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ПаВйСТерорТЪ, мысъ, на с.-в. сторонѣ 
ос. Эзеля: послѣ Пакерорта, онъ есть бли-
жайшій пунктъ къ ос. Даго. 

(Hupel, 1, 310; Bienenstanim, Ostseeprov., p. 344; Веймар», 
Мат. д л ст. Л І Ф І . г., с. 134). 

П а в д и н с в і й камень, гора, въУраль-
скомъ хребтѣ, Пермской г., Верхотурскаго у., 
въ дачахъ Богословскаго округа, вь 18* в. 
отъ Николаепавдивскаго завода, имѣетъ абс. 
вне. 3,135 ф. (по Гофману, а по Терлецкому 
3,690 р . ф.) , но прежде ошибочно почи
тался самою высокою горою въ Сѣверномъ 
Урадѣ. ІІавдинскій камень состоитъ, какъ 
кажется, изъ тальковаго сланца. Съ Павдннскаго 
камня течетъ р. Павда, лѣв. пр. Ляли. 

(Попов-ь, Хоз. он. Пери, губ., ч. I , с. 5; Лепехіяъ, Двевв. 
3au., ч. m , 84, 110; его же, п п а н . е о в . уч. пут., V, 91, 119; 
Hermann, Ст . , 1, 213; Сіовцовъ, Истор. об. Саб. , ч. H, 254-, 
Азіат. BtcTH. 1825 г., Февраль, с. 130; Щуривсвій, Урадьсвій 
тр., с. 6; Rose, Reise, I , 381, 439; Бѣіавскіб, ПоДздка въ Ле-
доватоиу хорю, с. 39; Гор. жур. 1831 г., ч. I , 482, 1833 г., ч. 
I , 147; В. Ст. Пери, г., с. 21; Мозеіь, Мат. дм ст. Перас. г., 
I , 76; Humboldt, Centr. As., I , 28І, 316; ГОФіааг, о гипс. вне. 
хр. Ур., с. 58; Словцовъ, Ист. об., I I , 152; Stuckenberg, Hydr., 
I I , 448). 

НавеЛбЦЪ, село, Рязанской г., Скоііин-
скаго у. , въ 16 в. отъ у. г-да, при р. Вердѣ, 
по тракту изъ Стопина въ Епифань. Ч- ж. 
1,778 д. об. п., 195 дв. 

Павла СВ., гавань, въ Русской Америкѣ, 
на с.-в. берегу о-ва Кадьяка, въ с.-з. ча
сти Чиніакскаго залива. Она образуется остро-
вомъ Влижнимъ и заключается между нимъ и 
берегомъ Кадьяка, простираясь въ длину съ 
ю.-з. на с.-в. на 100 саж. и въ шир. отъ 
00 до 80 саж. Глубина въ гавани 5, 6 и 7 
саж., грунтъ илъ. Ос. Ближній прикрываетъ 
ее отъ вост. вѣтровъ, а ю.-з. вѣтры, дующіе 
изъ Бабьей бухты, не опасны; одному с.-в. 
вѣтру гавань совершенно открыта. Однако 
волневіе, имъ производимое, раздробляясь объ 
острова и камни, значительно уменьшается 
до «хода въ гавань. Самый же опасный и 
свирѣиый вѣтеръ бываетъ отъ с . - з . , зимою 
преимущественно, съ голыхъ горъ, окружаю-
іцихъ селеніе и іававь съ этой стороны. Бе
рега острова Ближняго, обращенные къ гавани, 

Геогрі*. Сіомрь. 

круты и высоки; берега же Кадьяка мѣстами уте
систы, a мѣетами отлоги и песчаны. На возвы
шенном'!, берегу, на мысѣ , образовавшемся 
углубленіемъ пролива къ Сапожковской рѣчкѣ, 
гдѣ въ лѣтнее время бываетъ много періоди-
ческой рыбы, находится строевіе конторы 
Сѣверо-американской компаніи. Къ с.-в. отъ 
селенія берегъ покрыть лѣсомъ и до самой 
мельницы (въ Поповской бухтѣ) небольшими 
озерами, извѣстными подъ названіями Ниж
нее, Верхнее, Мысовское и Мельничное. Въ 
полуверстѣ къ с.-в. отъ селенія, на томъ 
же берегу, при входѣ въ гавань, построена 
небольшая деревянная баттарея, служащая 
обороною единственному входу въ гавань 
(входъ въ нее съ другой, противуположной 
стороны, отъ ю.-з . , чрезвычайно стѣсненъ 
каменьями, а потому слишкомъ опасенъ). Шир. 
острова Ближняго посрединѣ около полу
мили. Восточную сторону его, обращенную 
къ острову Лѣсному. облегаютъ по длинѣ 
разстоянія на І ^ ч в е р . островки и каменья; 
замѣчательнѣйшіе изъ нихъ: островки Празд
ничный, Кривой и Поповь образуютъ меж
ду собою и островомъ Лѣсвымъ проходъ 
къ гавани, въ 1jt вер. шир., что при про-

I тивномъ вѣтрѣ дѣлаетъ его чрезвычайно за-
I трудннтельнымъ для лавированія. Г.іуб. здѣсь 
: 15, 12 и даже 9 саж., каменный грувтъ только 
1 сверху покрыть иломъ. Лучшее якорное мѣсто 

въ проливѣ у АлеугскагоселеніяЧиніакъ,нао-вѣ 
Лѣсномъ. Внѣшвій или Павловскгй рейдъ, нахо
дящейся въ проливѣ между островами Лѣснымъ 
и Еадьякомъ, также хорошо защищеиъ и совер
шенно безопасенъ; здѣсь на недолгое время 
можно совершенно спокойно стоять на якорѣ. на 

: глуб. отъ 12 до 16 и 7 саж. Грунтъ илъ, 
! песокъ и камень. Много было споровь о томъ, 
' гдѣ выгоднѣе быть павному порту вашнхъ 
I Американскихъ колоній: на осгровѣли Сптхѣ , 
! или въ Павловской гавани на о-вѣ Кадьякѣ? 
I Первое мнѣніе одержало терхъ. Неудобства Пав-
I ловской гавани заключались въ скудости лѣса. 

1 
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тѣснотѣ порта и опасности ея сообщеній и не-
благопріятности климата: западные вѣтры ду-
ютъ здѣсь со снѣговыхъ горъ Аляксы и отъ того 
холодны и суровы; восточные и южные—при-
носятъ съ собою всю мглу и сырость оке
ана. Сеіеніе Павловой гавани основано въ 
1792 г. частного комиапіею Деларова, Шеле-
хова и Голикова. Жит. въ немъ въ 1861 г. было 
360 д. об. п., въ тоиъ числѣ русскихъ 4 0 , крео-
ловъ 282, остальные алеуты. Въ гававск. селеніи 
церковь, 14 жилыхъ домовъ, 2 магазина, му-
комольн. мельница, .мастерская, больница, 2 ба
тареи. Въ Павловской гавани съ 1852 года 
производилась Амерпканско-Русскою торговою 
компаніею нагрузка судовь льдомъ, добывае-
мымъ въ весьма значительном!, количествѣ 
въ блиалежащихъ озерахъ, для торговли съ 
Калифорніею, но главное занятіе жителей 
пушной промыселъ во всемъ Кадьикскомъ от-
дѣлѣ. 

(.Крашевіаапаоаъ,»іПол. собр. уч. пут., 1,232; тебеакоаа, 
Гадр. яшм-, с. 79—82; Годоааааа, пут., I , 183, SOI, I I , »9—69; 
Отч. русс. Амер. (ома. 185*, о. 83; Квсимцегк, отч. at*., с. 4). 

П а в л а СВ-, островъ въ Русской Амери-
кѣ, одивъ изъ главныхъ острововъ Прибыло-
ва, въ Беринговомъ морѣ, къ с. отъ гряды 
Алеутскнхъ острововъ. Овъ открытъ оставши
мися на о-вѣ С в . Георгіл промышленниками въ 
1787 году, въ день Петра и Павла и потому 
вазканъ этимъ ниенемъ. Длина ос-ва отъ ю.-з. 
къ с.-в. до 20 вер., наибольшая шир. наю.-з. 
оконечности до 5 вер., а меньшая до 1 1 / * в . 
Огь ю.-з. оконеч. острова въ 3 вер. лежитъ 
островокъ Сивучій (около I1/« вер. въ окр.). 
Зап. сторона ос. Св. Павла гориста и высо
ка, а восточная ниже. Зап. ыысъ острова на
ходится подъ 57° 10' с. ш. и 2 0 7 ° 3 9 ' в. д. 
Островъ имѣетъочертаніетреугольннкаи потому 
оыончивается тремя мысами. Два изъ нихъю.-з. 
и с.-в., низки и узки, a поелѣдиій на з.-с.-з. 
высок ь, длипенъ и утеспстъ. Отъ ободхъ по-
слъднихъ мысовъ, по иаиранленію ихъ, въ 
морѣ находятся подводвыя банки , на раз-
стоя нін около З1/» вер. Заливовъ по сѣв. н 
к>жн. сторонаиъ соьсѣмъ нѣтъ; только зап. 
берег;., изгибаясь, образуетъбухты. Изъ нихъ: 
первая отъ юга называется Золенная, а вторая 
имѣеть залнвь, отдѣляюшійся отъ моря узкимь 
перешеЛкоиъ; глубина и пространство въ немъ 
достаточны для стоянія судовъ на якорѣ, но на 
устьѣзаліваи въ самым большіяводыгл.неболѣе 
какъ 9 ф., а обыкновенно 8 ф. Ос. С в . Павла 
состоитъ изъ аѣсколькмхъ каменистыхъ горъ и 
холмовь, соедивеиныхъ между собою песчаны
ми перешейками іі разлогамн. Берега песчаиы 
и низменны, исключая нѣкоторыхь мысовъ въ 

зап. сторонѣ. Почва земли песчаная. Изъ ого-
родныхъ овощей хорошо родятся: рѣна, рѣдь-
ка и картофель. Жит. 260 д. об. п., а именно 
креоловъ 27, а остальные алеуты ; они жи-
вутъ въ двухъ селеніяхъ въ Гаванском, и 
Стошномъ, т. е. восточномъ. Первое и глав
ное изъ нихъ находится при заливѣ, въ немъ 
часовня во имя Св. Петра и Павла, домъ 
управляющая, лавка, казарма и бараборы. 
Впрочемъ здѣшвіе жители привозятся сюда 
изъ разныхъ мѣстъ компаніею на сроки до 
3 лѣтъ для промысла морскихъ котовъ, сиву
чей и песцовъ. Съ 1857 яо 1-аіюш 1860 г. 
съ ос-ва вывезено 1763 песцовъ и 67 ,400 
морскихъ котовъ, но колоніальвымъ цѣнамь 
на 50,547 р. асе. В * 19-же лѣть съ 1842 
по 1860 г. съ ос-ва вывезено 10,508 пес
цовъ, 277 ,778 морскихъ котовъ м 104 шуд. 
моржов. зуба. Въ лавкахъ селенія въ 1859 г. 
было товаровъ, матерьяловъ я припасовъ на 
72,728 р. асе. 

(BeacheT, I , 467; Billinga, 246, 262;M. Сб. 1862, с. 172; Коцебу, 
I I , 221, III, 347; M. Сб. 1861, IV, прадож. 173; За 11. Гадр. Дев., 
IX, 17; Крашеааааааовъ, 1, ÏS7; Teotiinoia, Г м р . зааѣч., с. 5S; 
Коцаоу, Ш , 347; Веаіаашаоаа, Запас». об» Уаадашиі. отд., часть 
I , с. 279—288; Латае, пут. аіореі. отд., с. 330—333; Сарычей, 
аут., I I , 83—36; І о с м а а ц е п , отч. а*д., е. 2»). 

ПавЛО - АнаТОДЬСКІЙ платиновый прі-
искъ, Пермской г , Верхотурскаго у. , въ 9 в. 
отъ Висим о-Шайтавскаго зав., по логу, иду
щему къ р. Сухому Висиму. Главную порогу 
составляеть здѣсь хлоритовый сланецъ, но 
встрѣчается и серпентинъ, иногда разрушен
ный, и хромовое желѣзо. Разработыважся съ 
1834 г. по 1842 г.; платины получено 168 
пуд. 19 фунт. 

(Гор. Жур. 184« г., ч. III, стр. 274 ; Щуроаеаіі, Урал ca. 
і р . , с. 317). 

П а в д о - а х м а т о в с к і й мѣдныіі рудпнкъ, 
Пермской г. и у., въ 9 в. къ с.-з. отъ М о -
товшшхивскаго зав. , открытъ въ 1852 г. по 
рч. Черной, притокѣ Гайвы. Руды в% аемъ 
исчислено до 41 ,438 пуд. и по пробѣ давала 
2 пуд. 8 фунт, изъ 100 пуд. руды. Горную 
породу мѣсторожденія мѣдной руды состав
ляеть преимущественно бурый песчаннкъ. 

(Гор. Жур. 18S3 г., ч. IV, 911. 

П а в л о в к а : 1) с , Екатеринославской г , 
Александрове, у.; см. Камышеваха. 

2) слобода, Курской губ., Обоянскаго у . , 
въ 10 вер. отъ уѣзднаго города, при рѣкѣ 
Пслѣ . Ч. ж. 2,674 д. об. п . , 300 д в . , цер
ковь, 2 базара, 5 ярмарок!,: 1 января, 23 
апрѣля, 29 іюня, 6 августа и 28 октября. 
На нихъ въ 1861 г. привезено н а 3 1 , 4 5 0 р . , 
продано на 17,060 р . ; лучшія изъ нихъ по 
оборотам!. 23 апрѣля (привез, на 15 т. р.) 
и 29 іюня (привез, на 10,500 р.). 

(Труды Кур. Стат. Іоаат., аыо. I , с. М ) . 
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3) седо, Подольской губ., Вивницкаго у., 
въ 23 в. огь у. г-да, ври рч. Верховаѣ . Ч . 
ж. 1,756 д. об. п. , 207 дв., правосл. цер* 
ковь и этапный домъ. 

4) П. Великая, село, Полтавской губерніи, 
Зеныеовсваго уѣзда, въ 7 в. отъ у. г. По 
свѣд. 1863 г., ч. ж., малоруссовъ, 5,174 об. п., 
704 дв., сельское училище. Жители, кромѣ 
земледѣлія, занимаются раэведеніемъ плодо-
выхъ деревьевъ. 

5) сельцо, Самарской г., Бугульминскаго 
у. , въ 30 в. отъ у. т-да, при р. Ямашкѣ. 
Ч . ж. 653 д. об. п. , 65 дв., винокуренный 
зав. (Елачичь), выкурившій в% 1 8 6 2 — 6 3 г. 
3 7 , 1 0 6 ведръ спирта изъ 89,696 пуд. ржа
ной и 8,561 пуд. овсяной муки. 

6) с , "Харьковской г., Старобѣльскаго у^ 
см. Тарабановка. 

7) село, Харьковской г., Сумскаго у., при 
р. Павловкѣ. Х и т . , малоруссовъ, 2,227 об. п. ; 
250 дв. , 

8) П. или Туманове, мѣстечко, Херсонской 
губерніи, Тираспольск. уѣзда, при развѣтвле-
ніи балки Комаровки, вправо отъ почтоваго 
тракта изъ Балты въ Тирасполь и Одессу, въ 
51 в. отъ у. г. По свѣд. жит., малоруссовъ и 
евреевъ, 921 об. п., 142 дв.; церк. прав., 
евр. молитв, домъ; двухнедѣльн. базары. 

СГор. пос. Р. И»и., т. V , ч. 2, с. 251). 

НавлОВО, село, Нижегородской г., Гор-
б&товскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при виа-
дѣніи р. Тарки въ Оку, по Владимірскому 
почтовому тракту. Время основанія села не-
иавѣстно, но уже въ нач. X V I I в. вь книгѣ 
Больш. Чертежа оно называется городомъ: 
<а ниже Теми рѣви 60 вер. , на Окѣ градъ 
Лавловъ. А подъ Паелошмъ съ вышнія стра
ны пала въ Оку р. Тарка>. Въ писцовыхъ 
книг. 1621 г. Павлово называется €село Павловъ 
острогъ». Эти названія позволяюсь думать, что 
Павлово играло роль укрѣпленія, и городомъ 
называлось не по величинѣ. Изъ тѣхъ же 
писцовыхъ книгъ видно, что до 1621 г. с. 
Павлово было въ числѣ дворцовыхъ селъ. Въ 
1622 г. оно пожаловано кн. Ив. Борис. Чер
касскому, коего мать, княгиня Марфа, была 
сестра Ѳеодора  Никитича Романова (патрі-
арха Филарета). Въ 1745 г. село перешло 
«ъ гр. Петру Борис. Шереметеву, женивше
муся на дочери кн. Михаила Яковлевича 
Черкасскаго. Нынѣ Павлово также принадде-
жнтъ гр. Шереметевымь и есть главное въ ІІав-
ловскойвотчивѣ, въ коей считалосьвь 1861 г. съ 
селами и дереимми 5,627 д. и. п. и 9,765 

десят. земли (см. Свѣд. о номѣщ. имѣи. т. 
II). Въ селѣ Павловѣ ч. ж. 8,531 д. об. п. 
(3,907 м. п.), 1,300 двор., изъ коихъ до 40 
каменныхъ, большая часть домовъ 2-этажвые, 
всѣ покрыты тесомъ, a нѣиоторые желѣзомъ. 
Церквей православ. 8, единовѣрч. 2. Изъ 
православн. церквей замѣчательна по древвости 
церковь во имя Преображенія, о 5 главахъ, 
начатая постройкою въ 1643 г. при кн. Яковѣ 
Куденетовичѣ Черкасскомъ; она передѣлывалась 
въ 1780 и 1839 г. Другая церковь Вос
кресенская, построена въ 1778 году; на 
мѣстѣ ея прежде была монастырская Вос-
кресенскаго муж. монастыря, который быль 
переведенъ въ 1662 г. кн. Михаиломъ Яко-
влевичемъ Черкасскимъ на озеро близъ с. 
Ворсмы, почему онъ a извѣстенъ подъ име
нем* Оапроеоезерскаіо. Церковь Покровская 
прежде была монастырскою женскою Нокров-
скаго монастыря, существовавшая въ первой 
половинѣ X V I I I в. На 5 недѣлѣ Вел. поста 
въ Павлово приносится икона Оранской Вож. 
Матери изъ Оранскаго монастыря, почему въ 
это время бываетъ значительное стечевіе на
рода изъ окрестныхъ мѣсгъ. Въ селѣ Паило-
вѣ находятся: женская богадѣльвя, почтовая 
станція, училище, аптека, несколько постоя-
лыхъ дворовъ и харчевня. Павлово замѣча-

I тедьно своимъ слесарнымъ производствомъ, 
которое укоренилось между жителями еще въ 
X V I I в. Распространенію этого производства 
способствовали судоходная р. Ока и большой 
почтовый трактъ; заказчиками были судовщи
ки и проѣзжіе; уже въ 1621 г. въ селѣ счи
таюсь 11 кузиицъ. Но болѣе развилъ это 
производство заведенный гр. Шереметевымъ 
на р. Таркѣ желѣзный заводь, уничтоженный 
въ 1770 г. Н а немъ работали и павловцы, 
которые слесарному ремеслу обучались ва 
Тульскомъ заводѣ. Древвимъ и самымъ господ
ствующими производствомъ была выдѣлка зам-
ковъ. Выдѣлкою заVковь занимаются нынѣ 653 
хозяина, прочими же издѣліяии 141 человѣкъ. 
Нынѣ въ селѣ считается до 700 слесарныхь 
заведеній и до 500 кузниць. Кромѣ того, ло 
офиц. источи., въ селѣ 21 слесарвыхъ фа-
брикъ, на которыхъ въ 1861 г. выдѣлано 
замковъ 280,660 штукъ, ножей перочннныхъ, 
столовыхъ, хлѣборѣзныхъ, еадовыхъ 15,15г> 
дюжинъ, дороъвыхъ съ пробочниками 1,150 
штукъ, ножницъ 9,790 дюжияъ, бритвъ 1,430 
дюжиаъ, кивжаловъ 210 штукъ; всего на 
174,489 р. Изъ этихъ фабри къ замѣчательвы: 
Вврыпаева, на которой въ 1 Hü 1 г. выдѣлано 
издѣлій на 66 т. р. , Калякива, существующая 
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съ 1816 т.; на ней 1861 т. выдѣлано на 25 ,050 
р . ; фабрнка Воротилова, существующая съ 
1824 г.; фабрики Ванина • и Роженькова. 
Въ Павіовѣ находятся также 4 мыловарен-
ныхъ зав. (Снорншева, Дряхловыхъ и Ряби-
нивыхъ), на которыхъ въ 1861 г. выдѣлано 
ныла 3 4 , 8 0 0 пуд. на 107,900 руб. Въ 
селѣ бываютъ по понедѣльникамъ и нятни-
цамъ базары, на которыхъ торгуютъ сталь
ными издѣліями, жизненными припасами и 
красными товарами. Ярмарка 12 іюня; обо
рота ея не болѣе 4 т. р. 

(Georg!, Heise іш Вша. Reich, П , s. 833; Engelhardt, Mec., 
IV, 175; Звбдовскіі, Земмеоп. Рос, т. IV, с. ISO; Amu Apxeor. 
Эіспед., т. Ш, с. 227; В. Ст. Нвжегородс. губ., с. 65, 73, I i i ; 
Истор. Рос. lepap., V, с. 445; Ратшввг, Моа. а церк», с. 366; 
Зап. Археод. Общ., кв. 10, стр. 288—306; Нажегор- анарочв. 
справочв. двстокъ 1863 г., N 34; Афреиовъ, Истор. обозр. Тудвс. 
губ., изд. 1850 г., с. 239, првнѣчавіе; Нсвзоров-ь, Пут. въ 
Казавв, Ватку в Оревб., изд. 1803 г., ч. I , 55 — 66; Сборавах 
статаст. саѣд. о Россів, взд. 1838 г., с. 619; Ж. М. Вв. Д., 
1849 г. , ч. XXVII, с. 102; В. в Н. В., XIII, 6, Зап. Ар*.О. , X, 
288-30«). 

ПавЛОВСКая баттарея, Таврической 
г., Керчь-Еникольскаго градоначальства, укрѣп-
леніе на Павловскомъ мысу, военнагЬ вѣд., 
при Керчь ^ Еникольскомъ проливѣ, въ 4 в. 
отъ Керчи и 16 отъ Еникале. Жит. 4,417 
об. п. (3,752 м. п.), по преимуществу ниж-
нихъ военныхъ чиновъ. На мысу находится 
маякъ. 

ПаВЛОВСКая сопка; см. Павловскій 
заливъ. 

ПаВЛОВСКая: 1) стан. 3. Войс. Д о н е , окр. 
Хоперскаго, на правомъ берегу Бузулука, въ 
50 в. къ ю.-в. отъ ст. Урюпипской. Жит. 
1,004 об. п., 220 дв., церк. нрав. 

(КорреіГн, Reise, а. 166; іеявдовъ, IV, стр. 304). 

2) стан. Оренб. казач. Л» 3 полка, Оренб. г., въ 
25 в. отъ Оренбурга, при р. Донгузѣ. Ч . ж. 
2,979 д. об. п. , 368 дв., двѣ правосл. церкви. 

3) стан. Оренбургскаго казачьяго .V- 6 полка, 
Оренбургской г., Верхнеуральскаго у., въ 57 
в. отъ у. г-да, при pp. Кидышѣ и Суязѣ , 
на трактѣ изь Оренбурга въ Омскъ. Ч . ж. 
I, 887 д. об. п., 374 дв., церковь, почтовая 
станція. 

ПаВЛОВСКІѲ минеральные сѣрные источ
ники, Терской обл., Чеченскаго окр., въ 18 в. 
къ с.-з. отъ крѣп. Грозной, въ 10 вер. отъ 
рч. Акеан и въ 5 в. отъ лѣв. бер. р . Сунджи, 
на юж. склонѣ надъ-Теречнаго хребта, рас
положены въ глубокой пропасти. Иеточниковъ 
гри; вытекають они изь подъ песчаниковой 
(•калы, высотою въ в фут. Источники содер
ж а л , значительное количество сѣры и имѣютъ 
температуру отъ 58° до 59° Р. 

lUuldeueUdt's, К., I , е. Ш; Броаевсвііі, Извѣот, о Кавказ-!, 
I I , с. 31; Зубов», Картавы Каавма, II , с. 132; Груш, Мваер. 
•оды, ч. I , с. 142). 

ПавдОВСКІѲ острова, изъ группы А і я к -
синскихъ острововъ, лежать o n , Бѣльковска-
го или М«двѣдниковскаго мыса къ востоку, а 
отъ Бѣльковекихъ или вообще Саннахскихъ 
Острововъ къ с . - с - в , , и называются алеута
ми Кадутнъ (т. е. узкіе); состоять изь 6 
острововъ, изъ которыхъ четыре, находящіеса 
при устьѣ ПавювскагФ залив», довольно посред
ственной величины и суть слѣдующіе: Голѳйі 
Доліій, Поперечный, Юколъной, Пврвг^ефю» 
и Іуды. Первые три лежать вмѣстѣ рядомъ 
отъ з, къ в.; a послѣдніе три за ними сѣ-
вернѣе и также почти по тому же направле-
нію. В с ѣ эти острова гористы икъберегамъ, 
по большой части, утесисты. Н а нихъ юры 
самой посредственной величины. Н а всіхъ 
есть рѣчки. Между Юкольнымъ и Перегреб-
нымъ островами въ проливѣ находятся банки 
и подводники, а между прочими чисто и глу
боко. О-ва открыты судномъ Гавріилъ иркут-
скаго купца Бечевина въ 1761 г. 

(Вевіамввова, Зап., I , 116; Лвтке, пут. отд. кор., 282; Té-
бенввова, гадр. зам., с. 95-, Grewingk, въѴегЬ. d. min. Ges.,123, 
173, M l ) . 

ПавЛОВСКІЙ валивъ (Тачикъ), на ю.-
в. берегу Аляксы,- между пенсами Нѳриичыгмъ и 
Медвѣдвикова, отстоящими одвнъ отъ друтаго 
на 46 вер. Простирается отъ ю. къ с. и иотоіъ 
къ с.-в. , до 5 5 ° 3 8 ' с. т . , на 53 в , ивъ піирииу*—• 
около 18 вер. Въ верпшвѣ заливъ уклоняется 

j на в. и образуетъ вер. на 8 въ длину и 
I вер. на 5 въ шир. превосходную для еудовъ 
і гавапь. Съ моря заливъ защищеяъ группою 
; Павловскихь острововъ и кажется проливомъ, 
J потому что сѣверный берегъ его есть плоская, 
; низменная, покрытая озерами тундра, не бо-
' лѣе 7 или 9 вер. въ шприну, служащая раздѣ-
I леніемъ здѣсь двухъ морей. Берега, во вхо-

дѣ въ ІІавловскіи заливъ, гористы, высока; 
: утесисты и угрюмы. Сѣв. и зап. берега воз-
і вышены, но склоняются въ морю покатостью, 

густо покрытою ольховниняъ. Н а зап. сто-
ронѣ близь устья возвышается Павловская 
сопка, высочайшая изъ всѣхъ въ окрестности. 
Она цніетъ двойную вершину, изъ которыхъ 
южная есть дѣйствующій вулканъ. Сказыва-
ютъ, что около полувѣка назадъ горѣла сѣ-
верная, и потухла послѣ сильнаго землетрясе-
нія въ 1786 г.; отъ сопки къ ю.-в. прости
рается равнина, снижающаяся къ морю, а къ 
ю. и ю.-з. гористый берегъ; у Павловской 
сопки есть хорошій каменный уголь. Глубина 
посрединѣ губы болѣе 40 саж., грунтъ илъ; къ 
берегамъ глубина уменьшается, и на днѣ встрѣ-
чается песокъ. В-ный берегъ губы отмель, 
но заиадный чисть и приглубь. На среди-
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нѣ залива, ближе къ з . , есть два небольшіе 
островка, а между ними подводныа банки. 
Подлф западнаго берега, ближе къ вершинѣ, 
дежитъ третій островокъ. Заливъ хотя об-
шяренъ, но, будучи хорошо защищенъ съ мо
ря, можетъ служить гаванью для .судовъ въ 
лѣтнее время; для зимовки же судовъ удоб-
наго иѣста въ немъ нѣтъ, развѣ за остров-
комъ, лежащимъ подъ зап. берегомъ или около 
вершины залива, гдѣ есть двѣ нутристыя бух
ты. Замѣчено, что при с.-в. , ю.-з. и з., а 
иногда а юж. вѣтрахъ, бываетъ здѣсь ясная 
погода; при сѣверныхъ же всегда облачная и 
дождливая. Сильпѣйшіе вѣтры бываютъ съ с. и 
JO. Теченія у береговъ не сильны; возвыше-
ніе воды до 6 ф. Въ (Павловской) гавани на 
срединѣ ея лежать три малевькіе островка, 
на конхъ плодятся птицы к водятся нерпы. 
Глуб. въ срединѣ отъ 30 до 40 саж., а къ 
берегамъ ова уменьшается. Грунтъ посрединѣ 
илъ, а къ берегамъ десокъ. Устье ея хотя и 
глубоко, но очень узко, и потому отливъ во
ды чрезъ него бываетъ столь быстръ, что не
возможно проѣхать байдаркою. Въ этоть за
ливъ впадаютъ три рѣчки, довольно рыбння; 
а изъ вершины есть переносъ, очень неболь
шой, въ Бобровый заливъ. Когда на Аляксѣ 
было болѣе оленей, тогда они часто перепра
влялись чрезъ устье этаго залива вплавь и 
алеуты ихъ промышляли по нѣскольку штукъ 
вдругъ, но нынѣ этого нѣтъ. Сѣв. берегъ есть 
самая узкая часть полуострова и служитъ 
удобнымъ сообщеніемъ съ сѣверн. берегомъ 
для доставленія оттуда моржевой кости. Се-
леніе Павловское находится на выдавшемся 
къ з. отъ восточн. берега низменномъ мыскѣ, 
подъ 5 5 ° 3 0 ' с. ш. и 2 0 б ° 9 ' в. д. Жители 
алеуты. 

СВеніаиіЮіі, З а ш е й , I , 222, 227 i 229; Тебввыова, Гідр. 
»м*ч. с. 91; Літке, пут. отд. « о р я . , е. 281—282; Grewingk., 
» Verb., d. Miner. Oes., 1848-49, p. 123, 133). 

П&ВЛОВСКІЙ платиновый пріискъ, Перм
ской г., Верхотурскаго у . , въ 15 в. отъ 
Черно-Источинскаго зав., при устьѣ рч. Коч-
коваткп вь Чаушу. Господствующая норода 
хлоритовый сланецъ, но попадается серпентинъ, 
нерѣдко въ разрушенномъ состояніи. Разра-
ботывался съ 1 8 4 0 — 4 1 г.; платины получе
но 5 пуд. 23 фун. 

СГор. Жур. 1816 г., ч. I l l , с. 282). 

ПавЛОВСВІЙ золотой и серебряный руд-
никц Пермской губ., Верхотурскаго у., въ 
28 в. отъ Нижнесалдинскаго завода, открытъ 
въ 1831 г., на прав, берегу р. Тагила, въ 3 
в. отъ Аншпольскаіо рудника. Господствую
щую породу рудника составляетъ тальковый 

сланецъ, пласты коего падаютъ подъ угломъ 
4 5 — 5 0 ° . Въ немъ проходятъ кварцевыя рудо-
восныя жилы, ииѣющія направленіѳ къ с.-з. 
Руднпкъ болѣе богатъ золотомъ, чѣмъ сере-
бристымъ свинцовымъ блескомъ. Въ 1832 г. 
здѣсь найдены гнѣзда золота въ 1 9 , 5 8 и 115 
золотник.; самородное же серебро являлось въ 
видѣ налета на красной мѣдной рудѣ и квар-
цѣ , вмѣстѣ съ известковымъ шпатомъ, само
родною мѣдью и неболыпимъ воличествомъ 
свинцоваго блеска. Рудникъ разработывался 
только въ 1832 г. и погомъ оставленъ по 
твердости его породъ, большаго притока воды 
п скуднаго содержанія золота. 

(Г. Ж. 1838 г., I , 43», 1846 г., III, 291-895; Щуровпгі», 
Урадье. і р . , 213). 

ПавлОВСВІЙ Заводь, Вятской г.; см. 
с. Роговское. 

ПавлОВСЕІО желѣзодѣлательныіі заводъ 
! (гр. Н. П. Строгановой), Пермской г., Охан-

скаго т. , въ 46 R. къ с.-з. отъ у. г-да, при 
! р. Очерѣ . Заводъ основанъ въ 1817 г. и до 

1825 г. пмѣлъ одну рѣзную фабрику; въ 
1825 г. построена здѣсь листокатальная фабри
ка. Въ 1863 г. изъ желѣза, доставленнаго съ 
Очерскаго завода, приготовлено листоваго 

< 172,379 пуд. и иосуднаго 16,794 пуд. 
I Заводъ приводится въ дѣйствіе 16 вод. коле-
і сами въ 430 силъ; рабочихъ было 744 че-

ловѣка. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 1,976 
і д. об. п., 301 дв., церковь, базары по суб-
1 ботамъ, торжки 29 іюня и 25 декабря. 
I (Мозель, Пери, губ., ч. I I , с. 312; Сбориго станет. свѣд. 
! по ropsojt часто, яа 1864 • 65 г.; пашта. н . дн горіихъ дю-
. дей на 1862 • 63 г . ) . 

! Павловскій мысъ на зап. берегу Кер-
< ченскаго полуос. въ Крыму, между мысами 

Камышъ-бурву и Акъ-бурну. Онъ отличается 
бѣловатыми утесами, замѣтными отъ самаго 
входа въ проливъ и тѣмъ еще, что надъ иимъ 
возвышается самый высокій изъ видимыхъ съ 

\ моря кургановъ. Нѣсколько южнѣе Павлов-
I скаго м. видны въ саду строенія карантина, 
! а близь оконечности небольшой домикъ. 

(Сухоидніа, доц. Азовс. п., с. 16). 

і ПаВЛОВСВІИ сребро-плавиленный заводъ 
1 Алтайскаго горнаго округа, Томской г-ніи, 
I Барнаульскаго окр., въ 48 вер. отъ Барнау-
\ ла, при рч. Касмаіѣ . Основанъ въ 1764 
I г., вслѣдствіе близости отсюда Касмалин-
I скаго бора. Въ 5-лѣтіе 1859 — 1863 г. 
I на заводѣ выплавлялось средниігъ числомъ 
I ежегодно ü ö 1 иуд. серебра тъ 480 т. пуд. 
I руды. Рабочихъ до 1863 г. употреблялось на 
I работы отъ 1,100 до 2 ,100, да приписныхъ 
I крестьянъ требовалось на работы до 25 т. ч. 
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Въ 1863 г. всѣхъ рабочихъ употреблялось 
на работы 507 (для выплавки 240 п. се
ребра). Въ заводскомъ селеніп жителей 3,187 
д. об_ п. , 680 двор., церковь, училище и ба-
заръ. 

(Паиаса, пут., I I , ч. 2, с. 398; Fais, Beitr., I , 330; Забдов-
в«Іі,ѵ,47;ГЦуровс(і»,Адт.,с. 26,106; Гагевеістера, ст. об. Саб., 
1, 229, II-, 16«, 386, Г. Ж. 1836, 1, 171, 1861, С. 117; Па*, ка. 
дм горе. люд. 1862, 18СЗ; Сб. ст.св-ід. іо гора. ч. 1864 в 1865). 

ПавлоВСКІЙ (Вохна) посадъ, Москов
ской губ., Богородскаго у. , въ 64 в. къ в. 
отъ Москвы и въ 18 в. къ ю.-в. отъ Бого-
родска, на нижегородской желѣз. дорогѣ и 
близъ Владимірскаго шоссе, при р. Клязьмѣ 
н ррч. Вохонкѣ и Хотцѣ . Посадъ образованъ 
въ 1844 г. изъ казен. слоб. Box вы (Павлов
ское) и прилегающихъ къ ней дерев. Заха
ровой, Мелепкя, Усовой п Дубровой (яынѣ 
посадскія слободы); причиною обращеиія Вох-
ны въ посадъ послужили развитіе фабричной 
и промышленной дѣятельности н отсутствие 
сельскпхъ занятій. Посадъ управляется ра
тушею. Слоб. Вохна еще въ X V I I I ст. слави
лась выдѣлкою ручныхъ шелковыхъ матерій и 
крашенины, которыя сбывались купцамъ, пріѣз-
жавшпмъ сюда на ярмарку. По свѣд. за 1864 г. 
ч. ж. въ посадѣ 4 ,690 д. об. п. (2 ,425 и. п.), 
изъ коихъ почетн. гражданъ и купцовъ 7 8 1 , 
мѣщанъ 3 ,306. Неправославныхь: расколь-
ннконъ 2 7 1 . Въ 1864 г. церквей правосл. 1, 
домовъ 567 (кам. 36), лавокъ 59, трактиръ 1, 
гостинница 1, харчевень 4, постоялыхъ дво-
ровъ 7, приходское училище, существующее 
съ 1849 г. (учащихся въ 1863 г. было 66 
м. п.) , женское училище 2-го разряда, учреж
денное въ 1861 г. (учащихся въ 1868 г. 
36 ж. п .) . Доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 
4,815 р. ; посадъ имѣетъ капиталъ 8 т. р . , 
пожертвованный Морозовой) и Хлудовою на 
вспомоществованіе бѣдпымъ мѣщанамъ. Глав
ное занятіе жителей состоптъ въ работахъ 
на мѣстныхъ фабрикахь и обработкѣ фабрич-
ныхъ матеріаловъ на дому; весьма немногіе 
изъ слободскихъ жителей занимаются хлѣбо-
пашествомъ, и то вь размѣрахъ, удовлетво-
ряющпхъ домашнимъ потребностимъ. Ремеелен-
ковъ въ 1864 г. было 226 челов. (133 мает.). 
Фабричная промышленность на столько разви
та, что цѣпность производства посада въ годъ 
превышаегь 1 мплл. руб.; производство с о 
стоит!, исключительно въ обработкѣ шелковыхъ, 
бумажн. и шерстян. тканей. Въ 18G2 г. на 35 
фабрикахъ посада выдѣлано на 1,113,150 р. 
(свѣд. Департ. Мануф. и Торг.); пзъ фабрикъ 
особенно по значительному производству замѣ-
чательпы: ситцевыя Симагива и Ѳадѣева,  вы-

дѣлавпгія 430 тыс. арш. на 95,500 р . , Ря** 
занкина 530 т. арш. на 112 тыс. р . , сит
цевая и шерстяная Грязнова на 440,500 р. , 
шелковая Лабзина на 170,800 р . , Быковскаго 
на 46 ,600 р . Пройзведенія посада идутъ пре
имущественно въ Москву и Ннжній - Новго
р о д а Торговля посада, за исключевіемъ удо
влетворен!^ мѣстныхъ жителей хлѣбомъ и 
другими припасами, состоитъ въ отпускѣ 
фабричныхъ произведет!! и закупкѣ нуж
ных ь для фабрикъ матеріаловъ. Н а рѣкѣ 
Клязьмѣ имѣется пристань, съ которой вес
ною отправляется по большей части фаян
совая и фарфоровая посуда, привозимая изъ 
с. Гжели, а также и другіе товары, всего на 
сумму до 25 т. р . ; грузъ этотъ направляется 
въ Нижній. Базары собираются еженедельно 
по воскресеньямъ, а ярмарокъ 8 ежегодно: 
въ нонедѣльникъ на сырной недѣлѣ, 23 апрѣля, 
въ день св. Троицы, въ 11-ю пятницу по 
пасхѣ , 8 іюля, 8 сентября, 16 октября и 28 
ноября; оборотъ ихъ по привозу простирается 
на сумму до 135 р. Въ 1864 г. выдано тор-
говыхъ свидетельств* купцамъ 1-й гильдіи 3, 
2-Я—94, на мелочный торгъ 1 и прикащи-
камъ 18. 

(Исторвч. • Товогра*. опвс городов* Моевов. губ., 1787 
г., с. 117; В. Стат. Мосвов. губ., 249; Город, поем. , т. VI , с. 
356; Эвоаон. состовв. город, восед., ч. I , тетр. X X I , с. 37). 

ПавловсВОѲ: 1) село, Владимірской г., 
Суздальскаго у . , въ 11 вер. отъ у. г-да, на 
почтовомъ трактѣ во Владиміръ, при рч. Чен-
дерявкѣ. Жит. 572 д. об. п. , дворовъ 7 3 . 
Село это существовало въ X I V в. и духов-
нымъ завѣщаніехъ в. кн. Іоанпа Іоанновича 
въ 1356 г. отдано было Владимірскому Рож
дественскому монастырю. 

(3. Арі. Об., I , 84). 

2) село, Екатеринославской губерніи, Але
ксандре вскаго уѣзда, при рч. Кашлагачі, 
вправо отъ почт, дороги изъ Вахмута въ г. 
Маріуполь, въ 165 в. отъ у. г-да. Число 
жителей, малороссіянъ, 1,657 об. п. , 226 дв., 
православн. молитв, домъ, богадѣльня, учи
лище, становая квартира, базары и 3 ярмарки. 

3) село, Московской г., Звеннгородскаго у. , 
въ 16 в. отъ у. г-да, при р. Истрѣ . Ч . ж. 
501 д. об. п., 64 дв. Здѣсь находилась об
ширная казенная суконная фабрика, на ко
торой работало до 1620 рабочихъ. 

(Ввстревъ, 5 ваза т. сед. Моевов. губ., с. 396). 

4) 77. или Еуракино, е., Пензенской г., Горо-
дищенскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при р. 
Юловѣ. Ч . ж. 519 д. об. п. , 69 дв., 2 церкви 
и винокуренный зав. (Саввнскаго), на кото-
ромъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено спирту 16,317 
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ведръ изъ 4 4 , 7 9 6 иуд. ржаной я 2,484 ов
сяной XfEK. 

в) село, Ставропольской г . н у . , въ 160 в. 
отъ у. г-да, при р. Неклетѣ. Ч . ж. 2,156 д. 
об. п. , 334 дв. 

6) влад. усадьба, Тверской г у б . , Вышне-
волоцкаго у., въ 10 в. отъ у. г-да. Ч . жит. 
35 д. об. п., 1 дворъ. Около усадьбы нахо
дятся сѣрые известняки, дающіе гидравличе
скую известь, и огнеупорная глина; изъ по
з д н е й выділывались отличные кирпичи и 
дренажныя трубы. 

(ПТгувеябергъ, Труды—Тіер. г., с. И ) . 

ПавЛОВСВЪ, посадъ Херсонск. г., Ели-
саветгр. у.; см. Ново-Украмнскъ. 

ПавлОВСЕЪ, безъуѣздный городъ, С . -Пе
тербургской г., Царскосельскаго у. , подъ 

, 5 9 ° 4 1 ' с . ш. и 4 8 ° 7 ' в. д . , въ 29 в. къ 
ю. отъ столицы и въ 2lft в. отъ у. г-да, 
съ коими соединяется желѣзною дорогою; рас-
полохснъ на нѣсколько возвышенных ь бс-
регахъ Славянки. Судя пег писцовымъ кни-
гамъ X V и нач. X V I ст . , мѣстность города и его 
окрестностей была заселена съ давнихъ временъ 
и принадлежала Великому Новгороду. Въ пис
цовыхъ книгахъ упоминаются сельцо и де
ревня Воскресьскые изъ Славевскаго конца. 
Въ 1775 г. здѣшнія мѣста отписаны въ удѣлъ 
вел. кн. Павлу Петровичу, который постро-
илъ здѣсь увеселительный дворецъ въ 1780 г., 
около дворца образовалась слободка, получив
шая названіе Павловска, въ 1796 г. возве-
девнная на степень безъуѣзднаго города и 
пожалованная импер Маріѣ Ѳеодоровнѣ.  Въ 
томъ же 1796 г. къ городу были приписаны 
окрухныя селевія Ѳедоровское,  Красное Село, 
дер. Липицы и Тярлево; въ 1811 г. городо-
вое управленіе переведено въ Царское Село. 
Въ П . есть небольшая крѣпостца Маріенталь 
(близь дворца), достроенная нмп. Павломъ I 
на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ въ 1702 г. во 
время Сѣверной войны шведскій генералъ 
Кровгіортъ разбить на р. Ижорѣ , и пре
следуемый Аправсинымъ, укрѣпился для удоб-
нѣйшаго отступленія къ Дудергофскимъ вы-
сотамъ. Нынѣ Павловскъ составляетъ соб
ственность Его Высоч. вел. кн. Константина 
Николаевича. Павловскъ хотя и не отличается 
ни торговлею, ни промышленностью, но слу
жить, благодаря желѣзной дорогѣ, однимъ изъ 
главныхъ мѣстъ лѣтняго пребыванія зажаточ-
ныхъ жителей столицы, н по виду и устрой
ству своему принадлежить къ числу лучшихъ 
городовъ губервіи. Особенно оживленный видъ 

городъ волучаетъ въ лѣтніе мѣсяцы, когда 
населеніе его удвоивается; осенью и зимою 
городскихъ сословій остается въ вемъ мало. 
Въ 1865 году изъ 3,067 д. жит. (1,822 
м. п.) было: дворянь 253, почетв. гражд. и 
купцовъ 9 1 , мѣщанъ и цеховыхъ 246. Не-
православныхъ: 104 католика, 311 протестан-
стовъ, 23 еврея. Въ 1865 г. вь городѣ было 
церквей православн. 3 (2 кам.), изъ коихъ 
св. Петра и Павла дворцовая, протестантская 
(деревян.) 1, домовъ 840 (53 кам.), Алексан
дровское учебное заведеніе, дѣтскій пріютъ, 
приходское училище, Маріинскій госпиталь, 
церковный инвалидный домъ и инвалидный 
домъ в. кн. Михаила Павловича, лавокъ 34; 
торговым заведенія (трактиры, кафе и проч.) 
открываются въ большомь количествѣ только 
на лѣтніе мѣсяцы. Къ числу достопрнмѣча-
тельностей города, кромѣ врѣпостцы Маріеи-
таль, принадлежать дворецъ и при немъ об
ширный паркъ. Дворецъ, построенный пер
воначально имп. Павломъ I въ 1780 г., пе-
рестроенъ въ 1803 г. послѣ пожара; онъ 
отличается прекрасною внутреннею отдѣлкою. 
Вокругъ дворца находится нѣсколько памят-
никовъ, сооруженныхъ имп. Маріею Ѳеодо-
ровною, которая любила проводить весну въ 
Павловскѣ; къ такимъ памятникамъ относятся 
собственный саднкъ покойной императрицы, 
мавзолей Павла I, мовументъ въ память ея 
родителей и пр. Въ обширномъ паркѣ, при 
станціи желѣзной дороги, находится воксалъ, 
гдѣ лѣтомъ въ назначенные дни играетъ луч-
шій оркестръ, привлекающей на изящно иллю
минованную газомъ площадку не только дач-
янковъ, но и громадное число жителей П е 
тербурга. Главны мъ промысломъ мѣстныхъ жи
телей служить отдача домовъ въ наймы лѣтомъ; 
кромѣ того, многіе отставные чиновники, при
дворные служители, солдаты, живутъ здѣсь пен
иями. Ремеслами вь 1865 г. занималось 207 чел. 
(83 мает.). Заводская промышленность въ 1865 
г. ограничивалась единственнымь газовымъ за-
водомь. Торговля состоитъ вреимуществевво 
въ продажѣ съѣсгннхъ прппасовъ и предме-
товъ потребности; въ 1865 г. выдано торго-
выхъ сввдітельствъ купцамъ 1-Я гильдіи 1, 
2-Й—73, на мелочный торгъ 3 1 , мѣщанамъ-
промышлениикамъ 5, прикащикамъ 35. 

(Неволят., Ошітяяаіъ Новгород., с. 132, лрпл.ж. Зі ; П у т -
жарев*, Оп«с. С.-Пб. а у*»дя. городов», ч. IV, с, 133 ; В. Ст. 
С.-Пбург. губ., с. 397; Город, носы. т. VII, с. виі; Сеаеія. 
Иддюстрвпов. двстокъ I8J9 г., N 45-46-. 3,ш. Аріеодог. Общ. 
ч. I I , с. 288; С.-Петербург. Идоя. 1817 г., N 21-23). 

ПавлоВОКЪ, уѣздный городъ Воронежской 
губериіи. 
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I. Г-дъ, подъ 8 0 ° $ 7 ' с. ш. и 57°4б' в. д., въ 
164 в. въю.-ю.-в. отъ Воронежа, по Московско-
черкасскому почтовому тракту, при впаденіи р. 
Осереда въ Донъ. Поселеніе возникло около 
1650 г., когда сюда были сведены на жи
тельство черкасы изъ разныхъ городовъ. 
Петръ I, проѣзжаа мимо селенія по Дону въ 
Азовъ, нашелъ выгоднымъ заложить здѣсь 
крѣпость, адмиралтейство и верфь, но не 
нривелъ свой пданъ. въ исполненіе, по слу
чаю бывшей тогда войны со шведами. На
конец ь, въ 1708 г., когда бунтовщикъ Бу-
іавинъ приближался къ Воронежу, Петръ I 
повелѣлъ немедленно соорудить крѣшють на 
Осередѣ, для чего въ 1709 г. присладъ сюда 
3 т. плѣнныхъ шведовъ, руками коихъ соо
ружены крѣпость, адмиралтейство и- верфь. 
Новопостроенная крѣность называлась перво
начально просто крѣпостью на Осередѣ, но, 
по уничтоженін крѣоости Св. Павла на р. 
Міусѣ , названа Павловскою, пря чемъ сюда 
былъ переведенъ и гарнизонъ. Отъ бывшей 
крѣпости остались земляной редутъ, называ
емый Рай-городкомъ, а подъ самымъ уетьемъ 
р. Осереды находится земляная, съ 4 бастіо-
нами, крѣпость, называемая Адмиралтейскою; 
земля же, на которой стояла собственно 
крѣность, отдана подъ заселеніе и теперь 
тамъ построены мыловаренные и салотопенные 
заводы. Въ крѣпости на берегу р. Дона прежде 
находились дворецъ Петра I и обширный 
Инженерный дворъ, сломаные н сплавленные 
въ 1739 г. въ нововозводимую крѣп. Св. Анны; 
на мѣстѣ этомъ тогда же была построена 
обширная канатная фабрика, сгорѣвшая въ 
1797 г. Н а верфи Павловска строились суда 
для Азовской флотиліи до 1770 г., пушечный 
заводъ уничтоженъ вскорѣ послѣ уничтоженія 
крѣпости (1739 г.), пороховой заводъ дѣи-
ствовалъ до 1770 г. При построеніи крѣпости 
Петръ I завелъ садъ съ звѣринцемъ въ 3 в. 
отъ города; звѣринецъ существовать до 1740 
г., въ этомъ же году на мѣстѣ его заведены 
царскіе конные заводы, уничтоженные въ 1760 
г.; садъ, прнходившій мало по малу въ упа-
докъ, въ 1799 г. былъ отданъ въ частное 
владѣніе. Въ цвѣтущемъ состояніи городъ на
ходился только въ первой трети X V I I I стол.; 
переводъ отсюда верфи и адмиралтейства и 
нѣкоторыя, бѣдстнія остановили развитіе Пав
ловска. Къ бѣдетвіямъ, постигшимъ городъ, 
принадлежать: наводнеиіе вь 1728 г., погло
тившее цѣлую слободу, моровая язва въ 1738 
г.. истребившая половину жителей, пожаръ 1754 
г., истребивпіій всю Адмиралтейскую слоб. н 80 

разныхъ домовъ, пожаръ. 1 7 6 2 Р . , уничтожиярій 
100 дворовъ, и пожаръ 1793 г., опустошившій 
почте весь городъ. Посдѣ послѣдняго пожара 
городъ стать устроиватьея по новому плану. 
Уѣзднымъ г-домъ П . сдѣлался при учрежденіи 
Воронежскаго намѣстничества въ 1779 г. По 
переписи 1722 г. въ городѣ было однихъ 
купцовъ 550 человѣкъ, при 3-й ревизіи. 
1761 г. ихъ было только 347 человѣкъ, въ 
1794 г. ч. ж. было 1,927 д. об. п. церквей 
4 (3 кам.), домовъ 320, лавокъ 1 8 , школа; 
женщины занимались вязапіемъ шерстяныхъ 
чулокъ и варегъ, коихъ приготовляли до 7 — 1 0 
тыс. парь. П о свѣд. за 1865 г. ч . ж. 6.398 
д. об. п. (3 ,509 м. п.) , язь тоихъ яечвтв. 
гражданъ и купцовъ 5 0 7 , мѣщанъ 8 , 9 2 6 . 
Неправославвыхъ: евреевъ 6 1 . Цъ ІвбІЙ г. 
въ городѣ было церквей 4 (всѣ кам.), изъ 
коихъ соборъ А п . Петра и Павла освящень 
въ 1786 г.; въ соборѣ кромѣ разной утвари 
сохранился иконостасъ, перевезенный сюда 
изъ Азовскаго собора, икона Знамевія П р . 
Богородицы, вмрѣзанная на большой морской 
раковинѣ я. лшйденвая въ Ааовѣ при раска
пывает крѣповтваг», вала. До издан La мона-
стырскихъ штатов» въг-д;в находилась пуетыяь, 
принадлежавшая Битюцкому Троицкому мона
стырю. Домовъ 868 (27 кам.), лавокъ, € 0 , 
трактирь, гостинипца, доетоялыхъ дворовъ .8, 
больница, уѣздное и приходское училища, 
открытия въ 1826 г. (учащихся въ 1863 г. 
154 м. д .) , при уѣздноаъ учнлищѣ въ 1860 
г. учреждена женская школа (учащихся 46) , 
духовное училище. Городу принадлежите земли 
2,916 десят.; кромѣ того старожил не купцы 
и мѣщане (переселенцы изъ Азова и Таган-

! рога) владѣютъ пожалованными инь имя» 
' Петромь I 5,870 десят. земли. Городской 
! доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 9,543 р. 
; Главное занятіе жителей хлѣбопашество и 
J особенно бахчеводство; многіе занимаются 

также постройкою судовъ, работами на мѣст-
ной пристани и извозомъ. Ремесленная дѣ-
ятельность только удовлетворяетъ мѣстнымъ 
вуждамъ; въ 1865 г. ремеслевнпковъ было 
175 (64 мастер.), изъ коихъ кузнецовъ 2 6 . 
Въ 1862 г. на 21 заводѣ выдѣлаво на 80,535 
р . , изъ нихъ 3 салотопенныхъ на 14,750 р . , 
4 мыловаренныхъ на 56,750 р. , 1 сальносвѣч-
ный на 1,380 р. , 5 маслобойпыхъ на 950 р . , 
1 пивоваренный на 1,665 р. и 7 кирпичиыхъ 
на 5,040 р.; мыло и сало сбываются въ гг. 
Воронежъ и Ростовъ, а отчасти расходятся 
на мѣстѣ. Торговлѣ благопріятствуетъ судо
ходный Д о н ъ ; здѣшнее купечество ведетъ 
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торговлю преимущественно хлѣбомъ, скотом ъ 
и салом*. Въ 4-лѣтіе 1859 — 62 г. сред-
цимъ числомъ ежегодно грузилось 4 7 9 , 5 1 4 
пуд. на 146,867 р. , изъ нихъ хлѣба 316,299 
пуд., сімеаи льнянаго 63,342 пуд., спирта 
на 13,940 р.; товары эти идутъ къ Ростову. 
Базары собираются по пятннцамъ и поне-
дѣльникамъ; ярмарокъ 3: 8 іюля, 29 августа 
и 22 октября; въ 1863 г. на нихъ приво
зилось на 108 т. р . , продавалось па 43 т. 
р . ; лучшая изъ нихъ пооборотамъ 22 октября 
(привозъ 50 т. . р. , продажа 22 т. р . ) . Въ 
1865 г. выдано торговыхъ сввдѣтсльствъ : 
купцамъ 1-й гнльдіи 3, 2-й—66, на мелочный 
торгъ 244, ремесденниковъ 6 1 , наразвозный 
15, на разносный 14, мѣщанскихъ промы-
сдовыхъ 4 2 , приващикамъ 2 3 5 . 

(Кодіоівтваоаъ, Ворован, мвлстввч,, с. 109; Матер- дда 
Статвст. Россіа 1841 г., ou- I , с. 122; Жур. К««. Вв. Д. 1831 
г., ч. TV, с. 81і В. «тат. Вораваж. гу«., с. 88; Город, посад., 
ч. I , с. 459;.Зала, сост. город, восед., ч. I , тегр. VIII, с. 3«; 
Мпаіеавчь, Воровеж. губ., с. 401). 

JJ, Павловскгй уѣзда иъ ю.-в. части г-ніи. 
Простр. -, его, по Швейцеру, 78,72 кв. м. пли 
3,808 кв. в. (у Михалевича 3,999 кв. в.). 
Площадь уѣзда лежптъ въ степной части гу-
берніи, пмѣетъ поверхность вообще ровную и 
только въ сѣв. части поверхность волниста; 
общее склоненіе ея отъ с.-в. къ ю.-з. , т. е. 
къ сторонѣ р. Дона. Абсол. вые. хотя изме
рена только въ одномъ мѣстѣ, именно у 
Еис.швскихъ выселковъ ( 5 0 ° 5 2 ' с. га. и 
5 8 ° 0 ' в. д . ) , гдѣ она опредѣлена вь (>71 
фут., но, судя по измѣренныиъ пупктамъ со-
сѣднихъ уѣздовъ, она ннгдѣ не достигаете 
800 фут. Господствующая почва состоитъ И:ІЪ 
плодороднаго, глубокаго чернозема съ большею 
илп меньшею примѣсью песка и глины. Уѣздъ 
весь лежитъ въ снстемѣ р. Дона, который 
на всемъ своемі. протяженіи служить грани
цею съ Острогожскимъ у. Въ Доиъ впадаютъ 
Битюгъ съ Кисляемъ, Таганкой, Бабка, Осе-

реда съ рч. Гаврилой, Данплой, Казинка, 
Мамонъ сь Гнилушей. Изъ всѣхъ рѣкъ уѣзда 
только Донъ судоходенъ; постоянная пристань 
находится при г-дѣ Павловскѣ, въ иные го
ды грузится при с. Верхнемъ Мамонѣ. Вь 
1865 г. на Павловской пристани грузились 
всей клади 1,961,098 пуд. на 474,820 р., 
изъ нихъ пшеницы 1,589,985 пуд. на 380,937 
р. , овса 130,425 пуд. на 16, /20 р . , муки 
ржаной и пшеничной 111,288 пуд. на 23,090 
р . , разнаго хлѣба 34,446 пуд. на 8,996 р. , 
сѣменв льнянаго 8 8 , 1 0 0 пуд. на 41,165 р. , 
сурѣпнаго 5,270 пуд. на 803 р. , сала 550 
пуд. ва 1,090 р . и друг.; въ томъ же году 

разгружалось разобранныхъ барокъ, досокъ, 
лубья, мочала, рогожъ, кулей на 8,989 р. 

! Озера лежать преимущественно въ долинѣ р. 
I Дона; изъ нихъ замѣчательны: Черкасское, 

принимающее въ себя р. Битюгъ и соедпня-
! ющееся съ Дономъ; окружность его до 21 в.; 
1 оз. Тамбовское, около г. Павловска, образо-
I валось пт> 1728 г, отъ разлива р. Осереды и 

пазваиіе получило отъ бывшей на зтомъ мѣ-
стѣ уничтоженной разливомъ слободы Там
бовской. Болотъ болыпихъ нътъ; незначитель
ный болотнетыя пространства встрѣчаются 
только но долинамъ рѣкт». Лѣсами, кавъ и 
вся губернія, уѣздъ бѣденъ; подъ ними счи
тается до 52 т. десят., т. е. до 12<Ѵо всей 
площади (см. Михалевич»! Воронеж, губ., стр. 
210). Въ 1858 г. изъ 2 0 3 , 0 5 1 десят. всѣхъ 
казевныхъ земель подъ лѣсами было 18,741 
десят., т. е. 9°/о. Изъ лѣсныхъ дачь замѣ-
чательна Шипова корабельная роща, прости
рающаяся по прав, сторонѣ р . Осереды, въ 
сѣв. части уѣзда, и заключающая въ себѣ 
21,345 десят. Главную породу лѣсовъ со-
ставляетъ дубъ. По свѣд. за 1865 г., ч. ж. 
въ уѣздѣ (безъ города) 118,602 д. об. п. 
(57,750 и. п.), съ городоиъ на 1 кв. м. по 
I, 582 д. об. п. Въ уѣздѣ: дворянъ 120, 
крестьянъ казен. 70 ,258, собственниковъ 
27,829, вр.-обяз. 12,902. Почти всѣ жите
ли православные. Въ 1865 г. въ уѣздѣ было 
православ. церквей 4 1 , монастырей и пусты
ней нѣтъ. Почти половина населенія (48°/о) 
принадлежать къ малороссійскому племени 
(см. Спис. насел, мѣстъ Воровеж. губ., с. 
X X X I I ) . Уѣздъ раздѣленъ на 3 стана; выгаед. 
пзъ крѣп. зависим, составляютъ 13 волостей, 
26 обществъ (27 владѣл.); болыпія имѣвія (тер-
риторія 2 волостей, въ коихъ живутъ 5 т. д. м. п. 
крестьянъ) въ у-дѣ принадлежать кн. Воронцову. 
Жители разиѣщаются въ 88 поселкахъ, изъ коигь 
сель 15, сельцо 1, слободка 1, слобюдъ 14, дере
вень Ю н хугоровъ 4 7 . Изъ числа селеній 
20 имѣютъ жителей менѣе 100 д. об. п., 20 
отъ 101 до 500 д. об. п., 17 отъ 501 до I 
тыс., 8 отъ 1 до l'/s тыс., 7 отъ ll,t хо 2 
тыс. и 16 свыше 2 тыс., именно: Воронцовка, 

I I , 644 д. об. п., Лосева 7,220, Алехсандровм 
5,467, Мамонъ Верхній 5,364, Гни.луша 
5,265, Гороховка 5,160,МамонъНижній 4 ,340, 
Казинка 3 ,840, Буиловка 3 ,835, Гвозоа 3,759, 
Кленовка 3 ,730, Журавка 3 ,570, Шестакоеъ 
2,756, Кисляй Верхній 2 ,293, Осетровка 
2,297, Петровка 2,170. Уѣздъ принадлежитъ 
къ чяслу тесто земледѣльчесвихг. Хлѣбоаа-
шество н скотоводство составляю» главвыя 
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з а и т і я жителе*!; под* паянямм до 238 тыс. 
десят., т. е. 57*/о всей площади. Рожь со-
ставляетъ 35*/о, овесъ 24°/о, вшеняпа 179/о, 
ячмень 1в*/о всѣхъ х.тЬбныхъ посѣвовъ. Знау 
чтгтелъный избнтокъ хлѣба вдетъ по Дону къ 
Ростову и на винокуренные заводы; послѣд-
ніе в* неріодъ ввнокуренія 1 8 6 2 — 6 3 г. 
употребили муки и солода 308,118 пуд.' Въ 
значительноиъ количестве сѣетея и льняное се
мя, которое служить предметомъ сбыта. Бахче
водство развито повсеместно; уездъ сла
вится своими арбузами, извѣстными въ тор-
говлѣ подъ именемъ павловскихъ. Между ча-
лороссіянами многіе занимаются разведеніемъ 
табака. Скотоводство довольно значительно; су-
ществуетъ и тонкорунное овцеводство, а именно 
въ 1865 г. въ у-дѣ было до 9 т. тонкорун-
ннхъ о ведь. У многихъ помѣщиковъ нмѣются 
конскіе заводы. Изъ промнеловъ наиболѣе зна
чительны: извозъ, бурлачество и мелкая тор
говля; казеи. крестьянъ выходило по паспор-
тамъ и билетачъ 6,578 человѣкъ; въ уѣзде 
также развито прасольство, выдѣлка колееъ, 
телѣгъ, санеВ, бочекъ й др. Въ 1862 г. на 
17 дѣйствовавшнхъ зйводахъ выдѣлано на 
440,793 р. , изъ нихъ 2 свеклосахарннхъ въ 
сл. Летровкѣ на 223,000 р . , 4 винокурен-
ныхъ на 143,500 р . , 3 салотопенныхъ въ 
сл. Николаевкѣ и Ворочцовкѣ на 2 5 , 5 0 0 р . , 
6 кожевенинхъ въ Воронцовкѣ на 43,700 р. 
и 2 кирпичннхъ тамъ же на 5,093 р . (см. 
Паи. кн. Воронеж, губ. на 1 8 6 3 — 6 4 г., с. 
101). Въ 1 8 6 4 — 6 5 г. на 2 свеклосахарннхъ 
заводахъ выдѣлапо ііеска 27,410 пуд. изъ 
45,684 бервов. свекловицы (см. Временникъ, 
изд. 1866 г.); въ періодъ винокуренія 1862 — 
63 выкуривалось на 4 заводахъ безводнаго 
спирта 100,913 ведръ; заводы находились: въ 
Гвоздѣ (9,578 ведръ), Мшаиловкѣ (44,950) , 
Потаповкѣ (30,881) и Ннколаевкѣ (15,504). 
Ярмарокъ въ у-де 4: въ сл. Воронцовкѣ 17 марта 
и Лосевой 9 марта, въ день Св. Духа и 15 
августа; на нихъ въ 1862 г. привозилось 
на 94 т. р . , продавалось на 75 т. р.; особенно 
по оборотамъ замечательна ярмарка 15 ав
густа (привозъ 40 т. р . , продажа 33 т. р .) . 

(Си. іороаежсіаі губервіа). 

ПаВЛОВЪ, мыза и деревня Виленскоі г. 
и у., въ 28 в. отъ Вильно, при р. Мере-
чанкѣ. Ч . ж. 80 д. об. п . , 12 дв. Около 
1770 г. каноникъ в. кн. Литовскаго, Павелъ 
Бржостовскій, уволилъ крестьянъ своихъ отъ 
крепостной зависимости, занялся ихъ про-
свѣщеніемъ и приготовнлъ къ военнымъ за-
иятіянъ. До сихъ поръ еще видны здесь окопы, 
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остатки ратуши и осколки; Уставь о*5ъ устрой-
ствѣ этого общества вжнѳчатанъ на поль-
скомъ, французском* и итмьянскомъ языкахъ. 

(Кореи, Вадев. г., о. 7S0). 

Павловъ - ОбнорсвіД - Троицкій, 
муж. 3-го класса монастырь, Вологодской г . , 
Грязовецкаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при 
р. Нурме. Основанъ въ 1414 г. преп. Пав-
ломъ, снасавгаимся до этого времени 3 года 
въ дуплѣ дерева на р. Грязовяце въ Комелъ-
скомъ лесу (почему мон. называется также 
Комельскимъ). Пришедъ на р. Нурму, преп. 
Павелъ построилъ себѣ часовню и келью, а 
по стеченін къ нему отшельннковъ, въ 1414 
г. и церковь во имя Св. Троицы. В ь 1538 г . 
монастырь былъ раззоренъ татарами; но въ 
1546 г. надъ гробомъ основателя построена 
каменная церковь, причемъ былъ найденъ 
гробъ Павла и еще 6 мощей, неизвѣстно чьихг. 
Моіци его почиваютъ въ церкви Св. Павла. 
Нынѣ здъеь 4 церкви, изъ воихъ соборъ во 
имя С в . Троицы. Монастырь управляется 
игуменами. Здѣсь сохранился мѣдный литой 
крестъ, которнмъ былъ благословленъ Павелъ 
Сергіемъ Радонежскимъ, и дупло, . въ коеиъ 
Павелъ спасался 3 года. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, с. 12» — К З ; Матер, м а Стат. 
1841 г., отд. I , с. (9; Ратшааъ, Моа. • церв-, е, »3; В. Ст. 
Водог. г., с. 362; Брусвдовъ, Овытъ оовр. Водогод. г., с. 12). 

Павлоградъ, у-дный г-дъ Екатервно-
славской г-ніи. 

I. Г-дъ, на равнинѣ р. Волчьей, въ 20 в. 
отъ ея впаденія въ Самару, нодъ 4 8 ° 3 2 ' с. пт. 
и 5 3 ° 3 2 ' в. д . , въ 86 в. къ с.-в. отъ Екатерино-
слава. Павлоградъ со всѣхъ сторонъ окруженъ 
реками: Волчья течетъ съ з. , отдѣляющійся 
отъ нея рукавъ Гнѣздка окружаетъ г-дъ съ 
ю. и в., а съ с , на разстояніи 2 в., берегъ 
начало р. Кочерга, впадающая въ Самару. 
Когда, по уничтоженіи Запорожской Сѣчи, 
земли ея вошли въ составь Новороссійской 
губервіи, въ 1779 г. основано было село 
Луганское, на мѣсгѣ нынѣшняго Павлограда; 
оно было назначено штабъ-квартирою Луган-
скаго полка; сюда же переселились и запо
рожцы, жнвшіе въ Калміусской паіанкѣ у 
Азовскаго моря; въ 1780 г. близь села устроенъ 
шанець, названный Павлоградомъ, а въ 1782 
г., при образованы Екатерипославскаго на
местничества, образованъ и Павлоградскій 
уѣздъ. Въ 1784 г. г-дъ перенесенъ въ с. 
Луганское и въ тоже время поселеніе его уве
личилось иностранными поселенцами; при вто-
ричномъ образованіи Новороссійской г-ніи 
въ 1797 г. Павлоградъ оставленъ уѣзднымъ 
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r-домъ, а при возстаиовленіи г-ніи Екатери-
нославской оставленъ таковымъ же въ сей 
ноелѣдней. По свѣд. 1865 г., ч. жит. въ Пав
лограде 8,653 об. п. (4,443 м. п.), въ томъ 
«яств купцовъ 1,198 об. п., мѣщанъ 2,585 
об. и. Большинство населенія православное, 
кромѣ 1,185 евреевъ (631 м. п.). Въ г-дѣ 
2 церкви: каменная, довольно обширная, и 
деревянная; кромѣ того, евр. синагога и евр. 
молитвенный домъ; домовъ 1,082 (изъ нихъ 
20 каменныхъ); лавокъ 152 общественныхъ, 
гостинница 1, постоялыхъ дворовъ 6. Завод
ская промышленность г-да скудна: въ немъ 
7 заводовъ, изъ которыхъ 5 салотопенныхъ, 
1 кирпичный и 1 табачный. Ремесленниковъ 
вт. г-дѣ 475; изъ нихъ 189 мастеровъ, въ 
томъ чяслѣ 39 портныхъ, 45 сапожниковъ, 
16 кожевииковъ, 15 плотвиковъ, 14 кузне-
цовъ. Всѣ крестьяне г-да занимаются хлѣ-
бопашествомъ; нѣкоторая часть населенія, 
около 1,5.00 ч. , отлучается отъ г-да на зара
ботки. Торговля Павлограда сосредоточивается 
въ базарахъ, которые бываютъ три раза въ 
недѣлю, и ярмаркахъ, которыхъ 3 въ году; 
въ 1863 г. на ярмарку на 2-й недѣлѣ поста 
товару привезено на 125,000 р. , а продано 
на 7 7 , 0 0 0 р . , на вознесепскую привезено на 
200,000 р. , а продано на 15,000 р. , на 
Евстафіевскую привезено на 198,000 р . , но 
весь товаръ сгорѣлъ. Главный предмета торга 
составляете скотъ, сгоняемый изъ Павлоград-
скаго и сосѣднихъ у-довъ. Въ г-дѣ находится 
почтовая станція, городская больница и 3 
училища: уѣздное, приходское и еврейское, 
1-го разряда. Г-ду принадлежите 2,905 дес. 
земли, городскихъ доходовъ 4,335 р. Торг. 
свидѣт. въ 1865 г. было выдано 8 8 9 ; изъ 
нихъ 309 на мелочной торгь. По причинѣ 
обилія водъ, окружающихъ г-дъ, онъ много 
терпптъ отъ весеннихъ разливовъ, а иногда 
и сообщеніе съ нимъ весною прерывается 
на нѣкоторое время. 

( Э і О І О М . СОСТ. ГОр. Elp. Р., Т. 1; Гор. ПОС. Р. И«П. , I I , С. 
148, ІІаиомча, Емтериосл. губ., ISt, 19Ï, 191,216, 249, 252, 
309; Пантв. » . Еиатериосі. г-віи іа 1864 r.i Castres, p. 178, 
С.-Пб. іѣд., 1858 г., N 12). 

II . Павлоірадскій у-дъ принадлежите къ 
сѣверной части г-ніи. Пространство его 163,8 
кв. г. м. или 8,088 кв. в. Поверхность боль
шей части у-да ровная; только въ сѣв. части 
у-да есть возвышенности, сопровождающія лѣ-
вый берегъ рч. Орелькп и служащія водо-
раздѣломъ рѣчныхъ областей Орели и Са
мары; возвышенія эти особенно замѣтны по 
правую сторону Самары; на лѣвой же сто-
ронѣ, ея, версгъ на 15, простирается рав

нина, изрѣдва перерезанная балками и мало
водная. Въ окрестностях!, г-да, между Сама
рой и р. Волчьей, мѣстность понижается, и 
представляете совершенно болотистыя мѣста. 
Па самой южной оконечности у-да тоже есть 
возвншенія, проникающія сюда изъ у-да 
Александровскаго. У - д ъ принадлежите къ 
бассейну Днѣпра; главная рѣка въ у-дѣ Са
мара, протекающая по нему извилинами съ в. 
на з. , при чемъ она дѣлаетъ значительный 
изгибъ къ ю. Средняя глубина этой рѣки 2 
с , ширина отъ 20 до 100 с , теченія ея тихо; 
грунтъ по большей части песчаный, разливы 
весьма велики и въ низменныхъ мѣстахь про
должительны. Берега ея къ в. отъ Павло
града состоять изъ луговъ, а к ъ & « г ь него 
тянется довольно сплошная полоса лѣсовъ. 
Главный притокъ Самары вь предѣлахъ у-да, 
р. Волчья, впадающая въ нее слѣва. Глубина 
ея до 6 ф „ ширина отъ 15 до 20 саженъ. 
Переправа черезъ нее производится на паро-
мѣ у Павлограда; кромѣ того, весной пере
правляются на дубахъ. Прочія рѣки, орошаю-
щія у-дъ, суть: притоки Самары справа— 
Вязовка, Большая и Малая Терновка, слѣва— 
Быкъ и Бычекъ. Волчья принимаете слѣва 
Нижнюю Терну. Болота находятся въ сред
ней части у-да, близъ р. Самары. Лѣсовь въ 
у-дѣ очень мало, а именно подъ лѣсами по* 
лагаегся 7,208 дес. Главные пути сообще-
нія, пролегающія по у-ду, суть: 1) почтовая 
дорога изъ Ново-Московска черезъ Павло
град!, въ Бахмуте, т. е. съ з. на в., и не
сколько торговыхь путей, направляющихся 
къ с. въ Харьковь, а къ ю. въ Орѣховь и 
Маріуполь. По свѣд. 1864 г., ч. ж. въ у-дѣ 
(безъ города) 121,148 об. п. (60,519 « . п . ) , по 
большей части малоруссовъ и православныхь, 
кромѣ 561 евреевъ об. п. (295 м. п.) , изъ 
нихъ 538 дв. об. п. (264 м. п.) и 118,649 
крестьянъ (60,774 м. п.). Уѣздъ раздѣленъ 
на 2 стана; въ немт 388 селеній; въ томъ 
чнслѣ 1 городъ, 2 мѣетечка, 45 сеіъ и 11 
селецъ. Кромѣ города, 4 селевія имѣютъ отъ 
5,000 до 4 ,000 ж., 8 отъ 4,000 же 8 ,000, 
Зотъ 3,000 до 2,000, 4 отъ 2,000 до 1,000. 
На одну кв. м. съ г-домъ 7 2 І ж., а безь 
г-да 771 ж. Самыя населенный мѣста суть: 
Ето.шевка (4,298 ж.) , Петропавловка (4,686 
ж . ) , Троицкое (4,503 ж.) , Василъковка (4,371 
ж . ) , Вербки (3,805 ж.), Боідановка (3,953 ж.) . 
Главныя занятія жителей—земледѣліе и ско
товодство; почва черноземная и принадле
жите къ Еіодоноснѣйшимъ вь у-дѣ; а потому 
хлѣбный избытокъ у-да значителенъ; кроиѣ 
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ВДШ», «Ж»Ы»; МНМВЮГКЛ С8Д0В(>Д«ТВ0М1.. Свс-
ч*«х)Дствд весьма развита в въ особенности 
гоцвесунаое овцево*отяО; въ 1865 г. въ у*дѣ 
би««. 395,351 тонсорунннхъ овецъ. Завод-
свая «^оиышенносяі не разнообразна: въ 1865 
г. въ у-дѣ было 27 ааводовъ, изъ коихъ 14 
винокуренныхъ и 11 кирпичннхъ. Торговля 
у-да сосредоточивается ва Павлоградскихъ 
ярмарка»; кромѣ лого, въуѣздѣ 62 ярмарки; 
ва иихъ привозится товара ва 5 5 0 , 0 0 0 , а 
пролаете* треть. 

ССм. Емтепмосл. г-віа). 

Павдодаровка (Сомота), село, Там
бовской г. и у., въ 7 6 в. отъ у. г-да^ при 
безыменной рч. Ч . х. 1,496 д. об. п. , 1.45 дв. 

ПаВЛОДарЪ, село, Тамбовской г., Борн-
соглѣбокаге у-да. въ 43 вер. отъ у. г-да, 
ирир. І ^ в у н г в . Ч . ж, 1,869 д. об. п. , 192 
д*Ора, больница. 

Д а в д О Д О Л Ь С В а я станица, 8-й бригадн 
Гоі)скаго полка? въ J4 I/s в. отъ Моздока, 
Ставропольской" г., при |>, Терекѣ. Ч„ жит. 
2,484 д. об. п . , 31Ö дв.^ пр. церковь, школа. 

ПаВЛО-ПбТрОВСХІЙ золотой пріискъ, 
Оренбургской г., Троицкаго у . , въ окр. Зла-
тоустовскихъ завод., въ вершинахъ рч. Міяс-
гы, открыть въ 1833 г. Зодотосодержащій 
лластъ, состоявдій изъ сѣрозеленой глины и 
заключающей огромное количество отломковъ 
іѵшвистаго сланца, змѣевика и кварца, тя
нется внизъ по течеаію рѣки на 350 саж. 
при 5 саж. шир. и отъ I 1/» до 21/» арш. 
толщины. Съ 19 августа по 12 ноября 1833 
г. добыто 421,839 ауд. песка, изъ коихъ по
лучено зодота 3 пуд. 20 ф. 13 з. ; среднее 
содержаніе 38/в зол. во 100 пуд. 

ІГ. Ж. 1834 г., ч. I I , с. 4). 

П а В Л Ю В О В О , деревня , Владимірской г., 
ПІуйскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 244 
т. об. п. , 44 дв. Жители занимаются выдѣл-
і;ок> овчинъ и шитьемъ шубъ. Въ 1854 г. 
сшито 10,000 шубъ на 35 т. р. 

(Владім. губ. i t i . 1853 г., N31, с. 247). 

П а В О Д О Ч В , мѣстечко, Кіевской г., Сквпр-
ггаго у. , въ 23 в. отъ у. г-да, прп р. Ра-
ставицѣ и прудѣ. Оно извѣстно въ Малорос
сийской исторіи съ X V I в., какъ собствен
ность извѣстваго образовагеля Запорожской 
Сѣчи Евстафія Дашкевича. До временъ Бог
дана Хнѣльницваго, Паволпчь былъ однимъ 
изъ важнѣйшихь городовъ въ Украйнѣ и могъ 
наставлять отъ себя цѣлый полкъ. Въ П . 
находились уврѣплеиія. Старый посадъ П а -
волом съ 3 еторонъ окруженъ р. Раставн-

цей, а въ 4 вадомъ* еоедииякщимъ берега 
Раставицн. Валь во рвоиъ <шлъ укрѣиленъ 
часгоколомъ и башнею-еъ воротами, передъ 
которыми стояли рогатки. Въ южной части 
стараго посада, надь рѣчкою, на выеокомъ 
мысу, возвышается замковище, отдѣленное отъ 
мѣстечка рвомъ и валомъ. Замокь состоалъ 
изъ деревянныхъ строеній и былъ обмесенъ 
тройным).рядомъчастокола. Въ 1 7 7 5 л » П . вла-

! дѣлъ кн. Дюбомірскій; тогда.здѣсьбыло.396> До
мовъ. Ныяѣ здвсьч. ж. 3,269 д. об. е . , . 5 6 4 дв., 

! 2 правосл, церкви, католич. костелъу еврейс. 
! синагога, 2 еврейск. молитвен, школы, заво-
; ды: сладки s ь водокъ, медоваренный, кв#*ичг 
' ный. Ярмарокь і;; на нияъ даъ 1856 нри* 
! везено на 16,180 р . , продано на ,11,130 р . 

(Balinsky, Btaroi. Polst., И, « г . 528, 1,317; « f l i j u M i , 
Кіевск. г . , ч. I , с. 494; Гор. посел., ч. I I , с. 483; Фувдувлеі, 

: Обозр. ашгімг • валовъ Иов. г., с. 47, 48; Икжят. « • Ие». 
г. ва 1858 г., с. 264, ва 1856 г., с. 118; Поклеван, О м а н . . 

1 о насел. м*стн. Кіев. губ. 213; Ж. М. В. Д. 1845 г., IX, 49» 
I Ківв. губ. вѣд. 18is г., N 28) 

Павпшнъ Старый и Новый—два 
села, Тульской г., Алекспнскаго у. , въ 30 и 
28 вер. отъ у. г-да, на р. Упѣ , въ 2 вер. 
одно отъ другаго; въ Старом* 335 д. об. п. 
и 60 дв., въ Йовомь 774 и 90 дв. Близь 
села около р . Упы и рч. Водкой», недалеко 
отъ большой дороги изъ Тулы въ "Калугу, на
ходится такь называемое Павшшо городи г 

I где. Здѣсь было родовое владѣніе князей Т а -
I русскихъ, погомковъ кн. Михаила св. Черни-

говскаго, и здѣсь находилась родина князей 
I Волхонскихъ, обитавшихь, по разсказамь 
1 мѣстныхъ жителей, въ ПавшВнѣ городищѣ. 
J (3. Api. о., 1, 2, с. ев). 

Пага (по картѣ Паш), р., Кубанской обл., 
лѣв. притокъ Б о і . Лабы. Беретъ начало въ 
предгоріяхь Длиннаго лѣса, къ с. отъ укр. 
Длиннолѣскаго, въ землѣТемиргоевцевъ, имѣетъ 
иаправленіе къ с.-с .-з . , течетъ въ низменной 
болотистой долинѣ, покрытой лѣсолъ, и впа-
даетъ въ Лабу между устьемъ Уля и Некра
совской станицей. Длина теченія до 60 в. 

(В. Ст. Ставрополье, г., с. 37). 

Н а г у р Ц Ы , село, Подольской г., Литин-
скаго у. , въ 50 в. оть у. г-да, при прудѣ. 
Ч. ж. 724 д. об. п. , 102 дв., правосл. цер
ковь, винокуренный н свеклосахарный паро
вой зав. (Обидзпнскаго), на коемь въ періодъ 
1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано сахарнаго песку 5,880 
пудовъ. 

(Обозр. раан. отрае. промышден. ч. I , прнл., с. 32). 

П а д а н с в і й иогостъ, Олонецкой г., flo-
вѣнецкаго у., вь 10!» «. отъ у. г-да, при оз. 
Сегозера. Ч. ж. 124 д. об. п. , 17 дв., цер-
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ко*ь. Погостъ втоігъ при Е к а т е р и н е П былъ 
учрввдеяъ уезди, городомъ въ ввдаяъ адми-

•«етралѵввыхъ; но въ 1782 г. упраздненъ, а 
mtfaib его возведен* на степень города Ые-
елнецъ (си. это сл.). 

(Ж. М. В. Д . - Н Я . к . , «. XII , о»д. I I , е. 7). 

Па-дая, гора; еж. Пай-Дай. 
Падеяга, р . , Архангельской г., Ш е н -

курскаго у., лѣв. пр. Вгог. Общее нанр. къ 
в. , дл. теч. 80 вер., изъ коихъ на 70 вер. 
но рѣкѣ производится сплавъ. Берега ея лѣ-
своты. 

(Stnckeebere, I I , 21«}. 

П а Д И С Ъ - В Л О С Т Ѳ р ъ , мыза и имѣніе, 
Эетлнндской г., Гарріенскаго у . , въ 44 вер. 
къ з. отъ Ревеля, но дороге въ Гапсаль, на 
рч. Падисъ, впадающей въ Финскій зал. Въ 
1254 г. нынѣвшіл земли Оадисв были куп-
лева аббатом цистеріанскаго монастыря кь 
Дюнамювде, Конрадомъ, который основалъ 
здѣсь капеллу, въ 1281 г. превращенную въ 
монастырь. Монастырь этотъ закисѣлъ отъ 
Дюнамювдскаго цистеріанекаго, по въ 1317 
г. получилъ отъ кор. Датскаго Эриха VI не
зависимость. Эрихъ весьма заботился о Па-
диеъ-клостерѣ; въ 1332 г. всѣ строенія ÏÏ.-K. 
отстроены изъ камня и монастырь укрѣпленъ. 
Въ 1448 и 1543 г. монастырь получилъ но-
выя нрава; имѣнія его были весьма значи
тельны и къ нимъ принадлежалъ ос. Рогое. 
Монастырь пострадалъ во время 'борьбы «пи-
скоповъ и гермейстеровъ: нъ 1488 г. взятъ 
рыцарями, но скоро возвращенъ духовенству, 
а въ 1559 г. секуляризованъ гермейетеромъ 
Готгардомъ Кетлеромъ. Въ 1561 г. П.-К. 
былъ уже взятъ шведами, въ 1576 г. рус
скими, въ 1580 г. снова возвратился шве-
даяъ и съ тѣхъ поръ утратилъ навсегда свое 
значеніе важнаго укрѣпленнаго пункта. Раз
валины монастырскахъ зданін и особливо его 
церкви довольно хорошо сохранились и пре
вращены въ сельево-хозянстненныи заьеденія 
владѣдьцемъ, котораго дома находятся на 
бывшемг монастырскомъ дворѣ. Крѣикія сте
ны монастыря совершенно разрушены. Близъ 
мызы находится каменная ломка. 

(Hupel, I , 354; Bienenetamm, Ostseopr. 45, t»8; Pos»art,Ehstl., 
p. В. с т . Э с т д . , С. 79, 277, MittU. aus il . Gi'sch. ï. L i v - , 
Ehst- und К. , I , 307, Ж. M. В. Д. 1841. Х Ы . ІМ; Иза. Api. 
Общ., Ill, 299). 

ПаДОВКа: 1) иначе Лѣван Россоть, 
Воровское, село, Самарской г., Нпколаевекаго 
у., въ 70 в. отъ у. г-да, при р. Черненькой. 
Ч . ж. 1,586 д. об. п., 252 дв. 

2) Нижняя, село, Самарской г.; с » . Смыш-
лнееха. 

3) Средняя, село, той же губ.; см. Си-
J рейха. 

НаДуНСКСЮ, село, Иркутской губ., Нижш -
; удинскаго окр., въ 385 вер. отъ у-наго т-да, 
і при р. Ангарѣ . Ч . ж. 256 д. об. п., 38 дв., 
1 церковь. Здѣсь на р. Ангарѣ известный по-

рогъ Падут.. 
ПадунЪ, порогъ на А н г а р е , Иркутской 

J г., въ 32 вер. ниже Братскаго остр, и въ22 
I в. ниже Пі.янаго порога. Падуаъ лежнтъ ниже 
і длиннаго лѣсистаго ос-ва Интей и пересѣ-

•каетъ рѣку вкось семью каменными грядами; 
Ангара протекаетъ здѣсь между гранитными 
утесами. Порогъ ияѣетъ 312 саж. длины, 

1 глуб. его отъ 2'/г до 10 ф., паденіе 311/« 
I ф. на 2,172 ф. Огромныя его волны съ греб

нями п'Ьны круто поднимаются въ воздухъ. 
Страшный шуяъ порога слышенъ за 4 вер. 
Падунъ, самый опасный изъ Ангарскихъ по-
роговъ, составдяетъ большое препятствие для 
судоходства. Въ малую воду всѣ суда раз
гружаются у лѣв. берега и спускаются пу
стыми, а кладь обвозится дЬв. берегомъ на 
телѣгахъ. При средней водѣ суда сшімаюті. 
половину груза и проходятъ порогъ съ осад
кою 2 1 /»—3 ф. Только при случайной при
были воды суда, иоднимаюшДе до 5,000 нуд., 

і при осадкѣ 3s/« ф., проходятъ порогъ не раа-
J гружаясь. До 1827 г. плаваніе черезъ порогъ 
: было еще затруднительнее , т&кь какъ суда 
! спускались другимъ фарватеромъ у прав, бе-
\ рега, а вь 1827 г. былъ найдвяъ более глу-
; бокій и удобный фарватерь, a прежній со-
: вершенно покинутъ. 
, (Сенввсвіа, аовѣст., 119; Щукввг, въ В. Г. О. 1855, XIV, 
j сн. 37; Шіарц-і. тр. Саб. э с с , 60; Ромавоп, «ъ М. С(. 1863, 
і Aar. пор., 93). 

і ПаДЫ: 1) иначе Лопухине, село, В о -
I ронежской губерніи, Вобровскаго уѣзда, въ 
I 75 вер. отъ у. г-да, по большой проселоч

ной Тамбовской дороге, на нагорной стороне 
р. Битюка. Ч . ж. 772 д. об. п., 67 дв., больница 

I и знаменитый заводъ рысистых ь лошадей гр. 
. Орлова. На заводе прежде содержалось 425 

головъ чисто кровныхъ рысистой и верховой 
иородъ арабскнхъ и ааглійскихъ лошадей. 
Рысистые жеребцы скупались и для дворцо-
выхь конюшенъ; цена ихъ отъ 1—3 тые. 
р. сер., а верховыхъ огъ 500 р. до 1 т. р. 

(Очерка Воронеж, губ., sa. I , с. 97, 115, првдож. в> Вобр. 
у., Воровеж. губ. в*д. 1850 г., If 7). 

1) село, Саратовской г.. Балашовскаго у., 
; въ 20 в. оть у. г-да, на прав. dep. р. Хоп-
! ра. Ч . ж. 1,392 д. об- и., 139 др. , «*ль-
і вица, винокуренный зав. Село это было глжв-
і ннмъ въ вотчннѣ гг. Нарыткиныхъ; въ в е і 
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біКовш 1 8 Ä t r . » j . » . 4 , 3 6 1 д . и. в . , 1,016 дв. , 
1 9 1 , 2 0 0 десат. земли (господской 5 5 , 7 7 0 ) . 

(СшЛЖ. I W t o . а М Ш Ц * , HI, 14; ВаДОДЫЖ», SOS. ОМС. 
Ваіашо». f., е. I I S ) . 

ІлАбкбод отдѣльвал горная цѣць Архан
гельской г., Мезенскаго у., между 6 8 ° и 
68° 30 ' с. ш., идетъ параллельно отъ с . - в . къ 
ю.-з. Уральскому хребту, отъ котораго о з д ѣ -
дяется болотистою тундрою, верстъ на 40 
ширины. Абс. вые ея 1,551 фут. Западный 
скіонъ цѣпи спускается постепенно кь тундрѣ 
к покрыть травою и мхомъ, восточный же. 
вредставляетъ почти отвѣсную стѣну, по 
срединѣ высоты которой проходить узкая тер
раса, усѣянная скалами, состоящими изь 
отдѣльныхъ, неразлом анныхт. конгломерато-
выхъ лластовъ; пласты конгломерата, состо-
лщаго изъ галекъ кварцита, кварца и порфи
ра, ииѣютъ почти вертикальное паденіе и про
стираются отъ ю.-з. кь с.-в. подъ 2 часомъ. 

( Г о » п » , Ci». ïpiJ» , I I , 13», Ш , 28»; Schrank, Beiee 
dure* die Tundr. der Bamcjed., I I , 10). 

ІІаЖѲрбВИЦЫ (Пажерицы), ПогОстъ и 
деревня, Псковской г., Порховскаго у. , въ 
38 в. отъ у. г-да, при ручьѣ. Ч . ж. 174 д. 
об. п., 30 дв., церковь. П о писцовыиъ кни-
гамъ 1584 г. погостъ находился въ Шелоя-
ской" пятинѣ и ихѣлъ тогда церковь во имя 
Великом. Георгія (нынѣ Преображенія съ 
придѣдомъ. Георгія). 

(Зал. H. 1>. ГеоГр. Об., VIII , с. ISO, врадож., с. 108). 

П а в а , у норвежцевъ Пазвигъ, у финнов і. 
Еацъ-іокки, у Штукенб. Паясъ, р . , Архангель
ской г., Кемскаго у. , прит. Сѣвернаго ок. 
Паза образуетъ стокъ озеръ Энаре. Напр. къ 
с.-с .-в. , дл. теч. 100 вер. Рѣка эта ирежде 
составляла по всей длинѣ своей норвежскую 
границу, a нынѣ, по опредѣленію разграни
чительной вкспедиціи 1826 г. (съ русск. 
стороны полк. Галямина, съ норвежской маіора 
Мейлендера), образуетъ эту границу только 
до русской церкви Бориса и Глѣба, и ниже 
ея течетъ въ Норвежскихъ предѣлахъ. Ста
ринная церковь Бориса и Глѣба находится 
въ 5 вере, отъ устья рѣки. Берега рѣки 
высоки. Н а П . много пороговъ. Въ ней во
дится рѣчной жемчугь. 

(Пунжареаъ, Арі. г., с. 17; Sickenberg, Ну dr., Ц, 67; V I , 
208; В. ст. Api. г., 67; Коздовъ, Мат. д л ст. А р і . г., с. 5.Ï; 
Сна» отеч. 1830, тетр. 13, с. 22). 

ПазбЛВИ, село, Пензенской г., Городищеп-
скаго у. , въ 36 в. отъ у. г-да, при р. П а -
зелкахъ. Ч . ж. 2,183 д. об. п., 241 дв. 

П а а д а Й или Падая, отдельная цѣнь 
горъ, вдущая паралельно П а й - Х о ю , по ле
вую сторону р. Ою, Архангельской г., въ 

с.-в. углу Меэевокаго j., между 6 9 ° и 70° 
с. и . Н а темени этой цѣим возвышаются 
мвогія отдѣльныя шавки, изъ коихъ гора 
Пайдай превосходить вышиною гору Возай-
пай (1 ,312 ф.) , а именно достигает* 1,475 
ф. Здѣсь же на горѣ Г&е-Нпй находится 
идолопоклоннический жертвешикъ, 

(Го»«авъ, Cta. Урадъ, I I , 1SS, 15»; Schnait В . , Д, »f8) . 

ПАЖСІевъ-УспвНОКІЙ ?муж. 3-го клас
са монастырь, Костромской г., sa чертою у. 
г-да Галича, съ ю.-з. его стороны. О време
ни основанія монастыря свѣдѣній нѣтъ. Перво
начально онъ назывался Николаевсииъ отъ 
соборн. церкви и находился в » земдѣ бояСвна 
Галичскаго Ивана Овина, который въ X I V в. 
построилъ здѣсь новый храмъ вь честь Усие-
нія Пресв. Богородицы. Въ концѣ X V I в, 
игуменъ Усненскаго мон. Паасій, скончавшій-
ся въ 1604 г., прославился своею строгою 
жизнью, почему и самый монастырь сталъ 
называться Паисіевымъ. Въ соборн. храмѣ 
Успенія покоятся его мощи, и тутъ же на
ходится древняя икона Овннской Б о х . Мате
ри, іразднество которой совершается 15 авг. 
Монастырь имѣетъ во влждѣиіи 21 дес. вея
ли и мельницу, въ 30 вер. , приносяшдя до
ходу 200 р . 

(Иотор. Рос, Іерар., я. ѵ , е. 147—49»; Н а п р . дда Стат. 
1841 г., отд. I , с. 157; Ратшааъ, Моа. • цера., с. 157; Кржа-
вободоцііі, Костром, г., е. 471; Нажата, «а. Коотаоаи ~ губ. аа 
1862 г., с. 330). 

П а Й - Х о Й (по с а м о і д с к и — і Каменный 
хребеты), хребетъ, Архангельской г., Мезеи-
скаго у . , начинается къ в. отъ горы Бол. 
Іоднея, тянется вь ваправлепіи къ з.-с.-з. 
параллельно берегу Карскаго моря, дойдя до 
Югорсваго шара, переходить о-въ Вайгачь. 
Пай-Хой представляется подвятіемъ, совер
шенно независимыхъ отъ Уральсіаго х р . , отъ 
котораго онъ отделяется верстъ на 50 не
прерывною, болотистою и покрытою оаерамя 
равниною. Наружный видь хребта предста-
вляетъ рядъ несвязаиныхъ между собою, 
округленныхъ и иокрытыхъ дерномь горъ, на 
которыхъ только въ нѣкоторыхъ нѣстахъ 
видны каменныя шапки, возвышающіяся толь
ко, мѣстахъ въ двухъ па 1,000 фут. валь 
прилежащею къ горамъ тундрою. Пай-Хой, 
подобно Уралу, состоитъ изъ подвятнхъ 
вверхъ палеозоическихъ пластовъ, почему видъ 
ихъ каменныхъ породъ сходенъ между собою. 
Наибольшая ширина хребта находится меж
ду Ямбо-Паемъ и Найдаемъ (между 69° и 
70° с. ш.) . Высшія точки Пай-Хоя составля
ю т горы: Возай-Най (1,312 ф.), Пенсе-Пай 
(1,045 ф.) , Больиюй Іодней (1,073 ф.) и 
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Малцц Іооией, (1,005 ф.). Пай-Хой, подходя 
къ Югорскому Шару, постепенно понижается, 
*> лоеіѣдиія скалы, падающія въ Ш а р ь кру
тыми стѣнами, едва достргаютъ 100 ф. вы
соты. Снѣгъ въ августѣ попадается здѣсь 
только изрѣдка. Черезъ Пай-Хой можно про
ходить въ тундру въ любомъ мѣстѣ. 

( T o w n , Сѣш. Уралъ, I I , 150, 139, 162, 197, 198, 2 8 1 , Зап. 
В. Теп. Депо, X I V , 153). 

Пай-Яръ (по самоѣдски владыка горъ), 
двѣ горы въ Уральскомъ хр. : 1) Сѣверный, 
между 66° и 67° с. ш . , на границѣ Мезен-
скаго у. н Березовскаго окр.; она почитается 
высочайшею на всемъ Сѣв. Уральскомъ х р . ; 
абс. высота ея 4,658 фут. Бока ея круты; 
снѣгъ въ ущеліяхъ лежитъ все лѣто. Изъ 
яея вытекаетъ р. Пай-Ярг-Яш, въ руслѣ ко
торой находятся валуны кварцита, зеленаго 
твердаго сланца я змѣевика. 

2) Южный, на границѣ Мезенскаго и Б е 
резовскаго окр., нмѣетъ абс. выс. до 2,500 
фут.; вершина ея утесиста ; изъ нея выте
каетъ рч. Хамдей-Яга или Грубе-Югавъ ; ис-
токъ находится подъ 6 5 ° 4 4 ' с. ш. и 7 9 ° 3 5 ' 
в. Д. 

( Г О Ф П П , Сѣі. У р а » , I I , 133, 168, 189, 274; Ю р м п , Св>. 
Ур., с. 45). 

Пакврортъ, мысъ, на Эстляндскомъ бе
регу Финскаго залива, при входѣ въ Роогз-
викъ или Балтійскій портъ. Мысъ со всѣхъ 
сторонъ врутъ и обрубнстъ, имѣетъ 80 фут. 
выс. и служить прииѣтнымъ мѣстомъ при пла-
ваніи Фянсквмъ заливоаъ. Пакерортъ состоитъ 
изъ известняка, напластованнаго на болѣе рых-
лыхъ слояхъ, въ которыхъ море вымыло пе
щеру, около 20 фут. глуб., въ человѣческій 
ростъ. Море сильно разрушаетъ берегъ Па-
керорта. Н а сѣверн. отрубѣ Пакерорта есть 
маякъ подъ 5 9 ° 2 9 ' с. ш. в 4 1 ° 4 3 ' в. д., 
указываюшій входъ въ Балтійскій портъ. Го-
ризонтъ огня находится на выс. 941/» фут.; 
онъ круглый, каменный, бѣлаго цв. Освети
тельный апиаратъ катоптрическій изъ 16 
лампъ. 

(Сарычева, Лоц., с. 154; Kliot, р. 15; PUote de la mer Bal
tique par Le Gras, 1856, p. 344; В. Ст. 3CTJ. г., с. 75; Г. Яі. 
1844, 11, 171, 179, 1857, с. 91; Мааві • гаваас. огвв за 1863 г . ) . 

ПакшвНГСКая казен. лѣсная дача, 
Вологодской г., въ с.-з. части Вельскаго у., 
по pp. Чургѣ и Пакшеньгѣ , заключаетъ про-
стр. въ 35,768 дес. 

(В. Ст. Воюгодс. г., с. 318). 

ПалаНЪ-ТЮКанъ (Палантуканъ), не
высокая отрасль, Кахетинскаго х р . , Елиза-
ветдольскаго у. , Тифлисской губ., ндетъ по 
прав. бер. р . Іоры и оканчивается у лѣв. j 
бер. р. Куры, между сел. Карасакалъ и Аль- I 

паутъ. Абс. выс. его измѣрены въ 4 мѣстахъ: 
№ 1, подъ 4 1 ° 7 ' с. ш. и 6 3 ° 5 2 ' в. д. , нмѣеть 
абс. выс. 1,193 ф. ; № 2, подъ 4 1 ° 3 ' с. ш. 
и 6 3 ° 5 8 ' в. д. , 1,480 ф.; № 3, подъ 4 1 ° 2 ' 
с. ш. и 6 3 ° 5 9 ' в. д. , 1,477 фут. и № 4, 
подъ 4 1 ° 0 ' с. ш. и 6 4 ° 6 ' в. д., 1,219 фут. 

(Обзор, І Л І . за Кавиз., ч. 11, с. 323, Хоізыо, Геогр. аоі. 
в высоты, с. 20). 

ПаяатОВО: 1) село, Воронежской губ., 
Бирюченскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, на прав, 
берегу р. Валуя. Былъ прежде городомъ, воз-
никшимь послѣ 1670 г. Онъ сперва нахо
дился по прав, сторонѣ р. Малаго Валуя н 
былъ погранпчнымъ отрогомъ; въкондѣ прав-
ленія Ѳедора  Алексеевича иеревесенъ н а л і в . 
бер. Малаго Валуя, при впаденіи его въ Боль
шой Валуй, а вь начале X V I I I в. опять пе
ренесет, на прав, берегъ, т. е. ва нынеш
нее его жѣсто. Отъ него до Тихой Сосны 
гаелъ валъ, служившій защитою оть набѣговъ 
татаръ. Ч . ж. 2,962 д. об. п., 373 дв. , 2 
церкви. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., XII , 300; Бодывнтаіовъ, Іорове». 
г., с. 136; Ж. М. В. Д. 1832 г., ч. VI , N 4 , с. 7). 

2) село, Симбирской губ., Карсунскаго у. 
въ 55 в. отъ у. г-да, на лев. бер. р. Сухой 
Аргаши. Ч . жит. 1,636 д. об. п. , 192 дк. 

П а д а т ъ - Г О р а , высочайшая изъ горъ 
южнаго берега полуострова Крыма ; см. Ча-
тырдаіъ. 

ПалеоСТОМЪ (по-гречески Старое устье), 
озеро, Кутаисской губ., въ Мингреліи, на гра
нице съ Озургетскимъ у. , близь берега Чер-
паго моря, на лев. стороне р. Ріона, имеетъ 
въ окр. отъ 25 до 30 вер. Глуб. его не превы
шает!. 10 саж., дно тинистое, вода зелено
ватая, гнилая и непріятная для вкуса, летомъ 
покрывается водорослями; берега пологи, боло
тисты и покрыты камышемъ, осокой, а местами 
и густымъ лесомъ. Зимою озеро не замерзаетъ; 
въ немъ водится разная рыба, но особенно 
форель. Въ озеро впадаетъ р. Пичора, выте-

I каютъ же Ко парча и Дедобери, которая, 
; соединившись съ р. Молтаквой, впадаетъ въ 
I Черное м. Оз. Палеостомъ принимаюгъ за 
; старое устье р. Ріона, древня го Фазиса. У 
• писателя Ага-тіоса, жившаго въ VI в., оно 

называется малымъ моремъ. По иредаиію, ва 
месте озера находился городъ, который, по-

! добно Содому, подвергшись гневу Божію, 
провалился. 

(В. Ст. Кутаіс. г., с. 44, 45; Montpéreux, Ѵоу., ill, 66; 
Brosset, DeBcrpt. géograph. de la Géorgie par le Tï. Wak-
houcht, p, 415). 

Падеостровскій-Рождѳствѳнскіа 
муж. заштатный монастырь, Олонецкой губ., 
Петрозаводскаго у. , на о-ве Пальѣ , въ Онеж-
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скомъ он. Вреіа остговавія монастыря неиз
вестно, но известно Только, что онъ основанъ 
ігяокѳмъ ярей. Корнехіемъ; мощи его подъ 
спудомъ вочяваютъ въ соборной церкви. М о 
настырь подвергался пожарамъ и оиустошѳ-
ніямъ литовцевъ и раскольниковъ. Около 
1616 г. его посѣщали литовцы, апослѣ 1626 
г. имъ овладѣли раскольники и предали себя 
ЗДѣсь самосожженію. Ныне здесь соборъ во 
имя Рождества Богородицы. 

(вдовец, rj«. rti. 18*9 г „ К* : , 11,1851г., N 1, Истер. Рос. 
Іврар., ч. V, о. 450—4І4і Ратшжлі, Moi. а дер*., о. * 19» 
Дашвовъ, Одовец. г., с. 109; Пушваревъ, Одовец. г., с. 80; Ж. 
М. В. Д . 184t г., 1. X L V I , с. За»; Авдреевъ, О J O B . Г . , С . 35). 

ЛалѲХЪ, село, Владимірекой г., Бязни-
коьеваго у., въ 70 в. отъ у. т-да. Ч . жит. 
1,202 д. об. п., 162 дв. , 2 церкви. Жители, 

кромѣ хлебопашества н торговли, занимаются 
нкояояисаяіемъ; иконоиисцевъ здѣсь до 160 
семейотвъ, сь 640 рабочими; многіе изъ 
иконоииецевъ учились въ С-Петербургѣ . Н а 
базары села еженедельно привозится до 60 
возовъ съ досками для образовъ. Тутъ также 
занимаются писавіемъ лубочвыхъ картинъ. 

(В. Ст. Вдадаяір. г., с. 218, 219; Влад. г. вѣд. 1854 г., N30, 
с. 230, 1859 г . , M 15, с. 5», N17; Шадехеп, Просемч, доearв, 
59; Жур. Ива. Ва. Д. 1858 г., т. XXXII, отд. 3, с. 30, 35; Шст. 
И. Р. Геогра». Об., 1851 г., вв. 4, t. 83). 

ПалѲЦЪ, село, Нижегородской г. я у-да, 
въ 70 вер. отъ г-да, при ря. Пантелейкѣ и | 
Юрьевке. Жит. 877 д. об. п., 144 дв., 2 ; 
церкви. По клировымъ ведомостямъ церковь ! 
Козьмы и Демьяна была построена въ конце , 
X V в. Въ нынешнемъ ея виде она была по- : 
строена въ концѣ X V I в. Другая церковь | 
Одигитріевская построена въ 1681 г. тща- \ 
піемъ боярина кн. Ѳед.  Сем. Урусова и за- j 
иютаетъ въ себе богатую украшенную алма
зами икону пресв. Богородицы Одигитріи, пи- j 
санную при Михаиле Ѳедоровиче  въ 1644 г. 
Въ царствование Алексѣя Михаиловича, при 
натріархе Іосифе, икона принесена была въ 
Москву и встречена царемъ за Тверскими 
воротами, гдѣ потомъ была построена цер
ковь во имя Одигитріи Бож. Матери, что | 
ныне женскій монастырь. Впоследствіп ИБО- j 
на возвращена въ с. Палецъ. 28 іюля на по- j 
клоненіе иконе стекается маого богомоль- ! 
цепь, особливо мѣщанъ изъ Козьмодемьянска. j 
Въ 1 вер. оть села замечательна часовня, по- ; 
строенная по иреданію на томъ м е с т е , где \ 
отдыхалъ иреп. Макарій , проходя въ Саров- ! 
скую пустынь; сюда ежегодно бываетъ крест- '• 
иый ходъ въ 9-ю пятницу. Жители седа кроме | 
хлебопашества занимаются плогничеетвомъ и ; 

торговлею хлѣба. ' Оі" ! 29 іюля здесь бываетъ j 
3-дневная ярмарка, яа которую кроме крас- , 
нвхъ товаровъ, привозится въ значительной 1 

количестве *олс*ъ, скупаемый нижегородскими 

и арзамасскими купцами. 
СЗап. An». О. , X, 307-31«. Ог<»водвів»»*, О и т . эвепед. 1854 

г., o n Mai. BE. Д*Д», pyionaCk). 

І Т а д И Д Ъ - Д У Л а , перевалъ въ тлавномъ 
Кавказ, х р . , Дагестанской1 обл., южн. Даге
стана, въ Кюринскомъ ханстве, по дорогѣ 
изъ дер. Ярку въ дер. Фить, ймѣетъ абс. выс. 
7,992 фут. 

(Ходавво, Геогра*. подож. а высоты, о. 521. 

л л і а л и в а с т б р ъ , развалины гречтзекаго 
укрѣфіенія этого имени, на южномъ берегу 
полуострова Крыма, вправо оть большой до
роги изъ д. Никита вь д. Магарачь, на остро
конечной скале, близъ берега моря. Поль
зуясь скалами, строители ставили стены 
только между ними; окружность укреплены 
была не более ста шаговѣ. Названіе Пали-
кастеръ есть пепорченпое татарами греческое 
Данокастронъ,—старый замокъ. 

(Кеаоенъ, Крым. Сб., с. 179; Duboia de Montpéreux, Voyage 
an Caucase, t. 6, p. 56). 

Падлада, верхняя узкая часть залива 
Посъета ( с в . это сл.). 

ИліЩЛЦЦЫ иди Палланскій родъ; см. 
Коряки. 

Ш и п , р . , Вологодской г., Усгьсысольск. 
у. , лев. пр. Илыча. Напр. къ с.-в. , дл. теч. 
150 вер. 

(Keyserling u. KraaenatecD, РеЗДогт-Ь., р . Ш і S . Ж. В. Д., 
1831, XXXV, 88). 

П а д ь е , озеро, Олонецкой г., Швѣнецваго 
у-да, въ 1 в. отъ погоста Святъ-Наволока, 
имеетъ въ дл. 2 0 , въ шир. 6 в. Озеро изо-
билуетъ рыбою; главнейшая рыба въ немъ — 
палья, отъ которой озеро и получило назва
ние; ловятся также сиги, щуки, палимы, лещи, 
окупи и ерши. Рыба идетъ на продажу въ 
С.-Петербургъ и Петрозаводскъ. 

(Озерецаовсшй, Шав. по Ладож. • Оіеж. оз., с. 2251. 

ПаДЬЧИВЪ: 1) село, Кіевской г., Звени? 
городскаго у . , въ 25 в. о т ъ . у , , г-да, на лев. 
бср. р. Гннлаго Тикича> .4, ж , 879 д. об. п. , 
105 двор., церковь с в . . Варвары, основ, вь 
185û г . Н а поляхъ седа къ дер. Гончарихѣ 
замечательны древа in могилы, изел Бдованвня, 
въ 1845 г. и содержавшія человьчесвіе осто
вы; одипъ изъ остововь былъ вь железныхъ 
латахъ. Кроме простыхъмогилъ, на поле ееть 
насыпь, известная иодъ именемъ Жужелицы 
и павющая до 200 саж. въ окружи. По не
которым), признакамь думаютъ, что на этомъ 
месте находился меіаллнческіп* заводъ , при
готовлявши! холодаое оружіе. 

(Фувдукдсв, Ойозр. ногадъ Кіев. г., 14; Нохидеввчь, свазав. 
о вагедев. яѣстн. Біев. г., 385). 

2) село, Черниговской «г., Конотопскаго у., 
вь 35 в. отъ у. г-да. и въ 8 в. отъ м. Ба
турина, при рч. Дочи. Ч. ж. 1,083 д. об. п., 
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169 дв, Замѣчательно по находящейся въ ней 
школѣ пчеловодства, основан, въ 1828 году 
Прокоповичемъ; Школа состоять въ вѣдѣніи 
Мин. Госуд. Имущ, и пользуется правами 
учебныхъ фермъ. Учебный курсъ продолжается 
3 года; кромѣ пчеловодства, преподается 
русская грамота, ариѳметика, садоводство, 
шелководство. Въ щколѣ находится до 2 т. 
удьевъ еъ пчелами, изъ коихъ ежегодно добы
вается м е м 500.-> 1J5Q0 пуд., воску 25 — 40 

СДрМомовшчь, Опвс. Чернгоі. г., с. 319« Отчет» ш ю і н з а 
ѴШІІ, *зд. И » г., M.j Па», п . Черввг. г . , 186», с. 382). 

ПаЛЬІШра или ІЪйвЪронщина, мѣст., 
Полтавской r-іп, Золотоношскаго у., при рч. 
Згари, въ 12 в. къ с . о т ѵ г. Но свѣд. 
1864 г., ч, ж., малоруссовъ, 282 об. н. , 50 дв. 

П а л ь я , р . , С.-Петербургской г., пр. нр. 
Тосны. Напр. къ с . -в . , д і . теч. 15 вер. По 
П . производится сплавъ лѣса на 10 в. 

(Stnttenberg, Brdr., I , 546). 

JfTftjfff или Оберпалепская рѣчка, р. Эст-
ляндской и Лифляндской r-ій, пр. пр. р. Педде, 
впад. въ Эмбахъ. Образуется изъ сліянія 
ручьевъ Эндола-ирвита, берущихъ начало въ 
Эстляндскихъ предѣлахъ (въ Вейсенштейнскомъ 
у . ) , орошаетъ Феллинскій у., Лифляндской г. 
Напр. къ ю.-ю.-в., дл. теч. несколько болѣе 
60 вер. До замка Оберпаленъ мѣстность, по 
которой протекаетъ рѣчка холмиста, открыта 
и хорошо населена. Далѣе рѣчка, течетъ по 
лѣспстой и болотистой низменности. Оберпа-
ленская рѣчка сплавна, а На послѣднихъ 30 
вер. теч. весною судоходНа. 

(Hupel, I , 270; Bienenetamm, Ostseepr., p. 163, 327; Stucken-
bag, Ufàe.t I , 324, T l , 68, Ratblef, Sk., p. 157-.». ст. Л а м . г., 
с. 137, Веаварва, n i . ді« ст. Л П Ф Л . Г . , С . 178, Ж. M. В. Д . 

Ш » , X, 7*7). 

НаляНГЪ-СОры, горный кряжъ ВЪ СѢ-
верномъ Урадѣ, Вологодской губерніи, Усть-
сысольскаго у. , между 6 3 ° и 6 4 ° с. иг., ле-
жііть между Тюндеръ-уромъ и Яны-Палянгъ-
уромъ; абс. выс. его 2,877 ф. Изъ него съ 
одной стороны течетъ небольшая рѣчка къ 
Хургалы-я, а съ другой рч. Палянгъ-госа-я 
къ Илычу. 

(ГОФвавъ, Сѣв. Ураіг, I I , 911. 

ПалЯНИЧенЦЬІ, село, Кіевскон г., В а -
сильковскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, на 
лѣв. бер: р. Каменки. Ч . ж. 915 д. об. п. , 
157 дв., церковь во имя Арх. Михаила, основ, 
въ 1737 г. Близъ селенія находятся горо
дище и 2 могилы. 

(Пвівлевжчь, саазаа. о васедев. агвстн. Біев. г., 507). 

П & к б с к І И перевалъ, черезъ Алагезскій 
х р . , ориваиской г., Александропольскаго у. 
До разработки дороги черезъ Дилижанское 
ушелье, черезъ Памбскій перевалъ шла колес-

Геогра*. Словарь. 

; ная дорога, служившая прямымъ сообвп,еіірмъ 
Тифлис» es Эрцванью. Абс. выс. перевала, 
по измѣренію Паррота, 7,837 фут. Дорога 
черезъ него довольно удобна на подъвмѣ отъ 
Бамбакской долины, но спускъ къ Абарань-
полю весьма крутъ., Вь внмнее врдмя «иоб-
щеніе дѣлается затр.уднительнымъ и иногда 
совсѣмъ прекращается. 

СВ. Ст. Эрввав. г., с. 19). 

П а м б у х ъ , гора въ хребтѣ, «трогОДафмъ 
на границѣ Эчміадзинскаго у., Эривавской 
губ., и Баязетскаго санджака, нодь 3 9 ° 4 б г 

с. ш. H 6 1 ° 4 4 ' в. д., имѣетъ абс. выс. 8,716. ф. 
(Ходзмго, Геогрі*. пою», в ••еоги ) с. Ц). 

ПакинОВБа, (Потека) дер., Самарской 
г. , Бузулукекаго у.^ въ 6 в. ось у. г гда, при 
оз. Поиовомъ и рмѵБезьаіянвѣ Я/ ж. 2,24.3 
д. об. п . , 34Ö дв» 

ІІакмѳрортъ, полуос-въ, образующій 
сѣв. оконечность ос. Эзеля, противъ ос. Даго. 
Онъ служить онознательнымъ знакомь для 
моряковъ, цроходящихъ черезъ Зель-аундъ меж
ду ос. Эзелемъ и Даго. 

(Hupel, I , 310; I I I , 374; Bienen« tamm, Ostaeeprov., p. 315; 
Вевѵарвъ, Мат. дді ст. J a » . , с. 131). 

ПанагІЯ, мысъ на вост. берегу Керчь-
Еникалъскаго пролива, на Тамани; вмѣстѣ 
съ мысонъ Токлы, лежащимъ въ 14 вер. про
тивъ него, образуетъ входь въ Керчеискій 
проливъ изъ Чернаго хоря. Мыса Пакаіія 
узнается вблизи по куч* надводныхь камней. 

(Суюампа, Ловіі Аэовм. ». , ащд. 1854 г., с. 32, Маігіаара 
доц. Черв. » . , 115). 

П а н д а С у х а я (Козъмодетянское), село, 
Тамбовской г.; см. Еалушно. 

П а н и к и , село, Курской г., Обоянсжаго 
у. , въ 18 в. отъ у. г-да, при р. Патйгк*. Ч . 
ж. 1,685 д. об. п. , 158 дв. 

ПаНИНО, село, Рязанской г., Спасскаго 
у., въ 7 в. оть у. г-да. Ч . ж. 1,888 д. об. 
п. , 198 дв. 

Паничева, предмѣстье г-да Ольгѳполя, 
Подольской г., при pp. Рогузкѣ и Савранкѣ. 
Ч . ж. 1,330 д. об. п., 165 дв. 

Панкратьевы острова, въ Ледоввтомъ 
океанѣ, у запад, берега еѣвернскаго острова 
Новой Земли, сѣвернѣе Горбовыхъ, приблизи
тельно подъ 76° с. ш. Йхъ три; сѣверный 
изъ нихъ есть меныпій, 2 южные довольно 
велики. Запад, сторона ихь окружена рифа
ми п проливы между ними наполнены мелями. 

(Зая. Гвдрогр. Деварт., I I , 7«; Латве, 4-«р. пут., I , 305, 
Нова» Зеаді, взд. Геогр. Об., с. 61). 

П а н к ъ , екалистий мысъ, на с.-з. сторо
не ос. Эзеля, Лифляндской г., ограничиваетъ 
съ вост. стороны бухту Муетельгамнъ. 

(Ж. м. В. Д., 1833, Х І Л , отст. 92-, BetaapaV, Мат. дд« Ст. 
Л В Ф Д . г. , е. 1*4, 135). 

2 
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Q a H O B O : 1) хері, Рязанской г. я у . , и» 
26 в. O t t у. г-да, при ирудѣі Ч . ж. 1,530 
Ж. об. п. , 280 дв. 

2) П., иначе Терновка, еело, Тамбовской 
г.; си . Иовосыльцово. 

ПаНОвѲрОКІЙ М О Ж Ь , болото, Олонец
кой г., Повѣйецкаго у.^ имѣегь вЬ дл. до 
15 в . , шир. до 10, въ окр. до 50. 

CI. Ст. Одоаец. г. , с , 83). 

I I & H G B 0 6 , еело, Полтавской іубц Збло-
т о н о ш с в і у. , при рукавѣ р . Днѣпра, въ 25 в. 
отъ у . г-да. П о овѣд, 1864 г . , ч . ж. 1,558 
об. в. 307 дв. 

Пантѳяенмоновъ , муж. монастырь, 
приписанный къ Юрьеву моя., Новгородской 
г. и у., въ 3 в. къ ю. отъ Новгорода, на 
бер. оз. Мячина. Онъ уже существовать въ 
1136 г. при кн. Всеволодѣ. Камен. церковь 
во нки Пантелеймона сооружена въ 1207 г. 
Въ 1161 *. « O H . былъраззоренъ шведами и вско
р е быль нриписанъ къ Юрьеву кон. Онъ до 
того пригаелъ въ веггхвета, что стоялъ беаъ 
кровли; изъ иноковъ же жиль въ некь только 
одинъ старецъ. В ъ 1 7 1 6 г . церковь была возоб
новлена. Въ 1810 г. церковь за ветхость» ра
зобрана и построена вместо ея новая. В ь 
1837 г. земля вокругъ церкви оъ зданіемъ и 
усадьбою куплена у помѣщ. Сехевскаго графи
нею Орловою-Чесменскою за 75 т. р. Тутъбыла 
устроена ею мыза и разведенъ садъ; все это 
она подарила Юрьевскому ион., за которымъ 
монастырь состоить и до нынѣ. 

( • « п р и , Арноіог. п к . цераоав. дцеаа., ч. I , с. 844—647; 
Тодстоа, Світыаа в древвоств Нягорода, с. 176; Истор. Рос. 
lepap., ч. Y, с. 454—468; Ратшіві, Мои. в церв., е. 400; Пугя-
каре», Новгород, губ., с. 88). 

П а н т н к а п О Я , названіе греческой ко
лоши, основанной, выходцами нзь Милета на 
Крнкскокъ берегу Боофора ІСимдіерійскаго 
(ныні Керчь-Еникольскаго пролива), на томъ 
мѣстѣ, гдѣ нынѣ находится г. Керчь. 

ПантюХИНО , слобода, Харьковской г., 
Старобѣльскаго у„ Ч . ж., малоруссовъ, 1,112 
об. п. 150 двор., церк. прав. 

Пануровва, местечко, Черниговской г., 
Стародубскаго у. , въ 26 в. отъ у. г-да, по 
по почт, тракту въ Новгородъ-Сѣверскъ, при 
р . Ревнѣ . Ч . ж . 1>484 д. об. п . , 2 0 5 дв. , 
церковь, почтовая ставція, суконная фабр. 
(Миыашевскаго), на которой въ 1861 г. вы
делано сукна, фланели, драдедаму 13,659 арш, 
и одѣялъ 18 штукъ, всего на 3 0 , 0 8 4 р. , при 
226 рабочихъ. 

(У ваза т е л С.-ПаагерС. аист. ааау*. провзв. n 18* I г., с. 
146; Домоатрвіи, Ооао, Чараагоа. г., с. 262; В. стат. Черааг. 
г., С. 104; Черааг. губ. в*д. 1851 г., N37, с. 325). 

ПаНФНЛОВО, село, Владимірскон г., Му-
р о м с к а г о у., въ 7 в. оть у. г-да. Ч . ж. 1,727 д. 

об. п., 268 дв. Кроме земледѣлія жптелп за
нимаются торговлею хлѣбомъ по Окѣ . 

(Тахоаравовъ, Спас, аасеі. arten. Вдадау. г., с. 204). 

НаНЧѲВЪ или Девятая Рота, село Х е р 
соне, г. при р. В и с и , въ 30 в. къ с. отъ 
у. г. Ч . ж . , молдаванъ, 2 ? 980 об. п. 399 дв. 

(В. Ст. Хере, г., отд. П, с. 69). 

ПаніпетЫ, селеніе, Тифлисской г., Гор-
скаго окр., близъ ст. Казбекъ, на Военно-
грузинской доротѣ. Здѣсь на вершине слан
цевой екялы находится прекрасная байня, въ 3 
яруса и въ 7 саж. выс. сложенная изъ гра
нита и песчаника, аподлѣ неа древняя 4-уголь
ная небольшая церковь во имя С в . Георгія. 

(Обозр. Россііс. над. » Кавказ., ч. ІІ, с. 121; Klaproth, 
Voy., I I , 146). 

П а Н Ь В О В Ъ О С Т р О В Ъ или Паньковылуды, 
небольшой, сѣроватаго цвѣта островокъ, не 
болѣе 20О саж. въ окр., близъ запад, устья 
Маточкина Шара Новой Земли; кц Ледовитом* 
ок., Архангельской г. Островокъ служить опо-
знательнымъ пунктомъ для входа въ Маточ-
кинъ Ш а р ь . За нимъ, въ случаѣ нужды, можно 
стоять на якорѣ; глуб. 8 саж., грунтъ хорошъ. 

(Зав. Г .др. Део , ч. I , 181, II , 100; Лвтве, 4-ар. пут., I , 300; 
Bot. Зекда, взд. Геого. О б , с. 54). 

ДаНЬТДЩНО (Архангельское), село, Сим
бирской г., Сызранскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, при р . ВолгІ. Ч . ж. 1,539 д. об. п. , 
434 дв. 

ЛапѳрНЯ (Барацовка), дер., Чернигов
ской г . , Городницкаго у., въ 32 в. отъ у. т-да, 
при р. Сухомъ Вире. Ч . ж. 278 д. об. п., 
32 дв., винокуренный зав., на которомъ въ 
пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 8 ,543 ведра ал
коголя. 

ПаШСОВО, село, Калужской г., Мещовска-
го у., въ 25 в. огъ у. г-да. Въ 1626 г. село 
находилось въ Сухнничскомт» ставу имѣло 
церковь во имя св. Николая и принадлежало 
Бутурлиными Ч . ж. 401 д. об. п . , 42 дв, 

(Кадун. губ. в*д., 1856 г . , N 10). 

ПаПОНЪ-ВШСЪ, заливъ, на Эстляндеко.чъ 
берегу финскаго залива, при впаденіи рѣчкн 
Локса. Длина его отъ с.-з. къ ю.-в. около 
10 вер., шир. между мысами Переспе и Юлинда 
отъ 8 до 4 вер., глубина отъ 43 до 5 саж.; 
грунтъ иловатый, а въ болѣе мелкихъ кфшіахт. 
песчаный. Берега залива обрывисты, ронян и 
лѣсиоты; въ некоторых* мѣстахъ они пред-
ставляютъ мысы, какъ напр. Таиурла-иеми, 
Вирви-иеми, Песъ-неми, Отта-неми и Пахтъ-
неми. На нихъ расположено 7 деревень. Якор
ное место находится на глубине 23 саж., у 
Вирене, близь западн. берега. Въ южи. части 
залива у зап. берега есть ос-вь Хара-саръ, а 
около береговъ залива есть малѳнькія отмели. 

(Ногаеп, доц. Ill, 33, 55t Сарычеіа, доМа, 1817 г. , е. 133-, 
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Stuckenberg, Hydr., I , 59; 4-е црмбавлеаіе въ обзору *яріа re
port Флсваго М ш а e. 18S; Bfenenetamm, OataeeproT., p. К ; 
Klint, p. tl*i t . Ст. Эстл. г., с. 40; Legraa, Pilote de la mer 
Baltique, 183« г., p. 331). 

Папортва(Покровское), село, Тульской г., 
Богородицкаго у., въ 22 в.: ort. Богородицка, 
при р. Малой Паиорткѣ. Ч . ж!. 1,993 д. 
об. п. , 157 дв. 

(Кеапеаъ, Города і сед. Туіѵс. г . , о. 37). 

П а щ г э ъ , село, Симбирской губ., Карсун-
скаго у., въ 78 в. отъ у. г-да, ври р. П а -
иузѣ, по почтовому тракту изъ Карсуна въ 
Пен»у. Ч . ж. 1,952 д. об. п., 17« дв. 

Папушой, посадъ, Бессарабской обл., 
Аккерманскаго у., въ */* в. отъ Аккермана, 
при Днестровском* лимааѣ. Посадонъ учреж
дено въ 1841 года, изъ лредмѣстія города; 
зависнть отъ городскато магистрата, а въ 
хозяйственломъ отношеніи отъ пристава и 2 
ратмановъ. В ь 1861 году ч , ж. 2 .682 д. 
об. п. (1,468 и. п.) , нзъ нихъ нѣщанъ и 
цеховыхъ 4 , 4 0 1 . Внрочѳмъ городскіе жители 
смешиваются съ посадскими, и миогіе посад-
скіе живут* въ городѣ. Вт. посадѣ православ. 
церковь, 503 дома, заводові, 3: кирпичный, 
черепичный и гончарный, на которыхъ въ 
1860 г. выдѣлано на 1,920 руб. При 
учрежденіи посада земли отрі.зано отъ города 
3,431 десят. ( 2 , 7 3 0 удобной). По росписи на 
1862 г. исчислено доходовъ 1,668 р. Жители 
занимаются рыболовствомъ вь лиманѣ, садо-
водствоиъ и мелкою промышленностью. Реме-
сленннковъ въ 1860 г.было 14 мастеровъ. 

(Город, посел., ч. I , с. 134; Защуаъ, Бессараб. обл., ч. I I , 
с. 133 • дадіе; В. ст. Бессар. обл., cat д. спец., с. 43). 

Пара, р . , Тамбовской и Рязанской г-ій, 
пр. пр. Оки. Беретъ начало въ Моршанскомъ 
у. , орошаетъ уу. Сапожковскій и Спасскій. 
Общее напр. къ с . , -дл. теч. 130 вер. Шир. 
и глуб. ея незначительны, грунтъ иловатый, 
теченіе тихое, берега низки и отчасти лѣсисты. 
На Парѣ 11 мельницъ, да на притомись et 18. 
П . судоходна весною въ теченіи мѣсяца на 
21/* вер. отъ пристани при с. Борокъ, гдѣ 
она весною разливается на шир. до 80 саж. 
и въ это время имѣетъ 9 ф. глуб. Вдоль П . 
расположено 46 селеній съ 2 2 , 7 0 0 жит. об. 
п. Брит.: Верда и Пожива (лѣв.). Н а П . въ 
пристани с. Борокъ въ 4-лѣтіе 1859 — 62 
грузилось средн. числомъ ежегодно 697 ,028 п. , 
на 349,963 р. , въ томъ числѣхлѣба 6 6 1 , 0 0 5 п., 
на 348,663 р. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 469; В. ст. Ра», г., с. 10; Бараво-
•от», Мат. дла ст. Раз. г., с. 31,88; Ст. Врем. Роее: В » « . , С . - П . , 
1866, св. о пром. • тор., с. 76). 

Д а р а б Ѳ Л Ь , р . , Томской г. и окр., лѣв. 
" р . Оби. Беретъ начало на болотистомъ водо
разделе, отделяюшемъ Томскій окр. отъ Ка-
инскаго. Напр. съ с . -в . , дл. теч. до 300 вер. 
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Виадаетъ въ О. блязъ с Парабеіьскаго. На 
П. обитаютъ иастоящіе самоеды, а не остяки, 
какъ ихъ неправильно н а з ы в а т ь русскіе жи
тели Томской г-іи. 

(Sickenberg, Hydr., I I , 366; Caetren, В . , p. 13t, Ш ) . 

Парага, селеніе, Эриванской г., Орду-
батовскаго у. , въ 28 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Парагинкѣ. Ч . ж. 371 д. об. п. , 41 
дв. При селеніи остался малоповреждеиный 
монастырь Св. Акопа Хайрапетова н церковь 
Св. Симона. Около селенія видны развалины 
многихъ домовъ. 

( Ш о п е п , Истор. шмітм. Арии, обл., с. 337). 

ПаракИНО, село, Симбирской г., Арда-
товскаго у., въ 60 в. отъ' у. г-да, при р. 
Штырнѣ . Ч . ж. 1,531 д. об, в . , І80 дв. 

Паралаиъ-лсая (татар<*ія разбитыя 
скале), утесе на южном* берегу полуострова 
Крыма, Таврич. г-ніи, между моремъ и д. 
Таклукъ, къ с. отъ м. Меганома. Параламъ-
кая состоитъ изъ несколькихъ скаль, какъ бы 
обломковъ одного утеса. Въ небольшомъ раз-
стоянін отъ нихъ остатки древняго кладби
ща, которое, по преданію, считается еврей-
скимъ. 

(Reuilly, р. 16; Pallaa, Sec. Voyage, III, *91). 

Паралюдахъ, гора, Эриванской' губ.; 
см. Перли-дагг. 

Парамонова балка, Екатеринослав-
ской г., Славяносербск. у. , въ */г в. отъказ. 
с. Городища, по правую сторону рч. Пара
моновы!, замечательна по антрацитовому 
пласту, лежащему здесь между глинистымъ 
сланцемъ и песчаникомъ; толщина его 2 ф. 
4 д., простирается по направленію отъ с.-в. 
къ ю.-з., паденіе имеетъ къ ю. Некоторое 
время производилась здесь разработка антра
цита штольнами, въ 1845 г. опущена была 
шахта въ 6 с. глубины. Добыча производи
лась съ 1842 г. по 1852 г . ; всего добыто 
2 3 1 , 7 5 7 п. антрацита, цѣаою на мѣстѣ отъ 
З'/г до 4 коп. Добытый антрацип. достав
лялся для Черноморскаго флота, въ продажу 
частнымъ лицамъ, также на Луганскій заводь, 
откуда и посылались рабочіе для добыча. 

(Гор. Ж. 1858 г., IV, е. 3»8). 

Парамуширъ—второй остро*» Кгря.п,-
ской гряды; отделяется отъ в^вв**-^Шумшу 
проливомъ около 2 вер. шир. Ое-шъ прости
рается отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-s. до 100 вер. 
въ дл., при шир. оть 14 до 21 вер. Простр. 
ос-ва 53 кв. г. и. Южная оконечность ос-ва, 
мысъ Васильева, находится подъ 50° с. ш. и 
173°1* в. д. Жшеь этотъ выдается къ ю. 
отъ выгокаго берега косою, но юж. сторону 
которой есть небольшое селеніе туэеявевъ. 
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öc-въ горикйрь и высбкъ. Одна изъ высокихъ 
егосонокъдымилась въ 1779 г., вовремя посѣ-
гданія Кука. Другая, весьма приметная сопка 
на ю.-з. сторонѣ ос-ва, подъ 5 0 ° 1 5 ' с. ш. 
и 1 7 2 ° 5 Г в. Д., получила отъ Крузенштерна 
назвапіе пика Фуса, въ честь извѣстнаго ака
демика. Берега ос-ва скалисты. Пар. имѣетъ 
много рѣчекъ и озеръ. Лѣса на немъ нѣтъ, 
но растетъ березовый сланецъ и ерникъ; на 
строеше жители употребляютъ выкидной лѣсъ, 
между которымъ много канфарнаго лавра. На 
ос-вѣ водятся лисицы, и волки. Ос-въ обита-
емъ. На вост. стор. осгва, во Второмъ К.уржль-
скомь проливе, есть небольшая бухта Оттомай. 

(Татарпоаъ, on. Кур. о с , въ мъсац. 178S; Ежен. соч. 1753, 
I, 311; Раігаі, въ.іГ, N. В., IV, 117-, Шемюв»! I , 89-, Cook, HI, 
Ш; Hermajm, Stat., p. 156; Хвостоаа • Давыдова, и»*., I , 
167; Сарычевъ, пут , I , 161; Щеватовъ, Геогр. Cl., IV, 1260, 
Гшоаипв», пут., .184*7, II, 1—120; Krusenstem, К., II , 105, 201; 
ЗвбдовсвІІ,, V I . 458; Тебевьвова, гвдр. зам., с. 133). 

ЙараЯТа, Деревня, Вятской г., Уржум-
скаго у . , въ 60 в. отъ у. г-да, при р . П а -
рангѣ. Ч . Ж. 1,421 д. об. П. , 182 дв., 2 
мечети, по понедѣльникамъ базары. 

Параскевіевсвій - Гинкудъскій 
монастырь, Бессарабской обл.; см. Гинкуль-
скіп - Параскевіевскій. 

ПарасКОВѲЯ, село, Полтавск. г . , Коп-
стантиногр. у., при рч. Берестовой, въ 14 в. 
къ с.-в. отъ у. г. По свѣд. 1864 г . , ч, ж. , 
малоруссовъ, 1,727 об. п. 475 дв., сельск. 
учил., ярмарки 4. 

Паратская казен. лѣсная дача, Казан
ской г. и у., тянется въ дл. отъ р. Волги 
до границъ Чебоксарскаго у. на 20 в. , а въ 
шир. по р. ВОЛГЕ до 10 в. , соединяется съ 
лѣсами Царевококшайскаго у.; лѣсъ преиму
щественно хвойный. 

(В Стат. Казан, губ., с. 69). 

Паратунва, небольшая рѣчка въ Кам
чатке, впадающая вь Авачинскую губу съ 
юж. ея стороны; Напр. въ с.-в. Пар. заме
чательна по находящимся на ней теплымъ 
ключамъ, никогда не замерзающимъ. На Пар. 
находятся Камчатское селеніе, извѣстное подъ 
пмепемъ II'аратунекто острожка. 

(Ьеаверв, В. , р. 12; Сарычевъ, пут., I , 168, 184; Голоіпавъ, 
пут., 1Я и 7, II , 4; Лазаревъ, пут., 137, 142; Крашеааааавовъ, on. 
Камч. въ Подн. собр. уч. пут., 1, 48; Сдовцовъ, аст. об. Саб., 
I I , 320; Erman, В . , I I I , 540). 

Паратъ или Порядъ, р . , Казанской г., 
Ічозмодемьянскаго у., лѣв. пр. Волги. Беретъ 
начало въ лѣеистыхъ болотахъ у-да, вѣроятно 
не .очень далеко отъ дер. Ермуча (188 д. 
об. и.), какъ кажется, единственной на этой 
рѣкѣ. Напр. къ ю „ дл. теч. до 70 вер. Нор
мальный горнзоигь рѣкп не судоходенъ, во 
весною, ори цоловодін, по ней сплавляется 
нѣсколько судов ь съ мукою. 

(Stockcuberg, Hydr., V, 143; Суд. дор., I , пов. оп., 327). 

Параты, село, Казанской г. и у. , въ 46 
в. отъ у. г-да, при ключахъ. Ч . ж. 1,653 
д. об. п. , 319 дв. 

ПарафеѲВКа, село, Черниговской г., 
Борзенскаго у. , въ 60 в.- отъ у. г-да, при 
пруде. Ч . ж. 2,770 д. об. п. , 562 дв., прав, 
церковь и свеклосахарный зав. (Тярвовскаго), 
на коемъ въ яер. 1860 — 61 т. выдѣаНно 
песку 2 5 , 8 7 5 пуд. 

С 0«з. раздач, отрасд. »вву». «ротг., ч. 1, яра д о » . , с. 1*-, 
ШаФовсвіі, Опвс. Черваг. Harte , 410, Вам. ав. Чераыв*. « . 
1862, с. 383). 

Парафей-зсутор*, n-meamsr, м я в ш и , 
Саратовской г.; с и . Поповка. 

ПарѲВКа, село, Тамбовско* г., Кирса
не вскаго у. , въ 29 в. отъ у. г-да, при рр'. 
Вороне и Паревке, по Ворйсоглѣбскому трак
ту. Ч . ж. 3,484 д. об. п. , 507 Дв. 

Пареко, гора въ Уральскомъ х р . , на 
границе Мезенскаго, Устьсысольскаго у. й 
Березовскаго окр., между 6 4 ° 30' и 65°* с. 
ш. , на лев. берегу р. Вангери, состоитъ изъ 
гнейса, образовавшагося изъ слюдянаго слан
ца. Вт. русле р. Вангери встречаются валу
ны Діорвта и черасизжачаго гранита. 

І Г О Ф М В І И . ^ С М П А » , »Ѵа«2) 

Паренцк «а» Нарвнокі* а* 
ряки. 

Пари, общество в* квяжесЕой Оваштіи 
Кутаисскаго генералъ-губернатерства, ряшіта»-
жено по прав, сторону р. Ипгура и принад
лежало Константину Дадииікеліани. Оно <хь 
стоить изъ 8 селейій: ТавлАрщ Джухлани, 
Ерквани, Лаихрашщ Цалери, Кичхлида, 
Квемолахамури и Земолахамури; въ обще
стве 643 д. об. п. (386 м. п.), 94 двор., 2 
кам. церкви въ сел. Тавлѳри и Квемолахамури 
(обе безъ образовъ). 

(Зап. Кавказ. Отд. Геогр. Общ. ва. V I , с. 60). 

Пари, селеніе, Кутаисскаго генералъ-
губерн., въ княжеской Сванетіи, цо прав, 
сторону р . Ипгура. въ обществе Чебу-хеви. 
Въ немъ 25 дчоровь, церковь Спаса, место-
пребываніе сванетскихъ пристава и благочин-
наго. 

(Зап. Кавк. Отд. Геогр. Об., ва. VI, с. 57, 58). 

Паристоѳ, болото, Черниговской г. и 
у., между сл. Радуль и сс . Уадерѣевкою, 
Коротынью и д. Грабовой, простирается въ 
дл. до 17 вер., шир. до 7 вер. 

(Дововтоввчь, Опмс. чераагов. г., 39). 

П а р к а н ы , колонія болгарская, Херсон
ской г. , Тирасподьск. у . , на левомъ берегу 
р. Днестра, въ 10 в. къ о з . отъ у. г-да, 
противъ Бендеръ, на почтовомъ тракте изъ 
Бессарабіи въ Одессу и на оконечности П а р -
канско-Тираспольской нътви Одесско-Балтекоя 
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железной дороги. Основана въ 1804 г. По 
свѣд, 1859, года, число жит., болгаръ, 1,014 
об. ц, 206 дв., церк. православн. Кроиѣ зе-
иледѣлія и скотоводства, жители занимаются 
огороднцчествомъ и пчеловодствомъ. Шелко
водство, прежде процвѣтавшее въ Парканахъ, 
нынѣ въ уиадкѣ. Усиѣхамъ разведенія садовъ 
и огородовъ преиятствуютъ чрезвычайные 
разливы Днѣстра. У Парканъ имеется пере
права черезъ эту рѣку, посредствомъ парома. 
Устройство Парканской вѣтви жедѣзной до
роги обѣщаетъ большое разввтіе мѣствой 
торговдѣ. 

(Свальвовсвіа, Ст. Воворос. кр., I , г. 92 а II , с. 198; Аѳо-
васьевъ, поѣздва въ J O » . Росс., t . II , с. 40«; Лі. M. В. Д., 1852, 
т. XXXVII], с. 97; Забловсвій, Землист. Р. Ими., i . V, с. 351; 
С.-Лб. в. 1857 г., N 107). 

Парки РуссКІЯ, дер., Пензенской г., 
Краснослободскаго у. , въ 23 в. отъ у. г-да, 
при р. Парвѣ . Ч . ж. 309 Д. об. п. , 29 Дв. 
и свеклосахарный зав. (боронеесы Катпъ), 
на которомъ въ пер. 1860-—61 г. выдѣлано 
песку 175 нуд. Деревня названа Русскою 
въ< отлнчіе отъ находящейся въ 3 в. деревни 
Мордовскін Парки, имѣющей 891 д. об. п. , 
126 дв. 

(Обз. раза, отрасд. пром., ч. 1, с. 34). 

Парнаутъ, селеніе, Эриванской губ., 
Эчміадзинскаго уѣзда, въ 68 вер. отъ уѣзд. 
города, у подошвы горы Такятлу, при рч. 
Казы-копаранъ, иравый притокъ Аракса. Ч . 
жят. 272 д. об. п. , 25 дв., карантинно-
таможенная застава. Черезъ таможню про
ходило товаровъ: Отпущено. Привезено. 
1862 г. . . . . на 6,611 р. 4,744 р. 
1864 г. . . . > 14,855-, > 11,820 > 
1865 г. . . . > 60,744 > 8,190 > 

(Валы Ввішвеа Торговав, 1862—S3 г . ) . 

Парой, село, Тамбовской г. , Лебедя нска-
го у . , въ 28 в. отъ у. г-да, при р . Лроточ-
номъ Паркѣ . Ч . ж. 1,714 д. об. п. , 200 дв. 

Парпи ( Парби, Парба, Парши), селеніе, 
Эриванской г., Эчміадзпнскаго у., въ 21 в. 
къ с.-с.-в. отъ Эчміадзнна, при родаикахъ, 
образующих!. Парби-чай. Число жит. 537 д. 
об. п. , 70 дв. Здѣсь сохранились остатки 
древней церкви во имя Св. Георгія, кото-
рымъ жители приписываютъ чудную цѣлебную 
силу отъ укушенія бѣшеныхъ собакъ и раз-
ныхъ гадовъ. Обширныя развалины свидѣтель-
ствуютъ, что здѣсь нѣкогда было значитель
ное населеніе. Здѣсь была родина знаменя-
таго историка Лазаря Парпеци. 

(Шоаеа-і, Истор. памітв. Армаа. обл., с. 308; Ж. М. В. Д., 
t u * г. , t . XXXVIII , с. 381). 

Ларсжоѳ, село, Костромской губ., Юрье-
вецкаго у., во 100 в. отъ у. г-да, подъ 57° Г 
с. ш. и 5 9 ° 2 3 ' в. д . , расположено по лѣвой 
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стороне рч. Парши (прит. р . Тезы); на иро-
тивуположномъ же берегу, противъ самого села, 
лежитъ дер. Березники, ля, К о е і о в л о соеди
няется мостомъ. По преданію, село уже су
ществовало въ X V I стол., что подтверждают^ 
находящимся въ церкви образомъ Іоанна Пред
течи, присланнымъ сюда царѳмъ Іоавномъ 
Грознымъ, который во время похода своего 
на Казань, провелъ здѣсь 29 августа, т. е. 
день своего ангела. Въ историческихъ же 
актахъ имя Парскаго встрѣчается въ 1616 г., 
когда оно подверглось раззоренію и грабежу 
отъ шайки Лисовскаго. Въ 1627 г. оно принад
лежало кн. Ив. Ив. Шуйскому, въ 4 W 7 г. 
боярвну Ив. Вас. Морозову, въ 1675 г. кн. 
Ив. Андр. Голицыну и въ поеітѣднее время 
вв. Андр. Вас. Трубецкому. Нннѣ въ селе 
ч. ж. 1,1-14 %. об. » . , 112 дв., 3 церкви 
(1 кладбищенская), изъ коихъ храмъ Іоанна 
Крестителя освященъ въ 1785 г. и отли
чается своего громадностью и богатствомъ риз
ницы и утвари; гостинный ярмарочный дворъ, 
состоящій изъ 12 корпусовъ (6 камен.) съ 
370 лавками, трактиръ, нѣсколько поетоялыхъ 
дворовъ, мукомольная водяная мельница, база
ры по четвергамъ, ивановская ярмарка съ 27 
августа по 4 сентября. Кромѣ хлебопашества 
жители занимаются торговлею, тканьемъ, ок
раскою и бѣленіемъ бумажныхъ тканей, вы
делкою синяго кирпича и дѣланіемъ вптушекъ 
изъ пшеничной муки, который развозятся по 
базарамъ и ярмаркамъ; однихъ вптушекъ вы-
дѣлываетъ до 60 домовъ на сумму до 20 тыс. 
руб.; есть дома, которое перепекають до 3 
тыс. пуд. муки; жители же дер. Вѳрезниковъ 
и нѣкоторыхъ окружныхъ селеній из#встны 
по выдѣлкѣ роговыхъ гребенокъ, которыхъ 
нриготовляютъ до 450 тыс. штукъ на Сумму до 
10 тыс. руб. Село замѣчательно по бывающей 
здесь ивановской ярмарке, которая впрочехт., 
тодъ отъ году упадаетъ. Главный товаръ на 
ярмарке состоять изъ хлопчатой пряжи, мит
каля, ситцевъ, александрійки и овчинъ: Цве
тущее состояніе ярмарки было съ 1800 по 
1835 г„ когда обороты ея простирались по 
привозу до 10 мплл. руб. ассигн.; съ персво-
домъ Макарьевской ярмарки въ Яяжвдй, а так
же съ улучшеніемъ путей сообщенія отъ Мос
квы къ Нижнему, Парская ярмарка пришла 
въ упадокъ. Еще въ 1868 г. на нее приво
зилось на 772 тыс. руб., продавалось на 499 
т ы с . , въ 1863 г. привоз, на 568 тыс., а про
давалось на 239 тыс. 

(Вв. Лвдоаа, еаіо Парсаое в его армараа, расолвсв, »> ір-
u s t Нмв. Р. Геогра*. Общ. N (.*. Воввсааг, Оилс. гор. Шуа, 
с. 2S8; Штувеабергъ, CTatartai. Труды, Костровс. губ., с. 13; 
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Ваадяаір. гт«. а*до*. U M t., N 43, Жур. M » , ta. Д. 1858 г., 
т. XXXIII , совр. дітонет, c. 12, 1860 г., т. ХІЛѴ, отд. I l l , 
e t . I M ) . 

ПарСКОХ УгОДЪ, село, Тамбовской т., 
Моршаяскаго у . , въ 36 в. отъ у . г-да, при 
р. Парѣ . Ч . ж. 1,759 д. об. п., 190 дв . , по 
четвергамь базаръ, ярмарка 1 октября. 

П а р с м а , селеніе, Тифлисской г., Тіонет-
екаго окр., въ Пврикительскомъ обществѣ Ту-
шинскаго племени, по лѣв. сторону Тушин-
екон Алазани. Ч . ж . 169 д. об. я . , 3 5 дв. , 
церковь изъ дикаго камня, каменная оборо
нительная башня, въ коей хранится горное 
орудіе, отбитое тушинами у горцевъ. 

ДдртѲИОШЖ оставленный сереб. руд
ая къ, Забайкальской об/асти, Нерчинска го 
округа, въ Нерчинском!, горномъ округѣ, въ 
36 верст, отъ Александровскаго завода, въ 
Ч* в*др. отъ Алгачинскаго рудника. Открыть 
въ 1 8 2 3 году, и въ 10 лѣтъ изъ рудъ, вь 
немъ добытыхъ, выплавлено 47 пудъ серебра 
я 12 ,000 пудъ свинца. Работы производились 
разносами. 

<Г. Ж. 1831, 111, 165, 1843, ч. 1, с. 136). 

ПартѲНИТЬ или Партеница, деревня, 
татарская, Таврической г., Ялтинскаго у. , на 
южнонъ берегу полуострова Крыма, при морѣ 
и рч. Віюкъ-узени, у подошвы г. Аю-дагъ, 
въ 25 в. отъ у. г., древнегреческое поселеніе, 
въ когорокъ въ  ѴПІ  в. жилъ св. Іоаннъ, епи-
скопъ Готѳскій. По свѣд. 1864 г., ч. жит., 
татаръ, 72 об. п. (39 м. п .) , мечеть. Жители 
запинаются разведеніемъ табака и льна; 
прежде здѣсь занимались также шінодѣліемъ. 

( Н о ю * . K U . 1851 г. , с. 354; Д е н д о п , I . с. 576; ReuilUt, р. 
Z3; С у і а р о х о » , Нут. ai. Spilan-, с. 97; Goebel's Веіве, I , е. 
2*5-, Pallas, Sec. Toyage, I I I , p. 218; Жур. Maa. Be. Д., 1831, т. 
5, с. 147; Маегаварщ, Лоаря Чера. м., с. 93). 

ПарфѲНТЪѲВСКІЙ боръ, Костромской 
губ., Кологрввскаго у., по почтовому тракту 
изъ Галича въ Кологривъ, иачииается вь 7 
вер. до дер. Сидоровой (90 в. отъ Кологрн-
ва) и оканчивается за 10 в. за Парфентьев-
скимъ посадомъ. Боръ тянется непрерывно 
на 3 5 верстъ, славится «ачествомъ сосны 
я отличными грябаии (бѣлыс и рыжики), 
для закупа которыхъ пріѣзжаютъ сюда купцы 
язъ Судиславля и другихъ городовъ; грибы, 
скупаемые въ Парфентьевѣ , отвозятся въ 
Казань, Петербург!, и Нижній. Боръ стоить 
па яескѣ . 

(Огі Іоетроаы до Соіь-Іадача, ai Apiaat «сюрвч. и ираіг. 
сг»д. в Россіа, 1866—61 г. , «а. 3, с. 17). 

ПарфенТЬеВЪ, посадъ, Костромской г., 
1&жофіівскаи» у. , въ 70 в. къ ю.-а. отъ у. 
г-да, по почтов. тракту изъ Кологрива черезъ 
Галичъ въ Кострому, расноложенъ на лѣв. 
бор. р. Ней, среди бора. П . уже существо-
кат-і въ начал - ! Х Ѵ П в., и въ историческихъ 

— П А Р Ф Е Н Т Ь Е В Ъ 

актахъ упоминаются Парфентьевскіе жители 
вмѣстѣ съ Кологривомъ подъ 1609 г.; кромѣ 
того въ Книгѣ Большаго Чертежа, относя 
щейся къ первой четверти Х Ѵ П в., говорит
ся: <А въ Унжу рѣку пала отъ Галича рѣка 
Нея, протпвъ града Кадуя 70 верстъ. А на 
рѣкѣ на Неѣ градъ Парѳенъевъ, отъ Галича 
60 верстъ >. До сихъ поръ сохранилось пре-
даніе, что на холмѣ, находящемся посреди 
посада и нмѣющемъ до 250 саж. въ окруж
ности, была городская крѣпость, обнесенная 
не только землянымъ валомъ, но и деревян
ного стѣною сь башнями. При раздѣленіп 
Россіи на губерніи Парфент. въ 1708 г. 
приписанъ къ Архаягелогородской, въ 1719 
г. былъ уѣзднымъ городздгь Гмичской- tfx>-
вннціи той же губерніи, съ учрвжденіеіп. же 
Костромскаго намѣстничества въ. 1778 г. ос-
тился въ немъ безъуѣзднымъ. П о свѣд. за 
1Ъ(>5 г., ч. ж. въ посадѣ 761 д. об. и. ( 3 6 0 
муж. п.), изъ нихъ купцовъ 196, мѣщанъ 
488. Въ 1865 году въ посадѣ (шло 4 кам. 
православ. церкви, 215 деревянныхъ домовъ, 
лавокъ 15, трактировъ 2, постоялыхъ дворовъ 
3, приходское училище съ классами для дѣво-

і чекъ, основанное вь 1836 г. (учьѵвтихс* въ 
1863 г. было 36 м. и. и 16 ж. п.). Посадъ 
имѣетъ во владъніи до 100 десят. земли и 
10 балагановъ, яривосящих* до 2 2 8 р до* 
хода. Посадскій доходъ яа 1862 г. нсчисленъ 

; въ 580 р. Главное занятіе жителей состоитъ 
I въ сельскихъ иромнслахъ и мелочной тор-
I говлѣ; многіе уходятъ на заработки вь другія 
: мѣстностн; такъ въ 1862 г. было выдано 
1 паспортовъ купцамъ 37 и мѣщанамъ 96. 
j "Ремеслами въ 1865 г. занималось 37 чело-
. вѣкъ (29 мастер.), изъ нихъ иортйыхъ 12, 

еапожниковъ 6, кузнецовъ 5. Заводская дѣя-
' тельвость въ 1865 г. ограничивалась однияъ 
; кирпичнынъ заводомъ, выдѣлавшпмъ яа 100 
i р. Торговля посада незначительна; главные 
I предметы ея: хлѣбъ, грибы, собираемые во 

м н о ж е с т в въ окресіностяхъ, лыки, рогожи, 
веревки ч другіе товары сельскаго ироизве-
денія, а также звѣриными шкурами и кожами; 
всѣ эти товары перевозятся въ Галичъ, Чух-
лому и Шокшу. Въ 1865 г. выдано торговыхь 
свидЬтельствъ купцамъ 3-й гильдіи 16, на 
мелочный торп. 32, на развознын 1, мѣща-
пачъ промышленникамъ 13, нрикащикамъ 3. 
Базары собираются еженедѣльно зимою но 
четвергамъ, a лѣтомъ — по нторникамъ. Я р -
марогь 2: вь 9-ю пятницу no ІІасхѣ и 25 
іюля; обѣ онѣ незначительны. 

(Haara Бодав, чертежа, свэсс«и-о, с. 133; Авто Ветврач., 
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I I , I94i Лрсеамаъ, Очерав Pooeii, с. 63, 7i , 124, Город, «ос., 
т. И, 581, Эіоаон. сост. Городе, посед., ч. I , тетр. XVII , с. 
48, ЛріИъ Кмачом, 1860—61 г., п . 3, отъ Костр. «о Оааъ-
Гыача, с. іа, Жур. Mai. Ва. Д. 18(0, г. т. Х Ы Т , отд. 3, с. 
M l , «рвіюводопиИ, Костр. губ., с. 687, Пак. и . Костр. губ. 
аа i l * * г., с. 354). 

ПарХОМОВВа, село, Харьковской губ., 
Ахтнрскаго у. , ва рч. Еотельвѣ, въ 20 в. 
отъ Ахтырки и 10 отъ Краснокутска. Посе
лено въ конце X V I I в. , полковникомъ П е -
рекрестовымъ, но въ 1704 г. отобрано у него 
въ казну, а императрицею Екатериною II 
подарено гр. Подгоригани. П о свѣд. 1857 г., 
число жителей, малоруссовъ, 2,900 об. п., 
300 дв., церк. прав., въ которой, между про-
чимъ, хранится принесенное нзъ Запорожья 
евангеліе. 

(Опас. Х а р и . ED., III, 273). 

ПарЦХанаваНѲБЫ, селепіе, Кутаиской 
г. и у . , въ 17 в. отъ Кутаиса. Ч . ж. 1,636 
д. об. п . , 294 дв. , церковь. 

ПаоеВОВВа или Новоспасская, слобода, 
Харьковской г., Волчанскаго у., на лѣвомъ 
берегу р . Сѣвернато Донца, вь 25 в. къ ю. 
оть у . г. По свѣд. 1857 г., ч . ж., малоруссовъ, 
1,899 об. п. 250 дв., церк. прав. 

ПаСИСЪ-МТа (по картѣ Пасн-мта), гора 
въ главномъ Ёавказскомъ хребтѣ (приблизи
тельно подъ 4 2 ° 5 8 ' с. ш. и 61° в. д.), въ 
углѣ, образуемомъ Сванетіею, Рачинскимъ у. 
(Кутаиской г.) и Балкарскимъ общ. Осетин-
скаго окр. (Терской обл.). Гора эта замеча
тельна тѣмъ, что изъ нея получаютъ свое 
начало 2 значительный рѣки Кавказа, именно 
Имуръ и Ріонъ. Послѣдній вытекаетъ изъ 
неа однимъ изъ своихъ двухъ истоковъ, из-
вѣстнымъ подъ именемъ Гебицхали и выте-
кающемъ изъ ледника на абсол. выс. 6,990 
фут. Полагаютъ, что Пасисъ-мта есть испор
ченное греческое Фазисъ, древнее названіе 
р . Ріона. 

(В. Стат. Кутавс. губ., с. 39; Зап. Каакаа. Отд. Геогр. 
Общ., «а. V I , с. 84). 

ПасИЦѲДЫ, село, Херсонской г., Ананьев, 
у . , при вершинѣ р. Тилигула, въ 25 в. къ 
с.-з. отъ у. г., на почтовой дорогѣ изъ Бал-
ты въ Одессу. П о свѣд. 1859 г., ч. ж., ма
лоруссовъ и молдаванъ, 1,935 об. п. 343 дв., 
почтовая станція. Здѣсь обильный ключъ 
заваленъ обрушившеюся горою. Во время 
турецЕаго владычества здѣсь былъ Успенскій 
монастырь. 

Пасьяново, деревня, Нижегородской г., 
Арзамасскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, на 
лѣа. бер. р. Теши. Ч . ж. 1,046 д. об. п. , 
135 дв. Жители отчасти занимаются хлѣбо-
пашествомъ, но большая часть изъ нихъ камен
щика и штукатуры; работаютъ также сани 

(до 20 хозяевъ), переторговываютъ щети
ною, конскими хвостами, закупая ихъ на 
сельскихъ базарахъ, хлѣбоиъ, извозничаютъ 
и бьютъ наело. 

(Стат. эаспед. 1854 г. отъ Мае. Ва. Дідъ подъ мчадьс. 
Огородввкоаа, руаопась). 

Патама, Большая, рѣка, Якутской обл., 
Олекминскаго окр., пр. пр. Девы. Напр, сна
чала къ с - з . , далѣе къ с . -в . , наконецъ къ 
в.-ю.-в. , дл. теч. 300 вер. Система Патамы 
богата золотыми розсыпяхи. Малая П . есть 
пр. пр. Большой. 

Патара ЛІЯХВа, по-русски Малая-Лі-
яхва; см. Ліяхва. 

Патарзеулъ, селеніе, Тифлисской г, и 
у. , Сарточальскаго уч. , въ 40 в. отъ у. г-да, 
при ручьѣ Ппдоанть-хевы. Ч . ж. 1,549 д. об. 
п. , 221 дв., правосл. церковь. 

Ляяе&Ы двѣ рѣки, Вологодской губер., 
Устьсысольскаго у-да, пр. пр. Щугора, сост. 
Печоры: 1) Большой П. или Иджедь или 
Иджедъ-патекъ (см. это сл.) образуется изъ 
сліянія двухъ вЬтвей, изъ коихъ сѣверная бе
регъ начало къ ю.-в. сторонѣ горы Сабли*). 
Напр. Патека отъ сліянія двухъ вѣтвей къ 
ю. н ю.-з. , дл. теч. 8 0 вер. В . П . течетъ 
въ большей части своего теченія между го
рами, но на послѣднихъ 2 0 вер. берега его 
низменны и болотисты и устье рѣкв нахо
дится на абс. вне. 217 ф. Скалистые обрывы 
и обнаженія горныхъ породъ на Патекѣ ред
ки, но несколько выше устья Кердью на немъ 
находятся утесы горнаго иввестияка, падаю-
щаго къ в. подъ углоиъ въ 40°, съ окаменѣ-
лостями (а именно следами Productus g igan-
teus или P r . hemisphaericus). Съ левой 
ветви Б . Патека есть дорога на верховье р. 
Синьи, лев. пр. Усы. Перевалъ съ Патека на 
Синью едва ли много превосходить 1,700 ф., 
такъ какъ лагерь Гофмана на верховьяхъ 
Синьи оказался въ 1,675 ф. абс. вне. 2) Ма
лый П. мало известенъ. Онъ течетъ парал
лельно большому, менѣе его и впадаетъ въ 
Щугоръ, выше Б. Патека на абс. выс. 
516 фут.. 

(Го*иава, Съ». Тр., 77, 298, 383, Keyserling a Krtuenetern, 
Petchora-L., p. 429). 

ПатриНО, м., вл., Херсонской г., Ели-
саветградскаго у-да; см. Николаевна Вите-
лева. 

ПатрІаршеѲ (Нижній Студетцъ), се
ло, Воронежской г., Задонскаго у., въ 2 5 в. 
отъ у. г-да, при впаденіи рч. Студенца въ 
Донъ, по тракту изъ Липецка въ Елецъ. Ч . 

*) Вь статіѣ Иджедъ-патегь II тома Словаря по 
опечатвѣ Саб* вмѣсто Сабли. 
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* . 3 ,553 Д. об. п . , 331 двор. Жители этого 
села вапинаются вндѣлкою пшена, и всдуть 
ииъ значительную торговлю. Село это осно
вано патріархомъ Фмарето.мъ (Ѳедоромъ Ники
тичем!. Романовымт,). 

(В«етв. И. Р. Геогр. Об., ч. XXV, отд. I I , ç. 5*f В. Стат. 
Тамбов, губ., о. 145). 

ПаТѲНГОфъ, имѣніе Лифляндской г-ніи, 
Перновскаго у., кг, ю.-в. отъ Пернова, но 
дороге въ ВольМаръ. Близъ П . находится из-
слѣдованный и описаниый еще въ 1806 г. 
горькій источннкъ съ сѣрнист. запахомъ и 
температурою въ 16° Р . Въ 2 0 фувт. воды 
66 грань хлорист. магнія, 20 хлорист. каль-
ція, 18 углскисл. извести, 1 4 угхекисх. ма-
гнезііг, углекисл. натра 3, глинозема 4, крем-
незела 3. Близъ Пат . обширная лѣсная дача 
вь 13,400 дес. земли. 

СГІіуаъ, M l . в., с 93; В. ст. Л В Ф І . Г . , 402; Вейагараг, М а т . 
дав ст. Ли*, г . , о. 400). 

ТІАТрОВВа, село, Самарской г., Бузулук-
скаго у . , вь 65 в. отъ у. г - д а , по обѣимъ 
сторонаиъ Илецкаго солевознаго тракта, ври 
р. Сьѣажей. Ч . жит. 2,016 д. об . д . , 217 
Двор. 

П а у л ь ѳ , мѣстечко, Витебской г., Лепель-
скаго у . , въ 49 в. отъ у . г-да, при оз. Пауль. 
Ч. ж . 80 д . об. п . , 5 дв. 

ПауЛЬСКая кѣмецк. колопія, Самарской 
г. , Нвкодаевскаго у., вь 180 в. отъ у. г-да, 
при р. Карамаяѣ . Ч . жит. 1,675 д. об. п. , 
175 др., лютеранская церковь, училище. 

Іідфнутіѳвъ-Рождественскій муж. 
1- го класса монастырь, Калужской г., Боров-
скаго у., вь 3 в. отъ у. г-да, при сдишіи 
pp. Пстермы сь Протвою. Основателемъ его 
быль Парфеній, в* пночествѣ Пафнутій, 
ваукь татарскаго баскака, принявшаго св. j 
крещеніе и жившаго въ сельцѣ Кудиновѣ . ; 
Пафвутій удалился въ уедішеніе на нынѣш- , 
нее н і с т о обители и после стеченія къ нему 
братіи, основаль въ 1444 г. церковь Рожде
ства Богородицы и монастырь. Въ 1610 г. 
обитель была раззорена Лжедмитріемъ II , 
иноки всѣ перебиты, и въ чнслѣ ихъ палъ, 
мужественно защищаясь, кн. Волконскій. Царь 
Михаіиъ Оедоровпчъ и преемники его утвер
дили за монастыремі. всѣ прежнія его вла-
дѣнія, и этнмъ еамымъ способствовали къ его 
возстановленію. Ныпѣ въ немъ 6 церквей, 
ігзъ коихъ соборъ во имя Рождества Богоро
дицы; здѣсь подъ спудомъ почиваютъ мощи 
основателя, иадъ коими устроена вь 1747 г. 
кн. Репнинымъ деревяншш рака, обитая сь 
2- хъ стороаъ вызолоченымь серебромъ. Память 
сн. Лафнутія совершается 1 мая; въ этоть 

день сюда бываетъ крестный ходъ изъ город-
скихъ боровскихъ церквей, а также ближай-
шихъ сельскихъ. Въ ризнице хранится бе
лая богатая риза Пафнутія. Съ 1685 г. мона
стырь управляется архимандритами. В ъ мона
стыре помѣщается духовное училише. Здесь 
бывають значительные ярмарки 8 сентября и 
вь 9-ю пятницу по П а с х в ; вь 1862 г. ва 
нихъ привозилось на 17,855 руб., продава
лось на 18,435 руб. 

СИСтор. Рос. Іарвр., ч. Hi , о. 432—437! Мат. ддаСтат. 1841 
г., отд. I , е. 173; Ратшаиъ, ІІов. а церв., с. 109; Ua-ti. о сущ. 
въ Роте. давр. в іюааот., е. 145; аааштв. вв. Кадуж. г. ва 18(1 
г. , с. 277—280; В. Ст. Кадуж. г., с. 117; Топогр. опас. Кадуаі. 
вавѵвстввч., с. 5В, И ; Кадужс. т. від. 1850 г. , N 1, 1856 г., 
N 46; Ж. М. В. Д. 1838 г., ч. XXY1II, е. 28», 1840 г . , т . XXXVIII, 
смѣсь, о. 39). 

ЙафнутОВО (Пахнутово)^ село, Нижего
родской г., С е м е н о в с к а г о - в ь 14 в, оть у. 
г-да, по почтов. Нижегородскому тракту, при 
рч. Линдѣ. Ч . ж. 153 д. об. п , . . 2 8 дв., учи
лище, церковь во имя Происхожденія, честныхъ 
древъ Креста, постр. въ 1759 г. Въ этожь 
селе, при церкви, архіеп. Нижегород. Питн-
римъ имѣлъ публичное преніе въ 1717 г. сь 
раскольниками, слѣдствіемъ чего было обра-
щеніе хногихъ къ православію. Близъ села 
указывает, иѣсто, на которомъ были казнены 
некоторые главные раскольники по повеленію 
Петра I. 

(Отатвст. эаспед. от* Маа. Ва. Дѣд» 1854 г., рувопвсъ). 

П а х а т н ы й у г о л ь (СолЦатчина), с е м , 
Тамбовской г. и у . , вь 50 в. къ с.-в. отп. 
Тамбова, по большой Спасской дороге, по 
лев. бер. рч. Керши. Село это основано около 
1696 г. солдатом* Ерофеемъ Дрожжиным* посе
лившимся здесьсъ товарищами на урочище <Па
хатный угодъ». Въ 1705 г. здѣсь проживало до 
89 челов., пришедшихъ изъ разныхъ сель Там
бовского и Козловсі.аго уезд. Въ 1862 г. ч. 
ж. 2,898 д. об. п. , 379 дв., училище, ярмарка 
6 января, 

(Тамбов, губ. а*д. 1863 г., N 1—11). 

П а х н а , р . , Ярославской г., лев. пр. Ко-
торосли. Беретъ ггачало па границе Углич-
скаго и Романовскаго уу., орошаетъ Рома-
новскій и Ярославский. Напр. къ в . , дл. 
теч. оть 45 до 50 вер. Шир. 5—9 саж., 
глуб. 1 до 6 арш., дно песчаное, теч. дов. 
быстрое. Берега вообще луговые, но месіами 
крутые. Весною рева разливается по лугамъ 
саж. на 300 и въ ято время сплавна. На П . 
31 селеніе, съ 1,700 жпт. 

(В. Ст. врогд. г., с. 27. Яр. г. »1д. 1855.N4«, 1859 г., N 13; 
Stuck«nb«K, Hydr., V, 395). 

П а х р а , р . , Московской г., пр. пр. Москвы. 
Беретъ начало вь болотахь Верейскаго у., оро
шаетъ Подольскій, впадаетъ въ р. Москву въ 
Бронницвомъ, недалеко оть с. Мячкова. Общее 
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напр. ѵь  с . - в , дл. теч. 120 вер. Ш и р . отъ 
5 да 30 саж., а разливы рѣки простираются 
огь 00 до 400 саж. Берега вообще невысоки, 
но нѣстами достигает. 126 ф. выс. и боль
шею частію обрывисты и утесисты. Берега эти 
состоять изь прикрытаго черными юрскими 
глинами горнаго известняка, похожаго на мяч-
ковскій, но уступающего ему въ качеств*. 
Известнякъ зтотъ содержитъ Spirifer mos-
quensis, Sp. trigonalis, Sp. laevigatus, 
Productus Martini, Bellerophon costatus. 
Вдоль рѣки 83 селенія, съ 15 ,000 жит. об. 
п. и не мало мельницъ. 

(Güldenstadt, В . , I I , 451; Зуевъ, аут., с. 12; Scuckenberg, 
Hydr., V, 165; В. Ст. Мосвовс. г., с. 11; Blasius, В . , II. 3; Кв-
вріаяова, Мосв. г., 18, 48; тоже, въ Ж. Пут. С . XXIII , 292; Г. 
Ж. 1844, I , 386, 1856, с. 115, 148; Ermen, Arch., IV, 152). 

Пахтусова, островъ, въ Ледовитомъ ок., 
близь вост. берега болыпаго острова Новой 
Земли. За нимъ можно укрываться отъ всѣхъ 
вѣтровъ и отъ льда; по юж. сторону его глуб. 
55 саж,, грунтъ иль; берега острова чисты. 
По набдяіденіяхъ Пахтусова въ 1835 г., сре
дина вост. берега острова находится подъ 
7 4 ° 2 4 ' с. ш. 

(Зап. Гадрогр. Деп., I I , 115, табдпца; Ваг, въ Bull, sc., I I , 
9—11; Новав Зек л , взд. Геогр. 06., с. 62). 

Пацьі, р . , Тифлисской г., Горійскаго у., 
значительный правый притокъ р. Бол. Ліахвы, 
составляется изъ снѣговыхъ ручьевъ, беру-
щихъ начало въ горѣ Зикари (абс. выс. 
12,562 ф.) , течетъ сперва на ю.-з. , ниже сел. 
Кѳмудыы (10 верстъ выше устья), уклоняется 
круто къ ю.-в. и выше сел. Купто (Куфта) 
внадаетъ въ Ліахву. При сел. Кемулъты абс. 
вне. 4 , 2 7 0 фут., а при устьѣ 3,220 фут., 
слѣдоват. на 10 в. протяжения нмѣетъ 1,050 
фут. паденія, т. е. на 1 в. 15 саж. 

(Обозр. вдад. за Кавааз., ч. I I , с. 172-, Ходзіво, Геогра*. 
полон*, в высоты, с. 37). 

ПаЩЛНЬ, село, Смоленской г. , Рославль-
скаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, пря р. Бо-
тинкѣ и Аѣ . Ч . ж. 335 д. об. п., 33 дв., 
церковь. Утверждаютъ чтосело это существует!, 
съ X I I в. 

(Паиата. вв. Сиолеа. г. ва 1858 г. , ч. I I , 132). 

ПаЧдЭВерО, озеро, Архангельской г., Пи-
нежскаго у., къ с.-з. отъ Пинеги, имѣеть иростр. 
2,37 кв. м. или 114,7 кв. в. 

(Кеоиееъ, Оз. в зав., въ Btcrs. И. Р. Геогр. 0 6 . , ч. ХХѴЦ, 
ОМ. И ) . 

ПачеДМО. село, Пензенской г., Чембар-
скаго у., ігь 30 в. , отъ у. г-да, при р. На
чел**." Ч . ж. 3,175 д. . об. п., 240 дп. 

Паша, р. Новгородской H О.-Петербург-
с*»в г-ній, впадающая вь Ладожское оз. Вы
текает* явь оз. Пашезеро ьъ с.-в. части Тихвин-
скаго у. , направляется къ з. , круто поворачи
вает 1 , и* е . , вступавгь въ Новоладожск. у . , 
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С.-Петербургской г-іи, отъ устья р. Кондеж-
ки склоияется къ с.-в. и послѣ цересѣченія 
своего Сясьсскинъ каналомъ впадаетъ въ Ла
дожское оз. двумя рукавами, извѣстными подъ 
именемъ Котихи и Куйвасари. Дл. теч. 200 
вер. Ш и р . приистокѣ4 саж., д а лѣе о т ъ І О д о 
2 0 , а въ С.-Петербургской г-іи до 100 и 120 с. 
Глуб. отъ 4 до 20 ф. Дно песчаное, а нъ 
порогахъ каменистое; значительнѣйшіе изъ 
этихъ нороговъ Ратпловскіе находятся на гра-
ницѣ двухъ губерній. Берега въ верхнемъ тече-
ніи низйе и луговые, оть дер. Заборье возвы
шаются, и правый командуетъ лѣвымъ. Въ предѣ-
лахъ Новоладожскаго у-да берега круты и дов. 
возвышены, а именно превосходятъ 42 ф. выс. 
Вдоль прибрежьевъ П. много, лѣса. По рѣкѣ 
весною производится значительный сплапъ 
лѣса, а именно по Пашѣ н Сясѣ вь періодъ 
1859—63 сплавлялось средпимъ числомъ еже
годно на 583,500 р . , иъ томъ чиелѣ лѣса на 
560 т. р. н камня 440 т. п. пуд. на 13 т. р. 

(Хвостовъ, о Пет. до р. Паша, с. 29; gtuckenberg, Hydr., 1, 
618; Blasius, К., 1, 55; В. Ст. Повтор, г., 18; В. Ст. С.-Г1стер. 
г., с. 65, Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 70; Пов. ов. Мар.еамт., 281). 

ПашеОВбрСКІЙ погостъ, Новгородской 
г. , Тихвннскаго у., во 112 в. отъ у. г-да, 
при оз. Пашеозерѣ. Въ 1582 г. находилось 
въ Обояежской пятинѣ. Ч . ж. 22 д. об. п., 
5 дв., церковь Сл. Николая, постр. въ 1797 г. 

(Зап. И. Р. Геогр. Общ., VIII, с. 169; Пав. вв. Hoir. г. ва 
1858 г., пралож., с. 38). 

ПаШКОВВа, село, Кіевской г. и у., нъ 
50 в. отъ Кіева, при руч. Лупѣ . Ч. ж. 1285 
д. об. п. , 217 дв., церковь Св. Троицы, основ, 
въ 1768 г. Н а поляхъ села тянется древній 
валъ отъ ю.-в. къ. с.-з. 

(Поівлевачь, Сваз. о васел. вѣс. Кіев. г., 71). 

ПаШЪ, рч., ТІермгкой г. и v.. пр. up. Вожая, 
снет. ЧусовоЯ. Напр. къ ю.-з. Пашъ замѣча-
теленъ только по находящимся на немъ за-
водамъ Архангело-Пашійскому и Верхне-Па-
тійскому. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 596). 

ПебаЛЬГСКаЯ возвышенность, Лифлянд-
ской г-ніи, Веяденскаго у. Подъ этнмъ име-
немъ разумѣется средняя часть плоскогорія р. 
Аа, занимающаго обширное пространство въ 
4,800 кв. вер. между pp. А а , Двпною и Э к -
стомъ. Центральная гористая часть ;»того 
пространства, извісгная подъ имеиечъ ffe-
балыской возвышенности, занимаві ь все еще 
т о щ а т ь вч. 2,000 кв. г. м. Средняя высота 
зтой площади, по нзмѣрсиію многихъ пуик-
товь, составляетъ около 70«» ф. Поверхность 
возвышенности вообще очень иересѣчена и 
состоигь изъ перемежающихся между собою 
отдѣдгьныхъ высотъ, холмовъ, лѣсовъ, «лОЛОТЪ, 
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о^рагютаннвхъ • невозделанныхъ равнинъ. 
Главный высоты: Гайзігигъ-кальнгь 1,028 ф. , 
Неееауле-кальнсъ 938 ф. , Бакусъ-кядьнсъ 9 2 0 
Ф., и т. д. Посреди площади, сь в. оть Пе-
бальгъ-орнссара, возвышается терраса, на кото-
іюйрасположены самый высокія жилища Остзей-
гкаго края: мыза Гротгузенгофъ на вис. 875 
ф. и Брестьянскій дворъ Клеет-кальвсъ на выс. 
899 ф. С . -з . , сѣв. в юж. склоны Пебальгской 
возвышенности круты, ю.-з-ные и в-ные на
против* отлоги. На сѣв. в с . -з . склонахъ 
местность особенно живописна, оживлена пре
красными озерами в украшена развалинами 
сгарыхъ замковъ. Имѣніе Пебалыъ, отъ ко
тораго возвышенность получила свое названіе, 
было въ лрежнія времена епископскимъ зам-
комъ, а въ 1711 г. пожаловано Петромъ Ве-
ликнмъ графу Шереметеву. I 

(•«Івтвагѵ, Мат. ш Ст. Лв». г. , с. 105; lUthlef, 8k.. p. 82). 1 

ІХеДДеЦЪ или Педдицъ, р., Лифляндской j 
г., пр. пр. Эвста, сист. Зан. Двины. Беретъ 
начало на Гаангофскнхъ высотахъ, недалеко 
оть горн Мунамеги, изъ оаера Киркуманъ, къ 
и. отъ кирхшпиля Нейгаувенъ, въ В и м н о м ъ | 
у., близь гранвцъ Верросскаго. Орошаетъ уу. I 
Валкскій н Венденскій, прикасаясь на послѣд-
нихъ 10 вер. теч. къ Витебской г-ніи. М е 
стность, орошаемая рѣкою, чрезвычайно ле
систа. Напр. къ ю. , дл. теч. 125 вер. , теч. 
весьма извилисто и дов. быстро. ІПир. отъ 
7 до 14 саж., глуб. дов. значительна, но русло 
пестами засорено буреломомъ и ваіежннкомь. 
По П . производится немаловажный сплавь, а 
именно мачтовый, строевой и дровяной лесъ, 
вь количестве иногда до 10 т. саж. Прит.: 
Зятта (лѣв.), Аллуксне (стокъ Маріенбург-
скаго оз.) (пр.), Лудзе н Кристалицъ (пр.). j 

(Bieneimtamm, Oetaeeprov., p. 152; Bathlef, 8k., p. (82; 
Stackenoarg, Hydr., I , 285, В. Ст. Лв*і. г., с. 123, Веіашріъ, 
Мат. дм Ст. Л І » І . г., с. 169). 

ІЕѳаБИа, р . . Вологодской г., Вельскаго у., 
лев. пр. Ваги. Напр. вь самой верхн. части 
теч. (до Верхопенья) къ ю . - в , вь большей 
части теч. кь с.-в.. въ самой нижней части 
т< ' i . снова къ ю.-в. Дл. теч. 80 вер. Долина 
P'f.Kii окаймлена крутизнами средн. высоты. 
На рекѣ несколько мельницъ и мостовъ. Бе
рега П . хорошо населены, такъ какъ вдоль 
ея расположено 63 селенія съ 5 ,630 жит. 
о«5. п. По pfuce весною производится сплавь 
хлеба и лііса, начиная отъ дер. Морозовской, 
г. е. вер. на 50. 

(Stnckenberg, Hydr.,11,212, VI.21); В. ст. Вод. г., с. 157). 

П е з а , р . , Архангельской г., Мезенскаго у., 
ігр. яр. Мезени. Образуется изъ сліянія pp. 
Рочуги и Саиосарн. Напр. кь з . , дл. теч 
оть истова Рочуги съ извилинами до 400 
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вер. Наибольшая шир. до 150 саж. Обе 
составныя вѣтвя беруть начало на водо
разделе Мезенской ж Печорской речвыхъ 
областей: Самосара н«ъ озеръ и течеть съ 
в.-ю.-в. на з .-с.-з. , а Рочуга съ с . -с .-в. на 
ю.-ю.-з. В ь верховьатхъ Рочуги находится 
такъ называемый Пезскій волокъ, 15-верстный 
путь, ведущій черезъ упоияиутый водораздѣлъ 
съ Рочуги на р. Чирку, притокъ Цнльмя, впа
дающей въ Печору. Населеніе' вдоль П. скудно, 
а именно не превосходить 8в*0 ж. об. и., 
расположенных!, въ 13 селевіяхъ. Изъ нихъ 
дер. Сафонова находится въ 60 вер. ниже 
сліянія двухъ еоставпыхъ вѣтвеП Пезы, Ел-
кнна 15 вер. ниже, Езевская 91 вер. оть 
предъидущей, Бакова 12 вер. далѣе, Каіцнлн-
ская 17, Месеевская 8, Внргога 1 5 , Лбба-
новская 37, Бычья и Игумновская 21 вер., 
Усть-няфтннская 38. Усть - Пезская и Жердь-
ская 10. Берега Пезы въ большей части 
теченііі ровные пли слегка холмистые, но 
между Вирюгой и Лобановой крутые; утеси
стые берега реки возвышаются отъ 40 до 
50 ф. надъ ея уровнемъ н состоять изъ обна
ж е н а горнаго известняка жвлтоватаго и сѣро-
ватаго цвѣта, прикрнтаго иескоиъ. Жѣстііость, 
по которой протекаетъ Неза, лѣемта: лѣса 
состоять язъ пихты, ели, лиственницы и бе
резы. Река обильна рыбою, а именно нали
мами (Gadus lota), язями (Cyprintts idus) , со
рогами (С. rut i lus) , ельцами (С. leudscus), 
харіусами (Salmo thymalus) и сигами (S. l a -
varetus). Главное занятіе прибрежныхъ жи
телей—рыбная ловля и охота въ соседнихълѣ-
сахъ, где одинъ охотникъ безъ труда вг одну 
осень добываеть отъ 50 до 100 парь рябчиковъ 
и куропатокъ и отъ 30 до 50 тетеревовь. 
Селевія вдоль Пезы имеютъ хороогія паѵетСйща 
и разводить скотъ въ достаточвомъ количе
стве, но за то зѳмлежѣлів имѣеть ничтожное 
развитіе, такъ какъ хдѣбъ сіетея Только при 
селеніяхь нижней части Пезы (начиная оть 
Бычьей), да и то одинъ ячиеиь. Вегвдствіе 
того мукою Псза снабжается тгаь Мезени, и 
хлебъ, встречаемый здѣсь, зачастую загаю-
чаетъ въ себе примесь */» 'и более березо
вой коры. Пеза съ своимъ вол око мъ издавна 
служила вахнымъ путемъ сообнгяяів между 
Мезень») и Печорою. По этому пути еще въ 
концѣ X V в. ирошель съ войсками Іоапна III 
Васильевича па Печору воевода кн. Ушатый, 
и Герберштеннъ, но разсказамъ московских!, 
купцовъ, от, начале X V I века оиясываетъ уже 
путь ва Печору вдоль Пезы и Цыльчы, ври 
чемъ подъ встречающимися у него именами 
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Piesza (Пёза) п Piescöya (Пёзская) должно 
разуметь охну и ту же Пёзу, подъ именем* 
Rrtbicho верховую рѣку Пёяы —Рочугу, подъ 
именем* Circho р. Чирку, притокъ Днльмн 
(въ транскрипціи Гербергатейпа Czilma) За
мечательно, чго морскіе приливы заходятъ въ 
устье Пёзы из* Мезени. Притоки П . много-
числены; значительнѣпиіій из* нихъ Варша 
или Вартвлена (80 вер теч.). 

(Герберятевві, Зап. оЯосіов., пер. Ааоаааова, и д . 1867, с. 
Ш І 8tackenberg, Hydr., I I , 213, KruBenatern • Keyserling, Pet-
cbora-L., p. 446: Schrenk В . , I , 135-155 П , US; Ж. M. В. Д. 
1881, XXXV, 78). 

П е в а с ъ , большой и малый — двѣ рѣчки, 
ТОМСКОЙ Г . , Кузнецкаго окр., пр. пр. Ниж. 
Терси. Малый П . замечателен* своею золо
тоносностью. Золотым розсыни, открытые въ 
1836 г.. давали ежегодно свыше 4 пуд., но 
къ 1858 г. уже истощилис». Окрестный горн 
состоять изъ кристалличесмго известняка, прс-
різанннаго жшами діорита. Къ Пезасским* 
промысламъ нынѣ принадлежать еще розснпи 
ва' небольших* соседних* ключах*, впядаю-
щвхгь вь Киж. Терсь, а именно Сѣверному, На-
дежіпггскому Прокофьевскоиу, рч. Филиповкѣ 
и р. Слензасѣ. 

(Щуровскіі, А л . , е. ПЗ,Г.Я>. 1811, HI, 63, t86l, ст. Праига 
• Лрогдавлева, г. 381). 

ПеЭМОГЪ, село, Вологодской г., Устьсы-
сольскаго у. , въ 52 в. отъ у. г-да, при р. 
Вычегде. Ч. ж. 8 1 5 д. об. п., 110 дв. 

Д ѳ и п у С Ъ , оз.; см. Чудское оз. 
І І Ѳ в а р и , село, Кіевской г., Черкасскаго 

у. , вь 65 в. отъ у. г-да, ва лѣв. стор. р . 
Роен, ори вваденіи ея въ Днѣпръ. Ч . ж. 
46$ д . об. п., 82 дв., церковь Введенія, основ, 
вь 1766 г., винокуренный зав. Полагают*, 
что на мѣстѣ (села стоял* древвѣйшій изъ 
нашихъ городовъ Родни, существовавшій въ X I I 
в. Н а близлежащих* возвншенностяхъ оста
лись слѣды укрѣііленій; на одной изъ горъ, по 
имени Нетеребка, находили римскія серебр. 
монеты, слитки серебра, серебряный молотокъ 
и кирпичныя плиты. При сед t. есть пристань 
на р. Дпѣпрѣ, съ которой въ 1859 — 63 г. 
средн. числомъ грузилось сахарн. песка 1,200 
пуд. на 360 р . , спирта на 1,337 р. , дровъ, 
лѣса и издѣлій ua 3,39!) p. 

(Поіадевачь, Сказав, о вассдев. мнет. Кіев. г., с. 637; 
•увдувдеі, «Леве», губ., I , 816, Шев. губ. вѣд., 1816 г., N 7|. 

ПѲКЛО, горпая гряда, Кубанской обл , 
Тамйнскаго окр., въ 10 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
Там/анй, на берегу Чсрнаго л. С'ьв. отклон* 
ея полог*, но южный, обращенный кь морю, 
очень крут*, местами даже отвесный, и по . 
главомѣрт »it*etb абс. вне. оть 300 — 350 
фут. Этотъ отклонъ и есть известный иоре-

плавателяиъ мысъ Пекло. Н а уступахъ южиато 
склона, на абс. выс. до 200 фут., видны 
иеглубокія ямы, вырытыя въ глмне для до-
бнванія изъ нихъ нефти; добыча нефти про
изводится летомъ и не въ большомъ количе
стве (до 2 ведръ въ сутки). Нефть выходить 
изъ рухляковыхъ породъ. 

(Г. Ж. 1865 г., п. I , с. 103, ч. Ш, с. 86, 203; Сухоидава, 
Лоц. Аз, « . , 1854, с, 84). 

ПвкурОВКа, деревня, Черниговской г., 
Городницкаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при 
безъименномъ ручье. Ч . ж. 822 д. об. п., 
109 дв., свеклосахарный зав. (г. Барковскихъ), 
на коемъ въ періодъ 1860—'61 г. выдѣлано 
песку 3,950 пуд. 

(Об*, раза, отраы» паву», провшам., ч. I , арад., с 20). 

І І Ѳ К Ш а , р . , Владимирской г., лев. пр. 
Клязьма. Береть начало въ лесахъ Юрьеве, 
у . , орошаетъ Покровсий. Напр. къ ю.-ю.-в., 
дл. теч. 110 вер. Шир. отъ 5 до 15 саж. 
Глуб. отъ '/s арш. до 2 и 3 саж., дш> ме
стами иловатое, но большею чаетію песчаное, 
теч. быстрое. Берега низкіе, отлогіе и леси
стые; разливы весьма значительны. Вдоль 
П . расположено до 50 селеній, съ 8,760 жит. 

(В. Ст. Вдадан. т., с. 71). 

Педагеевва (Пелаігада), село, Ставро
польской г. в у., въ 17 в. отъ у. г-да, при 
р. Ташле. Ч . ж. 2,781 д. об. п. , 300 дв., 
правосл. церковь, раскольн. часовая, шелко
вичный заводъ. 

ПѲЛѲДУЙ, р . Иркутской г., Кирсііскаго 
окр., лев. пр. Лены. Напр. къ ю.-в., дл. теч. 
отъ 400 до 500 вер. Пел. весьма малоиз
вестен*. Речная область П. весьма богата 
пушнымъ звѣремь. Низовья П . должно счи
тать за крайніЙ пределъ хлебной культуры. 

(Billings, В. ed. Ssuer, p. 29; Хвостова вДаіыдова,пут.,І,39). 

П в Д І Й Н О С Ь или Baeuxa, мысъ, на вост. 
берегу Онежскаго оз., Олонецкой г., Пудож-
скаго у. къ югу отъ Бесова носа. Мысъ 
этотъ замечателенъ по гранитной скале съ 
начертанными на ней изображеніями. Изобра
ж е н а эти представляютъ охотников* и раз
личных* животныхъ, как*-то оленей, выдр*, 
лебедей, а также коров* и собаку. Фигуры эти 
изображены Гревингком*. 

(Геогр. азв. ISM, с. 68; Grewingk, BÏ Ball. bist, phi!., 
Х П . 7; тоже, в* Mel. Knssi-a, I I , 428). 

П е д д а ( у Шуберта на карте Порот) 
дача, С.-Петербургской г., Шлиссельбургскаго 
у., на прав. бер. Невы, в* 35 в. отъ сто
лицы, протиіп. Пелловскихъ порогов*. Ека
терина II начала строить здесь великолепный 
загородный дворец*, "срытый при ІІавлѣ I. 
От* него ничего не осталось; следы его за
метны только по открываем ымъ каменным* сво-
да1** н по наросшим* прудам*. Уцѣлвл* только 
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одинъ почтовый дворъ, называемый замкоиъ. 
Пелловскіе пороги, простираются на 4 в. отъ 
с Ивановскаго до Бол. Петрушкина н образованы 
грядами известняковых* камней. Они лежать 
на тлубинѣ 1 cas . и опасны только во время 
вѣтровъ, увеличивающихъ на нихъ стремле-
ніе теченін, оть чего при узкости фарватера 
и крутаго изгиба реки суда могутъ быть на
несены на отмели пороговъ. Для безопаснаго 
прохода, у нраваго берега, продѣланъ фар-
ватеръ, ириносящііі однакоже мало пользы. 

(В. Or. с.-Петерб. г., с. 84; Сумарокова, Прогуіка по 12 
гуЛерв., с. 330). 

І І Ѳ Д у Ш С Ш Й погость, Новгородской г., 
Тііхвішскаго у., въ 146 в. отъ у. г-да, при 
оз. Бол. Пелугаскомъ. Въ писцов, книгахъ 
1582 г. называется погостомъ Никольским';, 
въ Пелушахъ п находился въ Обонежскон 
иятйнѣ. Ч . ж. 21 д. об. п. , 5 дв., 2 церкви: 
cit. Николая, постр. въ 1800 г., и св. Георгія, 
нъ 1851 г. 

(Зап. И. р. Геогр. Общ., Г Ш , с. 1(9; П а т т і . ва, Новгор. 
г., 1858 г., врашх., с. 38). 

П в Л Ы И Ъ , р . , Тобольской г., Туринскаго 
окр., лѣв. пр. Тавды. Беретъ начало на гра
нице Берсзовскаго окр. Напр. къ ю.-ю.-в., 
дл. теч. до 300 вер. Протекает* череаъ боль
шое озеро идя плесъ Тумань (80 вер. дл., 40 
шир.), по выходѣ изъ котораго раздѣляется на 
два рукава, известные подъ имеиемъ Вольшаю 
и Малаго Пелыма и снова соедпняющіеся въ 
одтш русло. ВІир. П . въ нижней части те
чения б саж. Рѣчная область П . довольно 
безлѣсна и обитаема Вогулами. 

(Georgi, В . , II , 521; Stuckenberg, Hydr., I I , 452-, Сіовцовъ, 
llci. об. Свб., И, 153; Гагевейстеръ, Ист. об. Свб., I I , 29). 

П е Л Ь І Л Г Ь или Пелымское село, бывшій 
городъ, Тобольской г. Туринскаго окр., на 
лѣвомъ, крутомъ берегу р. Таиды, нѣскшько 
ниже виаденія вгь нее р. Пелыма, въ 334 в. 
кь с.-з. o n . Тобольска. Въ X V I I в. городъ 
Полынь, лезавшій на большой сибирской до-
роте, проходившей черезъ Верхотурье, имѣлъ 
большое стратегическое и торговое значеніе, 
совершенно изчезпувшее съ заменою Верхо-
турскаго тракта Екатериибургскимъ. Пелымъ 
есть одно пзъ древнейшихъ поселеній Сибири. 
Уже вь 1590 г. былъ построенъ на р. Лозвѣ 
воеводою Иваномъ Грнгоріевпченъ Нагвмъ 
«Новый городъ», а вь 1592 г. построенъ 
на р. Тавдѣ городъ Пелымъ, воеводою кн. 
Горчаковым*, на мъстѣ бывшаго здесь прежде 
городіа Педымскаги князя. Городъ быль лер-
!!Оначально заселенъ отчасти гражданами г-да 
Углича, сосланными сюда Борисомъ Годуно
вы мъ з а и х ъ свидетельство обт. убіеніи царе-
пнча Днмнтрія. Въ 1601 г. были сосланы 
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сюда и именитые изгнанники: Василій и 
Иванъ Никитичи Романовы, изъ которыхъ 
первый скончался вдъсь вскоре после своего 
прибытія, оть ужаснаго обращенія съ нимъ 
пристава; Иванъ Никитнчъ былъ скоро нерс-
ведень въ Уфу и оттуда возвращен* въ Москву. 
Въ X V I I I веке въ Ш находились также два 
знаменитые пзгнаника. Одинъ изъ нихъ, Би-
ронъ герцог i. Курляндскій, прибыль сюда въ 
1741 г. Домъ, выстроенный для Бирона, нахо
дится вт. */і в е Р - о г ъ Крепости, на пустынномъ 
берегу Пелыма. По местнымъ прѳданіямъ Би-
ронъ содержался довольно своболн», ямѣлъ 
верховыхъ лошадей, ездвль на охоту въ зе-
лепомъ бархатномъ полукафтанѣ, оторочен-
номъ соболями. Въ конце года домъ Бирона 
сгорелъ и герцогь нереехаіь къ ; коменданту 
крепости и вскоре после того, въ начале 
1742 г., былъ переведенъ изъ П . въ Ярославль. 
Вследъ за отъѣздомъ Бирона прибыль в П . 
другой знаменитый изгнанникъ, фельдмаршал* 
Мииихъ, которому привелось пробыть здесь 
20 лѣтъ, до 1761 г. Двухъ - этажный дожь 
Миииха, съ балкономъ, садомъ и огородомъ, 
находился въ крепости, на томъ « е с т ь , где 
ныне стоять часовня. При Минихі; находи
лась его супруга и духовникъ Маріедшъ, ежон-
чавшійся здесь въ 1749 г. Уже при Мдннхе 
П . находился въ упадкѣ: состоять изъ 60 
плохих'!, домові. и не имелъ торговли. Нынѣ 
въ П. 21 домъ, одна деревянная развалив
шаяся церковь и 1 часовня и 73 s жителей. 
Отъ Пелымской крепости не осталось и следовъ. 
Следы дома Миииха еще заметны. Пелымскій 
край заключаетъ въ себе ныне 2 волости го-
суд, крестьянъ (2,030 д. м. п.) и 7 инород-
ческихъ ногульскихъ управъ, такъ что всехъ 
жителе» въ Пелымскомъ крае наберется до 
7,000 д. об. п. Количество ясака, собираема-
го сь вогулъ (платящих* ясакъ 376) , про
стиралось въ 1859 г. на сумму до 2,000 р.; 
ясакъ этотъ состоять изъ лисицъ и соболей, 
впрочемъ дурнаго качества, сбываемых* въ Ту-
рпнскв. Казна доставляетъ вогулам* порохъ 
и свинецъ, а соль они покупают* изъ П е -
лымской стойки. Пелымекіе вогулы крещены 
еще съ X V I I в. Русскіе крестьяне промыш-
ляютъ здесь звериною и рыбною довлею и 
сбором* кедровыхъ ореховъ и брусники. Жи-
вутъ они достаточно и платятъ податн исправ
но. Пахатныхъ земель у нихъ почти нетъ; 
посѣвы ржи, овса и ячмеия ничтожны. Ско
товодство также мало развито, и только ло
шадей пелымскіе крестьяне держать въ эна-
чительномъ количестве. 
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( М и м р * , Сіб. і с т . , с. 121, 237, Ежевіъс. соч. 1765, I , 12, 
21 — 27, Büeching, Mag., III, 510, Фвтера, Саб. вот., с. 178, Ст. 

об. Ca«. , 17«, Ааіатс. въств. 1826, с. 351, ЗябдовсвіІ, IV, «65, 
Сдоацоаа, авт. об. Саб., II , 265, Гагемеастера, с т . 0 б . Свб., 1, 
47, II,' 57, з п , Завадвтввъ, Зап. Саб., с. 237, Соіовьева, Ист. 
Мею., ѴІН, 71, Гр. Сііассваго, Бодып. Черт., с. 15, 16, Bull. 
hiBt. phil., XVI, N 2, p. 26). 

Педьшемскій Допатовъ ,муж. мона
стырь, Вологодской г.; см. Жопатовъ. 

Педьшма, р . , Вологодской г., лѣв пр. 
Сухоны. Беретъ начало въ болотахъ Пель-
шемской волости Кадниковскаго у., впадаетъ въ С. 
въ Тотемскомъ. Напр. къ ю.-в., дл. теч. 50 в., 
шир. отъ 6 до 16 саж., глуб. отъ 2 до 3 ф. 
Берега низкіе, водопоемные и покрытые ку
старником*. По рѣкѣ сплавляется на 15 вер. 
отъ с. Родіонова лѣсъ и спиртъ. На П . 13 
селеній съ 1,400 жит. об. п. 

(Stnckenberg, Hydr., 11, 159, "VI, 229; B o w . губ. вѣд. 1841, 
N 42; В . Ст. В О І О Г О Д С . г., с- I8Ï). 

Неда Хованская, село, Нижегород
ской г., Лукояновекаго у., въ 60 вер. отъ у. 
г-да, при прудах*. ЗБит. 1,103 д. об. п., 
двор. 1 3 6 , церквей 2, фабрика и заводъ. 
П . X« въ Х Ѵ І І в. называлась седом* Болот
ным*, потом* стала называться Пелею Мокрою 
и наконец* Пелею Хованскою, по принадлеж
ности князьям* Хованскимъ. Церкви села 
богаты вкладами. 

(3. Арі . О., X, 320). 

Пвна или Лѣна, р . , Курской губ., Обоян-
скаго у., лѣв. пр. Псёла. Напр. къ с.-з. , дл. 
теч. 50 вер. Теч. рѣки извилисто, рѣка д е 
лится на притоки и запружена пластами и 
мельницами. 

(Ларіоаоаъ, Курс, вам., с- 73, В. ст. Куре, г., с. 22). 

П в н а и , мысъ, на с.-в. берегу Новороссий
ской бухты Черцаго м. Онъ замѣтенъ но 
нивкому, короткому бѣловатому утесу. 

(Мавганарв, Лоц. черві п. , с. 142). 

ПеНдѢлка: 1) село, Саратовской г., 
Кузнецкаго у., въ 27 в. от* у. г-да, при 
родникѣ, на почт, дорогѣ из* Кузнецка в* 
Петровскъ. Ч . ж. 1,799 д. об. п., 287 дв., 
почтовая станція. 

2) П. (иначе Абдрахмановка), деревня, той 
же губерніи и уѣзда, въ 271/а в. отъ у. г-да, 
при родникахъ, по почтовому тракту изъ 
Кузнецка въ Петровскъ. Ч . ж. 1,775 д. об. п., 
290 дв., 3 Магомет, мечети, 3 суконных* фабр, 
(куп. Дебердеева), на которыхъ въ 1861 г. 
выдѣлано 93,480 арш. армейскаго сукна на 
67;663 р., при 705 рабочихъ. 

ПенЯСИНа, Р-, Приморской обл., впадаю
щая в* Пеижинскую губу Охотскаго м. Берет* 
начало на водораздѣлѣ трех* морей (Сѣв. 
Океана ; Берипгова и Охотскаго к . ) . Напр. 
къ ю.-в., а оть Пенжинекаго сел. къ ю.-з., 
дл. теч. до ООО вер. Теч. рѣки весьма быстро, 
такъ ч ю она замерзает* ве pairie половины 

ноября. В * рѣчной области П . нѣт* недо
статка в* лѣсЬ. Н а П . есть одно селеніе 
Пенжинское, н* 200 вер. от* Гижпгинска. 
Оно состоит* изъ 5 двор, и нмѣет* 41 жит. 
об. п., сидящих* корякъ и юкагиров*. Прав, 
прит. Пенжины Акланъ замечателен* тѣмъ, 
что на немъ прежде находился Акланскій 
острожек*, нынѣ уже не существующій. 

(Stnckenberg, Hydr., I I , 312, 741, Крашенввввковъ, въ Подв. 
собр. уч. пут , 1, 108, С І О І Ц О И , вст. об. Саб., II, 235). 

ПѳнаВИВГСКая губа образует* с.-в. око
нечность Охотскаго м. Пенж. г. вдается в* 
материк* между Камчаткою и Тайгоносскимъ 
нолуос-вомъ въ напр. с.-в. на 250 вер., при 
шир. отъ 20 до 80 вер. Вост. берег* Пенж. 
губы весьма изрѣзан*. Губы Рекинсвая и 
Мамечинская представляют* главнвя вырезки 
береговой линіи; прибрежье къ ю. отъ Рекнн-
скОЙ губы сопровождается рифами и скалистыми 
ос-вами. Вост. прибрежье губы представляетъ 
обрывы, состоящіе изъ мергельныхъ и глини
стых* сланцевъ, съ пластами бураго угля, а 
въ кіжн. части гранитный и гнейсовыя обна-
женія. Вдоль вост. прибрежья губы есть не
сколько ос-вовъ. 

(Крашепвпвавовъ, въ Поін. Собр. уч. аут., 1, 3; Heine, В. , 
11, 275; Г. йі. 1858, I I , 181). 

Пенза, р., Пензенской г. и у., лев. прит. 
р. Суры. Начало получаетъ у с. Чернецовки, 
течетъ въ главном* направленіи на в. и с.-в. , 
при г. Пензе впадает* в* Суру. Дл. теченія 
до 60 в.; русло ея весьма извилисто; прини
мает* справа Елань-Пензу и Ардымъ, слева 
Вязовку и Пензяшку. На П . 3 мукоиольныя 
мельницы. 

(Горвзонтовъ, Опвс. Певзен. у . , въ Труда» Водьн. Эковои. 
Об., 1859 г., ч. 1, отд. 2, с. 109). 

Пенза, губернсвій г-дъ Пензенской г-іи. 
I. Г-дъ, подъ 53°11' с. ш. и 6 2 ° 4 1 ' в. д. , 

въ 1,393 в. к* ю.-в. огі, С.-Петербурга и в* 
716 в. къ ю.-в. отъ Москвы, расположен* 
частію на возвышенности, частію на склоне 
ея, при впадеяів рч. Пензы вь Суру. Абсол. 
выс. возвышенности 736 фут., a основаніе 
соборной колокольни 607 фут. В * Кн. Больш. 
Чертежа, писанной около 1627 г., упоминаются 
pp. Сура и Пенза, но не говорится ни о каком* 
на нихъ поселенін. Съ другой стороны изве
стно, что по указу царя Алексея Михай
ловича воевода Е . П. Логинов* въ 1666 г. 
уже построил* около города Пензы иосаді- и 
слободы, а потому должно полагать, что Пенза 
построена вь промежуток* этого времени, т. е. 
не ранее первой иолов. X V I I стол. Цѣлі. 
иостроенія Пейзи бела чисто стратегическая, 
т*м* более, что город* находился посреди 
земель — Мордвы и Мещеряков*. Городъ со-
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стоял* и з * деревянной крепости, находившейся 
ва м^стѣ главной площади, гдѣ нынѣ етоігп. 
собор*; въ то время въ крѣпости находилась 
дубовая церковь Спаса, сохранявшаяся до 
1700 г. Единственное историческое событіе, 
сохранившееся въ памяти жителей Пензы, есть 
проход* черезъ этотъ городъ Пугачева. Изъ 
бѣдствій, постигавших* Пензу, достойны упо-
мияанія пожары 1 8 3 6 , 39 и 58 год., особливо 
юсдѣдній, слѣды коего замѣтны и доньінѣ. 
Въ 1708 г. Пенза приписана къ Казанской 
губ., въ 1719 г. была провинціальнымъ горо
дов* той же губ., въ 1780 г. назначена глав-
иыііъ городомъ Пензенскаго наместничества; 
въ 1797 г. при упраздненіи Пензенской гу
бернии Певза, какъ уѣздный городъ, вошла 
в. * составь Саратовской губерніи, но съ воз-
стано&іеніемъ губерніи въ 1801 г опять наз
начена губернсквмъ городомъ. Акад. Фалькъ, 
яосітившій Пензу въ 1769 г., называетъ ее 
ирекраснымъ городомъ, имѣющимъ 9 кам. и 
3 дерев, церквей, мужской и женскій мона
стыри, мяого хороших* частныхъ домовъ. Въ 
1765 г. в* городѣ было, кроме дворянь и 
духовенства, 3,492 ревизскихъ душъ. П о свѣд. 
за 1865 г., ч. ж. 27 ,151 д. об. п. ( 1 4 , 8 8 5 
и. л . ) , в* томъ числѣ городе, сословій 4 ,336 
(почегя. граждан* 136, купцовъ 1,282, мѣ-
іцан* и цеховых* 2,918); остальные дворяне, 
чиновники, казенные крестьяне и военные. 
Неправосл.: католик. 8 0 , протест. 2 5 3 , евреевъ 
18, магомеган* 184. Въ 1865 году въ го
роде церквей православных*: Спасопреобра-
жеискій собор*, заложенный к* 1800 году 
и освященный въ 1821 г., приходских* 9 , 
из* коих* одна въ слободѣ Черкасахъ (въ 3 
вер. отъ Пензы), кладбищенскихъ 3 и до
мовых* 9. Сяасопреображенская церковь есть 
древнейшая; как* полагают*, она построена 
въ нач. Х У Ш или даже концѣ X V I I ст. , 
при ней находился прежде монастырь. Нынѣ 
монастырей 2 : Спасопреображенскгй 3-го 
к і . мужской (въ 1 в. от* Пензы) и Троицкій 
3-го кл. женскій (внутри города); в* 1865 г. 
монашествующих* было 18 м. п. и 15 ж. и. 
В * г-дѣ есть лютеранская церковь. Въ 1865 
г. домовъ 4 ,483 (186 кам.), лавокъ и мага
зинов* 4 3 3 , гостинницъ 4, трактировъ 1 1 , 
постоялых* дворов* 3 2 , аптек* 2, каменный 
теалрь. Благотворительныя заведенія: бога-
.гільвя при Приказѣ Общ. прнзрѣнія, бого-
дѣльвя Кнселитихъ, открытая въ 1859 г. на 
шин таль, пожертвованный стат. сов. Г. А . 
Киселевым* к его еудругою (104 т. р.), въ 
нихъ иризріваемнхъ вь 1862 г. было 59 м. а. 

и 73 ж. п. , городская больница, безплатаая 
лечебница для приходящихъ, основанная общег 
ством* пензенекпхъ врачей, Александровскін 
дѣтскій пріютъ, учрежденный въ 1845 г. на 
100 дѣтей (въ 1862 г. учащихся 53) , училище 
трудолюбія для дѣвочекь, открытое въ 1847 г. 
(учащихся 4 8 ) . Общества: сельскага хозяйства 
юго-восточ, Россіи, общ. любителей рысистых* 
бѣговъ. Учебныя заведенія; гимназія, прео
бразованная в* 1804 г. изъ главнаго на-
родиаго училища, учрежден, в* 1786 г. , 
при ней землемѣро-таксаторскіе классы; учи
лище уѣздное, приходское и женское 2-го разр.; 
въ этих* училищах* въ 1863 г. было учащихся 
684 м. п. и 123 ж. п. (въ гимназіи 4 0 9 ) ; 
духовныя училища: семияарія, уѣздное учи
лище и училище для дѣвочек* бѣднаго xyxo*-
венства; в* 1862 г. учащихся" 699 и. п. и 
15 ж. п. (въ семинаріи 2 8 5 ) ; частный жен-
скій пансіонъ г-жи Гофмапъ, существующей 
съ 1855 г., дворянскій муж. институт*, осно
ванный въ 1844 г. дворянами (учащихся 
102 н . п.). Казенный ботаническій сад* 
с* училищем* садоводства; расположен* вь 
3 вер. отъ города и основан* въ 1821 году; 
онъ продает* фруктов* на ] — 1 */»' тыс. руб. 
и снабжает* губернію фруктовцаи огчшшміи. 
Общественный банк* открыть и* 1844. 
съ основн. капиталом* въ 5,184 р. Город* 
имеет* во владѣиіи 2,969 десят. земли, 5 
домов*, камеи, гостпнный двор* со 120 дав
ками и 219 другими лавками, из* коихъ 57 
пожертвованы купцом* Баренцевым*. Город
ской доход* на 1865 г. исчислен* в* 
39 ,837 руб. Крестьяне города занимаются 

.земледѣліем*, мѣщане рыбными ловлями на 
р. Сурѣ , извозом* товаров*, ремеслами и 
мелкою торговлею на базарах*; много рук* 
привлекается и мѣстною пристанью. Въ 1865 
году ренесленниковъ было 3,257 (1,152 
мастер.), изъ нихъ приготовляющих* пред
меты пищи 647 (мясник. 209, кандитер. 2 1 , 
пряиичник. 3 8 , хлѣбник., булочник., калашник. 
и крендельщиков* 379), приготовляющих* 
предметы одежды 925 (портных* 3 2 8 , мрди,-
стокъ 5 3 , картузников* 53, тулупников* 9 2 , 
сапожников* и башмачник. 4 3 9 ) , приготовляю
щих* предметы домохозяйства 1,065 (кирпич
ников* 2 8 5 , печник. 105, плот, и столяр. 
2 9 6 , мѣдник. и лудилыц. 9 3 , каретник, и кузне
цов* 2 2 5 , латяровь 61), прочих* ремеслъ 620 
(извощиков* 160). Деятельность ремесленни
ков!» удовлетворяет* только местным* потреб
ностям*. Заводское и фабричное производство 
города довольно значительно и въ 1861 г. оцѣ-
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нивалось въ 766 т. р . Въ 1865 г. въг-дѣ было 
22 фабрики и заводовъ, изъ коихъ 4 мыловарен., 
3 кожевен., 3 суконных*, 6 пивоварен., 1 
писчебумаж., 1 воскобойн., 3 чугунолитейн. 
и 1 колокольн. Изъ числа заводовъ въ 1861 г. 
выдѣлали: 2 сукон, фабр. (Брюшкова и Бело
ярцева) 160 т. арш. ва 190 т. руб. , писче
бумажная (Сергеева) 138 т. стоиъ на 254 
т. руб.; 4 мыловаренныхъ 46 т. иуд. мыла 
на 188 т. р., 3 кожевенных* на 4 8 , 2 0 0 р. , 
табачная на 4,700 р . , 2 механическихъ 
(Ермолова и Давыдова) на 13 ,200 р. , коло
кольный на 20 т. р . , паровая мельница и 
лѣсопильня (Муравьевой) на 6 т. р. В ь тор-
говомъ отношеніи П . много теряетъ какъ отъ 
неудобства путей сообщенія, такъ и отъ сосед
ства торговых* городов*: Нижняго, Саратова, 
Симбирска и Моршаиска. Единственным* удоб
ным* путем* въ настоящее время служит* р. 
Сура, на которой имеется при городе при
стань. Кроме удовлетворенія местных* жителей 
всеми нужными предметами, получаемыми из* 
Нижняго и Москвы, мѣстное купечество тор
гует* преимущественно спиртом*, хлебом*, ио-
ставляемнмъ на местные винокуренные заводы, 
скотом*, лесом* и разными продуктами сель-
скаго хозяйства своей губерніи. Въ періодъ 
навигаціи 1859 — 62 г. на пристани города 
ежегодно среднимъ чиеломъ грузилось 694,994 
пуд. на 575,158 р.; главный груз* состоял*: 
изъ спирта на 297,922 р. , хлеба 100,625 
нуд. на 31,369 р., масла постнаго 69 ,788 
пуд. на 144,914 р . , сала 23,292 пуд. на 
69,847 р., ноташа 11,126 пуд. на 14,316 
р.; товары эти идут* по Суре въ Нижній 
Новгородъ (см. Статист. Временникъ, изд. 
1866 г.). Базары бывают* 4 раза въ неделю: 
по понедельникам* и пятницам* на нижнем* 
базаре, и по вторникам* и четвергам* въ 
верхнем* конце города; на последних* торг* 
производится одними городскими жителями и 
сельских* жителей не бывает*. Ярмарок* 2: 
Петропавловская на 7-й недели по П а с х е 
(селітсковая) и Никольская (1 — 1 5 декабря), 
открытая только въ 1862 г.; изъ этих* ярма
рок* значительна первая; на нее въ 1862 г. 
привозилось на 500 т. р. , продавалось на 
215 тыс. руб.; народу стекается до 15 т.; 
из* товаров* привозятся преимущественно 
панскіе, галантерейные и овощные, а также 
пригоняются разный скот* и лошади. Въ 1865 
г. выдано торговых* свидетельств* купцам* 
1-й гмьдіи 6, 2-й 166, прикащикаиъ 5 1 8 , на 
разносный торг* 16, на развозный 8, на мелоч
ной 649, мешднахъ-нромышленвикамъ 394. 

(Фадькъ, въ П о » . Собр. учен, путеш., т . VI , с. 29; Паддасъ, 
Путеш., ч. I , с. 116; Pallas Voy., I , p. 132; ЗяблоігкіІІ, Зекдеоп. 
Росс, IV, с. 245-, Сунарововъ, Нрогудка но 12 губеря., с. 151 ;  

Goebel, Reise п. d. Step. d. Südl. Russl., I , s. 16; Baer п. Цеі-
mere. X X I , s. 21; Паиятв. кв. Казан, губ. на 1861—62 г., отд. 
IV, с. 27, Нанят, «в. Паазеи. губ., ва 1864 г., с. 34, 82; В. 
Стат. певзев. губ., с. 71; Город, посед., ч. III, с. 379 {съ уві-
ааніенъ ва всторач. всточв.); Эковом. сост. город, посед., ч. 
II , тетр. XXVII, с. 3; Пензен. губ. «ѣдон. 1816 г.. N 23, 1851 
г., N 35, 50 - 5 2 , 1852 Г . , N 1—4, 1863 г., N 40; ТрудыВодьв. 
Экововт. Общ., 1839 г., ч. 1, отд. 2, с. 93 , 236 , 2.19, 264 (Го-
рвзовтова, Опас. Певзев. у . ) . 

П . ІІензенскій уездъ лежит* въ юж. части 
губ. Простр. его по измер. Швейцера, 57,88 
кв. я . или 2,800 кв. в. (у Горизонтова 2,836 
кв. в. или 294,580 десят.). Поверхность 
уезда преимущественно степная (безлесная), 
местами изрѣзанная холмами, оврагами, реч
ками и ручейками. Самая возвышенная часть 
находится на юге уезда, где проходить водо-
разделъ, отделяющей собою с* одной стороны 
верховья pp. Суры, Мокши съ ихъ притоками 
(на сев.); съ другой систему р. Хопра 
(на юге). Абсол. высота водораздвла недо-
стигаетъ 1 т. фут.; съ точностью она изме
рена только въ 4 пунктахъ, именно в* г. 
Пензѣ 2 пункта 607 и 736 фут., д. Пан
кратьева (53°4' с. ш. и 62°31' в. д.) 
668 фут. и с. Камежѣ (53° 1' с. ш. 63°38' 
в. д.) 852 фут.; все эти пункты лежать по 
сев. сторону водораздела. Почва преимуще
ственно состоит* изъ чернозема, более или 
менее песчанистаго или глинистаго, во мно-
гихъ местахъ иловатаго, имеющаго толщину 
отъ 3—10 верш.; подпочву же составляет* 
везде разлнчнаго свойства глина. Минерал ьныя 
богатства уезда состоят* изъ горшечной глины 
и охры дурных* качеств*, строеваго камня, 
рыхлаго и плотнаго песчаника. Около с. Теле
гина в* горе, на прав, стороне р. Хопра, 
лежит* отдельными массами красноватый ка
мень съ жилами железной руды ; близ* д. 
Каменки находится лазорево-синяго цвета зе
мля (фосфорно-кислая закись железа), дающая 
синюю краску,- во многих* местах* залегает* 
торф*, нигде не разработывающійся. Реки, 
протекающія по увзду, принадлежат* къ Кас-
пійскому и Азовскому бассейнам*: верховья 
этих* рек* отделяются друг* отъ друга только 
3-хъ-верстнымъ разстояніемъ. Къ Каспійскому 
бассейну принадлежат* р. Ct/ра (прит. Волги) 
съ притоками ея Вядей, Суркой, Пензяткой, 
Шелдоисомъ, Колояромъ и Пензой, принимаю
щей Елань-Пензу, Ардымъ, Вязовку и Пен-
зятку; Атмисъ (прит. Мокши) течетъ по гра
нице съ Нижеломовеквм* у. Къ бассейну 
Азовскаго м. принадлежит* Хоперг, волучаю-
щій в* уездѣ начало тремя истоками, соеди
няющимися у с. Кучукъ-Поре; въ Хоиер* 
виадают* Армада, съ Ивнлой и Босаной, 
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Поперечная, Мотасея, Тогайка и Крутелъ. 
За исключеніемъ Суры всѣ рѣки уѣзда не судо-
ходны, и не с плавны; Сура начинает* быть судо
ходного оть г. Пензы, при которой находится 
пристань. Озера лежать всѣ въ долннѣ р. Суры 
и по величинѣ незначительны; самое большое 
Эркя, въ 3 в. отъ Пензы, имѣеть дл. 3 в „ 
шир. */» в.; они богаты рыбою. Бодоть въ 
уізде мало, болѣе других* болотисты иѣста 
по р. Хопру и его притокам*, около сс . Бого-
родскаго в. Сергіевскаго (Андреевки); изъ 
поросших* лѣсомъ кочкарныхъ болотъ значи
тельны: одно, идущее отъ с . Алферьевки до 
д. Журловви (5 в. дл.) и принимающее въ 
себя ррч. Лемзяйку, Шиверъу и 2 Камайки; 
другое но р. Хопру между сел. Анненскимъ, 
Мантуровкою и Дмитріевкою; въ него внадаетъ 
рч. Синявка. Лесами уѣздъ бѣденъ; подъ 
нами полагают* до 52 1/з тыс. десят., т. е. 
до 17°/о всей площади (см. В . статист. Пенз. 
губ., табл. S: 1); въ 1858 г. изъ 39,885 десят. 
всѣхь казен. земель водь дѣсами было 9,651 
десят., т. е. до 23°/о. Лѣсъ почти весь дро-
пяной а группируется но большей части въ 
долинѣ р. Суры, гдѣ господствующая, порода 
состоит* изъ сосны. Лѣсъ для мѣстнаго потреб-
ленія получается изъ Кузнецкаго у-да Сара
товской и Городищенскаго Пензенской. По 
свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (без* города) 
80,985 д. об. п. (40,057 д. м. п.); съ горо-
домъ на 1 кв. ж. по 1,864 д. об. п. Въ 
уіздѣ : дворанъ 2 1 2 , крестьянъ казен. 1 3 , 5 0 0 , 
ііышед. изъ крѣп. зависим. 6 4 , 6 2 2 . Кромѣ 
146 раскольников* всѣ православные. Въ 
1865 г. въ уѣздѣ было нравосдав. церквей 
5 6 , иоаастнрей нѣть; въ Х Ѵ Н І в. было 2 
монастыря Іоанна Предтечи въ 6 в. отъ 
Пензы вь Сурскомъ лѣсу и Ясскій Владимір-
енііі, близь Пензы; первый упразднен), въ 
1764 г. (см. Истор. Россійс. Іерар.). Уѣздъ 
раздѣлецъ на два стана; вышед. изь кре
постной зависимости составляют* 18 воло
стей, 204 общества (213 владельцев*). Глав
ное занятіе жителей составляютъ сельскіе 
промыслы; особенно же развито хлебопаше
ство. Подъ пашнями считается до 166 тыс. 
десят. (см. Горизонтова, Пензен, у . ) , т. е. 
до 57°/о всего пространства; сеют* преиму
щественно рожь и овесъ. Значительный избы
ток* хлѣба идет* на винокуреніе и сбывается 
по р. Суре къ Нижнему; въ 1862 — G3 г. 
на виноіуревіе употреблялось муки и солода 
;>80,656 луд. Значительны также посевы 
конопли, семя которой идотъ на маслобойни; 
масло служить предметом), сбыта. Огородни

чество развито въ селепіяхъ, лежащихъ ближе 
въ городу; особенно имъ славится с. Безсоновка 
(въ 12 в. отъ города), где подъ посевы лука 
и другихъ овощей крестьяне; употребляют* 
рею свою землю. Садоводство мало развито; 
впрочемъ, у некоторахъ вдадельцевъ сады 
нриносятъ хороіпій доход* (некоторые более 
чѣмъ 6 0 0 р . ) ; изъ крестьанскихъ садов* 
значительны въ с. Р а м а аѣ , Блохице и 
Мозыринке. Пчеловодство, по безлѣсности, 
мало развито. Скотоводство вообще не осо
бенно значительно, но помещики держать 
довольно тонкорунныхъ овецъ, коихъ вь 1865 г. 
было 21 тыс. головъ, * . е. 30°/» всѣхъ овецъ 
уезда. Изъ другихъ промыслов* наиболее 
развиты мелочная торговля хлебом*, слотом* 
и другими произведеніями, извоз* товаров* 
въ Нижній и Саратов*, шерстобитство,. битье 
постнаго масла, плотничество, работы во время 
навигаціи но р. С у р е ; жители Дѣшей слободы 
и Березовки занимаются деланіемъ кирпичей; 
въ Конной слоб. промышляют* дровами, въ 
Кривомъ Озерѣ сѣномъ, въ с. Терновкѣ лесом» 
и вставленіемъ оконных* стеколъ и рамъ. 
Женщины уходят* въ Самарскую и Саратов
скую губ. для жнитва, а мужчины идут* на 
Волгу въ бурлаки. П о свѣд. .ва 1 8 6 5 г. въ 
уезде было 2 суконныя фабрики. Hi шюяа-
бумажная и 12 винокуренных* заводов*. В* 
1861 г. на писчебумажной фабр. куп. Сидорова 
въ 12 в. отъ Пензы выделано бумаги на 100 
т. р . , суконная въ Пикольскомъ (Дураеовкѣ) 
на 148 т. р. ; винокуренных* заводов* вт, 
періодъ винокуренія 1862 — 63 г. было 9* 
на которыхъ выкурено спирта 131,544 ве
дра. Винокурен, заводы находились въ сел.: 
Рамзайкѣ (24,675 ведръ), Оленевюь (13,076) , 
Еаменкѣ ( 1 5 , 9 0 8 ) , Симбуховп (6 ,574) , Ку-
чукь-Порѣ ( 1 2 , 2 4 6 ) , Ермоловкѣ (5 ,618), ! 
Воейковкѣ (23,057) , Бехетоть (25,380) и 
Константинова (5 ,010) . Ярмарки въ увздѣ 
бывают*, въ сел. Безсоновкѣ 20 іюля, Беке-
товѣ на Троицывъ день, Каменкѣ на 9-ой 
неделе но П а с х е , с. Констагипиновкѣ на 10-й 
недѣлѣ по П а с х е , Колтовсхомъ т о ж е , . и 
Соловиовкѣ (неизвестно когда); обороты яхъ 
незначительны; въ 1862 г. ва нихъ привозилось 
на 15 т. р . , продавалось на 7 т. р . 

(Си. Певзсвсвав губ. и Горизонтова, Хозяйствевво-статв-
етвчесвое опасаяіе Певзевсваго уѣзда, взд. 1859 г., С . - П б , c i 
вартою уѣзда ; тоже савое сочввевіе вляечатаво въ Труд. Boa. 
ЭЕОЙОМ. Общ., 1859 г., ч. I , отд. S). 

Пѳнзедага, горный хребетъ вь хребтѣ 
ІІай-хоя, Архангельской г., Мезепскаго у. , 
между 69° я 6 9 ° 3 0 ' с. ш.; онъ. яродолжаегея 
къ в.-ю.-в. цѣпью Ямбо-паелгьѵ а. кь «к оть 
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него отделяется отрогь, который, постепенно 
понижаясь, теряется въ тундрахъ. Въ этом* 
южномъ отрогѣ находится возвышенность 
Пуче-пай (Старушья гора), на которой рас
положены три утеса, падающіе со всѣхъ сто-
ронъ отвѣсными стенами. Порода утесовъ со-
стоитъ изъ діорита, содержащаго роговую 
обманку и кристаллы альбита. 

ГГо*маііъ, Свв. У р а л , I I , 285). 

П б Н З в Н С К а я губернія принадлежит* къ 
числу средних* въ Европ. Россіи. Простр. 
ея, по измѣр. Швейцера, 688,84 кв. м. или 
33,330 кв. вер. (У Арсеньева въ Очеркахъ 
Россіи 690 кв. м.. въ В . Статист. 677 кв. м., 
въ Памят. кн. Пензен. губ. на 1864 г. 692 
кв. м.). Поверхность г-ніи довольно волниста 
отъ пологихъ холмовъ, овраговъ и иногда глу
боких* рѣчныхъ доливъ. Самая возвышенная 
часть губерніи находится на югѣ, въ уѣздахъ 
Пензенскомъ и Чембарскомъ, гдѣ прохо
дит* водораздѣлъ Волгской и Донской системы. 
Самую низменную часть губерніи занимаетъ 
Краснослободскій уѣздъ, отличающшся при-
сутствіемъ большихъ болотныхъ пространствъ. 
Городищенскій уѣздъ, лежащій исключительно 
по правую сторону рѣки Суры, имѣетъ ту 
особенность, что въ него входятъ некото
рый отдельны» возвышенности изъ Симбирской 
губ. Абс. высота по 18Ь0 г. была измерена въ 
пределахъ губерніи только въ 6 пунктах*, а 
именно: въ Пензенскомъ у . : 

Въ Пеизѣіоснов- е°бор.колок, имѣетъ607 ф. абс. выс. 
\ основ, пирамиды 736 > > > 

йанкрат%евка(ЬЬЧ'с.ш. 62°ЗГ в.д.) 668 > > » 
Каменка (53°!' с. ш., 62°38' в. д.) 852 > > > 

Въ Чембарскомъ уЛ 
Крыловха (52°49' с. ш., 61°34 в. д.) 770 > > > 
Голог({аповхо(52°45'с.ш.,61°24'в.д.)760 > > > 
Н а самой границе съ Сердобскимъ у. Сара
товской губ. у дер. Вырубовой (52°48' с. ш., 
6 1 ° 5 3 ' в. д.) абсол. выс. достигает* 874 фут. j 
(см. Каталогъ астроном, и тритоном, пунктов*, ! 
определен, по 1860 г., изд. 1863 г., стр. і 
622).'Несмотря на незначительное количество 
измеренных* пунктов*, можно думать, что 
абсол. выс. губерніи нигд-Ь не достигает* и 
1 т. фут. Въ геологическомъ отношеніи губер-
нія мало изследована. Мурчисонъ всю пло
щадь губерніи отнесъ къ третичной эоцено-
вой форнацін, исключая узкой полосы на сев. 
Саранскаго, Инсарскаго и Краснослободскаго 
уу., которую причислилъ къ мѣжовой. По изсле-
дованіяхъ Пахта въ пределахъ губерніи распро
странены осадочныя породы мѣловой и тре
тичной формацій, а въ самой сев: части Красно
слободскаго у. небольшое пространство занято 

Геогра*. Словарь. 

юрскою. Третичная формація распространена 
исключительно по прав, сторону р. Суры, 
т. е. въ Городищенскомъ у., где она покры
вает* мѣиовую, обнаженную местами у пс-
дошвъ возвышенностей и рёчныхъ размывов*; 
во всемъ же остальномъ пространстве губер-
ніи распространена мѣловая формація. Фор-
мація эта состоит* изъ пластовъ песка п 
песчаника, и только местами является мело
вой мергель или рухлякъ, какъ напр. у по
дошвы возвыгаевія, на котором* стоить Пен
за , где мергелистые известняки содержать 
окаменелости: Belemnites mucronatus, Ostrea 
hippopodium, Terebratula gracil is и др.; эти 
известковые пласты причислены Пахтомъ къ 
ярусу плотнаго известняка., Вершину возвы-
шенія у г. Пензы образует* рыхлый, серый 
песчаник*, местами содержащій множество 
зеленых* зеренъ и невидимому не заключающей 
окаменелостей; подъ нимъ уже являются си
невато - сѣрые пласты, которые тянутся че
резъ Городищенскій у. и Симбирскую губ. до 
самой Волги. Въ Чембарскомъ у., отъ самого 
Чембара и по прав, берегу рч. Чембара че
резъ рч. Шавтель и до д. Мамлеевки, являетсч 
зеленый песчаник* меловой формаціи. Бѣлый 
мел* находится въ Городищенскомъ у. около 
д. Никитинки, у с. Моиса и на прав. бер. 
Иензы близь с. Завалуекъ. В * окрестностях* 
д. Никитинки крутой правый берегъ Сурн 
состоять изъ отверделой кремнистой гливы 
и глинпстаго песчаника, надъ коим* иногда 
лежит* рыхлый песок* н потом* кремнистый 
песчаник* (дикарь). Тот* же песчаник* и 
кремнистая глина распространяются по ле?. 
бер. Суры въ Саранском* у., начиная отъ 
устья рч. Вьяса черезъ с. Самбухино, Тур-
даки и далее, теже образованія развиты по 
правым* притокамь С у р ы — И н з е и Айве съ 
ихъ притоками, проходящими по Городищен-
скому у. Въ пластах* песчаника заключают
ся куски окаменелаго дерева, имеющіе зна
чительную величину (до 5 фут.). Минеральный 
богатства г-іи состоять только изъ мела, гру-
быхъ песчаников*, разнаго рода глинъ, тор
фа, серныхъ колчеданов*, а въ сѣв. части, п 
особенно въ Краснослободскомъ у., распростра
нены купоросная и железный руды, идущія 
на местные заводы; в* Пензенском* у. около 
д. Каменкя находится лазорево-спняго цвета 
земля. Преобладающая почва губерніи состо
ит* изъ чернозема с* большею пли меньшею 
вримѣсью песка; гливы и ила; опа вообше 
отличается ялодородіемъ, за исключеніемъ 
Краснослободскаго уезда, где почва преиму-
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ществевно песчаная и болотистая, проникну
тая купоросом*; песчаная почва встрѣчается 
кроме того по берегамъ pp. Сурн, Азяся, 
Мокши и других*. Всѣ рѣки, орошающія 
губернію, принадлежать къ 3 рѣчнымъ систе
мам*: Окской, Волжской (Каспійскаго бассей
на) и Донской (Азовскаго); представительни
цами этих* системь служатъ: Окской—Мок
ша, Волжской -*— Сура и Донской — Хоперъ. 
Наибольшая часть губерніи лежитъ въ системе 
р. Оки, наименьшая въ системѣ р. Дона. Изъ 
рт.къ, орошающихъ губернію, наиболее зна
чительны: притоки Мокши: Иса, Сивчнъ, 
Тркатъ, Атмисъ, Ломовъ, Шелдаисъ, Ворма, 
Азясь, Урей, Вадъ и Выша; послѣднія двѣ 
принадлежать губернііг только верхними сво
ими частями и по большей части протекают* 
по Тамбовской губ. Притоки Суры: Пенза, 
Жолаяръ, Вяда, Иваныусъ, Шукща, Айва и 
Инза; кроиѣ того къ системѣ Суры принадле
жать Ирс&пъ и Рудня, виадающія въ Сим
бирской губ. въ р. Алатырь, й з ь притоков* 
Хопра значительны Армада и Ворона съ 
Большим* Чембаром*. Вообще губернія богата 
проточными водами. Только Сура и Мокша 
судоходны, первая от* г. Пензы, вторая отъ 
устья рч. йссы (на границѣ Иисарскаго у. 
сь Наровчатским*); кромѣ того по некото
рым* рекам* производится сплав* лѣса в* 
плотах*, именно по Иссѣ , Вормѣ , Атмпсу, 
Шукшѣ (прит. Мокши), Пензѣ , Анвѣ (прит. 
Суры), а также по Хопру и Вороне (см. Паи. 
кн. Пензен. г. на 1864 г., стр. 22). На р. 
Сурѣ нагрузка производится на пристанях*: 
Пензенской, Безсоновской (Пензенскаго у . ) , 
Прокаянинекой, Кутлинской и иногда Вазер-
екай (Мокшан скаго у.) , Александровской и 
Чпрковской (Городищепскаго у . ) ; въ період* 
1 8 5 9 — 6 2 г. средн. числом* ежегодно гру
зилось по р. Сурѣ въ яредѣлахъ губерніи 
8 3 0 , 0 6 0 пуд. на 6 2 6 , 1 3 7 руб., из* них* 
хлѣба и спирта 682,634 пуд. на 371,251 руб., 
згаслобоішыхъ сѣмян* и расгительнаго масла 
86 ,738 пуд, на 153,545 руб., пеньковых* 
вздѣліи на 5,878 р . , сала и коровьяго масла 
23,292 пуд. на 69,848 р. , кож* на 780 р. , 
поташа 19,375 п. па 19,560 р. (см. Статистич. 
Временнпк*, отд. II , стр. 110) . Въ 1865 г. 
по Суре из* губерніи отправлено всего 281,247 
пуд. на 196,832 р . , пз* них* хлеба 4,150 
п. на 4,350 р . , спирта 196,299 пуд. на 58,886 
р. , масла кононляи. 26,898 п. на 53,796 р . , 
сурѣппаго 4,500 п. на 9,000 р . , сала сви-
наго и говяжьяго 14,400 пуд. на 3 5 , 8 0 0 р. , 
поташа 35 ,000 п. ва 35,000 р . ; въ том* же 

году разгружалось на Пензенской и Чирков-
ской пристаняхъ разной клади 11,718 пуд. 
на 3 3 , 6 6 1 р. и лесных* плотов* 552 на 
48,062 р.; разгрузившаяся кладь состояла изъ 
муки пшенич. 2,352 пуд. на 7,577 р . , же
леза 6,383 пуд. на 10,670 р . , сенокосных* 
кос* и гвоздей 288 пуд. на 622 р. , извести 
Хлористой 967 пуд. на 3,450 р. , кожевен, 
товара 30 пуд. на 600 р. , марганца 776 пуж. 
на 2,164 р., москательнаго товара 380 пуд. 
на 1,420 р . , вина виноградн. 180 пуд. на 
1,600 р. , сахара 80 пуд. на 706 р. , досок* 
на 4,200 р. и друг. Н а р. Мокшѣ , въ періодъ 
1 8 5 9 — 6 1 г., грузилось средн. числом* еже
годно 602,819 пуд. на 2 9 5 , 6 7 4 р . , изъ нихъ 
хлеба и спирта 424,410 пуд. на 197,039 р. , 
маслобойнаго сѣяени и растительн. масла 
16 ,556 пуд. на 15,965 р . , пеньков, издѣлій 
па 2,119 р. , лѣса па 4,132 р . , металлов* 
147,336 пуд. на 6 9 , 4 2 0 р. , поташа 4,415 
пуд. на 4,880 р. В * 1865 г. па Мокшѣ въ 
пределах* губерніи грузилось на 3 приста
нях*: Пошадской, Манухинской и Троиц
кой всего 5 8 , 7 6 0 пуд. на 29 ,560 р., из* 
них* хлеба 3,500 пуд. на 810 руб., спир
та 15,160 пуд. на 12,130 р . , поташа 3,100 
пуд. на 2,620 р . , чугупа 20,000 пуд. на 
6,000 р . , чугуннаго изделія 17,000 пуд. На 
8,800 р. Разгрузки на Мокше не произво
дится. Озер* въ губерніи хотя п считается 
до 88 (см. Паи. кн. на 1 8 6 t г., стр. 22) , 
по всЬ они незначительны и расположены 
въ долине р. Суры, съ которою иногда 
соединяются притоками. Болота хотя встре
чаются и во всехъ уѣздахъ, но особенно ими 
богат* Краснослободскій у.; болотистыя про
странства преимущественно лежат* в* реч
ных* долпнахъ; иоховых* же и кочкарннх*, 
покрытых* лесом*, весьма мало. Хотя Пен
зенская губернія л считается довольно ле
систою, но южн. ея часть носит* скорее степ
ной характер*; особливо большой недостаток* 
въ лесе чувствуется вь уу. Пензенскол* и 
Чембарском*, где нет* совсем* леса строе-
ваго и небольшая рощи разбросаны только 
спорадически. По планам* генерального ме-
жеванія под* лесами значилось до 1 ,350,000 
десят., т. е._ 39°/о всей площади (см. В. Стат. 
Пензен. губ., стр. 58) , но ныне количество 
лесов* определяют* въ 1,050,000 десят., 
т. е. 30°/о всей площади (см. Пензен. губ. 
вед. 1863 г., № 48, стр. 2 5 3 , в* Стат. Вре
меннике, изд. 1866 г., Отд. I, стр. 158 подъ 
лесами показано 1,212,000 десят., т. е. 35°/о). 
По свед. за 1858 г. изъ 1,326,245 десят. 
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всѣхъ казен. земель губерніи подъ лесами 
было 421,690 десят., т .е . 31,8°/о (см. Статист. 
Обз.' Госуд. Им. за 1858 г., стр. 382). Наи
более богаты лѣсомъ уу. Краснослободскій и 
Городищенскій, которые не только могутъ 
удовлетворять потребностям* своих* много-
численныхъ заводов*, но и снабжают* лесом* 
сосѣдніе уѣзды; въ южн. часть губерніи лѣсъ 
привозится также и изъ Саратовской губ. 
Главная порода лѣса лиственная ; сосна ра
стет* только на песчаной почвѣ. Въ Красно
слободскомъ у. сохранились и корабельныя 
рощи. Климат* Пензенс. г-іи суровѣе сосед
ней Тамбовской, такъ что в* Пензенской на 
воздухе пе доспевают* дыни и арбузы. По 
наблюденіям* 1 8 4 1 — 4 8 г. средняя годовая 
температура определена академ. Веселовсвимъ 
в* - f - 3 ° l l , зимы — 8 ° 8 9 , весны - f - 2 ° 3 0 , 
лета -4-15°05 и осени - j " 3 " 9 9 - Въ пре
делахъ нынешней губерніи издревле обитали 
два народа финскаго племени Мордва и Ме
щера; последнее жили в* зап. части, именно 
въ уу. Керенском* и Краснослободскомъ. Со
седями ихъ были на сев. Болгары (въ Сим
бирской губ.), на югѣ Буртасы (Саратов
ской т.); въ XIII в. все эти народы били 
покорены татарами и нередко дѣлалн набеги 
на русскія владенія. Съ упадком* могуще
ства татар* въ - X Y I ст. нынешняя Пензен
ская губернія сдѣлалась украйною Москов
ская) государства, и съ того времени в* пре
делах* ея начали появляться русскія пере-
довыя укрѣпленія. Самое старинное укрепле-
ніе, построенное русскими, есть г. Мокшан*, 
основаніе коего относят* к* 1535 г.; осталь
ные города основаны въ X V I и X V I I стол., 
исключая Наровчата, существовавшаго еще 
в* X I V в., когда русскіе еще не проникали 
сюда. При раздѣленіи Россіи въ 1708 г. на 
губерніи,часгь нынешней Пензенскойг-ніи была 
приписана къ Казанской, а другая къ Азовской. 
Въ 1780 г. учреждено Пензенское наместни
чество изъ 13 у-в* . Въ 1798 г. упразднена Пен
зенская г-нія, причем* Пенза, Городище и Мок
шанъ отошли къ Саратовской г., Инсаръ, С а 
ранск* и Шешкеевъ къ Симбирской, Керенскъ, 
Чембаръ, Верхній и Нижній Ломовы къ Там
бовской, Краснослободскъ, Наровчать и Троицк* 
к* Нижегородской. Въ 1801 г. Пензенская 
губ. опять возстановлена; ныне она состоит* 
изъ 10 уездовъ; города же Верхній Ломовъ, 
Троицк* и Щегпкѣевъ оставлены за штатом*. 
По свед. sa 1865 г. ч . ж. въ губерніи 1,199,272 
д. об. п. (592,963 м. п . ) , из* этого числа 
живущих* въ городах* 113,114 д. об. п. 

(54,874 м. п .) . Н а 1 кв. м. по 1,741 д. об. 
Плотнейшіе по населенію уѣзды Саранска 
(по 2 ,329 д. об. п.) и Иисарскін (но 2,116 
д. об. п. на 1 кв. м.), слабейшіе Городп-
щенскій (по 1,048 д. об. п.) п Керенскііі 
(1 ,021 д. об. п, на 1 кв. м.). В * 1865 г. 
въ числе жителей г-ніи было: дворян* 6,096 
(потомственных* 3 ,693) , духовнаго званія 
12,161 (въ толъ числе православнаго 11,323, 
монашествующихъ 138, и магометанскаго 686), 
городских* сословій 47,804 (почетн. гражданъ 
2 1 5 , купцовъ 4 , 2 8 0 , мещанъ 40,406, цехо-
выхъ 2,903), сельскихъ :сословій 1,084,442 
(крестьянъ казен. 547,058, вышед. изъ крѣгг. 
зависим. 530,099, бывших* дворовых* 4 , 4 3 2 , 
бывших* заводских* 2,853), военных* сосло-
вій 38 ,108 (регулярн. войск* 3,815 м. п., 
безсрочно-отпускяых* 3,548 м. п., отставных* 
солдат*, солдатских* жен* и детей 30,745). 
вепринадлежащнх* к* упомянутым* сосло-
віямъ 10,661. Неправославных*: раскольников* 
11,460 (в* у-де Чембарском* 5,753, Мокіпанск. 
1,878, Нижнеломов. 1,742, Наровчат. 1,229, 
въ прочих* уездах* 858), католпков* 476, 
протестантов* 357, евреев* 103 и магоме
тан* 51,676 (въ у. Краснослободскомъ 14,634, 
ІІнсарск. 11 ,197, Чембарскомъ 9,928, Саран
ском* 8,196, Керенском* 3,942, Городищен. 
1,795, Мокшанск. 1,086, Нижнеломов. 685, 
въ прочих* 213). В * 1865 г. въ губерніи 
было правосл. церквей 740 (въ городах* 85) , 
8 монастырей, 1 пустынь и 3 общины: мо
настыри мужскіе Преображенскш въ Пензе , 
Казанскій въ 2 в. от* Нижняго Ломова, Пе
тропавловска!, въ Саранске, Троицко-Скановъ 
въ 4 в. отъ Наровчата, Преображенскій въ 
5 в. отъ Краснослободска; женскіе: Троицкій 
въ Пензе, Успенскій въ 1/2 в. отъ Красно
слободска, Тихвинскій въ '/* в. отъ Керен-
ска, Вьясскан-Владимірская мужская пустынь 
въ 45 в. отъ Саранска, женскія общины: 
Успенская въ Нижнем* Ломове, Рождество-
Боюродицкая въ с. Ковыдяве Краснослобод
скаго у. и Успенская въ Мокшане; расколь
ничьих* молелень 5, протестантская церковь 
въ ПензЬ и 84 магометааскихъ мечетей (1 въ 

< Нижнем* Ломове). Кроме великороссіянъ въ 
I губерніи обитают* Мордва, Мещеряки и Т а -
! тары. Мордвы, сильно обрусевшей, по свѣ-
! дѣніям* акад. Кеппена, увеличенным* въ про-
I порціи увеличенія населевія можно полагать 
I до 125 т. д. об. п. (в* Памяти, ки. Пензенс. 
і г. за 1864 г. 113,320 д. об. п.), нзъ коих* 
! 32 Ѵ*  т. приходятся на Городищенскін у., 30 т. 

на Краснослободскін, 23 на Ипеарскій, 171/г 
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на Саравскій, 101/а на Наровчатскій, 9 на 
Чембарскій, 21/« на Нижне-Ломовскій. Ме
щеры, еще болѣе обрусевшей, должно пола
гать до 39 т. д. об. п. (въ Пам. кн. Пензенс. 
г. 1864 г. только 15,111 д.), изъ коихъ 29 т. 
размещаются въ 18 селеніяхъ Керенскаго у., 
а 10 т. д. въ 17 селеніяхъ Чембарскаго (см. 
Мещеряки). Татаръ, по новѣйш. свѣдѣніямъ 
1865 г., 51,700 д. об. п. (въ паіг. кн. Пенз. 
г. 1864 г. 4 4 , 5 3 0 Д. об. п.) , которые всѣ 
исповѣдуютъ магометанскую вѣру и разме
щены какъ упомянуто выше. Такимъ обра
зом* инородческія племена составляют* около 
11°/о всего населенія г-ніи. Каждый уѣздъ 
губерніи раздѣленъ на 2 стана; вышед. нзъ 
крѣп. зависим, составляют* 208 волостей, 
1,254 общества (аіадѣльцевъ 1,762); боль-
шін имѣнія принадлежать граф. Шереметеву, 
тр. Уварову въ Чембарскомъ у. , гр. Борхъ 
въ Саранском*, гр. Шуваловым* въ Городи
щенскомъ и Инсарскомъ уу., кн. Долгоруко
вой и Нарышкиной въ Нижнеломовскомъ. 
Жители размещаются въ 1,845 носелкахъ, 
т. е. на кв. м. приходится по 2,7 поселка; 
изь числа ихъ уезд, городовъ 10, заштат
ных* 3, монастырей (ОТДЕЛЬНЫХ*) 2, фабрикъ 
Г>. пригород* 1, слободъ 2 3 , сеть 570, се
лен* 127, деревень 1,043, мелких* посел
ков* 61 (см. Статист, табл. Россійс. Имп., 
вып. 2, стр. 90, изд. 1863 г.). Главныя за-
нятія жителей состоять преимущественно въ 
разныхъ отрасляхъ сельскаго хозяйства, между 
коими хлебопашество занимаетъ первое место. 
Успешному хлебопашеству много способству
ют* какъ самый климат*, такъ и почти повсе
местно плодородная почва. По планам* гене-
ральи. межеванія подъ пашнями значилось 
до 1,349 тыс. десят., т. е. до 39°/о всей 
площади; ныне (см. Пенз. губ. вед. 1853 г. 
Лг48) полагают* пахатной земли до 1,793,499 
десят., т. е. 52°, о всей площади (в* Стат. 
Временнике, отд. I, стр. 158, пашеиь 1,507 

тыс. дес. ИДИ 43,4°/о). Рожь, овесъ и греча 
суть главные засеваемые роды хлебов*, ме
нее сеют* пшенипу, просо и ячмень; татары 
сѣютъ въ большом* количестве горохъ, лю
бимое ихъ кушанье. За местнымъ иотре-
бяевіемъ и випокуреніемъ хлЬба остается 
весьма значительный остаток*, определяемый 
въ П а и . книжке Пеязепской г. за 1864 г. 
приблизительно въ 1,892 тыс. четвертей. П о 
свѣденіямь затрехлѣтіе 1 8 6 4 — 6 6 г. въг-іи ро
дилось сред. чнсл. ежегодно озимаго хлвба 3,132 | 
т. чет., ярозаго 3,122 т., всего 6,254 тыс., { 
изъ УТОГО числа посѣяно озимаго 708 тыс. [ 

чегв., яроваго 1,043 тыс., на продовольствіе 
жителей нужно 3,000 тыс. (по 2 ^ 2 четв. на 
душу), на винокуреніе и пополненіе хлебныхъ 
магазинов* 500 т., след. избыток* составлял* 
до 1 ,000,000 четв. Въ періодъ винокуренія 
1862 — 63 г. на ванокуреніе употреблено 
муки 3,844,301 пуд., солода 2 3 0 , 5 3 4 пуд. и 
картофеля 8,788 пуд., въ 1 8 6 3 — 6 4 г. муки 
2,764,082 пуд., солода 239,169 пуд. и кар
тофеля 7,813 пуд. (см. Статист. Временник*, 
изд. 1866 г., отд. 2, стр. 37). Такъ какъ 
почти весь избыток* ржи перекуривается на 
вино, то избыток* зерноваго хлеба, вывозимый 
за пределы г-ніи, состоит* преимущественно 
изъ овса, ячменя, гречи и отчасти пшеницы. 
Избыток* хлеба губерніи, а также спирт*, 
отправляется частію сухопутно къ Моршанску 
п во Владимірскую губ., водою же сплавляется 
по Суре на Волгу и по Мокше на Оку, откуда 
идет* къ Москве, Рыбинску и С.-Петербургу. 
Въ 1862 по pp. Суре и Мокше отправлено 
хлебных* продуктовъ 1,154,266 пудовъ, нзъ 
коихъ спирта 975,425 пудовъ (на 277,887 р.) , 
круаъ гречневыхъ 52,650 пудовъ, овса 84,641 
пуд., ржи и муки ржаной 3 0 , 5 1 0 пуд., раз-
наго хлеба 11,040 пуд. Главными хлебными 
рынками въ губерніи почитаются Пенза, Н а -
ровчать и с. Головинщино Нижнеломовлкаго 
у. (см. Зверинскаго, хлібное двнженіе по 
Волж. бассейну въ 1862 г., въ Жур. Мануф. 
и Торговли 1864 г.) . Въ г-іи производятся 
немаловажные посевы конопли, лен* же сеется 
только для местных* нужд* и волокно его 
обработывается неудовлетворительно; коноп-
лянное семя идет* на выделку постнаго масла, 
которое служит* предметом* сбыта за пределы 
губерніи; изъ одной Пензы ежегодно отпу
скается по р. Суре до 50 тыс. пуд. Система 
хлебопашества въ губерніи почти повсѣмѣетяо 
3-хъ-польная. Огородничество развито только 
въ размѣрахь удовлетворяющих* мЬстнымъ 
нуждамъ ; исключеніе составляетъ с. Без-
соновка Пензенскаго у., где разводить лукъ 
въ такомъ большом* количестве, что онъ расхо
дится не только по своей губернів, но выво
зится и в* сосѣднія губерніи: Саратовскую, 
Симбирскую, Нижегородскую и Тамбовскую. 
Картофеля собирается ежегодно до 300 тыс. 
четверт.; посевы свекловицы, идущей на 
местные сахарные заводы, особенно значи
тельны в* уу. Городнщен., Инеарек., Саран
ском* и Краснослободскоиъ. Садоводство раз
вито только у помещиков*, въ крестьянском* 
же Х О З Я Й С Т В Е оно мало приносит* выгод*. 
Для большаго развитія садоводства въ губер-
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ніи въ 1820 г. открыть казенный ботаниче
с к и садъ и при немъ училище (въ 4 в. отъ 
Пенза); въ Городищенскомъ у. есть также 
частное училище садоводства (г. Смѣльскаго), 
существующее съ 1851 г. Послѣ земледѣлія 
скотоводство есть главнѣйшій мѣстный про-
мыселъ; большему развитію его препятствуетъ 
недостаток* въ лугахъ и пастбпщныхъ мѣ-
стахъ; подъ лугами г. Морозовъ показываетъ 
только 371 тыс. десят. или 10,7°/о, во Вре
меннике, изд. 1866 г., отд. I, стр. 158, пока
зано 501 тыс. или 14,4°/о всей площади. Ско
товодство находилось въслѣдующемъ состояніи: 

1848 г. 1865 t. 
Лошадей. . . . 270,000 головъ 465,000 головъ 
Рогат, скота . . 202,000 > 286,000 > 
Овецъ . . . . 579,000 > 773,000 > 
С в и н е й . . . . 261,000 > 269,000 > 
Наиболѣе скота въ уу. Инсарскомъ, Чембар-
скомъ и Краснослободскомъ, а именно въ 1865 г. 
считалось до 867 тыс. головъ, т. е. до 49°/ 0 все
го скота въ губерніи. Порода какъ лошадей, 
гакъ и скота простая; нѣкоторые изъ поме
щиков* держат* конскіе заводы, коихъ въ 
1865 г. считалось только 16. Тонкорунное 
овцеводство мало развито: изъ 773 тыс. овецъ 
въ 1865 г. тонкорунныхъ было 85 тыс., т. е. 
всего 11°/о", они разводятся преимущественно 
в* уу. Чембарском* (38 тыс. головъ) и Пен-
аенскомъ (22 тыс.), где находится 70°/о 
всех* тонкорунныхъ овецъ г-ніи. Скотъ под
вергается частым* падежамъ, так* в* 1865 
г. пало одного рогатаго скота более 10 тыс. 
голов* от* чумы и кроваваго поноса. Пче
ловодство развито в* больших* размерах* въ 
уу. Краснослобод., Инсар. , Наровчат. и Го-
родищен., где им* занимается преимуществен
но мордва; въ этих* уездах* считается до 
400 тыс. ульев* (См. П а и . кн. Пенз. губ. 
на 1864 г., стр. 29); въ прочпхъ уездах* 
оно незначительно от* недостатка въ лесах*. 
Къ промыслам*, приносящим* значительный вы
годы жителям*, можно отнести лесноп, развитый 
особенно въ Краснослобод., Городищен. и дру
гих* лесных* уездахъ; кроме рубки лѣса, 
подвозе его на заводы он* состоит* в* вы-
дѣлкѣ разной деревянной посуды, делапіп 
телегъ, саней, колес*, ободьев* и проч.; здесь 
же приготовляется въ большем* количестве 
лубье, гонится деготь и смола; лесныя изде-
лія сбываются въ Тамбовскую и Воронеж
скую губ. И з * других* промыслов*, замеча
тельны: вь уу. Краснослободскомъ и Инсар
скомъ добывавіе железной руды и поставка 
ея на местные горные заводы, в* Саран

ском* i l Нижнеломовском* битье шерсти и 
ваіяніе войлоков*, в* Пензенском* и Чмі-
барскомъ мелкая торговля разными товара ни, 
въ Городищенскомъ выделка мельничных* 
жеріювовъ, въ Инсарскомъ дѣіаніе горшков*. 
Кроме того во всехъ уездахъ занимаются 
извозомъ товаровъ, бурлачествомъ по pp. Суре, 
Мокше, 'Дне и Волге, уборкою хлебов* и 
и травъ въ губер. Самарской, Саратовской и 
Зем. Войс. Донскаго. О числе уходящихъ из* 
губерніи на отхожіе промысла по паспортам* 
и билетам* можно судить изъ того, что в* 
1858 г. изъ 237,243 ревизск. д. каз. крестьян* 
выходило 38,174 чел., т. е. более 30°/о всех* 
взрослых*. Въ 1865 г. ремеслен. в* одних* 
городах* было 6,595 (2,920 мастер.), изъ 
нихъ приготовляющих* предметы пищи 1,387, 
одежды 1,739, домохозяйства 2,457, рззных* 
производств* 1,012 (извощиковъ 270). Завод
ская промышленность довольно развита, по 
обращена преимущественно на винокуреніе, 
причиною чего служить большой избыток* 
хлеба, который, по неименію дешевых* и 
хороших* путей сообщенія для сбыта, съ вы
годою для землевдадельцевъ обращается въ 
спиртъ, ииеющій большую ценность против* 
хлеба; такъ въ 1865 г. на долю винокурен-
ныхъ заводов* приходилось почти 75°/о про
изводства всех* фабрик* и заводов*. О по
степенном* развитіи заводской деятельности 
можно судить изъ следующего: 

1847 г. 1862 і. 1865 t. 
I число завод. 85 117 975 

сумм, произв. 881,666 р. 1,799,920 р. 2,017,623 р. 
Сюда не включено производство винокурен
ных* заводов*; въ 1865 г. увеличилось число 
заводовъ отъ включенія в* показаніе большаго 
числа маслобойных*, кирпичных* и гончар
ных* заводовъ; так* в* 1862 г. первых* пока
зано только 6, а двухъ последних* совсем* 

: не показано, между тем* как* в* 1865 г. 
маслобойных* было 5 4 9 , кирпичных* 117 и 

! гончарных* 4 6 , поташных* въ 1862 г. пока
зано только 19, а в* 1865 г. 120. Въ 18<>5 
на 1,051 фабриках* и заводах* ( с * вищжу-
реннымп) выделано всего на 8,095,384 руб : 
при этомъ рабочихъ было 10,874 человека. 

і И з * числа фабрик* и заводов* было: обде
лывающих* животные продукты 97, на кото
рых* приготовлено на 1,507,591 рун (3:* 
салотопен, на 41,633 р., 5 мыловарен, на 
61,709 р. , 31 кожевен, на 188,727 р., 2 
воскобойн. на 22,500 р. и 24 суконных* на 
1,193.022 р.) , обдѣлявающих* растительные 
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продукты 658 съ производствомъ на 6,328,617 
руб. (паточный 1 на 8 т. р. , сахароварен. 8 
на 2 3 , 7 0 0 , маслобойп. 549 на 54,061 р., ка-
нагн. 9 на 3,515 р. , винокурен. 76, изъ числа 
коих* было без* дѣйствія 22, на 6,047,761 р . , 
пивоварен. 8 на 23,660 р., солодовен. 2 па 
300 р . , писчебумажи. 5 на 165,620 р.) , обдѣ-
лыяающпхт. ископаемые продукты 296 съ про-
изводствомъ на 261,175 р. (чугунолитейных* 
5 на 99,167 р., колошльн. 3 на 28 ,500 р. , 
хрустальн. 1 на 48 т. р. , стеклян. 2 на 15 
т. р., кирпичи. 117 на 18,832 р. , гончарн. 
46 на 3,787 р. , поташных* 120 на 47,889 
р., кроме того жедѣзодтлательи. 1 я купорос
ный 1, бывшіе без* дѣкетвія). По свѣд. Мин. 
Финансов* нзъ числа обложенных* акцизом* | 
вгь губерніи было: действовавших* винокурен- | 
нвхъ заводов* въ 186:?—63 г. 59 , на нихъ 
выкурено безводн. спирта 1,433,891 недр., мъ | 
1863 — 64 г. дѣйствуюпшх* заводов* было 6 4 , ; 
выкуривших* 1,111,686 ведръ; на пиво- и медо- | 
варенных* заводахъ выварено вь 1862-—63 г. j 
24,918 ведръ айва и 3,960 ведръ меда, 
въ 1 8 6 3 — 6 4 г. 32,957 ведр. пива и 3,585 j 
ведр. меда; сахароваренных і. заводовъ было ' 
въ 1861 г. 13, выделавших* вь 1860—-61 г. 
24,704 пуд. песка (см. Обзоръ различи отра- ; 
слей чануф. промышлен. Россіи, ч. I, ирилож., j 
сгр. 54), въ 1 8 6 4 — 6 5 г. действующих* заво- ! 
дов* было только 6, выдѣлавшихъ 8,740 п. \ 
песка (Статист. Вреяеншікъ, изд. 18Ъ'6 г., ; 
отд., 2, стр. 3 7 , 42, 46). Горпыхъ заводовъ ' 
-і: Авшрскій (Манухина) и Рябкипскій (Се- і 
л зиева) чугуноплавильные, Сивішскій желѣ- | 
аодѣлательяыіі и Пргіклоншй купоросный (оба | 
Манухина); на Ангарском* зав. въ 1863 г. 
выплавлено чугуна 45,343 пуд. (въ 1862 г. 
34,101 пуд.) и отлито чугунных* изделій 
22,399 нуд. '( і іь 1862 г. 24,623 пуд.) , яа , 
Сивннскоиъ зав. въ 1863 г. выковано крнч-
наго желѣза 50t» пуд. (нъ 1862 г. 1,925 и.) , 
Рябкинскій зав. находится нъ беадействіи съ \ 
1361 г.; на ие.чъ въ Ьч'60 г. выплавлено j 
чугуна 9,762 ,туд. (нъ 1859 г. 9 ,838 пуд. и 
кроме го го отлито чугун, изделій 18,235 п.); 
Прикіонсаи купоросят" заводъ въ бездѣй-
•Tîiiit п . 1863 г., на нем. въ 1 8 5 9 — 6 2 г. 
с-едшіігь чпслояъ ежегодно приготовлялось 
куяороаа 7 ,992 пуд. (см. Памят. кн. для гор-
ныхъ людей, юдъ I, стр. 6 6 , 7 1 , годъ II , 
стр. 117, 123, tlCopu. статист, свед. по гор
ной часта яа, 1SS4 г., стр. 9 8 , 105, на 
1865 г , стр. 184, 1\8). Ш ъ фабрик* и заво
довъ, пе соложенных* акцизом ь, особенно заме
чательны суконные, которыя сосредоточены 

преимущественно въ Городищенскомъ у., где 
изъ 27 всехъ суконныхъ фабрик* въ губер-
ніи ихъ 13, т. е. почти половина; по обшир
ности производства известны фабрики: въ с. 
Александров™ (Нескучное) съ, производством* 
на 148 т. р., Золотарешь на 91 т. р . , Сиро-
мясѣ на 87 т. р . (все Городищенскаго у . ) , 
въ Отаромъ Акшинѣ на 95 т. р . (Инсар-
скаго у . ) , Архангельском (Голицыне) на 
222 т. р.. (Нижнеломовскаго у .) . Изъ писче
бумажных* фабрикъ замечательны куп. Сер
геева въ г. Пензе и Сидорова въ Пензен
ском* у. (въ 12 в. отъ г-да); хрустальная 
фабр, принадлежит* г. Бахметеву и находится 
въ с. Никольскою, (Петровка) Городищенскаго 
у. Главными предметами вывоза изъ пределов* 
Г-ІІІИ служатъ хлебъ, спиртъ, лесъ, копопл. и су
репное масло, сало, кожи, медъ, воскъ, металлы, 
сукно, поташъ и скотъ. Развитію торговли въ 
г-нін препятствую гъ: замкнутое ея положеніе, 
вследствіе отсутствія хорошнхъ путей сооб-
щенія, соседство таких* губерній, которыя 
сами принадлежать къ числу чисто земледель
ческих*, и, наконец*, близость таких* пунк
тов*, которые издавна пріобрелн известность 
своими торговыми оборотами. П о [торговле 
нъ пределах* губеряіи наиболее замечательны : 
Пенза, Нижаій Лочовъ, Саранск*, Мокшанъ, 
Краснослободскь и с, Головинщино въ Нижне-
ломовскомъ у. Въ 1865 г. въ целой губер-
ніи выдано торговыхъ евндетельствъ, 6 ,256, 
изь нихъ купцамъ 1-й гильдіи 18, 2-й 5 9 2 , 
арикащикамъ 1,552, на разносный торгъ 4 5 , 
на развозный 75, на мелочный 2,232, мещан
ских* промысловых* 922. Въ 1863 г. на 
44 ярмарки было привезено на 1,778,000 
руб., продано на 793 тыс. (на 18 городскія 
ирив. на 1,488,000, прод. на 604 т. р .) , изъ 
этого числа на 4 ярмарки привозилось това-
ровъ па 1 0 0 — 5 0 0 т. р . , на 2 отъ 5 0 — 1 0 0 
т. р. , на 13 отъ 10 — 50 т. р . , на 11 отъ 
5 — 1 0 т. р. , на 8 отъ 1—5 т. р . , на 4 
менее 1 т. р. и на 2 совсем* не было тор
говли; продавалось на 3 отъ 1 0 0 — 5 0 0 т. р . , 
на 7 оть 1 0 — 5 0 г. р . , на 5 отъ 5 — 10 т. р . , 
на 19 отъ 1 — 5 т. р. и на 8 менее чем* 
на 1 г. р. Изъ числа ярмарок* собираются 
въ мае 8, коне 6, іюле 19, августе 5, сен-
тябре 1, октябре 3 и декабре 2 ; въ прочіе 
месяцы ихъ не бывает*. Ярмарки, на кото
рыя привозится товаров* более чемъ на 
100 т. р . , бывают* въ Пензѣ 29 іюня и 
1 — 15 декабря, Нижнемъ Ломовѣ 8 іюля и 
Сарансюь 30 августа. (См. Статист. Времен
ник*, 1866 г., отд. 2, стр. 158 и дал.). Въ 
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1862 г. учебныхъ заведеній было 2 1 5 , изъ 
нихъ мужскіе: 1 гимназія, 1 дворянскій и н -
ститутъ, уѣздныхъ училищъ 8, приходскихъ 
9, семинарія, уѣздп. духовных* училищъ 3, 
женскія: училище 2 разряда, частный пансіонъ, 
училище для дѣвидъ духовнаго званія, уѣзд-
ныхъ училищъ 3, сельскія: 60 школъ вѣдом. 
Государ. Им., 72 въ бывших* владѣльч. имѣ-
ніяхъ, магометанских* 54. Учащихся въ нихъ 
было 9,041 м. я . и 458 ж. п. , лзъ нихъ въ 
свѣтскихъ мужских* 2 , 0 0 3 , женских* 4 4 3 , 
въ духовных* мужских* 1,187, въ женском* 
15, въ сельских* православ. школах* 2,925 
и магометанских* 2,926 (см. Памят. кн. Пензен. 
губ. на 1864 г., стр. 33). 

(Описание путешествія в-ь 1786 г. в в . А . Б. Куракина ввазъ 
по Сурв отъ Красвоірскоп до Чнрковсвои п р и с т . , С . - П б . , взд. 
1793 г . ; Деконскаго, Военно-стат. обозр.Пенз. г у б . , С . - П б . , взд. 
IS49 г. ; Морозова, С т а т . в Хозавс. опасавіе Городвщевскаго у . 
Певзев. г у б . , 0.-116., взд. 185» г . ; Статистич. свѣдъвія о Певз. 
г у б . , брооз. над. въ Певзѣ въ 1854 г. ; Горвзовтова, Хозяоствевво-
с т а т в е т и ч . описаніе П е в з . у ѣ з . , С . - П б . , аэд. 1859 г. Печатаете* 
Сіпісокъ в а с е і е в . мѣстъ Певзев. г у б . , взд. Ц е в т . С т а т . Комат. ; 
Georgi, Beschr. d. K u e s . R e i c h e , в з д . 1 7 9 9 r . , I I - t e T h . , 2 - t e A b t h . , 
е. 468—476 ( c » . Goureraem. S a r a t o v ) ; Фадьва П у т . отъ С.-116, | 
до Т о м о в въ 1768 г . , въ Поди. собр. учев. і іутешес. , т . V I , с . 
27—33; Паддасъ, П у т е ш . по раза, провввц. Россійс. И н п . въ 
1768 г . , азд. 1809 г . , ч. 1, с . 105—121; Севергпвъ, Опытъ 
ѵинералогнч. оппс. Россійс. Ивш., изд. 18U9 г., ч. I I , с . 68, 
Зябловскій, Зеидеоп. Р о с с , взд. Ш О г . , ч. I V , с. 235—232; 
Сумарокова, Прогулка по 12 г у б . , изд. 1839 г . , с . 151—158; 
Ждаионъ, Путев, записки по Россін въ 20 губерн. , нзд. 1Sі3 г . , 
с . 23; Арсевьсвъ, С т а т . очерки Россіи, изд. 1848 г . , с. 63—65, 
72, 73, 75, 96, 100, 124, 157, 399, 401, 422, 426, 430; Ратшвнъ, 
Полн. собр. иіторич. свѣд. о мовастыр. и церкваіъ, нзд. 1857 
г . , 133 Со н о в а с т ы р я х ъ с н . И с т о р . Россіііі;. Ісрархіи, изд. 1811 г . , 
гдѣ монастыри показаны по а л ф а в и т у ) ; С т а т и с т , обозр. госуд! 
нмуід. за 1858 г . , нзд. 1861 г . , с. 380—393; С т а т и с т а ч . Вренев-
чикъ, нзд. М в н . Вн. Д. въ 1866 г. (ыного данныхъ, к а с а 
ющихся Пеазенс г . ) : Haxthausen, Reise, I I , 62—73; Poseart, 
Kaisertlium Russland IT, 587—591; Штувевбергъ, с т а т . труды; 
о п а с . Пензенс. г. изд. 1857; Stuckenberg, Hydr. , d. Л . В . , B d ; 
Y ; Pacht въ В . н В . B e i t r . , X X I , 121 etc; Н а н я т , кв. Пензенс. 
г у б . на 1864 г. (здъев помгБщены враткій н с т о р н ч . , географ, 
в статиотнч. очерка г у б . ) ) . 

Пѳшвѳгней, губа, на зап. берегу Берин
гова прол., в* Чукотской землѣ. Она находится 
на зап. берегу пролива Сенявина, окружена 
высокими крутыми горами, изъ которыхъ прииѣ-
чательнѣйшія называются чукчами Утенечхинъ 
и Нечхононь. Длина ея 9 вер., шир. З1/» 
вер. Глуб. простирается отъ 40 до 50 и 
даже до 60 саж. у самых* утесов*, и только 
не далѣе 2 вер. от* кудтука можно найти 
хорошую глубину и грунтъ, гдѣ стоять на 
якорѣ совершенно безопасно. При усгьѣ губы 
лежат* два каменные островка Орлова и 
Нозикова; оба плоски и невысоки. 

( Л в т в е , п у т . о т д . п е р е х о д . , с т . 20« а 207, С н . продивъ 
С е а а в в н а ) . 

Пено, озеро, Тверской г., Осташковскаго 
у . , имѣетъ в* дд. 71j% вер., въ шир. 2; черезъ 
него проходит* видимою струею р. Волга; 
берега ея подоит я почти не заселены, а ю.-з. 
берег* густо зарос* строевым* лѣсомъ. Оно 
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обильно рыбою и отдается рыбонромышлен-
никамъ за 1,500 р. 

( П а м т н . « в . Тверск. г у б . ва 1861 г . , отд. 3, с. 89; В. а В . 
B e i t r . , I V , 234). 

Пѳнсѳ-пай (гора источников*), гора 
в* цѣпи Малаго Іоднея, отрасли хр. Пай-Хоя, 
Архангельской г., Мезенскаго у., между 68° и 
69° с. ш., имѣет* аб. выс. 1,015 фуг. На 
ней находятся зубчатыя скалы. Порода горы 
состоит* изъ глинистаго сланца, пласты коего 
совершенно горизонтальны. 

(ГоФмаиъ, С ѣ в . У р . , I I , 162, 287). 

ГЕенченга, двѣ рѣки, Енисейской г-іи 
и окр., системы р. Пита: 

1) Большая П., лѣв. пр. Ппта, беретъ начало 
съ водораздѣла Пита и Тупгузки. Напр. 
къ с.-в. , дл. теч. до 80 вер. Долина П . 
ииѣетъ обыкновенно от* 150 до 300 саж. raup, 
и весьма живописна. Шир. въ средн. части 
теч. 5 саж., отъ впаденія Мал. Пенченги 
15 саж., а въ нижнем* теченіи до 30 саж. 
Глуб. отъ 3 / 4 до 1 арш.; лѣтомъ па рѣкѣвездѣ 
есть броды. Весною рѣка глубока и по ней 
могутъ свободно ходить средней величины 
лодки; лѣтомъ легкія лодки могутъ ходить 
только до устья Мал. Пенченги. Горы, обра
зующая долину рѣки, состоять изъ глинистаго 
сланца. Пен. золотоносна, но собственно въ 
главной долинѣ, по бѣдности содержанія золото
носных* песков*, разработки не было, за то 
въ притоках* |П. и ключахь, въ нее впадаю
щих*, производилась значительная добыча. 
Прит. съ прав, стор.: Безымянная, Ивановка, 
Мал. Пенченга (золотоносвыя), Эпо, Хюно и 
Рина; с* лѣв. стор.: Бельтаганъ, Тошю и 
два Оллоккопа. П . была открыта в* 1840 г.; 
съ тѣхъ пор* на ключах*, въ нее впадающих*, 
по 1864 г. добыто золота 82 пуд. изъ 34 лил. 
пуд. розсыпей. 

2) Малая П.г пр. пр. Большой. Напр къ 
с.-в. , дл. теч. 40 вер. Шир. отъ 3 до 5 саж., 
а ниже к* устью до 10 саж. Долина Ы. П . 
живописна п имѣетъ хорогаіе покосы. Золотыя 
розсыпи находятся преимущественно по при
токам* М . П . Золота на нихъ въ 1845 по 
1865 добыто 31 пуд. из* 101;'» мил. пуд. 
песков*. Прит. съ прав, ст.: Итыкичь, Жуля-
бішскій ключ*, двѣ Бугарихты, с* лѣвом: 
Лѣвая вершина, Евгеніевскій ключ* и Тукляида. 

(.Іаткпаъ, въ П а н . вв. Е а в е . г. 1865 н 66 г . , с. 39) . 

П е Н Ь К И : 1) иначе Покровское, село, 
Казанской г., Мамадышскаго у. , в* 32 в. 
отъ у. г-да, при р. Камѣ. Ч. ж. 1,871 д. 
об. п. , 243 дв., училище. 

2) П. Полтевы, село, Тамбовской г., Ела-
томскаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, на боль-



40 П Е Н Ь К И — П Е Р Г У Б А 

ІІІОІ дорогЬ изъ Шадка въ Темники въ. Ч . ж. 
1,875 д. об. и., 218 дв. 

3) село, Тамбовской г., Моршанскаго у . , 
въ 20 в. отъ у. г-да, при pp. Серпѣ и Цнѣ , 
на которой находится судоходная пристань. 
Чис. жит. 2,406 д. об. п., 255 двор. На 
пристани въ 1859 — 62 г. среднимъ чи-
сломъ ежегодно грузилось 112,726 пуд. на 
08,578 р., въ томъ чнслѣ хлѣба 96,762 пуд. 
на 55,910 р., сѣмени разнаго 15,964 пуд. 
на 12,668 р . 

Перанга (по картѣ Пирата), гора въ 
Самурскомъ хреб., на границѣ Шаропанскаго 
у. (Кутаисской г.) и Горійскаго (Тифлисской), 
ниѣет* абс. выс. 5,298 фут. 

( Х о д з ь к о , Геогр. подож. и высоты, с. 28). 

П е р в а я б а л к а , Харьковской г., Изюи-
скаго у., одна изъ балок*, представляющих* 
обнажевіе каненно-уголънон формаціи въ связи 
съ Петровским мѣсторождепіемъ каменпаго 
угля. 

(Г. X . 18(4 г., IV, с. 4, 6 ) . 

Первая Рота, погостъ, Херсонск. г., 
Елисаветградск. у.; см. Ново-Украинка. 

Первоначальный золотой рудник*, 
! іериской г., Екатеринбургская у., в* округѣ 
] ерезовскаго зав., открыт* в* 1745 г. Из* 
него добыто руд* 1,629,763 пуд., золота 
д.ал* 21 пуд. 3 фунт. 15 золоти. Глубина 
і.ырабогки от* 9 до 17 саж. 

(Гор. Жур. 1828, I I I , 35, 1830, I i , 21, 1862 г . , ч. I V , с . 273). 

ПерВОпаВДОБСЖІЙ золотой пріискъ, 
Уфимской губ., Злагоустовскаго у., въ до-
ліінѣ р. Міяса. Мощность золотоноснаго песка 
3— 6 фут.; при разработкѣ съ 1 8 2 4 — 2 9 г. 
дал* золота 14 пуд. 17 фунт, при среднем* 
содержаніи 1 золоти. 89 долей. 

(Bose, Reise в . d U r a l , I I , 3 1 ) . 

Первопавловскій золотой рудник*, 
і'< риской г , Екатеривбургскаго у., в* округѣ 
; . ;>езг>вскаго зав., открыт* въ 1764 г.; раз-
; " отывался с* 1 7 6 4 — 1 8 4 3 г., руд* добыто 
' " . ' 2 . 5 6 0 пуд., золота получено 23 пуд. 
3 7 jiyn. 5 золоти. 

(lop" Жур. 1862 г . , ч. I V , с . 272). 

Первоусмотрѣнная, гора, на южном* 
' Hti Новой Земли, Архангельской г., сѣвернѣе 
аіива Моллера или мыса Бритвина, имѣетъ 

*("'.. вне. 1,^00 фут. по измѣр. Пахтусова. 
Нізваніе получп.та потому, что первая усма

тривается подъѣзжая къ Новой Землѣ. Перво-
; ' "огрѣнная гора покрыта снѣгомъ. 

( І а п . Гвдр. Д е о . , I I , с. 88; Л и т к е , Четыревратн. путеш.,ч. 
! ; о З , 299, Вшіа Зевди, віэд. I I . Р. Г . О . , 1866 г. с . 21). 

Первыя-вамень, береговой утес*, на 
I УІТЬѢ, .іѣв. приток* Печоры, Пермской г., 
4 рдынскаго у., между 6 1 ° 3 0 ' и 62° с. ш., 

состоит* изъ кристаллнческаго известняка, 
содержащаго въ себѣ известковый шпатъ; онъ 
неслоистъ и не имѣетъ окаменѣлостей. Недалеко 
отъ этого утеса начинает* возвышаться и 
лѣвый берегъ, образуя утес*, котораго слои, 
іімѣющіе в* толщину до 1І» фут., падают* 
къ. в. и ю.-в. подъ 7 часоиъи наклонены къ 
горизонту подъ углом* 5 0 ° . Въ этомъ извест-
някѣ заключается прожилки известковаго шпата 
и мѣстами Canima ibicina. Вслѣдъ за этимъ 
утесом* находится осадок* синей, неслоистой 
глины, а на правом* берегу крутая стѣна 
известняка, называемая < второй утесъ>. 

(ГОФманъ, Сѣв. У р а л , II , 227). 

П е р в ы й КуриЛЬСВІЙ пролив*, на
ходится .между мысом* Лопатка и островом* 
ІПумшу. Онъ очень опасен* для плаванія, 
как* по причинѣ сильнаго теченія въ немъ, 
и отъ того образующаго сулоя, так* и по 
каменьям*, которые лежат* въ 6 вер. отъ 
мыса Лопатки. 

СТеб-внькова, Гидр, з а а в ч . , с. 132 и 133). 

П ѳ р г у б а , деревня, Олонецкой г., Повѣ-
нецкаго у., въ 35 в. от* у. г-да, по почтов. 
тракту и з * Повѣнца въ Петрозаводск*, при 
заливѣ Онежскаго озера. Ч . ж. 80 д. об. п., 
10 дв., почтовая станція. Окрестности деревни 
были нѣкогда важны въ горномъ отношеніи; 
здѣсь в* X V I I I в. былъ один* изъ главных* 
источников* для добычи мѣдныхъ рудъ, снаб
жавших* Олонецкіе мѣдиплавильные заводы. 
У самой деревни отдѣляется къ ю.-в. отъ 
главнаго залива Онеги небольшой рукав*, 
окруженный хребтом* мелкозернистаго діорита; 
этотъ хребет* образует* между заливом* и 
рукавом* возвышенный полуо-въ Узовнаволокъ; 
ва нем* видны значительный разработки преж
них* времен*; руды были желѣзння, состоящія 
из* желѣзнаго блеска, и мѣдныя—-изъ мѣднаго 
колчедана, пестрой мѣдиой руды и мѣдиой 
зелени. Поперегъ полуо-ва тянется кварцевая 
жила, имѣющая отвѣсное паденіе и заключавшая 
в* себѣ жедѣзный блеск* и эпидотъ. Другая 
группа мѣдныхъ рудников* находится вер. в* 
4 къ ю.-в. отъ деревни. Мѣсторожденіе руд
ников* составлял* пласт* кварцеваго песча
ника, занимающаго ложбину между 2 діорито-
выми толщами; во всей массѣ пеочаника 
вкраплены мѣдный колчедан*, пестрая мѣдная 
руда, мѣдная синь и зелень. Въ самомъ заливѣ 
около деревни обнаруживается бѣлый и свѣтдо-
краеннй мраморъ, ломавгаійся прежде на п з -
дѣлія, но по твердости оставлен*. 

(Laxman, въ К. N. Beitr., III , 168; Озорелковсвіа, Пдававіе 
по Л а д о * , я Оаюж. оз., с. 254; В. Ст. Одовец. г., е. 62; Г. Ж. 
1838 г., I , 215—249, 1842 г., ч. I , с. 201, 1851 г., ч. IV, с. 71. 
Паи. ва. Одовец. г., аа 1838 г., с. 233, I860 г.,lu. 337). 
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Перебродве, мѣстечко, Виленской г., 
Дисненскаго у., къ з. отъ у. г-да, при оз. 
Острино. По привелегіямъ Сигпзмупда-Августа 
въ 1571 г. и Станислава-Августа въ 1792 г. 
признано вольнымъ городомъ, что и подтвер
ждено указами Правительст. Сената 1820 и 
1822 г. Ч . ж. 294 д. об. п., 37 дв., словесный 
судъ, правом, церковь, основ, въ 1782 г. 

СГор. п о с , ч. 1, с. 186; К о р е и , , В ы е в , г., с. 553, 7461. 

І І Ѳ р Ѳ В а д Ь С К а я карантинно-таможен-
ная застава. Бакинской губ., Ленкоранекаго 
у., на берегу Каспійскаго м. Черезъ таможню 
проходило товаровъ: 

Отпущено: Привезено: 
1861 г. . . . на 28,396 руб. . 95 руб. 
1862 г. . . . > 16,834 > — > 
1864 г. . . . > 26,705 > — » 
1865 г. . . . > 31,267 > 90 > 

(Виды Ввѣшвев Торговцы, 1861 -65 г . ) . 

Переверзевка село, Курской г., Обо-
янскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при р. 
Долгой. Ч . ж. 336' д. об. п. , 35 дв. и свекло
сахарный зав. (гр. Клейнмихель), на космъ въ 
пер. I860-—61 г. выдѣлано песку 14,750 пуд. 

(Обозр. раза, отрасд. п р о в ы ш . , ч. I , с. 38). 

ПереВИЦКІЙ ТоржОКЪ, деревня, Р я 
занской губ., Зарайскаго у-да, въ 30 вер. 
отъ уѣздн. г-да, при р. Окѣ. Чис. жит. 
142 д. об. п. , 17 дв. Деревня стоитъ на 
мѣстѣ древняго города Перевитска, о кото-
ромъ упоминается въ путевыхъ занискахъ въ 
Цареградъ Москов. митрополита Пимена въ 
1381 г. Въ 1483 г. Рязанскій кн. Василій 
Іоаиповичь отказалъ его сыну своему Ѳгодору. 
Здѣсь еще видны остатки древнихъ укрѣпле-
ній на высокомъ берегу р. Оки. Село это съ 
давнвхъ поръ извѣстно по своей торговлѣ и 
славится своими базарами. 

(Двттель, Старпва в-ъ Зарайсвв в его уѣздѣ, аъ Архвгв 
всторвч. в практвч. свѣд. о Россів , 1859 г., в в . 2, с. 10; Б а -
равовичь, Рязав. г . , с. 310, 535). 

ПерѲВДѣСЪ, село, Рязанской губ., Прон-
скаго у-да, въ 40 вер. отъ у. г-да, по 
Спасской большой дорогѣ, при р. Пронѣ . 
Ч . ж. 1,310 д. об п., 100 дв., базары, ярмарка. 
На р. Пронн значительная пристань; въ 
1 8 5 9 — 6 2 г. среднимъ числомъ ежегодно грузи

лось всей клади 3,105,239 пуд. на 1,549,764 р. , 
изъ нихъ хлѣба 2,952,601 п. на 1,435,032 р. , 
сѣменн льнянаго 69,628 пуд. на 43;940 р . , 
неньки 16,090 пуд. на 18,477 р. , металловъ 
и издѣлій 4,603 пуд. на 21,341 р. , сала 
4,800 пуд. на 15 тыс. р . , тряпья 12,397 п. 
на 6,509 р. Въ тоже время разгружалось 
884,997 пуд. на 520,908 р. , изъ нихъ ме
талловъ 174,101 пуд. на 270,050 р . , виноградн. 
винъ на 14,317 р . , соли 307,300 пуд. на 

137,039 р. , смолы п дегтя 41,168 пуд. на 
23,642 р., лѣса и издѣлій на 22,094 р. На 
пристань грузы идутъ преимущественно съ 
базарокъ торговаго села Ухлова (Ряжскаго у .) , 
отстоящаго отъ Перевлѣса въ 60 в. по зим
нему пути. 

СБаравоввчь, Газав. г . , с. 90). 

Перевозна, слобода, Волынской г., Ново-
градволыпекаго у., при р. Случѣ. При слободѣ 
находится желѣзодѣлатсльнын зав. (Руликов-
скаго), устроенный окончательно только въ 
1862 г. Въ 1863 г. выдѣіапо желѣза 1,500 
пуд. въ слиткахъ. Желѣзныя руды собираются 
малыми количествами въ неонредѣленныхъ 
мѣстахъ, па пространствѣ 120 десят. 

(Сборв. с т а т . свѣ-д. по горвов чаете ва 1865 г . , с . 236). 

ПерѳвОЗНОе, село, Вятской губ., Сара-
пульеваго у., въ 55 в. отъ у. г-да и въ 21 г.. 
отъ Воткинскаго завода, при рч. Перевозноі"; 
по Сарапульскому иочтов. тракту. Чис. жиг. 
1,093 д. об. п., едпиовѣрчсская церковь, поч
товая станція. 

Перевозный носъ въ Сѣверномъоксапѣ, 
; но берегу Болыпеземельской тундры, Архан-
I гельской г., Мезенскаго у., составляеть запад, 
i плечо Хайііудырской губы и нмѣетъ высоты 
I до 2 саж. Издали представляется въ видѣ 
! круглаго холма, покрытаго тундрою. 

(Летке, 1-кратв. п у т е ш . , ч. И, с. 229). 

ПервВОЗЪ (Пъянскій перевозъ), заштат
ный городъ, Нижегородской г., Киягининскаго 
у., въ 147 в. отъ Нижняго и нъ 36 в. о н . 
у. г-да, при р. Пьянѣ . Въ X I V в. встре
чается на берегахъ р. Пьяны степь Пере
возная, находившаяся въ землѣ Мордовской, 
но существовал* ли тогда Перевозъ —неиз-
вѣстно. О семъ Перевозѣ упоминается въ 
первый разъ въ актахъ въ 1656 г.; впослѣд-
ствіи оно, подъ именемъ Пьянскаго-Перевоза, 
находилось въ вѣдѣнін Коллегіи Экономіи; въ 
1779 г. изъ села возведено уѣзднымъ горо
домъ Нижегородскаго намѣстничества, а при 

j изданіи штатовъ въ 1798 г. г-дъ оетапленъ за 
штатомъ. Перевозъ ничѣмъ не отличается отъ 
другихъ сельскихъ населевін; въ 1865 г. въ 
немъ было ч. ж. 649 д. об. п. (303 м. п.), 
изъ нихъ мѣщанъ 2 0 , крестьянъ казен. 57о. 
купцовъ нѣтъ. Всѣ жители православные. Церк. 
2 камен., домовъ 145, всѣ деревян., 16 іа-
вочекъ, другихъ торговых* заведеній нѣть, 
училище вѣдом. Государ. Имущ.; фабрикъ н 
заводовъ нѣтъ. Жители занимаются исключи
тельно зеиледѣліемъ и вязапіемъ сътей для 
каспійскнхъ рыбныхъ промысловъ. Ярмарок* 
нѣтъ; базары собираются но пятницамъ. 

( Ж у р . Мвв. Вв. Д 1837 г., т. XXV, с. 533; В. с т . Важеі. 
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r y l . , с . 107; Город, посед., ч . I l l , с . 322; Э к о в о » . с о с т . город, 
• м е д . , ч. 1, і е і р . XXII , с. 43). 

ПѳрвВОДОБа (Лереваловка), село, Сим
бирской г., Сызранскаго у., въ 50 в. отъ у. 
г-да, по торговому тракту изъ Сызрана въ 
іт. Ставрополь п Самару, при р. Волгѣ. Ч . 
г;. 1,501 д. об. п. , 200 дв., училище. Село 
»то расположено на Самарской лукѣ; около 
него кончаются отрасли Жегулевскпхъ горъ, 
которыя достигают* здѣсь наибольшей своей 
высоты; здѣсь перѣдко попадаются скалы изъ 
шотныхъ известняковъ и песчаниковъ до 
:'0 — 40 саж. выс; въ горахъ встрѣчаются 
пещеры. Въ 1 в. отъ села протекает* р . У с а , 
mi которую перевозятся небольшія лодки съ 
Ikuni и тѣмъ сокращаютъ путь, огибающш 
i .'аиэ]к кую луку. Близь села находилось древнее 
городище, осмотрѣнпое Лепехиным*. 

(ііевдгартъ, Путевод. во Водгѣ, I I I , 36; Палдасъ, П у т е ш . , I , 
Ш і Pallas, Ѵ о у . , I , 400, 401; В . и H . , X X I , 171; Л е п е і в в ъ , Д в . \ 
З а в в с , ч . I , е . 328 , 338; Фадьвъ, въ Подн. Собр учев. п у т е ш . , і 
i . T I , с. 104). 

Переволочна: і) мѣст., Полтавск. г., ! 
Прилуцк. у/, при р. Удаѣ , въ 20 в. къ в. отъ 
у. г. Извѣстно въ X V I в.; подъ гетманскою 
властью, до 1765 г., Переволочна считалась 
въ Прилуцкоиъ полку. По свѣд. 1864 г., ч. 
ж., малоруссовъ, 1,430 об. п. (688 зг. п.), 
201 дв., цсрк. прав., сельск. учил., винокур, 
зав. и 3 ярмарки. 

( Г о с . П о с . Р. И в п . , т. I V , С 222; В . С т . ПОД1. г . , С. 79). 

2) 5ііст., Полтавск. г., Кобелякск. у., на 
лѣвомт. берегу Днепра, въ 34 в. к* ю. отъ 
у. i . Еще въ X I в. упоминается о существо-
ваіііи г. Переволочиы, которым* въ 1092 г. 
іавладѣли половцы, затѣиъ о немъ неизвестно 
ничего до X V I I в.; съ 1654 г. Переволочна 
вселяется выходцами изъ-за Днѣпра и потом* 
становится сотенным* мѣстечком* Полтавска-
г>> полка. Въ 1709 г., 30 іюля, у Переволочим 
развитые под* Полтавой шведы положили ору-
жіе перед* русскими, а Кардъ Х П перепра
вился для бѣгства въ Турцію. Понынѣ уцѣ-
лѣлъ ретраншемептъ, ирш.рывавшій отступленіе 
іпведовт. Съ 1715 г. Переволочна считалась 
глаішымъ мѣстомъ Полтавскаго полка, а око
ло времени унпчтоженія нолковаго устройства, 
въ 17 6 4, 1765 я 1766 г., здѣсь находилась 
таможня для сбора пошлин* съ произведены 
Новороссійскаго края. По свѣд. 1864 г., ч. ж. , 
малоруссовъ, 1,681 об. п. (825 м. п.), 121 
дв., 1 церк., 2 ярхарк. Жители занимаются, 
крояѣ хлѣбопашесгва и скотоводства, воздѣ-
лываніекъ полей н огородов* под* арбузы и 
дыни, которые отправляются какъ Днѣпромъ, 
такъ и сухимъ путемъ, въ сѣверныя губерніи. 
Изъ отраслей скотоводства преимущество раз-
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вито овцеводство: жители продаютъ много овецъ 
и овечьей шерсти или же выдѣлываютъ ов
чины; овечье мясо идетъ здѣсь въ пищу чаще 
чѣмъ мясо рогатаго скота; молоко овечье кро-
мѣ того служить для праготовленія масла и 
сыра, называемаго <бринзой>. Кромѣ того, 
часть жителей существуетъ чумачеством* и 
ходит* за рыбой и солью на югъ; нѣкоторые 
же занимаются сбытомъ глины' маслянки, ко
торую добывают* въ Кіевской губ. и продаютъ 
на окрестных* ярмарках*, для обмазки хат* . 

( T o o . Опис. ШВФОвснаго, S 33; Аравдаревва, О а в с . Подт 
г . , I I I , с. 170; Подт. губ. вѣд. 1857 г . , N 52; Ж . M. Вв. Д . , 
1858 г . , смѣсь, с . 30, Гор. П О С Р. И в п . , I V , С . 212). 

ПереКОПОВКа , село, Полтавск. г., Ромен-
скаго у., при р. Сулѣ , въ 19 в. къ ю. отъ 
у. г. По свѣд. 1864 г., ч. ж., малоруссовъ, 
3,721 об. п. , 648 дв., 3 ярмарки. 

П е р е г р е б н ы е острова, въ Русской Аме
рик* , нзъ архипелага острововъ, Кадьяка. 
Лежать по в - с . - в . къ з . -ю.-з . на протяженіи 
2 5 в.; ю .-з. предѣлъ и х * подъ 5 8 ° 5 4 ' с. ш., 
a сѣверный подъ 5 8 ° 5 9 ' с. ш. Перегребаыхъ 
ос-вовъ семь; они раздѣляются пролішомъ, 
въ 7 вер. шир., на двѣ кучки, изъ которыхъ 
восточная состоит* изъ трехъ, а западная 
изъ четырех* островковъ, вообще довольпо 
высокихъ, утесистыхъ, каменистыхъ и совер
шенно голых*. Кукъ въ 1778 г. назвал* ихъ 
Безплодными островами. Самый большой изъ 
нихъ Ушугатъ, находится въ западной вучкѣ, 
имѣетъ 15 вер. дл. отъ ю.-з. къ с . -в . и до 
21І2 вер. шир. въ сѣверномъ концѣ. Ю.-з. 
его конец* находится подъ 5 8 ° 5 4 ' с. ш. и 
2 2 5 ° 2 Г - в . д. Два неболыпіе островка лежать 
въ 450 саж. къ в. отъ этой оконечности, и 
одинъ, въ таком* же разстояніи, къ сѣверо-
востоку сть сѣверной оконечности острова. 
Изъ восточной кучки самый большой о-въ 
Аматули, длиною около 21/» вер. и находится 
подъ 5 8 ° 5 7 ' с. ш. Два другіа островка 
нѣсколько мевѣе его, лежат* одинъ къ с.-з», 
а другой къ ю.-з. , весьма близко. Отъ о-ва 
Аматули въ 13/4 вер. на ю. есть большой, 
довольно высокій пирамидальный камень. Ос
трова эти д!лятъ входъ вь Кенайскій заливъ 
на-двое, обыкновеипо ходятъ восточною сто
роною, которой проходъ чіістъ, берега круты, 
преглубы и высоки. Глубина по вост. сторону 
острововъ повсюду 4 0 , 60 и 90 саж.; грунтъ 
большею частью дресва и мелкій песокъ. 
Преобладающее теченіе изъ Кенайскаго залива 
и весьма часто сулоями, которые хотя бывают* 
иногда велики, но не на большомъ про-
странствѣ. 

(Теб»вьвова, гадр. Завѣч., с 58 в с. 18-, Цут. Кува (с» 
177В-80), 11, ' 1 1 
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Пѳрегребный остров*, въ Русской 
Америвѣ (во алеут. Унатхуукъ), изъ группы 
Павловских* острововъ, лежитъ въ 7 вере, 
отъ Юкольнаго. Онъ имѣетъ около 9 вер. въ 
окр., гористъ; имѣетъ небольшую бухту, въ 
которую впадаетъ небольшая, вытекающая изъ 
озера и изобилующая рыбою рѣчка. Па немъ 
есть ягоды: шикша и брусника. Сѣверная 
оконечность этого острова состоять изъ кру-
таго утеса, базальтовой породы, который съ 
моря представляет* зданіе, построенное изъ 
больших* правильныхъ четыреугольниковъ не-
большимиіуступами. Пространство между Юколъ-
нымъ и Перегребнымъ занято сплошь камнями. 
Есть еще камни въ милѣ отъ о-ва Перегреб-
наго къ с.-в. 

(Тебѣвькова, Гидр. З а я ѣ ч . , с. 93; Веніаваноаа, З а п а с , объ 
У в а д а ш в . о т д . , I , 253 a 251; Л а т к е , П у т е ш . отд. в о р . , с . 282; 
Grewingk, въ Verb. d. Miner. Ges., 1848—49 p., 178). 

ПерѲДОваа станица, 3 бригады, 2 У рун. 
полка, въ 196 в. отъ Ставрополя, при р. 
Аргоміз. Ч . ж. 1,783 д. об. п., 267 дв. 

ПерѲДѣлъ (Юдино), село, Калужской г., 
Медынскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. 
Лужѣ. Члс. Ж И Т . 50 д. об. п., 17 двор., 
писчебумажная фабр. (Говардъ и Грант*). 
Фабрика уже существовала въ 1785 г. На 
ней въ 1860 г. выдѣлано 32 т. стоп* на 
56,900 р. , при 120 рабочих*, а въ 1861 г. 
33 т. стоп* на 69 т. р . , при 165 рабочих*. 
Фабрика дѣнствует* паровою машиною въ 
40 силъ. 

( П а в а т н . кн. Кадуж. г. ва 1861 г . , с . 180, 183, 186). 

Перейма, село п почтовая станція, 
Подольской г., Балтскаго у., въ 17 в. отъ 
у. г-да, при прудѣ, на Петербургскомъ почто-
вомъ трактѣ изъ Балты въ Ольгополь. Ч . ж. 
1,402 д. об. п. , 165 дв. , правосл. церковь, 
этапный домъ и винокурен, заводъ. 

Перекомскій-Пнкодаевекій-Роз-
в а ж с в І И муж. заштатный монастырь, Нов
городской г. и у., въ 20 в. отъ Новгорода, 
на западн. берегу о.'.. Ильменя, при селе-
иіи Ямокъ (134 д. об. п. , 24 дв., приход, 
церковь), близь рч. Веренды. Въ лѣтописяхъ 
о монастырѣ нѣтъ извѣстій; позднѣйшіе же исто
рики основаніе его относятъ къ полов. X V в. 
Онъ былъ основанъ Ефремомъ, инокомъ Саввы-
Вишерскаго мон., въ 1450 г. поселившимся 
близъ устья р. Веренды, гдѣ соорудилъ церковь 
Богоявленія, а для удобнѣйшаго доставленія 
монастырю воды прокопалъ въ оз. Ильмень 
протокъ, отъ чего монастырь и сталь назы
ваться Верендовскимъ Перекомскимъ (Перекоп-
скимъ мон.); Ефрем ь, по стечедіи къ нему 
отшельников*, быль посвящен* въ священники 
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и построилъ церк. камен. во имя Св. Николая 
(1466 г.). Въ 1492 г. онъ скончался и 
погребеиъ въ Николаевской церкви. Въ 1509 г. 
монастырь сталъ обрушиваться отъ разливо.и. 
весеннихъ водь, почему его перенесли на 
другое мѣсто, называемое Клинково (настоящее 
его мѣсто), и въ 1545 г. перенесены и мощи 
Ефрема. Въ книгѣ Шелонской пятины, письма 
Оксакова и Молахова (1581 —1582 г.) ска
зано, что <въ Паозерскомъ погостѣ монастырь 
Николы чудотвор, на Перекомѣ отъ Литовских і. 
людей воеванъ. А въ немъ церковь Никола 
Чюдотвор. камена, дапредѣлъ Ефрем* Препод., 
да церковь теплая деревеная Богоявленіе 
Господне... а церкви стоят* безъ пѣнія>. Въ 
это время монастырю принадлежала дер. Гли
нища. Въ 1611 г. монастырь раззоренъ шве
дами и возобновлен* только в* 1672 г. боя
рином* Бабарыкинымъ. Въ 1702 г. Петр* I, 
во время плаванія своего по Ильменю, былъ 
застигнуть бурею и занесенъ іл. Переком. мон. 
Вскорѣ монастырь сгорѣлъ, но съ дозволенія 
Петра возобновленъ. Въ 1764 г. мон. уираз-
дненъ и обращенъ въ цриходскую церковь. 
Въ 1796 г. сюда былъ переведенъ изъ Нов
города мон. Нжоло-Розважскій. Нывѣ здѣсь 
2 церкви; въ соборѣ С в . Николая почивают п 
въ ракѣ мощи Св. Ефрема. 

( Истор. Рос. Іер. , ч. V , с . 466—479; Р а т г а я а ѵ M O B . В Ц е р в . . 
с . 386; Веводваъ, о Ш т в а а х ъ а п о г о с т а » Новгород., въ З а п . 
И . Р . геогр. О б щ . , в в . Ѵ Ш , првложеаіе, с . 71; Крата. Истор. 
Опвс. Святыня Новгород., с . 47; А р х в а . Маваріа, Археолог. 
Опвс. цер. древа, въ Новгородѣ, ч. I , с . 639—643; Паватв. в в . 
Новгород, г. аа 1838 г . , отд. I I , с . 58; Озерецковсвіа, отъ 
С . - П е т е р б у р г а до С т . Русы, с. 90). 

ПѳрекОПНОѲ (Морцово, Новотроицкое), 
село, Самарской г., Новоузенскаго у., въ 91 г», 
отъ у. г-да, при р. Мал. Узенѣ. Ч. ж. 
2,479 д. об. п. , 350 дв. 

Перекопская стан., 3 . Войск. Донск., 
Усть-Медвѣдицкаго округа, въ 75 верст, отъ 
ст. Устье-Медвѣдицкой. По свѣд. 1859 г. 
ч. жит. 1,148 об. п., 222 дв., церк. прав. 2, 
ярмарки 2. 

( K o p p e n , а. 164). 

ПѳрекОПСКІЯСОДЯНЫЯ озера, Тав
рической губ., въ е. части Перекоискаго у-да, 
на полуостровѣ Крымѣ. Они тянутся цѣпью 
въ разстоянін отъ города Перевояа отъ 1о 
до 25 в., по Перекопскому перешейку, вер-
стахъ въ 120 отъ г. Симферополя. Нѣкоторыя 
изъ нихъ, лежащія къ в., составляют* заливы 
Сиваша, другія отдѣлевы отъ моря узкими, 
песчаными, горизонтально наслоенными пере
шейками, происшедшими отъ постояннаго прибоя 
волн*, осаждавших* песок* и глину. Таким* 
образомъ несомненно ихъ происхождение изъ мор-
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гкихъ зал и вонь; это доказывается и фигурой ихъ: 
они, ЛО.ІІ.ІПРЮ частью, съуживаются, углубляясь 
ігь материк*, а вь близлежащему морю обра
щены широкою стороною. I Садка соли въ 
пил- рѣдко начинается въ маѣ, а чаще въ 
половпи-Ь іюня, и продолжается до половины 
сентября; добыча соли продолжается даже до 
кошта ноября. Соль Перекопскихъ озеръ бы-
ваеп. различных* качеств*: лучшею считается 
из* главных* озер* Стараго и Краснаго; изъ 
прочих* озер* получается соль легковѣснѣе, 
а потому вывозится в* тѣ губерніи, гдѣ 
се покупают* не па вѣс*, a мѣрою. Изъ нѣ-
готорых* озер* соль вовсе не добывается. 
Всѣхъ Перекопских* озеръ болѣе 32; онѣ раз-

дтпеньі на 4 квартала п принадлежат* казнѣ. 
Главами идосганляюптія соль лучшаго качества 
< уть ельдуюшія: Старое въ 18 в. отъ Пере
копа, Красное в* 1 в. от* предъидущаго, 
Kptfi.we « Еіятское к* с. отъ Краснаго, Чу-

рюмехое к* с. от* того же, Аугулъ въ 25 
в. огь Кіягскаго, Карлеутское па ю.-з. отъ 
того же, Биркское к* в. от* Карлеутскаго 
и Чотарсксе, соединяющееся с* Сивашемъ 
посредством* пролива. Прочія озера суть боль
шею частью солончаки, на которыхъ соль 
садится только в* болыиія засухи. Въ тече-
ніе 13 л . , с* 1839 по 1851 г., из* Пере
копских* озер* добыто 81,869,597 п. соли; 
добыча нта отправляется во впутреннія губер-
!>іи. Соль добывалась здѣсь издревле. Отъ 
XII IL есть язвѣстія о добычѣ крымской соли, 
вел г.дствіе сего путь въ Крым* из* Кіевской 
области называется соляным*; съ X V I вѣка 
эгимъ промыслом* запинаются запорожцы с* 
разріптенія Крымских* ханов*, которые бра-
л;і съ них* извѣстное вознаграждение за пра-
в > добычи. В * XVIII промышленники покупа
ли соль по 4 р . за воз* въ 11'/я п. и сверх* 
того платили 1 р. пошлины у перекопских* 
ворот*. П понынѣ со.теломы являются к* 
Перекопу преимущественно из* Малороссія. 

(Сувароковъ. П у т . въ Кр. в В е г с а р . , с. 40; Свальв. , С т а т . 
Н о в о р ш . к о . , I I , 47.' я с і ѣ д . і Гори. Ж. 1838, I I I , 494; Ж . М. В в . 
.1. І8І9. X I V " , 94 в 202, Г р у ш , о п я с . мяв. водъ, с. »01, 3S7). 

ПербВОПЪ (татарок. Капу, Капы, Оръ-
Каик), у. г. Таврич. г-ніи. 

I - Г-дъ, па Крымском* перешейкѣ, под* 
4 6 ° 1 0 ' с. ш. и 5 1 ° 2 1 ' в. Д., в* 134 вер. 
от* губернскагг) города. Состоит* из* двух* 
'•тдѣльвых* поселепій: собственно г-да Пере
копа я его предмѣстья Армяпскаго Базара 
(см. »то сл.) . Ещо в* древности Крым-
<кіі яерешеек* был* перекопан* рвом* и ва
лом*, что называлось у греков* Тафросъ; тут* 
же находится и укрѣиленіе этого имени. Н о , 

с* течепіем* вѣков*, за смѢной древня го поселе-
нія полу-острова, крѣпостца эта разрушилась, а 
ров* порос* лѣсом*. Когда в* X V в. въ Крыму 
образовалось ханство, х а н * МенглиТирей вы
строил* на перешейкѣ новое укрѣиленіе, Ферхъ-
Керменъ, при помощи мастеров* из* Кафьт и 
Манчуиа. Сынъ Менгли-Гярея, Сагибъ-Гирей, 
расширил* эту крѣпость и провелъ вал* отъ 
моря и до моря. Турки, имѣвшіе верховную 
власть над* Крымскими ханами, поставили 
здѣсь гарнизон* и назвали крѣпость ОрѵКапи; 
русскіе же и поляки называли ее Перекопом* и 
названіе это переносили на все Крымское госу
дарство—орду Перекопскую. Въ концѣ Х Ѵ П в., 
по описанію дьяка Зотова, который состоял* 
при русском* посольствѣ въ Крымѣ, Перекоп* 
не представлялся грозною крѣпостью, но был* 
каленный четырсугольный, с* восемью баш
нями, и съ Крымской стороны с* двумя во
ротами, из* которых* однѢ засыпаны; стѣны 
его не имѣли твердости, ров* былъ неглу
бок*, нал* невысокій и с* проверзинамн. 
В * 1736 г., во время войны Россіи с* Тур
ками, фельдмаршал* Мипих* овладѣлъ всею 
Перекопскою лішіею, принудил* къ сдачѣ 

J крѣпость и, остайивъ въ ней гарнизон*, цро-
і ник* в* Крым* до Бахчисарая. В * 1738 г. Пе-
' рекоп* былъ вторично взят* фельдмаршалом* 
I . Іасси, который, возвращаясь из* Крыма, вс-
! лѣлъ взорвать Перекопскую крѣпость и срыть 
J большую часть вала. Въ 1754 г. султан* Крым*-

Гирей занялся возобновленіемъ крѣпости, но 
посады, ее окружавшіе, уже ие возобновля
лись и жители и х * , большею частью армяне 

! и греки, основали в* 5 вер. отъ крѣпостп 
і поселеніе Армянскій Базар*. В * 1771 г. Пе-
! рекоп* снова был* взят* русскими войсками, 
; а в* 1783 г. присоединен* к* Россіи, в * * -
I сгѣ со всѣм* Крымом*. В* 1784 t* онъ б и л * 
( назначен* уѣзднымь городом* Таврической 
J области и сохранялъ это значеніе при всѣхъ 

позднѣйшихъ административныхъ преобразо-
ваніяхъ въ Новороссійскомъ краѣ . Самая 
же крѣпость Перекопская была упразднена въ 
1735 г. По свѣд. 1865 г. въ Перекопѣ, съ 
Армянским* Базаром*, жит. 4,927 об. п. 
(2,546 м. п . ) , р)сскихъ, греков*, армян*, 
татар* и евреевъ; изъ них* купц. 231 об. п., мѣ-
щанъ 2,242 об. п. Въ числѣ жит. правосл. 2,690 
об. п. (1 ,399 м. п.), арияно-григоріанъ 757 
об. п. (287 м. п.), караимовъ 348 об. п. (249 
м. п.) , прочих* евреевъ 829 об. п. (412 м. 
п.), магометан* 361 об. п. (171 м. п.). До
мовъ 763 (751 камен.), церк. православ. 2, 
арчяно-грягор. 1, римско-католич. і , евр. сине-
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гогъ 2, караимск. синагога 1, магомет. мече
тей 7 (изъ нихъ въ самомъ Перекопѣ 1 прав, 
церк., 1 евр. синагога и 1 мечеть). Училищъ 
прнходскихъ 2 и уѣздное 1 (изъ нихъ въ Пе-
реконѣ 1 нрпходское). Торговля г-да очень 
незначительна; лавокь 255, всѣ частный (въ 
томъ числѣ 41 хлѣбный амбаръ), гостин-
ницъ 3, кофеень 6, харчевень 3, вин-
ныхъ погребовъ 17, постоялыхъ дворовъ 3. 
Базары разъ въ недѣлю. Заводовъ (всѣ въ 
Армянскомъ Базарѣ) 8; изъ нихъ 5 обра-
ботываютъ табачные продукты. Ремесленни-
ковъ 153 ; изъ нихъ 65 мастеровъ. Глав
ные предметы мѣстныхъ промысловъ: добыча 
соли изъ Переконскихъ соляныхъ озеръ и 
отчасти торговля хлѣбомъ, овечьею шерстью 
и мерлушками. Соль, шерсть и мерлушки по
купаются торговцами изъ внутренних* губер-
нін, a хлѣбъ, покупаемый мѣстными жителями 
въ материковыхъ у-дахъ Таврич. г-ніи, дос
тавляется въ Евпаторію. Впрочемъ, съ высе-
леніемъ Крйяскихъ татаръ торговля Перекопа 
окончательно упала. Доходовъ городск., по 
свѣд. 1862 г., 9,638 р. , выгонной городской 
земли 8,758 д е с , но она отдается въ аренду 
казнѣ и не находится въ пользованіи жителей, 
что стѣсняетъ ихъ въ содержаніи домашняго 
скота. Торг. свид., по свѣд. 1865 г., выдано 
58; изъ нихъ 51 купцамъ второй гильдіи. 

(Боплавъ, с. 37; 3«бд., Зевдеоп. Р. Ввп., V, US; Суваро-
к » , Пут. по Пр., 36; Renilly, 186; Castres, p. 281; Муравье»»-
An., Путеш. въ Тавр., с. 38; Goebel's Reise, I , s. 270; Сува-
роковъ, Досуга Кр. судьв, І. с. 81і Koch, Krim, s. 159; Pallas, 
Second. Voyage, I , p. 277, III, 4, 6, 10; Pallas, Bemerkungen, 
I I , s. 1; Съв. Apx., 1828 г., XXXII т . , отд. V, с. 280; Тере-
щеаіо, Очервв Воворосс. «р., с. 125; Кессдеръ, Пут. по Сѣв. 
6. Черв, п., с. ПО: Г. Ж. 1812 г., I, с. 326; С.-Пб. В. 1843 г.. 
N Ш ; Одесса. Віст. 1884 г. , N 3, 1848 г. N 80; Ковверч. 
газ. 1840 г., К 9; В. Ст. Тавр, г., с. 211; Гор. Пос. Рос. Иао., 
IV, с. 685; Эвов. сост. гор. Европ. Рос., 11; Новоросс. Кадевд. 
1842 г., с. 306, 1866 г., с. «в). 

П . Перекопскій уѣздъ въ сѣверной части 
полу-острова Крыма, образуетъ трех-угольникъ,, 
который съ своей с.-в. стороны омывается 
Сивашемъ. Пространство у-да 5,231 кв. в. 
или 108 кв. м. Общій характеръ поверхности 
Переколскаго у. — степная равнина; по самой 
средин Ь ея, почти по направленію почтовой до
роги изъ Перекопа въ Симферополь, тянется съ ; 
с . на ю. плоская возвышенность, съ одной сто- j 
роны спускающаяся къ Сивашу самыми пологи- ' 
мп покатостями, а съ другой къ Черному морю | 
оканчивающаяся довольно крутыми обрыва- ; 
ми. Самый Перекопскій перешеекь, связываю- ! 
шДй Крымскую степь съ Днѣпровскою, пред-
ставляетъ покатости на в. и з. Мѣстность, на 
которой стоить Перекопъ, возвышается надъ 
норемъ на нѣсколько десятковъ сажень. Въ 
цѣломь раввина у-да представляетъ постепевт 

ное возвышеніе къ ю. Западный берегъ у-да, 
омываемый Чернымъ моремъ, имѣетъ отъ 2 
до 3 саженъ высоты. Береговое очертапіе. 
со стороны Чернаго моря, не представляетъ 
изгибовъ. Доступъ къ берегу съ моря вевоз-
моженъ, по причинѣ мелей. Береговое очертаніе 
со сторовы Сиваша весьма извилисто и обра
зуетъ цѣлып рядъ вдавшихся въ море, по 
нанравленію къ с , низменныхъ косъ и мы
совъ. П о мелкости Сиваша и съ этой сто
роны нѣтъ на берегъ доступа съ моря. Поч
ва уѣзда солонцовато-глинистая, нисколько поч
ти не прикрытая черноземомъ; кое-гдѣ обнару
живается грунтъ каменный; самый перешеекъ 
состоитъ изъ чистой глины. Предполагаютъ, 
что иодъ пластомъ глины въ с. части у-да 
залегаетъ непрерывный власть кварценаго пес
ку, содержаний прѣсцую воду, по происхож
дению, Днѣпровскую. У-дъ отличается совер-
шеннымъ безводьемъ. Значительнѣйшая рѣка 
Крыма, Салгнръ, иротекаетъ только по ю.-в. 
границѣ у-да. Остальныя рѣчі.и, протекающія 
по уѣзду, im, которыхъ наибольшая Четер-
лыкъ, впадаетъ въ Черное море, близъ Пере-
копскаго перешейка, совершенно ничтожны: 
онѣ наполняются водою только по веспѣ, а 
большую часть года пересыхаютъ. Озера въ 
у-дѣ находятся кь ю. отъ г-да, всѣ онѣ 
соленыя (см. Перекопскія соления озера), 
Вслѣдствіи недостатка годной для питья воды 
правительством* въ послѣднее время приняты 
мѣры кь устройству въ у-дѣ хорошихъ ко-
лодцевъ, запрудъ и резервуаровъ для стока 
дождевой воды при помощи дренированія поч
вы. При существованіи подземныхъ водъ мож
но расчитывать на полную успѣшность обвод-
ненія края. Главная дорога проходить въ 
с.-з. части у-да, по направлению кь ю.; это 
почтовая дорога изъ Перекопа въ Симферополь; 
отъ нея отдѣляется въ обѣ стороны нѣсколь-
ко дорогъ транзитныхъ на Акмечеть, Евпа-
торію, Севастополь, Карасу-баззрь и Ѳеодо-
сію. Независимо отъ нихъ уѣздъ пересѣкается 
съ ю. на с. травзитною дорогою изъ Симферо
поля на Чонгарскій полу-островъ въ Мелито
поль. Насе.іеніе у-да, послѣ выхода татарт, 
стаю очень невелико; по свѣд. за 1865 г.. 
оно (без* Перекопа и Армянскаго базара) не 
превышает* 12,665 об. п. (6,888 м. п.); съ 
томъ числѣ дворянъ 335 об. п. (166 м. п.), 
крестьянъ 7,739 об. п. (4,371 м п.) и ко-
лонистовъ 1,951 об. я. (1,018 м. п.); изыіихъ 
православныхъ 3,127 об. п. (1,769 и. п.), 
протеставтовъ 1,856 об. п. (968 . а», п.) , 
евреевъ 549 об. п. (514 м. п.) и магометанъ 
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6 ,950 об. п. (3,791 и. п .) . Этнографическій 
составь насеженія весьма разнообразен*. До 
послѣдняго времени п вовынѣ главная масса 
васеленія — Крымсдгіе татарн; число ихъ 
до Крымской воины было гораздо значительнее; 
съ тѣхъ пор* до 1864 г. татары оставили въ 
у-дѣболіе 110 поселеній, и убыль ихъ только 
отчасти восполнилась новыми поселенцами 
малоруссами и великоруссами изъ Молдавіи и 
Турціи, также чехами и греко-болгарами изъ 
Анатолии (всего около 5,000 ч.). Такимъ обра-
зоиъ въ у-дѣ живутъ великоруссы, мало-
русси, чехи, болгары, греки, иѣмцы, евреи, 
и татары. Плотность наличнаго населенія (безъ 
г-довъ) предетавляетъ 1,7°/о на кв. м. Всего 
населенных* мѣстъ въ у-дѣ 2 6 3 , съ 1,775 дво
рами, го 1 иоселенію на 20 кв. м. Поселе-
нія вообще очень мелки, так* что на каждое 
приходится менѣе 2 дворовъ и 34 жителя; 
только одно носеленіе, чешская колонія Бо-
іенка, имѣеть 340 ж. По причинѣ нехдѣбо-
родноста почвы, земледѣдіе въ Перекопскояъ 
у-дѣ не составляетъ выгоднаго промысла; при-
томь же, у татарскаго населенія оно стоить на 
чрезвычайно нвзкой степени развитія. Р а в 
ным* образом*, у-дъ не предетавляетъ удобствъ 
и для луговодства, по недостатку орошенія. Л і -
совъ въ уіздѣ нѣтъ вовсе; его степная 
равнтгаа не предсташяетъ даже кустарниковъ. 
Попытки нскуственной разсадкн деревьевъ не
многочисленны. Бодѣе других* заслуживаетъ 
вниманія иохѣщичій сад* близъ деревень Коз-
ларъ и Айбаръ, разведенный на пространства» 
10 десятин* исостоящій из* 4,000 деревьевъ, 
въ числѣ которыхь есть и фруктовыя. Всѣхъ 
фруктовых* садов* въ у-дѣ насчитывается 7. 
Схотоводство находится въ довольно цвѣту-
щем* состояніи; по свѣд. 1865 г., в* у-дѣ, 
без* города, было 8,300 лошадей, 13,897 
годов* рогатаго скота, 114,912 овец* про
стых*, 100,545 тонкорунныхъ. Коневодством* 
запиваются татары, которые гонят* свои 
табуны на ярмарки Днѣпровскаго уѣзда. Н а 
конец*, одно изъ главнѣйших* занятій мѣст-
пыхт. жителей составляют* соляные промыслы. 
Соль, добываемая в* Перекопских* озерах*, 
отправляется во внутреннія губерніи. Торгов
ля у-да незначительна : въ его селеніях* 
нѣгт. ни одной ярмарки, и даже не учреж
дается вти одного базара. Скудная торговля 
у-да сосредоточивается въ Перекопѣ и Армян
ском* Базарѣ. 

(БаСаіогравія см. Таааап. r-яіа я Кршсъ). 

Поревоггь, слобода, Харьковской г., 
Валкскаго у-да, при вершииѣ рч. Мжа, 
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въ 10 верстах* от* Валок*. Перекоп* по
строен* не позже 1675 года, въ видѣ укрѣ-
пленія против* татарских* набѣговъ, на пути 
татарской дороги — Мурафскаго шляха, ко
торый на этомъ мѣстѣ былъ перерѣзанъ 
рвом* и валом* и не раз* подвергался от* 
татар* грабежу; до 1765 г. былъ сотенным* 
мѣстечкомъ, а потом* вошел* въ состав* 
Слободо-Украинской г-віи. П о свѣд. 1857 г. 
ч . ж . 2,182 об. п . , малоруссовъ; 400 дв. , цер
ковь прав. 

(Опіс. Х а р и , эпаріда, U, 267). 

Перекрестный золотой рудникъ,Перм-
ской г., Екатеринбургского у. , въ округе Бере-
зовскаго зав., открыт* съ 1798 г. Разрабаты
вался с* 1788 г. по 1858 г., рудъ вынуто 
2 ,642,384 иуд., золота получено ,24» иуд, 
10 фун. 87 золоти. Глубина выработки до 
12 саж. 

(.Гор. Ж у р . 1862 г., ч. I V , с. 272). 

Перелазы, село, Черниговской г., Сураж-
скаго у. , въ 70 в. отъ у. г-да, прп р. Доро-
говшѣ. Ч . ж. 2,303 д. об. п. , 336 дв. 

Перелоиская мель, на р. Волгѣ, Ниже
городской г. , Балахнинскаго у. , выше дер. 
Югъ, открывается въ іюнѣ на 200 саж.; 
глуб. 3 фут.; суда здѣсь паузятся. 

(Судоход. Дорожа., ч. і , азд. 1854 г., с. 177). 

Перемиловсвая пустынь, погост*, 
Владимірской г., Муромскаго у., въ 21 в. 
от* у. г-да, при р. Окѣ . Ч . ж. 22 д. об. п . , 
3 дв. , церковь во имя Успенія Богородицы. 
Здѣсь существовала прежде муж. пустынь, 
свѣдѣній о которой нѣтъ. В ь церковном* 
отношеніи къ погосту приписана дер. Ефре
мова, съ 413 д. об. п., которые занимаются 
постройкою судот, на Окѣ . 

( И с т о р . Рос. Іорар. , ч. V, с. 479: Тяхояравоаъ, Со. яасед^ 
». Вдад. г. , азд. 1857 г . , с . 205). 

Перемиловсвія торы, Владнмірской г., 
Муромскаго у. , составляют* прав. бер. Оки, 
на пространствѣ 2 0 в . , начиная отъ дер. 
Пертовой до с. Сапунов*. Они заключаютъ 
въ себѣ гипсъ, который ломается па продажу 
жителями сс . Базарова, Болотникова, Клина, 
Курмыша, Голеннщева, Короваева, Жайска и 
Сапуна. Лучпіій гипсъ находится при сс . 
Жайскѣ и Сапунахъ (см. это сл.). Разработки 
производятся зимою. Въ 10-лѣтіе 1 8 4 4 — 
1853 г. въ Перемиловскихъ горах* добыто 
гипса 5 ,175,250 пудов* на 63,462 р., прп 
6,128 рабочих*, т. е. средним* числом* в* 
год* болѣе 500 тыс. пуд*; нри чем* еже
годно работает* до 600 человѣк*. Але
бастр* покупается намѣстѣ исключительно ко
ломенскими купцами, которые, нагрузив* его на 
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суда, доставляют* его въ Москву (но pp. Клязь
ме и Москвѣ). 

( Т а ю в р а в о в ъ , Еладииір. сборника., с . 32—34, Вдад. г . вѣд. 
1856 г . , N 2 3 , с. 179; Ж у р . Мин. Вн. Д . , 1856 г . , т. X V I I , отд. 
3, с . 1—81. 

П е р е М Ы Ш Л Ь , у-ныіі г-дъ Калужской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 1 6 ' с. ш. и 53°50' в. д. , 

въ 28 в. къ ю.-ю.-з. отъ Калуги, по почтов. 
тракту въ Козельскъ, расположенъ на косогорѣ 
лѣваго берега р. Окн образующей здѣсь за
ливы (озера). Мнѣніе, что Перем. основан* 
въ X I I в. Юріем* Долгоруким*, опровергается 
тѣмъ, что Перемытль Калужскій находился 
въ земл'Ь Вятнчей, не входившей в* удѣлъ 
Долгорукаго, а принадлежалъ къ удѣлу Черни-
говскихъ князей. Имя Калужскаго П . въ 
первый разъ встрѣчается, въ 1328 г., въ духов
ной Іоанна Калиты, коею Перем. передавался 
въ удѣлъ сыну его Андрею, родоначальнику 
кн. Серпуховских*; впрочем*, и кн. Москов-
скіе иэгѣли здѣсь свою часть, что видно из* 
договоровь; между кн. Владпміромъ Андрее
виче** Храбрым* и Длитріемъ Донскимъ п 
сыном* его Василіемъ. Въ концѣ X I V в. 
Перем. подпалъ подъ власть Литвы, но въ 
1408 г. возвращенъ Россіп. Владнміръ завѣ-
щалъ Перем. сыну своему Василію, а по 
смерти послѣдняго П . поступил* во владѣніе 
кп. Боровскаго, Василія Ярославича. Во время 
междоусобін Василія Темпаго с* Косым* и 
Шемякою, городом* овладѣлн литовцы и отдали 
его кн. Воротынским*, но въ 1494 г. возвра
щенъ по договору Россіи. Въ 1565 г. Іоаннъ 
Грозный включил* его въ опричину, но въ 
духовной (около 1572 г.) оговорил*, что кн. 
Воротынскій вѣдаетъ Перемыгалемъ по пре
жнему. Въ 1595 г. уѣздъ былъ раззоренъ 
крымцами, поэтому въ 1598 г. Перем. былъ 
тщательно укрѣпленъ при ожиданіи на него 
иовыхъ нападенііі. В * період* самозванцев* 
я въ первые годы царствованія ц. Михаила 
Ѳедоровпча Перем. подвергался пеоднократно 
раззореніямъ отъ приверженцев* вст.хъ партіи. 
В * 1708 г. Перем. приписан* къ Смоленской 
губ., въ 1719 г. къ Калужской провияпіи 
Московской губ., вч> 1776 г., при учрежденіп 
Калужскаго намѣстничества, сдѣланъ его уѣзд-
нымъ городомъ. По извѣстіямъ за 1766 г. 
Перемышль былъ окопанъ рвами, длина конхъ 
вмѣстѣ равнялась 400 саж., глубина съ запад, 
стороны въ 4 саж., а съ сѣвер. 15 саж.; 
съ вост. и юж. сторон* къ г-ду примыкали воз
вышенности, окаймленння озерами и болотами. 
Внутри города церквей не было, а ва носадѣ 
паходилпсь 6, изъ конхъ 2 камен.; дома были всѣ 
деревянные; базары собирались по пятницам*, 

главные предметы торговли состояли въ пенькѣ, 
медѣ, воскѣ и скотѣ. Во время намѣстничества 
(около 1780 г.) отъ земляных* валов* П. 
были видны только остатки; жителей было 
1,389 д. об п. (купцов* и мѣщанъ 87G), 
церквей 6 (4 кам.), домов* 238 (1 кам.), 
лавок* 35 и парусная фабрика, вырабаты
вавшая до 4 т. кусковъ полотен*. По свѣд. 
за 1865 г. ч. ж. 3,112 д. об. п. (1,463 
м. п.) , изъ нихъ городе, сосл.: купцов* 261, 
яѣщанъ 2,294. Почти всѣ жителя православные. 
В * 1865 г. въ городѣ было 5 кам. церквей, 
изъ нихъ собор* Успепія древней архитектуры 
построенъ, какъ полагаютъ, пе поздпѣе X V I 
стол., церковь св. Духа постр. въ 1767 г., 
Покрова въ 1800 г., св . Николая въ 1700 г. 
и Рождественская въ Х Ѵ П Г ст. Николаевская 
и Рождественская церкви прежде были мона
стырскими; при первой находился Николаев-
скій-Резванскій женскій мон., существовав-

I шій уже въ X V I I ст.; въ 1641 г. здѣсь 
похоронена Пр. Ив. Раевская, дочь которой 
Анна Леонтіевна. супруга Кирилла Полуек-
товича Нарышкина, въ 1700 г., построила 
вмѣсто деревянпой нынѣшпюю камен. церковь; 
при изданіи штатов* въ 1764 г. оба монастыря 
были обращены въ приходскія церкви. Домовъ 
324 (13 камен.), лавок* 28, гостинница, 
трактир*, харчевень 3, постоялых* дворов* 
4, городская больница, уѣздн. училище, прк-
ходскіе мужское и женское в* ннхъ в* 1863 
г. было учащихся 100 м. п. п 40 ж. п. Го
родъ имѣетъ во владѣніи земли 832 десят.; 
городской доход* на 1862 г. исчислен* в* 
4,376 р. Главное занятіе жителей состоит* 
въ мелочион торговлѣ. и в* уходѣ по паспор
там*; въ 1862 г. выдано их* 481 ремеслен. 
въ 1865 г. 83 (56 мастер.). Въ 1865 г. было 
только два кирпичных* завода, выдѣлываю-
щнх* кирпича руб. на 400. Перем., несмо
тря на свое положеніе при судоходной р. Окт., 
большего торговагозначенія неимѣетъ, on бли
зости Калуги, гдѣ обыватели запасаются пеѣмъ 
нужнымъ; мѣстное же купечество торгует* 
съѣстнымн припасами, скотом*, пригоняемым* 
изъ" Украины, пенькою, скупаемою въ уѣздѣ, 
перепродает* на Окѣ лѣс* и соль, привозимую 
из* Нижняго; товары эти отсылаются на 
Калужскую пристань. В * 1865 г. выдано 
торговых* свидетельств* купцам* 2-й пільдіи 
7, на мелочный торгъ 25, на развозпый 19. 
на разносный 1, мѣщанамъ-иромышлеіінинкамъ 
6, прикащикамъ 9. Базары собираются еже-
недѣльно по пятницам*; ярмарок* 2 ежегодно: 
въ 10-ю пятницу по Пасхѣ и 15 сентября; 
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въ 1863 г. на нихъ привозилось на 28 т. р . 
(въ 1862 г. на 25 т. р.) , продавалось на 
15 т. р. (въ 1862 г. на 9 т.); лучшая по 
оборотам* первая: иъ 1863 г. привоз, на 
21 т. р . , продав, на 12 т. р. 

(Toootpa*. aaatcT., іяд. 1771 г., с. 198; Ошс. Калуж. на-
•іствач., с. 29, Матер, для статвст. Госсія, азд. Мае. Вв. Д., 
183» г., отд. I . е. 128, отд. 3, с. 211, В. стат. Калужо. г., с. 
132; Іивга Болып. Черт. Соассіаго, с 83; Попропвія, Кадужс. 
губ., ч. II , с. 188; Город, посед., т. I I , с. 377; Эяовои. сост. 
гор. вое., ч. I, тетр. XIV, с. 23-, Кал. г. вѣд. 1846 г., N 26). 

II . Перемъшлъсхій уѣздъ въ восточ. части 
г-ніи. Пространство его, по свѣд. военно-топогр. 
съемки, 30,13 кв. it. или 1,457 кв. в. (по 
изхър. Швейцера 30,61 кв. м. или 1,481 
кв. в., у Попроцкаго въ Калуж. губ., ч . I, 
стр. 18 по свѣд. военно-топогр. съемка пока
зано 1,558 кв. в.). Площадь уѣзда предста
вляетъ местность возвышенную, пересѣченную 
глубокими и овражистыми долинами pp. Оки, 
Жіздри и ихъ притоковъ; къ болѣе ровным* 
мѣстностяжъ принадлежать возвышенная и 
открытая равнина, лежащая съ сѣв. стороны 
г. Вороты иска, между сс. Спасскимъ, Столпо-
выыъ в а Окѣ , дд. Орѣшковой, Бутырками и 
Доротовсвой и занимающая въ дл. до 7 в. , 
ігь гішр. отъ 2—3 в., также раввина съ зап. 
и юго-зап. сторонъ Перемышля, по обѣ сто
роны почтов. дороги въ Козельскъ, простирается 
въ д і . до 5 в., шир. отъ I 1 g п болѣе вер. 
Абсол. выс. измѣрена въ 3 иунктахъ: въ 
самой сѣвер. части при д. Черной Грязи 
( 5 4 ° 3 1 ' с. ш., 5 3 ° 3 2 ' в. д.) 710 фут., въ 
юго-вооѵ углу при д. Кременевой (54° 19' с. 
п . , 54° 16' г.. д.) 750 фут. п въ юж. части 
у д. Погорѣлова ( 5 4 ° 1 8 ' е . ш., 5 3 ° 4 0 ' в. д.) 
758 фуг. Обнаженія у-да состоять изъ Плас
тов* ханениоугольный формаціи (горнаго из
вестняка), а именно самых* нижнвхъ ея 
слоевъ. Такъ кругоиъ берега Оки, у дер. 
Вороновой (въ 4 вер. отъ у. города), пред
ставителем* ихъ служить полоса смолистой, плот
ной, черной гливы, под* коей залегают* отвердѣ-
лая сланцеватая глина и известняк* (вѣроятно 
малевско-мураевенскаго этажа). Развѣдки на 
каменный уголь произведены въ 3 мъстахъ: при 
с. Мигайловскомъ (вь 9 вер. отъ у. города, 
при рч. Большой Гвидкѣ, 294 д. об. п. , 
40 дв.), с-цѣ Зимницахі (въ 7 вер. отъ у. 
города, близь р. Оки, 310 д. об. п. , 47 
дв.) и Якшуноеѣ (въ 42 в. отъ у г-да, при р. 
Угрѣ, 99 д. об. п . , 9 дв.); толщина пласта 
въ первый» діухь 4 верш., въ послѣднемъ I1,'*. 
арш.. изъ няхъ оказался уголь хорошаго каче-
чества въ Михаіловскояь пріискѣ. Почва 
yfcus въ воет, частя, т. е. по прав, сторонѣ 
р. Оки, состоит* изъ супеси и песка, въ за

падной же, по лѣв. сторону Оки, распростра
нена почва суглинистая, большею частію пло
дородная, особенно къ границѣ Мещовскаго 
у.; въ юго-зап. части уѣзда, лежащей по прав, 
сторону р. Жиздры, почва близь берега рѣки 
песчаная, переходящая далѣе въ супесь, а 
еще далѣе отъ берега въ суглину. Вся пло
щадь уѣзда лежитъ въ системѣ р . Оки, ко
торая, войдя изъ Лихвинскаго у. близь с. 
Гремячева (въ 7 в. отъ у. г-да), течетъ по 
уѣзду въ главномъ направл. къ сѣв., далѣе, 
принявъ слѣва р. Высу, вступает* на гра
ницу съ Калужским* у. , а отъ устья р. Угры 
уходить въ послѣдній. Изъ притоковъ Оки 
значительны: Выса съ Тарекреемъ, Птора, 
Жиздра, протекающая вь юго-зап. части и 
принимающая Столбянку, Песочню, Серену 
(только устьемъ), Уіра, служащая на всем* 
теченін границею съ Калужскимъ уѣзд. и 
принимающая Росвянку, Березуй и др. Хотя 
Ока судоходна на всем* протяженіи, но 
пристаней въ нредѣлахъ уѣзда нѣтъ. Озера 
лежать преимущественно въ долинѣ р. Оки, 
как* напр. Лашицкое, у д. Гоюцкой, въ 5 в. 
отъ у. г-да (дл. 2 в . , шир. 25 саж.) , Мѣхов-
ское, у д. Мѣховой, въ 4 в. отъ у. г-да 
(300 саж. дл. , 30 шир.), Подгородное, сь 
восточ. стороны Перемышля (дл. болѣе 1 в. , 
шир. до 90 саж.), замѣчательно также оз. 
Желоховское въ 10 в. отъ у. г-да, имѣющее 
дл. до 4 в., шир. отъ 3 0 — 9 0 саж.; через* 
него протекает* рч. Желоховка, прит. Оки. 
Болота встрѣчаются преимущественно по лѣв. 
берегамъ pp. Жиздры и Оки. Лѣсами уѣздъ 
небогат*; но планамъ генерадьн. межеванія 
въ немъ значилось подъ лѣсами до 4 4 , 5 0 0 
десят. или 29°/о всей площади, по военно-
топограф. съемкѣ подъ ними оказалось только 
до 30,500 десят. или 19°/*. Въ 1858 г. изъ 
25,825 десят. казенных* земель подъ лѣсами 
было 6,687 десят., т . е . до26°/о. Лѣсныяпро
странства находятся только въ юж. части между 
прав. бер. Жиздры и лѣв. Оки, и въ восточ. 
части, лежащей по прав, сторонѣ Оки; вся же 
запад, часть уѣзда, прилегающая к* Мещов-
скому у., бсзлѣсна. П о pp. Окѣ и Жнздрѣ лѣса 
преимущественно сосновые, съ удаленіемъ отъ 
береговъ перемѣшиваются сь елью и листвен
ными деревьями, a далѣе становятся почти 
чисто лиственными. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. 
вь уѣздѣ (безъ Перемышля, но с* Воротын-
скомъ) 52,189 д. об. п. (24,204 м. п.) , 
сь Перемышлемъ на 1 кв. м. по 1,843 д. 
об. п. Въ числѣ жителей: дворян* 2 1 0 , кресть
ян* казен. 13,052, бывших* заводских* 6 4 5 , 
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внш. изъ крѣп. зав. 3 3 , 9 0 9 . Неправославных*: 
единовѣрцев* 27, раскольниконъ 2 8 3 . Въ 1865 
г. въ у-дѣ было прав, церквей 50 (2 въ Воротын-
скѣ) и Лютиковъ-Троицкій муж. монаст. Церкви 
въ сс. Ревпкинѣ (въ 32 в. отъ у. г.), Гргпо-
ровскомъ (въ 10 в .) , НикоАъскомъ (въ 18 в.) 
и Верхнихъ Подгоричахъ (въ 7 в.) построены 
еще въ X V I I стол. (см. Попроцкаго, Калуж. 
губ., ч. II, прилеж. къ стр. 21). Уѣздъ раз-
дѣленъ на 2 стана; жители размѣщяются въ 
261 поселкѣ, въ чисдѣ коихъ 1 заштат. городъ 
Воротынскъ, селъ 48, селецъ 7 0 , деревень 
135, мелких* поселков* 7. Селеній, имѣющлх* 
менѣе 100 д. об. п. , — 95, отъ 100 до 500 
д. об. п . — 157, отъ 500 до 1 т. — 8 (кромѣ 
Воротыпска). Самыя населенная : Корекозево 
(Троицкое, въ 7 в., на Окѣ) съ 929 д. об. п. 
и Поляны (въ 1 г/з в. отъ у. г-да, при озерѣ) 
съ 999 д. об. п. П о роду занятій жителей 
уѣздъ принадлежит* къ числу земледѣльческихъ; 
хлѣбопашество только удовлетворяет* мѣстнымъ 
нуждам*, П О С Е В Ы конопли особенно развиты 
у крестьян*. Под* пашнями до 101 тыс. 
десят. (по свѣд. военно-топогр. съемки), т. е. до 
63°,'о. Пенька, конопл. масло и хлѣбь сбываются 
на Калужскую пристань. Скотоводство, садо
водство и огородничество удовлетворяют* мѣст-
нымъ нуждам*; пзъ огородных* овощей осо
бенно много разводят* капусты на заливных* 
мѣстахъ по Окѣ . Изъ промысловъ особенно 
развиты бурлачество и отхожія работы; въ 1858 
году изъ 5,472 ревизекпхъ д. муж. пола 
казенных* крестьянъ выходило по паспор
там* 1,581 челов. (915 на годъ и болѣе), т. е. 
до 60°/о всѣхъ взрослых*. Заводская промыш
ленность в* 1865 г. ограничивалась одним* 
Песочинскимъ чугуноплавильным* заводом*, на 
коем* в* 1863 г. выплавлено чугуна 67,381 
пуд. и отлито чугунных* издѣлій 7,496 пуд.; 
рабочихъ было 233 челов. (см. Сборн. статист, 
свѣд. по горной части на 1865 г., Стр. 190). 
Ярмарок* въ уѣздѣ не бываетъ. 

( С и . Кадуягсвая губернія). 

Переносный заливъ (Ипиугакъ) въ Рус
ской Амернкѣ, на ю.-в. берегу Аляксы, с* в. 
ограничивается мысом* Сеидангя и съ запада 
мысом* Алексинъ, находящимся отъ мыса 
Свиданія на ю -з къ 8 вер. Заливъ этотъ 
глубокій и вдается въ берегъ на с. Онъ отдѣ-
ляется отъ залива Мол л ера перешейком* въ 
28 вер.; в* оба залива впадаетъ по небольшой 
р*чк*, между вершинами которыхъ не болѣе 
5 вер. Здѣсь Алеуты переходятъ на сѣвериую 
сторону полуострова. Устье залива нѣсколько 
прикрывается островом* Унгою. 

(Веаіааааова, Запас. обЛ остр. Увадашв., 1,230; Тевавмова, 

Геогра». Сдоварі. 

Гидр. З а м ѣ ч . , с . 90 и 91; Grewingk, at Vorh. d. Miner, вы., 
18S8—19, p. 123). 

П ѳ р е п е Л Н Ц Ы Н О или Коротоякъ, мѣсг., 
Херсонской г., Елисавстградск. у., в* 40 в. 
к* ю. отъ у. г. Возникло в* 1780 годах*, 
a мѣстечком* учреждено в* 1831 г. По свѣд. 
1859 г., ч. ж., малоруссов*, 224 об. п., 
40 дв., церковь прав. 

( Г о р . Н о с . Р. И и п . , т . V , ч . S, с . 241). 

П е р е р в а , слобода, Московской г. и у., 
в* 7 в. от* Москвы, вправо от* Рязанскаго 
шоссе, при р. Москвѣ . Ч . ж. 593 д. об. п., 
64 дв. и муж. заштатный Перервинскій Нико
лаевски/, монастырь. Время основанія его не-
извѣстно. В * 1567 г., когда был* сюда сослав* 
Іоанно.мъ Грозным* Митрополит* Москов. 
Филипп* Н , то Перервинскій мои. назывался 
монастырем* Николы Стараго; Перервинским* 
же назван* въ первый разъ в* указѣ царя 
Михаила Ѳедоровича.  Въ 1775 г. монастырь 
быль приписан* къ Чудову монастырю и в* 
этомъ же году учреждепа здѣсь митроп. Пла
тоном* семинарія, называвшаяся Перервин
скою. Нынѣ въ немъ 3 церкви, из* коихъ 
собор* 2-:*тажвый: на верху во имя Св. Николая, 
внизу во имя Сертія Радонежскаго, освящен* 
въ 1700 г. 

( И с т о р . Рос. Іерар. ч. V , с. 180—506; Матер. дд« Стат. 
18і] г . , отд. I , с. 101; Р а т ш в в і , Н о и . и церк. , с. 239). 

J П е р е С Л а в Л Ь ; см. Нереяславль. 
j П е р е с п е , полуос-в* и мыс*, на Эстлянд-
I скомъ берегу Финскаго зал., при входѣ въ 
! заливъ Монвикъ, подъ 59°40' с. ш. и 4 3 ° 2 3 ' 

в. д. Полуос-въ имѣетъ 12 вер. дл., 4 вер. 
шир., берега песчаные и возвышенные. О-въ 
лѣсистъ и составляетъ отличительный пункть, 
служащій для судовъ плавающих* но Фин
скому заливу. Кьсѣверу отъ мыса простирается 
рифъ на 2 1 t вер. 

( Н о г а е в ъ , Д о п . , 162; Сарычеіъ, Д о ц . , с. 78, 108; L e g r u , 
Pilote de la mer Baltique, 1856, pag. 331; В. С т . Э с т д . , С. 73). 

ПереСЫШСИНО, село, Тамбовской г., 
Кирсановскаго у. , въ 36 в. отъ у. г-да, при 
pp. Воронѣ и Кёршѣ , но Чембарскому тракту. 

I Ч . ж. 5,956 д. об. п., 785 дв., училище, 
j базары по воскресевьямъ, ярмарка въ девь 
I Св . Троицы. 
I П е р е С Ы П Ь , предмѣстье г. Одессы (см. 
I это сл.). 

П е р е с Ѣ ч Ѳ Н О е , село, Харьковской г-ніи 
и у., на правом* берегу рч. Уды и лѣвом* 
рч. Тростянки, в* 18 в. от* Харькова, на 
дорогѣ въ Ахтырку. Населено около 1650 г. 
и было сотенвым* мѣстечком*. По свѣд. 
1857 г., ч. ж., малоруссовъ, 1,923 об. о. 
550 дв. 

(Опас. XapuoKto* »aapiia, I I , 125; I . Cr. Хари, г. , •»«. 
I l , с т р . » 2 ) . 

4 
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ЛѳрѲСѣЧСЙНа, село, Бессарабской обл., 
Оргѣевскаго уѣзда,- въ 1 б вер,- отъ у. т-да, 
в а почтовой дорога изъ Оргѣева въ Киши-
невъ. Ч. ж, 2,079 д. об. п. , 500 дворовъ, 
почтовая старція. Жители преимущественно 
занимаются виаодѣііемъ и сушеніемъ сливъ; 
здѣсь множество садовъ я впноградниковъ. 
Полатаютъ, что яа иѣстѣ села находился древ-
ній городъ Угйтчей Пересѣчень, взятый Све-
нельдомъ ітослѣ упорнато боя. 

( В . С т . £ е с е і р » о \ о б а . , с . 157 ; Загцужъ, Б о с с а р а б . о б і . , с . 
194; Одесс. а д м в і в . 1839, с 386 ; З а п . О д е с с . о б щ . в о т . и 
д р . , 1, Ï35-). 

ПеретбНВа, погость, Новгородской г., 
Крестепкаго у., въ 69 в. огь у. г-да, при 
р. Перетно. Ч. ж. 20 д. об. п. , 3 дв. и 
церковь во пая С в . Троицы, существ, съ 
1Ѳ20 г. Здѣсь существовал* Рождественскгй 
ігукскоі «онастнрь, до издавія штатов* при-
ѵжгйЯС&Я ять Духову Новгородскому мона
стырю, а в * 1764 т. обращенный въ приход
скую церковь. 

( И в т о р . Р о с . І е » « р . ч . V , о . 8 » 8 ; Пажят. « я . Новгород, г . 
ва. 1858 г . , п р а в о * , , с. 131. 

ИерегрЯСОВа, деревня, Тверской г., 
Кашннскаго у., въ 21 вер. отъ у. г-да, по 
Калязинскому почтов. тракту, при р. Волгѣ. 
Ч . я . 224 д. об. п . , 39 дв. , почтов.'станція 
н пристань яа Волгѣ, съ которой ежегодно 
отправляется до 20 судов* съ хлѣбомъ, на 
сумму до 160 т. р. 

(Судохода;. Д о р м г а . , ч . I I , отд. I , с. 8 0 ) . 

Пѳрехваль, село, Рязанской г. Данков-
скаго у. , въ 15 в. от* у. г-да, прп. рч. Пере
х в а л и . Ч . ж. 1,677 д. об. п., 224 дв. Близ* 
села, въ урочнщѣ Романцахъ, находится горо
дище, занимающее пространство въ длпну 
45, въ ширину 33 сажени; отъ него удѣлѣли 
еще рвы. 

( Ж . М . В . Д . 1837 г . , X X V , с . 323; Р і з а в . г у б . аѣд. 1864 
г . , N 36, с . 19J> 

П ѳ р ѳ щ е п и н а : 1) село, Екатерппосл. 
г., Новомосковск, у., при ррч. Ки.тьчепи и 
Орели, в * 47 '/4 вер. отъ у. г-да, на дорогѣ 
из* Екатерипославля въ Харьков*. П о свѣд. 
1859 г., ч. жит., малороссіяиъ 2,781 об. п. , 
529 дв., почт, станція, базары и ярмарокъ 
3, изъ которых*, по свѣд. 1863 г., на Пре-
половенекую привезено товару на 2 5 , 0 0 0 р . , 
я. продано на 12,і>00 р. , на Троицкую при
везено на 50 ,000 р., а продано на 3 7 , 8 0 0 р. , 
к па ярмарку 15 авг. привезено на 4 5 , 0 0 0 р . , 
л продав* яа 38,750 р. 

( П а в . в а . Ш т . t. « а Ш І г . , с . 130). 

2) Ж малая, село, Полтавск. г., Констан-
гиногр. у . , въ 70 вер. къ з. отъ уѣзд. г-да, 
на дорог! изъ Полтавы въ Новомосковск*. 

П Е Р Е Я С Л А В Л Ь 

Ч. ж. 3,459 об. п. , 250 дв., 2 церк., сель
ское училище, 3 ярмарки (въ день св. Духа, 
1 окт. и 9 дек.), на которыя привезено то
варов* въ 1863 г. на 10,000 руб., продано 
на 5,600 руб. 

( В . С т . П о д т . г . , с. 47, 43, 79); 

П е р ѳ щ и п н о е , село, Саратовской г., 
Камышинекаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, При 
р. Перещинной. Ч . ж. 1,502 д. об. п . , 131 дв. 

П ѳ р е ѣ з ж а я , слобода, Воронежской г.; 
см. Щучья. 

П ѳ р е я с л а в л ь или Лереславль - Залѣс-
скій, уѣздный городъ Владимірской губерніи. 

I. Г-д*, подъ 56°46' с. ш. и 6 6 ° 2 9 ' В. д., 
въ 150 в. къ с.-з. отъ Владпміра и в * 131 
в. отъ Москвы, по Московско-Ярославскому 
шоссе, расположен* на неровной ' и довольно 
болотистой мѣстности по обоимъ берегам* рч. 
Трубежа, близ* внаденія его въ оз. Плещеева 
или Переяславское. Город* принадлежит* къ 
числу древнѣйпшхъ городов* сѣверо-восточ. 
Руси; онъ основан* въ 1152 г. кн. Суздаль
ским* Юріемъ І Владиміровичемъ Долгоруким*, 
и назван* им* Переяславлемъ въ память П е -
реяславля Южно-Русскаго, имя же Залѣсскаго 
дано ему отъ того, что он* находился въ 
дремучих* лѣсахъ, отдѣлявшихъ его отъ дру
гихъ тородовъ. Переяславль вскорѣ начал* 
играть довольно важную роль въ сѣверо-вост. 
Р у с и ; так* 1195 по 1302 г. он* имѣлъ 
своих* особых* князей, изъ К О Й Х Ъ первым* 
былъ Всеволод* III . Послѣ того П . сдѣлался 
отчиною Ярослава Всеволодовича; въ 1240 г. 
въ немъ жил* Александр* Невскій, выѣхав-
шій* сюда послѣ ссоры съ Новгородцами изъ 
Новгорода, послѣ того г-мъ вдадѣлъ сынъего 
Дмитрін, a послѣднимъ княземъ былъ здѣсь сын* 
Дмптрія Александровича И в а н * , завѣщавшій 
в * 1302 год*. Переяславль Даніилу, кн. Мос
ковскому. Въ 1379 г., при Дмитріѣ Іоан-
новичѣ, Переел, былъ отдан* во временное 
владѣніе литовскаго кн. Дпмптрія Ольгердо-
вича; въ 1407 г., при в. кн. Василіѣ Дмитрі-
евичѣ, П . пожалован* одному изъ литовских* 
кпязей, поступившему на службу московскую, 
а потом* им* владѣл* Свндригайло Ольгер-
довичъ. Въ X V и X V I стол. Переел, составлял* 
вотчину князей московских* и обязан* былъ 
доставлять ко двору рыбу. Князья особенно 
заботились о Переслав, области, давали ей раз
ный льготы, освобождали отъ податей и суда 
намѣстническаго и тіунскаго. Съ 1613 г. П-
подчиненъ Приказу Большаго Двора, с* 1692 
г. всѣми дѣлами П . відалъ воевода Ярослав-
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с к і й , назначашпій старость изъ мѣетных* 
отставныхъ дворян* и дѣтеіі боярскихъ; въ 
1708 г. П. приписан* къ Московской г-ніи, 
въ 1719 г. сдѣланъ нровцнціальнын* горо-
домъ той же губерніп, въ 1778 г., при учреж-
деніи Владимірскаго намѣстничества, назна
чен* у-аъ его г-мъ. П . , существующей болѣе 
700 лѣтъ, не разъ подвергался раззоре-
яіямъ отъ- т а т а р * , литовцев* и поляков*. 
Въ 1237 г. татары взяли городъ, истребили 
жителей и разрушили крѣпость; въ 1252 
г. предводители татар*—Олабуга и Неврюй, 
разбив* подъ Переславлемъ в. кн/ Андрея 
Ярославича, снова разграбили городъ ; въ 
1372 г. Мпхашъ Тверской подвелъ на П . 
рати литовскаго кн. Кестута Ольгердовича 
и Андрея Ольгердовича Подоцкаго, при чек* 
посад* былъ выжжен*, но городъ не был* взять, 
много людей и бояр* взято вь полон*, но 
много и литовцев* погибло отъ меча и в* 
водах* р. Трубежа,В* 1409 и 1419 г. П . былъ 
раззоряем* Эдигеемъ, наконец * въ 1607 г. 
город* и его область подверглись опустоше-
нію отъ Лисовскаго, предводителя поляков*. 
Въ 1608 г. переяславцы, измѣнивъ царю 
Вас. И в . Шуйскому, участвовали в* осадѣ 
Ростова, гдѣ въ одномъ из* храмов* убили 
митрополита. Укрѣплевія Переяелавдя стояли 
до 17ЕГ9 г.; город* былъ окружен* земля
ным* валом*, имѣвшимъ в* окружности до 
1,037 саж., а высоты отъ 5—8 саж.; с* 
одной стороны вала текла рч. Трубежъ, а съ 
прочих* сторонъ большой ровъ, называв-
шіііся рѣкою Гроблею и уже совсѣм* зарос-
шій къ 1761 г.; на земляномъ валу нахо
дилась деревянная двойная стѣна с* 12 де
ревянными башнями, язь коих* Спасская, Н и 
кольская и Рождественская были проѣзжія; 
изъ г-да к* р. Трубежу вел* тайник*. Стѣны и ба
шни до того обветшали п сгнили, что Правительс. 
Сенат* въ 1759 г. приказал* ихъ совсѣмъ снять. 
В * 1681 г. в* Псреяславлѣ считалось 407 
дворов*. Въ 1764 г. въ Переяславлѣ и его 
окрестностяхъ 11 монастырей: 1) каѳед-
ральный Горицкій, основанный около 13:>2 
г. св. Евфроепніею, супругою в. кн. Дмитрія 
Донскаго, упразднен* въ 1764 г., до 1788 г. 
оставался архіерейскимъ дом омъ, апотомъ глав
ная его церковь Успенія Богородицы (иостр. 
въ 1753 — 1761 г.) обращена въ городской 
собор*; кромѣ церкви Усценія отъ монастыря 
остались три: Всѣхъ Святыхъ, Богоявленія 
Господня на колокольнѣ и С в . Николая надъ 
св. воротами. 2)Даншові-Троицкій мон. въ I1/» 
в., отъ г-да (см. т. I I ) , 3) Никиюккій (см. г. 

III) и 4) Ншо.шевскій на Болошѣ (см. т. Ill) 
существуют* и донынѣ; 5) Борисоілѣбскій 
что на Пескахъ, неизвѣстпо когда основан
ный, упразднен* вь 1764 г.; в* обращенной 
в* нриходскую его церкви Бориса и Глѣба 
покоятся подъ спудом* мощи Блажепнаго Кор-
ншія Затворника. 6) Борисоілѣбскій что на 
Горѣ, на берегу Плещеева озера, близ* Ни-
китскаго мон., существовал* до полов. X V I I I 
ст. , потом* сдѣланъ загородным* домом* 
архіереев* бывшей Переяславской эпархіи, 
наконец* обращен* въ кладбищенскую церковь; 
въ немъ било 2 церкви кам. Владимірской Бож. 
Матери и дерев. С в . Николая. 7) Ѳеодоров-
скій женскій существует* донынѣ (см. т. V) . 
8) Срѣтенскій-Боіородицкій женскіб, неиз
вестно когда основанный, упразднен, въ 1764 
году; двѣ его яамея. церкви во иия|Срѣтенія 
Владимірекой Божіей Матери и Александра 
Невскаго основаны в* 1740 г.; церковь Вла-
димір. Бож. Матери по упраздненіи моиа-
с ш р я сдѣлана вторым* собором*, a послѣ 
'1788 г. обращена в* приходскую. 9) Енязъ-
Андреевскій, извѣстный въ X V в. под* име
нем* Никольская) в* Деряяинѣ, измѣнилъ свое 
названіе по повелѣнію царя Іоанна Грознаго 
поел I; обрѣтевія мощей св. кн. Аидрея Смолен-
скаго, служившаго въ Х І П стол, до 30 лѣтъ 
пономаремъ при бывшей тогда на мѣстѣ мо
настыря приходской церкви С в . Николая и по 
смерти тут* погребеннаго; в* 1764 г. монастырь 
упразднен*, а церковь Св. Николая, в* коей 
почивают* под\ спудом* мощи св. кн. Андрея 
в* серебр. р а к в , обращева вь приходскую. 
10) llb'cilcuCKÎu и 11) Вознесенскій жснскіе моп. 
неняіѣстно когда основаны; вь 1764 г. 
церкви их* обращены в* приходскія (см. 
Истор. Росс. Іерар. и Ратшин*, Монас. и 
церкви). Г>* 1766 г. в* Псреяелавлѣ и около 
него считалось церквей У7, из* коих* 11 
менпых*, дома обывательскіе были в* :<то 
время всѣ деревянные; на р. Трубежѣ на
ходилась казенная полотняная фабрика Уг-
рюмова, въ коей было 200 станов*; здѣшпіе 
ремесленники занимались здѣсь кожевенным*, 
сапожным*, рукавичным*, кузнечным*, порт
ным* ремеслами и сучеиіемь восковых* сиѣчь. 
Ио свѣденіямъ за 1864 г. в* город* число 
жит. 6,253 д. об. и. (3,088 муж. « . ) , из* 
нихъ гор. сословій: почетн. граждан* и куп
цов* 839, мѣщанъ 3,001; жители иочти вс* 
православные. Въ 1864 г. въ городѣ находи
лось православв. церквей 2 8 , монастырей 4: 
Даниловъ-Троитій, Ннкитскій, Hwco,iaev-
скій мужскіе и Оео<)оровскій женскій (ѵона-

* 
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шествуюшихъ в*ь 1864 г. 133 ж. п . , 79 ж. п.); 
нзъ церкве! особеннаго вниманія заслуживает* 
Сиасо - Преображенскіі соборъ, построенный 
вт. Х П в . основателем* города и съ тѣхъ 
жоръ не перешѣнквшій своей древней архи
тектуры; при иередѣлкѣ крыши собора въ 
послѣднее время яодъ штукатуркою найдена 
древняя стѣноиись (ем. Труды Владим. Губ. 
Статистич. Комитета, вып. I, стр. 73) . Въ 
этомъ соборе погребены князья: Дмнтрій, еынъ 
Александра Невсваго, его синь Иванъ и 
Владнніръ Глебович*, внукъ Юрія Долгору-
каго; ЕЪ иконостаеѣ замечательны древніе 
образа Спаса - Нерукотвореннаго и Печерекія 
Вожія Матери. Другая церковь Рожд. Іоанна 
Предтечи построена въ концѣ X I V вѣка св. 
Евфроснвіею, еупругою Днмитрія Донскаго. 
Доиовъ вь городе 744 (44 кам.), лавокъ 1 4 5 , 
гостиггаяца, ресторацій 2, харчевень 3, по
стоялых*, дворовь 9, городская больница, бого-
дѣльвя, уѣздное. училище, улрежденное въ 
1788 т. , Князь-Андреевское и Сергіевекое при
ходски; ііря обоихъ находятся классы для 
дѣвочекъ; учащихся въ 1863 году было 170 
муж. пола и 45 жен. пола; духовныя уезд
ное и приходское училища, училища въ слоб. 
Рыбацкой и Ѳедоровской.  Г-дъ имѣетъ во вла-
дѣніи 535 десят. земли, 3 дома и 20 лавокъ. 
Доходь г-да иечисленъ на 1862 г. въ 5,744 р. 
Подгородные крестьяне занимаются хлѣбопа-
шествомъ, многіе изъ жителей города и почти 
вся сдоб. Рыбацкая главный доходъ получают* 
огь рыбной ловля на оз. Плещеевѣ, которое 
изстаря славится своими сельдями; обпшрныя 
хлопчатобумажная фабрики привлекают* къ 
себѣ также иного рабочвхъ рук*. Въ 1864 
г. разными ремеслами занималось 592 челов. 
(215 мастер.), из* нихъ кузнецовъ 57. Фаб
ричная деятельность города весьма значи
тельна; въ 1862 г. на 10 фабриках* и заво
дах* вндѣлано на 1 ,631,213 р . , изъ нихъ 
на бумагопрядильной фабр. (Борисовскаго) 
выпрядено пряжи 103,177 пуд. на 1 ,336,070 
р . , на 3 бумаготкадкихъ выдѣлано на 273 
тыс. р . , на 3 табачных* на 6,975 р . , на 
1 экипажной ва 1,500 р. и на 2 кожевен-
иыіь на 13,702 р . На одной бунагонрядиьнѣ 
работает* до 1,600 человѣкъ. Бумажный 
товар* -распродается по главнѣйшимъ ярмар-
хамъ Россіі; табачные фабриканты. получают* 
табакъ нзъ жжвнхь губерній и обдѣланный 
сбывають преимущественно въ Ирбити. Тор
говля города, за нсключеніемь фабричных* 
вздѣгій, весьма- ограничена и состоит* соб
ственно въ удовлетвореніи жителей В С Е М И 

жизненными предметами; копчения сельди и 
разная рыба сбываются здѣшними промыш
ленниками въ разный мѣста. Въ 1864 г. 
выдано торговыхъ свидѣльствъ купцам* 1-й 
гидьдіи 2 , 2-й 39 и прикащикамъ 4 1 . Базары 
собираются еженедѣльно по вторникам*, четвер
гам* и субботам* съ подторжьями наканунѣ. 
Ярмарка раз* въ год* Владимірская 23 іюня; 
на нее въ І 8 6 3 г. привозилось на 15,/г т. 
р. , продавалось иа 11 т. р . , в * 1862 г. при
возилось на 17 т. р., продавалось на 12 т. р. 

( . П л ш і і а в а , опое. Переяславля-Залѣссваго, взд. 1802 г . П о д . 
собр. і ѣ т о п . , I , с . 232—234; Georgi, Веіяѳ п . Buss. Beleb. , в. 
902; Топографвч. И з в ѣ с т . , изд. 1771 г . , с . 97; М а т . дія с т а т . 
Р о с с і и , взд. М и а . Ва. Д . , 1841 г . , отд. I , с . 142; Віавітая, Heise, 
I , 307, I I , 261; В . С т а т . Ваадявірс. г . , с . 263; Р а т ш в в ъ , п о д а , 
собр. в с т о р . свѣд. о м о н а с т . и цервв., с. 25 и далѣе; Т а ю н -
р а ю і а , Вдадивіро. Сборнивт., с 94; Содовьевъ, Истор. Р о с с і в , 
ч. I I , с . 34.ï, 353, 357, ч. I I I , с . 150, 173, Ш , 196,213; Город, 
посед. , ч. I , с. 291; Эвонович. сост. город, п о с е д . , ч . I , т е т р . 
V I , с . 31; Труды Вдадииірс. с т а т н с т н ч . Комвтета, вып. I , с. 73; 
Журн. Мнв. В я . Дѣдъ, 1839 г . , ч . Х Х Х Ш , с. 493, 1840 г . , ч . 
X X X V I , с . 137, 1847 г. , с м ѣ с ь , с . 181, 1848 г . , ч . Х Х Ѵ Ш , с. 
5; Нантеонъ 1833, іюдь, сяѣсь, с . 86; Вдадныір. губерн. B i j o u . 
1847 г . N S I , 1848 г. N 51, 1849 г . N 15, 1851 г. N 15, 1853 
г. N 1 1 - 1 7 , 50, 1854 г. N 30, 34; Strahlenberg В . , р . 414; B Ü -
sching M a g . I X , 423; Haxthausen Е . I , 91—93; Blasius К . I и 
I I ; Пак. I B . В д а д . г. 1862, с . 18). 

П . Переяславлъекій у-дъ въ зап. части губер-* 
він. Простр. его, по измѣр. Швейцера, съ оз. 
Плещеевым* 6 5 , 6 2 кв. м. или 3,175 кв. в., 
без* озера 64,71 кв. м. или 3,131 кв. в. 
По площади уезда проходит* водораздѣдъ, 
отделяющій рѣки, текущія въ Волгу, отъ 
рѣкъ, впадающих* въ Клязьму. Водораздѣлъ 
этот* входить въ сѣв. части уѣзда изъ Яро
славской г. близ* дд. СкомороховоЙ я Нен
цами, идет* сначала на югъ до хд. Горок* 
и Новоселок*, откуда поворачивает* на ю.-в. 
и на протяженіи 10 в. составляет* правый, 
нагорный берегъ р. Болып. Нерли, огибает* 
за тѣмъ сѣв. часть Плещеева озера, пересе
кает* Московско-ярослав. шоссе, у д. Рязан
цевой снова поворачивает* круто на югь/про-
стнраясь въ этомъ направленіи до с. Давы-
довеваго, откуда поворачивает* къ зап., остав
ляя влево Берендѣево болото, у дер. Багра-
мовов* пересекает* почтов. тракт* изъ Перея-
славля въ, Александров*, склоняется затем* 
къ юго-зап., составляя на прот. 18 вер. есте
ственную границу между Переслав, и Алек
сандровским* уу., и уходить въ послѣдній. Съ 
запад, его отклона получают* начало притоки 
Волги и оз. Плещеева, какъ напр. Нерль и 
Кубра , а съ восточ. притоки Клязьмы — 
Малая Нерль съ Сотьмой и Киржачь. Осталь
ное затеи* пространство представляетъ рав
вину, мѣстами весьма низменную. Высоту 
водораздѣла опредѣляютъ на 450 фут. над* 
уровнем* водъ р. Клязьмы; скаты его весьма 
пологи, ширина отъ 5 — 7 вер. Почва уезда 
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въ юго-восточ. части глинистая, въ сѣв. части 
частію песчаная, частію глинистая или илова
тая, вся же запад, часть, лежащая между 
запад, склононъ водораздѣла и границею Твер
ской губ., предетавляетъ равнину песчаную, 
а иловатая почва является здѣсь мѣстами. 
Самою плодородною частію у-да считается юго-
восточная. Всѣ рѣки уѣзда весьма незначи
тельны іі не имѣютъ торговаго значенія. Къ 
рѣкамъ, впадающимъ непосредственно въ Волгу, 
принадлежит* только Нерль, вытекающая изъ 
оз. Плещеева подъ именем* Вексы и прини
мающая рч. Кубру и Сольбу; р. Дубна, при
токъ Сестры, течетъ по границѣ съ Алексан-
дровскимъ у.; Шалая Нерль, притокъ Клязьмы, 
принадлежит* только верхнею частію и при
нимаете болѣе других* значительный рч. 
Сотьму и Шаху, из* приток, оз. Плещеева наи
большая рѣка есть—Трубежъ (дл. до 25 в.). Въ 
предѣлахъ уѣзда лежит* оз. Плещееве, самое 
значительное по величинѣ изъ озеръ цѣлой 
губсрніи; кромѣ его, по площади у-да раскинуто 
много озер*, но всѣ они не велики, как* напр. 
Заболотское (дл. 11/г в.), соединяющееся съ 
оз. Ботковскимъ, Вамигинское (дл. 2 в.) въ 
сѣв. части; черезъ нѣкоторыя изъ озеръ про
ходят* рѣки. Болотами уѣздъ не бѣденъ, и 
они встрѣчаются на всей площади, но осо
бенно ими богата сѣв. и запад, части, именно 
долины pp. Больш. и Малой Нерли, Кубры 
и Дубны. Двѣ трети уѣзда покрыты хвойным* 
лѣсомъ, а именно вся запад, и юж. части 
от* границ* Тверской губ. до почтов. трак
та изъ Переел, въ Александров*, и вся сѣвер. 
часть, ограниченная съ юга теченіем* р. 
Бол. Нерли и почтов. трактом* изъ Переел, 
въ с. Симу (Юрьевскаго у . ) ; восточная же часть 
открыта и безлѣсна. Подъ лѣсами полагаютъ 
до 77 тыс. десят., т. е. до 35*/о всей пло
щади (см. В. Стат. Вдадимір. г .) . По свѣд. 
за 1864 г. ч . ж. въ уѣздѣ (без* города) 
60,599 д. об. п. (27,976 м. п.), съ горо
дом* на 1 кв. м. по 1,028 д. об. п. Въ 
уѣздѣ: дворян* 169, крестьян* казен. 21 ,061, 
бывших* удѣльн. 500, вышед. из* крѣп. зав. 
3 3 , 6 5 3 . Кромѣ 42 протестантов*, жители 
всѣ православные. В * 1864 г. въ уѣздѣ было 
правосл. церквей 87 и Солбинская-Николаев
ская муж. пустынь (въ 43 в. отъ у . г-да). 
Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана; вышед. изъ крѣп. 
зависим, составляют* 19 волдстей, 130 
обществ* (281 владѣльцевъ). Житаіи размѣ-
щаются въ 424 поселках*, изъ коихъ пустынь 
1, погостовъ 5, селъ 8 3 , слобода 1, селецъ 
8 2 , деревень 2 4 1 , нелкихъ поселковъ 11. Изъ | 

числа селеній 71 имѣютъ жителей менѣе 50 
д. об. п., 88 отъ 51 до 100 д. об. п., 257 
отъ 101 до 500 д. об. п., 8 отъ 501 до 
1 тыс. Самые населенные поселки: с. Вѣдом-
ша (Яново) съ 900 д. об. п., Нагорье (Пре-
ображенское) съ 635 д. об. п. и д. Фомин-
ская съ 684 д. об. п. (см. Спис. насел, мѣстъ, 
изд. Мин. Вн. Д. 1863 г.). Хлѣбопашеством* 
занимаются хотя и повсемѣстно, однакоже 
по свойству почвы оно приносит* доход* 
жителям* только юго-восточной части уѣзда, 
въ прочих* же частях* не удовлетворяет* 
мѣстнымъ нуждам* ; из* юго-восточ. части 
хлѣбъ вывозится на базары г-да Переяславля 
и другія мѣста запад, и сѣвер. частей уѣзда. 
Подъ полями до 80 тыс. десят., т. е. до 
37°/о всей площади, Посѣвы льна здѣсь 
незначительны. Другія отрасли сельскаго хо
зяйства, как* напримѣръ скотоводство, са
доводство, огородничество и пчеловодство, 
развиты также мало и удовлетворяют* только 
мѣстным* нуждам*. Рыболовством* занима
ются съ промышленной) цѣдію на оз. Пле-
щеевѣ (см. это сл.) и въ с. Усольѣ на р. Вексѣ . 
Преобладающими промыслами между мѣстными 
жителями служат* въ лѣсистыхълѣстахъ рубка 
дров*, пилка теса, сженіе угля, дѣланіе дере
вянной посуды, саней, телѣгъ, колес* и проч. 
Въ сѣвер. части дѣлаютъ глиняную посуду и 
особенно горшки, сбываемые въ Москвѣ и 
Ярославской губ.; плотничеством* занимаются 
преимущественно въ приходах* сс. Калистова, 
Нестерова, Елпатьева, Заболотья, Нагорья и 
пог. Подлипы, бочарным* промыслом* въ при
ходах* сс. Копнина и Купани, плетеніемъ бу
мажных* шнурков* въ с. Заболотьѣ, валя-
ніем* сапогъ въ с-цѣ Савельевѣ, портняжни
чеством* въ приходах* сс. Багримова, Смо-
ленскаго и Скоблева; кромѣ того в* большей 
части селеній занимаются работами на фабри
ках*, тканьем* полотен* и пестряди, изво
зом* и разными промыслами в* С.-Петербур-
гѣ, Москвѣ и других* городах*. Въ 1862 г. 
на 6 заводахъ и фабрикахъ выдѣлано на 
103,264 р. , изъ них* писчебумажная фабр, 
въ сл. Выползовой выдѣлала на 2,700 р., химич. 
зав. въс-цѣ Мартынкѣ на 2,750 руб., стеклян. 
4 зав. (а именно Илемскій, заводы въ с-цахъ 
Мартынюь, Селезневѣ и купца Первутина) на 
97 ,814 р . Ярмарокъ вь уѣздѣ не бываетъ 
(въ В . Стат. Владим. губ., стр. 2 4 6 , показано 
2 ярм. въ с. Романовѣ — 28 іюпя и 13 сент.); 
еженедѣльные базары бываютъ въ с. Вашкѣ—по 
воскресеньям* и Нагорьѣ—по вторникамъ. 

СС». Вд»««1»сш гтбертЮ. 
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Переяслмлшяъ Рязанскій; с и . губерн
с к и городъ Рязань. 

П ѳ р е я С Д а В Ъ , -у. г-дъ Полтавской г-ніи. 
I . Г-дъ, въ 265 в. въ с.-з. отъ Полтавы, 

подъ- 50°4' с. ш. и 4 9 ° 8 ' в. д., при pp. 
Альтѣ и Трубежѣ; состоит* изъ г-да соб
ственно и грех* предмѣстій или форштатовъ: 
Задоігоноетянскато (за долгим* мостом* черезъ 
р . Трубезгь), Заальтинсваго (за р . Альтою) и 
Еіевобрамскаго. Основан* въ 993 г. вел. кп. Вла-
диміром* Святославичем*, въ память встрѣчи 
его на берегах* р. Трубежа съ Печенѣгами. 
Цреданіе рассказывает*, что Владиміръ, сойдясь 
здісь съ Печенѣгами, условился покончить 
войну с* ними единоборством*, я что со 
стороны русеких* вышел* юноша Я н * Усмош-
вйнъ, который и ігобѣдилъ леченѣжскаго вели-
хаиа, йослѣ чего Печееѣги отступили. Вновь 
основаяаоіу т-ду дано названіе Переяславля 
«понеже, говорить лѣтописецъ, отрок* русскій 
иерея славу отъ Печенѣгов*>. Съ 1054 г. 
Переяславіь стал* стольным* городомъ удѣль-
ваго княжества и переходил* от* одного князя 
к* другому ш родах* Мстиславйчеи, Владимі-
ровялей и Олыовичей. В * теченіи X I и X I I 
вѣковъ, как* г-дъ, так* и его окрестности 
неоднократно были свпдѣтелями бптвъ между 
русскими князьями и: особенно часто подверга
лись нападеніямъ Половцев*, такъ какъ Перея
славское княжество было пограничное съ Поло
вецкой землей. Въ 1239 г. Батый взял* 
П . , выжег* его и окрестнвя селепія, а 
большую часть жителей истребил*. Съ тѣхъ 
пор* судьба Ж. остается въ неизвѣстпости 
до Х Т І І в. Знаем* только, что главная 
часть Пересіавскаго княжества въ 1320 г. 
присоединена Гедихиномъ к* Литвѣ , а въ 
1386 г. перешла лодъ власть Польши. Въ 
1628 г., когда введеніе уніи и угнетенія 
Поляков* возбудили въ Малороссіи возстаніе, 
вазаки жалорусскіе и запорожскіе, избрав* 
гетманом* Тараса Грясилу, напали въ окрест
ностях* Переславля на польское войско и 
часть его истребили, а остальных* обратили 
в * бѣтсгво. Это событіе извѣстно под* назва-
ніем* «Тарасовой ночи>. Нѣсколько лѣть 
спустя, П . былъ центром*, у котораго соб
рались казаки, начиная новое возстаніе подъ 
предводительством* гетмана Острапнцы. Во 
время Богдана Хиѣльвицваго П . былъ полко
вым* городіагь, съ 6 , 0 0 0 дворовъ, и полк* 
переяслайскіі, состоявши*! из* 18 сотен*, 
былъ расположен* по лѣвой сторонѣ Днѣпра 
и pp. Трубежу, Недрѣ и Сулѣ . Въ 1654 г. 
въ П . Хнѣльницгій и вся войсковая стар

шина присягнули на подданство Малороссіи 
царю Алексѣю Михайловичу, и. П . , какъ 
один* из* важнѣйгаихъ городов* края, былъ 
назначен* для помѣщенія охранительнаго рус-
скаго отряда. Въ значеніи полковаго г-да 
онъ оставался до 1764 г.; потомъ вошел* 
въ состав* Малороссійсвой губерніи, въ 1781 
г. назначен* уѣзднымъ городомъ Кіевскаго 
намѣстничества, а при образованіи губерніи 
Полтавской в* 1802 г. приписан* къ ней. 
П . былъ издревле укрѣпленъ; остатки-древ
них* укрѣпленій на 657 кв. в. , въ видѣ 
копаннаго рва и вала, находятся между Тру-
бежемъ и Альтою. Затѣм* въ 1709 г. Перея-
славль былъ уврѣиленъ земляным* валом*, 
дѣланным* плѣнными шведами. Переяславская 
крѣпость до 1727 г. состояла подъ управ
лением* особаго коменданта. Въ 1806 г. 
земляной вал* былъ отдапъ на откуп* селит
ряным* заводчикам*, а в* 1812 г. поступил* 
въ собственность Кочубея. Древних* зданій 
в* г-дѣ не находится; по крайней мѣрѣ , яынѣ 
существующая церкви, изъ которыхъ Успенская 
строена первоначально въ 1010 г., сохра
нились в* передѣлкахъ, восходящих* не ранѣе 
X V I I в. " По свѣд. 1865 г., числ. жит. 
10,835 об. п. (5,389 м. п.); въ тон* числѣ 
городе, сословій: купцовъ 810 об. п. , мѣщап* 
6,023 об. п. Изъ нихъ неправославных*: 
евреев* 5,072 об. п. Церквей православных* 
14 (каменных* 6), 1 еврейс. синагога и 4 
молитвенный школы. Домовъ 1,465 (кам. 11) , 
лавок* 114 (вам. 3) , 2 трактира, 1 гостин-
ница, 3 харчевни, 4. рестораціи и 15 постоя
лых* дворов*. Въ П . производится доволь
но значительная торговля 'зерновым* хлѣ-
бомъ, который отправляется по Днѣпру с* 
пристани у с. Андрушей (въ 7 вер. 'от* 
г-да). Въ 4-х*-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. изъ Пере
яславля отправлялось для нагрузки средним* 
числом* ежегодно 574,179 пуд. на 164,301 
р. Груз* этотъ почти исключительно состоял* 
изъ хлѣба и только в* небольшом* количеств!; 
изъ льнянаго сѣмени. Ярмарок* 4, из* которых* 
важііѣішая десятопятницкая, продолжающаяся 
3 дня; на всѣ ярмарки въ 1863 г. привезено 
товар, на 97 т. р . , продано на 52 т. р . , в*1865 г. 
привезено на 109 т. р. Главн. товары: хлѣбъ, ро
гатый скотъ, лошади, соль, вяленая рыба, дерев, 
посуда H разнаго рода крестьянекія произведе-
нія. Кромѣ ярмар., два раза въ недѣлю базары. 
Фабрик* и заводовъ в* г-дѣ 1 1 ; из* коих* 
4 салотопенных* и сальносвѣчішхъ съ произ
водством* въ 8 0 0 , 0 0 0 р. , воскосвѣчный (на 
1,600 р.) , табачная фабрика (на 10 ,000 р.) 
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и 5 кирпичных*. Ремесленников* въ г-дѣ 
1,645; изъ нихъ 281 кожовникъ и 408 сапож
ников*; изготовляются простые крестьянскіе 
сапоги, которые развозятся по ярмаркам* не 
только въ у-дѣ , но и по ыѣстностямъ болѣе 
отдаленньпіъ. Торговых'* свидетельств* в* 
1865 г. выдано 1,087 (изъ нихъ 44 второй 
гильдіи, 284 на мелочной торгъ и 344 мѣ-
щанскихъ ііромысловыхъ), билетов* къ свиде
тельствам'!. 334. Большая часть жителей сниски
вает* себѣ пропитаніѳ на мѣстѣ; въ 1862 г. 
выдано было всего 689 паспортов* на отлучки. 
До 260 семейств* разных* сословій занима
ются хлѣбопашествомъ, преимущественно на 
собственных* землях*. Городских* доходов* 
до 6,000 р. Городской земли 1,164 десятины. 
Въ г-дѣ находится уѣздное и духовное учи
лища и почт, стапція. 

( С м . Матеріады дда с т . 1839 г . , отд. I , с . 123; З д б д о і с і И , 
т . V I , с . 50—51; Бопданъ, о п а с . Украины, с. 11; П о д т . г. в-вд. 
1851 г . , N 25; D a « , кв. Подт. г . , paaeimj В. С т . Подт. г . , о . 88 
a passim; Гор. П о с . Р о с с . Я в а . , т . I V , с . 179—183; Аренда-
реаво, О п а с . П о д т , г . , Ш , с . 361-188; Эітоиоы. с о с т . г о р . Е в р . 
l 'oeç. , т , 1 ) . 

II . Переяс.гавскій у-дъ въ с.-з. части г-ніи; 
пространство его, по свѣд. в.-топогр. съемки, 
3,522 кв. в. пли около 73 кв. м., но Швей
церу 3,288 кв. в. или около 68 кв. г. м. 
Переяславскііі у-дъ занимает* самую низменную 
часть г-нін ц предегавляетъ местность вообще 
ровную, частью болотистую, изобилующую лѣ-
еомъи прорѣзапцую многими рѣчкамп и прото
ками. Почва большею частія черноземная, ча-
стію супесчаная, а въ прибрежьях* Днѣпра 
песчаная. Въ мѣстахъ, гдѣ прежде были лѣса; 
покрывавшіе въ древности все пространство 
у-да, грунт* земли супесчаный съ лѣснымъ 
перегноем*. Наибольшіи песчаный участок* 
какъ въ у-дѣ, такъ и во всей губерніи, на 
берегу Даѣпра, у с. Андрушей, занимаетъ 
пространство въ 1,000 дес. Всего подъ песками 
130 кв. верстъ. Орошеніе у-да составляютъ 
Днѣ?іръ и его притоки. Диѣпръ протекает* по 
западной гранпцѣ у-да; берегь его, по большей 
части, песчаный; пристани на немъ, кромѣ г-да, 
въ ее. Андрушахъ, Ячннкахь IF Жеребятпнѣ, 
»o онѣ по убыли весенней воды становятся 
малодоступны; прптомъ первая, удобнѣйшая 
на близости у-днаго г-да, открыта для вся-
каго вѣтра. Прочія рѣкн въ уѣздѣ не судоходны; 
изъ иихъ притоки Дпѣпра суть Супой, состав-
ляющій восточную границу у-да, и Трубежъ, 
протевающій среди у-да с* с. на ю. н при-
нимающій Старицу, Ильшину, Трубай, Морозу 
съ Селичевкой, Корань, Каратуль, Цыбліг, Бро-
варку, Альту, Недру съ Березанью и Гнилою. 
Озеръ въ у-дѣ значительных* нѣтъ; болота 

существуютъ по теченію Трубежа, Альты и 
Неды, нѣкоторыя из* нихъ, разстояніемъ въ 
3 в., выкашиваются. Всего подъ болотами 
150 кв. в. Лѣсамц у-дъ наиболѣе богатъ изо всей 
г-іи; въ немъ 248 кв. вер., т. е. 7°/о простран
ства подъ дѣсомъ. Преобладающая породы: 
осина, липа, кленъ, береза, ольха; осокорь рас
тет* напесчаныхъ побережьяхъ Днѣира, а верба 
насупескѣ , достигаетъ больших* разиѣровъ и 
употребляется для построекъ. П о свѣдѣніямъ 
1865 г., число жит. въ у-дѣ (без* г-да) 129,866 
д. об. п. (63,297 к. п.), въ томъ числѣ: дво
рян* 2,311 об. п. (945 м. п.), мѣщанъ 1,414 об. 
н. (509 м. п.), а крестьян* 117,018 об, п. 
(56,553 м. п .) . Все почти ааселеніе православ
ное и состоит* из* малоруссовъ- исключение со
ставляютъ 1,379 евр. (595 м. я . ) . . . П о степени 
населенности у-дъ принадлежит* въ яаимеаѣе 
густо-иаселеннымъ въ г-ніи; в* нем*, съ г-мъ, на 
1 кв. м. приходится 1,927 ж. Въ у-дѣ 145 
населенных* мѣстъ; въ томъ чисдѣ 1 город*, 
5 ыѣстечекъ н 1 слобода; селеній, в* кото
рых* болѣе 100 дворов*—60; селеній, въ кото
рыхъ болѣе 1,000 ж.—36; главнѣйшія изъ 
селенін: м. Борисполь (5,367 ж . ) , м. Ворон-
ковъ (3,589 ж . ) , м. Березань (3,466 ж.) , 
Любарцы (2,545 ж . ) , Ерковцы (2,299 ж.) . 
Жители занимаются преимущественно земледѣ-
ліемъ; въ у-дѣ числится 222 т. д. пахатнойземлн, 
т, е. 60°/о всего пространства. Хлѣбъ идет*, 
кромѣ мѣстнаго потребленія, на винокуреніе, 
а частью направляется вверх* по Днѣпру въ 
Кіевъ. Луговодство находится въ цвѣтущемъ со-
стояпіи: подъ лугаип въ у-дѣ 550 кв. в., т. е. 
15°/о всего пространства. Скотоводство весьма 
удовлетворительно, особливо овцеводство; въ 
числѣ овецъ въ 1865 г. было 4 2 , 0 0 0 тонко
рунных*. Особливо замѣчательио овцеводство 
въ м. Ташанн, гдѣ испанскія овцы тонкой и 
густой• шерсти разведены были графом* П . А . 
Румянцовымъ, и послужили для распростра
нена этой породы на лучших* полтавских* 
заводахъ. Въ у-дѣ находится болѣе 300 не
больших* крестьянских* конекпхъ заводовъ. 
Кромѣ назвапныхъ прочысловъ, жители зани
маются пзготовленіеч* соломенных* кореш
ковых* шляп* и картузов* (въ с. Сулимовкѣ) 
п шитьем* крестьянских* сапогь (в* м. Бо
рисполь и с. Барышевкѣ); послѣдніе сбыва
лись прежде и за границу, нянѣ же продаются 
оптом* въ ІІереяславѣ и Кіевѣ. Кромѣ того 
жители работаютъ на заводах* винокуренных*, 
свеклосахарных* и селитряных*, занимаются 
разгрузкой плотов* на диѣнровскихъ приста
нях* и развозкой лѣсиыхъ матеріаловъ, при-
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гомеюпгь жзъ г-нй Могялевекой, Минской 
и Чернвлч>вскоІ, также ходягвг ва заработки 
кь Новороссію. Всізгь заводовъ въ у-дѣ 2 9 ; 
изъ нихъ 14 винокуренных*, 8 киршічныхъ, 
2 сахаровареаннхчт и 3 сальиосвѣчньіхъ. Въ 
иеріодъ 1 8 6 4 — 6 5 годовъ чистаго алкоголя въ 
у-дѣ внкурено 60,131 вед. Ярмарок* въ у-дѣ 
1 3 ; онѣ незначительны. 

(В»«Л«г>м-іі, сш. И м т » « и r - i i i ) . 

П е р 8 в , рѣка, Ляфляндской губ., праваго 
приток* Западной Двины. Беретъ начало взъ 
озера Ильзенъ, Венденекаго уѣзда, орошаетъ 
Ряжекій, впадаетъ въ Д в . близъ Кокенгузена. 
Напр. х>.-з., дл.. теч. 46 вер. Берега ея 
въ вижн. часгк течгенія возвышены, утесясты 
лѣсисты и чрезвычайно живописны. Береговыя 
обнажевія еосгоятъ изъ доломитов* и мергелей 
девовской форхацін. Доломиты заключают* въ 
себе окамеаілоетя—Orthis striatula и Atrypa 
rettcalaris, a мергели — E s t h e r i a M u r c h i s s o -
niana н LiTjgala bicarinata. По Перзе весною 
производится сплавь лѣса. 

(Bfenenttura., OmteeeproT., у. И в ; в. От. Л І Ф Д , Г . , С . 12J, 
• л и п , eb. geogi- Verb, d. аетоа. Топа. d. DiiaathiJe, р.«5). 

Пѳркшго, село, Тамбовской г., Моршан-
сваго у. , въ 45 в. отъ у. г-да, при р. Ц н ѣ , 
sa почтовой дорогѣ въ Тамбовъ. Ч. ж. 1,675 
д. об. п., 123 дв., почтовая стаація, базары 
по четвергам*. Жителя занижаются торговлею 
лѣсонъ и углехъ. 

Перлѳвва, село и слобода, Воронежской 
губ.„ Зеялянскаго у. , при р. Перлевкѣ. 

1) Село, въ 9 в. отъ у. г-да; ч. ж. 4 , 2 3 3 
сб. л . , 385 дв. 

2) Слобода, въ 10 в. отъ у. г-да, возникла 
около 1665 г. и въ 1746 г. имѣла 98 дв. 
Нииѣ ч. ж. 1,677 д. об. п . , 180 дв. 

С3*и. Я . Г. Геогр. OS., XII , ÎSJ). 

Hepjra-дагь (Паралюдагъ), гора, на гра
нице Эриванской г., Эчиіадзинскаго у . , съ 
Баязетскняъ пашалыком* Турецкой имперіи, 
подъ 3 9 ° 5 6 ' с. ш. я 6 1 ° 4 ' в. д . , и.чѣетъ 
абс. вис. 10,649 фут. 

(Ходзыо, Геогр. 10I0K. Ж «НСОТЫ, С. 5; В. Ст. Э р » і я с « . 
г., в. 37). 

Первгасъ, деревня, Симбирской г., Кар-
сувсваго у., въ 81 в. отъ у. г-да, при р. 
Уріейвѣ. Ч. ж. 2,032 д. об. п., 216 дв. 

Пермская губервія лежить на рубежѣ 
Евро п. Росеіи съ Сибирью, на обоихъ скло
нах* Урыьсіаго хр. Просгр. ея, по Швейцеру, 
6 ,050,12 и . * , мли 292,735 кв. м. (по свѣд. 
губерн. чецвжноі 6 ,954 кв. в. или 2 9 1 , 7 6 0 
и . вер., у Арсеньевя 6 ,073 кв. м., у П о 
пова 293,848 кв. ю р . ) . Уѣзды Верхотурскій, | 

Екатериибургскій, Ирбитскій, Камытловскій и 
Шадринскій, отдѣленные отъ прочихъ Ураль
ским* хребтом*, лежать собственно въ Азіат-
ской Россіи, прочіе же въ Европейской; по 
Швейцеру на Азію приходится до 120 тыс. 
кв. в. и на Европу до 172 т. кв. в. (у Мозеля 
и въ Пам, кя . Перм. губ. на 1863 г. на Азію 
положено болѣе 133 т. кв. в. и на Европу до 
158 т. кв. в .) . Уральскій хреб. и отходящіе 
отъ него "отроги придают* г-ін характерь гори
стый и довольно возвышенный, особлпво сред
н е й - е я части; исключеніе составляет* самая 
восточ. часть, прилегающая въ Сибири, где 
начинается обширная равнина Тобольской губ. 
Собственно Уральскій хребет*, имеющій въ 
ширину отъ 40 до 65 вер., проходит* почти 
по средине губерніп в* направленіп отъ е. къ ю.; 
вер. на 6 0 0 . Северная часть его, отъ сев. 
границы до 6 0 1 / г ° с. гл., извѣстная подъ 
именем* Вогу.іъскаю Урала, имѣетъ посред
ственную высоту, а именно высшія вершины этой 
частп ипѣютъ отъ 3,0-JO до 3,600 ф. абс. в ы с , 
как* наприм. Койбпъ (3 ,417 ф.), Яны-Гачетъ 
( 3 , 2 0 5 ф.), Мотью (3 ,205 ф.), Пуре-мотитъ 
( 3 , 6 0 0 ф . ) , Галъсоры (3,202 ф.), Ишеримъ 
(3,187). Далѣекъ ю . о т ъ б О ^ с . ш.и до 59° про
стирается самая высокая часть Урала, вершины 
которой достигают* следующих* высот*: Де-
нежкинъ камень 5,027 ф. , Коююакоозкій ка
мень (59° 37') 5,135 ф., Gi/х'.горшй камень 
(59° 29') 3,920 ф., Павдтскій камень (59°20' 
с. ш.) 3,078 ф., Іялинскій камень (59°11') 
2 ,800 ф. и наконец* даже южнее 5 9 ° " гора 
Еачканарь (58°46' с. ш.) 2 ,890 фут. Далѣе 
къ ю. хребет* сильно понижается, такъ что пе
ревал* черезъ хребет* на большом* Сибир
ском* трактѣ, около станціи Рѣшеты, не пре-
восходнгь 1,400 ф. Только въ самой южной 
части губерніи, начиная отъ 56° с. ш., хре
бет* снова повышается, такъ что здесь гора 
Азовъ достигает* 2,000 ф., а Волчья 2,437 
ф. Хотя Уральскія горы въ Пермской губ. 
и не достигают* нигде предела вѣчныхъ спе-
говъ, однавоже на многих* изъ нихъ снѣгъ 
лежит* въ ікще ж даже іюлѣ месяцах*. Отра
сли, отходящія на воет, отъ гяавеаго хребта, 
покрывают* собою весь ВерхотурскШ у. и 
паибольшія части йрбитскаго и Екатерин
бургская); все оне не имеют* значительной 
длины, сѣверные ихъ склоны круче южныхъ, 
и абсолют, выс. ихъ еще довольно значительна 
ближе къ главной цепи хребта, съ удаленіемъ 
же отъ него она быстро падаетъ. Так* гора 
Благодать имеетъеще 1,258 фут., Кушвинскій 
зав. , въ 2 Vs в. отъ вея, расположен* на абс. выс. 
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800 фут., Богоеловскій зав., лежащій въ40в.отъ 
хребта, на 590 фут., Нижнетагильскъ 730 
ф., Екатеринбуріъ на 852 ф., а еще восточ-
нѣе Еамышловъ на 211 фут. Запад, отроги 
Урала распространяются далеко внутрь'страны; 
они или служатъ водораздѣлами рѣчныхъ 
систем* или сопровождают* берега рѣкь, 
представляя собою отдѣльные высокіе утесы; 
изъ послѣднихъ особенно замѣчательны утесы 
по pp. Чу совой, Вишерѣ, Еолвѣ и Уфѣ. 
Гор. Чердынь и -Соликамск*, удаленные отъ 
Уральскаго хреб. къ зап. на 350 вер., распо
ложены— первый на 528 фут., а второй на 
239 ф.; -уровень р. Чусовой при Уткинской 
пристани на 926 ф. , при Илимской 793 ф., при 
Ослянской 556 ф., при Чуеовомъ городкѣ 
364 ф., р. Камы въ Перми 498 ф., при Осѣ 
478 ф. Въ втой части губерніи равнины 
встрѣчаются какъ рѣдкое искіюченіе и вооб
ще занимают* небольшія пространства. Почти 
ни одна губернія в * Россіи, кромѣ столич
ных*, не обращала на себя такого вниманія 
но изслѣдованію геогяостическаго своего со
става. Гумбольдт*, Мурчисонъ. Розе, Куп-
феръ, Гельмерсенъ, Гофман*, Щуровскій, Кок-
шаровъ, Чайковскій, Пандерт., Барботъ де 
Морни, Антиповы, Меллеръ, Церренер*, Лудвиг* 
и многіе другіе руссвіе и иностранные геологи 
оставили болѣе или ленѣе значительные труды, 
посвященные геологическому строенію и мине
ральному богатству Пермской губ. Кромѣ того 
поисковый горныя партіи ежегодно изслѣдуютъ 
тѣ мѣстности, который ими были еще со-
всѣмъ неизслѣдованы или осмотрѣны бѣгло. 
Геогноетическій состав* П . г-іи отличается 
большим* разнообразіемъ. Гребень Урала, по 
всей длинѣ своей, состоит* и з * кристалли
ческих* пород*. Между этими породами глав
ную роль играют* граниты, г н е й с ы , діо-
риты, порфиры, змѣевики и кристаллическіе 
известняки. На ближайших* к* кристалли
ческой оси хребта склонах* развиты кри-
сталлическіе сланцы. Этими сланцами и окан
чиваются обнаженія восточнаго склона Ура
ла , так* как* сланцы скрываются под* 
рыхлыми осадочными образованіями самых* 
новѣйшихъ этажей третичной формаціи, обра
зующими обширную равнину Западной Сиби
ри. Напротив* на западном* склонѣ Урала 
въ Пермской губернш'развиты самыя древнія— 
палеозонческія формаціи. Изъ них* пласты 
силурівской, девонской и каменноугольной, 
приподнятые и отчасти поставленные на ребро 
поднятіемъ кресталлической оси Урала, зани

м а ю т * узкая зоны или полосы, простирающіяся 

паралельно между собою отъ с. къ ю. , согласно 
нанравленію оси поднятія Уральскаго хребта, 
между тѣмъ как* вся остальная, западная 
часть губерніи занята образованіями Перм
ской эпохи, представляющей неприподнятые 
горизонтальные пласты осадочных* пород*, 
как* напримѣръ песчаников* и проч. По 
богатству и разнообразію ископаемых* про-
изведеній, хранящихся въ нѣдрахъ .земли, 
Пермская губернія занимает* первое мѣсто въ 
Россіи. Кромѣ рудоносных* жил* и розеыпей, 
дающих* въ большем* количествѣ разные ме
таллы, а именно золото, серебро, платину, 
мѣдь, желѣзо,_ никель, свинец*, рѣдкіе иридій, 
осмій, родій, рутеній и пр. , здѣсь находятся 
копи драгоцѣнныхъ иразнообразныхъсамоцвѣт-
ных* камней; золотыя розсыпи и копи драго-
цѣнныхъ камней лежат* преимущественно на 
восточном* склонѣ Уральскаго хребта, между 
тѣмъ как* руды добываются по обѣ стороны 
хребта. Къ драгоцѣннымъ и цвѣтнымъ кам
ням* принадлежат*: алмазы, сафиры, гія-
цинты (шпинель), изумруды, бериллы, фенакиты, 
хризобериллы, цирконы, разнаго цвѣта турма
лины, аквамарины, топазы,.аметисты, раух-
топазы, горные хрустали, авантюрины, сер
долики, халцедоны, ониксы, агаты, гранаты, 
малахиты, разный яшмы, орлець, порфиры, 
и мраморы. Извѣстныя копи драгоцѣнпыхъ 
и самоцвѣтных* камней слѣдующія: Лдоль-
фовская Шурзинская, Шайтйнскія, Сара-
пулъскія, Горношитскія, Жособродскія и въ 
окрестностях* Кыштымскаго завода. Чтоб* 
судить о том*, сколько ежегодно добывается 
разных* руд* въ предѣлахъ губерніи, мы при
водим* число рудников* и розеыпей и коли
чество проплавленных* руд* и промытых* 
песков* въ 1863 г. (см. Сборн. статистич. 
свѣд. по горной части на 1865 г.). Вь этомъ 
году было: дѣйств. недѣбств. 

Желѣзныхъ руди. . 375 556 
Мѣдныхъ > . . 50 1,663 
Платиновых* розеыпей 3 18 
Золотыхъ > . 212 566 

Всего. 642 2,793 
Въ томъ же году изъ дѣйствующнхъ руд

ников* было добыто и проплавлено рудъ: 
6,359,000 пуд. Мѣдныхъ . . . 

Желѣзных*. . . 
Промыто песков*: 

Золотых* . . 
Платиновых* . . 

19,585,000 

152,581,000 > 
2 ,772,000 > 

Всего . 1 8 1 , 2 9 7 , 0 0 0 пуд. 
Золото в * губерніи находится не только 
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въ ввдЬ розсыпей (наносные пески), но и 
-въ коренных* мѣсторожденіяхъ; изъ послѣд-
ннхъ особенно заиѣтатежьны Березовскіе въ 
систем"! р. Пыцгаы. Платина добывается изъ 
розенпей въ дачах* горныхъ округов* Нижне-
тагихьскаго и Лысвенскаго; серебро встречает
ся только въ соединевіи съ золотом*. Изъ мѣд-
внхъ рудниковъ особенно замѣчательпы: Гуме-
шевскіѣ, Святочудовскій, Пышменско-ключев-
схой, Мѣдно-рудяьскій, Турьинскіе; желѣзныяи 
рудами весьма богаты гори: Благодать, Маг
нитная и Качканаръ. Въ 6 в. оть Ревдин-
ехаго зав. открыт* никель, еще неразработы-
вающііся. Изъ другихъ полезных* минералов* 
особениаго вниманія заслуживают* соль, ка
менный уголь и хромовыя руды. Соляныя вар
ницы, заведенная лѣгь 300 тому назад*, на
ходятся въ Усольѣ и Женвѣ, Дедюшнѣ и Соли-
камекп;особенно богаты Усольскія и Ленвеискія 
варнипьт; въ 5-тн-лѣтіе 1857 — 61 г. ежегодно 
средним*числом* вываривалось соли 6 , 5 6 6 , 4 6 5 
пуд. (сл. Статистит. Временник*, 1866 г., 
Отд. Л ) . Каменный уголь, открытий въ X I X 
с т . , залегает* по обѣ стороны Уральсваго хреб
та; изъ мѣстороавденій его извѣстны по восточ. 
сторону хребта Оухоложское, по западную — 
Александровское въ дачах* Александровскаго 
завода, Губааѵнское, Вашкурское, Сысоев-
ское, въ дачах* Кыновскаго и Артинскаго 
заііодоть. Впрочем* каменный уголь до сих* 
пор* не был* еще предмете я ъ п равил ь н ой добы чи 
вт. обширных* размѣрахъ. Къ числу минераль
н ы х ! богатств* губерніи можно причислить и ми-
нералышя воды, изъ коихъ пзвѣстностью поль
зу инея: Сергинскія, Жлкчевскія (Красноуфим-
ска го у-да) ж Еловскія *) (Верхотурскаго). П о ч 
ва губерніи весьма разнообразна и может* 
быть подраздѣлена на 4 типа: весь Ураль
с к а хребетъ съ прилегающими къ нему 
отрогами, занимая полосу въ ширину отъ 100 
до 150 вер., иміетъ почву каменистую, уѣз. 
Чердынскій, Верхотуреын (за исключеніемъ 
У і ш ь с к о й полосы) я большая часть Соликам
ска го покрыты почвою болотистого и тундрами, 
tri, уу. Оханско.мъ, Пермском*, Кунгурскомъ, 
въ сѣвер. чаетяхт. Оснвскаго, Красноуфнм-
скато и Ирбигекаго вреобладаютъ почвы ка
менисто-глинистая п песчано-глинистая, нако
нец,* уу. Шадрине кііі, Камышловекій, южн. 
части Осинсхаго, Красиоуфимскаго и Йрбпт-
скаго считаются по своей тучной и рыхлой 
черноземной почвѣ сазшчл плодороднейшими 

*) Е*овскія tom в* Сло>арѣ пропущены, см. 
ДОЛіЩІІСБН, 

въ цѣлой губерніи-, въ Екатеринбургском* у. 
господствует* -каменисто-глинистая почва. Въ 
гидрографическом* отвошеніи губернія при
надлежит* къ двумъ морским* бассейнам*: 
Ледовитому и Каспійскому ; представительни
цами перваго служат* pp. Тоболъ, протекающая 
внѣ предѣловъ г-іи и орошающая своими при
токами восточную, т. е. азіятскую ея 'часть, и 
Печора в* европейской части; втораго—р. 
Кама. Изъ этих* 3-хъ рѣчныхъ областей только 
Печорская занимаетъ незначительную часть 
г-іи, а именно орошаетъ весьма малую сѣвер. 
часть Чердынскаго у. Р . Печора, получив* на
чало въ Чердынскомь у. тремя истоками (Печо
ра, Большая и Малая Печоры), на границѣ В о 
логодской, Тобольской и Пермской г., течет* 
сперва на ю.-з., но за устьями pp. Уньи и 
Волосиицы постепенно поворачивает* къ с . -з . , 
и въ 6-ти вер. ниже д. Усть-Пожега уходит* 
въ Вологодскую губ. Изъ притоков* Печоры 
въ предѣлахъ губерніи замечательны Унъя, 
Волосница л Пожеіъ. П о Печорѣ и Волосницѣ 
производится судоходство и торговля Чсрдын-
скими купцами съ селеніяии, лежащими по 
Печорѣ въ Вологодской я Архангельской губ. 
Товары чердынскихъ купцов* идут* черезъ 
Вишеру, Вшперку и Вогулку Камской системы, 
съ Вогулки переходят* по Печорскому во
локу (4 в. 100 саж. дл.) на Волосницу и 
потом* уже на Печору. Единственная при
стань на р. Печорѣ , Якшинская, лежит* въ 
60 в. ниже устья Волосницы; чердыяскіе 
купцы отеыдаютъ в* Печорскій край хлѣб«, 
соль, коноплю и др.^ оттуда же привозят* пуш
ной товар*, рыбу, ворвань, точильный камень. 
Къ системѣ р. Тобола, орошающей собою' вост. 
часть (азіятскую) губерніи, принадлежат* 
Лозва и Сосва, соединяющаяся въ Тобольской 
губ. выше г. Пелыма и составляются р . Т а в -
ду, Тура, Ница и Исеть; въ Лозву впада
ют* Педель, въ Сосву — Шегульшанъ, Ваі-
ранъ, Турья, Каква, Ляля, въ Туру—Кушеа, 
Салда, Тагшъ и Пышма, долина которой 
замѣчательпа мѣсторожденіями золота, въ 
Ницу — Режь, Ирбтпь, въ Исеть — Уктусъ, 
Синаръ, Теча, Міясъ, принадлежащіГі губерніи 
только нижнею своею чаетію. Здѣсь поименова
ны только важнѣйшія рѣки системы Тобола, но 
множество рѣчекъ этой системы замѣчатедьны 
по находящимся на нихъ заводам* иди золо-
тымъ промыслам*, напр. Березовка и Р е в т ь , 
прит. Пышмы, Нейва, прйт. Н и ц ы , Черная, 
Выя, Лая , "Баранча и Салда, прит. Тагила и 
другія. Изъ всѣх* рѣкь системы Тобола — 
Жозва, хотя еще неимѣющая торговаго зна-
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ченія по безлюдности края, удобна для сплава 
на всем* протяженіи, Сосва судоходна только 
лѣтомъ на протяж. 80 в. ниже Богословскаго 
зав., Вагранъ сплавенъ оть Петропавловскаго 
мѣдиш. завода, Тура дѣлается сплавною ниже 
устья Салды, Тагилъ можетъ служить для 
сплава весною оть Нижне-Тагыьскаго зав. 
(на яротяж. 190 в.), Лица сплавна весною 
отъ д. Удинцовой до г. Ирбити на протяж. 
40 в. Главным* препятствіемъ развитію су
доходства въ этой части губерніи служат* 
быстрое и извилистое теченія рѣкъ, каменпстыя 
и порожистыя ихъ русла, частыя мельничныя 
и заводекія плотины. Система р. Камы оро-
шаетъ запад, и наибольшую часть губерніи. 
Кама, вступивъ въ предѣлы Пермской губ. 
изъ Вятской около д. Пальников*, на протя-
женіч почти 900 в. проходит* черезъ уу. 
Чердынекій, Соливамскій, Пермскій, ОханскіЗ 
и Осинскій, въ послѣднемъ вступает* 1 на гра
ницу съ Вятской г. и по границѣ этой течетъ 
до устья р. Буя (около 130 в.), далѣе же те
четъ между Уфимскою и Вятскою туберн. Изъ 
притоков* Камы замѣчательны справа: Коса, 
Уралка, ІІожва, Erna, Черкосъ, Обва, Хох
ловка, Нытва, Очеръ, Пожевка, Сива, служа
щая границею съ Вятскою губ.; слѣва: Вес-
ляна, Лупъя, Ле.тнъ, Южн. Келътма, Лилъ-
ва, Вишера с* Колвою, Вижаихой, Улсуемъ, 
Язьвой и друг., Усолка, Яйва съ Вильвой, 
Косъва, Висимъ, Добрячка, Полазна, Чусовая 
с* Шайтанкой, Билиибаихой, Межевой Уткой, 
Койвой, Серебряной, Усьвой, Ревдой, Уткой, 
Шайтанкой, Кыномъ, Лысвой, Илимомъ, Сыл-
вою, принимающей нѣсколько малых* рѣчек*, 
на которыхъ построены горные заводы (Мо-
лебка, Барда, Шаква, Тисъ, Иргина, Суксунъ, 
Ирень съ Уем*), Бабкой, принимающей Б и -
зяръ, Юг* и Курашму, Мотовилиха, Ягошиха, 
Юіъ, Тулва, съ ПІермяитомъ, и Буй, проте-
кающій но границѣ съ Уфимскою губ. Кромѣ 
того къ системѣ р. Камы принадлежит* п р. 
Уфа, орошающая губернію только верхнею 
своею частію и въ Уфимской впадающая в* 
р. Бѣдую; въ Уфу впадают* Уфалей съ Су-
ховязом*, Нязью, Шемахой, Сергой, Висерть, 
Сарана и Арта. Большая часть этих* рѣкь 
удобны для силава лѣса и н.тотовъ, но осо
бенно торговое зпаченіе имѣютъ Кама, Чу
совая, Сылва и Колва. Въ періодъ 1 8 5 9— 6 2 
г. по этим* рѣкам* средним* числом* еже
годно грузилось 14,351,201 пуд. на 15 ,017,505 
р. (собственно по Камѣ 9 ,813,161 пуд. па 
1 0 , 2 4 4 , 8 2 4 р . ) , главпый груз* состоял* изъ 
металлов* 5 ,131,710 пуд. на 4 , 4 0 9 , 8 2 3 р . , 

соли 6,259,377 пуд. на 1,045,750 р. , сала и 
коровьяго масла 1,024,955 пуд. на 3 ,014,391 
р. , чая 207,985 пуд. на 5,611,073 р., лѣса 
и лѣсныхъ издѣлій на 345,751 руб., пушнаго 
товара и кож* на 157,373 р. (см. Статистич. 
Временник*, изд. 1866 г.). Замѣчательнѣй-
шія пристани на Камѣ — Пермская, Усолъ-
ская, Таборская, Оссшская, Нытвенская, 
Пожевская, Полазнинская, Дедюхинская и 
Добрянская, на р. Сылвѣ — Кунгурская, на 
р. Чусовой — Ослянская, Кашкинская, Ут-
кинская, Шайтанская, Ревдинская, Жарть-
янская, и Крыласовская, на р. Колвѣ—Чердын-
ская. По разгрузкѣ товаров* особенно важное 
значеніеииѣетъ пристань при г. Перми. Вообще 
Пермская губ. щедро одарена естественными 
водными путями сообщенія, н# за то в* отно-
шеніи сухопутных* дорог* до сих* пор* весьма 
мало было сдѣлано, так* какъ до настоящаго 
времени въ г-ін нѣтъ ни одного шоссе; пз* су
хопутных* трактов* особенно важны Большой 
Сибирскій, пролегающій от* Казани черезъ 
Охапскъ, Пермь, Кунгуръ, Екатеринбургъ и Ка-
мышювъ, и почтовый Чердынскій тракт*, отхо-
дящій отъ Перми через* Соликамск* па Чер
дынь; длина перваго въ ігредѣлахъ губсрнііі до 
750 вер., втораго до 3 0 0 . Площадь губсрніи 
изобилует* как* озерами, так* и болотами; 
первый находятся преимущественно въ Е к а 
теринбургском* и Шадринскомъ уу., т. е. въ 
юго-вост. части губерніи, вгорыя въ уу. Чер-
дынскомъ, Верхотурскомъ, Соликамском*, т. е. 
на сѣверѣ. В * Екатеринбургском* у. озера, 
соединяясь между собою протоками, образу
ют* цѣлыя системы, какъ напр. оз. Кыштымъ 
соединено притоками и рч. Кыштымомъ с* 
оз. Акакулемъ, Больш. и Мал. Окулями, Су-
гомакомъ, Нижне-Кыштымскимъ оз. , Наногою, 
Иртяшемъ, Увелды, Улугумом* и Сосновым*. 
По величинѣ из* озеръ значительны въ Ека-
теринб. у. Уве.гды (до 60 в. въ окр.), Иртятг 
(до 60 в.), Исетское (до 20 в.), Таватуй 
(до 40 в.), въ Шадринскомъ—Маянъ (до 60 
в.), Усна (35 в.), Айдыку ль (40 в.), въ Вер
хотурскомъ— Черное (до 25 в.), въ Нердын-
скояь—Чусовское, входящее въ составь вод-
наго Печорскаго пути и выпускающее р . 
Вишерку. Болота преимущественно встрѣча-
ются въ долинах* рѣкъ и занимают* довольио 
значительшая пространства, так* ш, Чердын-
скомъ у. на границѣ сь Вологодскою губ. болото 
Гуменцо тянется почти на 100 в. , болота в* 
3 0 — 4 0 вер. встрѣчаются понсемѣство; во
обще они оказывают* невыгодное вліяніе на 
климат* я на удобство сообщеній въ губер-
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ніи. Вт. лѣсном* отношеніи губернія по бо
гатству своему занимает* одно из* первых* 
мѣст* между губерніямн Европ. Россіи. Под* 
дѣсамя полагают* до 22 ,686 т. десят., т. е, до 
75°/о всей площади г-іи (си-Мозель, Пери, г., 
ч . И , стр. 55) . Лѣса распредѣлены по площади 
г-ія весьма неравнонѣрно; в* уу. Чердынском*, 
BepxorypGKOM* и частію Соликамском* лѣеа 
представляют* огромный и непроходимыя дебри, 
между тѣмъ какъ въ уу. Камышловскоиъ, 
Шадряяскомъ и частію въ Екатеринбургском* 
они образуют* небольшія группы малорос
лых* берез*, оенж* и тальниковых* кустарни
ков*. Чердынекій у. имѣетъ под* лѣсами 
95°(о всей своей площади, Верхотурскій 85°/о, 
a Камышдовекій 34 9/о и Шадринскій только 
25°/о;.лѣса хорошо также сохранились, благо
даря неприступности болот*, в* уу. Пермскомъ, 
Кувіурсвомъ и Красноуфимекомъ." П о свѣд. 
за 1858 г. изъ 1 6 , 1 0 1 , 6 9 7 десят, всѣхъ ка
зенных* земель под* іѣсами было.12,044,000 
дееят., т . е. до 75°/», из* этою числа кора
бельных* рощей 25,337 десят. (въ у. Чер-
дннсвииъ 23,702 десят.). Главныя лѣсныя 
порода: ель, растущая преимущественно на 
Уральских* горахъ и на запад, склонѣ их* , 
пихта, встрѣчающаяся небольшими участками 
в* уу. Пермском*, Куагур. и Оханск. , сосна, 
распространенная повсеместно на возвышен
ных* я сухих* м е с т а х * , за искдюченіем* 
уу. Шадрин, и Камышлов., гдѣ она образует* 
вебмыпія отдѣдьныя насажденія, лиственница, 
сохранившаяся только в* уу. Чердын. и Вер
хотур, на горах* и предгоріяхъ Уральск, 
хребта, кедр*, распространенный преимуще
ственно в* Богословском* и Гороблагодат-
скох*округах*(Верхотур.у.) и в * д а чѣК р е с т о -
воздвиавенеких* золот. промыслов* (Перм. у . ) , 
береза, растущая аовсемѣстно, но въ уу. 
Шадрин, я Каннпхтов. составлящая довольно 
бо.ідаія рощи, дуб*, встрѣчающійся только 
вь юж. части Осин, и Красноуф. уу., близъ 
границ* Оренбургской г.; кромѣ того въ г-іи 
растут* осина, липа и ольха. Климат* г-ніи 
веоьма разнообразен*, что, конечно, зависит* 
отъ фпзическаго разнообразія мѣстности, пэ-
крытой горами, болотами и -лѣеами. Наиболѣе ' 
достовѣряыя дапныя имѣются о вдиматѣ слѣ-
жующихь 4-х* пунктов* губерпіи: 

Среіі. год. 
Подоят. Высот. теяп. 

Богословск* . . 5 9 ° 4 5 ' с . nr. 590 ф. — 0 , 9 2 ° 
Усодье . . . . . 59°20'> >до300 > + 0 , 4 6 ° 
Нплснегагвльскъ 57°55' > > 370 > -4-0,70° 
Екатеринбург* . 56°48' » > 852 > + 0 , 3 2 ° 

Между временами года температура эта рас-
предѣляется елѣдующимъ образом*: 

Зша, Becia. Лѣто. Осень. 

Богословскъ - J - 1 4 , 1 6 — 1 , 0 5 + 1 2 , 3 5 — 0 , 8 6 
Усолье . . . — 1 1 , 2 7 + 3 , 0 5 + 1 0 , 7 0 — 1 , 4 6 
Нижнетаг. . — 1 2 , 3 7 + 0 , 8 7 + 1 3 , 2 3 + 1 , 0 6 
Екатеринб.. — 1 2 , 0 4 + 0 , 6 9 + 1 2 , 4 3 + 0 , 6 1 
Температуры холоднѣйших* мѣсяцевъ: въ Бо-
гословскѣ — 1 5 , 1 2 , Усольѣ — 1 3 , 2 3 , Нижне-
тагильскѣ — 1 4 , 5 8 , Е к а т е р и н б у р г ! . — 1 3 , 2 3 ; 
тешгѣйшихъ: въ Б о г о с л о в с кѣ+ 1 4 , 3 8 , Усольѣ 
+ 1 4 , 0 7 , Нпжнетагильскѣ + 1 5 , 1 6 , Екате
ринбург + 1 4 , 0 2 . Территорія нын. губ. въ са-
мыя отдален, времена составляла часть украйны 
финскаго востока и входила въ составь страны, 
носившей названіе Біарміи (у Скандинавией* 
B i a r m a r , у Византійцевъ P e r m i a , а в* наших* 
лѣтопяеяхъ Великая Пермь). Лѣтоциеецъ Не
стор*, пересчитывая иноплеменников*, живших* 
на вост. от* древней Руси, упоминает* и Пермь. 
Прадпріимчивые новгородцы первые вошли въ 
сношеніе съ Перзью и въ X I в. получали уже 
сь нее дан*,; а въ X I I I в. как* особая волость 
Новгорода П . встрѣчается в* договорных* гра
мотах* ето е* соеѣдними русскими князьями. 
Съ паденіем* Новгорода въ 1471 г. Пермь 
присоединена окончательно къ Московскому 
государству. Пріобрѣтенную область нужно 
было защищать отъ нападенія сосѣднихъ, 
враждебных* народов*, какъ напр. Вогулов*, 
Остяковъ, Самоѣдов*, а потому лослѣ 1472 
т. русскіе построили городок* на р . Покчѣ 
(въ Чердынекомъ у.) . Но истинными коло
низаторами и охранителями страны являются 
въ X V в. Строгановы, которые, получив* 
незаселенныя земли по Камѣ (отъ устья р. 
Лиевы до устья р. Чусовой на 146 вер.) и 
по всему теченію р. Чусовой отъ устья до 
истоков*, начали для безопасности строить 
города в заводить "солеваренные и чугунные 
заводы. Т а к * на Камѣ были построены ими 
городки Кангаръ, Кергедакъ, Озерскій, а на р. 
Чусовой верхній и нижній Чусовскіе городки. 
Съ покореніен* Сибири въ X V I стол, стали 
возникать русскія поселенія и по восточ. 
сторону Урала, гдѣ Строгановы также полу
чили оть Іоанва Грознаго земли для разра
ботки металловъ; в * это время возникъ Вер
хотурье, получившіи потом* большое значеніе 
в* торговом* отношеніи, так* какъ чрезъ него 
проходит* всѣ главные пути, Лозьва, осно
ванный в* 1589 г., но вскорѣ уничтоженный. 
Таким* образом* поселенія русских* возни
кали сперва въ сѣвер. части губерніи, южная 
часть стала заселяться только в* X V I I стол., 
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когда и ЗДЕСЬ стали прокладываться военнвгя 
пограничный линіи. Изъ еуществующихъ нынѣ 
городовъ губерніи самый древнѣйгпій Чердынь, 
который уже достовѣрно существовал* въ 
X V в.; города Соликамск*, Оса, Оханскъ, 
Верхотурье возникли въ X V I ст. , Ирбитъ, 
Камышловъ, Кѵнгуръ, Долматовъ, ІПадринскъ 
в ъ Х Ѵ І І , Пермь, Екатеринбург*, Красноуфямскъ 
и Алапаевскъ въ X V I I I . При раздѣленіи 
Россіи на 8 губерній в* 1708 г., кромѣ города 
Осы, отписанной къ Казанской губ., всѣ го
рода вошли въ составъ Сибирской губ., въ 
1780 г. учреждено Пермское намѣстпичество, 
раздѣленное на 2 провинціи: Пермскую, заклю
чавшую въ себѣ уѣзды Перм. , Кунгур., Соликам., 
Чердын., Обвинскій, Охан. , Оспнскій и Кра-
сноуфимскій, и Екатеринбургскую съ городами 
Екатеринбургом*, Челябою, Шадринскомъ, Дол
матовым*, Верхотурьем*, Алапаевсвомъ я Ир-
битыо; въ 1781 г. Чйляба отписана къ Уфим
скому наиѣстнич., при образованіи Пермской 
губернія въ 1796 г. Обвинскъ, Далматовъ и Ала-
ваевсвъ упразднены. Нынѣ г-нія имѣетъ 12 у-въ. 
Управление г-іею находится въ Перми, а горны
ми заводами всего Уральск, хребта—въ Екате-
ринбургѣ. По свѣд. за 1865 г. ч . ж. 2 ,174,485 
д. об. п. ( 1 , 0 1 5 , 0 5 7 м. п.) , изъ нихъ живу
щих* въ городах* 8 0 , 6 9 0 д. об. п. (44,182 
м. п.) . Въ числѣ жителей: дворян* 5,943, 
духовенства 1? ,981 (православ. бѣлаго 11,404, 
моношествующиго 35 м. п. и 460 ж. п., като-
личесваго 2 0 , протестанскаго 1 1 , магометан-
скаго 1,033); городских* сословій 52,451 
(почетн. граждапъ 476, купцов* 5 ,123, ме
щан* и цеховых* 46 ,852); сельских* сословій 
2 ,021,935 (крестьянъ казен. 1 , 0 7 3 , 7 5 5 , быв
ших* удѣльныхъ 4 0 , 4 7 1 , вышед. нзъ крѣп. 
зависим. 456,820, крестьянъ-собствевннковъ 
5 ,580, бывшихъ дворовыхъ 10,097, бывших* 
казенных* заводскихъ 285,804, частныхъ за-
водскихъ 7 3 , 4 2 7 , промнсловыхъ работников* 
6 ,906, башкиръ 69 ,075) ; военнаго сословія 
70,041 (регулярнаго войска 5,395 м. п., ирре-
гулярнаго 791 м. п., безсрочно-отпускныхъ 
6,871 м. п., отставныхъ 10,552 м. п., ихъ 
женъ и дѣтей 46,432 об. п.), ясашныхъ во
гул* и другихъ инородцевъ 2 ,073, иностран
цев* 415 и лицъ не чіринадлежащихъ къ вы-
шеозначеннымъ разрядамъ 8 , 6 4 6 . Неправо-
славвыхъ: едииовѣрцевъ 8 9 , 6 0 9 , раскольни-
ковъ 67,220, католиковъ 1,961, протестантов* 
400, евреев* 2 5 9 , караимовъ 15, магометанъ 
87,590 и шаманствующих* 1 0 , 6 4 6 . Вт. 1865 
г. въ губерніи было православ. церквей 632 
(въ гѳродахъ 6 l ) j монастырей 6: въ г. Перми, I 

Николаевскгй въ г. Верхотурьѣ, Новотихвин-
скій въ г. Екатеринбургѣ, Истобенскій-Воз-
иесенскій вь Соликанскѣ, Долматовъ-Успенскій 
въ Шадринскомъ у. и въ г. Кунгурѣ 1 (об* 
зтомъ монаетырѣ евѣдѣній нѣтъ, и въ табли-
цахъ, нредставленныхъ въ Центр. Статистич. 
Комитет*, онъ показан* въ первый разъ только 
въ 1865 г.), единовѣрческихъ- церквей 148, 
раскольничьих* молеленъ 10, протестант, цер
квей 2 (въ Перми и Екатеринбурге), еврейс. 
молитвен, домовъ 2, магометане, мечетей 177. 
Плененный составъ г-іи довольно разнообразен*. 
Самое многочисленное изъ обитающих* въ Перм
ской г-іи инородческихъ племенъ суть Башкиры, 
коих* численность въ соедивеніи съ Мещеря
ками я Тептярями, отъ которыхъ ихъ до имею
щимся свѣдѣніямъ отделить невозможно, со
ставляет* круглым* числомъ 69,000 д. об. п. *) 
(въ Шадринскомъ у-де 231/« тыс., Осинскомъ 
18 1/2 т . , Красноуфимскомъ 17 т. , Екатерин-
бургскомъ 8 т. и Пермском* 2 т.). Второе 
мѣсто занимают* Пермяки, численность коих* 
определяется въ 57 ,500 д. об. п. (въ уу. 
Соликамскомъ и Чердынскомъ, а отчасти въ 
Охапскомъ и Перискомъ). Далее слѣдуютъ 
Татары, коих* численность Мозель опредѣля-
етъ до 23,400 д. об. п. (въ у. Осинскомъ 
8,200, Красноуфимскомъ 7,900, Шадринскомъ 
3,500 * * ) , Пермскомъ 2 , 0 0 0 , Кунгурскомъ 
1,800). Численность Черемисовъ, по сведені-
ямъ Кеппена, простиралась до 8,000 д. об. п., 
и почти всѣ они обитали въ Красноуфимскомъ 
у. (въ Кунгурскомъ 120 д. об. п.). Наконец* 
Вогуловъ, по новейшим* свѣденіямъ, на Перм
скую г-ію приходится 2,070 Д. об. п. ***) 
(въ уѣздахъ Верхотурскомъ, Чердынскомъ, Ир-
битекомъ, Красноуфимскомъ и Кунгурскомъ). 
Кроме того въ г-іи живутъ евреи и караимы 
(274 д. об. п.) , немцы (400 д. об. п.) и по
ляки ( 1 , 9 0 0 д. об. п.) . Каждый уѣздъ раздъменъ 
на 3 стана, исключая уу. Чердынск., Верхо-
турскаго и Ирбитскаго, имѣющихъ только по 

*) Првведениыя въ стаіьѣ Башкиры и усіарѣв-
шія цифры ясиравлеіга въ статьѣ Меіцерякщ гдѣ они 
исчислены въ 68,500 д. об. п., a ныиѣ дополнены, 
по свѣдѣн. 1865 т., до 69,000 д. об- п. Въ этой 
статьѣ при исчисленіи уѣздовъ васелеввнхъ Баш
кирами (стр. 232, 1-й столбец* выноска, строка 18 
снизу) Осинскік у. по опечатк* назван* Омскимъ. 

**) По свѣдѣніамъ Кеппена татаръ въ Шадрин
скомъ у. совсѣмъ пѣть. 

***) Въ статьѣ Вогулы показана для Пермской 
r-іи Кеппеновская цифр» 1,020, которая по вовѣй-
шамъ свѣдѣвіямъ 1865 г. оказывается неисчеронваю-
щею всей численаоегм Вогуіъ, такъ какъ у Кеппена 
Вогулъ въ уу. йрбвтекоиъ, Красноуфимскомъ в Кув-
гурскожг еовсімъ ве показано. 
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2 стана; вышед. изъ крѣп. зависим, составдяють 
193 волости, 708 обгдествъ (владел. 54) . Зва-
чнтельнѣйшія поместья принадлежать гр. Стро
гановы иъ, кн. Голицыньтмъ, Лазареву, Бутеро-
-Радаіи, Всеволожскому, Демидову, Соломирско-
ку ,гр . Штенбокъ-Ферморъ и Яковлеву, Жители 
въ 1857 г. размещались въ 8 ,260 поселках*, 
нзъ ковхъ уѣзда. городовъ 1 2 , заштатныхъ 3 
(Аіапаевсвь, Долиатовъи Дедгахинъ), горных* 
заводовъ 1 2 1 , ееяъ 4 7 6 , селецъ 1 1 , слободъ 
4, деревень 7 , 1 6 1 , выселковъ и починков* 4 7 2 . 
Кроиѣ тородовъ большою населенностью отди-
чаюгея горио-заводскія поселенія. Пермская г., 
богатая разными рудами, еолью и лесами, по 
характеру завятій жителей можетъ быть отне
сена къ губервіямъ, въ которыхъ особенно раз
вита заводская промышленность, хотя впрочем* 
въ вѣкоторыхъ частяхъ ея преобладает* и сель
ское хозяйство. Хлебопашеством* хотя и зани
маются почти повсеместно, однакоже не вездѣ 
съ одинаковым*' успехом*. Уу. Чердынекій, 
Верхотурскій, Солнкамскій, за иеключеніенъ 
мѣсгъ лежащихъ по р . Инвѣ , и наибольшая 
часть Екагеринбургекаго, производят* так* ма
ло хлѣба, что его недостаточно даже для сель-
скаго наееленія и въ самые урожайные годы; 
въ уу. О х а н с і . , Кунгурск., Пермск. и Ирбитск. 
хлѣбопашество находится въ удовлетворитель
ной* сосгояніи, наконец* южн. часть г-іи, за
ключающая въ себѣ уу. Шадринскій, Камыш-
ловскій, Краспоуфнмскій и Осинекій, считается 
жвтницею цѣлой губерніи. Подъ пашнями въ 
губерніж до 3 ,006,000 десятинъ, т. е. до 
9,53°/» всей площади; богатѣйшіе земледѣль-
ческіе уѣзды иыѣютъ подъ пашнями: Ш а -
дринсгів до 34°/о и Камышлбвсвій 31°/о, бѣд-
ігііігаіе: Чердынскій до 2°/о и Верхотурскій 
0,5°/о. Система хлѣболашества вообще 3-хъ-
ішлыіая, а въ частяхъ, богатых* удобными 
землями, переложная. Сѣют* преимущественно 
рожь, овес* и ячмень, и только въ юж. части 
HI. значительной* количествѣ и красные х л і -
ба, т. е. пшеницу, пшено и гречу; лен* для сѣмени 
сі.ется въ юж. части г-іи, а конопля разводится 
повсеместно, но въ небольшом* количестве, для 
до)!иІІІІІЛІО потреблевія. Въб-ти-детіе 1856 — 
60 г. средним* числом* сеялось озимаго до 
516 тыс четвер., яроваго до 1 , 6 3 9 , 0 0 0 четв. и 
карто^елн до 71 тыс. четв., собиралось ози
маго до 1,955,000 яроваго до 5 , 3 8 6 , 0 0 0 и 
картофеля до 285 тыс. четвертей. Г . Мозель ио-
дагаегъ, чтоваиродовольствіемъ, посевом* и ви-
нокуреіііемь остается хлЬба всего до 1 ,130,000 
четв. (озихаго до 13 т . , яроваго до 1 ,109,000 
к картофеля до 18 тыс. четв.). Въ періодь ви-

нокуренія 1862-г-бЗ г. употреблено муки и со
лода 1 .390,508 пуд. , а въ періодъ 1 8 6 3 — 6 4 
г. 1 ,614,884 пуд.; въ навигацію 1859 — 6 2 г . 
средн. число мъ вывозилось изъ губернія хлеба 
и спирта 2 7 6 , 0 6 5 пуд. на 121,562 р. (си. 
Статистич. Временник*, отд. 2 ) , льнянаго 
семени 133,238 пуд. , а въ 1865 г. семени 
грузилось 835,582 пуд., хлеба же 51 ,129 пуд. 
и спирта на 30 ,424 руб. При этомъ нельзя 
не принять въ соображеніе,' что если хлѣбъ 
и вывозится изъ юго-западныхъ частей гу-
берніи, то вывоз* этот* уравновешивается при- • 
возом* въ г-ію хлеба из* хлѣбороднЫхъ у е з 
дов* Тобольской губерніи, а также подвозом* 
пшеницы и пшеничной ; муки вверхъ но Каме. 
Огородничеством* занимаются повсеместно, 
но почти исключительно для удовлетворенія 
нужд* производителей; съ промышленной) ц е -
лію разводятся огороды около городовъ и 
горных* заводовъ; капуста не везде р о 
дится, арбузы и дыни созрѣваютъ на возду
х е только въ юго-восточной, т. е. заураль
ской части, именно въ уѣздахь Шадрин-
скомъ, Камышловекоиъ и сосѣднен части Е к а 
теринбургская» у. Садоводство по климату со
вершенно неразвито, и фруктовыя деревья ра
стут* только въ оранжереяхъ, въ садахъ же 
разводят* только плодовые кустарники (кры
жовник*, малину и пр.). Пчеловодством* въ 
больших* размерах* занимаются только в* 
уу. Красноуфим., Осин., О х а н . и Кунгур-
скомъ; лучшими пчеловодами считажтса баш
киры, черемисы и тептяри. Рыболовство* не
смотря на обиліе рек* за исключеніемъ Чер-
динскаго уѣзда, не развито, такъ что рыба 
привозится изъ Тобольской г. По обилію лѣ-
совъ звероловство распространено до всей гу
бернии, но особенно развито въ Чердынскомъ, 
Верхотурскомъ и отчасти Соликамском* у.; луч
шими охотниками считаются Вогулы. Скотовод
ство занимаетъ после земледелія' иервое ме
сто въ сельской промышленности; скотоводство 
особенно развито въ Шадринскомъ у. между 
Башкирами, йзъ скота разводят* преимуще
ственно лошадей, на которыхъ болѣе обраща
ют* вниманія, чѣмъ на прочій скот*. Здесь 
извѣстна порода обвинекихъ лошадей, произ
ведшая отъ эзельскнхч, и разведен иая П е т 
ром* I ; хотя она постепенно уничтожается, 
но вліяніе ея на улучшеніе местныхъ по-
родъ весьма значительно. В ь г. Перми су-
щеетвуетъ съ 1845 г. случная конюшня. Ро
гатый скотъ простой породы и держится за 
исключеніемъ Шадринскаго у. только для мест
ных* нужд*. Тонкоруннаго овцеводства почти 
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не существует*; въ 1865 г. изъ 883 тыс. 
всѣхъ овецъ тонкорунныхъ было до 700 головъ 
(въ Екатеринбург, у. до 600). Въ числѣ скота 
было : 1849 г. 1860 і. 1865 ». 
Лошадей . . . 732 т. гол. 859 т. гол. 806 т. гол. 
Рогат, скота . 615 > 772 > 768 > 
Овецъ 891 > 998 > 883 > 
Свиней . . . . 296 > 298 > 177 > 
Несмотря на обиліе луговъ и пастбищных* 
мѣстъ, скотъ кормится соломою и мякиною; 
подъ лугами н пастбищами до 2 ,018,000 
десят., т. е. около 7°/о всей плошади и на 
100 десят. пахатной земли приходится по 67 
десят. луговой" и пастбищной; сѣна собирается 
до 47 милліон. пуд., изъ коихъ въ Шадринскомъ 
у. до 25°/о (см. Мозель, Перм. г., ч. II , стр". 
48) . По обилію лѣсовъ развита и лѣеопромы-
шленность, состоящая преимущественно въ 
рубкѣ лѣса на дрова для мѣстныхъ заводовъ 
и пароходов*, ходящих* по р. Камѣ , въ судо-
строевіи я выдѣдкѣ разных* деревянных* издѣ-
аій. О том* количеств*1 дровъ, которое по
требляется мѣстными заводами, можно судить 
приблизительно по дѣятельности заводской про-
мышлености (см. ниже); въ 1861 г. по Камѣ 
плавало пароходов* 4 1 , изъ нихъ 25 исклю
чительно буксирных*. Судостроеніе произво
дится въ у у. Черды иском* по pp. Вишерѣ и 
Калвѣ , въ Соликамском* по р. К а м ѣ , в* 
Красноуфилскомъ и Екатеринбургском* по р. 
Чусовой и въ Кунгурскомъ по Сылвѣ; еже
годно строится до 500 разных*,судовъ на 
сумму отъ 237 до 420 тыс. руб., изъ этого 
числа на долю ^Соликамскаго у. приходится 
до 82 судов* на 1 0 6 — 1 7 2 тыс. р . , Екате-
рннбургсваго до 290 судовъ на 8 9 — 1 5 9 тыс., 
Чердынскаго до 67 судовъ на 3 4 — 5 8 тыс. 
руб. (Мозель, Перм. губ., ч . I, вѣдом. № 1). 
Лѣсными издѣліями запинаются преимуще
ственно в* юго-занад. части губервііг, въ уу. 
Осивскомъ, Оханскомъ и Красноуфимскомъ; 
в* 1 8 5 9 — 6 2 г. средними числами ихъ гу-
берніи по судоходным* рѣкамъ вывозилось 
лѣса и лѣсных* издѣлій на 345,751 р. (см. 
Статистнч. Временник*, Отд. II); въ 1865 г. 
отпускалось собственно лѣса на 11,ß 13 руб. 
и лѣсныхъ издѣлій на 325,334 р. (по р. Камѣ 
на 323,154 р . ) , а дегтя и смолы 12,397 п. на 
5,620 р. Из* других ь промыслов* наиболѣе 
развиты работы ва заводах* (по евѣдѣніямъ 
за 1860 s. рабочих* было 114,711 а в* 
1865 г. 54,458 чедовѣк*), добываиіе руд* 
и других* ископаемых*, нзвозъ, получившій 
большое развитіе отъ транзитнаго положенія 
губерніи на иути изъ Сибири въ Россію, 

бурлачество, работы на судах* и пристанях*; 
значителен* также и отхожій промысел*, но 
уходят* на сторону по большей части на 
короткій срок*; так* 1858 г. из* 469,562 
м. п. -вѣдои. Государ. Имуществъ выдано 
паспортов* 85,372 менѣе чѣмь на 2 мѣсяца, 

. т. е. число уходящих* составляло 18°/о, из* 
нихъ 76,672 менѣе чѣмъ на 2 мѣсяца, а 
4,965 болѣе чѣмъ на '/s года (см. Статистич. 
обзор* Мин. Гос. Имущ, за 1858 г., стр. 404). 
Ремесленниковъ въ городахъ в* 1865 г. было 
7,266 человѣкъ (2,290 мастеров*), изъ нихъ 
приготовляющих* предметы пищи 5 9 4 , пред
меты одежды 2,992, предметы домохозяйства 
2 , 3 9 5 , прочих* ремеслъ 1,285. Обращаясь за 
тѣм* къ заводской промышленности, .должно 
замѣтнть, что она год* отъ году получает* 
большее развитіе, чему способствуют* мине
ральный богатства r-іи. Состояніе заводской 
промышленности было слѣдующее: 

то t. ms %. 
Обработ. р а с т и т , прод. 83S на 1,630,333 р. 1,078 иа 3,638,915 р. 

, жявотн. , 562 „ 4 416,562 „ 431 , 2,163,393 , 
„ ИСКОпае». „ 63Т „15,989,354 , 408 ,23,918,581 , 

Разные 124 , 354,319 , 916 , 456,376 , 
И Т О Г О 2,158 , 2 8 , Ѵ і 0 \ К 8 р Т 2,833 ,~311,207,297 р. 

В * числѣ показанных* заводовъ было въ 1860 г.: 
кузниц* 265 на 44,212 р . , в* 1865 г. 833 
па 9 7 , 9 3 0 р . , и мельниц* въ 1860 г. 599 
на 86,675 руб.,въ 1865 г. 837 на 98,945 р. 
Минеральное богатство Уральскаго хребта сдѣ-
лалось извѣстнымъ русским* съ давныхъ вре
мен*; уже новгородцы вывозили отсюда сере
бро, извѣстное подъ именем* закамскаго. Но 
большое внйманіе на эту отдаленную страну 
обратил* Іоанаъ III , который выписывал* 
иностранцев* для пріисканія руды, так* в* 
1491 г. онъ послал* нѣмцевъ Ивана да Вик
тора на Печору для отысканія руды, и они 
нашли мѣдную руду на р. ПІилимѣ, не доходя 
р. Косьмы за полдни, а от* Печоры за 7 дней. 
Въ X V I стол, истинными укоренителями гор-
паго дѣла в* краѣ являются Строгановы, ко
торые на пожалованных* инь землях* завели 
солеварницы (Соликамск*) и плавили желѣзную и 
мѣдную руду; в* X V I I ст. уже получили суще-
ствованіе Ницинскій чугунный заводъ (ок. 1630 
г.) и Еыскорскій мѣдиплавіиъный зав. (основ, 
въ 1640 г.). Въ X V I I I стол. Петръ I осо
бенно заботился о водвореніи горной промы
шленности въ Россіи , и потому сь его вре
мени начали здѣсь возникать горные заводы; 
в* 1745 г. отыскано золото по pp. Исети, 
ІІышмѣ, Нейвѣ и Тагилю, тогда же возник* 
Березовскій заводъ, а съ 1766 г. началась и 
добыча самоцвѣтныхъ и других* дорогих* 
камней. По свѣд. за 1865 г. из* числа 
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заводовъ пер€ра5отывающихь ископаемые про
дукты было: жѣдяллавидьныі 1, выдѣлавятія 
на 117,470 р у б . , чугуноплавильных* и же-
лѣзодѣльныхъ 36 на 4 , 0 3 7 , 9 0 5 руб. , асе-
лѣзоділательн. н мѣдикотедьныхъ 8 на 6,086 
р . , чугунолитейных*, желѣзодѣлательныхъ и 
медишавидьянхъ 123 на 1 5 , 3 3 7 , 8 4 4 руб., 
золотых* лромысловъ 79 на 8 6 4 , 3 1 6 руб., 
зоіотонроиыватеіьннй завод* на 3 0 8 , 6 6 4 р. , 
сояавихъ вроиысловъ 6 на 2,985,737 руб., 
остальные заводы кирпичные, гончарные, гор-
шечлве я проч. Въ 1863 г. всѣхъ дей
ствующих* горныхъ заводовъ было 1 0 4 , _ не
действующих* 6. И з * числа заводовъ 16 при-
надлелсатч, казнѣ, остальные частным* владѣль-
щамъ, коихъ въ 1863 г. было 22 . Горные ка
зен. заводы составляют* 3 округа: Боюслов-
скі* съ 1 заводом*, Гороблаіодатскій съ 6, 
Екатериибуріекій съ 5 н Пермскій съ 2, 
кромѣ того въКраеноуфнмскомъ у. находятся 
Верхній и Игіжній Артинскіе заводы, вхо
дящие въ составъ Златоустовскаго округа, рас-
яоложеннаго въ Уфимской губ. Въ 1863 г. 
въ числе заводовъ было: чугуноплавильных* 
и келѣзодѣжатедьныхъ 4 4 , чугуноплавиль
ных* и чугунолитейных* 6, желѣзодѣлатель-
ныхъ 2 4 , чугунолитейных* и желѣзодѣла-
тельныхъ 6, акелѣзопередѣлочный 1, чугуно
плавильный и пушечный 1 (Верхнетуринскій), 
мѣднплавкльныхъ 9, мѣдиплавнльныхъ и чугун-
ноплавнльныхъ 2, вспомогательных* 9, Ека
теринбургский моветный двор* и Екатерин
бургская механическая фабрика. Въ періодъ 
1860—63 г. средним* числом* ежегодно по

лучалось на всѣхъ заводахъ: 
Шлиховаго зояота 168иуд. 8 ф . 37зол. 
Платины сырой . 84 > 38 > 58 > 
Мѣдв- 176,836 > 
Чугуна 10,103,066 > 
Крнчн. и пудлинг. 

желіза . . . . 6 ,799,849 > 
Стали я уклада . 53 ,918 пудовъ. 

Въ 1863 г. передѣлано мѣди въ монету 
5 3 , 8 9 7 пуд. на 1,720,672 р . , приготовлено на 
механической фабрикѣ разных* машинъ для 
заводовъ и пароходов* на 137,318 р. И з * 
числа горнихъ заводовъ 55 (7 казен.) произ
водят* чугуна и желѣза более чѣмъ на 100 
тыс. руб., a Берхне-Салдтскій, Нижнета-
гильскій, Иеѵво-Алапаевскгй, Сысертскій и 
Ревдинсхій боіѣе чѣмъ на 500 тыс. руб. (см. 
Статистич. Врехеннигь, изд. 1866 г., отд. II) . 
Металлы идут* по судоходныиъ рѣкамъ на 
Волгу и преімущественно въ Нижиій, Яро
славль, Москву и С.-Петербургъ; въ 1 8 6 9 — 

62 г. средним* числом* ежегодно сплавлялось 
металлов* и издѣлій по 5 , 1 3 1 , 7 1 0 пуд., а въ 
1865 г.. 5 , 9 7 4 , 8 8 4 иуд., из* нихъ по Камѣ 
1,437,489 п у д . , по С ы и ѣ 7 8 , 6 1 9 иуд. , по 
Чусовой 3 ,815,108 пуд., по Инвѣ 19 ,000 пуд. 
и по Уфѣ 624,668 пуд. Послѣ ыеталловъ въ 
значительном* количестве добывается соль на 
Дедюхинскомъ каз. заводе (ныне упразднен.), 
Лемевенскихъ и Шовоусолъскихъ варницах* и 
въ Солтамскѣ, принаддежащихъ частным* 
лицам*; соля добывалось: 

. 1857 г. 6 ,281,158 пуд. 
1858 г. 6 ,925,731 > 
1859 ; г. 6 ,175,503 > 
1 8 6 0 . г. 6 ,644,325 > 
1861 г. 6 ,802,608 > 

Средн. числ. 6 ,565,865 пуд. 
Въ 1859 — 62 г. средн. числом* ежегодно выво
зилось по р. Каме соли по 6 , 2 5 9 , 3 7 7 п., въ 1866 
г. 6 , 7 8 5 , 5 0 0 пуд. После заводовъ, обдѣлываю-
щихъ ископаемые продукты, имѣютъ большое 
значеніе заводы переделывающіе растительные 
продукты; въ 1865 г. въ-втЪмъ отдвлѣ было: 15 
винокуренных*съ производством* на 2 ,578,472 
р . , 4 водочных* на 149,111 р . , 3 пивоваренных* 
на 6,296 р . , 13 паточных* -на 2 4 , 3 8 3 р . , 
21 крупчаточныхъ на 539,482 р . , 62 масло
бойных* на 43,289 р . , 48 лесопильных* на 
5 7 , 5 6 5 р . , 19 канатныхъ на 113,990 р . , 
837 мукомольных* на 9 8 , 9 4 5 р . , прочих* 
76 на 27 ,412 р. Таким* образом* виноку-
реніе ииѣеть особое значеніе для губериіи; 
въ періодъ винокуренія 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 
безводнаго спирта на 9 заводахъ 491,778 
ведръ, въ 1 8 6 3 — 6 4 г. на 13 заводахъ 553,723 
ведра; выварено въ 1 8 6 3 — 6 4 год. пива 11,031 
ведро и меда 1,273 ведра. Наибольшее коли
чество спирта выкуривается въ уу. Камыш-
ловскомъ (2 зав. на 1,055,033 р . ) , Осинскомъ 
(4 на 730,'671 р.) и Красноуфимскомъ (2 на 
4 6 9 , 2 0 5 р .) . Изъ заводовъ особенно замѣча-
тельны: Талицкій, выкурившій въ 1 8 6 3 — 6 4 г. 
114,154 ведр. , Ертарскій 104,431 ведр., 
Бикбардинскій 69 ,304 ведр., Николаевскій 
№ 1 (4-го округа) 6 5 , 7 9 5 , Шихайловскій 
4 5 , 6 1 2 , Тюшевскій 4 4 , 3 4 2 , Ницынскій 30 ,176 
и Алёксандровскій 2 0 , 5 5 5 . Изъ числа заво
довъ, обработывающихъ животные продукты^ 
валснейшіе въ 1865 г. производили: салото
пенные 35 на 864,990 р. , мыловаренные 37 
на 50,149 р. , свечносальные 33 на 162,159 р. , 
кожевенные 239 на 672,990 р. , суконныяфабр. 2 
на 112,231 р. , свечновосковые 5 на 1 1 6 , 3 8 0 р . , 
стеариновый 1 на 121,550р. (въг-деЕкатерин-
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бургѣ), прочіе 79 на 73,036. Салотоиенное 
производство сосредоточивается въ гг. Екате
ринбург/б, Кунгурѣ и Шадринскѣ; кожевенное 
въ городахъ Перми и Кунгурѣ; въ 1865 г. въ 
Екатеринбургском* у. показана суконная фабр, 
съ производствомъ на 108 тыс. р . , другая на
ходится въ Оханскомъ у. Вообще, по заводской 
промышленности изъ городовъ имѣютъ особое 
значеніе Екатеринбургъ, Шадринскъ, Кумуръ 
и Пермь, а изъ горнозаводскихъ поселеній Ни-
жнетагильскъ. Изъ этого краткаго очерка про
мышленной дѣятельности, какъ сельской, такъ 
и заводской, видно, что главными предметами 
торговли служатъ металлы и издѣлія изъ 
нихъ, соль, разные минералы, лѣсъ илѣсныя 
издѣлія, сало, кожи, скотъ, пушной товаръ, 
хлѣбъ и льняное сѣмя. Всѣ эти товары не 
только обращаются внутри губераіи, но и 
служатъ предметами с б* та въ отдаленные 
пункта имперіи, какъ напр. металлы, соль, 
минералы, сало, кожи, пушнина. Товары бака
лейные, москательные, мануфактурные, галан
терейные, фрукты и проч. доставляются изъ 
Москвы, Астрахани и съ ярмарок* Нижего
родской и Ирбитекой. Внутренняя торговли 
сосредоточивается преимущественно вь горо
дах* и горных* заводах*, также па базарах* 
и ярмарках*. П о свѣд. за 1863 г. всѣх* 
ярмарок* въ губерніи 181 (городскихъ 24), на 
которыя привозилось товаровъ на 59 ,560,000 
руб. (на городская на 5 2 , 3 1 0 , 0 0 0 руб.), прода
валось на 3 9 , 7 9 9 , 0 0 0 р. (на городскихъ на 
36 ,564,000 р.) . Въ числѣ ярмарок* на од
ну привозится болѣе чѣмъ на 50 м. р . , на 2 
привозится болѣе чѣм* на милліон* руб., на 
12 От* 1 0 0 — 5 0 0 тыс. р . , 11 отъ 5 0 — 1 0 0 
тыс. р . , 78 отъ 1 0 — 5 0 тыс., 19 отъ 5—10 
тыс., 36 отъ 1 — 5 тыс. и на 23 привоза 
не было. Продавалось на 1 болѣе чѣмъ на 
25 мил. р у б , на 2 болѣе чѣмъ на 1 мил. 
руб., на 6 от* 1 0 0 — 5 0 0 т . , на 4 отъ 5 0 — 1 0 0 
тыс., на 44 отъ 1 0 — 5 0 тыс., на 34 отъ 5—10 
т., на 66 отъ 1 — б т. и на 2 менѣе чѣч* на 
тысячу руб. Изъ числа ярмарокь собираются 
въ январѣ 2 2 , въ феврадѣ 8 , въ маргѣ 12, 
апрѣлѣ 4 , маѣ 16, іюнѣ 15, іюлѣ 15, августѣ 4, 
сентябрѣ 12, октябрѣ 14 , ноябрѣ 36 и де-
кабрѣ 2 3 ; таким* образом* число ярмарок* 
падающих* на ноябрь, декабрь и январь соста
вляют* до 45°/о. Особенно важное зпаченіе для 
краяимѣютъ ярмарки Ирбитская, съ 1 февр. по 
1 марта (прнв. на 51 милліоя*), н Ивановская, 
в* 6 вер. от* с. Маслянскаго, Шадринскаго 
у., съ 20 авг. но 4 сентяб. (привоз, болѣе 
чѣмъ ва 3 аншіона). Въ 1865 г. выдано 
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въ цѣлой губерніи 5,279 торговых* свидѣ-
тельствг, изъ нихъ 44 иностранным* гостям*, 
53 иногороднымъ, 74 купцам* 1-й гильдіи, 
1,057 купцам* 2-й гильдіи, крестьянам*-
торговцамъ 764, прикащикамъ 1,S00, на ме
лочный торг* 1,182, на развозный 25, на 
разносный 20 и мѣщанам*-промышленникам* 
260. Главные капиталы сосредоточиваются 
преимущественно въ Екатеринбургѣ, Перми, 
Камышловѣ и Шадринскѣ. По свѣд. за 1863 г. 
учебных* заведеній во всей губерніи было 
509, въ нихъ учащихся 13,631 м. п. и 2,555 
ж. п. Изъ числа учебных* заведеній нахо
дилось: вѣдомства Мин. Народн. Просвѣщенія 
67, съ 3,724 м. п. и 470 ж. п., изъ коихъ 
мужскихъ гимназій 2 (в* Перми и Екатерин
бург*) съ 462 учащимися м. D., 9 уезд
ных* училищъ с* 814 м. п., 55 при
ходских* (4 женских*, 41 мужскихъ и 10 
мужскихъ и женскихъ) съ 2,648 м. п. и 324 
ж. п.; вѣдояства Мин. Финансов* 32 съ 940 
учащимися м. п., из* них* Уральское горное 
училище (въ Екатеринбургѣ) съ 24 м. п., 
окружнихъ горныхъ учплищъ 4 съ 98 м. п. 
и заводских* школ* 27 с* 818 м. п.; учи
лищъ военнаго вѣдомства въ Перми съ 244 
м. п. ; духовнаго вѣдомства 6 съ 1,030 уча
щимся м. п. и 46 ж. п., изъ нихъ семииа-
рія въ Перми съ 366 м. п. , 4 уѣздныя учи
лища съ 664 м. п. и женское училище съ 46 
ж. п.; дѣтсвій пріютъ вѣдои. учрежденій Ими. 
Маріи с* 46 м. п., сельских* училищъ при 
приходских* православн. церквах* 267 с* 
учащимися 3,644 м. п. и 1,062 ж. п., 72 
училища вѣдом. Мин. Государ. ймуществъ 
с* учащимися 1,975 м. п. и 351 ж. п. , 
(свѣд. 1860 г.) , 12 училищъ удѣльн. вѣдом, 
съ 178 м. п. и 71 ж. п. (свѣд. 1860 г . ) , . 
магометанских* школ* 51 съ 1,849 м. п. и 
555 ж. п. (свѣд. 1858 г.) . 
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часта Горобд. овр.), 1S.U г., ч. Ill, 416 (обработка зод. Берез, 
рудввк. 1. 177 ( объ открытіа зодотоиесч. вріяска въ Чердывс. 
у. ) , ч. IV. 336 (teora. азедъдов. по ріиаымъ участк. овр. 
ІІеря. зав.), 18:13 г. ч. I I , с. 1 (геогв. язсдідоа. окр. Гороод. 
зав.), ч. HI. IS* (геога. оаас. додваы р. Чусовоі), 409 (сводъ 
геогаоет. пив.'. Горобд. овр. въ І830--33), ч. IV, с. 1 (оиытъ 
геога. опас. окр. Когоедов. зав.), 41 (геогаоет, азедъдов. 4 
учаетка окр. Пор»', за» I , 219 (опае. Гораошатсьаіъ зодот. 
прояыед. I. 1836 г ч. II. 171 (кодогсадьа. гдыба мадаіата въ 
МВдао-рудваскоаъ рудн. ) , ч. Ill, I (отчотъ a дМствіа теогаогт. 
иартіа въ 1833 г. вь окр. Горобд. завод.), 223 (гсогаос. опас. 
учаетаоаъ овр. Горобд. a.m., итдід. 1831—13 г . ) , 3t2 (овае. 
IletaoBHiBMB. зодот. ярояьк да в t. окр. Тураасаахъ руда.), 1837 
г. ч. I . 16» {павоааія 1-го Іідагоілѵ. р у д я . ) , 1838 г., ч. 11,139 
іво«-ад«а аа Кераз. аааат. яров.). Зоо (геогн. взгдядъ ва окр. 
Еогждов. a»s.) , ч. Ш, 149 і.аагивтная гора Вдлгодать). ч. IV, 
« I I (п*ъ адвша* въ Г*а«*д. «ар.), 1819 г. ч. I , 143 (о зодот. 
роісыо. Гараад. оввк), «j. 1,14, « а а ч. I I , 44» (опас. Горой, 
sas), ч. I I , 41 ( івн. вваа яаадааю. веска язъ овр. Парме, ы в . ) , 
177 (геогв оя. овр. Нерп зав."), 318 (овъ Артвас. кос.1. ч. I I I . 

123 (объ отврытів вавііда въ рудахъ Нерве, зав.), Ш ( і і а в ч . 
роядож. одтывеко» гдввы, добыв, оаодо Кувгура), ч. IV, 179 
(обь открыт In додотояое. жвды аъ дачахъ Тагвдьск. зав.), 
1810 г. ч. 1, 300 (ввгдядъ аа ходъ пдавна аідвыхь рудъ въ окр. 
Нерве, вав. а ва качество вродувтоіъ ея), ч. И, 131 (раздож. 
канев. угдп, открыта го но р. ЧусовоВ^, I8S2 г. ч. I I , 167 (объ 
отврытіяіъ, сдѣдааныхъ зодоіоаскатедья. иартИмв въ окр. 
Урадьсявѵь зав.), 1843 г., ч. I , 247 (объ отвосвтедьяоі древн. 
нвдястыіъ песчвавкояъ Ореаб. а ПОрнс. губ.) , ч. IV, 22 (зам. 
сдуча» взміаевіа горвыхъ нородъ въ окр Суксун. з а в . ) , 239 
(каменв. угодь въ Каяевсвомъ зяв.Т, 1SK т. ч. 1, 120 (оонс. 
Гораошат. аодот. яромыедовъ в> хозяйств, отвою, і , ч, Ш, 94 
(о завод, провзводствъ Сувсув. зав.), 1843 г. ч . 1, 31 (очеркъ 
ЕкатеравО. зодот. прояысаовъ), 89 (о оряготовд. чугуявыіъ 
оруді* въ Верхве-Турвн. зав.), 293 (геогаоет. о п о е . Каяеаскаго 
з а в . ) , 1846 г., ч. II , 68 (првготовд. врудія въ Комев. зав.), ч. 
III, 154 , 272 (рудявкВ о ирівсва въ окр. Ввжяе-Тагвдыі. зав.), 
361 (м-ідвпдаввдьв. проозводе. въ Няжяе-Тагвдьс. зав.), 1847 г. 
ч. I , 450 (о зодот. nplHCKt въ дач. Веріъ-Исетсг. вам.), ч. И, 
371 (опас. ЧирковсвоВ горы), 1849 г . , ч. I , 397 (отч. Еватерввб. 
окр. о дъйствія зодотояск. партія въ дъгв 1818 г . ) , ч. П, 
337 (опас. зодотосодерж. роасмяев, яаходди. въ Турввской 
д а ч * Горобдагод. окр.), 1850 г . , ч. I , 123 (отчетъ о дМетвів 
яодотоаскат партіа Екатерваб. окр. въ лгвто 1819 г . ) , 877 
(геогаоет. опас. дача Камоаса. зав.), ч. I I , 466 (вівдом, о ваз. 
зодот. проныед., состоят,, въ Горобд. otfpô, Î831 г., ч. 11,179 

j в 258 (отчетъ о дъаствів зодотояск. павтія Ваперааб. окр. >ъ 
j двтѣ 1830 г . ) . 1832 г., ч. 1, 133 (взсд-сдов. «Ъді. руды Авдрёев. 
j рудв. Ввжве-Тагвдьс. з а в . ) , ч. I I , 316 (о ваавЪдкк вааеа. угді 
! близь с. Сучодолскаго), ч. IV, 98 (объ Екатерваб.. щехаявч. 
I Фабр.), 1833 г., ч . IV, 89 (о вновь открыт, м^сторовгд.' Ірудъ 

на прав. бер. р. Камы въ окр. Перм. з а в . ) , 1854 г., ч. I , 426 
(открытіе камсн. угдя на з а п . скдонѣ Урцдьс. хр.), ч. Ш, 98 
(объ яскоп. рыбѣ, ваііден. въ посчанви-ѣ і іермс. окр.), ч. '1Y, 
93 (о состояяів каменвоугодьн. пронзвод. на Урадѣ по 133* г . ) , 
1855 г., ч . I , 96 (объ у с п ъ х а х ъ , сдѣдан. въ 1831 г. въ ТЗватерянб. 

і окр., воясковъ ва зодото), 334 (объ оканевѣаоіпнхъ садурііс. 
' пзвесгаіва въ Вогосдов. окр.), ч. II, 87 (о дигввтѣ въ Горобд. 
I окр.), 319 («Ъстороаѵдеаіе бобовадяоі жеіЪз. руды въ Пермс. 
I у . ) , 323 (ясторвч. свъд. о Перце, соля, лромыедахъ), 539 
; (аачадо Камеаскаіго зав.), ч. Ш, 76 (ouac. Лысвевскаго з а в . ) , 

527 (о прододжеаів рудоаикяоета Неряс. течаявяовъ по врав. 
I сор. Камы), 1836 г., ч. I , I (Вовоусодьсвіе a Леввевссіе пром.), 

IS57 г., ч. I I , 409 (о ашверадахъ, встрячаіощвхся въ Тураа-
екахъ мада. руда.), 419 (часдо а въеъ адмвзовъ, аавден. въ 

I 1830 г. ва Крестовоздв. зодот. промыед.), ч. III , 30 (Чсрдыяс. 
серебр. рудяяяя), 213 (Адевеаядровсяое м*сторож.), 1838 г., ч. 
I l l , 31 (отчетъ объ ocHopTt кам. угдя въ дачахъ Всеводожсвага, 
Лазарева я друг.), 18.1» г. ч. I I , 387 (зянѣтка о гіІввивігА 

, мѵтлрождеаіахъ зодота въ Екатеряяб. она.), 18«t t. ч» I , 122 
(Суксувскіе зав.), ч. и, 91 (развѣдів Іораадовскаго дога аа 

, драгоцга. вамвв), 329(вазвъдкя вамея.угдя въдЯчахаМвггааадях. 

зав.), I86-J г . , ч. I , 33 treorsj. аабдя>д. въ вав. Стввдаяяпхъ 
! зав.). 180 (частааа зодотовромыгад. Въ ЧарДЫяек. уі% Іаіаядя-
! своі дач-t). 531, 533 (ооас. руссвахъ оодва. яроныедааъ), ч. 

I i . 329, 56t (опас. заводовъ врудвввовъ Ввяяты ВсеводоЖсваго), 
: «*9 (статастяч. обзоръ аодотыхъ прояыедовъ Екатерваб. а 
, Богосдов. окр. ) , ч. III , I (опас. Урадьсввхъ взумрудвыхъ копек), 

381 ( У » а д е я . к і с зав.), ч . IV, 233 (о зодот. рудаак. Берегов, 
зав.). 383 (геовост. аабдюд. въ окр. У*адеасяахъ вав.), IMS 

j г , ч. I , 34, 96 ( « г ч е т ъ о геовост. взсдЪдов. въ СодякаН. я 
I Чердыя у у ) . ч. Ill, 109 (объ отврытів ваш. у г м въ «вч. 

Камса, зав.), 112 (пдатваа въ діората Нвхае/мгадьс. зав.), ч . 
j IV, 7.1 (о чаотаомь рудовоса. промысдѣ at Перм. заводЛ, 1*3 
> (о Ііодюювоя гор*), 1866 г. , ч. I , 116 (вутвав. во Урадьсвавъ 
; гора, з.іаод. въ 1864 г . ) , ч. I I , 201, 383, ч. I l l , 63, ч. IV, 384 
I (мзтеріады дда составдеаія геодогвч. карты аазеа. горяозавод. 

окрутаяъ хреб. Увальсваго), ч. Ill , 7* (о првяѣвевів раздача, 
тѳхвач. в эсовомач вгаръ къ д*свому хозяйству), 107 (о *дор* 
ПермокоІ •орыавіа); Пернскія губерв. в*доноста 1841 г. N I — 
3, 7 (очеркъ всторіа Перяскаго краа), N 4 (Обваясвія дошадя), 
N * (Вкатераабургъ, статаст. св*д.), N S (Охвасвъ, статвет. 
свѣд.), N 9—10 ( о к р . Ввжастагадьсквхъ завод.), К 11 (Оса, 
стат. свъд.), 1312 г. N 1—3 (опас. Сергавсквхъ яяяер. водь), 
1-3 ( О я , отатаст. еввд.), «—7 (Каяышдовъ, стат. ев*д.). 
N s (Кувгуръ, тоже), N 9 - ю , 3t (Верхотурье, тоже), 11—12 
(Шадрвтчъ, тоже), N 11—19 (Чердыяь, тоже), К 20—SI, »3 
( К р а с а о у Ф в я с к ъ , тоже), S 22-26 (Екатервабургъ, тоже), N 
27—28 (Ирбать, тоже), N 33 (Важастагад. зав. ) , N 33 (іаяев-
скМ зав.), M 36 (дер. Баівова а Красяогорсвая), N 37 (Югоа-
скіі а МотовадахаасвШ зав.), N 38 (Адаваевсвіі зав.), К 39 
(Кыштывсві* з и л , N10 (Нвжаетагвіьсв. вав.), К 11 (о в * м -
дахъ пара, в Куагур. у у . ) , N 1« (о ааводахъІрігвоу«вя. у . ) , 
N 43 (заводы РевдааскІІ, БасеатсвіІ, ВядяябвевскІІ в Шватва-
окІІ), Я 11 - « (о завадахъ •еяаодожеваго), M 17 (ЮговскДІ 
зав.), N 18—31 (о частвыіъ заводахъ Охав, в Пера. у у . ) . 
1813 г. N 4 (Дедюіавъ), К * (Отавскъ), 1311 г. И 10 (седо 
Усодьо), N is (Туравсків нвяерад. воды), 184* г. К 3, 7 
(веторія Пераскаго врав), N 13 (объ ірбнтскоі ярнарктЧ, 
N 1», » - 2 4 , 2*, І М - 3 2 (оіат. cat*, о Вер», ryi. ) , M 43-41,4» 
(коаиовааодство въ Перм. губ.), 1847 г. N IS (о«ъ Нвбатсжоа 
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я р и . ) , 1849 г. N 8 (нсторвч. соѣд. объ Ирбит. я р ы . ) , 1850 г. 
N 15 (объ Ирбвт. я р . ) , 1853 г. N 39 ( П е т р о в , яр. въ Шадрвнскѣ), 
1854 г. N 41 ( о рѣчныхъ бобрахъ Верхотур, у . ) , N 43 ( П е р м , 
соляные промыслы), N 44 ( П е р м я к и ) . 1855 г. N 4, 8 (метеоро-
логія с . Идьвнсваго), К 7 (коннозаводство въ Соликаяекомъ у . ) , 
N 17—18 ( К у н г у р ъ , с т а т и с т , с в ѣ д . ) , N 19 (начало Камевскаго 
з а в . ) , N 20 (судоходство по р. Ч у с о в о й ) , N 21—26 (нсторія 
Перм. г у б . ) , N 27 (о прпготовлеиіа угля a с м о л ы ) , N 28 ( о 
древвостяхъ въ окр. Наагиетагял. з а » . ) , N 29—30, 34, 30—37 
(Сысертскіе з а в . ) , N 37—50 (очеркъ Верхкосвевсваго з а в . ) , 
N 41 (исторія г . К у в г у р а ) , N 42— 43 ( з а в . въ К у н г у р ѣ ) , N 47 — 
51 (лѣса Чердыц. у . ) , 1856 г. N 1—4 (лѣеа Чердыв. у ) , 
N 3 — 8 (веторія г. Соликамска), N 11 ( и у т е в . замѣт. отъ 
Каменскаго зав. до П е р м и ) , N 17 (Сергиаскія манера л. в о д ы ) , 
N 21 (коавоззвод. въ Шадрввсв. у . ) , К 23—26 (Сысертскіе зав. ) , 
N 32 ( вам ей а . левъ въ окр. Вевьянскаго з а в . ) , N 34 ( а с к у с т в . 
разведеніе рыбы въ Нажветагял. з а в . ) , N 36—44 ( с т а т и с т . 
»бозр. Иавенской дачи), N 50 С 0 желѣзномъ куноросІОі 1857 г. 
X 12—14 ( с т а т . свѣд. о К у в г у р ѣ ) , N 23—25 (всторія Перм. 
края), N 31 ( о л>влѣ звѣреи въ Ильанскомъ с ) . 1838 г. N 3 — 

14 (Долматовъ УсоеискІй м о и - ) , N 40—59 (исторія Соликам
ска'), 185Ô г. ІЧ 11 ( г . В е р х о т у р ь е ) , N 28 Со времени у с т р о й 
ства казен. з а в о д о в ъ ) , N 34 (Талицкій в Эртарскій винокурен, 
заводы), 1860 г. N 1, 44 (Мозеля, с т а т и с т , оппс. Перм. г у б . ) , 
N 4—3 ( с т а т и с т , обоэр. г. И р б а т в ) , N 4 ( с . С н в в а с к о е ) , N 3 
Скургавы Шадрив. у . ) , К 0 ( с О л - х о в е к о е ) , N 9 (Мурзинекая 
г о р а ) , N 10 Со вайден. костяхъ въ Мотовнлпхивской д а ч ѣ ) , 
N П (Обвявскія л о ш а д п ) , N 13 (Сухоложскія камеаноугол. 
к о п п ) , N 19 (ппвовареніе въ Д е д ю х и н ѣ ) , N 20 (смертность отъ 
оспы п вора въ ихан^комъ у . ) , N 22 (натеріалы для ' всторіи 
Камыиіловсваго у . ) , N 2э ( с т а т н о , свѣд. объ Иньвенской д а ч S ) , 
N 26 (обряды бракосочетания Шадрин, у . ) , К 29 (еѣрный клкгчъ 
и городищ * близь Ш а д р в в с к а ) , N ЗѲ (Чердынь), К 31 (пѣснн 
святочвыя въ Чердыня), N 38 (ммѣніе вн. Б у т е р о ) , N 47 ( г . 
Верхотурье) , N 4 9 (мѣдвыя руды в породы Пери, заилдовъ), 
H 51 (неторнч. свѣд. о СОлпкамскті), N 52 (замѣчанія о юго-
запад, иолов я нъ- Шадрин, у . ) , 1861 г. 14 36, 39 ( С т а т и с т , оиис, 
Заозерсяоя д а ч и ) , 43 (Ивановская я р м . , бле.іь с. М а м я н е к з г о ) , 
N 49 (зтвограФ. С в ѣ д . о жителяхъ Шадрин, у . ) , 1862 г. N 2 
Со доходѣ съ земли въ Соликам. у . ) , К 3 (Ирбит. я р м . ) , N 8 
С с т а т и с т . свѣд. о Пери, г у б . ) , N 9, 13 Со Фабрикахъ и з а в о 
дахъ въ губерніи, К Ы Н О В С Б І Й з а в . ) , N 19 (Екатеринб. граниль
ная Ф а б р . ) , N 20 (оиис. Бисертскаао з а в . ) , N 23 (отчетъ о 
геогиостич. взсдѢдов., произвед. въ 1861 г . ) , N 25 (краткій в е т о -
р а я . очеркъ дона Строгоновыхъ) N 25—30 (Ирбятскій з а в о д ъ ) , 
N 28 (о Ч е р е н в с а і ъ въ Красаоуф. у . ) , N 31 (вѣдон. о больи. 
въ 1861 г. въ Пермской г у б . ) , N 32 (свадеб, обряды Ш а д р и в с . 
у . в опое. г. Ч е р д ы н я ) , N 33 (древніе бумаги въ Ныробскоа 
ц е р к в и ) , N 37—42 ( С В - Б Д . П О горнымъ заводамъ въ 1860 и 6t 
г. в о п я с . дачи Лысвевсмаго з а в . ) , N 40 (дер. Л у в е ж к н ) , N 43 
(УФалейскіе з а в о д . ) - N 45 (пленена, населяющая Пермскую 
г у б . ) , N 48—49 (свѣдѣніе о камеи, угдѣ въ Пермской г у б . ) , 
N 50 (Чердывскіе л ѣ с а ) , 1864 г . . N I , 21 (этнограф. Красно-
у Ф и и с я а ) , N 3 (свадеб, обр. Шадривскаго у . ) , N 6 ( В е р х о т у р . , 
э т в о г р а ф . С т а т ь я ) , N 8, 16, 18, 20, 22, 25 (Пугачевскій бунтъ 
въ предѣлахъ Пермс. г у б . ) , N 14 Со камен. у г л ѣ ) , N 16 и 25 
Соткрытіе ПермскЬй г у б . ) , N 19 ( И р б а т с . я р н . ) , N 21 ( о п всав. 
городскихъ гербовъ), N 23, 25 (Верхогурье в о. К у ш т о н а к ъ ) , 
К 24 ( о ходѣ внвокуревія а торговле внвонъ въ П е р н с . г у б . ) , 
N 26 (иеторія г. £ к а т е р в я б у р г а ) , N 29 СВерхотурсѵіа уѣз. а 
Аятская с л о б . ) , N 31 (экономия, состояние город, иоселевів, 
К у в г у р ъ ) , N 33 ( К а м ы ш л о в ъ ) , N 36 (Алексаидрововш з а в . ) . 
N 37 (Пермь а Ирбвтс. я р м . ) , N 38 ( Д о л м а т о в ъ ) , N 39 ( А л а -
п а е в с к ъ ) , N 40 (Верхотурье) , N 42 ( И р б в т ь ) , N 44 (Чердынь), 
N 46 іэтнограФіа З а к а м ь я ) , X 50 (Екатеривбургъ); %'урн. М е н . 
Вн. Дѣлъ 183і г . , кв. 5 ( с т а т и с т , свѣд. о Пермс. г у б . ) , 1846 
г . , ч. Х Ш , с . 337 я ч. X I V , 50, l(j9 ( С т а т і к т . обозр. Пермс. 
г у б . ) , 1852 г . , ч. X X X I X , 122 (Пермская г у б . въ археологпч. 
отяошеніп) , с. 456 (ЭтнограФвч. замт;тка о Пермякахъ), ч . 
XXXV11, 337 (Замѣтки во время олававін но р. Ч у с о в о й ) , 1854 
г . , ч . V I , отд. 3, с. 4-6 (очерка средияго Урала в пав'одской на 
немъ деятельности), ISöS г . , ч. X , отд. 3, с. 25 (Иавенская 
д а ч а ) , с. 51 (о Пермскахъ соляв. промыслахъ), ч . М П , отд. 3, 
с. 93 ( п с т о р в к о - с т а т о с т . очеркъ Богословскпхъ заводовъ), 1858 
г . , ч . X X I X , отд. 3, 45 (матеріалы для описания быта Пермяк.)-, 
Вѣствакъ Инн. Русс . ГеограФ. О б щ . 1853 г . , ч . V I I , отд. 8, с . 

15 ( о Верхотурск. В о г у л а х г ) , ч . I X , отд. 8, с . I ( Ш а д р а я с к ъ ) . 
с . 8 (LÜaäidBCKie з а в . ) , 1834 г . , ч. X , отд. 2, с . I ( В е р х о т у р ь е ) ! 
1855 г . , ч. Х Ш , отд. 2, с. 237 в ч. X I V , отд. 2, с. 1 ( о д в в -
жевія народонасел. въ Солакансконъ у. за 10 л ѣ т г ) , 1857 г . , 
ч. X X I , отд. 2, с . 1 ( о дваж. народонаесл. въ '.іывенекой д а ч ѣ ) , 
1858 г. ч . W I M , отд. 5, с. 1 (Коляда въ Ницынской с л . ) , 1839 
г. ч. X X V I , отд. 2, с . 1 в 29 ( о двчж. вародоиасел. въ Черд. 
у . за 10 л * т ъ ) ; Г е о г р а * а ч . И А З ^ ^ Т І Я , И З Д . И. Р. ГеограФ. о б щ . 
1849 г . , i l . 1, с . 22 (аЪсколысо словь о Пермякахъ): З и о . Ими. 
Р у с с і а г о Г е о г р а * . О б щ . 1852 кв. V I , с т р . 266 (топоіраФпч. они. 1 . 
С.Ъвер*. У р а л а ) , 1863 г . , кн. 2, геогр лѣтоііась, с . 3S ( і у і - к я я 
г о р а ) , жщ. 3 , вэслѣдовавія, с . 1, в кв. 4, с . 1 ( lopnuu гор. 
Дедюхвиъ • окольвыя м е с т н о с т и ) ; ЭтнограФвч. Сборнякъ. а.?д. 
В . Р. Геогр. Обод., вып. V I , смѣсь, с . 15 ( п ѣ с в в около г. Ш а -
дряаска), с . 23 (о Черехосахъ Ерасвоуф. у . ) і Ж у р . М о я . І о с . 

Имущ. , т . Ѵ Ц | , отд. 4, с. 93 Соиыты разведевін развыхъ хозяйс. 
растеяія въ п е р м . г у б . ) , т . X I I , отд. 4, с , 2» (о млвсральв. 
водахъ въ Чердынс. у . ) , т . X L T V , отд. 2, с . 166 (хо;ілйетвен. 
я нравствен.' бытъ Перыяковъ), X L V , отл. 2, с . 178 (Шадраиі'. 
у. въ сельскохозяйств. отношеиіи), т . Т Л И , отд. 2, с т р . 87 
(рѣчвые бобри Верхотур, у . ) , отд. 5, с т р . \1 (Обйинскія лошади), 
L X X X V , отд. 2, с т р . 421 ( о лѣсо-экономпч. значеиія увеляче-
яія вародонас. въ горнозав. дач- У р а л а ) , т . Х О , отд. 2, с. З.»3 
( о растятельн. въ Перм. г . ) ; Проток, з а с . О б щ . Русск. Врачей, 
1858—59 г . , с. 153 ( с т а т . зам. о зобѣ а хрѳтенизмЪ въ П е р м . 
г у б . ) , 1839—60 г . , с. 89 (медяко-топогр. зам. о Дедюхянской 
сол. м ѣ с т . ) ; Журн. Конвозав. • Охоты, 1863 г . , кн. X I , с. 118 
(о случной конюшнѴ)-, Сывъ О т , 1819 г. , N 18 ( о о л ь х руск. 
древв. въ Перм. г . ) , 1850 г. , ч. I V , с. 10 ( э а м ѣ ч а т . пещера въ 
Перм. г . ) ; Жури. М о н . П а р . П р . , т . L V , Отд. V I , 375 (о П е р 
мякахъ), ч . L X X V , отд. 7, с. 50 ( о кам. углѣ въ Екіітсрннб. г . ) , 
т. Х С Ш , отд. 2, с. 225 ( р а с ч р . христіав. вѣры въ пред. Перм. 
а п а р х і а ) ; Волга, 1863 г . , N 64 (объ улучш. р. Ч у с о в о й ) ; Иусск. 
С л . , 1863, ки. 2, с. 1 (Снбарь ио большой д о р . ) ; Народ. Ног. , 

1863 г . , N 172 ( о стекловар, въ Пгрм. г . > , З а п . Ими. Каз;івск, 
Эконом. О б щ . , 1859 г . , кя, 8 (ярм. въ с. Бобровскомъ); Бирж, 
в-вд , I860 г . , N 32 ( о завод, васлѣд. Яковлевыхъ); Сѣвер- Ноч. , 
1864 г . , N 95 (о камев. углѣ въ Перм. г . ) ; И с т о р и ч . , С т а т . и 
ГеограФ. Ж у р н . , п з і . Гаврвловымъ, 1825 г . , ноябрь ( с т а т и с т , оп. 
Перм. г . ) ; Журн. М а я . в Т о р г . , 1830 г . , кв. 8 ( с о с т о я в . Фабр, и 
зав. П е р а . г. за 1828 г . ) ; У ч . З а п . Казаа. У в н в е р . , кв. 3 и 4 
(кратк, обозр. металлург, работъ Екатеринб. з а в . ) ; Лѣса. Жури., 
1839 г . , кн. 8 и 12 ( о лѣсахъ Чердывск. у . ) ; Казав. язв. , 1812 

т . , N 5 ( о дввж. вародонас. въ 1811 г. въ Чердыви), N 21 (обі, 
Прбитск. я р м - ) , N 22 ( о торг. Кувгур а) , N 23 ( г . Верхотурье), 
N 2і ( о древа. Перм. г . ) , N 38 ( в с т о р . Долматова), N 3 8 ( П е 
тровен, ярн. въ Ш^дрпнскѣ), 1S13 г . , N 13 (историч. изв. о г. 
Екатеринбургѣ), N 20 (объ Ирбатскоп прмаркѣ), 1814 г . , N 21 
(объ Ирбптской ярнаркѣ), N ЗГ> (Петровская ярмарка въ Ш а д -
ронскѣ), 1813 г . X 50—öl (объ Ирбитской ярыаркѣ), 1816 г. 
N 19 ( о п п с . Кувгурской п е щ е р ы ) , N49—50 (обт. Нрбот. я р м . ) , 
N 53—34, 71 ( О кламатѣ, промыслахъ • проч. въ Пермской г . ) . 
18)7 г. N 57—38, 79 (объ Ирбят. я р м . ) , N 62 ( П е т р о в , ярн. 
въ Ш а д р в н с к ѣ ) , 1818 г . N 3 ( о судоходствѣ за 1817 г . ) , N 4 
( о рыбной ловлѣ и нѣкоторыхъ п р о м ы с л а х ъ ) , N 31—52 (объ 
Екатеринб. золот. промыслахъ), N 63 (дввж. вародонасел. иг 
Перм. губ. за 1817 г . ) ; Запаски Казав. Эковоч. О б щ . 1857 г . . 
кв. 3, отд. 3, стр. 77 ( о горяыхъ заводахъ КрасвоуФвм. у ѣ з ) , 
1858 г . , кн. I , отд. 3, с т р . 19 ( о и в с . производства косъ въ 
Артянскомъ з а в . ) , кн. 2, отд. 3, с т р . 14, 25, 33 и кн. 3, отд. 3, 
с т р . 1 (Новоусольскіѳ в Ленвввскіе сол. п р о м . ) , ка 3, отд. 6, 
с т р . 15 ( О б ъ Цвановскомъ т о р ж к ѣ ) , 1859 г . , кв. 1, снѣсь, с т р . 
21 (объ Нвавовскомъ торягкѣ), ка. 2, смѣсь, с т р . 77 (ярмарка 
въ с. Бобровскомъ); Запвскв Археологвч. О б щ . 1831 г . , кн. Ш , 
лереч. засѣдавіЙ, с т р . 28 а 34 (золотой аадбровввкъ), ÎS5t г . , 
ки. V , прилож., с т р . 129 ( с а п е ц ъ ) , Î834 г . , вн. V I I (Лакіера, 
Русская Геральдика, ЗД-БСЬ мвого говорится о Строгоаовыхъ а 
друг, зватв^ лнц. Перм. к р а я ) , 1856 г . , кя. Ѵ Ш , с т р , 197 ( Н а м . 
древности въ Пермс г у б . ) ; Изв. Арх. Об I I I , 295* Beiträge zur 
Kenntaias des ß u s s . Reiches, яадэв. Бэроыъ м Гельмерсевомъ, 
1841 г. ч. V в V i (Helmersen, Reise п . d. U r a l ) , V I T I ( E i c h -
wald ü b . d. Seifengebirge d. U r a l ) , X X I I (Autipow Charakter 
d. Erzfuhrung und Zustand d. Bergbaus i m U r a l ) ; Verhand
lungen d. Mtoeralogischen Gesellschaft. 1848—49 ( E . Hoffman 
kurze ü b e r e i c h t d. Uralgebirges), 1858 (Barbeunt de Marny, 
Notiz ü b . die Diluvialurscheinungen im U r a l ) , 1862(Eio**egeogo. 
Beschr. d. Serginskischen Bergrovier; Pander Steinkohlen au 
beiden A b h ä n g e n d. U r a l ; Möller ü b . den geogn. Horizont d. 
Sandsteine v . A r t i n s k ) ; ПернскіЙ Сбораянъ 1859 г . , кя. I , отд. 
I , с т р . I (краткіи историч. очеркъ заоеленія я цввилизація Перм. 
к р а я ) , 46 (Пугачевскій бунтъ въ Шадрин. у.~), 113 ( У л у г у ш -
свая х р ѣ в о с т ь ) , 116 (деревая Солякам. края въ X V I в . ) , 130 (< 
кургавахъ Шадрин, у . ) , 132 ( о перм. древностяхъ), 143 (народ
ных у ч и л и щ а ) , отд. 2, с т р . 1—30 (этногрйФІя), отд. 3. с т р . 1 
( н е т о р в к о - с т а т н е т . оивс. Пермсквхъ казен. мѣдяпл. завод. ) , 
с т р . 35 ( і ѣ с о х о з а а с т в о въ пермскомъ маіоратѣ Строгоаовыхъ 

i отд. 4, с т р . 1 (очеряъ юго-элнад. воловины Ш а д р и н , у . ) , стр. 
42 ( б і о г р а Ф і и ) , i860 г. кв. И , отд. I , с т р . 1 (матеріали АП 
исторіі! Пугачев, б у и т э ) , с т р . 35 (пермскія д р е в в о с т я ) , отд. 2, 
с т р . 1 — 184 ( э т я о г р а Ф і я ) , о т д . 3, с т р . 1 (Црбитеяая я р м . ) . 
стр. 18 (бытъ крестьянъ), отд. 4, стр 1 ( о т ъ Чердыви до 
Н ы р о б а ) , 10 (заѵѣтки о КрасноуФим. у . ) , с т р . 13 (Шадривскііі 
у. въ 1 8 4 2 г . ) , 21 (Мурзиаская г о р а ) , 25 (лисацы въ Югов, з а в . ' . , 
въ првложенія помѣщенъ нежду арочямъ неоконченный указа
тель сочявеаіи, касающихся Пермской губеряіа; Памятная ка. 
Пермской г у б . ва 1S63 г. отд. 1, с т р . 6—23 ( М - Б С Т В Ы С празд-

I явка я крестные ходы въ Перми и его у в з д ѣ ) , отд. 2, с т р . I -1 
I ( о п о е , г у б е р в і я ) , 15 (всторія П е р м и ) , 27 (и-горія Пермокаго 
I ярая), отд. 3. стр. 1—76 (Ирбятская я р м . ) . So—^03 (сщти-ч. 
! свѣд. sa 1862 г о д ъ ) ; Krmau Arch, f- d. wias. Kunde Ruasland's, 
1 И ( E r m a n g^o^rn. V c r h . v. N . А я і е п ) . V ( M a l g i n Nachrichteii 

ü b . d. W i l d in d. GorotilsgodB.t'ichen W a l l e r n . ) , V I I I ( K i t t a m 
j E i s h ö h l e bc-i K u o g n r ) , XI (Tscherïkine u. Os;.*reky, Г е Ь е г * d. 
! Bergwerk-Industrie;Jahrmarkt zu l i b i t ) , X X ( L u d w i g Lageruugs-
i Terh.d. St'rinkohleaformation in P e r m ) , X X I (Brandt Wirbelthiert-
ï d. N U r a l ) , X X I I (Pander Steinkohlen an beiden A b h ä n g e n d. 
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U r a l ; Historische Skizae d. Cuiturzustandes im Gouv. P e r m ) ; 
Фродова Mar. зендев. I , 168; Н а м . кв. дда г..pu. і ю д . годъ 1, в 
I I , 1862 я 1 SOU; Сбора, с т а т . свѣд. по горв. ч. за 1861 в 1863 
г . ; B u l l , scient, do l'Acad. de St.-Petersbourg, I I I , p. 117—126 
(Helmersen, Magnetberg Blagodath I V , p. 234—237 (Sjogren 
ü b . гран. орав. Ііермятскаго я з . ) ; B u l l . phys. mathem., V I I I , p. 
273—297 ( Ruprecht, Verbr. d. Pflanzen im b'ördl. U r a l ) ; B u l l , 
de la soc. des n a t u r a l , de Moscou 1854, I . 267 (Planer Entdeck, 
eines Steinkohlenlagers a m W e s t a b h a ü g e d. U r a l s ) ; Humboldt 
Centr. А.віеп ü b e r s , v. Blabimann 1844, B e r l . 2 vol . Сивого объ 
У р а і Ю ; Гофмана гипсометр, о т в . хр. Урядьскаго, рѣчь въ Актѣ 
И я п . С . - П б . І я о в I860, Городе, пос. Росс. В и в . , H I , 617—680 
(Гіерэіс. г . ) ; Э к о в о в . с о с т . город, пос. I I , СИервіс. г . ) ; П а н . к в . 
Н е р в е , г . за 1S63 г . ; Крояѣ того съ 1862 г. ежегодво вздается 
Ирбвтсяіа ярночныв двстокъ во время ярмарке въ И р б . ; здѣоь, 
кронѣ свѣдѣвій о с а н о в яиыаркѣ, попадаются с т а т ь я с т а т я с т и ч . 
я географ, с о д е р ж а в і і , отвосящіяся до П е р и с ю я г у б . ) . 

ПерМСКІЙ казенный горний округъ, 
Пермской туб. Дача округа, заключающая въ 
себѣ 2 ,971 кв. в. , находится въ уу. Пермскомъ, 
Кунгурскомъ, Осинском* и Оханскомъ и со
стоять изъ дачь Югокскаго, Мотовплихин-
скаго, упраздненных* Аннинскаго и Ягогпин-
скаго мѣдяпіав. заводовъ, а также отдѣльной 
Виснмской дачи. По свѣд. за 1863 г. во всемъ 
горномъ округѣ состоит* земли (вмѣстѣ со 
спорной) 3 9 2 , 8 2 0 десят., из* коих* подъ 
лѣсом* 251,620 і,есят., т. е. до 64°/о. Насе-
ленія въ округѣ в* 1863 г. было 8,274 д. об. 
п.; въ надѣл* уволенным* горнозаводск. людям* 
выдѣіено 15,238 десят. безлѣсноі" земли. Нынѣ 
горный округъ составляют* мѣдиплавильные 
заводы: веряніа a иижиій Юювскіе (Кунгур-
скаго у. в* 57 вер. отъ Кунгура) и Жато-
вилихинскій (Пергііскаго уѣзда в* 4 вер. отъ 
Перми); первый построен* в* 1735 году каз
ною, въ 1757 г. отдан* во владѣніе графу 
Чернышеву, а в* 1770 г. обратно взят* въ 
казну; второй основ, вь 1738 г., пожалован* 
въ 1757 г. гр. Воронцову, от* коего въ 1780 
г. возвращен* опять въ казну; с* 1808 г. 
оба завода составили особый горный округ*. 
Впослѣдствіи къ округу ври числены дачи упразд
ненных* заводовъ Аннинскаю и Яюжихинскаю; 
Анвинскііі зав. основ, гр. Чернышевым* въ 1760 
г . , с ъ 1770 г.поступил* в* казну, въ 1788 г. мѣ-
дниавгаьное дѣйсгвіе прекращено, a вмѣсто 
того устроен* здѣсь монетный двор*, закры
тый вь 1798 г., с* 1799 г. началась опять 
плавка мѣдной руды, а в* 1800 г. заводъ 
окончательно остановлен* и въ 1833 г. пере
именован* въ село Анненское. Яюжихин-
скій зав., древнѣйшій въ краѣ , учрежден* 
въ 1723 г. ж остановил* свое дѣйствіе въ 
1788 г. Ныиѣ в* округѣ всего 45 мѣдныхъ 
рудников*, из* них* недействующих* 20; 
заводских* печей 38, прокатных* станов* 2, 
водяных* колес* 9 во 115 сил*, паровых* 
машин* 3 въ 181/« сил* и 7 конных* водо
отливных* машин* в* 14 сил*. Съ 1 8 6 0 — 
63 г. дѣяствіе округа было в* слѣдующемъ 

состояніи (в* 1863 г. Мотовилихинскій зав. 
недѣйствовалъ): 

I860 I. Ш1 t . 186Î t . 1863 ». 
Добыто рудъ . . . . 565,966 п. 513.262 B . 492,789 П . 369,131 П . 
Выщавд. нѣдв . . . 8,330 „ 13,455 , 9,538 , 8,401 , 

BpnroToBjeflOt 
Ковавой мѣдя . . . . 190 , 180 , 5,180 , 150 „ 
Жаосудьвоа нѣди . . 2,738 , 4,723 , 5,000 „ 7,543 „ 
Развьиъ жед-ВЗ вещ . 1,154 „ 909 , 836 . 482 . 
Чугунвыхъ яяд-ЪяШ . 1,650 „ 1,390 , 1,924 , 2,038 „ 
Рабочвхъ 2,878 чед. 2.702 чед. 2,066 чед. 1,022 ч. 

(Мозедь, Пер м. г у б . , ч. I I , с . 197; П е р н . Сборнивъ, ка. 1, 
отд. I l l , с. 5; В с т а т . Перн. г у б . , с . 136; П а я . в в . ддя р у с -
скахъ горв. дюдей, годъ 1, с . 20, годъ 2-ой с . 21; Сбора, с т а т . 
свѣд. ио горной часта ва 1864 г . , с . 15, ва 1865 г . , с . 28) . 

П е р м ь , губернскій городъ Пермской губ. 
Т. Г-дъ, подъ 5 8 ° 1 ' с. щ. и 7 4 ° 6 ' в. д. , 

в* 1,359 в. къ в. отъ Москвы и въ 2,033 
в. отъ С.-Петербурга, по Большому Сибир
скому почтов. тракту, расположен* съ при
мыкающею к* нему дер. Данилихою на лѣв. 
берегу р. Камы. Мѣстность нынѣшняго города 
еще въ 1568 г. была пожалована во владѣ-
ніе Як. Аникіев. Строганову, который, как* 
полагают*, тогда же завел* здѣсь поселеніе, 
извѣстное подъ именем* дер. Брюхановой или 
Брюшижиной. В * 1 723 г. около этой деревни 
был* построен* мѣдиплавильныи заводъ, полу-
чившіи от* протекавшей небольшой рѣчки 
названіе Еіожшшскаго или Яюжихинскаю; 
строителем* завода былъ капитанъ Берменъ, 
взятый Петром* I в* плѣнъ подъ Полтавою. 
Въ 1757 г. Ягожихинскій зав. былъ пожа
лован* Имп. Елисаветою Петровною графу 
М . Л. Воронцову, но въ 1780 г. опять прі-
обрѣтенъ казною, так* какъ мѣстность его 
признана удобною для учрежденія города. При 
открытіи намѣстничества в* 1781 г. Ягожи-
хинскій завод* сдѣланъ главным* его горо
дом* с* переименованіемъ въ Пермь и съ 
того времени остается главным* администра
тивным* пунктом*. Въ 1788 г. за истоще-
ніем* руд* заводъ остановлен*, а въ 1804 г. 
передав* во владѣніе города. До 1830 г. въ 
Перми находилось Горное Правленіе, переве
денное отсюда въ Екатеринбург*. Въ 1772 г. 
въ Ягожихинскомъ заводѣ было 2 обжигальны, 
6 плавильных* печей, 1 кузница, а в* при
легающей къ нему слободѣ 266 домовъ, 1 цер
ковь , 1,610 об. и. жителей (см. Фалька, 
Путеш. оть С. -Пб. до Томска). Съ обраще-
ніемъ завода вь городъ, Пермь быстро стала 
разростаться, так* что в* 1793 г. въ ней 
уже было 3 церкви (2 камея.), 899 домовъ, 
каменный гостиный дворъ, главное училище, 
богадѣльня; жителей по 4 ревизіи было 1,330 
д. м. п. (204 купца и 402 мѣщанъ). Въ 1759, 
1842 и 59 годахъ Пермь была опустошаема 
пожарами. П о свѣд. за 1865 г. ч. ж, въ 
Перми 21,579 д. об. п. (12,863 м. п .) , изъ 
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нихъ: почети. гражданъ 8 7 , купцовъ 3 7 1 , аі-
щанъ и цеховыхъ 6,700, крестьянъ разныхъ 
вѣдомствъ 8 ,368. Неправославныхъ: единовѣр-
цевъ 226, раскольниковъ 97, католиковъ 5 2 0 , 
протестантовъ 123, евреевъ 177, магометанъ 
8 8 . Въ 1865 г. въ городѣ находилось церк
вей православн. 12 (1 дерев.), изъ нихъ 4 
домовыхъ, монастырь при архіерейскомъ домѣ, 
1 церковь единовѣрческая, 1 лютеранская, 
еврейская молитвенная школа. Изъ правоелав-
ныхъ церквей соборъ Преображенія постр. 
въ 1793 г. изъ матеріаловъ бывшаго Пыскор-
стю монастыря; въ немъ сохранились мона-
стырскія ризница, иконостасъ и разная цер
ковная утварь; другая соборная церковь во 
имя ап. Петра и Павла существуешь въ на-
стоящемъ видѣ съ 1781 г. Домовъ 2,739 
(205 кам.), театръ (деревян.), лавокъ 268, 
изъ коихъ часть помѣщается въ камен. гос-
тинномъ дворѣ, гостиницъ 3, трактиръ, хар
чевня, буфетовъ 2, постоялыхъ дворовъ 20. 
Училища: гимназія съ пансіономъ, открытая 
въ 1808 г. изъ бывшаго главн. народнаго 
училища, учреждепнаго вь 1786 г., уѣздное 
училище, два приходскихъ, изъ нихъ при 
одномъ находится классы для дѣвочекъ (въ 
1863 г. въ этихъ заведеніяхъ было учащих
ся 435 м. п. и 22 ж. п.), женское училище 
1-го разряда, военное училище (учащихся въ 
1860 г. 186 м. п.), семинарія и духовное 
училище, съ причетническимъ классомъ (уча
щихся въ 1860 г. 537 м. п.) . Учрежденія 
общественнаго призрѣнія: богадѣльня на 100 
чедовѣкъ, домъ учалишенныхъ на 60 чело-
вѣкъ при Александровской больницѣ (помѣ-
щается въ отдѣльномъ домѣ съ 1833 г.), дѣт-
скій пріютъ, открытый въ 1850 г., Александ
ровская больница на 300 кроватей съ домо-
вою церковью; къ исправительным!, заведеніямъ 
принадлежать тюремный замокъ и арестант
ская рота. Общественный банкъ учреждень 
въ 1862 г. съ оеновнымъ капиталомъ въ 13 
т. р., пожертвованный селенгинскимъ куцц. 
Марьинымъ, для уплаты изь процентовъ пода
тей за бѣдныхъ гражданъ Перми и выдачи 
пмъ пособій. Городъ имѣетъ во владѣнін 102 
лавки и 3 десят. выгонной земли. Городской 
доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 2 5 , 4 6 3 р. 
(съ промышленниковъ 1,703 р.) . Главная про
мышленность города состоитъ въ мелочной 
торговлѣ разными предметами, особенно въ 
навигаціонное время, когда въ Перми соби
рается много судорабочихъ; за тѣмъ довольно 
развиты работы на судахъ и пароходахь, иду
щих ъ по Бамѣ , нзвозничество, огородничество, 

рыболовство; до 1,000 человѣкъ, работаютъ 
на мѣстныхъ фабрикахъ и заводахъ; ремеслами 
въ 1865 г. занималось 1,753 челов. (405 
мастер.), изъ нихъ приготовляло предметы 
пищи 160, одежды 394 (портныхъ 1 0 1 , са-
пожниковъ 124), предметы домохозяйства 715 
(кузнецовъ 151), другими ремеслами 484 (изво-
щиковъ 183). Кромѣ того значительная часть 
купцовъ и мѣщанъ проживаютъ на заводахъ 
внѣ города, гдѣ занимаются торговлею; въ 
1861 г. выдано паспортовъ 490 и билетовъ 
6 3 5 . Фабричная и заводская дѣятельность 
Перми довольно значительна; о ней можно 
судить по свѣдѣніямъ 1860 и 65 гг. 

1860 г. 1865 г. 
ч зав. Сумма. Ч . зав. Сумма. 

2 на 36,870 р. 2 на 31,120 Р-
Пивоварен. . . . 1 > 996 > 1 > 850 > 

1 > 10,712 > 1 > 53,000 > 
— > — > 2 > 350 > 
8 > 207,311 > 4 > 173,500 > 

Мылов'арен. . . . 3 > 12,250 > 3 > 9,320 
Свѣчно- сальн. . 3 > 18,150 > 3 > 22,310 > 

1 > 6,300 > 1 » 5,120 > 
Свѣчновосков. . 1 > 13,700 > 1 > 17.000 > 
Фарфоров. . . . 1 > 35,000 > 1 > 34,220 > 

3 > 2,670 > 7 > 137,850 
1 > 25,000 > 1 > 40,000 > 

Фосфорн. спич. — » — > 3 > 3,698 > 

Итого. 25 на 368,962 р. 30 на 528,338 > 

Сверхъ того по отчетамъ за 1865 г. въ 
Перми находились чугунолитейный и стале-
пушечный заводы, сумма производства коихъ 
намъ неизвѣстна; также въ томъ же отчетѣ пока
заны 64 завода, имѣющіе чисто ремесленный 
характеръ, именно 35 кузницъ, выдѣлавшихъ 
на 4,453 р. , 8 слесарныхъ на 1,780 р. , 4 
дуднльпыхъ на 275 р., 8 экипажныхъ на 2,500 
р. , 4 столярныхъ на 4,575 р . , 1 токарное на 
445 р . , 1 красильное на 750 р . , 1 маслобой
ное на 360 руб. и 2 мукомольныя мельницы 
на 950 р. , всего же на 16,088 р. Большая 
часть продуктовъ заводской производитель
ности распродается на мѣстѣ и внутри губер-
нін; кожевенныя издѣлія ндутъ въ Сибирь, на 
Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки, кожн 
поставляются въ Комігссаріат. Коммисеш, ка
наты закупаются для Уральскихъ заводовъ п 
на пароходы по Камѣ . Пермь, находясь на 
судоходной р. Канѣ и на большомъ Сибир-
скомъ трактѣ , служптъ звачительнимъ скла-
дочнымь пунктомъ для товаровъ, идущихъ изъ 
Азіи въ Европ. Россію и обратно; внутрен
няя же торговля ограничивается предметам* 
мѣстнаго и при томъ немногосложнаго потреб
ления. Главными предметами торговли мѣст-
наго купечества служитъ хлѣбъ, бакалейное, 
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колониальные, красные и галантерейные товары. 
Пристань на р. Каяѣ имѣегь важное значе-
віе , какъ по отпуску, такъ й по привозу то-
варовъ; о значеніи ея можно судить по слѣ-
дующнмъ даннымъ заиметвованнымъ изъ свѣ-
тінія Мннистер. Путей Сосбщенія. 

Г р ; « і л с ѵ і 

1859 г. 1 ,634,987 пуд. на 8 ,495,974 руб. 
1860 > 1,423,695 > > 9 ,125,587 > 
1861 j 1 ,180,665 > > 7 ,260,941 > 
1862 "*> | 641,696 > > 4 , 3 1 6 , 0 8 4 > 
средн.чиеі. 1,220,261 > > 7,299,4~85 Г " 
1865 г. 833 ,018 пуд. на 4 ,352,628 руб. 

Р а а г р у а м д о е і - : 

1859 г. 599 ,540 пуд. на 4 , 2 8 0 , 1 2 1 руб. 
1860 > 4 5 3 , 3 2 3 > > 3 , 1 0 9 , 8 2 6 > 
1861 » 5 6 5 , 8 1 7 > > 3 , 1 8 7 , 7 9 1 > 
1862 > 4 5 0 , 0 8 4 > > 2 ,117,056 > 
средн. чнсл. 5 1 7 , 1 9 1 > Г 1 Ц 7 2 , Т 9 ~ 9 Г > 
186S г. 933,852 пуд. на 3 ,581,569 > 

Главными предметами нагрузки въ 1 8 5 9 — 
6 - і г. (средн. чиоі. ежегодно) были: чай 202,933 
нуд. на 5,507,652 р. (вт, 1865 г. 143,718 
пуд. ва 2 , 8 3 6 , 2 0 0 р . ) , сало 179,798 пуд. на 
-101,002 р. (въ 1865 г. 1,750 пуд. на 4,250 
р. і , масло коровье 20,089 пуд. на 81 ,249 р. 
(вт. 1865 т. 23,752 п. на 118,760 р .) , свѣчи 
етеарпнов., еальныя, мыло, стеариьъ н олепнъ 
50,457 и. на 197,111 р. (въ 1865 г. 9,175 п. 
ва 4 0 , 6 8 6 р . ) , металлы и издѣлія 552,071 н. 
на 677,657 р . , нзъ коихъ яѣднои монеты 
2Н,017пуд. на 5 6 , 6 4 9 р, (въ 1865 г. метал
лов!,, и издѣлій 80 ,529 пуд. на 4 1 1 , 9 9 8 р . , 
BS1. имхъ иѣдной монеты 1 7 , 5 0 0 нуд. на 
175 т. р. н ігѣди 14,55*4 пуд. на 145,540 р .) , 
пушной говарт. на 33,157 р. (въ 1865 г. на 
84 ,956 р ) , (гохи, юфть и кожевен, товаръ 
на 101,864 р. (вт. 1865 г. 1 7 9 , 6 7 6 р.) , бу
мажный товарь на 40 ,537 р. (въ 1865 г. 
ча 6 5 , 5 4 0 р.) , сѣия льняное 2 9 , 8 0 1 пуд. 
на 16,045 р. (въ 1865 г. 398,632 пуд. на 
2 6 1 , 7 9 8 р,); кропи того вт. 1865 г. грузи
лось: хлопка 7,977 пуд. на 8 3 , 5 5 0 р . , волоса 
ііоискаго 4,515 пуд. на 3 2 , 7 2 0 р . , шерсти 
•гороиьеіі 22,545 нуд. на 21,865 р. , пера и 
луіа 1,420 иуд. та 9 , 4 5 0 р. , щетины 707 
нуд. на 8 ,484 р. , льна 9,250 иуд. на 20 ,374 
р . , воска и свѣчен востовыхъ 1,282 пуд. на 
21,040 р., орѣіоиъ кедровыхъ 11,962 пуд. 
на 14,834 р . и проч. Главными предветами 
разгрузки въ 1 8 5 9 — 6 2 г. (средн. числ.) были: 
сіхар-ь 4 5 , 4 3 9 пуд. на 398,981 р., табакъ 
3;),9 44 пуд. на 8 3 , 0 6 0 р. , шелковый, шер
с т и ыя и бумагохлопч. нздѣлія на 1 ,640,371 

р. , бакалейн. и москательн. товары на 4 1 1 , 0 4 0 
р. , виноградн. вино на 133,042 р . , масло 
деревянное на 17,847 р. , стекло и посуда 
на 7 8 , 4 3 4 р . , машины на 49,596 р . , писчая 
бумага на 22,592 р. Въ 1865 г. преимуще
ственно разгружались шелковые, бумажные, 
шерстяные товары на 1,174,855 р. , сахаръ 
7 8 , 8 2 0 пуд. на 599,081 р . , табакъ 74 ,170 
пуд. на 148,120 р. , вино ввноградн. н а і 19,466 
р. , масло деревян. 3,247 пуд. на 2 7 , 0 6 4 р . , 
бакалейн. и москательн. товары на 349,527 р . , 
чай кангонекіп 2,250 нуд. яа 58,496 р , 
хлѣбъ разный 2 4 5 , 6 7 5 пуд. на 194,236 р. 
(муки пшеничной 101,889 пуд., пшеницы 
64,656 иуд.), холстт, и полотне на 66,387 
р . , посуда разная на 74 ,299 р. , машины на 
6 1 , 0 9 9 р., металлическія издѣлія 21,577 пуд. 
на 60,816 р . , сандалъ, краев» кубовая- и раз-
пая 2 9 , 1 9 6 нуд. на 86 ,569 р. и про*. Въ 
1865 г. на пристани нагружалось для отправки 
42 парохода и 75 разныхъ судовъ, разгру
жалось 51 пароходъ й 77 судовъ. Еролі; во
дяной подвозкп товаровъ, черезъ Пермь идутл. 
обозы изъ Казани и Нижняго въ Екатеринбург ь; 
па какую сумму везется товаровъ гужемъ, 

i веизвѣстно, ио она должна быть значительна. 
; Въ 1865 г. въ Перми, выдано торговыхъ 
j свпдѣтельствъ 7 1 7 , изъ нихъ нногороднымъ 
! купцамъ 2 7 , купцамъ 1-й гильдін 9 , 2 І 1 0 5 , 
! прикащнкамь 3 3 4 , и на мелочный торгь 244. 
! Базары собираются еженедѣльно по субботамг; 

ярмарка бываютъ: съ 29 іюня по 3 іюля, съ 
20 но 2 3 сентября я сь 24 по 28 ноября; 
на послѣднюю еъѣзда не быпаеть. Обороты 
первыхъ двухъ весьма незначительны; право-
зигся на каждую на сумму отъ 2 5 — 2 8 т. р . , 

; продается же на 4 — 5 т. р. 
і (.Hermann, Yersuca einer miner»'.eg. Beschreib. iA^Wr**. 
: Erzgebierges, и, s. 17; Фадыъ, Путеш. от* С.-Пб. до Томе»* 

въ П о л . Собр. У і е і . Путеш., ч,ѴЦ-Ф<Qto; «äeorgi, Reise in 
J Raseischen ELekb, 11, Ç44; Donnai* X W « * C T I . опіс. Періссоі 
! г., ч. III . с. 115— I60i Entmann, Beiträg. z. Keuntn. <]. Innern 
! Rueslaads, В . I I , Hälft, ä, * . П І - , G. Böse, Reise n. d. ü t a l , I , 
1 s. U8, Scbiefner, AI . Castren's Keiaebeschr und Briefe, в. 28; 
j. 3«6io>«ii, Зеадевп. Face. ч. IV, с. 381; Мартиповт., Жііопасі. 

Путеш., с. 39; Отъ Up«, до Мос«»ы, с. 143; Воеі. с и т . ооозр. 
Heim. г.. с. 81, 118, 150, 163; ЗІатеріады для статист. Роеоія, 
взд. Мои. Ві . Д., 1839 г., отд. Ill, а. 3 — 5; Cottrell Sibirien, 
I I , 161; Іирод. посед., т. III, v. 617—634; Эсовоі. обозр. гор. 
iioceji'i., ч. II , тетр. XXVIII, с 3-6; Моэеіь, O D « C . Оерас. Г . , 
ч. II, с. 689—6S6i Паыят. I B . Iltpi. губ на 1863 г., отд. 1, с. 
6 , отд. 2, с. 15—24; Пермх'кШ Сбораікъ, кв. I , отд. 3, с. 6 — } * ; 
Зап. И. Г. Геогра». Общ., VII , ч. 1, е. 5 іА«е>»вжт. Латжиа)і 
Жур. M В. Д., 1310 г., т. XXXV, с. 358; Buer und Helmersen, 

! Beiträge, V, s. 18; Водогодс. губ. Щ . 1KJ« г., К 14 с 11«; Ст. 
• об. О б . 819, tTp. 21(1; Engelhardt, Stsc, IV, 316; Cochrane, 

Vay. I , 100; I I , 207; Müller, Stromsyst. d. Wolga, p. 346; Бібстъ 
» «родом ю г , I , 445; Косіоиров*, ОШ. Jiyc. вародоор., 145). 

II. Пер.чскій уѣздъ лежигъ въ части, при
надлежащей Европ. Россіи, т. е. по запад, сто
рону Уральск, хр. Простр. его, яо измѣр. Швей
цера, 506,60 кв. м. или 24,521 кв. в. (у Мозеля 
въ Опис. Перм. губ., ч. I, стр. 41 показано 
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451 кв. м. или 22,294 кв. в., г. е. 2,322,315 
д е с ) . Площадь у-да, занимая пространство отъ 
Уральск, 'хр. на востокѣ до лѣв. бер. р. Камы на 
заиадѣ, весьма гориста, особенно же въ вост. 
части, гдѣ по границѣ съ Верхотурскнмъ у. про
ходить главная цѣпь Уральскаго хребта, отъ 
коего отходятъ отроги къ западу, наполняю-
щіе собою почти всю площадь уѣзда. Эти 
побочные отроги сопровождают теченіе р. 
Чусовой и всѣхъ ея иритоковъ; изь берсго-
выхъ утесовъ, извѣстниХъ у мѣстпыхъ жителей 
подъ общимъ именеиъ камней, особенно значи
тельны утесы по р. Чусовой отъ границъ Кун-
гурскаго у. до устья р. Койвы (прав, при-
токъ). Отъ цѣпи горъ, сопровождающихъ бе
рега Чусовой, отдѣляются второстепенный 
вѣтви къ сѣв. и югу; первыя сопровождаютъ 
притоки ея съ правой стороны, вторьш съ 
лѣвой. П о рѣкѣ Койвѣ значительны камни 
Тискасъ, на правомъ берегу въ 80 верстахъ, 
Курту мъ въ 27 и Порожная гора въ 15 
вер. отъ Бисерскаго завода; по р. Сылвѣ — 
Красномыгиевская и Горбуновская горы, въ 
2 вер. отъ села Сергннскаго. Весьма незна
чительная часть уѣзда лежитъ и по правому 
бер. Камы; эта часть низменна и довольно 
ровна. Площадь уѣзда лежитъ почти вся вь 
области распространена нериской формаціи, 
только западный отклонь Уральскаго хребта 
занять переходными горными породами, къ 
коимь прилегаютъ полосы девонской и ка-
менпо-угольной формацій. Изъ минеральныхъ 
богатствъ, особенно развнтыхъ въ нредѣ-
лахъ уѣзда, слѣдуетъ упомянуть : золотыя 
розсыни, изъ коихъ значительны Креста-
воздвиженскія ; мѣдныя и чугунпыя руды, 
употребляемыя на выплавку металловъ на 
мѣегныхъ заводахъ; мѣсторожденія каменнаго 
угля, а имеино Сысоевское въ 2 в. отъ Архан-
гело-иашійскаго зав. п Башкурское въ 17 в, 
отъ д. Калина, вверхъ но р. Чусовой; кромѣ 
того есть илатниовыя розсыпи, а въ Адо.іъ-
фовскомъ иріііскѣ добывались алмазы. В ь 1863 
г. на всѣхъ. горныхъ заводахъ уѣзца добыто 
золотыхъ пеековь 1,018,995 пуд., платино-
выхъ 177,150 иуд., мѣдной руды 369,131 п., 
желѣзной руды 1,609,210 пуд., а всего вы
нуто рудъ 3,174,4,86 пуд. (См. Сборн и къ ста
тист, свѣд. по горной части па 1865 г.) . 
Почва уѣзда преимущественна каменисто-гли
нистая и песчано-глинистая, а въ восточ. 
части, прилегающей къ Уральскому х р . , пре
обладаем почва каменистая. Вся площадь 
уѣзда лежитъ въ систем  ѣ  р. Камы, которая, 
протекая въ главномъ наиравленіи отъ с. къ 

ю., но большой части служитъ границею съ 
Оханскимъ у. Изъ рѣкъ впадаюіцихъ въ Каму, 
болѣе другихъ значительны: слѣва — Косъва, 
принадлежащая уѣзду только частію, Висимъ, 
по коему производится значительный сплавь 
лѣса, Добрянка, Полазпа, съ двумя па нихъ 
горными заводами Добрянскихъ и Полазипскпмъ. 
Чусоеая, вступающая въ преділы уѣзда пзьКун-
гурскаго у. ниже Осляпскоіі пристани и проте
кающая по всему уѣзду нъ главномъ направленіп 
отъ в. къ з., Шотовилиха съ мѣдиплавігльпымъ 
заводомъ, Яюшиха, на коей въ 1723 г. 
былъ устроенъ нынѣ упраздненный заводь 
Яюшихинскій, давтіГі начало г-ду Перми, 
Юп съ Югокамскимъ заводомъ. Нзъ правыхъ 
притоковъ Камы значительна только рѣка 
Обва. Рѣка Чусоеая имѣетъ особенно важ
ное значеніе, такъ какъ она съ своими 
притоками орошаетъ наибольшую часть уѣз-
да; главвѣйшіе ея притоки справа: Койва, 
принимающая ррч. Биссртъ и Кусью, на коихъ 
находится горные заводы, Усьва съ Вильвоіі, 
въ которую впадаетъ р. Вижай, принимающая 
рч. Пашію (на послѣдней Архангело-Пашіп-
скіи заводъ); слѣва въ Чусовую впадаетъ Сылва, 
принадлежащая уѣзду только нижнею частію. 
Изъ всѣхь этпхъ рѣкъ Кама, Чусоеая и Сылва 
судоходны, съ Жойвы и Усьвы весною сплав
ляются металлы. Пристаней на рѣкѣ Камѣ 6 : 
Слудская, Добрянская, Полазнинская, Мото-
вилихинская, Пермская н Ююкамская, на 
р. Чусовой 2 : Разсолинская п Устъ-доліов-
ская, на Сылвѣ въ иредѣлахъ уѣзда приста
ней пѣть. Главный грузъ, за исключеніоъ 

• Пермской пристани, состоитъ изъ неталловъ. 
Болыпихъ озеръ вь уѣздѣ нѣтъ; болота встр!.-
чаются большею частью по теченію рѣкі,; 
большія изъ нихъ въ пространствѣ между 
нижнпмъ теченіемъ рч. Гайвы и Камою (дл. 
до 20 в.), въ верховьяхъ р. Усьвы (дл. до 
7 в.), но течевію рч. Сурьи, притока Усьвы 

J (дл. до 8 в.), къ югу отъ Бнсертскаго зап., 
I между рч. Ольховкой и Мал. Воронкой, лрмт. 
і ІГОЙІІЫ (дл. до 10 в.), въ дачахъ Югокамсклго 

зав., оть устья рч. Юга вверхъ ио Камѣ (л.т. 
до 10 вер.) и пр. Лѣсами уѣздъ до с и м , 
порь еще богатъ; подъ ними до 1,950 тыс. 
десят., т. е. до 8 4 % всей площади; въ 1858 
г. нзъ 71.231 десят., принадлежащих^ вѣдом. 
Мип. Государ. Имущ., подъ лѣеочъ было 
46,743 десят., т. е. до 66°/о (см. Статистич. 
обзоръ Государ. Им.,*стр. 396). Лѣсь руеится 
преимущественно для мѣстныхъ заводовъ, а 
также идетъ надеревяиыя нздѣлія, производ
ством!, коихъ занимаются повсеместно. По 
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свѣд. sa 186S г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
142,492 д. об. я. (67,736 ». п.), съ горо
домъ ва 1 кв. м. по 324 д. об. п. Въ числѣ 
жителе!!: дворян* 131, крестьян* кааѳи. 5,273, 
бывших* казен. заводских* 10,676 (съ горо
домъ 17,630), при частных* заводах* быв
ших* горнозаводских* людей 24,036, кресть-
имь-зеіілодѣльцевъ 89,602, бывших* дворов. 
:>,39в. Неиравосл.: единое. 10,881, расколы*. 
4,743, магометан* 4,176. Въ 1865 г. вт. 
уѣздѣ было церквей правосл. 41 (17 дере-
вян,), едвновѣрчесжвхъ 6, магометанских* 
мечетей 7. Магометанскую релвгію исповѣ-
дують Башкиры и Татары; первых* 2,300д. об. 
п., вторых* 1,876 д. об. п. Уѣзд* раздѣлепъ на 3 
стана, Башкнри, составляют* 1 юрт* 12-го 
кантона. Крестьяне нышедшіе изъ крѣпостной 
заввС$мосги раздѣлены на 35 волостеіі, ЮТ) 
сЛгдвСгвт. (10 владімьцев*). Крупиыя зсмель-
ныя владѣнія въ Перископ* уѣздѣ принадле
жать : гр. Строгановым*, кн. Голицыным*, 
кн. Еутеро-Родалн, гг. Лазаревым* в Всеволож-
скямъ; особенно обширны владѣиія гр. Стро-
гоаовнх*, иліющихъ 11 волостей въ един
ственно*:* владѣніи. Жители размѣщаются въ 
1,453 поселках*, из* коихъ горных* заводовъ 
9, сел* 84, деревень и других* поселков* 
1,360. Хіѣбопашествомъ жители занимаются 
повсеместно. Под* пашнями всего до l o i 
тыс. десят. земли, т. е. до 6,5°/о всей пло
щади. Хлѣба достает*, какъ кажется, обыкно
венно для собственняго потребдевія земле-
дѣмщевг, во заводское населеніе снабжается 
хлѣбол* взъ Красвоуфияскаго и Осинскаго уу., 
отличающихся алодородіемъ, а также хлѣ-
божъ, привозимым* вверхъ во Кахѣ, коего в* 
1865 году в* одной Перми разгрузилось до 
250 т. и. (до 30 т. ч е т ) , изъ коихъ разумеется 
значительна» часть вдеть за предѣлн у-да. Ско
товодство, весмотря на обиліе пастбищных* 
мѣсгъ, мало развито, я садоводство, ого
родничество и пчеловодство по климатичес
ких* услоыям* едва удовлетворяют* мѣст-
аымъ нуждам*. Къ значительных* • рас
пространенным* промыслам* относятся: руб
ка j'tca и подвозка его къ заводам* и прнс-
таняма, двланіе равной дерева в вой аосуды, 
телігь, с&веіі, колес* я проч., работы ва 
вводах*, рудниках* в золотых* промыслах*, 
бурлачество во р. Камѣ, Чусовой в Сылвѣ, 
ргі&іш м звірввыя липла, взвоз* товаровь н 
I .іаиыя ремесла, как* напр. плотничество, 
ми'рстобнтство, шитье одежды в проч. Завод
ская дѣмтельност» въ уѣзді довольно значи
тельна; вь 1865 г. аа 198 фабрик, и заводах* 

выдѣлано на 1,195,129 руб., при 4,575 ра
бочихъ. Въ томъ чііслѣ производит салото
пенные 5, свѣчносальн. 1 g мыловар. 2, всего 
на 24,934 р. кожевенные 49 и овчинные 
35 всего на 49,569 руб., паточные 2 ва 
570 р у б . , крупчатвые 2 ва 44,000 руб., 
маслобойные 20 на 4,288 р., дегтярный 1 
на 936 руб., лѣсопильные 13 ва 5,355 р. , 
канатные 2 на 1,060 руб., красиіьные 9 
на 1,543 р. , мѣдиплаввльннй 1 ва 117,470 
руб., чугунолитейные, чугуноплавильные в 
желѣзодѣлательн. 11 на 894,674 р., золот. 
промысел* 1 на 34,694 руб., фаянсовый зав. 1 
на 4,000 р. , гончарные 13 на 335 р., кир
пичные 30 на 11,780 р. Кромѣ того въ 
уѣздѣ показано: мукояольныхъ мельниц* 52 
съ производствомъ на 14,935 р., кузниц* 

! 347 на 16,099 р. , 1 токарное заведеніе ва 
159,073 р. , дуботолчныхъ 7 на 607 р . , кру-
потолчвыхъ 5 на 215 р . , краскодѣлатвльвих* 
7 на 1,388 р.; при этих* заведеніяхъ рабо
чих* 597. Изъ числа горных* заводовъ въ 
уѣздѣ находится мѣдиплавильныб казен. за
водъ Мотовилихинскій, составляющий съ Югов-
ским* (Кувгур. у.) особый Пермскій округъ 

I (см. это сл.); частные заводы: Курашинскій 
j ыѣдиплавяльный, Полазнышхій, Архангеле-Па-
• шійскій, Жусъе-Александршиій, Бысертскій, 
; Лысвенскій, Ююкамскій и Доорянскій жвіѣ-

зодѣлат. и чугуноплавильные, Креетовоздви-
женсхіе золотые промыслы. Въ 1863 г. на 
Мотоввлпхннскомъ и Курашннскомъ заводах* 
выплавки нѣдн не производилось, на прочяхь же 
заводах*выплавлено чугуна705,181 пуд., выко
вано крнчнаго желіза J39.695 пуд., приготов
лено разнаго желѣза 871,034 пуд., отлито чугун, 
ііздѣлій 5,437 пуд., добыто чнетаго золота 1 
пудъ 23 фуп. , серебра 5 фун. 69 зояотн., 
сырой платины 3 пуд. 35 фу*. Ярмарки въ 
уѣздѣ бывают*: въ сс. Верхнем* Чусовскомъ 
іородкѣ 7 — 9 іМіля, 24 —27 декабря и 22 ок
тября, Йлшшягом* 22 — 27 марта и 2 — 7 
декабря. Слудскот 23 — 30 іюня, торжев 
в* заводах*: Архатг.іо-Пашйскомь 26 апрѣ-
л я , 8 ноября, 6 января и 14 сентября, в* 
Добряисхомь 8 сентября, 23 ноября м 6 де
кабря. Лучагіі ярмарки бывают* с* с. Ильин
ском*, гдѣ ва •> — 7 декабря привозится 
товаров* на 60 — 125 тис. руб., продается 
на 37 — 72 тыс. р. , а 32 — 27 марта при
воз, ва 37 — 56 тыс. р., продается на 17 — 16 
тыс. руб. 

(Ca. Л е р а с п і г)б«р*іі). 

П е р м а х ж , фвнек. шеям, обитающее в н в і 
въ Перл с so Я и Вятской r-іяхъ в вмѣсті съ 
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Зырянами в Вотяками составляющее Пермскую 
группу финской вародвостн. Перм. были уже 
нзвѣствы въ X в.; такъ имя Пермь встрѣчается 
между финскими племенами въ Несторовонъ 
исчисленіи, a скандинавсЕія сага также знали 
о существовали П . и страну ихъ называли 
Біарміей. Страна эта завивала обширную 
рѣчную область Каин н находилась къ в. и 
с.-в. отъ Болгаріи; и дояынѣ П. называютъ 
себя Ками-мортъ, т. е. Камскияъ народонъ. 
Названіе П. нѣкоторые, н притомъ кажется спра
ведливо, пропзводятъ оть весьма распространен-
наго на фннскоиъ сѣверо-востокѣ слова парна; 
подъ пармани приуральскіе финны разунѣютъ 
норосшіе дремучими лѣсами возвышенности 
или кряжи, служащіе водораядѣлани и окра
инами рѣчвыхъ областей. Такииъ образомъ 
слово парна заключаете въ себі два ионятія: 
одно о лѣсной возвышвяноств, другое овЧ 
окраин* р і ч в о ! области, a слідоаателі>во 
подъ с л о в о » Пармекъ (Пержякъ) можно 
разуиіть вля лѣснаго горца или украинца 
фннскяхъ областей. Новгородцы проникли 
въ страну П. вли Біармію уже со второй 
четверти X I в., а въ нсходѣ этого вѣка сами 
П. , подчиняясь торговииъ спросамъ Новгород-
цевъ, проложили торговый п у п черегь Ураль-
скіі хр. по Сосвѣ и Вогулкѣ на сибирскую сто
рону в явились торговыми посредниками вежду 
Новгородцам н Югрою. Вслѣдъ за торі-овыхъ 
нодчнненіеяъ во второй половин* X I I в., 
явилось н подчиневіе политическое, которое 
было упрочено построевіевъ въ 1174 на 
Вятской веял* новгородскими выходцами го
родя, Хлѵвова. Только въ Х І У в., съ распро-
стравевіеяъ хрвстіявотва вежду П., началось 
вхъ духовное подчявеяіе, их*ваее резульга-
тояъ постепенную асовниляггію Первскаго 
влеяевя. Первннъ апостолоѵъ хрястіавства 
въ обширной Перяів явился св. Стефавъ, 
устюжскіі урожеяевъ, бывшій ивосохъ Ро-
стовскаго Григорьевскаго монастыря. Св. Сте
фавъ, взучввь арежде всего Пермскій хзигь, 
въ 1376 г. составвлъ для него азбуку н не-
ревелъ на вего иѣвоторня свявдеааая книги. 
Въ 1S78 г. Стефавъ получилъ въ Москвѣ бла-
гословевіе ватріарха ва врововѣдь св. Евая
тели сіяернымъ в яро да мъ, а въ 1382 г. воз-
ведеяъ въ савъ епнскояа Велико-Первскаго. 
Стефавъ врабываіъ вврочеяъ ва Зырянской 
земл* въ Устъ-Вымск* (Вологодской г., Ярен-
скаго у., ва р. Ввчегд*), но оттуда объѣзжалъ 
Пермію, строилъ тамъ храмы, вааодмлъ учи
лища в в д о в м в п своя) деятельность до само! 
свое! кончиав, вослідоваввкй въ 1396 г. 

Прѳенвнкв св. Стефана, великоперискіе епис
копы, жвлн въ Усть-Вымск* до 1660 г. и 
только съ 1560 г. нерешлв въ Пермь. Въ 
теченіѳ XV в. христіанство окончательно 
упрочилось между пермяками; такъ во второй 
половин* XV в. мы ве только видяяъ тузем-
ннхъ пермяцкяхъ внязей принимающими св. 
креіпеніе отъ русскихъ евископовъ велико -
пермскихъ, во и д*йстяующими (какъ напр. 
Мнхаилъ н Іоаннъ) въ качеств* реввостннхъ 
поборниковъ христианства яротивъ азыческихъ 
Вогуловъ. Между т*нъ въ X V же в. произо-
гаелъ важный переворотъ въ судьб* Перміи, 
такъ какъ къ концу этого вѣка Московскіе 
князья подчиняли себ* с.-в. новгородсгія во-
лоніи, завоевали Чердннь в Пврмсвія веяли. 
Дѣло раауміется ве оеоаиоеъ в безъ борьбы 
еъ fyBMBjBJtB. Въ 1472 г. московскій воевода 
к і . Ѳедоръ Пестрый, разбивъ П . , взяль го
родъ Искоръ и другіе іуземные городки, а 
отряженный имъ воевода Гаврила Нелидовъ 
овладѣлъ городами Урасомъ в Чердыаью в 
взялъ въ плѣнъ христіанскаго Пермацкаго 
князя Михаила. Сначала Шрияцкіе князья 
съ своими подданными стали разуиѣется только 
в ѵ водчяневныя отвошевія къ Московскямъ 
государя мъ, но въ начал* X V I в. лишились 
всякой тѣни своей власти в кажется кнааь Мат-
вѣй, смѣиенннй въ 1505 г., во вол* царя Іоанна, 
намѣстникоиъ Васяліеаъ Ковромъ, былъ пс-
ел*днимъ изъ туземнвхъ каязей. Уже носл* 
этого полнаго подчнненія, а яменно въ теченіе 
X V I я X V I I в., промзовгелъ ва всенъ про
странств* обигяряой Вервія «аначательный 
процессъ русской колон изацін края и посте
пенной асснивляція в обрусвнія пермяковъ, 
подъ вліявіемъ русскихъ коловистивъ, нривле-
ченныхъ сюда естестаенвыхв богатстваяв 
Пѳряія: обвліевъ соля, металловъ в пушваго 
згвря. Во глав* этого столь важааго для Россів 
двяжеаія стала фааялія Строгоаовыхъ, которой 
собственно в яривадлежатъ бевсвертаая и сте
рв чес кая заслуга рааватія граждавствеввостн 
и цввнлнзаців ва исеяъ врострааств* вемвоВ 
Перміи я вочтв полная ассииіиаиія в обру-
е*ніе хногочвсіевваго въ та в р е м веряскаго 
ялеменв. Открнтіе в завоевавіе Свбври явилось 
яеобходвмнмъ восл*дствіеяъ «того дѣла. Нын* 
нврвяковъ, ве вполв* еже утратявшвхъ своей 
ведіовальностя, яожяе «чвтать отъ 75 до 
76,000 д. об. я. % вТгь этаго числа въ 

*> ОсяователіВШІ вмміюмтель фявсемхъ тле-
мешг Кастреяъ оимвочяо иолагаль чвелевиость I I . 
•сего только въ 18 т. д. ж. я. яіа 36 т. д. об. в. 
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Пермской г-ііі ЖІІИ\ТЪ 5 7 , 5 0 0 д. об. п. , а 
именно въ уу. Со.ішамскомъ (въ принадле
жащих'!, гр. Строгановым!, селахъ Кудыш-
корскохъ, Егвинсконъ, Отевскомъ, Верхъ-
Инвснскомъ, Юевенскомъ, Архангельском!,, 
Ктпросскомъ и Еокшаровскомъ съ деревнями 
всего до 39 т. д. об. п. (свѣд. 1850 г.) , а также 
въ лринадлежащемъ Всеволожскимь с. Май-
кореюомъ съ деревнями), Оханскомъ (въ пріі-
наддежадеііь Всеволожскимь с. Кызвенгкомъ 
съ дереввями, всего же въ имѣніяхъ Всево-
ложскихъ до 5,000 д. об. п. (ио свѣд. 1848 г.) , 
Чердынскомъ (въ казенныхъ селеніяхі. l iocua-
скомъ, Гаинскомъ, Юксіевекомъ, Пелымскомъ 
и Губдерскомъ, въ числѣ 13 ,310 д. об. п. 
по свѣд. 1848 г., Екатергінбуріскомъ (на Би-
лиибаевскоиъ зав. 200 д. об. п.). В ь Вят
ской г-ніи П . обита югь въ уу. Орловскомъ 
и Глазовскомъ (въ числѣ до 9 т. д. м. п. 
пли 18 т. д. об. и. по свѣд. 1864 г.). 

t S c h l ö z e r , allg. nord. Gesch. Halle, 1771, I , 303; П о п о в а , 
Х о з . on. П е р » , г у б . . I l l , 61—67; Jenesarb, »ъ Пола. собр. у ч . 
п у т . . \", 15S; Storch К . R . , I , 38, С т . об. С в б . , с т р . 98; P o s 
sart, Stat . , I , 123; M ü l l e r Stroms, d. W o l g a , p. 3S2; Савельева, 
Maro*. H J I H M , O l « . 1SI7, <!. C I V — C V I I I , п р о » . 198; П. Неболь-
і ; і в а . IIокор. С П б . . Cuf«. l y l ä , с . І 9 л р п м . ; Савваатова, Г р а н , 
зыряіек. і з и т а . npejncj . . с. *JI : Cadtrm. Etl in . V o r l . , p. 136; 
Scbnitzler Г е т р , des Tsars. . I I . 575, ä 8 l ; Ii. С Т . Гк'расв. г у б . , 
ет|]. S I , MoseJb, М а т . для с т . ІІеряск. г . , I I . ООО; St, -Petersb. 
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n noiop. П е р » . ) ; Ж . M. В. Д. , I » 5 2 , с е в т . , 496—46*2 ( П о п о в а , 
J T S . з а в . о Ifeps.t; 1853, « е ь р . , првлож. 25 ( Ц в в е в с . дача о 
б и г ь Верняк,)-, I S J * . Ï X I Ï , a « r „ I I —126 ( Р о г о в а , в с т . с в * д . ); 
Хлосшвовл, B t c ï . слое*, о ііррмяк. р у к о в в с п , П а м . кв. І І е р н с 
г у б , , 1863, с т р . 28, 31—4*2; П е р и , с б о р . , кн. I I , I860 ( м а т е р , 
t u опвс. б и т а И е р в я і о в і } ; П е р и с . губ. в ѣ д . , 1846. N 3 в 7 
СБіірвіія); 1854, N 44 ( D e p u i s » ) . 

Пврнава, р . , Эстляндской и Лчфляндской 
г-ifî, впадающая въ Балтійское м., а именно 
вь Пернавсктю тубу, Рижекаго зал. Беретъ 
начало въ Вейсенштейнсконъ у., на Эстлянд-
ской возвышенности, тремя истоками (Оринарі, 
Ме.нгофъ и Калътенбрувъ), которые соеди-
аяются подъ нхеиеиъ Вейсенінтейнскаго ручья, 
далѣе носить назваиіе Феперна, Торіеля и на-
конецъ Пернавы; въ исгоріи разумѣлась подъ 
именемъ Паііды. Напр. къю - з . , дл. теч. до І З О в . 
(50 і:ъ Эсглян., 80 въ .Іифлян.). До впаденія р. 
Галліста, шнр. П . не превосходить 20 саж., но 
далт>еа5ыстро увеличивается, въ 6 в. выше устья 
достигает!. 125 саж., у г-да сьуживается до 
100 саж., a ripa устьѣ до 90 саж. Глуб. до 
устья Галлиста не очень значительна, но въ 
нѣеколъкихъ верстахъвыше Пернова достигаетъ 
1 2 — 2 0 фут. Выше есть песчаный отмели, а 
у мызы ПаЗховъ вь рус.іѣ рѣки, лежать казінп 
18 іф. вне. и 14 шнр. Песчаный боръ въ 
ycTiw. ріки имѣегъ 7 фут. глуб. З'стье рѣки 
образуегь Пернавекую гавань, передъ которою 
за барояъ расположень рейдъ. Берега П . въ 

верхней части теч. низки, болотисты и лѣсиеты; 
въ средн. части теч., особливо около Тергеля, 
высоки, обрывисты и состоять пзъ песчаника, 
заключающаго въ себѣ много пещеръ, въ ниж
ней части низки, открыты и пеечаны. Въ обна-
женіяхъ мергелей напластованныя на извест-
вякахъ при Тергелѣ заключены ископаемыя 
верхнс-еплуріііской формаціи, какъ-то: Euryp* 
terus, Encrinurus panctatus, Calymene Blu-
menbachii и т. д. Пер. по средн. наблюд. за 
24 года (1830 — 1853) вскрывается 5 аир.; 
воды верхней П. поднимаются на 12 ф. , а 
нижней на 6 фут. выше пормальнаго своего 
уровня. П . сплавна на 85 вер. (отъ мызъ 
Серраферь и Лаухъ); судоходпа на 10 вер. 
(отъ Цинтеигофс. сук фабр.). Сплавъ состоитъ 
изъ лѣса. П . доволыю богата рыбою: лосо
синою, угрями, судаками, сигами, а весною 
корюшкою. ( Прит. съ прав, стор.: Кодло или 
Роа, Керро и Феннернъ или Роіа, съ лѣвой: 
Наввастъ или Галлпстъ. 

( H u p e l , Topogr. Nachr. I , 129, 286; Bienenstamm, Ostsee-
j prov., p. 16S, 314; Stuckenberg, H y d r . , I , 298; Rathlef, S k . , p . 
! 169; B. Cr. Л В Ф Л . г . , 31; Grewingk, Geol. v . L i v . und K u r l . , 
! p. 18; Всвнарит,, Kn. для С т . Л И Ф . Г . , с т р . 139; Веселовскаго, 
! «лом. Р о с с і в , с т р . 255, Ж. М . Г . И . , 1846, X V I I I , 26S). 

і Перновъ, у. г-дъ Лифляндской г-іи. 
! I. Г-дъ, подъ 5 8 ° 2 3 ' с. ш. и 42° 10' в. 

д., ві. 234 вор. отъ Риги, на лѣв. берегу р. 
! Пернавы, вт, 1 вер. отъ ея устья. Полагаютъ 
; что П . осыовапъ ш, 1255 однимъ изъ Эзель-
! скихъ ешіскоповъ, на мѣстѣ туземнаго горо-
і дища. Въ 1268 г. П . былъ уже разрушенъ 
j самогитами, но скоро снова возстановлепъ. 
• Древній П . , укрѣпленный стѣнами и замкомъ, 
j находился на прав, берегу рѣки. До X V I в., 
1 т. е. до няшеетвія Іоанна Грознаго на Лиф-
; ляндію, торговля П . процвѣтала. Послѣ того 

онъ переходить во власть то шведовъ, то поля-
\ ковъ.то рыцарей.Наконецъсъ 1599г. П.остался 
I заполяками, которые срыли старый г-дъ и пересе-
! лпли жителей его на лѣв. сторону рѣки. Въ 1617 

г. П . снова завоеванъ шведами, которые въ 
1642 г. укрѣпили его, иовсѣмъ правилам!, 
современной фортифпкаціп. Въ 1710 г. Пер-
новс. крѣпость сдалась русскимь, осаждавшпмь 
ее подъ начальствомъ ген. Бауэра. Крѣпость 
нынѣ упразднена. Собственно г-дъ имѣетъ 
фигуру шестиугольника; къ в. и ю.-в. сторо-
ііамъ его ппимыкаетъ Рижское предмѣстье, 
къ южной другое, называемою слободою, на 
прав, берегу рѣки лежитъ Бремерзенте, кото
рая также считается предмѣстьемъ г-да. Г-дъ 
высгроенъ правильно, улицы его прямы. Улицъ 
и переулеовъ 17 въ г-дѣ и 67 въ нредмѣстьяхъ. 
Въ г-дѣ 2 общественныхъ сада, 2 парка 
(Salon-park und Badepark) и 750 части. 
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фруктовых* садов* и огородой*. Въ П . въ 
1861 г. 914 долов* (129 каменных*), 1 пра-
вооіавн. церковь (кам.). и 2 протестантских* 
(1 кам.). Изъ зданій наиболѣе замечательны 
магистрат* и дов. ветхое бывшее университетск. 
зданіе, нынѣ служащее магазином*. В * Риж
ском* предмѣстьн много красивых* зданій и 
широкія улицы с* тротуарами. П. освещается 
95-ю газовыми фонярлхн. Въ г-дѣ плоиучіе 
мосты один* через* Пернаву (100 саж. длины) 
и один* черезъ р. Саукь, 5 мостов* черезъ 
крепостные рвы, 555 колодцев*. Жит. въ 
r-дѣ в* 1863 г. 6,690 д. об. п. (3,072 м. и.) 
въ том* чнслѣ почетных* граждан* и куп
цовъ 304, мѣщанъ 310, остальных* город
ских* сословій 2,156. В * числе жит. правосл. 
1,28 і7, католик. 24, остальвые протестанты. 
Городе, земель с* пасторатск. владѣніяяи 
25,382 (1,025 дес. в* городе, черт*). Городе, 
доходов* въ 1863 было-42,747 р. В * П . есть 
больница на 100 больных*, богадѣлыія на 46 
челов., сиротскій дом* для призрі.иія 102 си
рот*, касса для вспомоществованія бѣднымъ 
вдовам*, общество страховаііім жизни, обще
ство всиомоществованія бѣднымъ, 2 аптеки 
и библіотека съ 2411 томами. Школ* 7; въ 
нихъ учащихся въ 1861 г. мальчиков* 2 8 7 , 
дѣвочекъ 2 0 8 . Городъ по своей промышленной и 
торговой дѣятелыюстн занимает* послѣ Риги 
первое мѣсто в* Лнфляндіи. Фабрик* и заво
дов* в* городѣ собственно 2, а именно ма
слобойный зав. (сь производством* до 8 т. р.) 
и сигарная фабрика ( с * произв. до 7 т. р . ) , 
но въ 8 вер. от* П . находится знаменитая 
Цинтенгофская суконная фабрика (Вермана), 
выдѣлывавшая въ 1863 г. сукна на 1 милл. 
руб. Близъ самаго г-да есть еще и ѵ 9 вѣгр. 
мельниц*. Ремесленников* въ П . в* 1861 г. 
было -437 (183 мастер., 167 подмаст. п 167 
учен.). Въ г-дѣ 31 лавка, 3 гостинницы, в* 
нихъ въ теченіи года останавливается до 700 
пріѣзжихъ, 2 кондитерскія, 4 харчевни. Впро
чем* внутр. торговля г-да не очень значи
тельна. Главные обороты ея производятся на 
трех* ярмарках* от* 20 інхія до 9 авг. 
(привоз* на 25 т. р. , продажа на 12 т. р.), 
отъ 1 до 22 септ, (привоз* на 7,500 р . , 
продажа на 4 ,500) , отъ 21 до 22 декаб. 
(привозъ на 5,000 р. продажа ва 2,000 р.). 
Количество жизненныхъ припасов* потребляе
мых* городскимъ населеніемь: до 920 бочекъ 
вина и спирта, 8,000 пуд. мяса, 145,000 
четверт. зернов. хлѣба, 600 саж. дров*. 
Для внѣшвей торговли г-дъ имѣетъ дов. 
большое значеніе, постепенно возрастающее. 

Въ 5-ти-лѣтіе 1 8 4 0 — 4 4 г. отпускъ прости
рался средним* числ. ежегодно до 789,270 
р., въ 5-ти-лѣтіе 1 8 4 5 — 4 9 до 837,333 р. , 
в* 5-лѣтіе предшествовавшее войнѣ 1 8 5 0 — 
1855 г. на 850,195 р., въ 5-ти-лѣтіе по
следовавшее за войною (1856 — 1 8 6 6 ) еже
годно на 1,125,725 р , въ последующее 5-ти-
летіе 1861 — 1865 ежегодно на 1,867,883 р. 
Привозъ иностр. товаров* въ 5-ти - лѣтіе 
1 8 4 0 — 4 5 простирался средн. числ. ежегодно 
на 86,340 р. в* 5-ти-лѣтіе 1 8 4 5 — 4 9 на 
7 9 , 0 1 4 р. , 5-ти-лѣтіе предшествовавшее нойнѣ 
( 1 8 5 0 — 5 4 ) средн. числ. ежегодно на 67,807 
р ; в* 5-тп-лѣтіе послѣ войны (1856—60) 
на 152,162 р . , въ последующее 5-тн-лѣтіе 
( 1 3 6 1 — 6 5 ) на 122,515 р. ежегодно. Отпуск* 
товаровъ в* 18.65 г. (ва 2 ,308,548 руб.) 
слагался из* слѣдующих* статен: лен* и 
льнян. пакля 513,534 нуд. па 2 ,031,692 

j р. , льняное сѣмя 17,714 и. на 181,568 р . , 
j хлеб* 14.910 четв. на 73 ,876 р., щетина 
j 381 п. на 18,183 р. , пенька 1,400 п. ва 

4,200 р. , кули 15,175 шт. на 2,276 р. . 
леса на 1,739 р. Главная прпвозиая статья соль; 
кроме того привозятся сельди, вина, кам. уголь 
и иногда шерсть для сукон, фабр. Количество 
судовъ, прибывших* в* теченіи 1865 г. къ 
Перновскому порту, простиралось до 99 (из* 
них* 62 съ балластом*, в* 8,830 ластов* и 
668 челов. экипажа). Перновскін порт* обра
зуется устьем* р. Пернавы; он* необширенъ 
и неудобен*, потому что загражден* мелко
водным* баром* (6 — 9 ф. глуб.), да п самый 
вход* в* портъ, стѣсненный отмелями, имѣетъ 
не болѣе 50 саж. шир. Порт* вмещает* въ 
себе не болѣе 100 купеческнхъ судовъ. За то 
передъ баром* находится рейд*, имѣющііТ 
более 10 вер. дл. и такую же шир., глуб. 2*/г 
до 3 саж., грунтъ илъ съ песком*. Рейд* этотъ 
открыт* для ю. и ю.-з. ветров* и далеко не 
безопасен*. Лен*, вывозимый изъ Пернова, 
есть произведение уу. Перновскаго, Феллпн-
скаго, зан. части Дерптскаго п сѣв. части 
Вольмарскаго. Привозъ из* Эстляндіи въ П . 
совершенно ничтожен*, а из* Псковской г-іи 
уже давно прекратился. Хлѣбъ привозится из* 
т е х * же местностей, какъ п лен*. Солью и 
другими иностр. товарами. П. снабжает* всю 
окрестную местность. Въ П . летом* съезжа
ются многіе для морских* купаній. П . въ 
1859 г. имелъ собственвыхъ судов*: 5 паро
ходов*, 1 каботажный и 9 портовых* судовъ. 

( H u p e l , Topogr. B e r n . I , 129, 297; Погасил, доц. I l l , 125, 
132; Snell, Beschr. d. rnes. Prov. an d. Ostsee, Jena. 1794, p. 
107; Klint , p. 12li Bienenstamm, Ostseeprov., p. 312, Storch, 
В . В . , V I I I , 36; Legras, Pilot« .le la га. Baltique, 1856, p. 361; 
Deacr. d«s cotes de j'Estimai**, p. 7; Stuckenberg, Hydrogr., I , 
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29 — 33; В . Сл. Л І Ф Л В Д . г . , с т р . 551; Вейіиарвъ, М а т . для С т а т . 
ЛпФіавд. г . , с т р . S31; Воды торг., 1850—1865; Н. С б . , 1839, 
M i « , с т р . 179, 1864, с т р . 24; Etzel Ostsee, 1859, p. 433; Н е -
Г.олывяа, С т . яаи. 1, 3ÎÎ; Petri ß u s e l . H a n d . , L e i p s . , 1811, p. 
Ь М ; Stilling, Material z. allg . S t a t . Ltvland's und ОеаеГв, Riga, 
l -tes, 2-tes • .1-tes Jahrg. , 1863, 1864, 1866). 

II . Перновспій у-дъ въ с.-з. части Лифлянд-
скиіі г-іи, прилегаетъ къ морю. Простр. у-да 
! '6,13 кв. г. м. или 4651 кв. в. Почти вся 
площадь т-да лежитъ вь Пернавскоіі низмен
ности и только въ самоиъ ю.-в. углу его, въ 
иерховьяхъ р. Галлистъ и Кеппо, находятся 
возвышенности, принадлежащія къ такъ назы
ваемому Феллинскому водораздѣлу. Возвышен
ности эти достигаютъ при Коркусѣ 291 ф. 
Вообще же такъ называемая Пернавская низ
менность ииѣетъ не болѣе 100 ф . выс. Такъ 
въ сѣв. части у-да кирхшпиль С . Якоби ле
жать на выс. 70 ф., Сёрикъ на 60 ф., Кер-
кау 130 ф . Одвакоже на самомъ прибрежьи 
Рижскаго зал. есть дов. внсокія песчаныя 
дюны, кь которыаъ напр. въ юж. части у-да 
принадлежит!, дюна при Гутмансбахѣ, возвы
шающаяся до 400 ф. абс. выс. Изъ рѣкъ 
Перновскаго у. самая значительная есть Пер-
нова, носящая названіе Феннерна, Торгеля и 
Пернавы. Рѣк* эта пересѣкаетъ у-дъ отъ с.-в. 
кь ю.-з. и принимаегъ вь себя съ прав. стор. 
Керро, Феннернъ, а при самоль усті.ѣ еще 
р. Заукъ, а съ лѣв. стороны Наввастъ и Рей-
денгофъ. Наввастъ, которую можно считать 
южн. вѣтвью системы р. Пернавы, принимаегъ 
вь себя въ свою очередь р. Сааръ-іоггн, а съ 
л-ѣвои Галлистъ, значительную рѣку, въ которую 
впадаетъ ст. нр. стороны Кешю сь притокомъ 
Феллинским i. ручьенъ, служащимъ естественною 
гидрографическою связью между рѣчною сис
темою Пернавы и озерною областью Вирць-
ярва, a слідовательпо и Чудскаго оз. Поморскіе 
ручьи, не принадлежащее кь еисгемѣ П . , совер
шенно незначительны; между пими можно наз
вать только рч. Аудернъ, впадающую въ Пер-
новскую губу съ сѣв. стороны. Всѣ рѣки у-да 
вромѣ Пернавы, судоходной на 10 вер. теч., 
ьесудоходны, но Пернава сплавііа на всемъ 
своемъ протяженіи отъ гранидъ Эстляндін. 
Сплавны также и некоторый другія рѣчки 
Первавской p i мной системы, какь-то: Керро, 
Феннсрні,, Наввастъ,Галлистъ, Кенпо нФеллннъ. 
Въ Перновскомъ у. не мало озеръ, лежащихъ 
большею частью посреди болотъ. Къ такимъ 
озерамъ ванр. относятся Гермесъ (4 вер. дл., 
1 Vf в. шир.) н Гехела (3 вер. дл., I3/* в. 
шир.) блнзъ граннцъ Эстляндіи, Лава-сааръ 
( 2 3 4 в. дл. и 16 шир.) посреди обширн. бо- j 
лота, Лайема нЫаяма, Вейсъ-ервъ (З 1 /* в. дл. j 
я 1 ljM в. ппір.) ва границѣ Феллинскаго у. Впро

чемъ есть и озера съ сухими берегами, какъ 
напр. Руйе (2 г/а в. дл. и 1іі В . шир.), а 
также и образуеиыя расширеніемъ рѣчныхъ 
руслъ, какъ наир. Киррнсгофъ (З 1 /* в. дл. и 
1 / Й в. шир.). По пространству болотъ Феллинскій 
у. занимаетъ первое мѣсто въ губерніи, а именно 
подъ болотами но военно-топогр. съемкѣ здѣсь 
до 75 т. дес., т. е. 15°/о всего пространства. 
Такъ въ с.-з. части у-да, пообѣ стороны почтов. 
дороги изъ Пернова въ Аренсбургъ, лежать 
обширныя болота Нетци-раббо (16 вер. длин, 
и 7 вер. шир.), Лайсма-соо и Маяма-соо. Зна
чительным болота покрываютъ также прос
транство между почтовою дорогою изъ П . въ 
Ревель и прав, берегомъ р. Пернавы, а также 
и на ю. отъ Пернавы болотъ много. Такъ 
болото Кякепересоо (25 в. дл. и 6 в. шир.) 
занимаетъ съ своими вѣтвями почти все прос
транство между Пернавою и Галлистъ, болото 
Эрди (12 вер. дл. к 8 шир.) находится на 
сѣв. сторонѣ р. Галлистъ, болото Вальге-
рабба (8 вер. дл., 4 вер. шир.) находится на 
прав, сторонѣ рч. Римо, болото Курре-соо 
(17 в. дл. и 8 шир.) къ с. отъ послѣдняго. 
Въ самой южп. части у-да менѣе болотъ, но 
и здѣсь значительное болото простирается 
отъ мызы Гутмансбахъ до дер. Войтакюлли 
(14 в. дл. и 3 шир.), а болото Нигала-соо 
находится у границъ Вольмарскаго у. О геогно-
стическомъ составѣ подпочвы Перновскаго у. 
можно судить по обнаженіямъ, впрочемъ не 
весьма частымъ въ у-дѣ , такъ какъ Перновская 
низменность прикрыта на большей части 
своего протяженія наносами. Въ с.-в. углу 
отъ Фенерна и Роіа съ с.-в. обнаженія дов. 
многочисленны и состоятъ изъ средне-силу-
рійскнхъ доломитовъ, характеризуемыхъ Пента-
м ерами (Pentamerus estonus, oblongus, bo-
realis и пр.) . Вдоль сѣв. окраины у-да отъ 
Роіа на Керкау, С. Якоби и Сёрикъ тянется 
полоса долом итовъ и мергелей верхнеснлурій-
скон формаціи, тѣхъ самыхъ, которые распро
странены на ос. Ыонѣ и с.-в. оконечности 
Эзеля и хоракгеризуются трилобитами : Lâ
chas ornata, L. gotlandica, Calymene Blu-
menbachii, Proedus concinnus, Eucrinurus 
punctatus, Beyriehia Klödeni н пр. Вдоль 
ріки Пернавы, выше устья Фенерна, у Тах-
куге н Торгеля, есть обнаженія тѣхь же 
верхнесилурійокихъ доломнтовъ и мергелей, съ 
напластованными на нихъ красными песчани
ками, которые составляютъ здѣсь самый нижніи 
ярусъ девонской фориаціи. Южнѣе же линіи 
соединяющей селенія Аудернь, Торгель и Риза 
встречаются спорадически только искдючитедь-
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но обнаженія красныхъ несчаниковъ, песковъ, 
мергелей и глннъ нижне-девонской формаціи, 
каковы напр. обнаженія у Аудерна на рѣкѣ 
того же имени, отъ Торгеля внизъ по Пернавѣ 
и между Тамистомъ и Пернавою, при сліяніи 
рч. Комакюля съ Галлистомъ и при Сурри на 
р. Рейденгофѣ. Эти песчаники мѣстами обра-
зуютъ замѣчательныя пещеры, каковы напр. 
Врата ада (Höllenpforte) при Тергелѣ на р. 
Пернавѣ . Лѣсами у-дъ дов. богатъ; свѣдѣнія 
о пространствѣ лѣсовъ мы имѣемъ только по 
Перновскому и Феллинскому у-мъ вмѣстѣ взя-
тымъ; здѣсь ихъ 371 т. д е с , т. е. 42°/о всего 
пространства. Въ особенности богата лѣсами 
вся сѣв. часть округа: здѣсь открытая мѣст-
ность, перерѣзанная безлѣсными болотами, 
встрѣчается только въ кирхшниляхъ Якоби, 
Михаелисъ и Аудернъ. Жит. въ у-дѣ , вромѣ 
г-да, въ 1863 г. 59,931 об. п. (28,482 в. п.); 
на кв. м. съ г-мъ 694 д. об. п. Въ числѣ 
жит.; дворянъ 110, крестьянъ на каз. земляхъ 
2 0 , 2 9 8 , на частныхъ 3 4 , 2 8 5 , на пасторат-
скихь 1,634 д. об. п. По редигіямъ: православн. 
2 1 , 5 7 2 , католиковъ 169, остальные протес
танты. У-дъ раздѣляется на 9 кирхшпилей. Цер
квей православ. 13 (1 каменн.), протестант-
свихъ 12 (8 каменн.), протест, молитв, домовъ 
9. Въ у-дѣ , кромѣ г-да, 13,182 двора (136 
камен.). Земледѣліе есть главное занятіе жите
лей. Подъ посѣвами впрочемъ только 21 т. 
дес. земли, т. е. менѣе 5 % всего пространства. 
Система хозяйства преобладаетъ т рехпольная. 
Сѣется преимущественно рожь, ячмень, овесъ 
и картофель. Избыток ь хлѣба идетъ па вино-
куреніе и отчасти сбывается за границу черезъ 
Перновъ. Такъ въ 1865 г. вывезено изъ П . 
12,945 четв. ячменя, 1,275 четв. ржи и 690 
овса. Впрочемъ были годы, въ которые вывозъ 
ячменя изъ Пернова доходилъ до 70 т. четв. 
(1860 г.) ржи до 22 т. четв. (1839), овса 
до 14 т. четв. (1857) . Въ у-дѣ 99 мельницъ. 
Н о первостепенную важность въ земледѣліи, 
у-да играютъ посѣвы льна, въ столь значи-
тельномь кодичествѣ вывозимаго за границу 
черезъ Перновъ. Газведеніе конопли произ
водится въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ. 
Огородничество и садоводство мало развиты. 
Скотоводство, приобиліилуговъ, подъ которыми 
считается до 50 т. д е с , т. е. 10°/о всего 
пространства, идетъ успѣшно. Скота въ 1S60 
г. было: лошадей 10 т. , крупн. рогат, скота 
43 т., овецъ прост. 60 т. (3 тонкорунн.), 
свиней 20 т. Лѣсвые промыслы нмѣютъ также 
значеніе н сплавъ лѣса къ Пернову довольно 
значителенъ. Въ у-дѣ существуетъ 9 лѣсопи-

лень. Правильное добываніе торфа развито 
въ кирхшпиляхъ Якоби и Михаеліісь. Охота 
въ у-дѣ не имѣетъ значенія промысла, но ис-
требленіе волковъ производится въ значитель
н ы е размѣрахъ. Рыбная ловля въ р. ПернавІ. 
имѣетъ нѣкоторое мѣстное значеніе. Добыча 
ископаемыхъ не имѣетъ бодьшаго значенЬ; 
однакоже вь у-дѣ добывается камень на 6 
камнеломняхъ и существуетъ 15 известковых:, 
и 12 кирничныхъ заводовъ. Заводская и фаб
ричная дѣятельность у-да имѣетъ большое зна-
ченіе. На первомъ планѣ стоять двѣ знамени-
тыя суконныя фабрики у-да, выработывавшія 
въ 1863 г. суконъ на 1,240,000 р. (Цинтен-
гофъ на 1 мил., Квелленштейнъ на 240 т. р.), 
;;а тѣмъ слѣдуетъ 1 шелкомотальня и фабр, 
шелковыхъ издѣлій (вь Вендеигатейнѣ, произ-
ведшія въ 1863 г. на 100 т. р . ) , 3 стекл. 
завода (съ произв. на 42 т. р .) , 3 химичес-
кихъ завода, выдѣлывающ. свинцов. сахарт, 
бѣлила и реактивь (съ ироизводст. на 35 т. 
р.) 24 винокуренн. н 31 пивовар, зав. (съ 
производств, до 30 т. р.) и наконец г, 1 мѣди-
плав. зав. съ произв. на 12 т. р. Число на-
родныхъ школъ въ у-дѣ въ 1863 г. простира
лось протестантскихъ до 8 3 , а въ нихъ 83 
учителя и 3,893 учащихся, и сверхъ того 
православныхъ 34 и въ нихъ учащихся 
2 , 1 8 0 . 

(Библіогр. ос. Л І Ф І Я І Д . губ.). 

ПврОВО, село, Московской г. и у. , въ 5 в. 
отъ Москвы, вправо отъ Владимірскаго шоссе, 
припрудахъ. Чпс. жит. 127 д. об. п., 14 дв., 
полушерстяная фабрика (Чижовыхъ), на ко
торой въ 1862 г. выдѣлаао муслину, ка
шемиру, рипсу и люстрину 11,930 кусков», 
на 2 6 2 , 1 1 5 руб. при 170 рабочпхъ, а въ 
1861 г. на 353 т. руб. при 200 рабочихъ. 
Работы для фабрики производятся и въ уѣз-
дахъ Московской губ. на 500 станахъ. Фаб
рика устроена въ 1832 г. 

(Указатель Саб. выстави <ан;*аіт. провзвед. п 1861 г , 
стр. 164; Самоіювг, Лліасі проныші. Мосіов. туб., стр. 13). 

ПерТОВВа, пустошь, Владимірскои губ., 
Муромскаго у., съ 2 винокуренными завод. 
( X . U . Гебенштрейма), основавными въ 1850 г. 
Н а нихъ въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 2 2 , 3 5 0 
ведеръ безводн. спирта, при чеиъ употреб
лено ржаной муки 3 9 , 5 8 2 , муки овс. и яч-
меп. 6 ,048, солоду сухаго 3 ,228, солоду зе-
ленаго 6,552 пуда. 

H e p T O B O , деревня, Владнмірской губ., 
Муромскаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, при рч. 
Кутрѣ. Ч . ж. 452 д. об. п., 45 дв. Изъ акта 
1462 г. видно, что село это было митропо
личье и пожаловано мигрополитомъ Зосимою 
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въ пожизненное владѣніе Григорію Ивановичу 
Киселеву. 

( А к т ы Археогр. Эвспед. ; I , N 74, стр. 5 4 ) . 

ПертОЗѲрО, озеро, Олонецкой г., Петро
заводска™ у. , къ с. отъ Кончозера, имѣетъ 
въ дл. 16 в., шир. отъ 2 до 4 в. и въ окр. 
до 30 в. Оно отъ Кончозера отдѣляется пе-
решейкоыъ * ъ 12 саж. шир., и уровень воды 
выше Кончозерскаго на 4 саж., поэтому изъ 
него прорыть протокъ въ Кончозеро, кото-
рымъ приводится въ дѣнствіе Кончозерскій 
заводь. Н а берегахъ озера прежде произво
дилось много рудныхь разработок!.. Мѣдная 
руда въ разныхъ вндахъ залегала въ жилахъ 
известковато шпата и кварца. Изъ мѣдныхъ 
рудппковъ замѣчательнѣе другихъ были: На
дежда, Сенькина яма и Корбъ-Наволокъ. 

( П у ш к а р е в ъ , О і о в е ц . г у б . , с т р . 17; В . С т . Оловепк. г у б . , 
с т р . 21; Труды М в в е р . О б щ . вг С п б . , 1830 г., ч . I , с т р . 286; 
Озерецковсків, П л а в , во Ладож. в Овеж. оз., с т р . 231; Горн. 
Ж у р и . , 1831 г , 1, 206, 1838 г. , I , 233). 

ПертомиНСКІЙ мужской заштатный 
монастырь, Архангельской губерніи и уѣзда, 
въ 120 в. отъ Архангельска, на берегу Вѣ -
лаго моря, при мысѣ Красногорскій Рогъ и 
Унской губѣ. Въ 1599 г. на мѣстѣ мона
стыря были выброшены волнами тѣла уто-
иуншихъ иноковъ Вассіана и Іоны изъ Со.іо-
вецкаго монастыря. Въ этомъ же году надч. 
ними поставлена часовня, около которой по
селился въ кельѣ пустынникъ. Съ того вре
мени къ нему стали стекаться отшельники; 
вчѣсто часовни впослѣдствіи построена цер
ковь, такимъ образомъ возникъ монастырь. Въ 
1694 г. Петръ I пробылъ въ пустынѣ три дня, 
послѣ выдержанной имъ наморѣбурп. Въ память 
же избавленія отъ опасности онъ водрузилъ 
здѣсь собственными руками крестъ съ гол-
лащскою надписью. Нынѣ этотъ крестъ ие-
рекесенъ (въ 1806 г.) вь Архангельск»} со-
борь, здѣсь же находится только его копія. 
В ь монастырѣ 3 церкви, изъ коихъ соборъ 
во имя Преображенія. 

( Молчавовъ, А р і а в г . г у б . , с т р . 110—112; Истор. Рое. І е р . , 
ч. V, с т р . 508-517; Ратшивъ, Мі.в.ст. в ц е р к . , с т р . 12; Ы а т . 
для ( л а т . , 1841 г. , Отд. I , с т р . 67; Рязав. губ. г к д . , 1862 г . , 
Î» У; А р х а в г . с б о р а . , ч. 1, кв. 1, с т р . 21 і ; .\1.и;свыов'к. Годі. 
ва с * » . . 1, 87; А р і а в г . губ. вѣд. , I8S9 г . , К 46 — 57, ÎK. М. 
В. Д . , 1840 г . , т . X X X V , с т р . 267; П у ш к а р е в ь , А р і а в г . г у б . , ] 
с т р . 28; Реіінеке, Гвдр. On. Бѣлаго ыоря, ч. I , с т р . -19). 

ГГѳрХОВО, озеро, Тверской г., Вышие- ] 
волоцкаго у., въ 43 в. оть у. г-да, нмѣсп. ! 
вь дл. 4 вер., въ шир. 1 вер. и остро къ. На 
восточ. его берегу стоить влад. село Псрлово, ' 
вь коемь 165 д. об. п., 14 дв., церковь во : 
и і я Вогоявлепія. основан, въ 1605 г. ; 

С П а в . в в . Тверской губ, ва 1861 г . , отд. Ill, с т р . 101; 
ПреображевскШ, Тверск. г у б . , Г .ЗЗ) . • 

П е р П Ш Н О , село, Воронежской г., Нижве- ! 
дѣшіцкаго у., въ 5 в. оть у. г-да, при р. Пер-
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шннѣ-колодезѣ. Оно возникло въ первой по-
ловинѣ X V I I I в. и было заселено однодвор
цами, коихъ въ 1802 г. было 2,300 д. об. п., 
215 дв. Ныпѣ ч. ж. 2,626 д. об. п., 298 дв. 

( З а п . и . Р. Геогр. О б щ . , X I I , 275). 

ИерьіНСКІЙ (Перынъ), скптъ, Новго
родской г. и у., въ 4 в. отъ Новгорода и 
вь 1 в. отъ Юрьева монастыря, на бер оз. 
Ильменя, при истокахъ р. Волхова. Онъ до 
1764 г. былъ монаетыреиъ, при ііздаиіи шта-
товъ въ этомъ году упраздненъ и обращеаъ 
въ приходскую церковь Юрьевской слободы. 
Въ 182(3 г. слобода приписана кь Юрьеву 
монастырю; при церкви основанъ въ 1822 г. 
скитъ, гдѣ день и ночь читается псалтырь 
по усопшпмъ, ежедневно часы, утреня и ве
черня, лптургія же совершается по еубботамъ, 
воскресеньямь и праздннкамъ. Монастырь 
этотъ чрезвычайно древній. Во времена язы
чества намѣстѣ монастыря, по преданіямъ, сто-
ялъ идолъ Перунъ, который по введеніи хри-
стіанства свергнуть въ Волховъ (около 988 г.) . 
Тогда же здѣсь поставлена церковь во имя 
Рождества Богородицы, а около нея возипкъ 
монастырь, получившій названіе Перынь Бого
родицы. Въ 1552 г. онъ выгорѣлъ, вь 1615 г. 
раззоренъ шведами, въ 1624 г. находился по
чти въ запустѣніи и въ 1634 г. для поддер-
жанія монастыря приписанъ къ Юрьеву мо
настырю, a потомі. и совсѣмъ упраздненъ. Въ 
немъ одна церковь во имя Рождества Бого
родицы. 

( И с т о р . Р о с . Іерар. , п. V , с т р . 518—520; Матер, дла С т а т . , 
1841 г . , О тд. 1, с т р . 43; Р а т ш в в ъ , Моваст. а ц е р к . , с т р . 392; 
Крате, в с т о р я ч . о п я е . свят. Новгород., с т р . 33—53; Толстой, 
С в в т ы і в в древвоств Вел. Новгорода, с т р . 176; А р х в н . М а в а р ш , 
Археолог, о п в с . церковв. древв. въ Новгор. , ч. 1, с . 423 —428). 

Песво, озеро, Тверской г., Вышневолоц-
каго у., къ с.-в. отъ у. г-да, нмѣетъ въ дл. 
4 ^ 2 вер. и д о 21/а вер. шир., на немъ нахо
дятся три острова. Озеро принимаете рч. 
Крюкшицу, вытекающую изъ оз. Съючи, и 
коротенькимъ иротокомъ сиускаетъ свои воды 
въ оз. Удомлю, съ которымъ вмѣстѣ назы
вается Удомельскими. На правой сторонѣ 
протока, соединяющаго оз. Песво съ Удом-
лею, стоить погостъ Троицкій по списк. на
селен, мѣстъ, у Преображенскаго онъ названъ 
Боюсловскимь (въ 50 вер. отъ у. г-да, при 
оз. ІІесвѣ , ч. ж. 15 д. об. п. , 3 дв. , церковь, 
3 ярмарки). Здѣсь въ 1650 г. былъ Бого
словски! монастырь; нынѣшняя церковь су
ществует!, съ 1840 г. 

( П а м я т в . кн. Тверск. губ. ва 1861 г . , отд. 3, с т р . 99). 

Пески: 1) село, Воронежской г., Бобров-
скаго у. , вь 78 в. оть у. г-да, при р. БИ
ТЮГЕ. Ч . ж. 1,681 д. об. п., 164 дв. 
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2) село, Воронежской г., Новохоперскаго у., 
въ 67 в. отъ у. г-да, при pp. Хопрѣ и Б-ілкѣ, 
по Саратовскому почтов. тракту. Ч . ж. 6,464 
д. об. п. , 773 дв., почтов. сганція, ежене
дельно базары, 4 ярмарки: 1 марта, въ день 
Преполовенія, 8 окт. и 1 дек.; на нихъ въ 1860 
г. привезено на 9,600 р . , проданона 4,500 р. 

(Воронеж, губ. іѣд. 1861 г. N 17, с. 104}. 

3) слобода, Воронежской г., Острогожска-
го у. , въ 1 в. отъ у. г-да, при р. Соснѣ . Ч . ж. 
1,643 д. об. п., 226 дв., винокуренный зав. 
( В . А . П е т р о в о й ) , на котором* въ пер. 1862 и 
1863 гг. выкурено 11,933 вед. безвод. спир
та изъ 35,447 пуд. ржаной муки. 

(Стат. Очер. Вороіежс. г . , кн. I , с. 531. 

4) мѣст., Гродненской г., Волковыскаго у., 
въ 28 в. отъ у. г-да, при р. Зельвянкѣ. Ч . ас. 
969 д. об. п . , 120 дв., православн. церковь, 
католич. костелъ, 2 пивоварен, и 2 кожевен, 
зав., еженедельные базары по воскресеньям*. 
Мѣстечкомъ учреждено в* 1729 г. 

(Городе, nocej. ч. I I , с. Ш ) . 

5) село, Полтавской г., Кремецчугскаго у., 
в* 35 в. къ с.-в. от* у. г-да, на почтовой 
дорогѣ из* Кременчуга въ Полтаву. Жителей, 
малоруссовъ, 2,333 д. об. п., 347 дв., почт, 
станція, 3 ярмарки, (1 март., 15 авг. 9 де-
каб.), на которые в* 1863 привезено това
ров* на 6,250 р . , продано на 2,600 р. 

(В. Ст. D o « , г., с. 79). 

6) //. Великіе, село, Полтавской г., Лох-
вицкаго у. , при pp. Сулѣ и Артоиолотѣ, въ 
14 в. къ в. от* Лохвицы, на почтовой до
роге въ Гадячъ. Ч . ж., малоросовъ, 3,128 д. 
об. п . , 485 дв., становая квартира и 2 вино
куренных* зав. 

7) слобода, Харьковской г., Пзюмскаго у., 
прп руч. Мокромъ и Сухом* Изюмцахъ, въ 
3 в. отъ у. г-да. Ч . ж. , малороссов*, 5,490 
д. об. п. , 700 дв. 

(Опіс. Х а р к . епаріів, V, с. 17, 234, 283). 

8) деревня, Черниговской г., Борзпнска-
го уѣзда, въ 15 вер. от* уездн. города. 
Ч . ж. 530 д. об. п., 80 дв., свеклосахарный 
Благовѣщенскій зав. (Кочубея), на коемь в* 
пер. I 8 6 0 — 61 гг. выділаио песку 3,930 
пудов*. 

(Обзор. ра:-і. отр. мавуф. пром., ч. 1. npoj., с. 20). 

П е С Е И Н Ъ , две реки Енисейской г. и 
окр., л і в . пр. Удерея: Большой II. имѣет* 
только 7 вер. теч., Малый 5 верст* и напр. 
къ с.-з. Долины рѣчек* имѣютъ до 60 и 
рѣдко- до 100 саж. шир. и богаты золотыми 
розсыпями. С * 1840 по 1864 г. на Боль
шом* П. добыто золота 1,038 пуд., а на 
Малом* 30 пуд., всего изъ 188 мил. пуд. 
песков*. Самый богатый пріпскъ на Б. Пес-

кинѣ есть доныне разработываемый Снаслій 
пріііскъ комп. Мясниковых*, давшій золота 
768 пуд. 

(Н. Лагкпвъ, Паи. кв. Еввс. г. 1865-66 г., с. 39). 

П е С К О В а т к а : 1) село, Саратовской г , 
Царицынскаго у. , в* 55 в. отъ у. г-да, при 
р. Волге и Песковатке. Ч . ж. 2 ,540 д. об. 
п . , 378 дв. Кромѣ хлѣбопашества жители 
занимаются скотоводствомъ и рыбною ловлег. 
Въ дачахъ села находится богатѣйшій ИСТОЧ
НИК* полудикаго камня и песчаника. 

(Судожол. Дорожа, ч. I , иад. 1851 г., стр. 41; Ж. К. В. J . 
1837 г . , X X V I , 313). 

2) село, Тамбовской т., Лнпецкаго у., в* 
45 в. отъ у. г-да, по транспортному тракту 
изъ Козлова н* Воронеж*, при р. Матыр+. 
Ч . ж. 1,586 д. об. р., базары и ярмарки 9 
мая и 6 декабря. 

ПѲСКОВСКая Р у д Н Я (Песковка), дерев
ня, Юевской г. и у., ръ 76 в. отъ Кіева, при 
р. Тетереве и Песковке. Ч . ж, 34 д. об. п., 
4 дв., суконная фабр. (Понятовскаго), на 
которой в* 1850 г. выдѣлано 18,250 арш. 
сукна на 7,700 р. при 115 рабочихъ; полот-
нянная фабр., кожевенный зав., крупчатая 
мельница, чугунный и медный заводы, звери
нец*, в* коем* содержатся: олени, лоси и 
другіе звери. 

( Похвдеввчь, Сказав, о яасе-іеі. мѣств. Kiel, г., 94). 

ПеСКОВСКІЙ чугуноплавильный и при 
немъ (в* 350 саж.) Петропавловскій желе
зоделательный зав. (Бенардаки), Вятской г., 
Глазовскаго у., въ 112 в. отъ у. г-да, ііри 
р. Песковкѣ, впадающей въ Вятку, которая 
весной своимъ разливом* потопляет* Петро-
павловскій зав. Песковскій зав. основан*'в* 
1771 г., a Петропавловскій в* 1814 г. За
воду принадлежит* земли 70,856 десят., из* 
них* подъ лесомъ 86,804 десят. Рудников* 
до 140, нзъ коихъ 60 находятся внутри дачи; 
изъ 100 нуд. руды получают* до 30 пуд. 
чугуна; рудными работами занимаются до 640 
человекъ. Изъ Малахіевскаю рудника добыва
ют* огнепостояниую глину. В * 1860 г. выплав
лено чугуна 139,180 нуд., а въ 1861 г. 223,644 
пуд. Из* него в* 1860 г. выделано железа 
3,741 пуд., а в* 1861 г. 2,950 пуд. Въ 1863 
г. на заводе проплавлено рудъ 554,750 п., 
выплавлено чугуна 189,549 п., выковано же
леза 11,213 п.; рабочих* было 603 челов. 
Чугунъ на передѣлъ въ желѣзо идет* более 
на Кирсинскій зав. (Бевардакіі). При устьѣ 
рч. Песковки въ Вятку находится пристань, 
на которой строят* суда для перевозки ме-
таілов*. Въ заводѣ ч. ж. 1.589 д. об. п., 
296 дв., церковь. 
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( Э а М м о і І , Зе«двоп. Р о с , <і. IV, с. 87; В. Ст. Вітс. г., 
е. M , M ; В*«ті. 1. t. Геогв. Об. i . X X V I , отд. I I , с. 1*8, i . 
XXX, етд, I I , t. И ; Uro. губ. »*д. 18*7 г. N 30; П а * , кв. 
• і т е . г. »» 1897 г., с. 230) Піавтв. » . ді« р у с с і ы г горінхъ 
і в д е і , год'» I • I I , 1861 a 1813 r . ; Сборі. етітает. сі*д. во 
герма <мпа аа 18M a 6S г . ) , 

Песховежое, село, Пермской г., Шад-
рннсыю у., въ 75 в. отъ у. г-да, при оз. 
Пескоаеюм*. Ч. ж. 1,505 д. об. п., 201 дв. 

ПесношѳнсвіА Нижолаовсяйй луж. 
монастырь, Московски! 4 1 . ; си. Пешнтискій. 

ТХВСОЧВЖСВІ& (Жмюит) чугуноплавиль
ный зав. (г. Бенардаки), Калужской г., Пе~ 
реиыгільскаго у., въ 11 в. отъ у. г-да, при 
р. Песочігѣ. Заводъ основанъ въ 1740 г. Б а -
ташевымв, в въ 1766 г. внплавилъ чугуна 68,036 
пуд. Въ 1860 г. на немъ выплавлено 72,778 
пуд. чугуна на 59,405 р . , при 761 ра
бочих*. Въ 1863 г. проплавлено рудъ 145,258 
п. (1862 г. 109,686 п.), выплавлено чугуна 
67,381 и. ,(1862 г. 59,352 п .) , отлито чу
гунных* издѣій 7,496'п. (1862 г. 9,365 п .) . 
Въ заводском* ееленін ч. at. 639 д. об. п . , 
68 дв. 

( П і м т . IM. Кадтжс. г. ia U l i г., с. 1(3, U7> n i a . н . 
«лв герсыхѵ людеі 1868 a 63 г . , Сбввавп etat. ев*д. во го», 
часта аа 18*» а 4S годні ПоароцкШ, І м у ж . г., ч. I , с. 554). 

П е С О Ч И Н О Ж І Й Верхній и Нижній чугу
ноплавильные и желѣзодѣлательные зав. (г. 
Мальцева)Калужской г., Жвздринсваго у . , въ 50 
в. оть у г-да, при рч. Большой Песочнѣ . Верхній 
основ. Гончаровым* въ 1754 г., a Нижній въ 
1752 г.; въ 1785 г. выплавил* чугуна 40 т. пуд. 
Въ 18<И) г. яря 2 домнах* отлито разнаго 
чугуна, посуди, инструментов* и мелочи 
203,308^ пуд. на сумму 186,468 р. сер. , 
крон! того при пудлинговых* и сварочннхъ 
іечажъ выработано в ва катальных* валах* 
выкатано аеіѣаа 2 7 , 0 2 8 аул, на 51,338 р., а 
всего вндѣлано ва 253,284 р. При этом* 
боло рабочих* 1,112 человъкъ, употреблено 
руды 390,320 иудъ, флюсу 45,300 п., дров* 
5,850 куб. саж. н угля 7,500 коробов*. Въ 
1863 т. ваділви хелѣза не было, а плави
л о » рудъ 365,526 п., выплавлено чугуна 
175,790 и. н отлито чугунных* нздѣіій 
66,569 v., рабочихъ было 600. Въ 1862 г. 
из* 303,764 вуд. руды выплавлено чугуна 
141,246 п . , отлито чугунных* нздвлій 
50,532 п., вндѣлано желѣза 30 ,145 п. и 
желѣ». іздѣлій 1,294. При заводѣ ч. ж. 
3,353 д. об. п., 396 дв., церковь, приход
ское училище, свеклосахарный вав. (Мальце
ва), OC10B. въ 1854 г.; въ 1860—61 г. онъ 
tie дѣіетвовал*. Ежегодно ярмарка. 

(.Оам. t a i l * . atarkcTi., с. 33; Піаіта. a i . І а і у к . Г . аа 
1161 г., с. H i , Oij p u t . oTiacj. пров., ч. I , врвдож., с. 50, 
П а в * » - и д и M « n » n p a a n дюдсі 1811 a H r . ; C * * a a a » 
ciar. свт-д a» raaa. часта ва 18«! в 64 г.; Поірацвіі, Кыуж. 
губ., ч. I , с. Ы 4 ) . 

— П Е С Т Р О В К А 

Песочня, р . , Тверской г., Осташкове, у . , 
пр. пр. Волги. Впадаетъ въ В . выше с. С е -
лижарова. Н а п р . къ с , дл. теч. до 100 вер. 
Берега круты и поросли мелкимъ дровянымъ 
лѣсомъ. Весною по рѣкѣ сплавляется лѣсу 
на суля у до 1 т. р . ; сплав* начинается отъ 
дер. Су тон*. Вдоль рѣки расположено 13 се-
леній с* 924 ж. об. nr. 

tStuckenberg, Hydr., V, 187-, Суд. дор. I I , ш » . on. l o a » , 
с. ÏOlî В. Cr. Тверс. г., о. )7). 

П е с О Ч Н Я , село, Рязанской губ., Сапож-
ковскаго у-да, в* 20 вер; отъ у. г-да, по 
тракту изъ Сапожка в* Спасе к*, при р. П е 
с о ч и н а . Ч. ж. 2,499 д. об. п. , 245 дв., 3 
церкви, ярмарка и базар*. 

І І Ѳ С О Ш Ѳ Н С В І Й монастырь, Костромской 
г.; см. Еомродицкій-Шрицкій. 

ПестѳревекІЙ серебр. пріисж*, в * А л 
тайском* горн, окр., Томской г., Барнаульская) 
окр. въ 23 вер. къ с.-з. оть 1-го Салаарскаго 
окр. Пріискъ этотъ, открытый въ 1797 г;, аамѣ-
чателенъ по мѣсторожденію въ немъ само
родной сѣры. 

( Г . Ж. 1845, I I I , 881—S86). 

ПѳСТравка, село, Самарской г., Някола-
евскаго у., въ 90 в. отъ у г-да, прп Вол. 
Иргизѣ. Ч . ж. 3 ,714 д. об. п. , 405 дв., 2 
ярмарки. 

Пеетравскій В Ш Ж Л Ш Х Ъ , села, Са
марской г.; см. Тамбовка. 

ПѳстрвЦЫ (Никольское), село, Казан
ской губ. и у. , въ 35 в. отъ у. г-да, мри 
рѣкѣ Мемѣ . Ч. ж. 1,685 д. об. п. , 269 
* д о р . , базары по поиедѣльникамъ, на ко
торые преимущественно привозится разный 
лѣсъ, покупаемый жителями для разных* де
ревянных* подѣлокъ. Жители села занимаются 
дѣланіеиъ саней, разных* экипажей, телѣг* м др. 

(.Ноте»», жаивс. г., с. Л41). 

Пестривова, деревня, Тверской г., Ка-
шинскаго у., в* 2 в. отъ у. г-да, по Углич
скому тракту, при руч. Гремячевскомъ. Ч . ж. 
198 д. об. п., 25 дв., кожевенный зав. (До-
рогутина), на котором* въ 1861 г. выдела
но разныхъ кожъ 48 т. штукъ на 4 3 т. р. 
и выварево клею 200 пуд. на 1,000 р. ври 
40 рабочихъ. 

П-ѲСТровка: 1) сельцо. Уфимской губ., 
Стерлитачацкаго у., въ 24 к, отъ у. г-да, при 
р. Месейлѣ. Ч . ж. 759 д. об. п., 93 дв., вино
куренный зав. (Карташевской), основ, въ 
1858 г.; на немъ въ 1 8 6 2 — 6 3 гг. выкурено 
19,402 ведра адкоодя изъ 48 ,902 пуд. ржа
вой н 3 , 1 9 0 пуд. овсяной муки. 

2) П. (Никольское), село, Пензенской т., Горо-
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дищенскаго у., въ 71 в. отъ у. г-да, при р. 
Вырганѣ. Ч . ж. 2,259 д. об. п. , 326 двор., 
2 церкви, больиица, хрустальная фабр., хру
стальный зав. (г. Бахметева), н механическое 
заведеніе, на коихъ въ 1861 г. выдѣлано хру
сталя разнаго на 75 т. р. , стеколъ ва 25 
т. руб. , разныхъ машинъ, земледѣльческвхъ 
орудіи и вѣсовъ на 6,200 руб. сер. При 
всѣхъ заводахъ было 455 рабочихь. Х р у 
стальный зав. основ, въ 1764 г.; съ 1837 
и 1846 гг. нанемъвъгдѣланопосудына551,112 
руб. сер. Село есть главное въ вотчинѣ 
Бахметева; въ ней 3 ,288 д. м. п. (по X ре-
визіи), 900 дв. , 26 ,982 десят. земли. 

(Ж. И. В. Д., 1847 г., т. XX, смѣсь, с. 504; Обз. раза. отр. 
лрожыші. ч. I , с. 54). 

3) деревня, Пензенской г., Городищенскаго 
у . , въ 75 в. отъ у. г-да, при р. Вырганѣ. 
Ч . ж. 899 д. об. п. , 112 дв. и каменный 
свеклосахарный заводь (Бахметева), основ, въ 
1839 г: Н а немъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 гг. выде

лано песку 8,fî7l вудъ. 
4) село, Пензенской г., Инсарскаго у.; см. 

Знаменская. 

5) Л. иначе Никольская, село, Пензенской г., 
Инсарскаго у. , въ 52 в. отъ у. г-да, при р . 
Пелетьмѣ. Ч . ж. 1,200 д. об. п . , 146 дв. 
и суконная фабр. (Философовой), на которой 
въ 1860 г. выдѣлано армейскаго сукна 6,220 
аршинъ на 4 ,750 р, 

П Ѳ С Т Я К О В О (Нистяки), с е л о , Влади-
мірской губ., Гороховецкаго у., въ 60 в. отъ 
у. г-да, при р. Пурешкѣ. Ч . ж. 1,378 д. об. п. , 
258 дв. , 2 церкви, лавокъ 1 0 5 , постоялыхъ 
дворовъ 12, кузииць 4 , водяныхъ мукомольн. 
мельницъ 2; базары во иятницамъ, ярмарокъ 3: 
15 августа, въ день С в . Троицы и 22 октября; 
на нихъ привозятся крестьянскнхъ издѣлій на 
5 т. р. , продается на 3,500 руб. Село есть 
главное въ вотчннѣ кн. Щербатовой, въ коей 
2,423 д. м. п., 889 дв. и 10,998 дес. земли. 
Пестяково служить центромъ производства шер
стин, издѣлій: чулковъ, носковъ и варегъ. Про
мышленность эта водворилась съ конца X V I I I в., 
вслѣдствіе того, что на бывшей здѣсь и 
прекратившей свое дѣйствіе суконной фа
брик!, осталось . много шерсти, которая и 
была раскуплена крестьянами, завившимися 
вязаніемъ чулокь, варегъ и носконъ. При
быльная выручка за первый грудь укоре
нила здѣсь этот i. иромыеелъ. Вязаніемъ зани
маются мужчины и женщины, малолѣтвіе 
в старики, въ чиелѣ до 6 ,000 человѣкъ. 
Шерсти перевязывается до 15 тыс. пудовъ; 
приготовляют* до 1 мнлліона парь носконъ, 

Геогра*. Сдомрѵ 

чулковъ и варегъ на сумму до 140 т. р. с. 
Произведенія эти расходятся вь городахь 
Сибири, Москвѣ , С.-Пбургѣ , Ростовѣ , Ниж-
немъ и по ярхаркамъ и базарамъ другихъ 
мѣстъ. Въ 1853 г. выдѣлано изь 12,725 нуд. 
шерсти чулокъ, варегъ и носковъ 1,078,493 
пары на 103,117 р. сер. Шерсть закупается 
нъ губерніяхъ: Тамбовской, Воронежской, Са
ратовской, Нижегородской, Землѣ Войс. Дон-
скаго и въ окрестныхъ вѣстахъ. Торговля 
ведется прасолами въ самомъ селѣ Пестя-
кахъ. Работы производятся или но найму, или 
отъ себя; шерсть покупается у прасоловъ, 
иногда въ долгъ за извѣстное число вы везен-
ныхъ наръ. 

(Шедеховг, Просеіоч. дорога, с. 83; Св>д.<« Doutai. • « * • . , 
т. I , с. 14; Т а і о і р а і о » , Спас, iace.1. «ter. Видан, г., с. 189: 
Ж. м. В. д. 1840 г., т. XXXVI, е. 1*0, l u s г., ч. XI , сжіш, 
с. 49, 1858 г. т. XXXII, отд. I l l , е. ZS, В. Ст. Вдади. г., с. 
218, Вдад». гу«- а*д. « 5 1 г. N I , 19, 1859 г., N 19, с. 74). 

Песчаная, р . , Томской г., Бійскаго окр., 
лѣв. пр. Оби. Беретъ начало въ Апуйекихі. 
бѣлкахъ. Напр. къ с . -з . , дл. теч. 210 вер. 
Шир. отъ 5 до 15 саж., глуб. 1 до 2 арш. 
Дно песчано-каменистое, теченіе быстрое. Бе
рега вообще низкіе, но частію крутые и уте
систые, поросшіе березовымъ мелколѣсьемъ и 
кустарпнкомъ. Бродовъ много, разливы лѣтомъ 
обширны. Вдоль береговъ П. распространены 
глинистые сланцы н известняки, во также 
граниты и сіеиитн, занимающіе особливо про
странство между П . и Каменкою. Н а П . есть 
и золотыя розсыпи, которыя разработывалисі. 
около 1830 года, но оставлены за убогостью; 
впослѣдствіи онѣ развѣдывалпсь въ 1849 и 
1850 гг. Въ 1858 г. на П . снова разрабатыва
лись золотыя розсыпи; въ это время ихъ было 
5 на рѣкѣ П . и на нихъ получено золота 2 
п. 2 ф. 53 зол., а оставалось въ розсыпяхъ по 
приблизительному разсчету 2 п. 36 ф. На 
р . Песчаной есть 4 селенія съ 2,000 д. об. п. 

(В. Ст. Томе- г., С. 33;-Г . Ж. 1 8 « , I , 471, 1852, IV, 298. 
1854, ill, 365, 1861, I , 337 (стати Нраіга а Яроиаацоы j 
Tcliihutcbeff Voy., p. 26; Stnckenberg, Hydr. V I , 195). 

Песчанка, p . , Пермской г., Верхотурскаго 
y., прятокъ Каменки (системы р. Каквы), въ 
округѣ Богословскихъ заводовъ, беретъ нача
ло въ 9 в. къ ю. отъ Турьинскихъ рудни
ков!,, течетъ на ю . - в . и длину теченія ігмт.еті. 
9 вер. На ней находятся Петропавловск!с 
золотые промысла. 

(Г. Ж. 183«*г., ч. Ill, 562). 

ПѲСЧанва: 1) мѣстечко, Подольской i . , 
Одыопольскаго у. , въ 49 в. отъ у. г-да, при 
ручьяхъ. Ч . ж. 2,163 д. об. п., 340 двор., 
правосл. церковь, еарейск. синагога, 2 молік-
венныхь доха, становая квартира, ехенедѣль-
ные базары. 

6 
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2) слобода, Саратовской г., Балашовскаго 
у . , въ 50 н. отъ у. г-да, при р. Песчанкѣ 
и Терсѣ . Ч . ж. 4 ,183 д. об. п. , 522 дв., 2 
церкви, 75 вѣгрян. мельницъ, ярмарка. 

3) иначе Урусове- (Серпевское), село, Сара
товской г., Сердобскаго у. , въ 37 в. отъ у. 
г-да, при р. Песчанка. Ч . ж. 2,182 д. об. и., 
211 дв. 

ПесЧ&НОѲ: 1) село, Курской г., Суджан-
скато у . , въ 32 в. отъ у. г-да, при р. Псёлѣ . 
Ч . к . 1,631 д. об. п..' 133 дв. 

2) жѣстечко, Подольской г., Балтскаго у. , 
въ 22 в . отъ у . г-да, при р. Саврани. М ѣ -
сгеѵкояъ считалось еще въ проиедшемъ сто-
лѣтіи л въ 1768 г. было раззорено гайдама-
кани. Ч . ж. 2,291 д. об. п. , 216 дв. , прав, 
церковь. 

(Гор. вое., ч. ГУ, с. 98). 

Лесчанооволское, село, Ставрополь
ской т. и у . , въ 162 в. отъ у. г-да, при р. П е 
счанка, по Черкасскому тракту. Ч . ж. 4 ,189 
д. об. п., 585 дв. п почтов. станція. 

(КІаргоЛ, Ѵоу., I , 81). 

Песчаный: l ) ос-въ, на Каспійскомъ 
эт., близь юж. бер. Аггпгеронскаго полуос-ва, 
одинъ изъ трехъ, ос-вовъ, прикрнвающить ст. 
і)га Бакинскій заливь протиіп. г-да Б а к у , 
•огіеп. 1 вер. дл. и 25 саж. шир. Между 
ос-вами Песчаным т. и Гульфомъ лежитъ узкігі 
вролнвъ, имѣющій глуб. l S V s Фут., удобный 
для прохода судовъ; глуб. между о. Песчанымт. 
в эгатериЕОяъ 12 фут. 

СЗш. гвдр. део., ч. in, о. 169; v u , а о і і . 

2) ос-въ въ еѣв. части Каспійскаго моря, 
лротивъ устья р. Урала, см. Печные ос-ва. 

Песчакый-Бродъ, село, Херсонской 
т., Елисаветградскаго у., ври р. Черномъ Т а -
шлыкѣ, въ 75 в. къ з. отъ Елисаветграда, на 
дорсгѣ изъ Ольвіоноля вь Новомиргородъ. 
П о с в і д . 185У г., ч. ж . , малоруссовъ, 2,548 
00. вг. 439 дв. 

(В. Ст. 1*рг. г., отд. I I , 69). 

П в С В , р . , Новгородской г , пр. пр. Чаго-
доща. Витекаеп. изъ оз. Ракиткп въ сѣв. 
части Боровипскаго у. , впадаетъ въ Ч . въ 
Гегюжелекомъ у. Общее напр. къ с.-в. , дл. 
і е ч . 130 вер., шир. 7 — 2 5 саж. , глуб. 2 до 
14 арш. Дво твердое и песчаное, мѣстами 
известняковое. Берега оглогіе, отчасти луго
вые, отчасти ліснстые. Пороговь 6. Рѣка 
сядавна весною па 100 вер.; на ней есть и 
пильни и заводъ ври впадении рч. Ратды. 

(Stocbnberç, Hjdr., V, 331; Гейвете, Гілр. on., I , 4;B. Ст. 
Иовгпр. г., с. 48). 

ПетергофСКІа р е Й Д Ъ . Подъ этнмъ наз
вав іомъязгіѣстна юж. часть Невской иди Крон
штадтской губы, лежащая передъ Петергофомъ; 

глубина на рейдѣ отъ 8 — 1 3 ф. Освѣщается 
двумя огнями, поднимаемыми на столбахъ 
на оконечности пароходной пристани. Слу
жить лѣтнею стоянкою придворныхъ яхтъ и 
пароходовъ во время пребыванія Двора въ 
Петергофѣ. 

ПетергофскІЙ каналъ, С.-Петербург
ской г., Петергофскаго у., проведенъ изъ рч. 
Глядинкн, близъ Ропши, идетъ мимо с. Узи-
гонъ въ Петергофскіе садн для наполненія 
бассейновъ и прудовъ. Дл. его 15 в., шир. до 
2 саж. 

(В. Ст. С.-Петербурге, губ., с. 14»). 

Пѳтергофъ, уѣздный городъ О.-Петер-
ской губ. 

I. Г-дъ, подъ 5 9 ° 5 3 ' с. ш. и 4 7 ° 3 4 ' в. д . , 
въ 28 вер. къ зап. отъ С.-Пбурга, на южн. 
берегу Финскаго залива, состонтъ изъ 2 час
тей: Стараго Петергофа или ОравДедбаумскаго 
форштадтаи Новаго Петергофа (со стороны сто
лицы). Мѣстность, на которой расноложенъ го
родъ, спускается къ морю уступами, давшими воз
можность украситьздѣшніе Императорскіе сады. 
Петергофъ основанъ Лмп. Петромъ I въ 1711 
г. и былъ любимою его лѣтнею резиденціею; 

! названіе получилъ отъ имени своего основа-
I теля, по смерти котораго временно находился 
; въ забвеніи, но потомъ сяова сталъ украшать

с я при Имп. Елизаветѣ Петровнѣ . Особенное 
же вниманіе на П . было обращено въ цар-
ствовапіе Имп. Александра I и Николах I. 
Въ 1848 г. П . сдѣланъ уѣзднымъ городонъ 
вмѣсто Ораніенбаума и до настоящаго вре
мени служить одною изъ лѣтнихъ резиденціей 
Императорской фамиліи. П о свѣд. за 1866 г. 
ч. ж. въ город* 7,647 д. об. п. (5 ,255 ж. 
п.) . Вь лѣтнее время оно значительно увели
чивается дачными жителями и лагерною стоян
кою воспитаннпковъ всѣхъ военяыхъ учеб-
ныхъ заведеній въ С.-Петербургѣ. Изъ числа 
жителей, почетн. гражданъ и купцовъ 2 2 5 , 
мѣщанъ 5 3 7 , цеховых ь 39. Неправославныгъ: 
единовѣрц. 10 , католиковъ 119, протестант. 
7 1 7 , евреевъ 42 и магометанъ 2 8 . Въ горо
да церквей православ. 3 и домовыхъ 4, про-
тестан. церковь 1. Домовъ 1,568 (136 кам.); 
большая половина обитаема только лѣтомъ, 
ГГмператорекій дворецъ съ великолѣпными с а 
дами: Нижяимъ, расположенннмъ подъ горою 
по берегу Финскаго залива, и Верхнимъ на 
горѣ . В ь обоихъ садахъ находятся бесѣдки 
( M o n p l a i s i r , M a r l i или Monbijou) и фонтаны, 
изь коихъ особенное вниманіе обращаете иа 
себя Самсонъ, въ Ннхнемъ саду, и Нептуиъ, 
въ Верхнемъ. Лавокъ 9 9 , театръ 1 (дерев.), 
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училища, уѣздное и приходское, учрежден, вт. 
1786 г., больница. Земли городу принадле
жите 825 дес. По близости къ столицѣ, удоб
ному и скорому сообщенію съ нею, посред-
ствомъ желѣзиой дороги и пароходовъ, въПетер-
гофѣ не развиты ни ремесла, ни торговля; 
все необходимое для жителей привозится пзъ 
С.-Петербурга. Въ 1866 г. считалось ремес-
ленниковъ 307 (мастер. 65) , изъ нихъ изво-
щиковъ 4 7 . Главнымъ источникомъ благосос-
тоянія мѣстныхъ жителей служатъ отдача 
домовъ лѣтнимъ дачникамъ. По свѣд. за 1863 г. 
по Петергофской и Красносельской желѣз. доро-
гамъ перевезено яассажировъ 640 тыс. человѣкъ, 
изъ коихъ болѣе половины  ѣдутъ  вт. Петергоф-ь; 
кромѣтого много пассажировь перевозится паро
ходами. Заводская промышленностьтакже незна
чительна; въ 1864 г. въ П . находилась граниль
ная Императорская фабр., приготовившая раз-
ныхъ вещей на 17,546 р. при 4 1 рабоч., фабр, 
земледѣльческнхъ орудій Штокмара, выдѣлав-
шая вемледѣльчесвнхъ машинъ за 1,175 р. , фаб
рика слееарвнхъ, кузнечныхъ и водопроводныхь 
работъ, выдѣлавшая на 5,120 р. при 6 рабочихъ. 
П о свѣд. за 1866 г. выдано торговыхъ свидѣт. 
купцамъ 1-ой гильдіи 8, 2-ой 154, на мелоч
ный торгь 2 0 2 , на развозный 1, на разносный 9, 
мѣщанамъ-дромышленникаиъ 1 0 , прикащвкамъ 
1 6 1 . Паспортовъ 2 7 2 , билетовъ на заведе
т е но 1 гильдіи 4 , по 2-ой 196, по мелоч
ному торгу 4 9 , патентовъ на питейную про
дажу 224 и табачно-акцизныхъ 4 8 3 . 

( П т г а н м » , О м е С.-Нбурга, ч. 4, с. »67) В. Стат. С - П в . 
губ., 400) Город, восед. ч. VII, 533). 

II . Ветерлофасій уѣздъ лежитъ въ сѣв. 
части губервіи. Границы его оиредѣлены въ ' 
1865 г. Простр. его, но исчисленію военно-
топографич. депо, 50,19 кв. н. или 2,429 
кв. в. (у Швейцера 2,418 кв. в. , у Нейдгардта 
2,365 кв. в.). Занимая южное прибережье 
Финскаго залива, площадь уѣзда, почти ров
ная, вдоль береговой линіи образуютъ плос-
кій уступъ. Здѣсь Красная горка нмѣетъ 
абс. вне 130 фут., да кромѣ того входятъ 
внутрь уѣзда невысокія вѣтви, отходящія 
отъ Дудергофскнхъ высотъ. Одна изъ вѣтвей 
идетъ отъ Ропши къ Петергофу и Ораніен-
бауму, другая отъ с. Котловъ (Ямбургскаго 
у.) къ Сойкину, гдѣ возвышенность дости-
гаетъ 357 фут. надъ поверхностью Финс
каго залива. За исключеніемъ этнхъ высотъ 
все прибрежье Финскаго залива болотисто и і 
покрыто мелкимъ лѣсомъ. Во всѣхъ обна-
жеиіяхъ у-да развита исключительно силу
рийская форхація, которой представителями 

служатъ здѣсь два плитняковые пласта, раз-
дѣленные унгулитовымъ песчаникомъ. Наносы, 
покрывающіе плитвякъ, совершенно незначи
тельны. Въ низменной части уѣзда, т. е. но 
берегу залива, встрѣчаоются болотистые туфы, 
годные для выжиганія извести н для обдѣлки 
каскадовъ въ садахъ. Такіе туфы находятся 
въ изобиліи близъ Копорья и въ котловинѣ, 
образуемой истоками р. Стрѣлки отъ Кипени 
до Ропши. Господствующая почва песчано-гли-
н истая, малоспособная для хлѣбопашества. 
Уѣздъ орошается незначительными притоками 
Финскаго залива: изъ нихъ болѣе другихъ 
значительны Лебяжья, Черная и Воропка; кро-
мѣ того въ у-дѣ протекаютъ Стрѣлка, Каменка, 
Сиворка, Коваша, Света, Копорка, Лизанька 
и Ламаша. Изъ рѣвъ ни одна не судоходна. 
УдобнѣЛшія морскія пристани находятся въ 
Стрѣльяѣ, Петергофѣ, Ораніенбаумѣ и Клю-
чинскоЙ дачѣ . Кромѣ того глубокіе рейды 
находятся у Красной Горки и въ Копорской 
губѣ. Озеръ только 3, да к тѣ незначительны: 
Лубанское подъ нагорннмъ берегомъ залива 
противъ мызы Воронина, Теілицкое и Ради
щевское на нагорномъ берегу у Копорья. Бо
лота лежать по берегу Финскаго залива и 
преимущественно вдоль течеаія ррч. Коваши, 
Воронки и Копорки; эта низменная часть, 
ограничиваясь Ораніенбаумомъ, Ропшею, Ко-
порьемъ и устьемт. р. Систы, лѣсиста и едва 
проходима по узкимъ лѣснымъ проселкамъ. 
По свѣд. за 1866 г. въ уѣздѣ (безъ Петер
гофа, но съ Ораніенбаумомг) было ч . ж. 49,987 
д. об. п. (25,997 м. п .) , съ городами на 1 кв. 
м. по 1,152 д. об. п. Въ числѣ жителей 
(безъ Петергофа, по сь Ораниенбаумом-!.): 
дворянъ 3 5 1 , крестьянъ казен. 179, врем.-
обязан. 2 7 , 6 9 7 , крестьянъ-собственников!. 
13,177, колонистовъ 9 7 6 . Неправославных!.: 
католиковъ 3 2 6 , протестантовъ 17,604. Въ 
1866 г. было церквей православ. 50, муж. 
Троице-Сергіева пустынь (отдѣлена отъ П е 
тербургская у. въ 1865 г.) , протест, церк. 9, 
католич. капелла. Въ Спис. нас. мѣстъ С П б . 
г., изд. 1864 г., показано Финновъ 17 тыс., Води 
до 1,300, Пжоры 8 тыс., колонистовъ-нѣм-
цевь 8 6 8 . Колонисты эти поселились здѣсь 
послѣ 1810 года. Жители размѣщаются въ 
465 поселкахъ (Спис. насел, м.), изъ нихъ 
заштат. г-дъ Ораніенбаумъ, селъ 8, слободт. 
3, колоыій 7, деревень 3-60, мелкихъ носсл-
козъ 8 6 . Изъ числа селепій 308 имѣютъ жи
телей менѣе 100 д. об. п. , 149 отъ 101 до 
5 0 0 ; 6 отъ 501 до 1000 и 2 свыше 1 тыс., 
именно Оршіеноаучъ и Стрѣлыіа. Уѣздъ раз-



84 П Е Т И — П Е Т Р А В Е Л И К А Г О З А Л . 

дтленъ на 2 стана, вышед. изъ крѣи. зависим. ! 
составляют* 11 волостей, 122 общество, а казен. 
крестьяне I общество (Миньковское). Хотя 
хлѣбоваіиество и есть главное занятіе жи
телей, однакоже оно не процвѣтает* но кли
матическим* и почвеннымъ условіямъ; подъ 
пашнями и лугами до 127,000 десят., т. е. 
около 1/2 всего пространства. Хлѣба не всегда 
достаточно для еобственнаго прокормленія зем
ледельцев*; особенно много сѣется картофеля, 
который составляет* главную пищу жителей, 
а также сбивается въ столицу. По недостатку 
хлѣба жители у-да держать весьма ограничен
ное количество скота. Огородничество не 
развито, а садоводство — еще мепѣе. Подъ 
лѣсаин 79 тыс. десят. или Я2°/о всей пло
щади; лѣсъ преимущественно хвойный, йзъ 
числа 246 тыс. десят. всей земли принад
лежать Августійдіимъ особамъ 3 7 , 2 1 9 десят. 
ила 15°/о. Сельскіе жители снискяваютъ себѣ 
иропнтавіе въ столнцѣ, гдѣ преимущественно 
извозничают* зимою. Въ 1864 г. въ уѣздѣ 
было 9 фабрик* я заводовъ (о Ропшинскои 
фабр, св-ѣд^вій нѣтъ), из* нихъ стеклянный 
зав. 1 яри д. Еолтиахъ (Искуля), выдѣлав-
гаій па 1 1 , 4 1 0 р . , кожевенных* 2 -въ с. Кс~ 
порьѣ (Рѣпвиковой и Маркова) на 4 , 8 0 0 р . , 
известковых* 4: при дер., Заборовъѣ ( Блис-
лерь и Шмидт*) , при м. Лапино (Фурова), 
д . Глядинской (Юиенана) и и. Красной (Сквор-
цова) с* произв. на 175 т. р . , кирпичи. Знамен- j 
скій ( Е . И . В . Ниіолая Николаевича) на 3 ,510 
р . и гончарный в* Ораніенбаумѣ (Макарова) 
на 1.200 р . ; ярмарки собираются въ слоб. 
Ропѵмь (29 іюля), сс . Дятлицахъ (Троица), 
Губптахъ (24 іюня и 29 сентября) и Ко-
поргль (15 авг.); обороты ихъ простираются 
отт. 30 руб. до 1 тыс. (Губинцы); предметами 
торговли служатъ лошади, краевые товары и 
крестьян с кія издѣлія. 

(Ca. С.-Иетербгргсаая губераіі а Нейдгартъ, Сиісогь зе-
•едьаыіъ и а д а і і і Пеіерго«сіаго уізда, іяд. г."). 

Пети, гора въ Уральском* х р . , Тоболь
ской г. , Березовскаго окр., между 6 4 ° и 6 5 ° 
г. IB., в з і е т ь абс. выс. 3,199 фут.; на абс. 
вис. 2,6-52 ф. вытекает* ручей Хардесъ, при
ток* Суккерви. Кряжъ, къ которому принад
лежит* гора, соетоит* из* хлоритоваго слан- : 
ца, переходящего часто вь тальковый и слю- і 
дяной". 

І Г м в а п . Cta. У р а « , I I , с. 25*). 

Х І Ѳ П і Н а , Верхняя и Средняя, села, Воро-
иеаскоіі г.; с » . Карачані Верх, и Средн. 

Петра Великаго залив*. Под* этим* 
именемь разумѣется обширный заливъ Япон-
скаго »орх, вдающійся в* прибрежье Пример- j 

ской обл., между устьем* р. Тумени на Ко
рейской границѣ и мысом* Поворотным* (ме
жду 1 4 8 ° 2 3 ' в. д. и 150°37' в. д.). Въ та
ких* вредѣлахъ отверстіе залива няѣет* 170 
верст* шир. и вдается в* материк* от* ли-
ніи соединяющей оба поименованные пункта 
до устья р. Суйфуна на 75 в. в* направле-
піи въ с. (от* 4 2 ° 3 0 ' с. ш. до 4 3 ° 1 5 ' с. ш.). 
Оѣверная съуживающаяся оконечность зал. 
Петра Вел. , раздѣленная вдающимся в* нее 
от* с. к* ю. полуос-мъ Муравьева-Амурскаго 
и служащими продолженіемъ ему ос-ми Русскій 
и Рында, носит* названіе заливов* Амурскаго 
и Усурійскаго. Прибрежья широкой части за
лива Петра Великаго также изрѣзаны бухтами 
и заливами, болѣе ила менѣе в* них* вдаю
щимися. Мысъ Поворотный,, ограничивающей 
зал. Петра В . съ в., выдается далеко въ Япон
ское м. и зам'&чателенъ тѣмъ, что отъ него 
береговая линія Приморской обл., ямѣвшая 
отъ еахаго устья Амура общее напр. от* Ь>е.-в. 
къ ю.-ю.-з., круто поворачивает* кг. з.-с.-з. , 
образуя ту обширную выемку, между м. П о 
воротным* и началом* Корейскаго нолуос-ва, 
которая получила названіе зал. Петра В . Бли
жайшая къ м. Поворотному на е.-з. сторонѣ 
береговая вырѣзка — залив* Америка, имѣетъ 
въ отверстіи в. 18 шир. и почти полукруглое 
очертавіе; только съ зан. его «оконечности 
вдается въ море полуос-въ, заворачивающейся 
внутрь зал. Америка и образующей таким* об
разом* в* с.-з. углу залива хорошо защищен
ную гавань Находка. У прибрежья этого ио-
луос-ва находится еще скалистый ос-въ 06-
лызина. Берега залива Америка н гавани Н а 
ходка холмисты и поросли богатою раститель
ностью, а именно густою травою я дубовым* 
лѣсомъ. Здесь есть пртюная вода и жители, 
обитающіе в* небольших* деревушках*. Глу
бина залива у мыса Пов. , достигающая до 30 
с а ж , уменьшается къ срединѣ зал. Америка 
до 20 саж., к і началу гавани Находка до 10 
саж. а въ самой гавани до 5 н, наконецъ, до 
4 саж. Въ Находку впадаетъ р. Сучанъ, за
мечательная не по размѣрамъ своимъ, такъ 
какъ она может* быть сплавиа только в а 30 
в., но по удобству для колопизацін ея рѣчной 
области, в* которой и нывѣ обитают* до 1,000 
жителей (нанзъ, т . е . китайских* выходцев*), 
размещающихся въ 150 земледѣльческихъ фер
мах* (фанзахъ), что составляет* Ю°/о всего 
населенія Заамурекаго края. Рѣчная область Су-
чана богата как* лиственным*, такъ и хвой
ным* лѣсонъ; ігослѣдвій состоит* из* кедров* 
и елей. Зал. Америка замечателен* еще и по 
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существованію около него золотыхъ розснией. 
Далѣе къ з. отъ зал. Америка углубляется въ 
прибрежье широкою открытою бухтою маіо-
извѣстный зал. Востокъ, имѣющій въ отвер-
стіи неболѣе 10 вер. Еще далѣе къ з. вдается 
въ црибрежье проливъ и заливъ Стрѣлокъ — 
береговая вырѣзка по очертанію своему сход
ная съ зал. Америка и ограниченная на своей 
зап. сторонЬ, подобно сему цослѣднему, по-
луое-иъ, отчасти заворачивающимся внутрь 
зал. и образующимъ внутреннюю гавань зал. 
Отрѣлокъ, въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. 
Самое рѣзкое различіе этой береговой вырьзкп 
оть зал. Америка состоитъ въ томъ, что по
чти вся средина ея занята креетообразныыъ, 
скалистьшъ и довольно обширнымъ ос-мъ Пу
тятина (см. это сл.) , который отдаляется оть 
материка узкііиъ, извидистымъ каналом і., мевѣе 
1 вер. шир. и отъ 20 до 6 саж. глуб, Мысъ По-
горѣльскаю, лежащій ори входѣ въ гавань 
Стрѣлокъ, находится подъ 4 2 ° 5 5 ' с. ш. и 
150°2' в. д. , по одр. Родіонова (клиперъ Стрѣ-
локъ). Къ ю.-з. оть ос-ва Путятина и прямо 
къ ю. отъ мыса Майделя, служащаго южи. 
оконечностью полуос-ва, ограничивающаго всю 
бухту Стрѣлокъ с ъ з . стороны, възаливѣ Петра 
В . лежитъ гористый и высокій ос-въ Маяч
ный (Лэ-фу); проливъ отдѣ.іяющій его отъ м. 
Майдель и ос-въ Путятина называется про-
ливомъ Асколъдъ. Проливъ этотъ нмѣетъ 6 в. 
шир., оть 45 до 20 саж. глуб.; нъ сѣв. ча
сти его находится скалистая группа острововъ 
Ерасшьникова. Непосредственно къ з. отъ 
упомянутаго полуос-ва вдается въ матеракъ 
на 67 в. зал. Усурійскій, имѣющій въ от-
верстіи 25 в. Глубина залива, въ недальнемъ 
разстояніи отъ берега, 12 саж.; вдоль нѣсколько 
извилнстыхъ его ирнбрежій н ѣ т ь . ни одной 
удобной гавани; въ вершипу его виадаютъ pp. 
Циму и Фульдза; къ устьямъ ихъ глуб. за
лива уменьшается до 2 саж. Берега залива 
гористы; скаты горъ иногда утесисты, иногда 
склоняются полого къ морю и покрыты рос
кошною зелепью луговъ, дубовыхъ, черпобе-
резовыхъ и др. лиственныхъ, внрочемь необ-
ширныхъ и негустыхъ рощъ. На берегахъ Усу-
рійскаго зал. есть нѣсколько туземныхъ дере
вень, жители коихъ занимаются рыболовствомъ 
и огородпичествомъ. Длинный и узкій полуос-въ 
Муравьева-Амурским (см. это сл.), протянутый 
въ наар. къ ю.-ю.-з., отдѣляетъ Усурійскіи 
зал. отъ сосѣдней къ нему другой оконечно
сти зал. Петра В . , а именно зал. -Амурскаго. 
Въ южв., какъ б» срѣзаиную оконечн. полу
ос-ва, вдается узкійзал. Золотой рои, кою-

I раго оконечность, завернутая вь напр. къ в., 
! носить названіе гавани Владивостокъ. Глуб. 

этого нрекраснаго и хорошо защищеннаго зал. 
отъ 13 до 5 саж.. На берегу его есть уже съ 
1801 г. русскій постъ. Довольно узкій про
ливъ Босфоръ-Восточный, имѣющій 10 в. дл., 
отъ 3 до 13/4 в. шир. и отъ 28 до 13 саж. 
глуб., отдѣляетъ упомяпутую оконечность по
луос-ва отъ дов. значнте.іьн. ос-ва, носящаго 
названіе Русскій (Іоханга-туиъ), который по
чти разрѣзанъ вдающимся въ него отъ с.-з. 
къ ю.-в. узкимъ заливомъ Новикъ, имѣющимъ 
глуб. отъ 9 до V* саж. Кромѣ Новика въ тоже 
прибрежье Русскаго ос-ва вдаются два не столь 
длинные залива, получившіе названіе Бояринъ 

.и Воевода. Проливъ Маньчжуры отдѣляетъ 
ю-з.-сторону Русскаго ос-ва отъ ос-ва Рында 
(Мама-сара), который въ свою очередь отдѣ-
лепъ бодѣе широкимъ нрол. Японецъ отъ ці;-
дой группы небольшихъ скалист, ос-вовь, изъ 
коихъ самый значительный получилъ названіе 
Гридень (Сарбачо-сохо). Берега опиеавныхь 
зал«вовъ H проливовъ гористы и утесисты, но, 
вездѣ гдѣ позволяетъ отлогость скатов ь, по-

I росли богатою зеленью луговъ и рощь, состо-
ящихъ изъ разнообразныхъ деревьевъ. На бе
регахъ этихъ есть и рыбачьи деревни, коихъ 
жители приходятъ сюда извнутри страны, впро
чемъ только временно, для ловли рыбы, мол-
люсковъ и собиранія морской травы. Къ с -з . 
отъ всей этой вдающейся вт. заливъ Петра В. 
гряды, образуемой полуос-мъ Муравьева иопи-

I санными ос-ми, вдается въ материкъ вер. на 
! 00 зал. Амурскій, имѣющій въ отверстіи в. 
I 17. Глуб. этого залива уменьшается постепенно 
; кь его вершинѣ отъ 12 до 1І* саж. Въ вер-
; шину зал. впадаетъ весьма значительная р. 
I Суйфунъ или Фурдань-бира. Берега залива го

ристы, мѣсгами утесисты, мѣстамн поросли 
лугали и разнообразн. лѣсною растительностью. 
Вообще древесная и кустарниковая флора по
луос-ва Мур.-Амурск., сосѣднихъ ос-вь и при
бредай двухь внутрепнихъ заливовъ, составляю
щих!, оконечность зал. Петра В . , отличается 
свопчъ разнообразіемъ. Между деревьями пре
обладают дубы (Quercus mongolica), во .так
же распространены липы (Тіііа mndshurica 
и cordata), клены (Acer tegmentosam и Mono;, 
пробковое дерево (Phellodendron amureusej, 
орѣхъ (Juglans mandshurica), акація Маака 
(Maackia amurensis), яблонь (Pyrusbaccataj, 
груша (Pyius ussuriensis), черемха (Prunus 
Maackii), ясень (Fraxinus mandshurica и si
nensis), осина (Populus tremula), тополь (Po-
pulus suaYeolens), ильмы (Ulmus сатрезМч 
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я montana), береза бѣлая (Betula alba) и 
червая (B-'-daburica), ольхи (Alnus incana и 
Alnaster viridis). Ель (Abies sibirica) и кедръ 
(Piaas maBäshurica) встрѣчаются въ горахъ 
въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ -морскаго прибре
жья. Изъ кустарников* особенно здѣсь распро-
егранеиы: Maximoviczia sinensis, Actinidia 
acuminata, виноградъ (Vitis amurensis), бе-
рессіетъ (Evonymus pauciflorus и Maackii), 
іияповникъ (Rosa acicularis), Panax sessi-
liflorum, Eleuterococcus senticosus, Diruor-
phantas mandshuricus, Aralia mandshurica, 
калина (Viburnum optdus и davuricura), жи
молость (Lonicera Maximoviczii), Syringa 
amurensis и лр. Немного южнѣе отверстія 
Амурскаго зал. въ з. прибрежье залива Петра В . 
вдается вер. на 4 довольно просторпын зал. 
Славянскій, иайющій въ отверстіи, съуженнояъ 
съодн. стороны узким* нолуос-м*, а с* другой — 
двумя скалистыми островками, только 21/а вер., а 
по средивѣ 10 вер. Глуб. его во входѣ отъ 13 до 
12 саж., въсрединѣ отъ И д о 10, въ вершинѣ 
сѣв, бухты оть 7 до 4 саж., а въ вершиа-в 
южной отъ 4 до 3 саж. Берега Славянскаго 
зал. чрезвычайно живописны; мѣетами они 
лвдаютъ въ море крутыми утесами, местами 
спускаются отлогими скатами и, подобно всѣмъ 
другим* прибрежьям* залива Петра В . , поросли 
яркою зеленью луговъ, кустарников* и лист
венных* лѣсовъ. Н а бер. Славянскаго зал. 
есть туземння деревеньки, съ постоянными 
жителями. Оть скалнстаго полуострова, заграж-
давоишо отчасти входъ въ Славянскій зал., 
до м. Гамова зап. бер. зал. Петра В . имѣетъ 
ваправленіе къ кэ.-ю.-в. и около этой части 
прибрежья зал. Петра В . не мало ос-вовъ, а 
именно ос-ва: Тяму-caxa, недалеко отъ уво-
мянутаго яолуое-ва, Красный утесъ далѣе къ 
н>., три ос-ва Голые (iles Pelées, Сисхе-тупъ) 
еще далѣе къ ю.; Три острова и острова 
Астафьева къ з. оть Голыхъ, вблязи бере
говой линіи. Всѣ эти ос-ва каменисты п окру
жены отдельными скалами (кекурами). Мысъ 
Гамоеа есть довольно высокая гора ( 1 , 8 0 0 
ф. выс.) съ остроконечною верхушкою. Е ъ 
ю.-з. отъ этого мыса, между нииъ и находя
щемся недалеко отъ пребрежья ос-вомъ Фу-
ругелъма (Таичу-саха), огстоящимъ отъ м. 
Гамова къ ю.-з. въ 18 вер. н поднимающийся 
оть ур. ж. до 413 фут. выс., находится от-
верегіе залива Посьета. (см. эго сл.). За ос-яъ 
Фуругельжа береговая линія зал. Петра В. про
должается до своего предѣла, а именно до ус
тья р. Тумени, начиная отъ стоящей против* 
ос, Фуругельма ж& материкѣ горы, возвы

шающейся до 776 ф. въ напр. къ ю.-ю.-з. 
Берега совершенно низменны, за исключевіем* 
скалы Бутакова, возвышающейся до 656 ф. 
Первое европейское судно, зашедшее въ зал. 
Петра В . и составившее опись ю.-з. его 
части, было въ 1862 г. французскій корветъ 
Capricieuse подъ командою капитана Рокмо-
реля, который назвал* эту часть залива golfe 
d 'Anvi l le . За тѣмъ въ 1854 г. рус. фрегатъ 
Паллада, подъ пачальствомъ адмир., впоелъд-
ствіп графа, Путятииа, открнлъ также ю.-з. 
часть зал. Петра Вел. и сдѣіалъ опись зал. 
Посьета. Через* годъ послѣ того, въ 1855 г., 
аиглійскіе военные суда (между , яоимъ былъ 
фрегатъ Баррокута) также вошли въ зал. 
Петра В . , произвели опись средней его части 
до ос. Лефу (Маячнаго) и назвали вту часть 
V i c t o r i a bay . За тѣмъ болѣе подробный 
ОПИСИ всего зал. Петра В . были сдѣланы въ 
1859 г. корветом* Америка и клипером* 
Стрѣлокъ, посланными на встрѣчу разграни
чительной экспедиціи, которая шла отъ р . 
Усури и оз. Хаика въ заливъ Посьета, с* це 
лью определить границу между Русской и 
Китайской Пмперіями. Зима на берегах* зал. 
Петра Вел. продолжается отъ 2-х* до 3-х* 
мѣсяцевь въ году, а именно отъ начала декабря до 
половины февраля. Зимнія стужи не особенно 
сильны, но холод* увеличивается вост. вет
ром*. Море покрывается только самою тон
кою корою льда у берегов*. Заливъ Посьета 
никогда во замерзает*, но внутревнія бухты 
его замерзают* въ началѣ декабря и очища
ются только въ первой половинѣ апрѣля. Г а 
вань Владивосток*, съ окрестным* прибреж
ным* морем*, замерзають на время отъ 1 до 
1 lit месяцев*; р . Суйфунъ стоить подъ льдом* 
около 4 чѣсяцев*. 

I Victoria bay »ю<і d'Anville gulf surveyed by Mag artâ WiMers 
I85yj Moashez reconnais, bydrogr. de la côte orient, de Corée 
etc. par la corv. la Capricieuse command, par Bocquemaurel 
185î5 Tronsou Voy. of Barroucouta p. 373; 1861 r. ; ііерезпвъ 
русс, порты i l Татарс. пр. в Явоас. в . , с. 163) Мавсівовъ, іа 
усл.* Лаура • ва aopt, с. VI; M. сбор. 1862 (.Uemypon, пл. 
no Яповс. в. с. 7 » - 9 | ( Ровавовъ, съ Гусе. бер. с. 76—101), 
1863 (Л*ааа№ем Авурс. пр. і его звачевіе, с. 21), Будащевг, 
on. ateoBi 11p о порск, обі. въ Зла. Саб. отд., во. IX в X, 101, 
191, 2 0 2 - Л 8 ) . 

Петра св. ос-ва; си. Петровская губа. 
Петршеовва: 1) мѣст., Екатериносіав* 

ской г., Новомосковскаго у . , при рчі Іаплын-
ке, в* 50 в. отъ у. г-да, на дорогѣ изъ Е к а -
теринославля въ г. Кобеляки (Полтавской губ.). 
Наименовано мѣстечкомъ въ 1831 г. По свѣд. 
за 1859 г., ч. ж. малороссіянъ 10,839 об. п., 
1,397 д в . , 2 церкви правосл., училище, ба
зары и 3 ярмарки, изъ которыхъ, по свѣд. 
1863 г., на бывающую на десятую пятницу 
товару привезено ва 7 ,500 р . , а иродано на 
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4,300 р. , на 8 сентября привезено на 35 ,000 
р . , а продано на 2 5 , 0 0 0 р. 

(Паи. ЯТЕ- Еіатер. губ. ва 1861 г., с. 130; Гор. нос. Росс. 
И«о., И, с. 169; Воеві. Ст.. Et. г., с. 103 в 173). 

2) посадъ,- Хере, г., Александрійскаго у.; 
см. Новая Прага. 

(Paillas, II-ud Voyage, I , p. 372; Kohl's Heise, 1, 25). 

ПѳтрикОВЪ, мѣстечко, Минской г., Мо-
зырскаго у., въ 62 в. отъ у. г-да, при р. 
Припяти. Ч. ж. 2,717 д. об. п., 458 дв., 2 
правое*, церкви, катодич. костел. 2 евр. мо
литв, школы, еженедѣльно базары по воскре-
сеньямъ, и 2-недѣльная ярмарка 20 іюня. 
Н а .пристани р. Припяти въ 1859 — 62 г. 
средн. числ. ежегодно грузил, здѣсь 4 8 , 9 8 9 пуд. 
на 30,473 р . , изъ коихъ лѣса и лѣсн. издѣ-
лій на 23,004 р . , смолы и дегтя на 2 , 9 3 5 , 
сѣмен. льнян. 1,750 пуд. на 1,050 р. По 
преданію П. основанъ въ X в. ятвяжевимъ 
князькомъ, назвавнымъ во св. крещеніи Пет-
ромъ. Въ X V I в. онъ принадлежалъ вн. 
Слуцкимъ-Олельвовичамъ и имѣлъ замокъ, раз-
зоренный въ 1535 г. русскимъ воеводою 
Овчиной. Въ X V I I в. былъ во владѣніи Ходъе-
вичей, и тогда же подвергся раззоренію отъ ! 
русскихъ. Въ 1776 г. Сташіславъ Понятовекій 
грамотою учредилъ здѣсь 2 ярмарка. 

(Городе, посед., ч. III, с. 137; ІПпвдевсквго, Мозырщвва, въ 
Архнв-к всторвч. в прав. св%д. о Россів, 1859 г., вв. 3, с. 36). 

П е т р и с - Ц Ы Х в , развалины укрѣпленнаго 
древняго замка, Тифлисской г., Горінскаго у., 
на прав, сторонѣ р . Куры, близъ Страшно-
окопской ст. , въ Боржомскомъ ущельи. О немъ 
упоминаетъ Гельвецій; назначеніе его состояло 
въ охраневіи прохода по ущелію р. Куры. 

(Dubois, Toy., I I , 344; Brosset, H-nd Rapport sur un Yoy. 
arohéolog., p. I I« ; Brosset Descpt. géograph. de la Géorgie par 
le t u . Wakhoucht, p. 277). 

Петро вичи, мѣстечко, Могилевской г., 
Климовицкаго у . , въ 5 0 а. отъ у. г-да, при 
р. Черной Нѣмкѣ. Мѣстечкомъ называлось еще 
въ 1784 г. Ч . ж. 631 д. об. п. (евреевъ 367) , 
111 дв. , правосл. церковь, синагога, 2 ев-
рейск. молитвен, школы, базарь 29 іюня. 

(Навита, ва. Могаіеі. г. «а 1861 г., отд. IV, о. 33-, Город, 
посед., ч. Ill, с. ііі). 

ПвтрОВВа: 1) иначе Чага, Шага, Ви-
тигиней, мѣстечко, Бессарабской обл., Бен-
дерскаго у. , въ 55 вер. оть у. г-да, при р. 
Чагѣ . Мѣстечкомъ учреждено въ 1843 г. Ч . 
ж. 8 4 6 д. об. п. , 127 дв., правое, церкв., 
еженедѣльно базары. 

(Город, иоеед., ч. 1, с. 138). 

2) слобода, Воронежской г., Павловскаго у., 
въ 15 в. отъ у. г-да, при р. Осередѣ. Ч . ж. 
1,302 д. об. п., 156 дв., церковь, свекло
сахарный паровой зав. (Горяинова), основ, 
въ 1857 г.; на немъ въ 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣ-
лано носку 13,968 пуд.; винокуренный з а в , 
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•бывшііі вь 1 8 6 2 — 6 3 въ бездѣйствіи, база-
ровъ 2, ярмарка. 

(Оба. раза, отрас. про»., Ч- I , првлож., ч. I , с. 48; Болхо-
ватівовъ, Оовс. Воронеж, вавѣст., с. 122). 

3) слобода, Воронежской г., Павловскаго 
у., въ 15 в. отъ у . г-да, при р. Осередѣ. 
Ч. ж. 2,170 д. об. п. , 239 дв. 

4) село, Полтавск. г., Константиногр. у., 
при р. Берестовой, въ 12 в. къ в. отъ у. 
г-да. По свѣд. 1864 г., ч. ж., малоруссовъ, 
3,128 об. п. , 530 дв., стан, кв., ярмарка, 
3 винокур, завода. 

5) дер., Самарской г., Бугульминсваго у . , 
въ 20 в. отъ у. г-да, при р. Сулѣ . Ч . ж. 
355 д. об. н. , 54 дв., суконная фабр. (Ду-
расова), на которой въ 1860 г. выдѣлано 
армейскихъ н верблюжьихъ суеонъ 30 ,000 
арш., на 2 2 , 2 5 4 р . , при 3 4 7 рабочвхъ; въ 
1861 г, тоже 3 0 , 0 0 0 а р ш . ; на 2 1 , 8 2 0 р. ,при 
314 рабочихъ. 

6) село, Таврич.. г., Медитопольскаго у . , 
см. Мустапой. 

7) иначе Алакаева, сельцо, Уфимской г. и у., 
j въ 45 в. отъ у. г-да, при р. Уршакѣ . . Ч . х . 
і 369 д. об. п. , 60 дв., винокуренный зав. 

(Ляхова), на коемъ въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. вы
курено 9,389 вед. алкооля изъ 25,872 пуд. 
ржаной муки. 

8) П. или Заводовка, мѣст., Херсонск, г., 
Ананьевск. у. , при рч. Тилигулѣ, вь 80 в. 
къ ю. отъ у. г-да. Поселеніе возникло въ концѣ 
прошлаго столѣтія, a мѣстечкомъ названо въ 
1841 г. По свѣд. 1859 г., ч. ж. , малорус
совъ и евреевъ, 752 об. п., 90 дв., церк 
прав., двухнедѣльные базары. 

(1'ор. пос. Р. Наш., V, ч. 2, с. 237). 

9) село, Черниговской г., Кролевецкаго у . , 
въ 62 в. огь у. г-да, при р. Супоѣ . Ч . ж. 
1,997 д. об. п., больница. 

ПетрОВО: 1) село, Рязанской губ., Ряж-
скаго у. , въ .7 в. отъ у. г-да, при р. ХупгІ , . 
Ч . ж. 1,679 д. об. п. , 240 дв. 

2) село, Херсонск. г., Александрійскаго у. , 
при рч. Ингульцѣ, вправо отъ Крымско-кремен-

I чугекой дороги, въ 42 в. отъ у. г. По свѣд. 
1859 г., ч. жит., малоруссовъ, 3,999 об. п. , 
церкв. прав. 2, ярмарки 4. 

(В. От. Хере, г., с. 112). 

Петровская губа, въ Сѣверномъ океанѣ, 
Енисейской губерніи, около 76*/*° с- пт н 
132°40' в. д., лежитъ протваъ острововъ С в . 
Петра. Она вдается въ берегъ на 22 вер. 
низменными берегами; вообще мелка и для 
якорной стоянки неудобна, грунтъ песокъ съ 
мелкимъ камиекъ. Впереди губы лежать три 
низменные острова Се. Петра. 

( З а м е . Гадр. А—**-, ч. Я, с. 16 » 17). 
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ПѳтрОВСЕ&Я бумагопрядильпая и бумаго-
ткацкая фабрика, С.-Петербургской губ. и у-да, 
вт. 9 вер. огь столицы, по Шлисседьбург-
скому тракту. На ней въ 1861 г. выпрядено 
бумажной пряжи 34,570 пуд. и выткано мит
каля 2 1 6 , 7 5 0 кускопъ, всего на 8 1 7 , 5 6 0 р. , 
при 1,419 рабочихъ н 3 паровыхъ машинахъ 
вт. 240 силъ. 

НетрОВСВая: 1) иначе. Прогремецъ, 
слобода, Воронежской г., Валуііскаго у., вь 30 
в. отъ у. г-да, при р. Оскоэѣ . Ч . ж. 1,830 
д. об. и. , 296 дв. церковь, по воскресеньяиъ 
базары, 7 ярмарок* (2 февраля, Вербное Вос
кресенье, Преооловеніе, Э пятница по Пасх-в, 
24 іжмл, 1 сент. и 21 ноября). Н а нихъ въ 
1860 г. привезено товаровъ и пригнано скота 

на 2 8 , 6 0 0 р. , продано на 4 , 5 1 0 р. 
СБодховаташоп, Воровеж. г., с. 149; В. Ст. Воров, г., св*д. 

спец., с. 88; Стат. Очер. Вороіеж. г., m. І, с. 13-, Воров, г. 
• k l . 18(1 г., ST IX, 18вв, N 49). 

2) стан. , 3. В . Донск., окр. Хоперскаго, 
въ 5 в. къ то. отъ ст. Урюпинской. П о свѣд. 
1859 г., т. жит. 1,188 об. в . , 217 дв., церк. 
прав. 

3) дер., Калужской губ., Козельскаго у-да, 
въ 20 в. отъ» у. г-да, при р. Должанкѣ. Ч . ж. 
43 д. об. п. , б дв. Блнзъ отой деревни былъ 
развѣданъ въ 1841 г. иласть каменнаго угля 
толід. въ 1 арш.; оказался тлинистымъ и не-
благонадежнямъ. 

(Гор. Жур. 1841 г., ч. IV, с. 373) 

4) «лобода, Харьковской г., Изюискаго у., 
на рч. Мокрой Березкѣ, въ 35 в. отъ у. г. П о с е -
леніе освовано вѣроятно еще въ X V I I в. , а 
въ 1731 г. въ 3 в. огь слободы построена 
Петровская крѣпость, входившая въ составъ 
старой Украинской линіи; с ь уараздненіемъ 
es х і т е а и крѣностй вошлн въ составь пасе-
ленія слободы. Въ концѣ Х Ѵ Ш в. между ними 
было много духоборцевъ, которые, зѣроятно, 
выселены въ Таврическую губ. По свед. 1857 
i . , ч. ж. 3,139 об. п. велнкорусовъ; 521 дв., 
3 ярмарки незначительный. Въ 1832 г., въ 
2'/г- вер. оть слободы, вь оврагѣ Орловомъ 
открыты обвахеніа кахенваго угля. Оврагъ 
Орловъ, длиною отъ вершины до сл. Петров
ской 4 вер. , представллетъ низменность, за
ключенную между небольшими возвышеніями. 
Вода бываегъ въселѣ только весною. Въ оврагѣ 
1 аотросгранены пласты горваго известняка и 
Ерупно-зернисгаго и часгію мелко-зернистаго 
весчааока, иеремежающагосл съ пластами слан
цевой Р Л І В І І в ваменнаго угля. Повынѣ изве
стно 4 каменноугольные яласта, толщиною 
во 4 ф. 1 д., съ ладеаіемъ къ з.-ю.-з. подъ 
Згаояъ огь 50° до 7 0 ° . Уголь ихь относится 

къ разновидностямъ листоваго и смолистаго угля; 
въ немъ проходятъ тонкія прослойки антрацита 
и частію также угольнаго сланца. Здѣшнія обна-
женія каменнаго угля открыты въ 1832 г.; 
разработывались только два средніе пласта. 
Кромѣ каменнаго угля здѣсь найденъ въ слан
цеватой глішѣ и особенно въ песчаникѣ же-
лѣзнякъ. 

(Опас. Харьк. en., IV, 145; Па», кі . Харь*, г., 1868 г., с. 
173; Г. Ж., 1837 г., III, 200, 1840, Ц, 2, 1854, III, 815, 1856, 
I I , 265; В. Ст. Харьв. г., отд. I I , е. 93; GüldeiMtädt'«, Rei»e, 
11, s. 223; Деввдовъ, IV, 327, 335, Лене, стр.220; Мурчвсоові, 
геод. Р о с , I , 487—489, Харьв. губ. ••»*., 1857 г., N 47, с. 414). 

Пѳтровскіе мон.; см. Петропавловске. 

ПѳтроВСКІѲ заводы: 1) жел. вав. (Мельни
кова), Орлове, губ., Брянекаго у. , въ 75 в. къ 
с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Бытошѣ, ниже Бы-
тошевскаго зав. Н а немъ въ 1863 г. выковано 
кричнаго желѣза 10,176 п., изъ коего приготов
лено полосоваго желѣза 9,370 п., рѣзнаго 58 
и желѣзяыхъ издѣлій 387 п.; рабочихъ было 
19 человѣкъ. Здѣсь предполагается приго
товлять и пудлинговое желѣзо. Вь свѣдѣніяхъ 
до 1863 г. дѣйствіе Петрове, зав. показы
вается совокупно съ дѣйствіемъ Бытошевскаго. 
Н а обоихъ заводахъ проплавлялось рудъ средн. 
числомъ ежегодно 96 т. пуд., выплавлялось 
чугуна въ 1859 і\ 50 ,646 пуд., въ 1860 г. 
63 ,754 п., въ 1861 г.. 50 ,237 п., въ 1862 
2 5 , 5 8 9 , въ 1863 г. 58 ,736 п. , чугунныхъ 
издѣлій въ 1859 г. 3 8 , 0 0 8 п . , въ 1860 г. 
26 ,679 п., въ 1861 г. 18,423 п., въ 1862 
г. 16,284 и. , въ 1863 г. 8,337 п. Выдѣлы-
валось кричнаго желѣза въ 1859 г. 12,308 
п. , въ 1860 г. 13,677 п., въ 1861 г. 11,649 
п. , въ 1862 г. 6,861 п., въ 1863 г. 10,176 
п. При обоихъ заводахъ землк 11,671 дес. 
(лѣсу 10,276 д е с ) ; работниковъ употребляется 
отъ 200 до 230 человѣкъ. 

; U a » . вв. для гоов. люд. за 1862 • 63 г.; Сбортввъ стат. 
свѣд. по горнпіі часта ва 1864 в 1865 г., с. 193). 

2) иначе Богдана-Петровскій чугунопла
вильный и чугунолнт. зав. (М'ргасовой, во 
временномъ владѣніи Величконской), Калуж
ской г., Лихвинскаго у., въ 30 в. отъ у. 
г-да, при рч. Череиети, близь с-ца Богда
новым, почему H называется Богдино-Пет-
ровскимъ. Заводь основ. Двлндовымъ въ 1788 
г. Рудъ, получаемыхъ изъ Тульской г-ніи, пе
реплавляется ежегодно средн. числомъ 76 т. 
пуд., выплавлено чугуна въ 1859 г. 35 ,636 
пуд., въ 1860 г. 52,142 пуд., въ 1861 г. 
3 1 , 5 0 5 пуд., въ 1862 г. 44,296 п у д , въ 
1863 г. 2 5 , 4 3 7 пуд.; отлито чугунныхъ из-
дѣлій: въ 1859 г. 45 ,916 пуд., вь 1860 г. 
2 5 , 0 3 0 пуд., въ 1861 г. 50,716 пуд., въ 
1862 г. 1,105 пуд., въ 1863 г. 3 ,523 пуд. 
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При заводѣ 7,180 две. земли, изъ коихъ 
3,400 дес. подъ лѣсомъ. Жит. 1 ,196. 

(Uoipomtt, Клуже, г., ч. 1, с. 336; Паа»т». н . I i i гор», 
іюдей 1869 в 63 г.; С б о р » » стат. свѣд. по горюі част» «а 
1864 • 65 г .) . 

3) чугуноплавильный и желѣзодѣлательный 
заводъ, Забайкальской области, Верхнеудин-
скаго окр., въ Нерчинском* горн, окр., подъ 
51°16' с. ш. и 1 2 6 ° 4 3 ' в. д. , въ 181 вер. 
къ в. отъ Верхнеудинска и 449 вер. отъ 
Иркутска, при соединеніи рч. Балеги и Мы-
кырта и въ 20 вер. отъ р. Хилока, въ который 
впадаетъ соединенная рѣчка. Построенъ въ 
1788 начальником* Нерчинскихъ заводовъ 
Барботояъ де Марни. Дѣйствіе завода нача
лось въ 1793 г. и въ первые тринадцать 
лѣтъ своей деятельности завод* проплавлял* 
ежегодно средн. числом* из* 45 т. пуд. руды 
22 т. пуд. чугуна, выдѣлывалъ 21 т. пуд. 
желѣза и 327 пуд. стали. Съ 1821 по 1831 
зав. проплавлялъ изъ 47 т. пуд. руды 18*/» 
т. пуд. чугуна; Въ 1859 г. на Петровском* 
зав. выплавлено изъ 72 т. пуд. руды 4 7 , 1 9 4 
пуд. чугуна, выдѣлано кричяаго желѣза 32 ,259 
пуд., приготовлено стали 655 пуд , в* 1860 
г. выплавлено из* 109,373 пуд. руды 6 6 , 9 5 0 
пуд. чугуна, выдѣлано кричнаго желѣза 35,755 
пуд., приготовлено стали 501 пуд., въ 1861 
выплавлено изь 139,679 пуд. руды 6 9 , 8 5 3 
пуд. чугуна, выдѣлано желѣза 30 ,271 пуд., 
стали 191 пуд., в* 1862 г. из* 91,061 пуд. 
руды выплавлено чугуна 47 ,568 пуд., выдѣлано 
желѣза 17 ,906 пуд., стали 250 пуд., въ 1863 
г. изъ 104,355 пуд. руды выплавлено 30,130 
пуд., выдѣлано желѣза 15,464 пуд. Рабочихъ 
употребляется на заводѣ отъ 360 до 400 
человѣк*. Земли при заводѣ состоитъ въ 3-хъ 
участкахъ 52,083 д е с , въ томъ числѣ лѣса 
51 ,272 д е с , 2 недействующих* и 1 дѣйству-
ющій рудникъ (Балягинскій). Печей въ заводѣ 
1 доменная, 1 вагранка, 1 калильная, 10 крич-
ныхъ и кузнечяыхъ горновъ. Водяныхъ колесъ 
9. Въ заводскомъ селеніи по приходскимъ 
спискамъ 3,132 жит. об. п., но собственно 
въ заводѣ 523 д. м. п. До учрежденія Николаев-
скаго завода въ Иркутской г-іи, н именно въ 
1850-хъ годахъ, до 10 т. пудовъ зтихъ издѣлій 
продавалось на мѣстѣ, болѣе 10 т. шло на 
Нерчинскіе зав. и до 3 т. вообще для сбыта въ 
Нерчинскій горн, окр., а до 6 т. п. отправля
лось в* Иркутск* и на солеваренный зав. 
Падевіе Нерчинскихъ заводовъ и учреждеиіе 
Нвкилаевскаго желѣзн. зав. в* Иркутской г-іи 
изиѣинло направленіе сбыта, такъ что боль
шая часть нздѣліі! завода нывѣ сбывается 
на мѣстѣ и удовлетворяет* преимущественно 
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мѣстнымъ потребностямьЗабайкальской и Амур
ской областей. 

ССаб. 8 , 1823, 11, 118; Гор. Жур»., 18*8, III, 11«, Ші, III, 
283—302; 3«бдовс«іі, V, 98; СваеісііІ , B O B . О Вост. Саб., стр. 
« U првк., Гагемеістері, Ст. об. Саб., И, Ш , 539, 561; Пан. 
•в. дл» горв. дюд., за 1863 » 1863; Обора, ст. с»»д. по гора. 
часта, за 1861 ж 1865; Отч. Г. О., 1857, стр. 1 И ) . 

Пѳтровежій оетровъ: і ) ос-в* , в* 
устьѣ Мал. Невы, принадлежит* Петербургской 
части, столицы С.-Петербурга, в*дл. ииѣетъдо 
3 вер., низмен*, покрыть лѣсомъ, обращенные* 
въ парк*. Петр* I на немъ любил* прово
дить время свободное от* своих* трудов* и 
имѣлъ здѣсь свой дворец*, существующій и 
понынѣ; отъ него имя перешло и острову. 
Нынѣ на островѣ находятся дачи, въ коихъ 
лѣтом* живутъ петербургскіе жители,* Пет-' 
ровскій увеселительный вексель с* парком*; 
Петровсхій лѣсопильпый вав. (Вурнашева), 
распилввающій лѣса на сумму 50 т. р.; пи
воваренный завод*, принадлежащій комианіи 
Баварія. 

(Пушваревъ, On. C.-U<!ypra, I , с. 21; Щеіатовг, IV, 1,117). 

2) иначе Чюрюкъ, ос-въ, Таврической г у б , 
Днѣпровскаго у., въ Гниломъ морѣ (Сивашѣ). 
Пространство его по картѣ Шуберта соста
вляет* 4 1 , 1 кв. версту, или 0,85 кв. мили. 
Н а ос-вѣ находится деревня Петровская въ 
12 'дв., съ 65 д. об. п. Вблизи деревви на
ходится соленое оз. Чурюкъ-тюбъ. 

ПетровокІЙ серебр. рудникъ, Томской г., 
Війскаго окр., въ Алтайском* горномъ окр., 
въ 334 вер. отъ Бійска и 4 вер. отъ Змѣино-
горска, по прав. стор. р. Корболихи. Открыт* 
в* 1749 г. штейгером* Клюге. Мѣсторождевіе 
состоитъ изъ жилы роговика и тяжелаго шпата 
съ серебряною рудою въ хлоритовонъ и крем
нистом* сланцѣ. Первоначальная развѣдка его 
продолжалась 38 лѣтъ, а съ 1787 рудникъ 
разработывался безостановочно. Во все время 
существованія рудника изъ пего добыто до 25 
мил. пуд. руды, и въ это время рудник* дос
тавил* до 5 т. пуд. чястаго серебра. Въ руд-
ничномъ селеніи 448 жит. об. п. и 78 двор. 

(Шавгівъ, стр. 10; Гор. Жур., 1836, I , 172, II, 335; 18«, I , 
132-134; II , 398-101; 1861, II, 32S; G. Вове В. , I , ЗМі Щу-
ровсвій, Ист , е. 51). 

П в т р О В С К І Я минеральный воды, Терской 
обл., Чеченскаго окр.; см. аулъ Брагуны. 

Петровскія грады, да Р- Шекснѣ , 
Новгородской г., у самой границы Кириловскаго 
и Бѣлозерскаго у. Онѣ вмѣютъ 100 саж. дл., 
затруднительны для судоходства и требуют* 
двойной силы для подъема судовъ. 

(Пов. оа. Міаіввв. еае., стр. 66). 

П е т р о в с к о е : 1) село, Воронежской г , 
Новохоперскаго у.; си. Мерлино. 
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2) сете, Еватериносл. г . , Александровек. у., 
при б. ШайганочкЕ, въ 154 в. отъ у. г., 
иираво отъ почт, дороги изъ г. Бахмута въ г. 
Маріуполь; но свѣд. 1859 г. , ч . ас., малорус
совъ, 1,761 об. п. , 307 дв. 

3) П. (Софроново), село, Курской г., Рыльска-
го у.,въ 30 в. отъ у. г-да, прп р. Малой Амонкѣ. 
Ч. ж. 984 д. об. п. , 82 дв., базары, ярмарки 
29 іюня и 8 ноября, свеклосахарный паро
вой заводь (Деннсьевой); на немъ въ неріодъ 
1860 — 61 г. выдѣлано песку 15,000 пуд. Вино
куренной зав. (Денисьева), выкурнлъ въ періодъ 
1 8 6 2 — 6 3 г. 13,814 ведръ алкооля изъ 40,088 
пуд. ржаной муки. 

С0(з. раз», отрасі. ирония., ч. I , е. SS). 

4) село, Новгородской г. и у., въ 28 в. 
отъ Новгорода, при р. Волховѣ . П о писцов, 
книгаиъ 1499 г. находилось вт, Вотской пя
тнив и имѣло церковь. Нынѣ ч . ж. 65 д. об. 
п., 6 дв.; церковь во имя A u . Петра ІІ, Павла 
пестр, въ 1702 г. 

(Зап. И. Р. Геогр. Об., VIII, с. 130-, Ш и т а . ка. Ноігор. 
г., іа 1858 г.. арвіож., с. 8). 

5) Д . (Жтдяхово), село, Оренбургской г. ,Стер-
литамацкаго у . , въ 20 в. отъ у . г-да, при р . 
Шид-t. Ч . ж. 1,236 д. об. п., 195 дв., цер
ковь, винокуренный зав. ( Е . С . Пашковой), 
тіа Еоторояъ въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. выку
рено 2 0 , 8 1 1 вед. алкооля изъ 6 5 , 8 8 1 пуд. 
ржаной и овсяной муки. 

6) село, Пензенской г., Мокшанскаго у.; 
см. Скачки. 

7) сельцо, Самарской г., Бугульминскаго у., 
вь 120 в.отт. у. г-да, ира р. Януткѣ. Ч . ж. 
252 д . об. п. , 30 дв., винокуренный зав. 
(Шелашникова), на котороиъ въ періодъ 
1 8 6 2 — 6 3 г. ввкуреко 4 7 , 7 2 6 віздръ алкооля 
изъ 146,102 вуд. ржаной муки. 

8) село, Ставропольской г. и у., кг 89 в. 
отъ у. г-да, при р Калауеѣ. Ч . ж. 4 ,207 д. 
об. а , 687 дв. , церковь н 2 ярмарки. 

Петровское моховое болото, на гранн-
цѣ Тверссаго у. съ Корчевскняъ, Тверской 
губ., ияіетъ въ дд. 40 вер., ѵъ  шнр. 2 5 , въ 
окружи, до 150, покрыто мелкямъ лѣсомъ, 
окружено луганн и частью строевымъ и дро-
вянииь дѣсомъ. Среди болота раскинута груп
па озеръ, извѣсгннхъ подъ имеиемъ Пет-
ровскихъ; ихъ насчптиваютъ 2 0 ; больш. часть 
ихъ соединена протоками. Среди болота нахо
дится также влад. село Петровское въ 25 вер. 
огь Тверн, съ 4 3 д. об. в . , 5 двор, и Ка
занскою церковью, существующею съ 1724 г. 

(Dpeo«p>«eioril, Тавро, губ., с. 58; В. С*. Тавре, губ., с. 
71; П а ш » . » . Тіерсс. губ. н 1861 г., отд. 3, с. 107). 

Петровское зимовье, въ заливѣ 
Счвсгья, ва юхдомъ берегу Охотскаго моря, 

близъ входа въ Татарски заливъ. П . зииовье, 
заложенное капитаномъ Невельскимъ въ I 8 6 0 
г., на песчаной кошкѣ близъ гиляцкой деревни 
Искай, послужило основнымъ опорныаъ пунк-
томъ для первыхъ дѣйствій нашихъ вь Амур-
скомъ краѣ . П . зимовье было оставлено въ 
1854 г., ст, избраніемъ Николаевска гдавныхъ 
мѣстомь управленія краемъ. 

ПѳтрОВСКОе-РазумОВСКОѲ, бывшее 
владѣльч. село, нынѣ преобразованное въ Пет
ровскую земледѣльческую Академію съ фер
мою, Московской губ. и у. , подъ 5 5 ° 5 0 ' с. 
ш. и 55° 13' в. д. , въ 5 вер. отъ Москвы, 
съ которою соединяется посредствомъ шоссе 
черезъ бутырскую заставу, лежитъ близъ 
Петровскаго парка, ври лрудахъ. Село это, 
по преданію, принадлежало царю Алексѣю 
Михаиловичу, который подарплъ его тестю 
своему Кириллу Полуектовичу Нарышкину, 
при чеиъ царь выстроилъ церковь во имя 
св. Петра и Павла, въчесть ангела родившахося 
у него сына Петра. О шадѣніи агилъ селолъ 
Нарышкиными свидѣтедьствують надписи па 
колоколѣ, вылитомь Анною Леонтьевною Н а 
рышкиной (1691 г.), и книгѣдѣяній аиостоль-
скихъ, подаренной въ сельс. церк. Петромъ I. Съ 
1700 г. и до 1763 г. Петровскимъ владѣлъИип. 
Петръ I, который около села основалъ ферму 

i и даль назваиіе ей Амстердамской; ферма эта 
хотя уже давно не существуетъ, но мѣсто ея 
и до енхъ порь носитъ назвапіе Астарда-
мовкп. Въ 1763 г. Петровское перешло во 

i владѣиіе гр. Кириллы Григорьевича Разумов-
! скаго, женившагося на Екатеринѣ Нвановнѣ 
! Нарышкиной, дочери Ивана Львовича, и съ 
! этого времени село сталег называться Дет-
\ ровскимъ-Разумовскимъ. За тѣиъ ияѣніе, пе-
I реходившее вт. родъ кн. Горчаковыхъ и гг. Ува-

ровыхъ, было куплено кн. Долгорукимъ, а въ 
1828 г. по купчей крѣиости ностуаидо во 
владѣніе г. Шульца. Министерство Государе. 
Пмуществъ, съ Высочайшаго разрѣшенія, пріо-
брѣло въ 1 8 ö l г. Пегровское-Разумовское отъ 
г. Шульца и въ 1865 г. открыло здѣсь Зем-
ледѣльческую Академікк названную Петров
скою въ честь Иип. Петра I. Передъ пріо-
брътенісиъ села отъ г. Шульца, въ немъ на
ходилось 161 д. об. п. , дворовъ 2 2 , церковь 

j во имя А л . Петра и Павла, старинный 
госиодскій домъ, большое каменное квадрат
ное зданіе скотваго двора съ башнями по 
угламъ, камеавыя оранжереи дл. вь 100 
саж. съ жилыми камнатахи, 16 дачныхъ до-
мовъ со службами, садъ на 9 десят., березо
вый оаркъ ва 25 десят., большой проточный 
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прудъ, всей земля 673 десят. (кромѣ церков
ной 38 десят.), изъ коихъ подъ хорошо со
хранившимся лѣсомъ и кустами 392 десят. 
П о пріобрѣтеніи села Министерством* кре
стьяне были выселены въ разныя мѣста съ пла
тою им* за переходъ, нѣкоторыя зданія при
способлены къ нуждамъ АКадеміи, a нѣкото-
рыя возведѳвы вновь. 

(Жур. М » . Гоеуд. Имущ. 1861 г., аігусті, ч. LXXVII, отд. 
Ï, с. 140—162). 

Петровскъ, уѣздный г-дъ Саратовской 
губерніи. 

I . Г-дъ, подъ 6 2 ° 1 9 ' с. nf. и 63°4' в. д. , 
въ 97 вер. къ с.-з. отъ Саратова, по Мос
ковскому почтов. тракту; расположенъ по обо-
ииъ берегамъ р. Медведицы, которая въ этомъ 
мѣстѣ еще неудобна къ Сплаву. Городъ осно
ванъ въ 1698 г. Петром* I съ стратегичес
кою 'цѣлію, именно для защиты края отъ 
набѣгов* кубанских* татар*. Крѣпость зало
жена была на лѣв. берегу Медвѣдицы и су
ществовала до 1782 г.; она состояла изъ 
землянаго вала, окопаннаго глубокимъ рвомъ,' 
въ валу находилось 8 высокнхъ башен* и 
нѣсколько деревянныхъ ворот*, защищен
ных* рогатками. Названіе крѣпость полу
чила въ честь имп. Петра I. Первые посе
ленцы были вызваны сюда изъ Пензы, Саранска, 
Инсара, Мокшана, Чардыма и Курмыша; они 
поселены улицами, получившими пазванія Пен
зенской, Саранской и проч., и записаны въ 
пахатные солдаты, воротники, пушкари и 
затинщики. Во время Пугачевскаго бунта жи
тели Петровска дружелюбно приняли Пуга
чева. Въ' 17Ö8 г. Петров, приписанъ къ 
Авовекой губернів, въ 1717 г. къ Астрахан
ской, въ 1764 г. состоял* въ Симбирской про-
винціи Казанской г., въ 1780 г. пазначенъ 
уѣзднымъ городомъ Саратовскаго наместни
чества, перепмепованнаго въ 1796 г. въ гу-
бернію. Въ первой четверти X I X ст. въ го
роде было 10 церквей, монастырь н 6,921 
жителей. П о с в е д . за 1864 г. ч . ж. въ горо-
дѣ 10,218 д. об. п. (5 ,162 м. п.) , изъ коих* 
купцовъ 4 6 0 , мѣщанъ 5 ,502. Почти всѣ жи
тели православные. Въ 1864 г. в* городѣ 
находилось правосл. церквей 7 (6 кам.), Ий-
колаевскій муж. заштат. монастырь (см. Сло
варь, т. III). Домовъ 1,161 (23 кам.), лавок* 
124, гостинницъ 2, харчевень 3, постоялых* 
дворовъ 10, больница, уѣздное и приходское 
учмлица (учащихся въ 1863 г. 84 м. п.), а также 
духовное училище. Городской доход* ва 1862 г. 
исчисленъ въ 7 ,160 р.; городъ нмѣетъ во 
владѣнін 14 ,914 десят. земли, 2 дона, во

дяную мельницу и рыбныя ловли по р. Мед
ведице. Жители главный доходъ получают* 
отъ земледелія; кромѣ разных* хлѣбовъ, от
правляемых* отсюда къ Ростову и на волж-
кія пристани, въ последнее время они стали 
разводить въ болыгіомъ количестве леиъ. 
Значитеіьная часть жителей уходить для за-
работковъ и на сторону; въ 1861 г. выдано 
годовых* паспортовъ купцамъ и мѣщанамъ 
212 и кратковремеппыхъ билетовъ 318. Р е -
месленниковъ въ 1864 г. было 412 (171 
мастер.), удовлетворяющихъ только мѣстнынъ 
нуждамъ. Въ 1864 г. в* городе было за
водовъ 2Ï, изъ нихъ салотопен. 2, кожевен. 
3, поташный 1, пивоварен. 2, винокуренный 
1, водочпыхъ 2, маслобойных* 5 я кириичннхъ 
5; въ 1862 г. 2 салотовенвыѳмведа вндѣлывали 
на 13 т. р., 2 кожевен, на 1,500 р . , 1 пивова
ренный на 2,500 р . , 1 поташный на 300 р . 
и 6 кирпичныхъ на 2 т. р . Въ торговомъ 
отношеніи Петровскъ, не имея ни большихъ 
капиталов*, ни особых* предметов* для сбыта, 
а также пе паходясь на судоходной p e r t и 
вблизи таких* торговых* пунктов*, какъ Са-
ратовъ и Балашов*, имѣетъ только значевіе 
станціи для проходящихъ обозов* изъ Саратова 
въ Москву и обратно; въ течепіе года че
резъ пего проходить до 400 тыс. подводъ съ 
рыбою, солью, яблоками, саломъ и шерстью. 
П о этимъ црнчинамъ оптовой торговли здесь не 
производится, а местное купечество торгуетъ 
только предметами нужными для обывателей, 
крестьянъ и извощиковъ. В * 1864 г. выдано тор
говых* свидетельств* купцам* 1-й гвльдіи Ді 
2-й 65, на мелочный торг* 228, на раз-
возный торг* 3 2 , на разносный 9, на ме-
щанскіе промыслы 237 и прикащпкамъ 10. 
Базары собираются по понедельникам* и 
пятницам*; ярмарок* 3: 8 — 9 іюля, 6 ав
густа н 1 — 10 декабря; на нихъ въ 1862 
г. привозилось на 87 т. р . , . продавалось ва 
67 т. р. (въ 1861 г. привоз, иа 76 т. р., 
продав, на 47 т. р.); лучшая изъ ярмарок* 
8 — 9 іюля (привоз. 55 — 60 т. р. , арод. 
30 — 45 т. р.) . 

(.Erdrdann, Beiträge z. Kenntn. d. Inaern. Kuasl., В . I , H. 
1, е. 130; Леоподьдою, Статист, onic. Сарато». губ. ч. I I , г. 
87> *оеі. статжст. Саратоа. губ., с. І Н і Гоаад. •ааееі., т. IV, 
с. 411; Эіоаовач. состоіі. город, посед., ». I I , тетр. X X X V , 
с. 3»; Саратоа. губ. аѣд. 1843 г. N «8, Пааат». п . Саратоас 
губ. іа 1839 г., отд. 3, с. 26). 

I I . Пстровшй у-дъ аанвваеть сѣв. часть 
г-іи. Простр. его, по Швейцеру, 131,47 кв. п. или 
6,361 кв. в. (въ Шаштн. кн. Саратов, губ. 
на 1858 г., стр. 58, атоказано 618,654 десят.). 
Площадь уѣвда предетавляетъ местность до
вольно в©зіыиеиную н перѳсѣчевную овра-
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гами и глубокими долинами рѣкъ. Почти по 
срединѣ уѣзда, въ направленіи отъ с.-з. къ 
ю . - в . , проходитъ водораздѣлъ Волжской и 
Донской системъ, и эта часть уѣзда есть 
самая возвышенная; съ сѣверо - вост. его 
склона берутъ начало притоки Суры, съ 
юго-зап. притоки Хопра и Медвѣдицы. Водо-
раздѣлъ этоть входить въ с .-з . уголъ изъ 
Пензенскаго у. Судя по измѣреной абсолют, 
высотѣ въ предѣлахъ уѣзда, въ 21 иунктѣ, 
она пигдѣ не достигаетъ 900 фут., и сред
нюю абсол. высоту для цѣлаго уѣзда можно 
положить въ 830 фут. Внсшіе пункты нахо
дятся въ средней в сѣв. частяхъ, нисшія ио 
р. Медвѣдицѣ и въ запад, части; разность 
между гѣмн и другими довольно Значительна; 
такъ въ самой еѣв. части Демкино ( 5 2 ° 5 9 ' 
с. ш., 6 2 ° 4 9 ' в. д.) лежитъ на абсол. выс. 
865 фут., Александровна ( 5 2 ° 5 Г с. ш., 
62°37' в. д.) на 853 фут., въ средней части 
Козловка ( 5 2 ° 8 0 ' с ш., 6 3 ° 18' в. д.) на 
868 фут., Вшивка ( 5 2 ч 2 5 ' е.-га., 6 3 ° 3 ' в.д.) 
на 868 фут., между тѣмъ какъ въ юж. ча
сти по р. Медвѣдицѣ с. Дальнак-Вобровка 
( 5 2 ° 1 5 ' с ш., 0 3 ° 1 3 ' в. д.) лежитъ на 689 
фуг. и Сшинъкое ( 5 2 ° 1 9 ' с. ш., 6 3 ° 1 5 ' в. д.) 
і;а 619 фут., самая поверхность воды на р. 
Медвѣдидѣ близь Сининькаго, верстахъ въ 15 
отъ Петровска вверхъ по рѣкѣ (52°17' с. ш., 
6 3 ° 14' в. , д . ) , имѣетъ абсол. высоту только 
568 фут.; такимъ образомъ, разность между 
ныешимъ пунктомъ (868 фут.) и низшимъ 
( 5 6 8 ф.) составляет» 300 фут. (до 43 саж.) . 
Почва уѣзда, преимущественно черноземная, 
и только мѣстами смѣшивается съ глиною. 
Изъ иолезвыхъ ископаемых?,, кромѣ разнаго 
рода глинъ, въ предѣлахъ уѣзда добывается 
жерновой камень но рч. Кошкамяху въ дачѣ 
с. Дьячевки (въ 65 в. отъ у. г-да) и по рч. 
Щпяевкѣ въ дачахъ с. Бегучей (вь 75 в. 
огь у. г-да). Уѣздъ орошается рѣками, при
надлежащими къ двумъ системамъ; Волжской 
и Донской; рѣчная область первой занимаетъ 
вею с.-в. половину уѣзда, второй — всю юго-
западную. Представительница Волжской си
с т е м ы — р. Сура, протекает ь въ сѣв. части 
на небольшомъ пространствѣ и на веемъ про-
тяженіи служить границею съ Пензенскою 
губ.; въ нее впадаетъ р. Уза, принимающая 
Шнаеву, Долгій-Базанъ, Вершауть, Елшанка, 
Черднмъ, Суляевка, Няпьга и другія. Къ Дон
ской системті принадлежать вритоки Х о п р а и 
МедвБдицн. Хоперъ течетъ внѣ уѣзда; изь 
ириіоковъ его значительны Камыгилей и Сер-
дѵба съ Пес чайкой, Ободимомь н Баку ром ь, 

I принадлежащая уѣзду только верхними частями. 
Медвѣдица протекаеть по южной части уѣзда 
и принимаетъ незначительныя рѣчки, какъ 
напр. Таузу, Сосновку, Березовку и другія. 
Ни одна изъ рѣкъ въ предѣлахъ уѣзда не 
удобна ни для судоходства, ни для сплава. 
Болота встрѣчаются на весьма неболыпихъ 
пространствахъ и по большей части въ до-
линахъ рѣчекъ. Подъ лѣсапи полагаютъ до 
140,636 десят. (си. Пам. кн. Саратовск. 
губ. на 1858 г. , стр. 6 2 ) , т. « . до 23°/о веей 
площади; особенно лѣсиста сѣвер. часть. Въ 
лѣсвомъ отношеніи уѣздъ принадлежитъ къ 
числу богатыхъ въ губерніи. Ц о свѣд. за 
1864 г. ч . ж. въуѣздѣ (безъ города) 162,845 д. 
об. п. ( 8 0 , 3 5 4 и. п .) , съ городомъ на 1 кв. 
м. по 1,321 д. об. н. Неправоелаввыхъ : 
раскольниковъ 3 4 5 , магометанъ 8 ,586. Въ 
1864 г, въ уѣздѣ было 69 иравосл. церквей 
и 19 магометанок, мечетей. Изъ инородцев ь 
въ уѣздѣ: живутъ татары, исповѣдующіе ма
гометанскую вѣру, чуваши въ 5 селеніяхъ 
(въ нихъ 3,204 д. об. п.), между которыми 
есть вь д. Абдуловкѣ и Шняевѣ идолопоклон
ники; мордва уже обрусѣла и живетъ въ 28 
селеніяхъ (см. Спис. насел, мѣстъ Саратов, 
губ., Х Ы ) . Уѣздъ раздѣлень на 2 става; 

j вышед. нзъ крѣп. зависим, составляютъ 30 
волостей, 209 обществъ (218 владѣльцевъ). 
Жители размѣщаются въ 264 іюселкахъ, шь 
коихъ селъ 6 9 , селецъ 14,, деревень 143, 
хуторовь и мелкихъ поселковъ 38. Изъ чи
сла селеній 22 имѣютъ менѣе 100 д. об. п. , 
133 отъ 101 до 500 д. об. п. , 68 отъ 500 
до 1 т ы с , 28 отъ 1 до I 1/» тыс., 7 отъ 
I 1 /« до 2 и 6 свыше 2 т ы с д. об. и. По 
населеаіы замѣчательны: Малая Сердоба съ 
5,590 д. об. п., Старое Славкино 3 ,606, 
Датловка 3 ,116, Козловка 2 ,947, Усть-Уза 
2 , 4 9 2 , Архангельское (Пылково) 2 ,115, Чер-
каское (Верхазимъ) 1,813, Omapoe Демкино 
1,858, Новое Славкино 1,739, Суляевка 
1,640, Мачкасы 1,614, Чунаки 1,578 и 
Синодское 1,527. По роду заиятій жителей 
уѣздъ принадлежать -къ числу чисто землѣ-
двльческихь; особенно здѣсь развиты хлѣбо-
пашество и скотоводство. Подъ пашнями пола
гаютъ до 284 тыс. десят., т. е. до 46°/о всей 
площади; по качеству почвы и климату вь у-да 
сѣютъ преимущественно рожь и овесъ, менѣе 
пшеницу; за мѣетнымъ нотребленіемъ хлѣба 
остается много н на продажу, и яа виноку-
реиіе. Успѣшноху скотоводству много способ-
ствуютъ обширные пастбища м луга, подъ 
коими до 111 тыс. десят., г. е. до 18°/о 
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всей площади. Изъ скота особенно разве
дены въ большом* количестве овцы, коихъ 
до 244 тыс. головъ и изъ этаго числа тон
корунныхъ до 99 тыс., т. е. 69°/о; шерсть 
идетъ и на мѣстныя суконныя фабрики и 
везется въ Москву. Садоводство и огородни
чество удовлетворяютъ только мѣетным* нуж
дамъ; пчеловодствомъ и лесными промыслами 
занимаются болѣе въ сѣвер. части у-да. Изъ 
промысловъ наибодѣе развить извозный; мно-
гіе уходятъ на заработки на Волгу и Донъ. 
Въ 1864 г. въ уѣздѣ было 24 завода, изъ 
нихъ мыловарен. 1, кожевен. 8, суконныхъ 
2, свеклосахарный 1, винокуренныхъ 12. Въ 
1861 году на 3 суконныхъ фабрикахъ въ 
Елшанкѣ, Безводномъ и Новокшелевюъ выде
лано на 83 ,900 руб., на мыловаренномъ въ 
д. Яховлеекѣ на 50 руб., на свеклосахар-
номъ въ с. Зиновъеекѣ на 10 ,800 р. и на 
3 кожевенных* въ с. Лапатинѣ ва 1,700 р. 
Винокуренные заводы находятся въ д. Зем-
ляикахъ (г. Столыпина), с. Кандалѣ (Арапова), 
Буэавлевѣ (Кропотова), Барятинѣ (Топорни-
яьтхъ), Вырыпаевѣ (Заварицкой), Еожинкѣ 
(Кижина), Соймоновѣ (Устинова), Лопатинѣ 
(Прибыткова), Андреевкѣ (Васильчиковыхъ), 
Чардымѣ (Самсоновой), Шишовкѣ (Кондякова) 
и Жадоеекомъ (Ваеильчнкова). Ярмарокъ въ 
уѣздѣ 19 въ 12 селахъ, именно: въ Сердобѣ 
(8-я пятница по Пасхѣ и 25 сентября), Синод-
скомъ (троицкая, 1 октября и казанская), 
Русской Норкѣ (тихвинская) Чупакахъ (воз-
несенская), Жуковхѣ (14 сентября), Елшовкѣ 
(10-я пятница по П а с х ѣ ) , Голицинѣ (25 
сентября я троицкая), Спасскомъ (казанская), 
Лысовкѣ (ѳедоровская и вознесенекая) Бузов-
левѣ (троицкая и 8 сентября), Троицком* 
(казанская) и Ключевкѣ (троицкая и Покров
ская). Лучшая изъ этихъ ярмарокъ бываетъ 
въ е. Елиювкѣ, на которую въ 186'2 г. 
привозилось на 70 тыс. руб. (въ 1861 г. на 
60 тыс.), продавалось на 25 т. р. (въ 1861 
г. на 20 т. р.); прочія ярмарки ничтожны, 
по привозу не превншаютъ 5 т. р., по продажѣ 
3 т. р . 

(См. Сарапіюкм губерші). 

ПѳтроВСКЪ, заштатный городъ Ярослав
ской губ., Ростовекаго у., подъ 5 7° Г с. ш. 
я 56°56' в. д., въ 77 в. отъ Ярославля и въ 
23 в. отъ Ростова, поЯрославско-Московскому 
шоссе, при рч. Печегдѣ. Петровскъ, подъ 
ияеиеиъ села Петровскаго, извѣстенъ еще въ 
ЖУП отол., какъ вотчина Ростовекаго Пет
ровская» мвнастыря; оо учрежденіи монастнр-
скихъ итатввъ село перешло въ вѣдѣніе Госу

дарствен. Экономік и находилось въ Переслав-
ской провнпнціи Ростовекаго уѣзда, а въ 1777 г., 
при учрежденік Ярославскаго намѣетничества, 
возведено на степень уѣзднаго города, потому 
что, какъ говорить преданіе, окрестности его 
понравились Имп. Екатеринѣ I I , пріѣзжав-
шей въ Ярославль в ъ . 1763 и 67 год. Въ 
1802 г. Петр, былъ уже оставленъ за штатом?.. 
По евѣд. за 1865 г. ч. ж. въгородѣ 1,527 д. об. 
п. (757 м. п.) , изъ коихъ купц. 1 4 3 , мѣщ. 
1 , 2 0 7 . Всѣ жители православные. Въ 1865 
г. въ городѣ было 3 кам. церкви, домовъ 219 
(9 кам.), лавокъ 15, трактировъ и харчевень 
б, иостоял. двор. 4, питейн. зав. 4 , приход, 
училище, существующее съ 1846 г. (учащихся 
въ 1863 г1. 25 н. о.). Городъ нмѣеть во 
владѣніи земля iàê деюг., камее, домъ, муко
мольную мельницу и важвю; городской доходъ 
въ 1865 г. составлялъ 2,436 р. Главная про
мышленность города состоитъ въогородничествѣ; 
жители разводить преимущественно картофель, 
зеленый горошек*, цикорій и разння лекар
ственный растенія; все это сбывается рое-
товевимъ купцамъ. Въ 1861 г. 188 человѣвъ 
уходило по паспортамъ; ремеслениковъ въ 1865 
г. было 58 (7 мастер.), ихъ нихъ огородаи-
ковъ 2 0 . Въ 1865 г. здѣсь былъ только 1 
кирпичный заводъ, кромѣ того есть яѣсколько 
заведеній для приготовленія изъ - картофеля 
мука и саго, сбываемыхъ также въ Ростові . 
Торговля города незначительна и ограничи
вается предметами нужными для городскихъ 
обывателей; большая часть купечества торгу-
e n . ввѣ города и въ вослѣдиее время стали 
заниматься разведеніеяъ огородиыхъ растеній 
въ болыпихъ размѣрахъ. Въ 1865 г. выдано 
торговых* свидѣтельствъ купцамъ 1 гильдіи 
1, 2-ой 16, на мелочный торгъ 2 7 , мѣщаь-
скихъ промысловых* 19, прикащикамъ 1В. 
Базары собираются еженедѣльно по воскре
сеньям*, а ярмарок* не бываетъ. 

(.Имістиі ToDorpa«., ізд. 1771 г., с. »08-, Гор. нос., т. V, 
ч. II , с. 198; Э і о і о * . состой, город, «мед., ч. 11, тетр. Х Ь Ѵ . 
стр. 13). 

Петровскъ, портовый городъ, Дагестан
ской обл. (въ Сѣверномъ Дагеетанѣ), во вла-
дѣніи Шамхала Тарковскаго, къ с.-в. от* 
гор. Темиръ-Ханъ-Шуры, близъ запад, берега 
Каспійссаго м. (подъ 4 2 ° 5 9 ' е . ш. и 65° 10 
в. д.), на абсол. выс. 150 фут. Небольшое 
Петровское укрѣпленіе построено въ 40 годах* 
нынешнего столѣтія ( X I X ) , иослѣ уираздневія 
крѣо. Бурной и Ываоааго укрЬплевія, находив
шихся блиаъ Иетвввска. Петровское укрѣв-
леяіе «оогоятъ из* каменных* оборонитель
ных* казарятть, соединенных* оборонительною 
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ставкою съ бойницами, и башень по угламь 
многоугольника, вооруженныхъ орудіями. Нынѣ , 
послі нокоренія края, укрѣпленіе потеряло 
свое стратегическое значевіе, за то съ откры-
тіемъ здѣсь порта выиграло въ торговомъ 
огношеніи. Цетровскъ, съ устронствомъ иску-
ственнаго рейда, долженъ сдѣлаться главны иъ 
екладочнымъ мѣстомъ. и рыпкомъ. для снаб
жена всѣвя предметами потребленія края, ве 
имѣющаго никакой фабрич. и заводск. промышл. 
Рейдъ этотъ есть одинъ изъ лучшихъ на всемъ 
зав. берегу Каспія, такъ какъ онъ защищенъ 
ва 3І* компаса и открыть только для сильныхъ 
кэ.-вост. вѣтронь, которыя дуюгъ рѣдко. Грунтъ 
хорошъ, а именно вездѣ вить съ песконъ. Въ 
SJ4. вер. отъ берега хорошая стоянка на 3 
саж, глуб. Рейдъ нынѣ защищенъ 2 насып
ными какехинми молами съ юж. и сѣв. сто-
рокъ к тѣмъ санымъ превращевъ въ гавань. 
Къ работамъ но устройству гавани приступле-
но въ 1861 г. , a окончганіе вредполагалось 
въ ноябрѣ 1866 г. Постройка/гавани произ
водилась составителемъ проэкта ннженерь-под-
полковнвкожъ Фалькенгагеномъ. Сооруженіе 
должно обойтись до 6 3 5 т. р . Въ 1865 г. въ 
П . прибыло 343 судна (326 изъ Астрахани), 
а въ 1866 г. 368 суд. (325 нзъ Астрахани). 

(Tai. B e r n , 1864 г., N 33; Газ. Іавіазі , 1832, N 40, 1865 г., 
4 3; Яіжеіеріыі ЯСурв. 1865 г., c i . S 3 (март* и aaptur,), отд. 
S, с. И , im. N 7 (декабрь) отд. 4, с. 172; Кавк;із. Каіеад. >а 
1857 г., огд. 3, с. 32»іЖур. М и і . Ва. i . 1S61 г., «лртъ, с«*сь, 
е. 7; Шок с*-, 186>», жарт., стр. 830; 1862, Касоій, стр. 64; 
корр. шяъ аорт., стр. 23; Карта Ветрове, рейда по съенкѣ 
А.ватввтдо>ва, Петрова ж Тро+мжова, 1859). 

Петрове В Ъ , посадъ, Екатеринославской 
губ., Александровскаго у. , при Азовскомъ морѣ 
в: устьѣ р. Верды, въ 186 в. отъ у. г. Въ 
1770 г. императрица Екатерина II повелѣла 
устроить новую Дяѣпров*жую лввію крѣпостей, 
чгобвг обезпечигь Новороссійегую губ. отъ 
набѣговъ Крымсвихъ гатаръ. Вслѣдствіе того 
при устьи Берды заложена была кртшоеть св. 
Петра, а при ней устроена таможенная зас
тава. Векорі за тѣмт. крѣиоеть была причис
лена къ Маріупольскому у-ду. Выгодное поло-
женіе срѣиости скоро привлекло къ ней и 
торговых* поселена,евъ. а потому, когда Д н е п 
ровская хивія была упразднена, за Петровскою 
крѣпостыо оставалось значеніе торговаго по
сада. Когда, въ 1в28 г. , часть занорожцевъ, 
удалившихся въ Турчію поуничтожевіи Сѣчи, 
пожелали возвратиться въ Россію, они были 
поселены по нижнему теченію Берды, а в П е т -
ровета сіалъ центромъ уаравленія образован-
наг* жпь в і х ъ Авовскаг» казачьего войска. 
Въ 1861 т . вто войско было упразднено. Во 
время Восточной войны Петрове къ много ко
стра даль огь наладеніл авглячанъ. Въ Нет-

ПЕТРОЗАВОДеКЪ 

ровск-в 1 ,900 ж. об. п. (915 м. п .) , малору
со в ъ , 324 двор., церковь, училище, госпи
таль -и 2 инструментальвыхъ завода, на 
которыхъ въ 1863 г. было 70 рабочихъ и 
выработано произведений на 27,066 р. У Пет-
ровска до сихъ поръ видны валы бывшей 
крѣпоети. Н а высотѣ Петровска, на Азовскомъ 
морѣ, есть стоянка для еудовъ. 

(Павловича, Е«ат. губ., с. S3, 42, 332, 344; Castres, р. 142; 
Паж. вв. Еват. г. на 1864 г., с. 113; Гор. Пос. Р. И. , I I , стр. 
165; Суі-окдаа», Азов, в . , с. 50). 

Петровцы: 1) П. Новые, село, Кіев-
ской г. и у . , въ 18 вер. отъ Біева, близъ р. 
Днѣпра. Ч . ж. 1,342 д. об. п., 280 дв. , церковь 
дерев, во имя Покрова, основан, въ 1746 г. 
Село это основ. Межигорскимъ мон. въ 1798 г. 
Село было приписано къ Межи горской фая неон, 
фабр. , но съ 1869 г. отчислено отъ нея. 
Жители, кромѣ хлѣбопашеегаа, садоводства и 
огородничества, занимаются вндѣлкою кирпича, 
котораго производить ежегодно до 500т. штукъ. 
Кирпичь этотъ отличается огнеупорвлжеыо и 
твердостью. Въ горахъ, окружающихъ село, 
попадается часто янтарь. 

2) Старые, дер., Кіевской r-іи и у-да, въ 
22 вер. отъ Кіева, при р. Днѣпрѣ . Ч . ж. 
709 д. об. п . , 118 двор. П о нреданію, здѣсь 
находился какой-то г-дъ, разрушен. Батыемъ. 

(Поівдеввчъ, Сааз, о nie. каста. І і м с с . г. , взд. 1864 г. , 
стр. », 10). 

3) село, Полтавской губеряіи, Мйргѳрод-
скаго уѣзда, при р. Хоролѣ , въ 12 вер. къ 
ю. отъ у. г-да. . П о свѣд. 1864 г. , ч . ж. , 
малоруссовъ, 3,167 об. н. 3 2 3 дв., сельское 
у ч . , станов, кв., селитряный заводъ. 

(В. Ст. Подт. г. , с 7Т). 

Иетровѣровва или Павловское, мѣст , 
Херсонск. г., Тираспольск. у . , при урочищѣ и 
рч. Большомъ Куяльникѣ, напочтовомътрактѣ , 
въ 79 в. отъ у. г. Основано въ 1814 г. вы
ходцами изъ Малороссіи, a мѣстечкомъ учреж
дено въ 1830 г. П о свѣд. 1859 г., ч. ж. , 
малорусовъ и евреевъ, 6 0 8 об. п . , 89 двор., 
церк. прав, и евр. молитв, домъ. 

(Гор. Вое. Р. И., т. V, ч. 2, с. 252). 

Петрозаводска, губернекш городъ Оло
нецкой губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 6 1 ° 4 7 ' с. ш. и 52°4' в. д . , 
въ 450 в. къ с . -в. оть С-.Петербурга к въ 
1,127 вер. къ с.-з. отъ Москвы, раснодоженъ 
на иеровномъ сѣверо-зап. берегу Онежскаго 
оз., при впаденіи въ него ррч. Неглжнки и 
Лососинви, раздѣляющей городъ на 2 части: 
заводскую н городскую. Съ С-.Петербургомъ 
Петрозаводска, кроме почтовой дороги, сооб
щается лѣтомъ посредство»ъ пароходом.. До 
1703 г. sa мѣстѣ ннвѣи. г-да стояла мукомол. 
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мельница на р. Лососинкѣ и жилъ одинокій 
мельникъ, крестьянину выселившійся изъ дер. 
Ужеселми (вер. въ 9 къ ю.-в. отъ Петроза
водска). Петръ I, обративший особое внима-
ніе на богатство края чугунными рудами и 
нерѣдко ноеѣщавшій его, приказалъ въ 1703 
т. основать горный заводь на р. Лососинкѣ. 
Заводъ, начавшій свое дѣйствіе въ 1704 г., 
названъ Летровскимъ въ честь основателя. 
Н а немъ плавили чугунъ, отливали пушки и 
снаряды, выдѣлывали разное желѣзо, ружья, 
фузеи, палаши, сабли, тянули проволоку. 
Въ тоже время для пріѣзда Имп. Петра I 
былъ вьгстроенъ дворецъ, церковь во имя 
свят. Апостол. Петра и П а в л а , разведена 
березовая р о щ а , а заводъ былъ обведенъ 
земдякымъ валомъ s вооруженныхъ пушками 
и снабженъ гарвизономъ. Въ скоромь вре
мени заводь стахъ приходите въ упадокъ; 
въ 1724 г. отсюда была переведена оружей
ная фабрика в * Сеетрорѣцкъ, а въ 1727 г. 
дѣйствіе завода прекратилось совсѣмъ. Въ 
1756 г. на р. Лососинкѣ, ниже бывшаго пу-
шечнаго завода, былъ выстроенъ мѣдиплавил-
ный заводъ, переведенный сюда съ Конъ-озе-
ра, но также скоро прекратившій свое дѣй-
ствіе. Въ 1763 г. французы Бараллъ, Фул-
лонъ и Шанонъ построили выше стараго 
Петровскаго завода частный заводъ, на кото-
ромъ дѣлали разное желѣзо, подносы, посуду, 
самовары и разную мелочь. Въ 1774 г. на 
той же р. Лососинкѣ былъ выстроенъ пушеч
ный заводъ, названный Александровскимъ и 
еущес*вуігяц*й донынѣ. Конечно съ устрой-
ствохъ завода возникла и слобода, получив
шая названіе также Петровской; въ 1777 г. 
слобода сдѣлана уЬздинмъ городомъ Олонец
кой области Новгородскаго яамѣетиичеетва 
и переименована въ Петрозаводскъ; въ 1781 г. 
городъ присоединенъ къ С.-Петербургской губ., 
въ 1782 г. сюда было переведено областное 
правленіе изъ Олонца, въ 1784 г. Петроз. 
сдѣланъ губернскимъ городомъ Олонецкаго на-
хѣетничеетва, а при уираздаеніи послѣдняго 
въ 1796 г. остался уѣзднымъ городомъ Нов
городской губерніи; въ 1802 г., при возста-
новленіи Олонецкой губ., Петроз. опять назна-
ченъ губернскимъ городомъ. Къ историческнмъ 
воспомияаніямъ города относятся посѣщенія 
Высочайшихъ особь, именно неоднократныя 
посѣщенія Имп. Петра I, по волѣ котораго и 
возитеь г-дъ, вт. 1819 г. Ими. Александра I, 
въ 1848 г. Вел. Кн. Константина Николае
вича ж в » 1858 г. Имп. Александра II. Отъ 
аремень Ими. Петра I сохранились деревянный 

соборъ св. А н . Петра и Павла (см. его ри-
сунокъ у Озерецковскаго, Плав, по Ладож. и 
Онеж. оз.), березовая роща, въ коей Импе-
раторъ собственноручно, сажалъ березы и 
большой камень, на которомъ становилась 
походная церковь Петра; отъ заводовъ же 
остались одни только ямы и внднн слѣды 
плотины. Двѣ чугунный пушки, стоящія подъ 
особо устроеннымъ навѣсомъ, служатъ памят
ников, пребыванія на заводѣ Имп. Алексан
дра I: одна изъ пушекъ отлита въ присут-
ствіи Государя, другую онъ коваль собствен
ными руками, и слѣды ударовъ означены се
ребряными знаками. Въ честь Вел. Кн. 
Константина Николаевича названъ п а я м , да
леко выдвинувгаійся кь озеро я оввѣвдающій 
своими рефракторам мросгравств© верстъ на 
3 0 . Академ. Озерецковскій, пѳсѣтившій Пет-
розав. въ 1785 г., нашелъ его далеко не въ 
цвѣтущемъ состоя ніи; тогда въ немъ было 
жителей 2,851 д. об. п. 375 деревян. домовъ, 
большею частію похожихъ на крѳстьянскія 
избы, 6 каз. кам. дом., 2 дерев, церк., боль
ница и училище; жители были весьма бѣдаы. 
П о свѣд. за 1865 г , ч , ж. 11,027 д. об. н. 
(5 ,723 м. п.) , изъ нихъ дворянь 1,397, но-
четн. гражданъ 4 6 , купцовъ 264 (173 ж. п.) , 
мѣщанъ 4 , 6 8 6 , остальные крестьяне. Непра-
вославныхъ : раскольниковъ 14 у католиковъ 
3 4 4 , протестантовъ 2 2 4 , евреевъ 119. Церк
вей православн. 9 (5 камен.), изъ нихъ въ 
соборѣ an. Петра и Павла обращает» внима
йте иконостасъ, писанный иностранцами, и 
на образѣ Іоанна Богослова есть латинская 
подпись Iohannes; другой соборъ, во имя Св. 
Духа, въ коемъ хранится плащаница съ час
тями мощей Кіевскнхъ и Новгородскихъ чу
дотворце въ, принесенная въ городъ нъ 1829 
г. Домовъ 970 (38 камен.), полуразрушенная 
казармы, лавокъ 8 0 , шл пристани 37 амбаровъ, 
госганница 1, харчевня, больница, богадѣльня, 
при коей отдѣленіе умалишенныхъ; учебвня 
заведенія: тихназія, преобразованная въ 1811 
г. изъ глввнаго народнаго училища (учрежд. 
1786 г.), уѣздное училище, существующее съ 
1808 г., приходское училище съ 1831 г., 
Маріинское женское 1-го разряда училище, 
открытое въ 1861 г. , бевплатная школа для 
дѣвочекъ съ 1863 г., свминарія, духовное 
уѣздное училище, духовное училище для дѣ-
вочекъ, горное училище, Янколаевскій дѣтскій 
вріютъ; въ 1863 ш. учащихся было 511 маль-
чиковъ и 176 дівочекъ (духовнаго вѣдом. 
2 4 6 м. 4 1 ж. я . , горнаго 29 ж. в . ) . Го
родъ нмѣет* ао владѣнін 6,282 десят.и 1 дом*; 
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городской доход* на 1862 г. исчислен* въ 
19 ,940 р . (съ промышленников* 644 р .) . 
Главное завятіе жителей состоитъ въ мелоч
ной торговлѣ; мвогіе занимаются рыболов
ством* на озерѣ , до 74 семейств* заняты 
хлѣбооашествомъ и сѣнохошеніемъ; ремеслен
ников* въ 1865 г. было 4 7 4 челов. (191 
мастер.), изъ нихъ нриготовляют* предметы 
нищи 1 0 6 , одежды . 1 8 3 , домохозяйства 9 1 , 
разных* ремеелъ 95 (извощиковъ 90) . Въ 
1861 г. по паснортамъ выходило 1 4 1 . Кромѣ 1 
кожевеннаго и 3 кирпичных* заводов*, выде
лывающих* на сумму до 2 ,600 р . , въ горо
де находится казенный Александровскій пу
шечный заводъ. Н а немъ въ 1863 г. пере
плавлено чугуна въ отражательныхъ печах* 
2 2 2 , 1 4 6 пуд. и въ вагранкѣ 92 ,717 п.; от
лито изъ отражательныхъ печей: орудій 56,880 
пуд., сферических* и цилиндрических* сна
рядов* 6 3 , 2 9 4 п . , издѣлій разнагорода 5 8 , 1 6 8 
пуд., в* литниках* и крохах* 2 2 , 6 9 3 п. ; 
из* вагранки: снарядов* 3 2 , 5 6 6 нуд., раз
ных* ИЗДБЛІЙ 2 8 , 0 6 5 пуд., въ литниках*, и 
крохах* 15 ,880 пуд.; всѣхъ отливок* произ-
педено 287,547 пуд. Мѣстное купечество 
кроме свабжеиія жителей съѣстными при
пасами и необходимыми товарами, привози
мыми изъ С.-Петербурга, ведет* торговлю 
хлѣбом*, получаемым* из* Рыбинска, лесом*, 
рыбою и разными мехами, идущими преиму
щественно в* С.-Петербург*. Товары летом* 
отправляются водою съ мѣстной пристани, а 
.шѵою гужемъ. Въ 1865 г. выдано торговых* 
свидетельств* купцамъ 1-й гильдіи 1, 2-й 
5 5 , на мелочный торг* 164, на развозный 
1 8 , на разносный 3 5 , вриващикам* 1 5 6 . Въ 
городѣ собираются ежегодно 3 незначительная 
ярмарки: 1 8 — 3 1 января, 1 7 — 2 8 мартаис* 29 
іюня по 6 юля; обороты ихъ незначительны,- въ 
1865 г. на нихъ привозилось на 34 тыс. руб., 
продавалось на 20 тыс.; лучшая по оборо
там* ярмарка 1 8 — 3 1 января (привоз, на 21 
тыс., продавалось на 10 тыс. р.); П о суб-
ботамъ еженедельно бывают* базары, на ко
торые привозят* съѣстные припасы. 

(baxmauu, N. N. В . , I I I , 167; Гервавъ, O D . Петрозаводск • 
Ковчезерс. зав., Сов., 18СЗ г.; Озерецаоісаіа, Паа». по Ладож. 
в Опеж. «и., с. 162; Кг» же, o n СПб. «о Стар. Руси, стр. 48; 
Забіоас«М,.Зевдеоп. Р о с , t . Ill, е. 4*9; Пушвавеаъ, Одов. г., 
с. 7S; В. Ст. Одов. г., с. Ш ; гор. вое., т. III , с. 396) Эеовов. 
еост. гор. вое, ч. И, тетр. Х Х І Ѵ , с. 3; Ж. М. В. Д., 1839 г., 
т. IX, с. 218; Гор. Жур., 1837 г., т. IV, с. S7«; Одов. губ. в*д. 
1 8 « г., N 17, 1*34 г., N 18—17,- Паж. и . О і о і . губ. (здѣсь 
е е » ввого саідів. , васающ. города); Иросд. губ. >ѣд., 1837 г., 
N 29—8); Діпковъ, on. Одов. г., с. 112; Вергштрессеръ, Одов. 
губ., с. >>і Авдрееп, &іоа. г., с. 32; В. Ст. Одов. г., о. I l l ; 
fcugelhardt, Нес. Ill, 147; Mailer, Vgr. Volket., p. 408). 

I I . ІІетрояшводскій у-дъ, въ зап. части г-нія. 
Простр. его, по- Швейцеру, съ главными озе

рами 2 6 9 , 2 4 кв. м. или 13,027 кв. в. , а безъ 
озеръ 258,38 кв. м. иди -12,307 кв. в. (по 
межевым* планам* 1,308,623 десят., у Даш
кова 1,395,903 десятины). Мѣстоположеніе 
вообще холмисто отъ проходящихъ здѣсь 
Олонецких* горъ, которыя, яерерѣзывая пло
щадь у-да въ направленіи отъ с.-з. къ ю.-в., 
оканчиваются у Онежскаго озера и обра
зуют* долины, наполненныя озерами. Исклю
чение составляетъ южная часть, прилегающая 
въ прав, берегу р. Свири; здесь мѣстность 
довольно ровная и даже низменная. Въ обна
жениях* уезда наиболее распространены отча
сти кристаллическія породы, а именио діо-
риты, афаниты и діоритовыя брекчіи, извест
ный подъ именем* соломенекаго камня, отча-

. сти же древніе, черные, глинистые сланцы и 
древніе песчаники, не имѣющіе органическихъ 
остатков*. Сверх* сего доломиты занимают* 
небодьшія пространства въ сѣв. части около 
пос. Тивдіи и по бер. Сундозера; гранит* 
окружает* Снм-озеро въ зап. части у-да, пор
фир* узкою полосою тянется по лѣв. стор. р. 
Ш у и , недалеко отъ Виданскаго погоста. И з * 

.полезных* минералов*, разрабатывающихся въ 
пределахъ уѣзда, особенно развиты железныя 
руды, залегающія въ озерах* и болотах* почти 
повсеместно; мрамор* въ Бѣлой горѣ около 
погоста Тивдіи, соломеиская брекчіяоколо 
Соломенекаго й о г . , сливной песчапикъ или 
кварцит*, главный ломки котораго находятся 
въ 1 вер. отъ Петрозаводска на Еаменномъ 
бору, в* 34 в. на р. Пухтѣ, въ 60 в. близъ 
дер. Шокши и на Брусненскомъ островѣ, же
лезный купорос* въ окрести. Лончозера, гдѣ 
въ X V I I I ст. существовал* купоросный завод*; 
в* малом* количестве мѣдная руда, близъ дер. 
Суйсари, въ 30 вер. отъ уѣзд, г-да, зеленая 
яшма, на Волкостровѣ аметисты, горный хру
сталь, дымчатый хрусталь (рацхтопазъ). Изъ 
минеральных* водъ известны съ Х Ѵ Ш стол. 
Еончозерскія марціальныя. Почва уѣзда пре
имущественно каменистая, частію песчаная и 
глинистая. Весь уѣздъ орошается притоками 
Ладожскаго- и Онежскаго озеръ; к* системѣ 
Ладожскаго оз. принадлежит* только одна р. 
Свиръ, которая на всем* теченіи служит* 
границею съ Лодейнопольскин* у.; изъ при
токов* Свири замечательна только р. Ивина 
съ впадающими вь не ррч. Шанивенгою, 
Отречинкою и другими. Изъ притоковъ Онеж
скаго оз. болѣе других* значительны: Пухта, 
Шуя и Супа съ водопадом* Кивачъ, кото
рыя соединяются небольшими рѣчками съ 
многими изъ озеръ, лежащими во обѣ ихъ 
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стороны. Изъ всѣхъ рѣкъ уѣзда только Свирь 
судоходна, а по pp. Шуѣ и Сунѣ сплавляется 
лѣсъ. Уѣздъ значительно богатъ озерами и 
болотами. Кромѣ Онежскаго озера, принадле
жащего уѣзду БСѢМЪ своимъ заиадн. берегомъ, 
занѣчательны по величинѣ: Лижмозеро (пло
щадь въ 69,2 кв. в.), Сандалъ (200 кв. в.), 
Еончозеро (38 КІІ в ) , . Укшозеро (29 кв. в.) , 
Вядло (72 кв. в.), Сундозеро (32 кв. вер.), 
Шунозеро (25 кв. в.), Сямозеро (252 кв. в.); 
вообще же озеръ считается разныхъ величин* 
до 500 (см. Дашкова*, Олонец. губ., стр. 93). 
Болота находятся почти повсемѣстно и за-
нимаютъ мѣстами значительныя пространства; 
такъ въ южной части уѣзда болото, лежащее 
между pp. Ивиною п Оетрѣчинкою, пмѣетъ 
до 120 вер. въ окружн., болото между р. 
Пухтою и руч. Куржей до 100 в. въ окруж., 
болото между сс. Ивиною иг Мурамлею до 75 
вер. вь окружн., между дд. Лосинкою и Ни-
песельгою 60 вер. въ окр., между Сямо-
зерскимъ пог. и д. Липчегою до 60 вер. въ 
окр. и пр.; болота покрыты' по большей 
части лѣеомъ и кустарішкомъ. Подъ лЬсами, 
по межевым* плапамъ, до 1 ,068,400 десят., 
т. е. до 8 2 % всей площади; въ 1858 г. изъ 
626,700 дес. лѣсовъ, припадлежащихъ казиѣ, 
было корабельныхъ 2 0 , 8 5 0 дес. (см. Обз. Мин. 
Гос. Имущ, за 1858 г., стр. 341). Л'Ьса состоять 
преимущественно изъ хвойныхъ породъ. По 
свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ города) 
57,044 д. об. п. (27,094 ж. п . ) , съ городомъ 
на 1 кв. м. (безъ внутреннихъ водь) по 268 
д. об. п. Въ числѣ жителей: дворянъ 36, 
крестьянъ казен. 4 3 8 , вышедш. изъ крѣп. 
зависим. 4 2 5 , бывших* заводских* 5 3 , 6 9 2 , 
обѣльныхъ 7 2 0 . Неправославных*: едино-
вѣрцевъ 97, раскольников* 2 , 5 6 5 , евреевъ 
16. Въ 1865 г. было правосл. церквей 7 4 , 
монастырей 2: Палеостровскій и Елимецкій, 
въ коихъ монашествующихъ 16 д. м. п.; въ 
X V I I I стол, существовало нѣсколько пустыней, 
нынѣ упраздненныхъ и обращенныхъ в* приход
ская церкви ;• из* нихъ замѣчательна пустынь 
па ос-вѣ Маше-озера. Кромѣ великороссіянъ 
наибольшую половину уѣзда населяють Еарелы, 
а по бер. Онежскаго оз. живегъ Чудь. Уѣздъ 
раздѣленъ па 2 стана; казен. крестьяне со-
ставляютъ одну Бѣ.гогорскую волость, припи
санную прежде къ Тивдійскимъ мраморн. лом
кам*; вышедш. изъ крѣп. зависим, также со
ставляют* одну Шуйскую волость, раздавлен
ную на 3 общества, бывшіе горнозаиодскіе 
приписаны къ Олонецкому горному округу н 
раздѣленн на 7 волостей. Жители размѣ-

Геогра». Саоаара. 

щаютея въ 799 поселках*, которые весьма 
мало населены. Какъ по климату, такъ и по 
качеству почвы, хлѣбопашество и скотоводство 
не удовлетворяютъ мѣстяымъ нуждамъ; исклю-
чепіе составляют* Толвуйская и Кижская во
лости (в* с .-в. части уѣзда), гдѣ, при лучшей 
почвѣ, сбор* хлѣба бываетъ удовлетворителен*. 
Хлѣбъ для мѣстнаго продовольствія получается 
из* Рыбинска. Подъ пашнями до 28 т. д е с , 
т. е. только 2°/о всей площади (Памяти, кн. 
Олон. г.). Остальным отрасли сельскаго хозяй
ства также не развиты. Главные же источники 
богатства жителей заключаются в* перевозкѣ 
и спланѣ лѣсов* къ лѣсопидьнымь заводам*, 
рубкѣ дров* для лѣсопромышленниковъ, пере
возке зимним* путемъ разнаго рода катеріа-
лов* (руда, камень и вроч.) для казен. гор
ных* заводов*, судоходствѣ, плотничном* ' и 
столярном* мастерствахъ, охотѣ на звѣреіі и 
птиц*, рыболовствѣ; изъ ' Рыборѣцкой волости 
выходят* много кампетесовъ; работы на гор
ных* заводахі. также занимают* много-рук* 
(в* 1863 г. 1,054 человѣка); значительное 
количество людей уходит* на заработки -в* 
другія мѣстностп; одних* горнозаводских* 
уходіГтъ по паспортам* 7 т. чел., изъ нихъ 
до 3 тыс. болѣе чѣмъ на */« года. Въ 1862 
г., кромѣ казеп. горных* заводовъ, было Част
ных* заводовъ: лѣсопилыгай 1, выдѣлавпгій на 
45 т. р. (другой былъ безъ дѣйствія), ихимиче-
скій 1 па 917 р. Казеп. горпые заводы: Алек
сандровски пушечный (въ самомъ Петроза
водск*) и Еончозерскій чугуноплавильный (въ 
45 в.) приписаны къ Олонецкому горному округу 
(см. это сл.); кромѣ того здѣсь находится Тив-
дійскій мраморный завод*. Ярмарокъ въ уѣздѣ 
2 : въ Еондопажскомъ пог. и Осщрѣчинскомъ; 
обѣ собираются съ 8 — 1 5 сентября; въ 1862 
г. на нихъ привозилось на 44 т. руб. , про
давалось на 5 тыс. руб. 

. (См. Оаоа. губ., Оіоа. охр. • Ловачеасіаго, Естеств. вронза. 
Пвтроааа. у . , аъ Оіоа. губ. »ѣд., Ш Т г., N 17—48). 

Пѳтрокаменскій чугуноплавильный я 
желѣзодѣлательный заводъ (паслѣдпиков* П . 
С . Яковлева), Пермской г., Екатерпябургскаго 
у., в* 133 в. отъ у. г-да, при ррч. Камеикѣ 
и Нейвѣ , въ округѣ Невьянскихъ зав. Заводъ 
основанъ въ 1789 г. П . С . Яковлевнмъ. Н а 
немъ плавится ежегодно .средн. числом* до 
200 т ы с пуд. руды, выплавлялось чугуна и 
издѣлій въ 1859 г. 182,852 п., въ 1860 г. 
123,173 п., въ 1 8 6 1 г . 192,829 п. , въ 1862 
г. 6 1 , 4 6 8 п . , въ 1863 г. 1 5 3 , 5 8 0 п.; вндѣ-

.лывалось кричваге желѣза въ 1859 г. 88,919 
пуд., въ 1860 г. 1 0 5 , 4 2 1 яуд., въ 1861 г. 

7 
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95,669 л . , эт. 1862 г. 6 7 , 6 2 6 п. и 1863 т. 
106,317 и. При завод-ѣ 1 дійствующій руд
ник*, 1 доменная, 1 досчатая печи, 6 кричныхъ 
горновъ, 17 водяныхъ колесъ въ 272 силы, ра-
бочихъ 786 челов-Ькъ (въ 1862 г. 384 ч&т.). 
В ь заводсколъ селеніи 1,705 д. об. п. , 318 
дв. , церковь, раскольничья часовня, госпи
таль на 15 кроватей, аптека, училище, ба
зары по воскресевьяиъ. 

(Гор. Кур. 184* г . , ч. Ill, с. 187) Мозель, Пери, г., ч. I I , 
е. 226; Сбора, статист, ев-ід. по гора, часта ва 1864 в 65 г.; 
B M . жі. длі рус. гора, людеі ва 1862 • (3 годы). 

ПетрОКОВО: 1) дер., Владюіірекой г., 
Алексавдровскато у. , въ 14 в. отъ у. г-да, 
при рч. М а л . Киржачѣ. Ч. ж . 2 1 0 д. об. п. , 
4 0 дв. Деревня эта, вмѣсгѣ съ дер. Самой
ловой и Васильковой, пожалована была въ 
1516 г. в. кн. Василіеиъ Іоаниовичемъ В а -
силію Алевсѣеву я его потомкамъ. 

( Ю в аріеогр. захиед., 1, Я 162). 

2 ) село, Владоірекон г. и у. , въ 24 в. 
отъ Владнаіра. Ч, ж. 4 3 1 д . об. п., 65 дв. 
Жители села и оврухаюшлхъ его деревень 
кроиѣ хлѣбопашества нанимаются въ пастухи. 
Изъ зтой местности выходить ежегодно до 
I 1 /» т . пастуховъ въ губ. Тверскую, Ярослав
с к у ю , Московскую и іругіе уѣзды Владимір-
ской; здѣсь рідвііі кресгьянинъ не былъ въ 
иолюдости иасгухолъ. 

СВдад. губ. »*д. 1859 г., N 20; JK. Я . В. Д. 1858 г., т . 
3X511, OU- I II , С. 66). 

Лвтрокостровъ, село, Херсонск. г., 
Елясаветградскаго у . , ііри р. Виси, въ 80 в. 
къ с.-з. отъ у. г. По свѣд. 1859 г. , ч , ж. , 
малоруссовъ, 1,733 об. п., 328 дв. 

Петропавловка : 1) слобода, Воро
нежской г. , Богучарскаго у . , въ 3 0 в. отъ у. 
т-жа, при p p . Кріули й Толучеевой, по там-
бовскому почтов. тракту. Ч. ж. 4 , 6 3 1 д. об. 
в . , 610 дв., церковь, ярмарка 29 іюня, па 
тчпгорую въ 1 8 6 0 — 63 г. средн. чис. ежегодно 
привоз, иа 29 т н с , продавал, на 18 тыс. р. 

(Gûldeoatidt, R. I I , 265; Воров, г. гѣд. 18(1 г. , H 16, с. 180). 

2) мъст., Екатерипоог. губ., Павлоградск. 
у., ври рч. Бикѣ и р. СамарѢ, въ 50 вер. 
оть у. г., на почтовой дорогѣ изъ Екатери-
нослава въ Таганрога. Наименовано мѣстеч-
юзгъ въ 1846 г. П о свѣд. 1859 г., ч . ж . , 
иалороссіяііг., 4,686 об. и . , 6 8 1 д в о р . , 
церк. прав. , училище, почтов. станція, ба
зары и 4 ярмарки, нзъ которыхъ, но свѣд. 
1859 г., ва бывающую 1-го января товара 
привезено ва 3,500 р . , а продано ва 380 р . ; 
иа 3-1 ведѣ іѣ послѣ Снѣно-Христ . Воскр. 
привезено да 85 ,350 р . , а продано на 3 6 , 7 0 0 
руб.; на 1-й недѣлѣ Пегровск. поста приве
зено в а 2 1 , 8 4 0 р., а продано на 9 ,850 р . ; 
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па 30 авг. привезено на 6,780 р . , а продано 
па 2 ,550 руб. 

(Пав. кн. Екат. г. ва 1864 г., с. 132; Гор. нос. Рос. И в . , 
I I , с. 1G9). 

3) П. Верхняя, село, Екатеринославской 
г. , Славяносерб, у . , при вершинѣ рч. Луган-
чика, въ 56 вер. отъ у. г., влѣво отъ почт, 
дороги изъ Славяносербска въ Бахмутъ и въ 
40 пер. отъ Луганскаго зав. По свѣд. 1859 
г., ч. ж. , великороссіянъ, 2 ,776 об. п. , 338 дв. 
Вдѣсь находится одно изъ важнѣйшихъ мѣсто-
рожденін желѣзныхъ рудъ въ ' Донецком кряжѣ; 
оно состоитъ изъ нѣскоіькихъ тонкихъ пла-
стовъ, простирающихся до 150 саж. въ 
длину и около 70 саж. въ шир., состоящихъ 
изъ сланцеватой желѣзистой глины, проник
нутой бурнымъ желѣзнякомъ, талькояъ и щеб-
неватыиъ кварцемъ. По лабораторнымъ испы-
таніямъ руды содержать отъ 20 до 28°/о чугуна. 
Въ 7 вер. отъ села Петропавловки, на р. 
Крѣпкой, въ дачахъ Земли Войск. Донскаго, 
находится пластъ подобныхъ же рудъ, толщи
ною отъ 3 / 4 до 11/г фута. Оба эти мѣсто-
рожденія разработывалпсь отъ 1797 г. по 
1807 г, и доставили Луганскому заводу ок. 
10 ,000 пуд. руды. 

(В. Ст. Еват. г., с. 103). 

4) П. Нижняя, село, Екатераносл. губ., 
Славяносербск. у.; см. Орѣхово. 

(Г. Ж. 1829, I , 252; Деашдові, IV, S6). 

5) Д. (Еинзелт), деревня, Самарской губ., 
Бузулукскаго у-да, въ 85 вер. отъ у. г-да, 
при р . Мал. Уранѣ . Ч. ж. 1,612 д. об. п. , 
2 2 0 двор. 

6) село, Таврич. г., Бердянск, у . , при рч. 
Токмачкѣ, вправо отъ проселочной дороги 
нзъ г. Бердянска въ г. Орѣховъ, въ 85 вер. 
къ с . -з . отъ у. г. П о свѣд. 1864 г. , ч . ж . , 
малороссіянъ, 3,294 об. п., 490 дв., сельское 
училище, еженедѣльп. базары. 

(Таір. гув. а*д. 1863 г. , N 9 в IT). 

7) П. или Караяшникъ, слобода, Харьков
ской г., Старобѣльскаго у. , при ррч. Евсюгѣ 
и Копеугѣ , вер. въ 60 къ ю.-в. отъ у. г. Заселена 
въ X V I I I в. По свѣд. 1857 г., ч . ж. , мало
руссовъ, 4 ,019 об. п. , 6 0 0 дв., церковь прав., 
4 незначительпяя ярмарки. 

(Он. Харьв. en., V , 359; Паи. п . Харьв. г 1866 г. , с. 183; 
В. Ст. Х-ірьв. г. , отд. II, '93). 

8) село, Харьковской г. , Кунянскаго у. , 
при р . Петропавловкѣ, вер. въ 5 къ с.-в. отъ у. 
г. Переименована такъ въ нынѣшнемъ сто-
лѣтіи изъ хутора Гнилаго, при перенесеніп 
сюда Петропавловской церкви, находившейся 
прежде въ сл. Заоскольской. Д о свѣд. 1857 
г. , ч . ж . , малоруссовъ, 2,196 об. п. , 500 дв., 
4 пезначнтельныя ярмарки. 

(Оа. Харьв. в в . , V , 268; U n . «a. Хари, г. 186t, с. 178). 
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Петропавловская голова; такъ наг 
зывается часть Волховскихъ пороговъ (см. это 
сл.), С.-Петербургской г., отдѣленная 3-верет-
вымъ плесомъ отъ Велецкѳй головы (см. это сл.). 
Здѣсь извилистый фарватеръ, идущій между 
плитными рубами (утесами) и косами, двіаетъ 
плаваиіе очень опаснымъ. 

Петропавловская муж. пустынь, Р я 
занской г., Раненбурскаго у. , въ 3 в. отъ 
у. г-да, по Рижскому почтов. тракту, при р. 
Московой Р я сѣ . Основана въ 1712 г. при 
митрополитѣ Рязапскомъ Стефанѣ , иждивені-
емъ князя А . Д . Меньшикова, которому при-
надлежалъ тогда г-дъ Раненбургъ и окружныя 
земли. Въ пустыни 3 церкви, изъ нихъ со
борная во имя ап. Петра и Павла. Пустынь 
имѣетъ каменную ограду; внѣ ограды, нахо
дится монастырская гостинница. Настоятель
ство здѣсь строительское. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. Т , с. 368; Воздвжжевсвіі, Ист. Обоз. 
Разе*. Іёрар., С. tST,'Матер, да* Стат.; 1841 г., отд. I , с. 129-, 
Ратшвві, Моа. а церв,, с. 463; Баравоваіь, Резан, г., с. 369). 

Петропавловская (Красная), слобода, 
Казанской губ., Чистопольскаго у-да, въ 54 
вер. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Шелемѣ . 
Ч . ж. 1,645 д. об. п., 257 дв., церковь. 

Петропавловская станица, 1-й бри
гады, 1-го Лабинскаго полка, въ 191 в. отъ 
Ставрополя, при р. Чамлыкѣ. Ч . ж. 1,856 
д. об. п. , 259 дв. , прав, молитв, домъ. 

Петропавловская Борщаговка, 
село, Кіевской губ. и у-да, въ 12 вер. отъ 
Кіева, по старой почтовой дорогѣ въ м. Бѣло-
городку, прнр.Борщаговкѣ . Ч . ж. 680 д. об. п. , 
100 дв., церк. во имя преп. Симеона Столпника, 
основ, въ 1755 г. Село это прежде принадле
жало Петропавловскому бывшему греческому 
монастырю; жители села были обязаны воздѣ-
лывать овощи (для борща) для монаховъ. 
Въ 4 вер. отъ Петропавловской Борщаговки 
лежитъ Братская Борщаговка, составлявшая 
собственность Братскаго монастыря; въ ней 
теперь находится хуторъ, пасѣка, лѣтній дво-
рецъ Кіевской Духовной Акадёаіи. Въ церкви 
села Братской Борщаговкп замѣчательна чу
дотворная икона Божіей Матери, древней гре
ческой живописи, на цоклоненіе которой сте
кается много богомольцевъ. Ч . ж. 293 д. об. 
п . , 36 двор. 

(Похвдевачъ, Свазавіѳ о васедев. «гвста. Кісі. губ., с. 17). 

Петропавловске монастыри: 
1) муж. монаст. въКіевѣ , на Подол  ѣ .  Мопаст. 

основ, вь 1 6 4 0 . г. доминиканцами и назывался 
тогда Николае вскнмъ; въ 1648 г. его раззорнли 

запорожцы, а въ 1693 г. онъ былъ возобно
влен ъ ивокомъ Варлаамомъ и названъ Петро-
павловекимъ. Въ 1786 г. монастырь упразд
н е н а въ 1787 г. въ него переведены инокп 
Екатериненскаю Греческаго мон. (см. это сл.); 
въ 1826 г. иноки опять переведены в* Гре-
ческій монастырь; въ 1829 г. учреждена адѣсь 
семинарія. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV, о. 520 (св. Кіеаоцетроіаадовс.); 
Завреіскдв, Лѣт. в опас. Кіева, ч. I , с. 186). 

2) жепсв. общежит. мои., Орловской г., въ у. 
г-дѣ Вряискѣ. Онъ до 1836 г. былъ мужскимъ, по 
переводѣ же иноковъ въ Елець, въ Троицкій 
мон., здѣсь учреждеиъ общежительный жен. 
монастырь. Пегропав. мон, существовала въ 
Х Ш вѣкѣ; въ это время здѣсь бялъ по-
гребеаъ князь Олегъ Романович* Чернигов-
скійі и БрянскШ. Въ конастырѣ 2 церкви; 
соборная во имя апостоловъ Петра и Павла 
построена Соловыми, по грамотѣ митрополита 
Рязанскаго Стефана Яворскаго. До изданія 
штатовъ монастырь имѣлъ во владѣпіп 1,423 
душ. крестьянъ. Нынѣ монастырю принадле
жите 176 дес. земли и капиталь въ 15 ,000 
руб. сер. 

(Истор. Рое. Іерар., ч. I l l , с. Ш-, Натер, дда Стат. 1841 г . , 
отд. I , с. 180; Ратшвві, Иов. • церв., е. 430; В. Ст. Ордовс. 
г., с. 1*4). 

3) муж. зашт. мон., Орловской г., при у. г-дѣ 
Мценскѣ , на дѣв. бер. р. Зуоіи. До 1694 г. 
монастырь находился внутри самаго города, 
тамъ гдѣ теперь стоить храмъ Петра и Павла 
(приходская церковь); въ этомъ году, за не-
удобностію мѣстоположенія, перенесенъ на 
свое настоящее мѣсто. Въ немъ 2 церкви, соб. 
Петра и Павла. Монастырь управляется архи
мандритами, которые вмѣстѣ съ тѣмъ и рек
торы Орловской семинаріи. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, с. 132; Рдтшввъ, мое. в церв., 
е. 428). 

4) муж. 3 кл, мон., Пензенской г., въ у. г-дѣ 
Саравскѣ. Основ, по грамотѣ патріарха Адріана 
въ 1684 г. Въ полов. Х Ѵ П І в . вънего переведенъ 
упраздненный Ильнпскій мон., почему онъ до 
1775, г. назывался также Ильинскимъ. Здѣсь 
2 церкви, соб. во имя А п . Петра и Павла 
основ, въ 1787 г. Въ 2-этажном* храмѣ 
Воздвпженія Креста замѣчательва икона Бого
родицы въ богатой ризѣ; она дрсвнято письма. 
Находится подъ управленіехъ архнмандритовъ 
съ 1797 г. 

(Истор. Рос. Іера»., ч. V, е. И Ь Ратша»*, Moi. в церв., 
с. 434; нажата, вв. Иевзевс г . ва 1864 г., с. 94). 

5) П.-КраешнумсігіІ яов., упразд., жаходаіся 
въ Харьковской*^ * ь 3 в. отъ Краснокутска, * » -
штатнаго г-да Богодуховскаго у-да, в» врав. 
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бер. p . Мерла, въ округѣ поселеній Черкас-
екаго Ахтирскаго полка. Построен* былъ около 
1675 г. выходцем* изъ-sa Днѣпра, полковни-
кохь Иваном* Штепою. Главный храмъ былъ 
во имя св. Петра и Павла, а другой, тра
пезный, въ честь Рождества Богородицы; оба 
деревянные. Монастырь былъ отрнжденъ де
ревянно» оградою. Упразднен* въ 1786 г., 
и за тъяъ Петропавловска храмъ, съ ико
ностасом* превосходной иконописи, перенесен* 
въ Краснохутскъ, гдѣ находится въ цѣдости 
н поннпъч Монастырю принадлежало, в* 
разных* пустошах*, 2,703 дес. земли, въ томъ 
чиетЬ 650 дес. лѣсу. 

(Orme. Харнгав. e i . , I , с. 283; Харьвов. туб. а і д . , 1837 t . , 
N 13, с. 386). 

6) Л. Бушырскгй муж. 2 кл. ион., Чернигов, 
г., Гяуховскаго у. , въ 27 в. от* у. г-да, на бер. р. 
Клевеви. О времени основанія его свѣдѣній 
нѣт*. Въ нем* 3 .церкви, изъ конхъ собор* 
во имя А п . Петра и Павла построен* въ 
кондѣ X V I I в. С в . Дамитріежъ Ростовским*, 
бывшим* здѣсь игуменом*. Въ 3 в. отъ оби
тели находится приписная къ монастырю Нико
лаевская пустынь, в* которой св. Димитрій 
пи-ал* Чети-Минеи. Н а мѣстѣ, гдѣнаходилась 
его келья, стоить крест*; тут* же есть колодезь, 
выкопанным самим* святителем*. Съ 1744 г. 
ион. управляется архимандритами. При монас
тырь* ярмарка 29 іюня. В * подмонастырной 
слободѣ 14 д. об. п., 8 дв. 

(Ясюр. Рос. Іерар., ч. III, с. 462, 696) Матер, дда Стат., 
1811 г., отд. I , «. 24, I^iuma-i, Moi . і дера., с. 338, 342). 

7) муж. запітат. монасг., Ярославской г., 
Ростовекаго у., в* 3 в. отъ у. г-да, на бер. оз. 
Ыеро. Монастырь основан* въ X I I I в. царе
вичем* Ордынским* Петром*, племя нникомъ 
Батыя, прнняшаиз'ъ хрнстіаиство отъ Кирилла, 
епископа Ростовекаго, быьшаго въ то время 
в* Ордѣ . Царевич*, купив* землю у Ростов
екаго князя Бориса Васильевича, основал* 
монастырь, и, овдовъвъ, принял* здѣсь ино
чество; он* умеръ въ 1253 г. Нынѣ въ мо
настыре 2 церкви, изъ ыпхь соборная, во 
имя А н . Петра и Павла, построена въ 1684 
г.; въ ней подъ спудом* почивают* нощи 
царевича Петра. Земли принадлежит* обители 
157 десят. Управленіе строительское. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, е. 334—S36] Матер, дда Стат., 
1811 г.. отд. I , с. 136; Ратшап, Моа. в мери, о. 333; Дреаі. 
С а п . Potioia, с. «7—73; Путеаод. DO Иросдаі. губ., стр. 
3u«t—S12; Ipuioai, Истор. Стат. Оба. Яросд. эпарі., с. 68—70; 
(patata i-iTonack Иетроасваго Ростоасві» аоа. c i «вдов», 
СПб., азд. 1838 г . ) . 

ПѳсрОІіаВЛОВСВІв золотые пріиски : 
1) золотев - иріисвъ, Пермской губ., Вер

хотурскаго у-да, въ 18 вер. отъ Пижнета-

гидьеваго завода и въ 4 вер. от* с. Вос-
кресепскаго, въ верховьях*, р . Иссы, въ 7 0 
саж. отъ лѣваго берега; открыт* в* 1830 г. 
Дл. его 350 саж., -шир. отъ 1 0 — 8 0 саж., 
толщ, отъ I 1/« до 5 арш. Породы пріиека: 
охристый тальковый сланецъ, разрушенный 
гранитъ, серпентин*, кварц* и магнитный же
лезняк*. Съ 1830 г. по 1840 г. далъ золота 
20 пуд. 30Ѵя Фунт. Въ 1839 г. найден* 
здѣеь самородок* в* 3 фун. 72 золоти. 

СГор. Жур., 1846 г., ч. III , С. 211). 

2) золотой промысел*, Пермской губ., Вер
хотурскаго у-да', въ 9 вер. къ ю.-в. отъ 
Турьиискахъ рудниковъ, открыть въ 1829 
году по рѣчкѣ Лесчажѣ (см. это сл:). Пески, 
залегающіе на глубине отъ 2 1 /* арш. до 
21/» саж., занимаютъ пространство въ 3 в. 
дл. и 1 5 — 3 0 саж. шир., бываютъ красные, 
желтые и рѣдко зеленые, по составу весьма 
измѣняются, принимая въ себѣ гальки, сос
тояния большею частію изъ діабаза и кварца, 
или переходя в* глину. Съ 1829 г. по 1835 
г. промыселъ этотъ доставидъ 195 пуд. 2 фун. 
4 4 золоти, чпетаго золота; среднее содержа-
ніе простиралось въ первый годъ свыше 16 
золоти., а потом* 1 — I1/» золотя, во 100 
пуд. руды. Богатѣйшіе пески занимали сре-
дппу всей золотоносной полосы. 

(Г. Ж., 1836 г. , ч. III , 562-372; 1839 г., I I , 2Û8). 

П е т р о п а в л о в с к а желѣзодѣлательвый 
завод*, Вйтской губ.; см. Песковекій. 

Петропавловск!*! ыедѣйсгвующій ка
зенный желѣзный и мѣдиплавильный заводъ, 
Пермской губ., Верхотурскаго у-да, Богослов-
скаго округа^ въ 187 вер. отъ уезд, г-да и 
72 в. отъ Богоеловска, при впаденіи рч. Ки-
лоагк въ Вагранъ. Заводъ основанъ куп. П о -
ходяшинымъ въ 1757 г. и пущенъ въ дѣй-
сгвіе въ 1760 г . ; въ 1791 г. онъ куплен* 
казною, а въ 1827 г. по бѣдности руды дѣй-
ствіе его остановлено. Въ 1766 г. на заводѣ 
выплавлялось чугуна 49,325 пуд. и выдѣлы-
валось сортоваго желѣза 1,371 п . ; въ 1782 
г. выплавки чугуна не было, а сортоваго же
леза выділано 17,165 п. 

CPal'as, voy., I I I , 283, 2*0; Hermann, Beschreib, d. Ural. 
Egagebürge«, I , 364; Moaeu, Перас. г., ч. I I , С. 162; Baer and 
Helmereen, Beiträge, В. V, s. 65; В. VI , a. 132t CJoanoai, Ист. 
об. Саб., I I , 380; Hermann, Ural, I I , 81). 

ПетрОПавЛОВСВІЙ (Горькая) рыбный 
промыселъ (ватага), Бакинской г., Ленкоран-
скаго у. , на сев. берегу Кизилъ-агачскаго зал., 
принадлежит* къ числу Сальяпскнхъ промы
слов*. На немъ въ періодъ 1849—1855 год. 
(7 лѣтъ) помайно бѣлугъ 4,131, осетров* 
4,687, шипов* 518, севрюг* 21,025, сомов* 
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1 5 , 9 0 2 . Добыто въ это же время и икры-
3,192 пудъ, клею краснаго 70 п. и сомовь-
яго 6 2 . 

(Изсдѣдоі. о оостоааіа рыбодоі. n Россіі т. V, см. табд.). 

Петропавловское: i ) (Дурыманы) село, 
Вятской губ., Сарапульскаго у., въ 162 вер. 
отъ у. г-да, при р. Черной. Ч . ж. 1,247 д. 
об. п. , 156 дв. , 2 церкви, базары по воскре-
ееньямъ, 2 ярмарки: 29 іюня и 8 ноября, 
на которыя въ 1856 г. привезено на 12,020 
руб., продано на 4 ,830 руб. 

СПаиатв. вв. Вате, г., ва 1857 г., с. 437). 

2) П., иначе Хотня, Баклаушъ, село, 
Казанской г. и у. , въ 85 вер. отъ Казани, 
при р. Бавлаушкѣ. Ч . ж. 444 д. об. п. , 45 
дв., церковь и винокуренный зав. (Перцовыхъ), 
на коемъ въ 1862 — 63 г. выкурено 4 5 , 2 5 3 
вед. алкооля изъ 114,097 пуд. ржаной и 3,834 
овсяной муки. Базары по вторнивамъ. 

3) П. Нижнее (Верхнеапостольское), село, 
Пермской г., Шадринскаго у. , въ 95 вер. оть 
у. г-да, по Челябинскому тракту, прп р. Течѣ . 
Ч . ' ж. 2,087 д. об. п. , 189 двор. 

4) село, тон же губерніи и того же у-да, 
при р. Шутихѣ . Ч . ж. 1,713 д. об. п. , 210 дв. 

5) П., иначе Татарское, село, той жег-іи 
и того же у-да, въ 46 в. отъ у. г-да, при 

. р . Барневкѣ. Ч . ж. 2,516 д. об. п. , 319 дв. 
6) село, Самарской г.; см. Суходолъ. 

7) П., иначе Куликовка, Вязовый Елючъ, 
село, Саратовской г., Волгскаго у., въ 30 в. 
отъ у. г-да, при р. Вязовомъ ключѣ. Ч . ж. 
1,670 д. об. п. , 201 дв. 

8) сельцо, Тульской г., Ефремовскаго у . ; 
см. Криволучъе Нижнее. 

ПетропавЛОВСКЪ, заштатный г-дъ и 
бывшая крѣпость, Тобольской губ., Ишимскаго 
окр., подъ 5 4 ° 5 3 ' с. ш. и 8 6 ° 3 7 ' в. д . , въ 
564 вер. отъ Тобольска, на прав, берегу р . 
йшима, близъ границы обл. Сибирскихъ Кир-
гнзовъ. Петропавловская крѣпость основана 
въ 1752 г., при устройствѣ Ишимской линіи, 
и съ окончаніемъ линіи сдѣлалась ея главн. 
пунктомъ и оружейнымъ складомъ. Крѣпость 
была окружена земля ннмъ валомъ и двойнымъ 
палнеадомъ и превосходила размѣры другихъ 
крѣпостей линіи вдвое. Торговля съ СОСЕД
НИМИ киргизами началась въ П . уже сь 
1759 г.. но зваченіе пріобрѣла эта торговля 
не ранѣе 1766 г. Въ 1807 г. П . получилъ 
названіе г-да, в ъ 1 8 2 4 г . сдѣлавъ окружаымъ 
г-мъ Омской обл., но въ 1839 г., съ упразд-
вевіемъ-этой области, оставленъ заштатнымъ. 

Въ 1771 Т . , при посѣщѳніи Фалька, П . кре
пость нмѣла уже 914 ж. об*, п., къ 1835 г. 
число жит. въ П . возрасло до 4 , 7 5 0 . Нынѣ , 
по свѣд. 1865 г., число жит. въ П . прости
рается до 7 ,845 д. об. п. (4 ,377 м. п.), пзъ 
коихъ городскихъ сосдовій : купцовъ 1,518, 
мѣщанъ 1,698. Неправославпыхъ: магомстанъ 
3,269, евреевъ 109, католиковъ 4 6 . Городъ, 
со времени пожаровъ 1849 г., истребпвшихъ 
значительную его часть, хорошо отстроенъ. 
Домовъ 1,390 (110 кам.), лавокъ 339 (124 
кам). Гостиный дворъ не соотвѣтствуетъ раз-
мѣранъ торговли и потому здѣсь строится новый. 
Церквей 3 каменныхъ, мечетей 4, тоже ка-
меішыхъ. Видъ П . довольно Крася въ. Кре
пость, существующая н донынѣ, ноотроена на 
самомъ возвышенномъ' мѣстѣ и имѣетъ видъ 
неправильная полукруга, обращениаго среди
ною къ з . , гдѣ и оканчивается крутымъ бе-
регомъ рѣки, вмѣющимъ 100 ф. выс. Соб
ственно же г-дъ расположенъ передъ крѣиостью 
и крѣпостною церковью на луговой части пр. 
берега Ишпма. Тугъ мѣсто низкое, омывае
мое съ одной стороны рѣкою и страдавшее 
отъ наиодненій 1824 и 1847 годовъ. Такъ 
какъ виослѣдствіи было "разрешено жителянъ 
селиться на горѣ близъ таможни, то въ на
стоящее время здѣсь паходятся лучгаія здапія 
г-да. Городъ занимаетъ 7 0 0 дес.; земли город
ской 9,968 дес. Г-дъ имѣетъ 2 площади, 14 
улицъ и 11 переулковъ. Улицы прямы, но не
широки и невымощены. Н а Иш. лѣтомъ уста
навливается деревянный сплавной мостъ. Го
родской дох. въ 1865 простирался до 10 ,200 р . , 
тородскія строенія оценивались приблизительно 
въ 400 т. р . П . имѣетъ ' большое торговое 
значеніе для всей Западной Сибири, такъ какъ 
черезъ посредство этого г-да производится об
ширная торговля не только съ киргизами, но 
съ средне-азійскими городами Ташкентомъ и 
Бухарою. Торговля эта нмѣетъ преимущест
венно мѣновой характеръ. Черезъ Петропав
ловскую таможню (1-го класса) въ 5-ти-лѣтіе 
1 8 5 6 — 6 0 годовъ отпускалось русскихъ това
ровъ средн. числомъ ежегодно на 1,567,447 р. , 
а въ 5-ти-лѣтіе 1 8 6 1 — 6 5 гг. на 1,479,591 р. 
Главпыя статьи отпуска были: бумажвыя тьгаин 
и издѣлія (въ 1-е пятилѣтіе на 1,055,461 р . , 
во 2-е на 924,711 р. ежегодно), кожи (въ 
1-е пятнлѣтіе на 2 0 8 , 8 3 2 р., во 2-е на 
175,920 р. ежегодно), сукна и шерстян. ткани 
(въ 1-е иятилѣтіе ва 71 ,322 р . , во 2-е на 
89,668 р. ежегодно), хлѣбъ (въ 1-е питилітіе 
на 49,466 р. , во 2-е на 4 9 , 6 7 3 р.), метана 
и металличеекія издѣлія (въ 1-е шггиѣтіе на 
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3 7 , 4 1 4 р . , во 2-е ва 4 1 , 8 9 1 р . ) , краски (въ 
1- е в т и і в г і е на 17,644 р. , во 2-е на 8 5 , 9 8 0 р.), 
сахаря, (въ 1-е пятилѣтіе на 15,376 р . , во 
2- е н а 2 2 , 9 4 5 р.) . С ъ 1 8 6 5 г. значительныяъ 
яредмегожъ отпуска явиіись водки и вина (ва 
30,966 р.) . Привозъ азіатскихъ товаровъ въ 
ІЗ-ти-дѣтіе 1 8 5 6 — 6 0 простирался средн. чнсл. 
ежегодно на сумму 2 , 5 6 0 , 0 7 0 р . , а въ 5-ти-лзтіе 
1 8 6 1 — 6 5 г. на 2 ,354,030 р ; Главный статьи 
привоза я пригона были: скоть (въ 1-е пяти-
д і т і е ва 1 ,274,834 р. , во 2-е на 1,244,272 р. 
ежегод.), кохн(въ 1-е пятнлѣтіе ва 4 0 7 , 0 1 2 р. , 
во 2-е иа 3 0 5 , 2 3 2 р. ежегодно), бумажныя 
яздѣлія я бумажн. нряжа (въ 1-е пятилѣтіе на 
315,786 р . , во 2-е на 1 8 8 , 9 6 1 р . ) , мягкая 
рухлядь (въ 1-е пятилѣтіе на 158,022 р . , 
во 2-е на 198,595 р . ) , чай (въ 1-е пятиле
тие- на 2 4 , 4 8 6 р. , во 2-е на 7 7 , 3 0 0 р.) , фрукты 
( в * 1-е. аятнлѣтіе на 5 7 , 1 5 5 р . , во 2-е на 
4 0 , 6 0 4 р.), хлоюкъ (въ 1-е пягилѣтіе на 
4 1 , 0 1 0 р. , во 2-е на 36,560 р . ) , шерсть (въ 
1-е длтві. на 27 ,031 р . , во 2-е н а 3 6 , 8 2 3 р ) . 
В ь 1863 г. было выдано торговыхъ свидѣ-
теіьствъ 184 (два 1-й, три 2-й, а остальные 
3- й гнльдіи). Заводская деятельность П. до-
вольно ан&чвтельна. Въ 1865 г. было 26 за
водов* (9 салотооенныхъ, 2 ыыловаренпыхъ, 
7 кожевенныхъ, 1 клееваренный, 1 маслобой
ный, 6 кярпичвыхъ). Ремесленниковъ вътоиъ 
же году было 604 (217 ластер.), въ томъ 
іхслѣ S3 плотника, 61 каиеныцикъ, 33 ко-
жевевввка, 41 хузведъ. 

(ïalk, В . , I , ÎS5-, Trie», в., р. 59-, Забдовсііі, Зешеоп., с. 
let; Деву, Оревб. г., Г И ; Сперааскаго, об. Свб., I t , 73; Сдовцова, 
icr . Ca«., И, 35«, 4»8, 409; в . Boss В. )1,1(;Гагеме)стера, 
ст. об. Сші., П, 18«, 125, 142, SS«, Заваіошвіъ, с. 178; Ж. M. 
I . i . f i a , Xttl, 11, Вам. tu. To«, г. 18(4, стр. 103). 

Петр О д Э Д В Ж Ш С в Ъ нлн Дшропавловскій 
по>ргкь, окружный портов, г-дъ Приморск. обл. 

I. Г-дъ, в а воіуос-вѣ Каичагкѣ , па вост. 
берегу Авачннской губы, подъ 53° с. ш. и 
176*24' в . д. Петропавловекій острогъ осно-
ваяъ въ 1740 г. в нріобрѣлъ значепіе вел Ед
ет nie воложевія своего ва берегу прекраснаго 
іалнва Авача, отдѣльнал губа котораго, извест
ная водь ииевемъ Петропавловской, им-ѣетъ 
веѣ свойства превосходной гавани. Гавань 
эта, извістная прежде подъ лмспемъ Ыіакн-
яой губы, получила названіе Петропавловской 
от ь зввовавдіихъ въ ней двухъ пакетъ-ботовъ 
Петра н Павла. Гавань образуется Сигвальн. 
долуос-хъ влн горою, простирающ. отъ матераго 
берега кън>. на. 600 саж. в узкою, низменною 
сошкою, выходящею оть матераго же берега, 
почты ва ередиву бухты, къ с.-з. в а 2 5 0 саж. , 
иредставллл твмъ одну изъ удобней шихъ въ 
свѣті гавалей для звиоввн в исоравлевія 

судовъ. Кошкою губа делится почти пополанъ 
на внутреннюю и внѣщнюкц глубина отъ 5 
до 8 саж., грунтъ илъ. Входъ во внутреннюю 
гавань находится между оконечностью кошки п 
гористымъ Сигнальнымъ нодуостровомъ; ширина 
его до 40 саж., глубина отъ 7 до 9 саж. 
Губа имѣетъ въ окружности до 1 вер. 300 
саж. При углубленіи губы находится городъ. 
Городъ нынѣ состоять изъ небольшаго числа 
хижннъ, построениыхъ на пологомъ скатѣ горъ 
къ гавани и содержитъ не более 530 ж. об. 
п. П . въ 1854 г., защищаемый 920 челов., 
геройски выдержалъ аттаку союзной англо
французской эскадры адм. Прайса и Де-Пуанта; 
аттака эта кончилась отбитіемъ высадки со
юзников^ цонесшихъ потерю въ 400 чел. убн-
гыхъ и раненыхъ, и удаленіемъ эскадры. Въ 
1855 г. Петроп. порть, въ ожиданіи новаго 
нападенія союзниковъ, былъ снять п перене-
сень на устье Амура. По окончанін войны, 
съ упроченіемъ нашего владычества въ За-
амурской части, а также съ уступкою Ш в . -
Американскимъ Штатамъ Русской Америки, . П . 
утратилъ свое стратегическое и всегда мало
важное торговое значеніе, и удержалъ за со
бою только нѣкоторое административное зна-
чепіе по унравлеиію Камчатскимъ округомъ. 

I I . Округъ; см. Камчатка. 
(Cook, Toy., Ill , 283, 814; Billinga В. , ». 338; Leïsope, voy., p 

5; Крашевввввковъ, on. Kaan., 1, 36; Годомвѵ», аут. 18Г7, I , . 
233; Krusenatern, В. I , 238, I I , ill; Коцебу, вут. Ш, 336; Са
рычевъ, аут., I , 164; Латке, пут. отд. нор., с. 240; Свб. В. 
1819, I I , 129, 320, 1824, IV, 333; Ст. об. Саб. 1810, стр. 360; 
ЗабюіскШ, геогр., V, 121; ааыовсгііі, геогр., I I , 242-, Cochrane, 
тоу.. И, 3; Сдовцова, вот. об. Свб. II , 129, 238 , 320; Гагенев-
стера, ст. об. Свб. , I I , 691; Наркоаі, Русс, ва Вост. ок., с. 18, 
33; Воітъ, Камчатка в ев обвтатедв, С.-Об., 1855; Будычовъ, 
пут. с. 125; Troneon Toy. of Barrocouta p. 91; Heine R. HI, 
160; M. сб. 18C0, <••., c. 23 • маі, с. 25; Findlay a directory 
for the navigation of the Pacific Ос. , I , S98—602; Kittlitz. B . 
I , 306). 

Петрушина коса, на Азовскомъ море, 
близъ Таганрога. Эта коса есть первая вда
ющаяся въ море к ъ з . отъ мыса, накоторомъ 
построенъ Таганрога. Видимая часть косы не
велика, но отъ нея идетъ острымъ угломъ къ 
ю. верстъ на 9 отмель, которая по з. сторону 
косы, сблизившись съберегомъ до 2'/а верстъ 
прогіівъ хутора Бенардаки, соединяется потомъ 
съ отмелью, идущею отъ Золотой и Ввглиц-
кой. Зданія упраздненная Тагаирогскаго ка-
ра.ігяна служатъ восточн. предѣлонъ Петру-
шиной отмели, имеющей до З1/» верстъ шир. 

(Будвгдевъ, морс, оутев., I , 18; Суховивма, Лоц. Ааовс. м. . . 
с. (0; С±в. пч. 1857, И 439). 

Пѳтрушино, село, Тульской губ., Е п и -
фанскаго у-да, въ 29 вер. отъ Епифани, при 
р. Плочке. Ч . ж. 1,654 д. об. п. , 194 дв. 

Пбтрякоа, дер., Симбирской г. , Курмыш-
скаго у . , въ 62 в. оть у. г-да, при р . Пет-
раксЬ. Ч . ж. 2 ,689 д. об. п. , 342 дв. , 4 мечети. 
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І І Ѳ Х Ѳ Д Ь С К а я каменоломня, Лифляндской) 
губ., на остр. Эзелѣ, верстахъ въ ,7 къ сѣ-,. 
веру отъ г. Аренсбурга, наибольшая камено
ломня острова. Здѣсь добывается твердый 
кристаллически! известнякъ бѣло-сѣроватаго 
или желтоватаго цвѣта, составляющей весьма 
хорошій строительный матеріалъ и вывозимый 
въ Ригу и др. мѣста; онъ, вмѣстѣ съ болѣе 
мягкимъ известняком* каменол. Куйго, упо
требляемым* и на скульптурный работы, из
вестен* подъ именем* Аренсбургскаго камня 
и принадлежптъ къ верхне-эзельскому этажу 
верхнесилурійской форзіаціи, соответствую
щему людлоускозіу этажу в* Англіи. 

С В . с т . обозр. Л В Ф Д . г . , с. 4 ' 2 Ь Г г . Schmidt, B Ï Archiv f . d . 
Naturk. b i v - , E h e t - n . Kurlands, S e r . I , B d . II , c. 172 * 173; 
General-Karte der Oeteeeprov. v . 0 . G . H ü c k e r , 1846 г . ) . 

-Пехра (Покровское), село, Московской г. 
и у . , въ 14 в. отъ Москвы, при р . Пехоркѣ . 
Ч . ж. 463 д. об. п . , 45 дв. , шелковая фаб. 
(Сергѣева), на которой в* 1862 г. выдѣлано 
поплину 35 т. арш. -и гродепаііелю 20 тыс. 
арш. на 41 т. р . , при 78 рабочих*. 

Пехтоница, порог* на р. Мехренге, 
на границе Хол.могорскаго и Шенкурекаго у., 
Архангельской губ.; состоитъ из* мелких* 
камней, разбросанных* на пространстве око
ло 120 саж.; глубина на пороге въ малую 
воду до 1 арш. и менее; теченіе быстрое. 

( П а н . к н . А р х а в т . г. на 1864 г . , отд. 1, с . 157). 

Пѳчакъ, мыс*, составляет* ю. оконеч
ность о-ва Соловецкаго — сазіаго болыпаго 
въ группе Соловецких* о-вовъ, въ Онежскомъ 
зал. Белаго м., Архангельской г., Онежскаго 
у. Печакъ образуетъ утесъ до 4 саж. выс; 
подъ этимъ утесомъ гора до 140 фут. надъ 
моремъ; она отделяется отъ прочих* разло
гом*, по направленію къ ю.-в. и с.-з. 

СРепаеве, Гвдр., ч. ^ с. 265). 

ПечоНГСКІИ погосгь, Архангельской г., 
Кемскаго у-да, въ 776 вер. отъ Келй и 
въ 250 вер. отъ Колы, недалеко отъ Швед
ской границы, при рекѣ Печенге, прнтовЬ 
Севернаго океана. Ч . ж. П О д. об. и., 12 
дв. (см. сп. насел, местъ Арханг. г., стр. 2">). 
Местность Печенги сделалась известною ког
да Трифонъ Чудотворецъ основалъ здесь мо
настырь св. Троицы въ 1533 г.; шведы бы
ли недовольны таким* соседством* и несколь
ко раз* хотели его уничтожить, что наконец* 
и исполнили въ 1589 г. Послѣ этого монас
тырь былъ переведенъ въ Колу (см. это ст.). 
Ныне ва мѣсте монастыря осталась церковь, 
которая служить мѣстомъ богомолья окруж-
ныхъ жителей. 

(Ноачаао», On. Аріав. г., с. 240—233! Иотор. Рос. Іер., 
ч. IV, с. 57»—583, Лвтве, 4-вратв. пут., ч. I I , с. ЗЗі nyuita-
pe і> , Ары*, f., е. 41 s Ратшав*, H o i . • церв., о. I t ) . 

ПѳЧѲНѣги, слобода, Харковск. г., Вол-
чанск. у.; см. Лово-Бѣлгородъ. 

Печсѳра (Печора, Peczara), мѣстечко, 
Подольской г., Брацлавскаго у., въ 16 в. 
отъ у. г-да, при р. Буге. Ч . ж, 2,056 д. об. 
п . , 250 дв. , правосл. церковь, католическій 
кбстелъ, еврейс. синагога, евр. молитвенная 
школа, двѣ водяныя мельницы. Черезъ двѣ 
недѣли по воскресеньямъ бываютъ торги. М е с -
течкомъ значилось еще во время Польскаго 
владычества. 

CRalinsky, Staroz. Polsk. , I I , 1364; Гор. н о с , ч . IV, с . 98). 

ПечерНИВИ, село, Рязанской г., Мпхай-
ловскаго у , въ 18 в. отъ у. г-да, при р. 
Кердѣ, по Пронской большой дорогѣ. Ч . ж. 
1,850 д. об. п., 200 дв. При Петрѣ I въ 
X V I I в. Печерники были возведены яа степень 
города, въ видахъ стратегических*; в* 1719 
г-дъ вошел* въ составь Михайловскаго у., какъ 
заштатпый, а въ 1778 году обращен* въ 
село. О селе упоминается еще при Іоанне 
Грозпомг., по случаю непріятельскаго на него 
нападеиія. 

СЖ. М. В . Д . 1832 г . , т . VI , N 4, с . 20; Б а р а н о в п ч г , Г я з а в . 
г у б . , с т р . 514). 

Печерншсовекіѳ в ы с е л к и , село, 
Рязанской г., Михайловскаго у. , въ 11 в. отъ 
у. г-да, при р. Локнѣ , по Пронской большой 
дороге. Ч . ж. 1,658 д. об.' п. , 187 дв. 

П е ч е р с к а я или Кіевопечерская лавра 
ц крЬпость составляют* особую часть въ 
южн. концЬ г-да Кіева и расположены на 
высокой горв нрав. бер. Днепра, гдѣ оспо-
ваніе колокольни въ лавре достигаегъ абсол. 
высоты 607 фуг. , следовательно яадъ поверх
ностью р. Днепра (абсол. выс. 288 фут.) воз
вышается на 319 фут. Мѣсто, занимаемое кре
постью, въ древности представляло почти дикую 
пустыню и, по свидетельству Нестора, бе бо 
ту л е с * велик*; до Х Ѵ І П стол, здесь нахо
дились только Печерскій и Пустынно-Нико
лаевски! монастыри; во времена Владиміра на
ходилось па месте крепости также с-цо Б е 
рестове, отъ коего .и понынѣ внутри кре
пости сохранилась церковь св. Спаса. Первое 
основаніе крѣпости положили Украинскіе ка
заки, когда, по случаю опасности отъ турокъ, 
кн. Черкасскій приказал* в ъ 1 6 7 9 г. возвесть 
около Печерской лавры земляной вал*. Имп. 
Петр* I заложил* здѣсь по собственному 
своему плану въ 1706 г. новую крепость, 
оконченную вь 1716 г. ; первым* комендан
том* ея былъ полковник* Геренкъ'. Въ 1720 
г. крЕрость была возобновлена. Въ 1830 г., 
пра императоре НяколаЬ I, начата построй
кою новая, обширная Печерская крѣпость, 
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неоконченная вполне в до с и х * поръ. Внутри 
кріпости, кромѣ частных* домовъ, располо
женных* несколькими улицами въс. -в . части, 
ваходитсяійгчерекля лавра, бывшій Пустынно-
Ншолаевскій монастырь, обращенный въ во
енный соборъ, церковь св . Николая Олупа, 
церковь св. Ольги, постр. въ 1837 . г . , древ
няя церковь св. Спаса, бывшая въ с. Вере- , 
стопѣ, казармы, состоящія изъ 2 громадных* 
длинных* кориусовъ в* 2 этажа, * арсенал*, 
заложенный в* 1784 г., на мѣстѣ бывшаго 
х е н . Флоровскаго монастыря,' переведённаго 
на Подол*. Нечерская лавра, огражденная со 
всѣх* сторонъкаменною, довольно толстою и вы
сокою с т і н о ю , раеположепа отчасти па самой 
ю рѣ и отчасти по всему ея ззпадн. отклону. 
Она разделяется на 4 части или отдѣльные 
монастыри, пастоятели которых* подчинены 
Лаврскому архимандриту (митрополит*). Изъ 
этих* частей; собственно Лавра или Новый 
монастырь лежит* на г о р і ; рядом* съ ним* 
яря віодѣ во святая ворота находится Боль
ничный монастырь; въ 91 саж. къ вост. отъ 
южя. дверей Успенскаго собора расположенъ 
монастырь Ближнихъ пещеръ, и въ 201 саж. 
гь ю.-в. от* тѣх* же дверей собора лежит* 
монастырь Далъиихъ пещеръ или Ветхій. 
Как* Влпжнія, так* и Дальнія пещеры рас
положены на скаті горы л отдѣлены друг* 
от* друга оврагом*; съ главным* Успенским* 
соборомъ, а также я между собою, онѣ соединя
ются крытыми деревянными галлереями, служа
щими главным* и, должно быть, весьма выгод
н а я * пунктом* для нищей братіи. Основателем* 
лавры почитается Препг. Антоній, уроженец* 
* . Любеча Черниговской губ., который 2 раза 
жил* в » Аеонскоя св. Г о р * и по внушенію 
іігуііепа уходил* в* Россію для основавія мо
настырей. В * первый приход* свой, Е * 1013 г., 
пройдя много uf icr* , опъ нашел* около Юева 
к* горѣ пещеру и поселился въ ней, ища уеди
нения, н о в ь елідствіе политических* обстоя
тельств* должен* былъ оставить Кіевъ и опять 
удалиться на Аѳонъ. Въ это время сюда уда-
лялся священник* с. Берестова Илларіон*, 
избранный в* 1051 г. в* митрополиты Еіев-
скіе; Upen. Илларіонъ иекоиалъ себѣ пещеру, 
и* ïOTopoi поселился и Прей. Антоній во 
второе свое возвращеніе с* Аѳона въ Іііевъ. 
J o нѣкогороа* житіи въ этой пещерѣ , куда 
І теыась ж другіе отшеіьникп, ископавшіе пе
щеры для себя, Преп. Ангоній удалился от
сюда и ио близости ископать другую пещеру; 
первыя иолучяія назвавіе Далшихъ, а послед
няя Ш.\ижнѵил, Open. Анговій, удалясь изъ 

Дальнпхъ пещеръ, оставил* братіи игумена 
Преп. Варлаама, который за тѣснотою въ пе
щерах* основал*, по благословенію Преп. А н -
тонія, открытый монастырь, при чем* вел. кн. 
Пзяелавъ уступил* отшельникам* всю гору. 
Этимъ было положено начало собственно Даврѣ 
или Новому монастырю, и въ тоже время была 
заложена и соборная церковь Успеиія П р . Бо
городицы. Преп. Антоній преставился въ 107 6 г . , 
оставив* братіи игуменом* Преп. Ѳеодосія, 
введшаго въ монастырѣ общежительный Сту-
дійскій уставь. Святая жизнь отшельников* 
привлекала къ вновь созданному монастырю 
не только бояръ и простой народ*, но и 
князей, которые украшали его и обогащали 
дорогими вкладами, так* что въ полов. X I I в. 
монастырь получил* степень лавры и ставро-
пигіи. При нашествіи Батыя въ 1240 г., лавра 
была совершенно разграблена и раззорена и 
оставалась въ запустѣиіи болѣе 2 сголѣтіп, 
хотя въ пещерахъ и не переставали подви
заться отшельники. Первым* возобяовитележъ 
лавры былъ кпязь Симеонъ Олельковичь, из* ро
да Ольшанских*, который возстановилъ церковь 
Успенія, освященную въ 1470 г;; однакоже 
въ 1482 г. Менгли-Гирей снова выжегъ лавру, 
но церковь была пощажена. Въ Х У І ст. Поль
с к и король Сигизмундъ признал* древяія 
права лавры; въ 1716 г. лавра была истреблена 
страшным* пожароиъ, но въ нынѣшпемъ ея 
видѣ возобновлена имп. Петромъ I. Особен
н а я вниманія въ лаврѣ заслуживают* семи
главый соборный храмъ Успенія П р . Бого
родицы, , начатый постройкою въ 1073 г. 
камнетесами, присланными чудеснымъ обра
зом* из* Греціи къ Преп. Антонію и Ѳеодо-
сію н принесшими им* въ даръ икону Успенія 
Богородицы, составляющую вынѣ главный 
предметъ иоклопенія стекающихся богомоль-
цевъ. Въ семь же храмѣ покоятся мощи 
Преп. Ѳеодосія,  въ серебропозлащенной ракѣ , 
св . глава Равноапостольнаго кн. Владиміра, 
обрѣтепная нитрон. Могилкою, нощи перваго 
Кіевскаго митрополита Михаила, крестителя 
русскаго народа. Болъничный-Ншолаевскій 
монастырь основанъ на мѣстѣ бывшей бога
дельни Преп. Николы Святоши, сына кн. Чер-
ниговскаго и правнука Ярослава, который вь 
X I I в. посвяталъ свою жьзнь болящим*. Ближ-
пія пещеры (Антоніевы), съ наружною цер
ковью Воздвижевія Бреста, сохраняют* въ 
себе мощи 73 святыхъ угодниковъ, изъ копхъ 
12 почивают* въ затворе; изъ нихъ особенно 
извѣстны: Преподобный Антоній, мощи коего 
почивают* под* спудом* (прп мощах* келлія 
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святаго и церковь его имени), Преподобный 
Впрлаамъ игуменъ Печерекій, мощи коого 
почнваютъ въ церкви его же имени, святые 
дванадесять камнездателн Печерскія церкви, 
почивающіе вкупѣ. Въ церкви во имя Входа 
во храмъ П р . Богородицы за алтаремъ со
храняются 30 мироточпвыхъ главъ, пеизвѣст-
пыхъ Преподобныхъ; память всѣмъ здѣсь по-
чивающимъ Преподобнымъ совершается въ 
субботу по отданіи праздника Воздвиженія 
Креста. На Дальних* Пещерахъ (Ѳеодосіева) 
стоить церковь во имя зачатія св. Анны; вну
три пещеръ почнваютъ открыто мощи 30 угод-
никовъ Божіихъ, въ затворахъ 15 и сохра
няются 31 глава мироточивыхъ неизвѣстныхъ 
Преподобныхъ; здѣсь въ пещерахъ 3 церкви: 
Преп. Ѳеодосія  Печерскаго (около нея келлія 
Преподобнаго), во имя Влаговѣщенія н Рож
дества Христова; въ последней стоить гробъ 
Оеодосія. Изъ святыхъ мощей извѣетны мощи 
св. Благовѣрнаго Ѳеодора,  кн. Острожскаго, 
Евфросиніи, игуменьи Нолотской, дочери кн. 
Георгія Всеславича. Память всѣмъ Преподоб
нымъ Дальней пещеры совершается 28 августа. 
Амтоніевъ колодезь пскопанъ, но преданію, 
Преп. Антоніемъ. Типографія уже существо
вала здѣсь въ нач. X V I I в.; нервая книга 
была отпечатана въ 1616 г., подъ именемъ 
«Часоеловъ съ Богомъ Святыыъ, имѣяй нощ-
ную и дневную службу - по уставу, иже въ 
Іеруеалииѣ Великія Лавры> и проч.; книга эта 
составляетъ библіографическую рѣдкость. Шко
ла иконописцевъ получила здѣсь свое начало 
съ древнѣйшихъ временъ и нынѣ приготов-
ляетъ большое количество иконъ, четокъ и т. 
п . , расходящихся по всей Роесіи. Кромѣ того 
лавра имѣетъ богатую ризницу и драгоцен
ную разную церковную утварь. 

(См. Ki'e« п Лѣі. Н е с і . , ч. I (часто упомаваетъ о Лаврѣ 
и разсказываетъ даже 6іогра»ік> ca. Автовіа). SeHweatra Koa-
sowa, Е р . Mscidlawskiego, Paterigon abo, zywoty S. S. Oycow 
riecaarskich в проч., взд. Klca. Печер. Типогр., въ 1835 г. М. 
I . НегЫпшз, Religiosae Kiowionsium Cryptae etc., взд. 1675 Г . І 
Àthanasiusa, Kalnofoyekicgo, Feraturgima, Lubo Cuda ktoro, 
byty tak w eamym Swieio zudotnoruym Monastyru Pieczarskim 
Kijowakim, jako y wobudw Swietycn Pieczarach etc., взд. Пе-
черсв. твпогр. a i 1638 г.i Kiel, сдѣдовав. псадт., взд. 1756 г.; 
Мптр. Савувда, Брат. вст. on. Еіево-Псч. давры, взд. 1791 г., 
795, 80t, 805 в 817 г.; Оа. Кіево-Оеч. дзвры съ арасовокупд. 
г{іавматъ, выпвс, плав, в пр., Ківвъ, взд. 1826; Кіев. Патер., 
Исаъ, взд. 1837 г.; Ист. Рос. Іер., ч. 11, 1-51; Мат. дда Ст., 
взд. M. В. Д. 1841 г., отд. I , с. 11; Ратшввъ, M O B . В цер., с. 
115; Свьд. о существ, въ Р О С . давр. в M O B . , В З Д . 1850 г., стр. 
1—22; Пут. 1 0 с». М Ъ С Т . русеввмъ, ч. I I , С . 7 — 14, 161—190; 
Червышеіъ, Путсвод. по Цечерсіу в Стар. Кіеву, Кіевъ, 1860 
г., in 8", Пассевъ, on. Россів I , 26—79; Кіевдівввъ 1840, стр. 
131 — 160; Güldenstädt, В . , I l , 347). 

Пѳчерскоѳ (Никольское), село, Симбир
ской г., Сызранскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, 
при р. Волгѣ, по торговому тракту изъ Сыз
рани въ гг. Ставрополь и Самару. Ч . ж 
3,092 д. об. д., 385 дв. Село названіе свое 
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получило отъ большаго числа пещеръ, находя
щихся въ берегу Волги; всѣ онѣ невелики и 
неправильны. Берегъ Волги состоитъ здѣсь 
изъ мѣловаго рухляка, который проникнуть 
горною смолою. 

(Палдасъ, Пут., ч . I , с. 245; Ballas, Toy., I , 290; Лепеіивъ, 
Двеав., зап., ч. I , о. 339; Г. Ж . , 1837 г., ч . IV, 413). 

Печеры Старые (Печерь), слобода, 
Нижегородской г. и у . , въ 2 в. отъ Нижняго Нов
города, на крутомъ н выеокомъ правомъ бе
регу Волги, при впаденіи въ нее Оки. Ч . ж. 
1,511 Д. об. п., 203 дв. , церковь во имя 
Преображенія Господня, основанная въ 1794 
г. ; въ ней покоятся подъ спудомъ мощи схи
монаха Іосафа. Монастырь 1-го класса Воз-
несенскій-Печерскій (см. это сл. н библіографію). 
Жители слободы занимаются главнымъ обра-
зомъ еадоводствомъ и огородничествомъ, чему 
много способствуетъ выеовій берегъ Волги, 
защищающей отъ сѣверныхъ вѣтровъ. Фрукты 
и овощи продав)тся въ Нижнемъ Новгородѣ, 
а огурцы солятся и отправляются на -продажу 
въ Москву. Кромѣ того нѣкоторые изъ жите
лей занимаются торговлею, судопромышлен-
ностью, кузнечнымъ мастерствомъ и разными 
работами въ Нижнемъ Новгородѣ. 

(Къ бвбдіогр. моваст., Добротворсііі, On. первовд. Печер. 
Ппжегор. мов., въ 88 с. in 8° (взъ Губ. івд.); Губ. Нвж. въд., 
1Ы5 г., N 47-49, 1846 г., N 37, 1847 г., N 21, 22, 1848 г., 
N 2, 1849 г., N I I ; Зап. Аріеод. Общ., ч. Ш, переч. з а с , е. 
75; Ввжегород. справ, даст., 1863 г., N 10; Водга отъ Твера 
до Астраж., с. 165, 195, Ж. М. ». Д. , 1837 г., ч. XXIV, с. 81, 
18І0 г., ч. XXXVI, е. 385). 

ПечврЪ-Я-ТОДЬЯХЪ-ура (гора исто
ком Печоры), хребетъ, на западн. сторонѣ 
Уральскаго хр . , Пермской г., Чердынскаго у., 
между 62° и 63° с. ш. Н а немъ лежать, по 
направлению отъ. з. къ в., одна за другою 
три вершины, изъ которыхъ средняя выше всѣхъ 
и сверхъ того отличается каменною пирами
дою, возвышающеюся ва верхней ея площади. 
Вершина пирамиды имѣетъ абс. выс. 2,649 ф. 
Н а вершипѣ хребта показывается кварцитъ. 

(Го*мааъ, Сѣв. Урадъ, H, 83). 

ГЕечИШИ, деревня, Казанской г., Свіяжска-
го у., ва, 25 в. отъ у. г-да, на ицль. бер. Волги, 
при устьѣ рч . Гремячей. Она заселена въ 
концѣ X V I в. и принадлежала Свіяжскому 
Троицко-Сергіевскому монастырю. Ч . ж. 649 
д. об. п.; земли въ пользованіи крестьянъ 
990 десят.; жители кромѣ хлѣбопашества зани
маются обжиганіемъ извести, коей пригото
вляется до 350 т. пудъ. 

(Вам. вв. Казав. г., ва 1863 г., отд. IV, с. 99). 

П в Ч К О В О иди Печковскій Шанецъ, с , каз., 
Херсонской г., Елнсаветградскаго у,; см. Короб-
чино. 

(GüldonetidU, Beiae, It, в. 156). 

ЛѲЧВЖКЪ, порогъ на р. Мстѣ , Новго-



106 П Е Ч Н Ы Е — П Е Ч О Р А 

родской с , Боровицкаго у., ниже Опеченскаго 
рядка, нэъ числа Боровіттхг порогов* (си. 
это сл.); им-іетъ протяжепія 200 саж., паденіе 
води 4 фут. 62/s дюйма. Для улучшенія судо
ходства черезъ него произведены разчистка 
и вырывнпваніе каиевистаго дна, а также 
устроена струеотводиая плотина. 

ССуд«: Дорож., 18S5 г., ч. И, отд. I , с. CCCXXY, W O * 

ЛвЧЛШѲ, Песчаный и Еамынинъ, ос-ва, 
въ самой сѣв. части Каслінскаго моря, 
против* устья р. Урала, вер. въ -20 от* него 
къ ю.-ю.-з. Они замечательны лишь тѣмъ, 
что могут* служить доказательством* измѣ-
веиія уровня моря. Палласъ, посЬтившій эту 
часть и оря въ 1769 г. , нашел* ихъ подъ 
водою и отъ мѣстаыхъ жителей слышал*, что 
они до 1730 г. были наружи, а въ этом* 
году покрылись водою. С * 1809 г. острова 
эти опять выказались наружу. 

СП&ыасі, Пут., ч. I , с. 632; Зап. Гидр. Общ., ч. V , о. 120, 
ч. VI, с. 5; СоеЬеЛ, Beige in d. Step. d. Sül l . Basal., с. 128). 

П Ѳ Ч О р а , р . , Пермской, Вологодской и А р 
хангельской r-ій, значительней-пгій притокъ Сі-
вериаго океапа в* Европейской Россіи. П . 
берет* начало в* Чердынскои* у., близ* гра-
вшцъ Тобольской и Вологодской г-ій, образу
ясь пз* соедпненія вѣскольках* ручьев*, те
кущих* с* зап. склона Уральскаго хр . Глав
ных* истоков* П . грп: южный, извѣстный 
под* илеяеиъ Малой П . , течет* съгоры Мотыо-
уръ; сѣверчый, изьѣетиыП под* названіем* Боль
шой П . , течетъ съ горы Большой Гачеть-уръ-
чахль; средній, по ІИБІШІЮ Гофмана главпын 
исток* П . , берет* начато у иодошны пирами
дальной скалы, на горной* неревалѣ, между 
горами Большой и Малой" Гачегь-уръ-чахль. 
По соедмиенііі этих* истоков* П . течетъ на 
ю.-з. и ю. в* высоких* и утесистыхъ берегахъ 
но совершенно безплодиичі. зіѣстач* Чордын-
еваго у. н только по шіадеиіи сь лѣв. стороны 
р. Волоеннщы поворачивает* к* с. и в* 6 
пер. ниже дер. Усть-ІІожега. вступает* въ 
пределы Вологодской г-ін, гдѣ имѣеть общее 
напр. къ с. В * Архангельский г-іи, куда 
П . вступает* близ* дер. Красноярской, она 
направляется к*с . -с . -з . до деревня ІЦелья-божь, 
отсюда поворачивает* сначала къ з . , а потом* 
къ Ю.-з. и сохраняет* это направление до 
устья Пижмы, отсюда круто поворачивает* 
къ с , а въ салой пижнеи части теченія начи-
аая от* Виски • я I ѣет* направленіе  к* с.-в. 
Полная длина теч. П . 1,650 вер., а иченпо 
отъ истока до устья р. Волоепицы 400 вер., 
отсюда до Якшннской пристани 35 вер., оттуда 
д,о устья Илыдзя 125 в , отіуда до устья 
Мыл вы 40 вер., оттуда до устья Щугора 280 

вер., оттуда до устья Орааца 70 в. , оттуда 
до устья Кожвы 60 вер., оттуда до устья 
Усы 100 вер., оттуда до устья Ижмы 210 
вер. , оттуда до устья Цыльмы 40 в., оттуда 
до устья Виски 210 вер., и наконец* отсюда 
до ІСуи 80 вер. Течеиіе П . может* быть 
раздѣлено на слѣдующія три части: 1). Верх
нее теченіе от* истока до Якшинской пристани 
435 вер. Н а всем* этом* протяжеиіи П . не
судоходна. Шприиа рѣки, спачала незначи
тельная, доходить, при устьѣ Волосницы, до 
60 саж., глуб. вь межень от* 7 до 28 ф., 
весною простирается отъ 21 до 56 ф., но 
фарватер* чрезвычайно извилист* и опасен*, 
по цричинѣ непрерывно встречающихся поро
гов* и больших* мелей. Теченіе быстро, осо
бливо до выхода из* горъ, т. е. па первыхъ 
30 вер. теч. Берега высоки, утесисты и ска
листы, даже и по выходѣ изъ горъ. Прит. 
верхи, теч.: Унья а Волосница (лѣв.). 2) Среднее 
течеиіе, отъ Якшинской пристани до Усть-
Цыльми, 925 вер.; шнр. рѣки превышает* здѣсь 
60 саж., ниже устья Илыча достигаеть 100 
саж., у Троицко-Печерскаго лог. 2 0 0 , у 
Покчиискаго 400 саж., а около устья Лемъ-ю 
500 саж. Средн. меженная глуб. рѣки 2 саж. , но 
во многих* мѣетахь глуб. доходатъ до 5 и 6 
саж. Дно выше каменистое, а ниже песчаное. 
Пороги хотя и встречаются ниже Якишяской 
пристани, но вообще весьма рвдки. Три по
рога, па протяжеиііі l ü вер., находятся въ 
4 0 вер. ниже пристани; въ нихь проход* 
горлом* между каленными плитами около 2 
саж. шир. я до 1 арш. глуб. О т * Якош некой 
пристани до устья Мылвы есть также каме
нистый и песчаиьш мели, которыя тянутся 
косачи через* всю рѣку; на них* вь межень 
глуо. не превосходить <3/« аршниг. Ниже устья 
Мылвы до устья Усы мели хотя и встреча
ются, по оиѣ редки и им-ѣютъ 1 арах глуб. 
Ниже устья Усы дгь межень на самых* мел
ких* мѣстахъ води ие менѣе l '/г арш. Ос
трова на рекѣ начинаются ниже устья Илыдзя, 
а выше его въ 40 вер. есть только одни* 
ос-въ, поросшій еловый* лЬсомь. Ос-ва эти 
луговые; па всем* среднем* теченіи П . ихъ 
насчитывают* 7 1 ; нѣкоторые пмвют* до 6 и 
7 вер. дл. и до 1*/2 в. шир.; большая часть 
этих* ос-вовъ имѣюгъ хорошіе сенокосы и 
только до 10 поросли ивняком* и другим* 
лиственным* лесом*. До Троицко-Печерскаго 
ног. правый берег* возвышен*, a дѣиыіі о т ю -
гій, усѣяішыіі валуиаіш; ниже погоста возвы
шается и лѣвыЗ берег* и у с. Покчняокаго 
достигаеть до значительной высоты, стѣсияя 
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долину рѣкн. За с. Покчинскимъ лѣвый берегъ 
снова становится низменнымъ, а правый крутъ 
и утесистъ. Между устьями Подчерема и Щу-
гора оба берега рѣкн высоки и круты и даже 
лѣвый камандуетъ надъ правымъ, и по вступ-
леніи въ Архангельскую г-ію П . течетъ еще 
въ узкой долинѣ, стѣсненпой утесистыми бере
гам и."Характерь этотъ берега П. сохрапнютъ 
и послѣ ея поворота къ ю,-з. Прит. средн. теч.: 
Пожегъ, Досмерь (пр.), Тыбью (лѣн.), Илычъ, 
Иджедъ-Ляга, Шорляга («р.), Сѣверная или 
Печорская Мы.іва (лѣв.); Пиджъ (пр.), Кодачъ, 
Вельва(Елва) (лѣв.), Кьілымъ(іір.),Сойю, Льомъ 
(лѣв.), Маткниью, Выктудь, Подчерье (пр.) , 
Козла, Щугоръ (пр.), Малая и Большая Соп.п сы 
(лѣв.), Залазпая, Оранецъ, малый Оранецъ 
(пр.), Малая и Большая Кожма, Лыжа (лѣв.), 
Уса (пр.), Пича, Ижма, Нергіца, Пижма 
н Цыльма (лѣв.). 3) Нижнее теченіе огь Усть-
Цыльмы имѣетъ 290 вер. дл. На этомъ нро-
тяженіи берега П. - низменны, а- самое русло 
ея дробится на рукава, образуя множество 
ос-вовъ. Главные изъ рукавовъ II. называются 
жителями правый Большою Печорою, a лішый 
Малою. Между ними, отъ Усть-Цыльмы до 
ВИСКИ, иасчитываютъ до 27 ос-вовъ, изъ нихъ 
нѣкоторые имѣютъ отъ 15 до 20 вер. дл. и 
до 21/Ï шир. Отъ Виски до южной губы 
простирается уже собственно дельта П . , т. е. 
лабиринтъ нротоковъ и ос-вовъ. Ос-вовъ здѣсь, 
на протнженіи 80 вер., иасчитываютъ до 29, 
кроме мелкнхъ. Изъ двухъ главныхъ рукавовъ, 
правый цазывается Большою Печорою, а ле
вый Мастерскою; у дер. Оксинской оба схо
дятся и вдуть однимь русломъ до ос. Сойки, 
откуда Большая П . идетъ вправо около ос. 
Макарова и Пойловскаго и за тѣмъ около 
прав, берега материка до самой губы. Другой 
рукавъ идетъ влѣво, расходится между многи
ми ос-ми и юіѣетъ назваиіе Сухой Печоры. 
Прит. нижи, теч.: Сосва (пр.), Мыла (дѣв.), 
ІПанкіпіа (пр.), Сула, Виска, Седьюяга, Х а н -
гарей (лѣв.), Куя, Цетумбой, Ортина (пр.). 
Печора за.мерзаетъ . средн. числомъ ежегодно 
въ Троицко-Псчсрскомъ ( 6 2 ° 4 8 і с . ш.) 15 окт., 
вскрывается 23 аир., въ Пустозерскѣ ( 6 7 ° 3 2 ' 
с. ш.) замерзаетъ средн. числомъ 1 окт., вскры
вается 25 мая, т. е. бываетъ свободна отъ 
льда въ первой МЕСТНОСТИ 175 дней въ году, 
а во второй 127. Судоходство по П . весьма 
значительно, а именно представляетъ двойное 
движеніе: ішнзъ по рѣкѣ сплавляется отъ 
Якшивсвой пристани товаровъ идущихъ изъ 
Чердыви ва сумму до 386 т. р . , въ томъ 
чнслѣ хлѣб» в муки 240 т. пуд., на « 4 8 т. 

р. , пенькавыхъ и льняныхъ товаровъ на 45,750 
р. , буиажныхъ на 25 т. р . , шерстяныхъ на 
7,500 р. , метал, издѣлій на 13,500 р. , соли 
на 4 ,000 р , кожъ и обуви на 10,400 р . , 
чаю, сахару, орѣховъ, пряниковъ и пр. на 20 
т. р. Вверхъ по П . идетъ до Якшипской прис
тани и оттуда нъ Чердынь товаровъ на 215 
т. р . , въ томъ чнслѣ рыбы болѣе 60 т. пуд. 
на 90 т. р . , сала, шкуръ и клыковъ морскихъ 
звѣрей на 33 т. р . , пушныхъ товаровъ, какъ-то 
бѣлкіг, лисицъ, куницъ, песцовъ, горностаевъ, 
ныдръ, на 30 т. р . , замши и другихъ пред-
метовъ оленеводства па 2 8 , 6 0 0 р . , сукна 
зырянскаго и предметовъ скотоводства на 
17,400 p. H наконецъ рябчиковъ и предметовъ 
птицеловства на 11 т. р. Рѣчная область 
Печоры или такъ называемый Иечорскій край 
находится въ весьма своеобразныхъ условіяхь. 
Занимая пространство вь 7,857 г. кв. г. м. 
въ крайнемъ с.-в. углу Европейской Россіи и 
будучи прислоненъ съ одной стороны къ Ураль
скому х р . , а съ другой ограниченъ Тиман-
скпчъ х р . , Печорскій край представляетъ одинъ 
изъ самыхъ обособленныхь угловъ ~въ Евр. 
Россіи, такъ какъ небольшое только число 
дорогъ, идущихъ черезъ волоки въ бассейнъ 
Печоры, сообщаютъ этотъ край съ остальными 
частями Европейской Россіи. Одна изъ этихъ 
дорогъ, и притомъ самая важная, идетъ изъ 
Чердынв вверхъ по Вишеркѣ н Березовкѣ на 
верховье Волосницы, и оттуда къ Якшипской 
пристани. Другая направляется изъ Устьсы-
сольска къ Троицкому-Печорскому пог. черезъ 
посредство Вычегодской и Печорской Мылвы; 
третья изъ Устьсысольска же, посредствомъ 
Вычегды H Чери на Пжму; четвертая изъ Ярен-
ска, черезъ посредство Выма и Ухты, также 
на Ижиу; пятая съ верхней Мезевн, черезъ 
посредство Пижмы, къ Усть-Цыльмѣ; шестая 
изъ г-да Мезени, черезъ посредство Пезы и 
Цыльмы, также кь Усть-Цыльмл. Изъ обшир-
наго пространства Печорскаго края прибли
зительно 18 милл. дес. занято лѣсами, 11 
мидл. моховыми тундрамк и 11 милл. совер
шенно неудобными земляки и водами. Жите
лей во всемъ Печорскомъ краѣ до 2">,220 д. 
об. и., изъ коихъ 22,048 вь Архангельской 
г-іи, 2,842 въ Вологодской и 330 въ Перм
ской. Изъ числа жителей русскихъ считается 
до 6 , 9 1 5 , зырянъ до 14,420 и самоѣ-
довъ до 3 , 8 8 5 . Русская іюселенія на П . 
расположены въ двухъ группах ь, изъ коихъ 
ценгромъ одной служить Уеть-Цыльма, а дру
гой—Пустозерекъ. Остальное осѣдлоё населе-
ніе края вдоль Печоры и но Ижмѣ состоять 
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нзъ зырянъ, a саиоѣды кочуютъ пц Болыпе-
зсмеаьской тундрѣ, иа морекомъ побережьѣ п 
на зап. склоне. Земледѣліе въ П е ч . крае не 
только не процвітаетъ, но далеко по удовле-
творяетъ ясѣстнымъ иотребностямъ самихъ зем-
дедѣіьцевъ. Оно состоитъ изъ посѣва ячменя 
и небольшаго количества ржн в прекращается 
совершенно подъ 6 5 ° с. ш. Подъ пашнями 
во всемъ краѣ не болѣе 1,800 дес. земли. По 
суровосгя климата посевы хлѣба даютъ изъ 
10 лѣгь въ 4 хорошіе урожаи; вь остальные 
хл-Ьба гибнуть отъ раннвхъ морозовь, да и въ 
лучиіе годы мѣстные урожаи едва удовлетво-
ряюгъ всей потребности на хлѣбъ въ П е ч . 
к р а і ; остальной же хлѣбъ привозится черезъ 
Чердыяь съ средне» Ka.ua. Скотоводство въ 
краѣ достаточно развито, такъ какъ лошадей 
въ храѣ считается 5 ,200 , крупнаго рогатаго 
скота 8 ,800 и овецъ 1 1 , 5 0 0 штукъ. Пред
метовъ скотоводства за предѣлн края выво
зится почти на 4 0 , 0 0 0 р. , въ томъ числѣ масла 
на 12,250 р . , сукна а шерстяныхъ издѣлій 
(чулокь, перчатокъ) на 1 1 , 3 0 0 р . , мяса на 
6,000 р . , сала н а 5 , 2 5 0 р . , кожъ на 4 , 3 5 0 р . 
Е щ е большія выгоды доставляете краю олене
водство^ такъ оленей въ немъ считается до 
2 5 0 т . головъ (у самоѣдовъ 5 0 т . , у русскихъ 
28 т. , остальные у зырянъ). Изъ предметовъ 
оленеводства изъ крал вывозится одной замши 
па 100 т. р . , да остальныхъ предметовъ на 
48 т. р . , а въсаиомъ краѣ потребляется пред
метовъ оленеводства на 68 1/« т. р . Рыболов
ство на П. производится въ значительныхъ 
размѣрахъ и за лредѣлы края вывозится рыбы 
и и еры, отчасти въЧердынь, отчасти на П и -
и еже кую ярмарку, на 116 т. р . (вь томъ чи
сле одной семги па 41 т. р . , а изъ осталь
ныхъ рыбі-ловятся оаули, сельди, сиги, чиры, 
пеляди, щуки, харіусы н пр.); да транзитомъ 
проходить черезъ Печорскій край съ Оби осет
рины к білорыбиды на 12 т. р . Промыселъ 
морскихъ звѣрей доставляет!, нечорцамъ для 
выіюза товаровъ на 36 т, р . (въ томъ числѣ 
сала ва 28 т. р.). Охота, доставляетъ для 
вывоза Печорцамъ товаровъ на 86 т. р. (въ 
томъ числѣ бѣлокъ отъ 200 до 4 0 0 т. шт. 
ва 2 2 , 5 0 0 р . , лпенцъ 2 , 2 5 0 на 8 ,900 р. , 
песцовъ я крестоватиковъ 9,200 на 6 т. р . , 
торностаевъ отъ 15 до 20 т. на 5 ,400 , ку
ницъ 6 0 0 на 3 ,200, зайцевъ отъ 20 до 40 т. 
на 3 т . р . , рябчиков т. отъ 40 до 70 т. паръ 
на 14 т . р . , пера, пуху н леблжьихъ шкуръ 
ва 16 т . р ) . Добываніе точим и брусъевъ, 
лервыхъ въ количестве 50 т. пуд., а вторыхъ 
въ числѣ 400 т. штукъ, доставляетъ печор

цамъ товара для вывоза на 26 т. р . Лѣсные 
промыслы только что начинаютъ развиваться, 
а именно съ 1862 по 1867 г. для загранич-
паго отпуска вырублено въ П е ч . кр. до 8,500 
деревьевъ. Сборъ кедровыхъ орѣховъ для вы
воза простирается средпимъ числомъ до 1,500 
пуд. на 5,250 р. Наконецъ, изъ непочатыхъ 
еще богатствъ есть въ Печ. крае мѣдныя руды 
и нефть. 

{Strahlenberg, d. N . i О . B u r o p a , р . 175; К « . Бодып. Ч е р . , 
е. Ш; StorcH. , R . К . V I I , 35; П о п о і ъ , ю з . оп. Н е р п е , г . , I , 
164; Hermann S t a t . , p. 122; Л в т к е , 4-кр. п у т . , I I , 200; Poeeart, 
Stat . , 1,30; M ü l l e r , der U g r . Volkst. , p.. 103; S t ü c k e n b e r g , H y d r . , 
I I ; 243; Пушкаревъ, on. A p i : г . , с . 18; Брусмдовъ, оп. Водог. 
г . , с . 4 ; . В . с т . А р і . г . , .с. 69-, В . с т . Водог. г . , с . 170; В . с т . 
П е р х с . г . , с . 31; Коздовт, м а т . дія с т . А р х . г . , с . 57; Мозѳдь, 
в а т . для с т . П е р , г . , I , 183; Keyserling und Krusenstem wies. 
Beob. I m , Petschora-Land. S t . - P . 1846; Schrank, В . , I , 213, 271, 
597, I I , 50, 133, 178, 190; Л а т в п в ъ , д в е » , ва П е ч о р ѣ , в » Зап. 
Г . О . , V I I , 1857; Г о м а н т , , С * в . Spin, I I , 230» Юрьекъ, въ 3. 
В. Т . Депо, X I V , 145, Д а в в д е і с в і і , въ Квсдѣд. lacs. рыбод., 
V I ; М а к с а к о в а , годъ ва e t « . , I I , П а м , км. Водог. t. 1864, с . 
23, 3.); А р х . с б о р а . , 1865, с . 36; Отчетъ ю в . п о н з е д . Печоре, 
к р . , А р х . , ІЯ67; Ж у р . M. В в . Д . 1836, X I X , 56, 1 8 5 I / X X X I V , 
85, 421, X X X V , 71, 82, 235, 361, 1856, X I X , СМ. 5 - 1 0 ; ÏK. М . 
Г. I I . , L X X V I 1 I , 15; Ж . Ман. и Т о р г . , 1831, I I , N 6, с. 99—110; 
О т е ч . з а п . , I8Ü8, N 1 0 І , с. 349—379; Бвбд. ДДа ч т . , 1845, N 12, 
отд. I V , 21—32; В . Г. 0., 1855, N 3, с т р . 92, 1858, N 6, отд. 
И, с. іч ( .Антвповъ, геогв. о п . , Печ, к р . ) ; О сообщевів между 
Печорою в Обью, Тободьек», 1857; А р і . г у б . в*д. 1857, с . 888, 
Водог. г у б . »ѣд. 1841, N 33, 34, 1851, M I I ; 1856, N 12 1858, 
N 6; Г . Ж . 1833 I I , 145, 1855 с . 492, 1857, с . 271, 1858, 1, 29, 
381, I I , 18, 1860, с . 508; B r m a n , A r c h . , X V , 483; C . - П б . вѣд. 
1855, N 96, 1858, N 178; Blasius, В . , I , 222). 

Печоры, пригородъ Псковской г. и у., 
въ 48 в. отъ Пскова, подъ 5 0 ° 4 9 ' с. ш. и 4 5 ° 1 7 ' 
в. д., при р . Почковке и руч. Каменке, пересы-
хасмомъ лѣтомъ. Исторія пригорода теено свя
зана съ исторіею сущеетвующаго въ немъ 1-го 
класса муж. монастыря, известнагоподъименемъ 
Печсрскаго или ІІсково-Печерскаю. Первыми 
поселенцами па этомъ месте были отшельни
ки, которые, удалясь отъ свѣта, ископали въ 
горе пещеры. Но кто они были и когда приш
ли сюда, неизвестно ; изъ отшельнпковь въ 
легошісяхъ монастыря упоминается одно имя 
Марка. Пещеры же открыты около 1470 г. 
йзборскими звѣроловамп, которые, охотясь 
здесь въ дремучихъ лесахъ, услахали на горе 
священное пеніе , почему гора эта и до сихъ 
порь носить названіе Святой. Изборцы тог
да же взяли у Псковичей во владеніе эту зем
лю, и участокъ пынѣшнаго монастыря достал
ся во раздѣлу крестьянину Ивану Дементье
ву, который на р. Почковке и основалъ пер
вое носелеиіе. Вскоре носле этого при шел ъ 
сюда изъ Пскова свящеиникъ Іоаннъ съ семей-
ствомъ; онъ посвятилъ себя служенію Богу и 
ископалъ въ горе церковь, которая и освя
щена во имя Успепія Богородицы въ 1473 
г. ; въ ней покоятся мощи ИНОКИНИ Вассы, 
бывшей жены Іоапна, который по смерти ея 
принялъ иночество подъ именехъ Іоны. Иванъ 
Демснтьевъ оодарнлъ свой участокъ монасты
рю. П о смерти Іоны игуменъ Михаклъ но-
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строил* церковь н келіи на горѣ , но вскорѣ 
монастырь быть разграбденъ лифляндцами. 
Въ первой четверти X V I в. мон. опять ъоз-
становленъ и игуменомъ Корняліемъ окружен* 
каменною стѣною въ 380 саж. дл., 5 саж. 
выш., съ 9 башнямп (нынѣ ихъ только 8, 
девятая же занята папертью храма во имя 
арх. Михаила). Съ этого времени монастырь, 
находясь на границе Литвы и Лифляндіи, 
дѣлается значительным* стратегическим* пунк-
томъ. Въ 1581 г. войска Баторія, короля 
Польскаго, три раза тщетно осаждали Печоры. 
Въ 1592 г. на монастырь напали шведы, 
перебили иноковъ, a зданія и церкви сожгли. 
Съ 1611 г. Печоры подвергались безпрестан-
нымъ нападаніямъ шведовъ, поляковъ и лп-
товцевъ, которые каждый разъ пытались ов
ладеть имъ, какъ важвымъ стратегвческимъ 
пунктомъ; особенно онъ терпѣлъ отъ нападе-
ній воеводъ Лисовскаго и Ходковскаго. Въ 
1630 г. здѣсь свирепствовала моровая язва; 
въ монастыре и посаде умерло 1,700 человекъ. 
Въ 1634 г. литовцы выжгли иосадъ п ряды. 
Въ 1655 г. напали шведы и произвели по
жаръ, а въ 1688 г. пожаръ истребилъ все 
церкви, ризницы, утварь, книги и все зда-
нія. Въ 1701 г. Петръ I окружилъ монастырь 
землян ымъ валом*, вырыдъ > кругом* ровъ и 
въ 5 пунктахъ устроилъ земляные бастіоны. 
Въ 1703 г. шведы тщетно осаждали Печоры, 
которые стали пользоваться совершеннымъ спо-
койствіемъ только съ 1721 г., т. е. съ Ниш-
тадтскаго мира. По свед. за 1861 въ приго
роде ч. ж. 1,447 Д. об. п. (677 м. п . ) , изъ нихъ 
иноковъ 1 0 , купцовъ 295, мѣщанъ 491 и кре-
стьянъ казен. 568. Всѣ они православные. 
Церковь 1 и монастырь Псково-Печерскій; въ 
немъ 6 церквей, изъ нихъ соборъ Усиенія 
Богородицы, исвопапный въ горѣ; въ X V ст. въ 
немъ три стены собственно въ песчаной горе, 
а четвертая северная сдѣлана изъ камня; 
здесь замечательна чудотворная икона Успенія 
Богородицы, писанная въ 1521 г.; ей прини-
сывають чудесное спасеніе Пскова въ 1581 
г. отъ войскъ Баторія, и въ 1812 г. отъ 
Наполеона. Не меніе замѣчательна также ико
на Успенія, называемая старою; она, но нвѣ-
пію некоторыхъ художников*, писана въ 
X I I веке. Въ храмѣ этомъ покоятся подъ 
спудомъ мощи Преп. Корнилія. Другая цер
ковь, во имя Благовѣщенія, основ, въ 1 5 4 1 г . 
3-я, во нмя С в . Николая, основ, въ 1565 г.; 
въ ней находится чудотворная древняя ико
на С в . Николая. 4-я, Правед. Лазаря, основ, 
въ ковцѣ X V U I в. . 5-я, во имя А р х . Михаила, 
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построена въ 1820 г. въ воспоиинаніе избав-
ленія отъ нашествія Наполеона I на Псковъ 
н 6-я, во имя Покрова, въ 1759 г. Между Успен-
скимъ соборомъ и колокольней находятся въ 
горѣ 7 пещеръ, изъ коихъ главная имеет* 
въ дл. 26 саж., отъ нея отходятъ 2 пещеры 
въ сторону, отъ этихъ же въ свою очередь 
отходятъ остальныя 4. Пещеры ныпе служатъ 
усыпальницею для покойников*. В * разнице 
хранятся много драгоценностей и древней утва
ри. Монастырь ныне владѣет* 48 десятинами 
земли и рыбными ловлями на Псковском* os," 
Изъ монастыря' бывают* 2 крестные хода 
во Псковъ. Монастырь управляется архи
мандритами. Въ городе 199 домовъ, ла-
вочекъ 7, гостинница, харчевня. Земли го
роду принадлежит* 2 3 5 V t десят., из* них* 
собственно под* городомъ 132 десят. Доходов* 
на 1862 г. исчислено 1,328 р. сер. Жители 
преимущественно занимаются сельскими про
мыслами; ремесленников* въ 1861 г. было 40 
(28 мастер.). Торговля пригорода не обширна; 
въ 1861 г. было объявлено 44 купеческих* 
капитала (1 по второй гильдіи) ; предметами 
торговли служатъ лепъ, скот*, рыба, соль, 
железные, кожевенные и суровскіе товары. 22 
купца ведут* торговлю вне города. Особен-
наго впиманія заслуживает* торговля льном*; 
этою торговлею занимаются до 100 человекъ 
(23 купца), ими закупается до 80 т. оудовъ 
льна, который идет* частію вь Псковь, но 
более прямо везется въ Ригу. Здесь бываютъ 
еженедельно базары по воскресеньям*, 24 іюня 
незначительный торжокь, а 15 августа ярмарка, 
на которую привозится разных* сельских* 
произведены, жизненных* припасов* и суров-
скихъ товаров* па сумму до 15 т. р . сер. 

(Псіою-Пеѵ K O L , Сиб., I860 г., in 8"; П о и . Собр. « т . , 
t . IV, с. 293, 307, 329, 333, 335, т. V, с. 54; Истор. Гос. Івр., 
ч. V, с. 543—550; Ратшавъ, Нов. в пера., с. 447; В. Ст. Вовг. 
г., с. 371; Мат. діі Ст. 1839 г., отд. I, с. 90, 1841 г., отд. 
I , с. 38; Cat*, а сущ. въ Рос. давр. * нов., с. 135 — 138; Cta. 
Пч. 1840 t. , N e O - t i ; Ж. М. В. Д., 1888 г., Ч . X X X , с. U7, 
1850 г., XXIX, с. 408-116; Псаов. губ. at д., 1847 г., N « I ; 
Па», кв. Псков, г., ва 1863 г., ч. IV, с. 42, таит, же, 1858 г., 
отд. I , с. 92; та«г же, аа 18S0 г., отд. II, 3—Ï9). 

П ё ш а , р . , Архангельской г-іи, Мсзенскаго 
у., впадающая въ Чесскую губу Северпаго 
океана. Образуется изъ сліянія двух* рука
вов*, из* коихъ одинъ беретъ начало на зап. 
склоне Тпмапскаго х р , изъ горы Чайшпнъ, а 
другой въ озерахъ тундры. Наир. къс.-з. , дл. теч. 
200 вер. Берега реки представляют* хорошіе 
луга; впрочемъ на нихъ есть еще сосновый, лист-
венячвый, еловый, березовый и ольховый лѣс* , 
доствгающій значительных* размеров*, вслЬд-
ствіе чего здѣсь водятся медведя. В * 4 0 в е р . 
выше устья, ва П. находится мнссіонерская 
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церковь д м саноѣдовъ Тимапской тундры во 
имя св. Троицы, и близь нем маленькое рус
ское поселеніе Кпрколово, въ котором* сѣется 
немного ячменя. У са-маго устья П . нахо
дится часовня св. Николая и нисколько х и -
жинъ. П . судоходна и выше миссіоиерской 
церкви. Въ П . ловится не мало рыбы: сиговъ, 
налимовъ, навагъ, щукъ и окуней, а въ со-
сѣднемъ морѣ морскія жнвотныя, какъ-то бѣ-
лухи, нерлы и морскіе зайцы. Прит.: Безмо-
шнца, Васильева, Гусиная. 

13. Г а д р . Дел., V , 39| Keyserling и . Krusenstern, Petechora-
L a n d . , p . 441; В. Г . О . , 1855, N 3, отд. I I , о т р . 85; Oastren,' 
Kleinere Schritten, p. 332). 

П е щ а н а , притокъ Сожа, вытекаетъ изъ 
болота, называемаго Долгим* Островомъ, М о -
гилевской г. , Старабыховскаго у., и протекши 
15 в., впадаетъ къ Сож* близ* м. Цропойска 
(см. это сл.). Эта незначительная рѣчка замеча
тельна въ псторическомъ отношенііі. Въ 986 
г. на берегахъ ея Радимичи потерпѣли пора-
женіе отъ Волчіяго хвоста, воеводы Влади-
міра Святаго. Очень интересен* разсказ* са
мого лѣтописца: < В * лѣто 6 4 9 2 . Иде Воло-
димеръ на Радимичи. Бѣ у него иоевода Вол-
чій хвостъ, и посла и Володішеръ передъ собою, 
Волчья Хвоста; сърѣте é нарѣцѣ ІІищанѣ и 
побѣди Радилнчѣ Волъчій хвостъ ; тѣмъ и 
Русь корятся Радимичем*, глаголюща: Пищань-
ци волъчья хвоста бѣгают*>. 

(Под. Собр. Д ѣ т . , т . I , с . 36; П а и . а а . Могад. г. на 1861 
г . , отд. I V , с . 2 5 ) . 

І І е щ а н к а : 1) село, Екатерипосл. г., ГІо-
вомоск. у. , на рч. Самарѣ , въ 7 в. отъ у. г., 
вправо отъ почт. тр. изъ Екатерннослава 
въ м. Петріжовку. П о свѣд. 1859 г., ч . ж . , 
малороссіянъ, 1,657 об. п. , 241 дв. Начи
ная: отъ с. Песчанки лѣвый берег* рч. Самары 
на 4 вер. въ ширину покрыть песками и со
лонцами, которые тяпутся до Иавлоградскаго у. 

(В. Ст. Ккат. г., с . 108). 

2) деревня, Полтавской г у б . , Еопстан-
тиноградскаго уѣзда, въ 2 вер. къ сѣв. отъ 
уѣзд. г-да. По свѣдѣпіямъ 1864 г., ч . ж. , 
цедпкоруссовъ, 2,441 об. п. , 350 дв. Близ* 
села находится мѣсторождепіе сѣраго, жел-
таго и краснаго, отчасти жел-Ьзпаго песчани
ка, частію плотиаго,  ѵ-астію  рыхлаго. Толщи 
песчаника, въ несколько сажен* толщиною, 
в* неправилі.аомъ иапластовапіи, обнаружива
ются на протяженіи 1 вер., покрыты пескомъ 
съ обломками сего же песчаника. Добыча ку-
бпч. саж. обходптся отъ 4 до 5 р. 

(Г. Ж., 1843 г . , I I , с . 1 9 ! ) . 

П в д Ц а Н О в , мѣстечко, Полтавской губ., 
Полотопошскаго у-да, при рѣкѣ С у п оѣ , въ 
16 вер. къ с - з . отъ уѣзд. г-да, па почтовой 
дорог h въ Переяслав*. Известно съ первой 

половины X V I I в.; при Богдацѣ Хмѣльниц-
комъ оно было сотеннымъ въ Черкасском* полку, 
а потом* въ Переяславском*. По свѣд. 18.64 
г. ч . ж. , малоруссовъ, 3,646 д. об. п. , 460 дв., 
2 церкв. прав., почт, станція. 

( Г о р . п о с , т . I V , с . «07; Ж . М . В. Д. 1848 г., N 9, с . 417). 

І І И В Ц Ы , село, Кіевской г., Еаневскаго у . , 
въ 35 в. отъ у. г-да, при рѣчкѣ безъ. наз
в а л и . Ч . ж. 374 д. об. п. , 85 дв. и свек
лосахарный зав. (Перро), на коемъ въ пер. 
1 8 6 0 — 6 1 г. выделано песку 16,187 пуд. 

( О б з . раза, отрасд. пром., ч . I , с . 8 ) . ' 

ПИДДУЛЬ, на меркат. карте зап. части 
остр. Даго il Эзеля Гидр. Деп. 1857 г .—Та-
галахтъ, бухта на сѣв.-зап. берегу остр. Эзеля, 
Лифляндской5 губ. Она открыта съ сѣв. сто
роны, представляет* въ некотором* разстояніи 
отъ берега якорную стоянку глубиною отъ 
4 J/4 до 10 саж., посѣщается иногда военными 
судами нашего флота, но не имѣетъ купе
ческой гаваии. Берега ея поднимаются живо
писными террасами, состоящими изъ валуновъ, 
до высоты ß0 футъ, и покрыты хиойнымъ де-
сомъ, въ которомъ попадается редкое въ ост-
зейскихъ губ. тисовое дерево (Taxus baccata) . 

( F r . Schmidt,, въ Archiv f. d . Naturk. b i v - , E h s t - я K u r l . , 
Ser. I , B d . 2 , o. 65; Bathlef, Skizze, c. 2 5 ) . 

І І И Д Ж Ъ , р. , Вологодской г., Устьсыеоль-
скаго у., пр. пр. Печоры, впадающій въ нее 
24 «ер. ниже устья Малвы и 6 вер. выше 
с. Пакишнскаго. Напр. к* ю.-з. , дл. теч. 6 0 вер. 

(Krusenstern ц . Keyserling Petschora-* . , p. 428; Ж . M . В. 
Д . 1851, X X X V , 92) . 

П и д м а , р . , Новгородской г., Кирилов, у. , 
лев. пр. Ш е к с і ш . Напр. къ ю.-з . , дл. теч. 
50 вер. Н а П . строятся барки, которыя сплав
ляются въ Шексну на 15 вер. Прііт. : Юм-
дашъ (лев.). 

' (Stuckcnberg, H y d r . , V , 380). 

П и д ь б а , р. , Новгородской г. я у. , лев. 
пр. Волхова. Беретъ начало около села Л ю -
бнмаго поля, течетъ паралельио съ Волховом* 
в* напр. къ ю.-ю.-з. и впадаетъ въ В . близъ 
с. Устье. Дл. теч. 35 вер. РЬка сплавпа. П . 
по соседству своему с* Новгородом*, нерѣдко 
упоминается въ лвтописяхъ. Въ D92 г. сокру
шенный Добрынею Перун* выплыл* при устье 
Ппдьбы, но былъ отброшен* Пндьбянином* 
въ Волхов*. Въ 1471 г. войска Іоанна В а 
сильевича, во время осады, кончившейся па-
депіемъ Новгорода, стояли на Пидьбе. 

( . S i c k e n b e r g , H y d r . , I , 486; Мацяеаачъ, П у т . зап., с . 21, 
174; Костомарова, Оѣв. р у с . аародоир. , I I , 41, 219). 

П и д ь м а , рч. , Олонецк. губ., пр. прит. 
Свири. Вытекаетъ «зъ оз. Пидьмъ, напр. къ 
ю.-з. и впадаетъ в* С в . тремя рукавами между 
селепіями Юрковскимъ и Усть-Ппдьма, и* 58 
вер. ниже Вознесенской пристани. Дл. теч. П . 
10 вер.; но р е к а эта замечательна по нахо-
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дящимся при устьѣ ея мукомольнымъ заводамъ 
Тюменевыхъ и пристани, на которой грузится 
до 100 судовъ съ -пшеницею, рожью и му
кою, на сумму до 300 т. р . 

( П о в . о п . М а р і в в с . свет., о . * T 8 ) . 

Пижма, р.: 
1) Мезенская 77., р., , Архангельской г-іи, 

Мезенскаго у . , пр. пр. Мезени. Беретъ нача
ло на возвышенностяхъ южн. части Тиман-
скаго хр . , направляется сначала къ с . -з . , по-
томъ къ з. и наконецъ къ ю-,з. и ю. п впа
даетъ въ М . послѣ 200 вер. теч. Волокъ, 
отдѣляющій вершину этой Пижмы отъ верши
ны Печорской Пижмы, имѣетъ не болѣе 3 вер. 

2) Печорская П., Архангельской г-іи, М е 
зенскаго у . , лѣв. пр. Печоры. Беретъ начало на 
возвышенностяхъ Тиманскаго х р . , изъ бога-
таго рыбою оз. Ямъ, направляется къ с.-в. и 
послѣ 230 вер. теч. впадаетъ въ Печору од-
нимъ уетьеяъ съ Цыльмою. Н а Печорской П . 
находится 11 раскольничьихъ деревень, въ 
коихъ 86 двор, и 566 д. об. н. П . судоходна 
на 200 в: Прит. ее: Черпая и Свѣтлая Комжн, 
Умба, Рачка, Кислый ручей, Вяткина, Боро
вой, двѣ Язовцы, Сизовъ и БѣлыГг ручей. 

(Stackenberg, H y d r . , I I , 26ï; Schrenk, П . , I I , 132; В . Г . О . 
1838, КГ 6, отд. II, с т р . 46; Hi. И . В. Д. Ш 1 , X X X V , 82, 245; 
Keyserling i Knieenetera, Petschora, p. 436, 418; А р х а в . губ. 
вѣд. 1830, N 19). 

3) р . , Костромской и Вятской губ., пр. нр. 
Вятки. Беретъ начало въ Ветлужсгсомъ у., на
правляется сначала къ е., потомъ къ в. и 
наконецъ къ ю.-в. Орошаетъ уу. Котельнич-
скій и Яранскій и впадаетъ въ В. близъ Ку-
харской слободы. Дл. теч. 180 вер., ,шир. 
отъ 2 5 ' д о 60 саж., глуб. отъ 1 до 14 ф , 
дно песчанО-иловатое, течепіе тихое, извили
стое. Берега невыеокіе,' но крутые, большею 
частью лѣсистые. Разливы значительны и про
стираются до 2 вер. шир. П . не судоходна, 
но по ней весною сплавляется лѣсъ неболь
шими плотами изъ дачъ Котельничскаго у-да. 

(В. Ст. Вите, г., с 24). 

4) 77.; см. ІІыжма. 
ПИЖЛМШІНСВІЙ упраздненный мѣдипла-

вильный заводъ, Вятской губ., Елабугскаго у., 
къ с.-з. отъ у. г-да, при Пижмѣ , впадающей 
въ 2 в. отъ завода въ Р- Вятку (сдѣва). 
Онъ былъ основанъ въ 1763 г. и принадле
жал!, И в . и А ѳ . Кобелевымъ. Н а немъ въ 1766 
г. выплавлялось мѣди 1,702 пуд., въ 1779 г. 
1,518 пуд. Рудники находились вер. въ 4 0 — 
70 отъ завода, по прав, сторонѣ р . Вятки и 
на луговой сторонѣ р . Камы. 

(Рычвоіг, Дама. Зап. І770 г., с . 13; І"аГ1с, В . , I , Î39; Her
mann, Dr»*, 1, 278, I I , 49, СдовпогцИст. об. Саб., с . 374,390). 

П и к е т е , мѣет., Ковевской г . , Тельшев-
скаго у. , в * 5 а в. отъ у. г-да. Ч . х. 193 д. 

об. п. , 19 дв., католическ. костелъ, синагога, 
еврейс. молитвен." школа. 

( Г о р о д , п о о . ч. I I , с. 538; А * а в а в і е г » , Ковев. г . , 0. 738). 

ПиКИНѲрнав Аджамка, мѣст., Х е р 
сонск. г., Александр, у.; см. Аджамка. 

ПиВЛЮръ, гора въ Мал. Кавказѣ, Ку
таисской г., Ахалцыхскаго уѣзда, подъ 4 1 ° 3 6 ' 
с. ш. и 6 0 ° 5 9 ' в. д., лмѣетъ абс. выс. 7,082 ф. 

(Ходзысо, ГеограФ. подож. а высоты, с. 2 0 ) . 

ПИКОВО (Жураеинки), сельцо, Рязанской 
г. , Раненбургскаго у., при р. Ягодной Р я сѣ , 
въ 12 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,845 об. п., 205 
дв. Рядомь съ сельцоиъ, па той же рѣкѣ , рас
положено с. Пиковыя Рясы (Никольское), въ 
которомъ ч. ж. 1,262 д. об. п., 267-дв . 

П Ш С О В Ъ , мѣст., Подольской г., Вннницкаго 
у., въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Снпводѣ. Ч. 
ж. 2,290 Д. об. п. , 367 дворі, 2 правосл. 
церкви, католически! костелъ, еврейс. синагога, 
2 молптвенныя школы, пивоваренный заводъ 
и 14 ярмарокъ пъ году. Здѣсь на границѣ 
р. Сниводп водруженъ чугунный крестъ г. 
Борейкомъ, въ память утонувшихъ на этомъ 
мѣстѣ. Мѣстечко существовало въ X V I ст. ; 
впослѣдствін входпло въ составъ Острожской 
ординаціи, а въ 1753 г. досталось вн. С а н -
гуткѣ . 

(Balinsky, Staroz. Pols . , II , 1059, 1380; Город, н о с е » . , ч. IV, 
с т р . 101). 

Пилецкіе МХИ, болото, Смоленской г., 
Бѣльскаго у., между рч. Тростною, Мглайпою 
п р. Межею, занимаетъ нростр. въ 200 кв. 
в. Черезъ болото зимою пролегаютъ 2 зимніе 
пути изъ Бѣлаго вь Торопецъ. 

( В . с т . С в о д е в . г . , 55). 

Пиловальньгй заводъ (Пшьня), село, 
Симбирской г., Курмышскаго у. , въ 42 в. отъ 
у. г-да, по почтовому тракту изъ Курмыгаа 
въ Симбирскъ, при р. Пьянѣ . Ч . ж. 1,855 
д. об. п. , 250 дв., 2 правосл. церкви, почтов. 
станція. 

ПИДЬВД, р . , Вологодской и Пермской г-іи, 
лѣв. пр. Камы. Беретъ начало въ Вологодс. 
г. , орошаетъ Чердынскій у. , нпадаетъ въ К. 
выше с. Бондюжскаго. Общее напр. къ ю.-ю.-з., 
дл. теч. до 100 вер. Берега возвышены и 
лѣсисты; по рѣкѣ сплавляется лѣсъ Отчасти 
для еоляныхъ варпнцъ Солнкамскаго у. , от
части для судостроенія въ с. Ввльгортъ. 

(StuBkenberg, H y d r . , V , І57і М о з ш , м а т . дав ст. П е р м с . 
г . , I , 193, I I , 110). 

Пильворъ-ягаили Шапкина, р . , Архан
гельской г., Мезспскаго у., пр. пр. Псчеры. 
Беретъ начало па тундрѣ изъ озера Пильвордо. 
Напр. кт. 3.-Ю.-3., дл. теч. болѣе 150 вер. Рѣка 
судоходна; н а вей кочуютъ самоѣды съ своими 
стадами оленей. 

(KrueOMttre м Kejaerling, Petchora-L., p. 13»). 
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І І И Д Ь Ѳ Г О Р С К О Ѳ , село, Архангельской г., 
Пинежскаго у. , въ 15 в. оть у. г-да, по Мезен
скому почтов. тракту, при; р. Пинегѣ . Ч. ж. 
65 д. об. д . , 14 дв. , 2 церкви. Имя Пилъи 
горы упоминается въ отказной Новгородской 
грамотѣ на Двинскую землю въ 1471 г. Пильи 
горы составляли особую волость. 

(Авты аріеогр. эвсоед., I , N 93, с. 74; Костомарову сѣв. 
рус. вародоор., I I , 69). 

Пидътенъ, заштатный городъ, Курлянд-
ской губ., Виндавскаго гауптианства ' или у. , 
на правомъ берегу старой Виндавы, т. е. ста-
раго, нынѣ оставленпаго русла р . Виндавы, 
находящегося отъ нынѣшняго ея ложа въ 2 
верстахъ, подъ 5 7 ° 1 3 ' с. ш. и 3 9 ° 2 0 ' в. д. 
Ппльтенъ въ средніе вѣка былъ резиденціею 
Курляндскихъ ешіекоповъ. Въ 1220 г. Датскій 
король Вальдемаръ II построилъ здѣсь укреп
ленный замокъ, отъ котораго остались теперь 
пеболыпія развалины; по другимь показ, онъ 
построенъ въ 1242 г. Городъ основанъ въ 
1295 г. членами капитула; въ 1557 г. ему 
дарованы Рижское право и значительныя зем
ли для содержанія городскаго управленія, церкви 
и школь. П о распаденіи Ливонскаго ордена, 
послѣдній нзъ Курляндскихъ епнскоповъ про-
далъ г. Пильтепъ, вмѣстѣ съ его округомъ, 
Датскому королю Фридриху II , который отдалъ 
его брату своему Магнусу ( f l 5 8 3 г .) , а но 
смерти его, продалъ, въ 1585 г., маркграфу 
Бранденбургскому Георгу-Фридриху. Въ 1612 
г. П . "присоединенъ къ герцогству Курляндскому, 
находившемуся подъ покровительствомъ Поль
ш и , и вмѣстѣ съ онымъ, въ 1795 г. къ 
Россіи. Въ 1717 г. городъ нолучилъ новое 
устройство, при которомъ высшая власть была 
сосредоточена въ коллегіи изь 6 ландратовъ; 
онъ сохрапилъ это устройство до 1819 г., 
когда былъ уравненъ вънравахъ с ь остальною 
Курляндіею, и изь его округа составлены 
гауптманства (уѣзды) Виндавское и Газениот-
ское. Въ Пильтенѣнѣтъ бургомистра; магистратъ 
состоитъ изъ 1 судебнаго фохта и 2 ратсге-
ровъ. Въ настоящее время г. Пильтенъ бѣд-
нѣишій и самый незначительный городъ вь 
Курляндіи; положеніе его весьма невыгодно, 
такъ какъ онъ окруженъ песчаными равнинами 
и обширными лѣсами; особенно упалъ онъ съ 
того времени, когда р. Виндава перемѣнила свое 
русло. Городъ имѣетъ 5 улицъ и переулковъ, 
1 каменную лютеранскую церковь, построенную 
въ 1708 г., 1 кам. синагогу, кромѣ того 104 
жилыхъ (12 кам.), и 107 нежилыхъ строеній 
(1 вам.). По народному счислевію 16-го марта 
1863 г., жит. въ Пильтенѣбыло 1,326 д. (623 и. 
и.); приписано же къ г-ду 4 , 0 9 0 д. (2 ,021 м. п .) . 

Въчислѣ этихъ 1,326 ж. , было 511 протест., 7 
православ., 4 католика, 804 еврея; они гово
рили языками: нѣиецвимъ 1,148 д. , латышскнмъ 
170, русскнмъ 8. Въ 1863 г. въ г. было 25 
купцовъ 3-й гильдіи, всѣ безъ исключенія 
евреи. Къ 1 янв. 1862 г. было 22 лавки, всъ, 
безъ исвлюч., содержимыя евреями, 16 нитей -
ныхъ домовъ. Доходы города въ 1862 г. сос
тавляли 839 р. Въ П . есть касса для вдовъ 
н снротъ, учрежд. въ 1768 г., съ капиталомъ 
въ 16,929 р . (1862 г.) и богадѣльня, осно
ванная въ 1743 г., съ капиталомъ ві. 519 р. 
(1861 г . ) . Фабрикъ нѣтъ; незначительный яр
марки бываютъ 3 февр. и 29 сентября. При-
надлежащія къ городу земли составляютъ 1,142 
десятины. 

(Keyserling и . Derschen, Kurl. , с. 25*; Foaaert Кчгі., с. 3, 
6, 31, 32, 128, 129, 308, 309; Bienenstamm, Kurl., с. 122, 123; 
Statist. Jahrb. f. Kurland, f. 1860, Taf. X; Statistisches Jahrb. 
f. Kurland, годъ 1862, стр. 5, 7, 8, 21, 35, 36, 55, 67) a t863 
( С . 65—67, 75, 89, 93, 132, 137, 145 — 147); Оравовмів, Курд, 
г., с. 289, 293, 302, 308, 322, 324, 462—464 в табд. N I , в I I ; 
Извѣстія Аріеод. Общ., Ill, с. 292). 

Пидява: 1) село, Кіевской губ., Канев-
скаго у-да, въ 12 вер. отъ у. г-да, при р. 
Расавѣ . Ч. ж. 406 д. об. п., 87 дв., прав. 
Церковь. При селеніи находится городовъ зна
чительная объема. 

(Фуадуідев, Обозр. мог. в аад. Кіев. г., с. 21 (съ авд. гор.)). 

2) мѣст., Подольской т у б . , Литинскаго у., 
въ 60 вер. отъ у. г-да, при р. Иквѣ . Ч. ж. 
2 ,183 д. об. п., 327 дв. , 2 правосл. церкви 
и развалины старой крѣпости. Близъ мѣстечка 
находится деревня Пилявцы, о которой упо
минается вь 1363 году; но имя мѣстечка 
дѣлается извѣетнымъ только съ 1501 года; 
изъ грамоты же Владислава I V въ 1640 г. 
видно, что Пилява была укрѣплена, имѣла 
магдебургское право, торги и ярмарки. Въ 
1648 г. между Цилявою и Пилявицами Виш-
невецкін разбилъ казацкаго полковника Кри
воноса и, взявъ его въ плѣнъ, предалъ казни. 
Вскорѣ послѣ того сюда же пришла значи
тельная польская армія подъ предводитель-
ствомъ Заславскаго, Конещюльсваго и Остро-
рога, но армія эта, устрашенная слухомъ, что 
къ Хмельницкому пришли на помощь татары, 
бѣжала, оставивъ при этомъ обозъ во 100,000 
повозокь въ рукахъ казаковъ. Въ это время, да 
и послѣ того Пилява часто подвергалась раз-
зореніямъ отъ казаковъ. Въ 1778 г. Пилява 
находилась во владѣніи Чарнецкихъ и имѣла 
262 дв. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., H, 1010 — 1014; Городе, посед., ч. 
IV, с. 111; Жур. Ива. Вв. Д. 1843 г., т. If, с. 340). 

П и м б у р ъ МорДОВСКІЙ, село, Там
бовской г., Спасскаго у . ; см Никольское. 

П и м ж а , у пѣмцевъ Пимпе, Бюмзе (см. 
это сл.) , р . , Лифлмидской г-іи, прит. Псков-
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скаго оз. Со всѣмя извилинами теч. ея со
ставляет* СО в. Въ Псковской г. П . икѣетъ 
отъ 4 до 12 саж. шир. и отъ 1 до 2 арш. 
глуб., но къ устью рѣка глубже. Берега въ 
Пскове, г, крути и обрывисты, дно мѣстами 
песчаное, мѣстами плитняковое. 

(Къ бибд. В. ст. J a » , г., 149; B e à n u , «атер. д м стат. 
Ла*і . г., с. 101, 180, В. с. Псюасі. г., с. 875 Stuckenberg, 
Hydr., 1, SIS). 

Пимъ, р . , Тобольской г., Березовскаго 
окр., пр. пр. Обіг. Напр. къ ю. , дл. теч. 
до 250 вер. Теченіе быстро, извилисто, рѣка 
мелководна. Берега пизмепны, разливы такъ 
значительны, что устья pp. Пима и Лямина-
сора, отстоящія другъ отъ друга вер. въ 2 5 , 
сливаются между собою. Н а П . есть два 
такъ называемыхъ лома или наноса земли на 
пловуяемъ лѣеѣ, поверх* водной поверхности. 
Один* изъ таких* домовъ в* 2 вер. длины 
находится вер. въ ДО выше устья; другой 
три двя цутд вилле. Эти ломы, • а также : от
мели и быстрота рѣки, дѣлаютъ ее несудо
ходною. Pirôofo П . также бѣденъ, да и зверо
ловство оскудѣло со времени пожаровъ, опу
стошавших* окрестные лѣса въ 20-хъ тодахъ 
нынѣшняго вѣка. Вслѣдствіе того, Пимскіе 
остяки удалились с* самаго Пима и блуж
дают* по его протокам*. 

CC&atren, В. , р. ТО, 84-, Гагехеістера, ст. об. Са6. ,\ , 54). 

Пина, рѣка, Волынской, Гродненской и 
Минской г-ій, пр. пр. Ясольды. Беретъ начало 
въ болотах* Ковельскаго у-да, орошаетъ уу. 
Кобринскій и Пинскій. Напр. къ в. ; дл. теч, 
до 160 вер., теч. извилистое. Ш и р . отъ 7 до 
25 саж., глуб. лѣтомъ болѣе 3 фут., весною 
до 7 ф. Верега низменные, болотистые. В х о 
дить въ систему Днѣировско-Бугскаго канала 
и судоходва начиная отъ устья этаго канала 
вер. на 120. Замерзает* в* концѣ ноября, 
очищается отъ льда въ концѣ марта. 

СИсауст. суд. саст., с. 41; Stnckenberg, Canile, р. в—1»; 
Sickenberg, Hydr., Iii, 315; ». ст. Гродаеас. г., с. Зв; Мааса, 
г., с . 19; Зедеасііі, хат. дда ст. М н е . г. I ; bo6poacr.il, Мат. 
дда ст. Града. г. 4 I , 196). 

Пингиша, р., Архангельской г., Холмо
горского у., пр. пр Сѣв. Двины. Напр. къ 
з . , дл. теч. 75 вер. Рѣка сплавна на 57 вер. 
При устьѣ П . уже въ X V в. находился новго
родски иогост*. 

(.Stnckenberg, Hjdr., IL ЮЗ|Іостояароаъ,Сѣі. » je . «агродоп»., 
I I , 69). 

НиНДИга или Падета, р. , Шенкурскаго 
у. , лев. пр. Ваги. Напр. къ с . -в . , дл. теч. 
83 вер., изъ коихъ рѣка сплавна на 70 вер. 

(Stockenberg, Hydr,, II , S16). 

Пинега, р. , Вологодской и Архангель
ской г-гй^ пр. пр. Сѣв. Двиян. Веретъ начало 
въ Содьвычетедскомъ^у., гдѣ обравуется явь 
сліяиія двухъ річеіъ Вѣлой я Черной. Hasp. 

Геогра*. Саоаара. 
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сначала къ е., потояъ къ с.-з. и Наконец* 
къ ю.-з. Дл. теч. до 500 вер Ш и р . , в* ниж. 
части: теч., 100 до 2 5 0 ' с а ж . , глуб. оть 1 до 
3 арш., a мѣстамя до 6 аряі. Лѣтоя* на р. 
есть броды, особливо около погоста Сурскаго. 
Дяорѣка состоитъ изъ крупяаго песку, с * мел
ким* камнем*. Берега мѣстами пологи, ве
стами круты, какъ напр. Марьина я Пилья 
горы, верст* от* 10 до 16 выше П . , и со
стоят* п з * обнаженных* пластов* красной 
глины, глинистаго песчаника, песчаника, гинса, 
а к* уетью из* чернаго известняка. Верега 
П . и ея притоков* весьма лесисты и особливо 
богаты лиственничным* лѣсом*. П о П . почт» 
на всем* своем* протяженія производите* дов. 
значительный сплав* зѣоа; еудоходвн она на 
436 вер, , « именно от* устья Покшенги. 
Вдоль П . р«еіів*ожена 1 r-д* н до 300 сел., 
с* 20 т. ж. об. п. Притоки: Выя (60 вер.), 
Пюла (120 вер.), Сура (50 вер.), Явзора 
(70 вер.), Юла (216 вер.), Верхн. Шарда 
(40 вер.), Ниж. Шарда (30 вер.), Покшенга 
(150 вер.), Іожуга (130 вер.), Сопля или 
Чуплеса (70 в.), Гбач* (30 в.), Сія (60 в . ) , 
Чуга, Портонга, Укхенга (60 вер.). Всѣ эти 
реки силавны. Рыбою П . не богата я здеш
нее рыболовство удовлетворяет* только нѣст-
пымъ нуждамъ; замѣчателыю распространеніе 
въ ГІииегѣ стерляди, которая появилась в * 
Двинскую систему изъ Волги, черезъ посред
ство ныяѣ оставленная Сѣверо-Екатерввян-
скаго канала. 

(іеаеіаіъ, да. зап., Ш, 330; тоже аъ Иода. собр. уч. аут., 
азд. 1811, 111, 309) Sickenberg, Hydr., 11, 223; Ііушіареаъ, on. 
Арх. г., с. ÎIÎ Blaaina, В. , I , 244, -В. От. Aas. г., с. 75; I . er. 
Bojor. г., с. 161; Коздоаъ, мат. дда ст. Apr. г., с. 999, Ж, М. 
В. Д. 1836, XIX, 55; Пак. н . В О Д О Г . г. 1861, с. 35, Арх. сбор. 
1865, с. 10, Schrenk, R., 1, 57, 73 —78, 83—85; Ммсіиоіъ, годъ 
аа М « . , I I , 331; Co. нас. и. Арх. г., с. I X ) . 

Иинѳга (Пшеіь), уЬадный город* Архан
гельской губерніи. 

I. Г-дъ, под* <54°42' с. т . и 6 1 ° 3 ' в. д . , 
въ 2Ô5 вер. къ в.-с.-в. отъ Архангельска, 
по почтовому тракту изъ г. Холмогоръ въ 
Мезень, расположенъ на прав, возвышевнояъ 
берегу р. Пинеги, въ томъ мѣстѣ, гдѣ она 
поворачивает* ва ю. Н а месте г-да стоял* 
въ начале Х Т П в. погост* Волокъ-Пинеж-
скій, о котором* въ актах* упоминается въ 
1607 году. Названіе Водока-Пинежскаго по
гост* получил* отъ того, что отсюда про-
ходилъ волок* съ рѣки Пявспг (прит. С е в . 
Двины) на реку Кулой (прит. Белаго м.). 
П о погосту называлась * волость Волоко-
Пинежскою; она веселена была черносош
ными гоеударетвейнігмя крестьянами и нахо
дилась въ у*здѣ Кевроля, что ныяѣ село 
Воскрееснясое (М&івеиюхсгоъ), в * 8 0 вер. 

8 
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огь г. Вимеги, ври р . Пинегѣ, съ 138 д. об. 
п., 32 дв. я 2 церквами. Такъ какъ Кевроль 
находился далеко не въ сосредоточен уѣзда, 
то въ 1780 г., ири учреждения Архангельской 
области, уѣздное управлевіе переведеео въ по-
гостъ Волокъ-СІинежскіб съ переименован іеиъ 
его въ городъ Пянегь; съ того времени П . 
остается постоянно уѣздн. г-домъ Архангель
ской губ. Въ началѣ X I X ст. въ Нинегѣ было 
жителей. 922 д. об. п. , дворовъ 141 (всѣ де-
ревлн.), церковь 1 дерев., которая тогда заме
нялась каменною. П о свѣд. за 1864 г. ч . ж. 
въ городѣ 857 д. об. в . ( 4 4 9 . ж. п .) , изъ 
нихъ купцовъ 3 3 , вѣцавъ 2 8 0 . Неараао-
славныхъ: католиковъ 39 м. п. Церквей 
2 (1 камен.), домовъ 131 (1 каменный), 
лавокъ 9 8 , другихъ торговыхъ заведеній нѣтъ, 
трактяръ открывается въ ярмарочное время, 
больница яа 8 кроватей, приходское училище 
(въ 1863 г. учащихся 44 м. и. и 15 ж. п.) . 
Городъ вмеегь во владѣвік земли 1,079 десят.; 
городской доходъ ва 1862 г. исчисленъ въ 
1 ,277 руб.- Главны! занятіа жителей состоять 
въ хлѣоопаиіествѣ и скотоводстве, коимв 
занимается до 132 человікт, и рыбной ловле; 
до 4 9 чехов, отлучаются для заработковъ на 
сторону; ремесленанковъ въ 1864 г. счита
лось 53. Заводская промышленность ограни
чивается 3 ничтожными заводами (свед. 1864 
г .) , изъ ховхъ 1 кожевенный, 1 красильный 
и 1 кпранчвий. Постоянная торговля П . , по 
отдаленности ее отъ торговыхъ трактовъ в 
по огсттствію каияталов-ь, маловажна; только 
одинъ купец, ь ведетъ торговлю лѣсомъ на 
сумму до 2 тнс. руб. Съ пристани города въ 
1865 г. отпускалось всего 1,786 вуд. ва 
3 , 2 9 6 руб. (си. Жур. П у т . Собщ. 1867 г., 
вн. 3, отд. 2, стр. 8 2 ) . Въ 1864 г. выдано 
торговыхъ свндѣтельетвъ купцамъ 2-ой гиль-
діи 7, ва мелочной торгъ 26, ва хѣщанскіе 
промысли 12 в гфик&шяк&хъ 7. Базары со
бираются еженедельно по четвергамь. За то 
г-дъ оживляется во время бывающихъ здесь 
ярнарокъ: благовѣщеасксй съ 23 но 31 марта 
и Никольской съ 4 по 12 декабря; на вихъ 
въ 1861 г. привозилось ва 185 тыс. р . , въ 
1862 г. на 145 г а с , продавалось въ 1861 
г. ва 154 т н с , въ 1862 г. ва 108 тыс. руб.; 
лучшая изь этихъ ярнарокъ Никольская (цри-
возъ въ 1861 г. на 145 т . р . , въ 1862 г. 
ва 124 т . , продажа въ 1861 г. ва 117 т. 
р . , въ 1862 г. на 95 т . ) . Торговля ярма
рок!, со стоить въ обмінѣ хѣстиыхь произве
ден i f l , а вмени о лошадей мезенской и бере-
зовскоЗ дороды, рыбы, врвтозшой жзъ Пидеж-

скаго, Мезенскаго и Березовскаго у. , пушннхъ 
товаровъ, кожъ и мяса, доставляемаго »зъ 
своего и Мезенскаго у., на предметы необ
ходимые для местнаго погребленія, а именно: 
ыѣб ъ , привозимый изъ Вологодской губ., крас
ный товаръ и другія мануфактурный, издълія. 
Купцы на ярмарку вріезжаютъ изъ Архан
гельска, Холмогоръ, Мезени, Шенкурска, Вят
ки, Галича и другихъ городовъ. 

ІМодчавовъ, Оавс. Архввг. г., с. 191; Пувнаравт,, Ст. 01. 
Аріавг. г., отд. I , о. 37, отд. I I , е. 45, 1Î4, Гор. в о е , ч. I , с. 
3«! Эков. сост. top. в о е , ч. I , тетр; I , е. 15і О». в*е. «Пег» 
Арі . г. , с. XII; Арх. г. від. 1S49 г., N «, 17, 185S г. H 50, 
1S59 г. N 17; Арх. сбора., взд. 1865 г. , ч. I , вв. », с. 1—8 
(аереп. взъ Арх. г. ввд. 1855 г. N 50); Па», кв. Арх. г. 
оовѣщ. стат. свѣд. о гор. в уізд., sa раза, г.і Коздо», Арх. 
г., с. 818; Scbrenk, В . , I , 78). 

II . Линежскій уѣздъ, лежитъ въ средней 
части губервій. Простр. его, в о измѣр. Швей
цера, съ озерами больівей величины, 8 4 7 , 2 2 
кв. м. или 4 0 , 9 9 3 кв. в., а безъ озеръ 8 4 3 , 6 5 
кв. м. или 4 0 , 8 1 5 кв. в. (въ Архангел. Сбор
нике, ч. I, кн. 2, стр. 9 показано 4 2 , 5 1 1 
кв. вер.). Площадь уезда, отъ границы Ярен-
скаго, на "разстояніи около 180 вер. по 
обоимъ берегамъ р. Пинеги и Суре, имеетъ 
ігѣстоположеніе низменное и ровное, далее 
по Пинегів и р. Покшеньге, иа разстояніи 
около 150 вер. , холмистое и способное къ 
хлебопашеству; здѣсь, между горами и ру
слами рекъ, лежать небольшіе еенокосяые 
луга. Въ остальной части по р . Пвяегв, къ 
ю.-з. до границъ Холмогорскаго у. , на яротя-
асеніи почти 120 в. , местность делается ме
нее холмистою, но отъ г. Пинеги къ Архан
гельску пролегають возвышенности, вершина 
копхъ известна подъ имепемъ Черной или 
Красной горы; основаніе этихъ возвышенностей 
состоять изъ песчаника. Остальная часть уезда, 
лежащая по р. Кулою и его притованъ, почти 
на 90 вер., довольно ровная, постепенно скло
няющаяся къ Белому и. и Мезенскому у. Геог-
востическій составъ у-да валонзвѣстевъ. Из
вестно однакоже, что на нижней частя р. 
Ияаегп развиты горные известняки, еъ я х ъ 
характеристическими окамеиѣлостями, каковы 
напр. S p i r i f e r mosquensis, S p . saranae, Р г о -
duetus semireticulatus, P r . medusa, Chone-
tes sarc inulata , Schizodus rossicus , CoaoGar-
d i u m u r a l i c u m в нр Выше по П . весьма 
обширное расиространевіе имѣютъ керхекія 
образованія, состоящія изъ пластовъ, красныхъ 
глиаъ, цесчаниковъ, гинсовъ и даже извест-
няковъ, завимающнхъ большую часть поверх
ности Пинежскаго у . Въ здѣшнихъ Пврмокахъ 
властахъ встречаются я окаменелости, а 
именно Аѵ і с и і а a n t i q u a , M y t i l u s P a l l a s i i , 
C h e m n i t z i a acmnioÄta , S p i r i f e r S c h r e u c k ü , 
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Productus Cancrini, Euomphalus pentangula-
tus, Polypora biarmica, P . infundibilifomis 
и Stenopora crassa. Изъ полезныхъ ископае-
мыхъ известны: болотная железная руда, клю
чевая соль, гипсъ, песчаникъ и пзвестнякъ 
(у туземцевъ диголь). Почва преимущественно 
болотистая и отчасти глинистая, иловатая 
и песчаная. Вея площадь уѣзда лежитъ въ 
двухъ рѣчныхъ системахъ, именно р. Пине
ги, прав. прит. Сѣв. Двины, и р. Кулоя, 
непосредственно впадающаго въ Бѣлое м. Р. 
Птеіа, выйдя изъ Сольвычегодскаго у., идетъ 
до г. Пинеги въ направления къ с.-з. , а отъ 
Пинеги поворачиваетъ на ю.-з. и въ этомъ 
направленіи достигаем Сѣв. Двины. Изъ 
притоковъ р. Пинеги, коихъ болѣе 100, замѣ-
тельны йо удобности къ сплаву: Выя, Пкла, 
Сура,. Явзора, Юла, Верхи, и Нижн. Шар-
ды, НокШныа, Ежуха или Івжуіа, Сопля или 
Чуплеса, Гбачъ, Сія, Нортюха, Чуіа и Ук-
зеныа. По Пигіегѣ сплавляются къ Архангель
ску корабельный и строевой лѣсъ, рогатый 
скотъ, сало, масло коровье, мясо и другія 
цроизведенія уѣзда, изь Архангельска подни
маются суда съ разного рыбою, хлѣбомъ и 
колоніальными товарами. Въ 6-ти-лѣтіе 1 8 4 7 — 
52 г. ежегодно средн. числомъ сплавлялось 
къ Архангельску 70 судовъ и 102 плота па 
43,623 р., а поднималось 67 судовъ на 11,076 
р. Въ 1865 г. на пристаняхъ р. Пинеги 
грузилось 26 ,736 пуд. на 2 2 , 3 5 1 р . , въ томъ 
числѣ рогатаго скота на 14,029 р . , лѣса на 
1,460 р. , масла коров. 274 пуд. на 787 р. , 
сала 250 иуд. на 705 р . , кожъ на 325 р. 
(см. ЯСур. Пут. Сообщ. 1867 г., кн. 3 стр. 
81) . Р. Кулой, получающая начало въ уѣздѣ 
въ нѣсколькяхъ саженяхъ отъ прав, берега 
Пинеги, протекаете по уѣзду на протяженіи 
130 в. въ главномъ направленна къ с.-з. и с , 
изъ притоковъ его значительны: Сошка, Телда; 
Сояна, Немнюіа, Нырзема и другіе. Но Ку-
лою производится сплавъ въ Бѣлое м.; въ 
1 8 4 9 — 5 2 г. среднимъ числомъ сплавлялось 
до 37 судовъ съ грузомъ на 4 тыс. р . въ годъ. 
Озера, коихъ считается до 2 0 0 , раскинуты 
по всей площади); самыя большія изъ озеръ 
Пачъ-озеро, имѣющее площадь въ 114 кв. в., 
и Шайское въ 6 3 кв. в.; озера лежать пре
имущественно въ лѣсахъ и среди болотъ. 
Огромный болота, пересѣкаемыя песчаными 
борами, лежать по лаправленію къ границамъ 
уу. Шенкурскаго, Сольвычегодскаго, Яренскаго 
и Мезенскаго; вообще подъ озерами и боло
тами полатаютъ до 1 мвлліона десят., т. е. 
около V * части всей площади. Уѣздъ принад

лежать къ числу богатыхъ лѣсами въ губер-
ніи; по свѣд. М и н . Государ. Имущ, за 1858 
г., изъ 3 ,767,000 десят. всѣхъ казен. земель 
подъ лѣсами было 3 , 7 4 9 , 0 0 0 десят., т. е. 
99°/о; въ числѣ казен. лѣсовъ было корабель-
ныхъ рощей 132,000 десят. и адмиралтей-
скихъ 1,175,000 дес. (см. Статист. Обэоръ 
Государств. Имущ, за 1858 г., стр. 4 — 5 ) . 
Здѣшніе лѣса, преимущественно хвойные, с о 
стоять изъ ели, пихты и лиственницы. П о 
свѣд. за 1864 г. ч. ж. въ у-дѣ (безъ города) 
было 22,403 д. об. п. ( 1 1 , 1 5 0 м. п .) , съ 
городомъ н а і кв. м. по 27 д. об. п. Въ числѣ 
жит. дворянъ 3 3 , крестьянъ казен. 2 1 , 4 4 1 . Нѳ-
иравославныхъ: раскольнявовъ 3 1 7 . Въ 1864 
г. въ уѣздѣ было правосл. церквей 4 1 , мона
стырей 2: Верколъскій в ХрасногорсхІй- Вого-
родицкШ, въ коихъ въ 1864 г. ионашеству-
ющихъ 24 д. и. п. Уѣздъ раздѣленъ на 2 
стана. Жители размѣщаются въ 346 посел-
кахъ, изъ коихъ монастырей 2 , селъ 19, 
деревень 3 1 6 , мелкихъ поеелковъ 9. Изъ 
числа селеній 188 имѣютъ жителей мевѣе 50 
д. об. п. , 98 отъ 51 до 100 д. об. п. , 57 
отъ 101 до 300 и только 3 свыше 300 д. 
об. и., именно: д. Тимоіиенская съ 496 д. 
об. п., с . Шепгогорское съ 385 и д. Ники
тинская съ 3 0 1 . Сельское хозяйство въ уѣз-
дѣ мало развито, какъ отъ влиматнческйхъ 
условій, такъ и отъ дурнаго качества почвы. 
Хлѣбопашествомъ хотя и занимаются во всѣхь 
селеніяхъ, но оно никогда не удовлетворяетъ 
мѣстнымъ нуждамъ, и недостатокъ попол
няется привозомъ изъ Архангельска. Подъ паш
нями нолагаютъ до 8,600 десят.; сѣюгъ ис
ключительно рожь и ячмень ; лень и коноп
ля разводятся въ весьма маломъ размѣрѣ, а 
картофель сажается па-равнѣ съ другими 
огородными овощами. Ржа собирается отъ 5— 
6 т. четвертей, ячменя отъ 30 — 4 0 тыс. 
Скотоводство, благодаря обилію пастбищъ и 
луговъ, находится въ удовлетворительномъ 
состояніи, и для поощренія этой отрасли про
мышленности въ г. Пииегѣ учреждена черезъ 
каждые 3 года выставка скота (первая была 
въ 1860 г.). Къ промысламъ, болѣе расврос-
траненнымъ между жителями, относятся: ле
сопромышленность, звѣроловство, птицеловство, 
отчасти рыболовство и отхожіе промыслы. 
Лесопромышленность состоять въ рубке леса, 
нодвозкѣ его къ силавныкъ рѣкамъ в сплавѣ 
его къ Архангельску; судостроеніемъ зани
маются въ некоторых* селеніяхъ леждЩихъ 
по р. Пнвегѣ; въ i860 г. строилось 4 карбаса 
в 19 лодогь (см. Поромова, въ Памятной 



116 П И Н Е Р О Б К А 

х н . Арханг. губ. на 1861 г.) . Изъ звѣрей 
бьют* преимущественно бѣлокъ, оленей, гор-
ностахей, медвѣдей, лисиц*, куниц* и дру-
іихъ, а нзъ втицъ .рябчиков*; вообще зверо
ловство н птицеловство доставляютъ жителям* 
дохода до 10 г. р . сер. П о свѣд. за 1858 
г. однмхъ казен. крестьянам* выдано паспор-
товъ на полгода и бодѣе 506 и мепѣе чѣмъ 
на полгода 2 , 0 2 6 . Заводской, промышленно
сти почти не существует*, если не считать 
мелкихъ заведеній, коихъ въ 1864 г. было 
2 8 , изъ пихъ 12 кожевенных*, 3 овчар-
внхъ, 4 красильных*, 4 кврппчныхъ, 4 гон
чарных* и 1 известковый. О солеваренном* 
завддѣ нри д. Жулойской (см. р . Кулой) све
дал ій за послѣдніе годи нѣтъ, а въ I 8 6 0 и 
61 г. на немъ вываривалось соли на сумму 
до 10 т. р. ; въ 1 8 4 7 — 5 0 г. соли получалось 
средним* числом* ежегодно до 10 т. пуд. 
( т і ш а а ш а 7 тыс., maximum до 12,500 пуд.). 
Ярмарок* въ уѣздѣ, кромѣ г-да, не бываетъ, 
а единственный базарный день по воскресе
ньям* открыт* в* 1849 г. въ с. Карногор-
скомъ (въ Спие. населен, нѣст* Арханг. губ. 
такого нѣтъ). 

(Ca. Арх. г. I Заріпсіаго, Пввегсск. у-дъ, въ Арх. г. въд. 
1834 г. К 1—», » , « — 1 8 , вереп. аъ Арх. Сбора, ч. I , і а . 2, с. 
Э—4*. Стат. аесьаа «ел».). 

Пижеровка, село, Саратовской г . , Б а -
лашевскаго у., в* 7 в. отъ у. г-да, при р. 
Пинероъкі. "Т. ж.. 3,341 д. об. п., 300 дв. 

Пинневль, островок*, въ Беринговом* 
х о р е , въ 28 вер. на з.-ю.-з. отъ мыса От-
впснаіо о-ва св. Матвѣя (см. это сл.) . 
Назван* Куком* въ 1778 г. Pinnacle island, 
т. е. островком* Баѵьет ила Шпицовъ. О-въ 
длиною боліе l^'s вер. Его странное образова-
яіе совершенно оправдывает* его имя. Два 
іесьиа крутые ската соединяются въ высотѣ 
930 (р. въ острый гребень, уставленный мно
жеством* остроконечных* камней; у ю.-з. 
отрубистой оконечн. лежит* нѣсколько от
дельных* векуров*, а с.-в. кончается цѣлымъ 
рядом* отпрядишей, между собою соединяю
щихся, один* одного меньше и чрезвычайно 
острых*. Верега этого о-ва кажутся совер
шенно неприступ а ым и.- Л і с н о й растительно
сти на о-вѣ нѣтъ, но о н * покрыт* густо зе
леными травами н Empetrum nigrum. Н а 
о-вѣ водятся бѣіые медвѣди и множество 
птиц*. 

(Cook, II , 110, 191: Лвтае, пут, отд. вор,, с. 355; Сарычева, 
И,ВТ, Іраамаввашюаъ, въ Иода. саб», уч. аут., I , 226; Kittliti 
В . , I , 3»S). 

Г І Л Ш С Х Ъ , уіздный городъ Минской губ. 
1. Г-дъ, иод* 5 2 ° 7 ' с. ш. и 4 3 ° 4 6 ' в. д . , 

в* 252 в, кь ю.-з. отъ Минска, при впаденіи 

— пинскъ 

рч. Струменя в* р. Пину. Пинскъ, в* лето
писях* Ппнѳскъ или Пиньск*, уже суще
ствовал* въ 1097 г. и принадлежалъ тогда 
Святоиолку, вел. кн. Кіевекому. Въ 1132 г. 
вел. кн. Ярополкъ Владиміровичъ присоеди-
нидъ П . , вместе съ Туровымъ, къ Минскому 
княжеству и отдалъ его во владѣніе Изяславу, 
выведенному тогда изъ Переяславля. Въ 1150 г. 
в. кн. Кіевскій Юрій отдалъ П . , вместе съ 
Туровымъ, Пересопицею и Дорогобужемъ, сыну 
своему Андрею. Впрочемъ, П . часто переход 
ди.т'1. изъ рук* въ руки враждовавшихъ между 
со(5ою кп. Кіевскихъ, Переяславскихъ и Чер
ниговских*. После нашествія татаръ и отде
ления южныхъ княжествъ от* князей Руси с е 
веро-восточной, П . сделался самостоятельным* 
удѣльныя* княжеством*, принимавшим* ,уча-
стіе даже въ дѣлахъ гадичских*; последніп из* 
князей шшскихъ, Георгій Владиміровичъ, упо
минается около 1289 г. Находясь въ сосед
стве съ Литвою, П . приннмалъ участіе и въ 
дѣлахъ Литвы; такъ онъ оказал* помощь бе 
жавшему сюда, послѣ 1263 г., Войшелгу, мстив
шему за смерть своего отца и успевшему, съ 
набранными въ П . войсками, покорить Литву. 
В * 1320 г. П . был* присоединен* къ Литве 
и оставался подъ ея властію более 4 сто-
летіи; князь Лиговскій Гедиминъ отдалъ 
его во владѣніе сыну своему Норимунту. 
Впрочемъ П . не всегда оставался въ родѣ Ли-
товскаго каязя; такъ въ 1471 г. П . отдан* 
былъ в* кормленіе жене последнего Кіевскаго 
кн. Симеопа Олельковича, княгине Маріе и 
ея дѣтямъ; въ 1519 г., по смерти дочери 
Оледьковича, княгини Александры Симеоновны, 
король Сигизмупдъ II отдалъ П . въ пожиз
ненное владеніе жене своей, королевѣ Бопѣ . 
Въ 1569 г. , по соединеніи Литвы съ Поль
шею, П . сдвданъ повѣтовым* г-мъ Врест-
скаго воеводства. Въ' 1581 г. Стефанъ Б а -
торій даровалъ П . магдебургекое право. Съ 
Х У П с т . настали для П . годы весьма тяжкіе. 
Въ 1648 г. , прп возстаніи Богдана Хмѣль-
ницкаго, г-мъ овладел* казачій полковник* Н е 
баба ; тогда веіикіЗ гетман* Литовскій Я н * 
Радзпвпллъ осадил* г-дъ, и при штурме, по 
сказаніям* еовременниковъ, погибло до 14 тыс. 
жителей и сгорело до 5 тыс. домовъ. Въ 
1654 г., вовремя войны Россін съ Польшею 
за обладаиіе Мдлороесіею, Московскій воевода 
кн. Волконскій отнял* П . у поляков*, но, 
проегсявь здѣсь двое суток*, сжег* г-д* и 
его слободы н отплыл* по Припяти, Накопецъ 
въ 1706 г., во время Шведской войны, 
Карл* X I I , взяв* г-д* и пробыв* в* нем* до 
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2 мі.сяцеггь, по уходе своемъ приказалъ вы
жечь дворецъ Вишневецкаго, бывшаго тогда 
старостою П . , и принадлежавшая ему слободы. 
Въ 1795 г. П . окончательно присоединенъ 
къ Россіи и тогда же пазначенъ уѣзднымъ 
г-мъ Минскаго намѣстннчества. По свѣд. за 
1865 г. ч. ж. въ г-дѣ 12 ,963 д. об. п. 
(6,935 д. м. п .) , пзъ нихъ городскихъ со-
словіЛ: почетн. гражданъ 6 7 , купцовъ 3 6 0 , 
мѣщанъ 8,418, цеховыхъ 2 , 1 6 1 . Неправо-
славныхъ: раскольниковъ 1 1 , католиковъ 7 3 8 , 
протестантовъ 5 0 , евреевъ 9,160 (до 71°/о). 
Въ 1865 г. въ г-дѣ было правосл. церквей 3 
(2 кам.), монастырей 2 : Богоявленскій муж. 
и женск. '3-го класса (о послѣднемъ мона
стыре свѣдѣній никакихъ нѣтъ и онъ показанъ 
только у Зеленскато, въ впис. М а н . г. , ч. I, 
стр. 563) , въ коихъжонашествующихъ Ю н . п. 
и 4 ж. п. , католически костелъ 1 (камень), 
2 каплицы, 3 еврейскія синагоги и 24 мо-
лптвенныхъ школъ. Домовъ 1,155 (13 камен.), 
лавокъ 2 4 5 , кофейня, харчевня, постоялыхъ 
дворовъ 2, городская больница, богадѣльня, 
учебныя заведевія: вѣдом. Мин. Народн. Про-
свѣщ.—гимназія, учрежденная въ 1859 г. и 
имѣвгаая въ 1863 г. учащихся 239 м. п., 
приготовительный классъ при гимназіи, съ 21 
учащимися и. п., казен. 2-хъ-классное еврей
ское училище 1-го разряда, съ 30 учащи
мися м. п.; въ 1860 г. въ г-дѣ была учреж
дена, въ видѣ опыта, женская 4-хъ-классн. 
гимназія • (см. Зелёнскаго, ч. I I , стр. 427) , 
но въ Памяти, кн. Мин. Народн. Просвѣщ. 
на 1865 г. О Ней не упоминается; духовнаго 
вѣдом. — уѣздное училище и при немъ при-
четническій и приготовительный классы (уча
щихся- 265, свѣд. 1861 г.) . Г-ду припадле-
житъ земли 1,550 десят.; городской доходъ 
на 1862 г. исчисленъ въ 4,556 р . - Главное 
занятіе жителей, преимущественно евреевъ, 
состоять въ мелочной торговлѣ; нѣкоторые 
занимаются также хлтзбопашествомъ, огород-
ничествомъ, работами намѣстной пристапн и 
на судоходной р. Пинѣ . Ремесленниковъ въ 
1865 г. было 956 (503 мастер.), изъ нихъ 
особенно много нортныхъ (337) и саножнп-
ковъ(197). Нѣкоторые жители промышляютъ 
вне города; въ 1862 года выдано паспор-
товъ и билетовъ 540 (евреямъ 4 9 8 ) . Въ 
1865 году изъ 17 заводовъ было: 1 мыло
варенный, 3 кожевенныхъ, 6 маслобойныхъ, 
1 медоваренный, 2 шівоваренныхъ и 4 гон-
'арныхъ; вроизведенія заводовъ потребляются 
только местными жителями. Торговое значе-
віе П. весьма "велико. Развитію торговли П . 

обязанъ судоходной р. Пйнѣ , связанной съ 
плодородными и богатыми щй-Днепровскнми 
губерніями съ одной стороны, а съ другой — 
черезъ Днепровско-Бугскій каналъ съ Цар-
ствомъ Польекимъ и Пруесіею, и черезъ 
Огинскій каналъ съ при-Неманекйми губ. Впро
чемъ, такъ какъ г-дъ имеетъ значеніе тран-
зитнаго" пункта, то онъ оживляется только на 
время павигаціи; въ остальное жеяремя, литей
ный удобныхъ путей сообщенія, онъ делается 
весьма малеважпынъ. Товары, приплавлевные 
къ П. изъ при-Днепровскихъ губ., продаются 
местнымъ купцамъ и агентамъ, которые, пере-
грузивъ ихъ, отеылаютъ къ месту назначенія. 
Впрочемъ, часть грузимыхъ товаровъ подвозится 
п гужемъ, а также, раягружаето* д м Вѣетн. по
треблена. Във-летіе Ï850-—57 г. средн. числ. 
ежегодно грузилось на нристани П . товаровъ на 
сумму 1,584,678 р. , изъ этого чиела клади, под
везенной гужемъ, на 3 3 8 , 1 2 5 р . , разгружалось 
же на 1,908,628 р. , изъ этого числа для 
местяаго потребленія на 6 0 4 , 7 3 0 р . , По свед. 
за 1865 г. трузилось клади подвезенной гу
жемъ 115,507 пуд. на 7 4 , 5 1 6 р . , отпущено 
лесныхъ плотовъ 23 на IS ,336 р., разгру
жалось для местнаго потреблеиія 674,267 пуд. 
на 569,399 р. , перегружено съ другихъ су
довъ для дальнейшаго отправленія 7 7 0 , 6 5 3 яуд. 
на 1 ,215,748 р. Изъ числа клади, подвезен
ной гужемъ игрузияой на пристани въ 1865 г., 
главные предметы были: хлебъ 4 1 , 9 2 7 луд. 
на 19,583 р . , макуха (льнян. выжимки) 
31,950 пуд на 12,780 р. , соль 5 ,900 пуд. 
на 4,431 р. , масло конопл. 4 8 0 иуд. на 1,536 р. , 
смола, деготь п проч. 8 , 4 0 0 пуд. на 5 ,530 р. , 
мыло 480 пуд. на 1,682 р . , табакъ листовой 
3,867 пуд. на 5,414 р . , трянье 2 ,743 пуд. 
на 1,646 р . , сукно 167 пуд. на 8 ,016 р . , 
горшки 7,575 пуд. на 1,478 р. Въ числе 
разгрузившейся клади собственно для мест
наго потреблепія было: хлъба 358,461 пуд., 
маслобойнаго сѣхенн 3 5 , 6 3 8 пуд., масла пост
наго (подсолнечн.) 601 нуд,соли 1 2 2 , 7 2 5 пуд., 
меда 3,466 пуд., сахара и песка 7 7 0 нуд., 
сала 49,273 иуд., табака 4 4 , 1 3 8 пуд., шерстя 
мериносовой 8,701 пуд., простой 2,780 пуд., 
металловъ и изделій 7,954 нуд., стекла 1,210 
пуд. Изъ числа товаровъ, перегруженныхъ и 
назначеяныхъ къ дальнейшему отвравленію, 
было: хлеба 389,625 пуд., семени льнянаго 
5,877 пуд., масла конопл. 3 ,110 пуд. , сала 
274,631 «уд. (на 961»«20 р .) , соли 19 ,150 
пуд., смолы 16,168'вуд. , табака 5 0 , 7 9 8 пуд. 
Число грузившихся судовъ было 5 1 , разгру
зившихся 209- н перегрузившихся 294. Ш 
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1865 г. выдано торговых* свидетельств* куп
цамъ 1-й гяльдіи 6, 2-й 4 4 , на «елочный торг* 
253, на развозннЙ 1, на разносный 1, на 
«•ѣщлнскіе вроявслы 471, првкащикамъ 1 6 7 . 
Базары собираются по воскресенья»*, сре-
дамх и пятницам*. Ярмарок* 2 : 9 января и 
12 і ю я я ; обѣ оиѣ довольно значительны и 
я*'£югъ характер* контрактов*. 

{Под». Собр. Лтт., Я. I , с. 110, IIS, 11«, 132, Н а , 181, 
ч. V I I , с. IS, - 18, 17, 28, 49, S3, 81, 87, Кіе». С п о и . , »зд. 
1816 г., іряіож., с, 79; Зеідокгіі , Зендеоп. Pocci«, ч. У І , с. 
394; В а Ц м к т , SUroz. Folek., t. I l l , »tr. 783; Bichwald, Natur-
Mrt. R h . l i t b . , 'Wolhjn. and Podol., s. 1*0; Polujàasktego, 
CfM. ІанОѵ krôiest Poielciego, t. I I , atr. 217; Город, n e e « . , 
4. I B , с. 113, Всмшаач. сост. город, ш к е і . , ч. I , тетр. XIX, 
«. Щ З е м и е п ю , В м с ж м г., ч. I I , с. 195, Жур. П У Т . Сообщ. 
1817 г., ca. 8, с. Ш}. 

I I . Пшскіа, уѣздъ, занимает* ю.-з. угол* 
і - і н . Простр. его, по Швейцеру, 2 1 5 , 4 1 кв. м. 
млн 10,423 кв. в. (у Зеленскаго, в* ошіе. 
Мин. губ., 10 ,261 кв. в. или 1 ,068,000 д е с ) . 
Ш о и а д ь у. лежит* в* т. нал. Полѣсьи я за
к и п е т ь самую низменную част* губ. , покры
тую огромными болотами я болотистыми ле
сами. В * эту страну вдается съ зап. острым* 
углом* пространство между Ясольдою и Н и 
ною, составляющее самую возвышенную, сухую 
и населенную часть у-да. Пространство это 
называется Захородъемъ, въ отличіе отъ всей 
ю. части у. , лежащей по правую сторону pp. 
Пины и Припяти, извѣстной подъ именем* 
Зарѣчья, богатой камышей* и болотным* сѣ-
нояь. Вообще же посреди болот* возвыша
ются отдѣльвые песчаные холмы, покрытые 
слоем* наносной почвы; ва таких* холмах* 
или оазисах* расположены селенія. Абсол. 
высота площади нигдѣ не достигает* 600 ф.; 
высшіе пункты находятся при ж. Логишинп 
№ С частя ( & 2 ° 2 1 ' с * ш . , 4 3 ° 3 9 ' в. д.) 589 фут. 
и въ самой ю. части при Червишп ( 5 1 ° 3 5 ' с . ш., 
4 3 ° 5 ' в. д.} 577 фут.; средина же у. соста
вляет* самую низменность; здѣсь г-дъ Пинскъ 
расположен* на абсол. выс. 4 6 7 фут. (осно-
ваніе сѣа. башни Богоявленехаго мон.), а по
верхность воды въ р. Пин-Ь у самаго г-да 
иміеть только 435 фут. Почва у. преимуще
стве яяо болотистая и сѣропесчаная, рѣдко 
суглинистая. За исключеніемъ самой сѣв. ча
сти, гдѣ , по траницѣ съ Новогрудским* у., про
текает* р. Шара, прит. Нѣмава, вся пло
щадь орошается системою р. Днѣпра, пред
ставительницею которой служит* р. Припять. 
Р . Прип. , получив* начало от* соеднненія pp. 
Струмеич и Ясолъды (в* 25 в. къ в. от* Пин-
сна, близ* дер. Кочаповвчя), донимает* въ се
б я , кромі небольш. pp. , довольно значительная: 
Стырь, «рииадд ежащую у-ду только в а 100 в. 
няжвдю своего теченія и приіімающую р . 

Стублу, Бобрикъ (дл. 75 в.) съ Вислиней, 
Цну съ Вндривской^и Дющей, Горыпъ, имею
щую свое устье въ Мозырекомъ у. ; кромѣ того 
въ Ясольду впадаетъ р. Пина, а въ Струмень 
(Паров*) р. Стоходъ. Р . Припять соединяется 
черезъ искуственные каналы с* системою 
Нѣмана и Вислы; Огинскій каналъ соединяет* 
р. Ясольду съ р. Ш а р о ю , a Дтъпровско-Буі-
скій, нмѣюшДй здѣеь только свое начало, р. 
Пину с* Муховцемъ, прит. Буга (прит. Вислы). 
P p . Припять, Пина и Ясольдасудоходны, по про
чим* же производится сплав* лѣса. Н а р . 
Пинѣ 2 пристани: Пинская и Городиишюхая, 
на р. Ясольдѣ одна прнст. при устьѣ Огин-
скаго кан., а на р. Припяти пристаней Нѣтъ. 
В * 1865 г. въ пределах* у-д» грузилось клади, 
подвез, тужемь, 3 4 0 , 5 6 0 пуд. на 2 1 5 , 8 5 0 р . , 
въ'тоиъ числѣ на р. Ясольдѣ 115,465 пуд. на 
2 6 , 4 3 9 р. п на р . П я а * 2 1 5 , 0 9 5 пуд. на 
189,411 р. (напрвхт. Пинской 165,301 пуд. 
на 8 9 , 8 5 0 р. и на Городищенской 49,794 пуд. 
на 9 9 , 5 6 1 р.). Н а р. Пинѣ главный груз* 
состоял*: и з * хлѣба 75,624 пуд. на 3 3 , 3 3 8 р . , 
лѣса и ліснаго матеріала на 92,669 р . , ма
кухи 43 ,950 пуд. на 17 ,580 р., дегтя и смолы 
8 ,640 пуд. на 6 ,130 р . , табака 4 ,134 пуд. 
на 5 ,788 р. , сукна 167 пуд. на 8,016 р . , 
спирта 3 ,830 пуд. на 3,102 р. По Ясольдѣ 
преимущественно отпускались: дегтя и смолы 
1 0 , 7 8 5 пуд. на 5,417 р. , лѣса и дров* 4 9 , 1 1 0 
пуд. н а 5 , 9 3 6 р . , хлѣба 3 2 , 5 0 0 п. на 10,395 р . 
(см. Журн. Пут. Сообщ. 1867 г., кн. 3, стр. 
1 4 3 , 146, 147, 149). Разгрузка произ
водится исключительно при городѣ Пипскѣ 
Изъ множества озеръ замечательны: Зиіотвское 
или Святищкое, составляющее раздельный 
пункт* Оги и скаго кан. и наполняющееся во время 
разлива pp. водами р . Шары (дл. его 4 вер., 
а шир. до 7 в.); Бобровтеное или Радоюв-
ское (въ окружности до 13 V i вер.), By лысо 
входящее также въ систему Огяаскаго кан. и 
служащее удобною пристанью для зимовки про
ходящим* судахъ и плотам*; Шоюстское, со
единяющееся посредствомъ рч. Вислицы съ 
р. Бобриком*, ииѣет* дл. 9 в . , шир. 2 в.; 
Нобель, нміющее яъ окружн. до 12 в . , и др. 
Ухе выше было замѣчено, что почти вся пло
щадь у-да, за исключеніемъ Загородья, покрыта 
болотами, среди которых* выдаются холмы, 
на подобіе оазисов*, но наибольшую саеціаль-
ность въ этомъ отношевія иріобрѣла часть, 
известная подъ именем* Заречья, т. е. южн. 
часть уѣзда. Заречье представляется однимъ 
сплошным* болотом*, то открытым*, то покры
тым* кал ішехъ, лозою, мелким*и ворчевнмъ лѣ-
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сомъ; здѣсь pp. Стоходь, Струмень, Гнилая При
пять, Стырь составляютъ х>дну неразрывную 
сѣть рѣкъ, рукавовъ и протоковъ, то соеди
няющихся, то снова разделяющихся; въ этомъ 
водномъ лабиринтѣ трудно даже услѣдить на-
званіе какой-нибудь одной рѣки. Н а этомъ 
пространстве, занимающенъ до 1,400 *в; в., 
расположено до 70 деревень. Рядомъ съ За-
рѣчьемъ идетъ также болотистая полоса (ме
жду устьями pp. Стыри и Горыни), составляю
щая продолжение предыдущей; эта полоса от
личаете* тѣмъ, что на ней встречается такъ 
мало холмовъ, удобныхъ къ поселенію, что на 
простр. почти 860 кв. в. встречаются только 
несколько околннъ, да 2 — 8 корчмы. Въ cïse. 
части у-да замечательны болота, окружающіяоз. 
Выгоновское,' и Іричть, лежащее на границе 
съ Мознрекнмъ' у. Вообще, подъ болотами яо-
лагаютъ до 246 тв« . Две., т. е. 23°/о всей 
площади. Существуетъ мяѣніе, что П . у-дъ 
былъ когда-то обшврнымъ озероиъ, и под-
твержденій этого мнѣнія находятъ въ пока-
заніяхъ Геродота. Огрохныя болота имеютъ 
большое вліяніе на неудобства сообщенія и по-
рождаютъ болезнь — колтунъ (plix роіопіса) . 
Подъ лѣсами до 428 тыс. дес. или 40°/о 
всей площади; въ 1858 г. изъ 111,800 дес. 
всехъ казен. земель подъ лесами было 39,600 
д е с , т. е. 35°/о; леса хорошо сохранились 
только въ мѣстахъ, удаленныхъ отъ сплав-
ныхъ и судоходныхъ pp. , а также среди бо
лотъ. По свед. за 1865 г. ч. ж . въ у-де 
(безъ г-да) 104,187 д. об. п. ( 5 2 , 5 2 3 м. и.), 
съ городомъ ва 1 кв. м. по 545 д. об. н. 
Въ ч . . ж.: дворявъ 2 , 8 8 5 , мещанъ 11,646 
(въ мѣетечкахъ), крестьянъ казен. 15 ,399, 
вышедш. изъ креп, зависим. 6 6 , 8 6 1 , однодвор-
цевъ 1,883. Не правосл авныхъ: католвковъ 
5 , 8 2 1 , протестант. 2 5 0 , евреевъ 6,756. Вь 
1865 г. въ у-де было правосл. церквей 128 
(5 камен.), католич. костеловъ 1, синагога 1 н 
еврейскихъ молитв, школъ 16. Правосл. монас
тырей, кроме г-да, ныне нѣтъ; архим. Амвросій, 
въ своей Истор. Роесійск. Іерархіи, ч. Y, стр. 
3 4 0 , упоминаетъ о Новодворскомъ монастыре, 
бывгаемъ въ Пннскомъ поветѣ и привисанномъ 
къ Виленскому Святодухову монастырю (онъ 
въ смутным времена Польши былъ обращенъ 
въ Уиію), à г. Ратшанъ, въ Историч. свед. 
о монастыр. и церкв., говорить о Еупятиц-
кошъ муж. монастыре, въ коемъ въ 1182 г. 
явилась икона Божіей Матери, носящая вынѣ 
назв. Купятнцкой и находящаяся въ Шевск. 
Софійскохъ соборе. У г. Зелёнскаго, Мин г., 
ч . I, стр. 6 6 3 тіоказанъ одинъ муж. 1-го класса 

монаст. бенедиктовъ въ Городътѣ, но въ свед. 
за J.865 г. его нетъ. У-дъ раздѣленъ на 3 
стана; вышедш. нзъ врѣв. завнеим. составля
ютъ 39 волостей, 326 обществъ (202 вла
дельца). Жители размещаются въ 411 по-
селкахъ, изъ коихъ мѣетѳчекь 11 (Войнувка, 
Городно, Еажанъ-юродокь, Лаіищынъ, Любе-
шовъ, ' Нобель, Поюстъ-Загородныы, Погостъ-
Зарѣчный, Святая-Воля, Столинъ и Телеха
ны), селъ 8 6 , деревень и другихъ поселковъ 
3 1 4 . Изъ числа поселковъ только 4 имеютъ 
более 1 тыс. д. об. п. жителей, именно мм. 
Столинъ съ 1,567 д. об. п., ЛкМеиювъ съ 
1 , 5 6 1 , Латщинъ съ 1465 и Еажанъ-гороаокъ 
съ 1,239; 2 0 0 поселковъ имѣютъ ,т%. 1-*-Я9 
дворовъ, 171 отъ 2 0 - ^ 4 9 Дв^ 80 отъ 5 0 — 
100 дв; и 1 0 болѣе 10© (en Зелёнскаго, ч. I I , 
стр. 6 6 8 ) ¥"ХЬ, по роду занатій жителей, не мо-
жетъбытьотнесенъкъ разряду зе мл едѣльческихъ, 
хотя хлебоиашествомъ занимаются повсеместно; 
въ некоторыхъ местностяхъ урожаи бываютъ 
въ иные тоды довольно удовлетворительны. 
Однакоже крестьяне едятъ ЗДЕСЬ постоянно 
хлебъ съ мякиною, а картофель составляетъ 
главную ихъ пищу. Подъ пашнями до 193 тыс. 
десят., т. е. 18в/в всей площади. Посевы 
льна и конопли весьма незначительны. Ого
родничество удовлетворяетъ только местннмъ 
нуждамъ; климатъ весьма бл^говріяѵвтвуетъ са
доводству, которнмъ преимущественно занима
ются помещики; пипскія груши и сливы из
вестны по своему отличному вкусу во всемъ 
к р а е ; лучаііе сады находятся въ Любешове, 
Дубоѣ к Лунине. Скотоводство, благодаря обилію 
пастбищъ, довольно развито; здесь разводить 
преимущественно рогатый скотъ и овецъ, лоша
дей мало. Полагая въ у-де до 12 тыс. дворовъ 
(см. Зелёнскаго, ч. I I , стр. 659), то въ 1865 г. 
на каждый дворъ приходилось рогатаго скота 
по 3 головы и по 5 овецъ, между тѣмъ ло
шадей не приходится и по одной; это про
исходить отъ того, что полевыя работы испол
няются волами. Изъ числа 65 тыс. всегь 
овецъ (свед. 1865 г.) было тонкорунныхъ до 
23 тыс., т. е. до 35°/о. Изъ другихъ тгро-
мысловъ особенно важное значеніе составляетъ 
лесопромышленность и работы яа_ судоход
ныхъ рекахъ во время вавигаціи. Лесопро
мышленность состоитъ въ рубке леса и вы
возе его къ силавнымъ рѣкамъ, выделке раз-
ныхъ деревявныхъ нздѣлій и судостроеніи. 
Лучшія суда строятся при г-де Пинске, въ 
д. Кузеличиной, Дубвѣ, Попячахъ, Сыряикахъ, 
ври м. Погостѣ ж Телехапахъ. Въ 1865 г. 
въ у-дѣ было фабрикъ и заводовъ 21* жп 
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нвхъ 1 суконная, 1 евѣчнокыловаренный, 1 
свеклосахарный, 16 винокуревныхъ, 1 дег
тярный и 1 стеклянный. Суконная фабр, въ 
с. Поржечѣ выдѣлываетъ на сумму отъ 2 0 5 — 
300 тыс. р., свѣчно-зшловаренный зав. въ 
и». Алъбрехтовѣ ва сумму отъ 67 до 231 
тыс. р . , евеклосахарный въ с. Поржечѣ вы-
варнваетъ сахарнаго песка до 10 тис . пуд. Въ 
у-дѣ собирается 14 яржарокъ, на которыя въ 
1863 г. привозилось на 14 тыс. р. , продава
лось на 11 тыс.; всѣ онѣ незначительны. 

(Ca. Mise«« губержіа). 
ЛЖВЯЯ&ВЖЧЯ, село, Біевской г.; с в . 

Пѣнязевичи. 
ПипѳнбѳрТЪ, в я з » , Могахевсвой г. и 

у. , въ 5 в. отъ Могилева, за Выховсвою зас
тавою, на высокомъ и крутомъ берегу Днѣпра. 
Прежде виза принадлежала Пассеку, потомъ 
Янгаану, отъ котораго перешла въ казну. Въ 
1828 г. И н н . Александра Ѳеодоровна повелѣла 
сюда перевесть заведеніе бѣдиыхъ дѣвидъ нзъ 
н. Пропойска. 

СБезъ-Воржвдоввчь, B e n * , ев*д. о Бъдоруссіа, 189). 

ІІИПѲЦЬІ, иначе Загликъ, ееленіе, Тиф
лисской в., Елисаветпольскаго у. , въ 40 в. 
отъ Елвзаветиѳля, при ключѣ. Ч . ж. 1,455 
д. об. п . , 134 дв., армяно-григоріан. церковь. 
Орав. Загликъ. 

ІХиратманскІЙ (Шеретманскій) рыб
ный промнеелъ (ватага), Бакинской г., Лен-
кораяскаго у., на р. Куре, принадлежить къ 
числу Сальянскихъ промысловъ, вер. въ 10 
къ с, отъ Сальянъ. Н а немъ въ періодъ 
1 8 4 8 — 1 8 5 5 г. поймано: бѣлугъ 4, осетровъ 
2 , 4 0 7 , шиновъ 105, севрюгъ 9 0 , 9 3 8 , саза
нов* 3,817 н лососей 9 8 2 . Кромѣ того, добыто 
икры 4,041 пудъ и краснаго клею 80 пуд. 

(Ивсдѣд. о состоавіж рыбодовства въ Россів, т. V, таб., 
67, 82 в 99; Жур. Нвв. Ва. Д. 1817 г., т. X X , с. 297). 

Пиратканъ, возвышенность, Бакин
ской г., Ленкоранскаго у., но р. Курѣ , подъ 
3 9 ° 4 1 ' с . ш. и 6 6 ° 3 7 ' в. д. , имѣетъ абс. 
выс. 47 фут. 

(Ходзно, Геогра*. подо*, в высоты, с. 20). 

ПирдауданСВІЙ мѣдиплавильный за
водъ (частный), Эриванской г., Ордубатсваго 
у., въ 4 2 в. отъ у. г-да, по Багабюртскому 
тракту, при р ч . Пирдауданъ. Заводъ основанъ 
въ 1855 г.; на немъ въ 1861 г. плавилось 
мѣдныхъ рудъ 182 в . , въ 1862 г. 53 пуд.; 
выплавлялось мѣди въ 1861 г. 10 пуд. 10 
фун., въ 1862 г. 3 пуд. 12 фунт.; въ 1863 
г. выплавка мѣди прекращена. Въ заводскомъ 
селеніи ч. ж. 86 д. об. п., 19" д в . г вагомет. 
мечеть. 

СВ. Стат. Эраваі. губ:, с. Ю»і Горі. Жур. 1MI г., ч. П, 

0. 283, 1858 г., ч. I I , с. 188, Завво. Кавіаз. Отд. Геогад». 
Общ., вв. V I , емвсі, с. 60-, Сбора, статвот. с»*д. но горноИ 
часта ва 18(4 г., с. 1*7, ла 18*3 г., е. 206). 

П и р к и , село, Полтавской г., Зѣньковек. 
у. , при рч. Ташани, въ 7 в. къ с. отъ у. г. 
По свѣд. 1864 г., ч . ж., малоруссовъ, 3,638 
д. об. п., 411 дв., селитряный заводъ. 

П и р о г о в к а , село, Черниговской г., Нов-
градсѣверскаго у . , въ 12 в. отъ у. г-да, при 
р. Деснѣ . Ч . ж. 329 Д. об. п. , 29 Дв., при
стань на р. Десне, съ которой въ 3-хъ-лѣтіе 
1 8 6 0 — 6 3 г. средн. числожь ежегодно отпус
калось на 58 ,347 руб., изъ коихъ спирта на 
4 1 , 6 3 8 р. , лѣсныхъ издѣлій на 5,322 р . , сала 
3,332 пуд. на 9,164 р. 

Пирогово, село, Еіевской г. и у . , въ 
10 в. оть Кіева, при р. Хатовкѣ , Ч . ж. 321 

д. об. п . , 6 6 . дв. Прлагаютъ, что вто седо 
уже существовало въ 1132 г., такъ какъ яодъ 
этимъ годомъ въ лѣтописядъ говорится о пос
троены церкви Богородицы, ревомой Лиро-
гоша. Верстахъ въ 3 отъ седа находилась 
Гнадецкая пустынь, отъ которой остались нннѣ 
щебень и кирпичи; мѣсто это у народа изве
стно подъ именемъ церковища. Въ нѣсколь-
кихъ саженяхъ отсюда, посредине горы, 
находятся пещеры, сходныя съ Кіево-Печер-
скиіга. Осиованіе ихъ прнписываютъ Святому 
Ѳеодоеію. До издавія штатовъ село- принад
лежало Шево-Печерской лавре. Жители зани
маются садоводствомъ и особенно огородни-
чествомъ. 

(ЗавревсвШ, лѣтоп. ж Опас. кіева, ч. I , с. 197; Под. Собр. 
Літоп., I I , 12; П О І В І С І Ж Ч Ь , Свазав. о вас. вѣст. кіевс. г., 31). 

ПироОЪ, озеро, Новгородской г., Боро-
вицкаго у . , на границе съ Валдайскнмъ, влево 
отъ железной дороги изъ С.-Петербурга въ 
Москву; по измеренію Швейцера занимаетъ 
площадь 0,62 кв. м. или 3 0 , 2 кв. вер. Дл. 
его 8 1/» в., шир. отъ I 1 /» до 3 в. Черезъ 
него проходить р . Березай (св . это сл.) , Пре
гражденная при выходѣ бейшлотомъ и образу
ющая здесь І?ерв5аас«г»мрезервуаръ (см. это сл.) . 
Озеро весьма богато рыбою, и еще болѣе 
превосходными раками. 

СГ.уд. дор., ч. и, отд. I , с. СССЬѴШ, Kernen, Оа. ж двшаааг, 
въ Въств. И. Р. Геогр. Общ., ч. X X V I I , отд. I I , Stacbsnberu, 
Hydr., I , 40S). " 

І Х и р О С Ъ , село, Новгородской г., Боровнц-
каго у , въ "29 в. отъ у. г-да, при оз. Пиросъ. 
П о писцовымъ кннгамъ значвлось въ 1495 г. 
въ Деревской- пятине.. П о описи 1581 г. въ 
немъ значились 2 церкви С в . А п . Петра н 
Павла и Козьмы Демьяна, который въ то время 
были безъ пенія. Ныне ч. ж. 53 д. об. п. , 
5 д в , церковь А п . Петра и Павла, основ, 
въ 1757 г. 

(Зал. в. Р. Геогр. 04., VIII, с. Ш , врвд., о. Sttt Пажіт. 
ва. Boar. г. ta 1888 г., првд., с. S3). 
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ІІИрсагатЪ (Пиръ-саштъ), рѣка, теряю
щаяся на запад, берегу Каспійскаго м., Б а 
кинской г. Начало беретъ изъ южнаго склона 
главнаго Кавказ, хреб., отдѣляющаго адѣсь 
Шсмпхинекій у. отъ Нухинекаго, близъ исто
ков* Гердиман*-чая, течет* в* главном* на
правлена к* ю.-в. по Шемахпнскочу у. и, 
войдя низовьем* въ Лепкоранскій у. (Сальян-
скій участок*), теряется въ болотѣ, недоходя 
далеко до Каспійекаго моря; весною же воды 
рѣки стекаютъ в* самое море,-Длина теченія 
не болѣе 120 в., стесняется большею частію 
юрами, около сел. Новаги имѣет* долину до 
13 в. дл. и до 2 шир. Ниже т-да Шемахи 
и до сел. Ниж. Новаги, по долинѣ ея идет* 
почтовая дорога из* Шемахи в* Ленкорань. 
В * нижних* частях* служит* для поливки 
посѣвовъ. 

(Обозр. иад. аа Кааааз., ч. I II , с. 10, і в , « J , SS). 

П и р с Ъ - Ю - В а д Ж Ѳ Г а , озеро, Вологод
ской г., ,Устьсысольскаго у.; черезъ него про
ходит* р. Илычь; оно имѣетъ дл. от* 5 — 6 
B.J щир. нѣсколько сажей*, глубиною до 10 
фут.; теченія воды на озерѣ незамѣтно. Въ 
нижней части опо заперто выдающимся из* 
земли каменным* запором*, черезъ который 
озеро переливается какъ черезъ цорогъ, вверху 
же сливается с* Илычемъ. 

(Го»аавъ. Саі . У р а л , I I , 63, 238). 

Пиръ-дагъ: 1) гора, в* главн. Кавказ, 
х р . , Бакинской г., Нухинекаго у. , подъ 40°Г>2' 
е. ш. и 6 5 ° 1 3 ' в. д . , имеет* абс. выс. 
2,528 фут. 

2) гора, въ отрасли Мал. Кавказа, Эри-
вапской губ., Новобаязетскаго у., подъ 4 0 ° 3 7 ' 
с га. и 6 2 ° 3 0 ' в. д., имѣет* абс. выс. 7,913 ф. 

(Ходзаао, Геогра». атом, а высоты, с. «0-, В. Ст. Эрввав. 
г., с. 28). 

Пиръ-даряжи, гора, въ продолженіи 
главп. Кавказ, хр . къ югу, Бакинской губ., 
Шемахннскасо у., близъ Шемахи, подъ 4 0 ° 3 9 ' 
с. ш. п 66° 17' в. д . , имѣеть абс. выс. 3,447 ф. 

(Ходзко, Геогра». подож. а высоты, о. 20). 

ИІръ-сагатъ, гора, в* Малом* Кав
казе , Кутаиской г., Ахалцыхекаго у. , иод* 
4 1 ° 4 4 ' с. ш. п 6 0 ° 2 4 ' в. д. , имѣетъ абс. 
выс. 7,786 Фут. Она безлѣсна. 

(Холзьао, Геогра*. подож. • выс., с. 20; В. Ст. Кутаас. г., 
с. 34 (азд. 1858 г .) . 

П и р ъ - с а И Д Ъ , гора, въ главн. Кавказ, 
хреб., Бакинской губ., Нухинекаго у. , подъ 
4 0 ° 4 6 ' е. ш. и 6 5 ° 6 ' в. д. , имѣетъ абс. выс. 
2 ,020 фут. 

(Тодзио, геогра». подож. в выевты, с. 20). 

Пирятин*ь, у. г-дъ Полтавской г-іи. 
I . Г-дъ, въ 178 вер. отъ Полтавы, под* 

50*4 5''с. ш. и 50°13' в. д., 'на лѣв. бер. 
р. Удая и при заливѣ рч. Перевода. К* 

г-ду примыкает* лежащее в* */• вер. от* 
него,с . Зарѣчье, через* плотину на р. Удаѣ . 
П. известен* по лѣтоішсям* съ половины X I I 
вѣка, но послѣ того приходить въ забвеніе 
до половины X V I I вѣка. Въ 1647 г. онъ 
принадлежал* кь крапивепскому полку; до 1764 
г. онъ оставался казачьим* г-мъ и причислялся 
к* Лубешкому полку, потом* вошелъ въ со
став* Малороссійской г-іи, въ 1781 г. стал* 
уѣзд. г-мъ Кіевскаго наместничества, в* 1797 
г. присоединен* к* возстановленной въ но
вом* вндѣ г-іи Малороссійскоіі, а съ 1802 г. 
сталъ принадлежать r-іи Полтавской. По свѣд. 
1865 г., ч . ж. 4 ,858 об. п. (2 ,484 м. п.); 
въ томъ чиелѣ городе, сословій: купцов* 813 
об. п., мѣщан* 2,591 об. п, Неправосл. 8 8 0 
евреевъ об. п.. Здааій 620 (HS* нихъ 6 
каченных*), -лавок* 21 деревянный, 1 трак
тир*, 2 харчевни, 4 ренск. погреба и 6 по
стоялых* и заѣзжихъ дворовъ; церквей 3 (1 
каменная), 1 молитвенная школа еврейская. 
Главное занятіе жит. состоитъ въ продажѣ 
хлѣба. Въ 1865 г. торговыхъ свидѣт. и 
билетов* къ нимъ выдано 568 (изъ нихъ 168 
на мелочной торг* и 1 0 2 нромысловыхъ мѣ-
щанскихъ). В * г-дѣ бывают* базары 2 раза 
въ неделю и 4 ярмарки; на них* 1865 г. 
привезено товаров* на 4 2 4 , 2 5 2 р. Н а ярмар
ках* продается х лѣб * , скот* , частію'лошади н 
крестьянскіе товары; на осеннія ярмарки при
возится чумаками крымская соль в* количестве 
5,000 пуд., которая скупается преимущест
венно прилукскими иборзенскн.чи нрасолами. 
Кроме того жители занимаются"скотоводством*: 
въ 1865 г. в* г-дѣ было лошадей 2 2 5 , ро-
гатаго скота 940 головъ, нростыхъ овец* 
2 8 5 , свиней 4 8 0 . Наконец*, нногіе жители 
всЬхъ сословій занимаются и земледѣліемъ; мѣ-
щапе обработываютъ пли собственный поля, 
или нанимают* съ третьей или четвертой 
коаны. Въ г-дѣ 10 зав.: изъ нихъ 7 масло
бойных*, 1 сальвосв. и 2 кирпич. Ремеслен
ников* 2 7 9 ; изъ нихъ 218 мастеровъ; пре-
обладающія ремесла портняжное и сапожное. 
Небольш. часть * и т . отлучается для вара-
ботковъ: въ 1861 г. выдано 371 паспорт* 
на отлучки. Доходовъ г-да 2 , 5 0 0 р. Город
ской земли 367 дес. Въ г-дѣ (кть уездное 
и приходское училища, больница, богадѣльня 
и почт, станція. 

(Опас. подт. г. Древдареаво, III, с. 219; Гор. Пес. Г. На. , 
IV, о. 183, Э м в , Сост. тов., И, «т . Подт. г-вш, с. 89; Ж. Ж. 
8а. Д. 1861 г., V « , отд. І П , е . 16—SS; Blaaius, 2 Th., в. «70, 
п м . п . Подт. г., раиаш>. 

II. ІГирятинскіИ уѣздъ, п* западной іто-
ловинѣ губернін. Пространство его, во в е е м о -
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топографичессон съемке, въ 2,830 кв. в. или 
58*/* кв. в. Мѣстность у-да, за исключеніемъ 
побережій Удав н Сувоя, вообще невысокая, ров
ная, нзрѣдка пересѣченвая лощинами, по кото
рыми протекают* рѣки в ручьи, вмѣющіе берега 
нвзгіе в болотистые. Характер* у-да степной. 
Почва черноземная и очень тучная. Песковъ 
очень м а ю . У-дъ орошаютъ слѣдующія рѣкв: 
Удай, протевающій по з . части у-да, Орѣ -
жвца, в а і ю щ а я навравлевіе къ ю.-в., и Су пой, 
составляющій з. границу у-да. Н а простран
стве е ю Удай принимаегъ въ себя Дубину, 
Махновку, Руду съ впадающей въ нее Рудкой, 
Перевод*, съ pp. Устуяомъ и Рудкою же; 
Суаой лрнввваетъ въ себя Тамавку, Рхавецъ 
н Супоецъ, а Оржица — Жабино-Око, Жу-
равку в Чумгакъ. Кромѣ того, въ этомъ у-дѣ 
беруть начало вритовъ Днепра—Золотоноша 
н притокъ Сулы—Коврай. Болота есть по те-
ченію р і х ъ , въ особевности Удая. У-дъ не 
богата лѣсамн; подъ ввмв числится 63 кв. 
вер. , т. е. немного более 2°/о пространства. 
По свѣд. 1865 года, чис. жиг., малоруссовъ, 
107,301 об. и. (52,568 м. п . ) , въ томъ 
чвслі 1,469 дворянъ и 100,884 крестьянъ. 
Неправославныхъ: 373 евреевъ. Н а одну кв. 
«ил. (безъ города) приходится 1,699 дупгъ. 
Въ уезд* 192 населенный местности съ 
13,765 дворами и 58 церквами; селеній, въ 
которыхъ боліе 100 дворовъ, 50; селеній, въ 
которых» более 1,000 ж. об. в . , 37. Зна
чительнейшая селенія суть: Жаровка съ 2,491 
ж. об. и. (1,196 м. п .) , Антоновка съ 2,448 
ж. об. в. (1,208 м. п.), Яблоновка съ 2,420 
ж. об. и. (1,170 м. п.), Фарбованое съ 2,370 
ж. об. п. (1,127 м. и.) и Серігевха съ 2,200 
ж. об. и. (1,080 в. п.) . Всего въ у-дѣ 4 
хѣстечка, 8 слободъ и 50 селъ. Жители за
нимаются разными сельскими промыслами; чрез-
внчайво плодородная почва представляетъ боль-
n i x удобства для земледѣлія: въ у-дѣ подъ 
иахатными полями тнслиѵя 217,000 дес. , 
т . е. 74*/о всей илощадн уѣзда; садоводство 
также составляет* одво лзъ обнчвыхъ заня
той жителей: подъ садами находится 23 кв. 
в. Скотоводство весьма развито, чему мвого 
способствует* обяліе пастбищъ. Особенно 
важво тонкорунвое овцеводство; изъ всего 
количества 53 т. овецъ въ у-дѣ тонкорун
ных* 40,500. Замечательно овцеводство въ 
д . Тевловкѣ, по качеству шерсти и поро
де овец*. Ковскихь заводовъ въ у-де 284; изъ 
нихъ 276 небохыпихъ крестьянских* и 8 значи
тельных* помещичьих*; на в с і х ъ нхъ 850 
д а т о й , в 34 жеребца. Заводская промышлен-
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носгь у-да еостоитъ въ связи съ его* вель
скими промыслами. В с е х * заводовъ по свед. 
1865 г. 42; изъ н и х і 10 вввокуренныхъ; 
на нихъ въ періодъ 1864Г—1865 гг. выку
рено 33,572 вед. алкооля, кроме того 3 завода 
пивоварен., 1 сальносвеч., 2 маслобойн., 20 
заводовъ кирпичи, и 7 селитрян. Известный 
прежде суконная фабрвкй, въ особенности въ 
м. Яготине, ныне закрыты. Торговля у-да 
не особенно значительна; въ урожайные годи 
избыток* хлеба изъ у-да отпрааіяется сухимъ 
путемъ въ Золотоношу для слѣдованія по 
Днѣпру; прочія произведенія сбываются въ 
Кіевъ. Ярмарок* вь у-де 16, на которыхъ въ 
1865 г. привезено было товаров* на 211,323 
р. ; важвѣйшія пзъ сельских* ярмарок* въ м. 
Тепловк в святодуховесая, ва которую в ъ І 8 6 2 
г. привезено товаровъ на 44,200 р. , а про
дало на 23,850 р. 

(Си. Подтавсваі губервіі). 

Писаный или Письменный камень: 
1) длинная, отвесная каменная стена н а п р . 

берегу р. Вишеры (прит. Камы), Пермской г. , 
Чердынск. у. , въ 1 вер. за дер.^Писаною. Наз-
ваніе получила по фигурам*, яаписаннымъ 
красною краскою на белом* известняке. Это 
грубыя изображевія людей иживотвнхъ. Стѣна 
состоит* изъ светлосераго криеталлическаго 
известия ка, не содержащаго въ себе органи-
ческихъ остатков*. Въ стѣнв много уйубле-
ній, изъ коихъ одно служить устьемъ обшир
ной пещеры. Выс. стены до 560 ф. (80 саж.). 

СГооізвг, Ctii. Ур., I I , 193, 292; Юріеіъ, an. C i t . Ур., с. 
68; Ж. H. В. Д. 1852 г. , т. X X X V I I , с. 346s Попов», Хо». ов. 
Пер», г., I , 1 6 ; Зав. Арх. Об., ѴШ, 218; Мозеді, Mai. дда Ci. 
Перш, г., I , 79). 

2) утесъ на прав. бер. р. Чусовой, Перм
ской г-іи, Кунгурскаго у., близъ дер. Псрмя-
ковой. Утесъ имеет* 20 саж. в ы с , состоять 
изъ синевато-сѣраго мрамора; ва немъ, в а 
высоте 140 ф. , есть надпись, нынѣ уже весьма 
неразборчивая, о томъ, что на левомъ берегу 
реки, протнвъ этого камня, въ 1779 г. родился 
Никита Акинѳіевичъ Демидов*; на томъ же 
камне высечен* креегь. Противъ камня на 
лев. берегу реки поетавленъ памятникъ, въ 
ознаменованіе того-же событія. 

iGeorgi, I I , 586; Hermanfl, Oral, I , 199; Н о а ш , Мат. дда 
ст. Перис. г.,.1, 82). 

3) утесъ на лев. стироаѣ р . Тагила, .близь 
дер. Гаевой. Пермской г-ін, Осинскаго у. Онъ 
имеет* 70 ф. выс. в на ней* находятся сдЬ-
лаввыя красною краскою фигуры или пись
мена, ковхъ рисунокъ изображен* въ оииса-
ніи Пермской г-іи Попова. По иаенію нѣст-
ныхъ жителей знаки эти сдѣланы Ермакомъ. 

(Повова, О і . В е р к , г . , 1, 32,33; Моаедь, Ват. «даст. Парме, 
г., I , 88) 
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Пиоарввка: 1) слобода, Воронежской г., 
Богучарсваго у . , въ 25 в. отъ у. г-да, при 
р. Богучаркѣ. Ч . ж. 2,682 д. об. н., 512 
дв. , церковь, 5 ярмарок*: 1 января, на 4 не
дели вел. поста, въ день С в . Духа, 1 сен
тября и 1 ноября. Н а нихъ въ 1860 г. при
везено на 55,360 р . , продано на 20,700 р.; 
въ 1863 г. привезено на 68 тыс. , прод. на 
37 тыс. р. 

(Воровеж. губ. вад. 1861 г. , N 16, с. 178). 

2) дер., Воронежской г., Землянскаго у. , въ 
37 в. отъ у. г-да, при рч. Кобылей Снове. 
Ч . ж. 122 д. об. п. , 12 дв. и свеклосахар
ный паровой зав. (г. Писарева), на коем* 
въ періодъ 1 8 6 0 — 6 1 г. выделано 5,000 пуд. 
песка. 

СОба. раза, стр. про»., ч. I , врвдож., с. 48). 

3) село, Харьковской губерніи, Сумскаго 
у. , при рч. Оленине, въ 22 в. у. т . Возник
ло въ 1662 г. П о свед. 1857 г., ч . ж., нало-
руссовъ, 1,019 об. п . , 200 дв . , 3 ярмарки, 
на которыя привозится товару на 15,000 р . , 
а продается на 5,000 р. 

(Оо. Хари, еп., Ш, с. 405; Паи. «а. Харьв. г., 1866 г. , с. 
17«. >. Ст. Х а р и , г., с. 94). 

Писарѳво, сельцо, Оренбургской г., Б е -
лебеевскаго у.; см. Никольское. 

ПисаревскІЙ хуторъ, Воронежской г.; 
см. Лсадчевъ. 

Писаровка: 1) П. Больимя, слобода, 
Харьковской г.,- Богодуховскаго у . , въ 37 в. 
отъ у. г., при р. Ворскле и заливахъ ея. 
Часть земель этой слободы отдавалась началь
ством* - г. Вольнаго вое воде кимъ писаря ыъ, а 
имп. Петръ I, ПОСЛЕ Полтавской бытвы, пода-
рилъ Писаревку фельдмаршалу кн. M . М . 
Голицыну, который вызвал* въ слободу поселен
цев* черкасов*. П о свед. 1857 г. , ч. жит., 
малоруссовъ, 6,567 об. п. , 8 0 0 дв. , 3 церкви 
прав., 6 ярмарокъ, на которыя въ годъ при
возится товару на 2 5 , 0 0 0 р. , а продается ва 
половину. 

(Павь вв. Х а р ч . г. 1866 г., с. 164; 0о. харьв. en-, I I , с. 
17», В. ст. Хари, г., отд. и, с. 17). 

2) слобода, Харьковской г., Волчанскаго 
у. , на левомъ берегу р. Севернаго Донца, 
въ 16 в. къ ю. огь у. г. Возникла въ X V I I в., а 
въ половине Х Ѵ І П население ея увеличилось 
переселенцами и з * слоб. Сталосалтовой. По 
свед. 1857 г. ч. ж., малоруссовъ, 1,178 об. 
п . , 250 дв., церкви прав. 2. 

( О м е . Х а р н . eu., IV, с. 323; Звбдовсвіі, Росс. Нжпер., V, 
стр. 28S). 

Пискады, деревня, Самарской г., Став-
ропольскаго у . , въ 4 0 в. оть у. г-да, при р. 
Пискалы. Ч . ж. 2,007 д. об. п . , 266 да. 

ВДюшгаха Я с а ч н а я (СтаРопис*мян-
CKaa),t слобода, Самарской г. , Бугульмиискаго 

у., въ 10 в. отъ у. г-да, при р. Степномъ З а * . 
Ч . ж. 1,677 д. об п. , 238 дв. , церковь. Эта сло
бода въ Х Ѵ Ш в. находилась въ веденіи Б у -
гульминской земской конторы. 

(Рычвовъ, Топогр. Ороібург., И, 46). 

ПисоЧЕИ, в . , в і . , Полтавкой г., Кобе-
лякскаго у.; см. Заставка. 

П И С Т Я К И , село, Вдаднмірской г.; см. 
Пестяки. 

П и с ц о в о , село, Костромской г., Н е -
рехтскаго у . , въ 33 в. отъ у. г-да, ва Ш у й -
скомъ почтов. тракте, при pp. Уводі я Чер
ной. Село это съ 1660 г. находится въ-родѣ 
князей Долгоруковыхъ; въ 1660 г. оно съ де
ревнями пожаловано кн. Юрію Долгорукову 
по случаю виступленія его в * походъ про
тив* поляков* и за взятіѳ въ влѣвъ гетмана 
Гонсівскаю со всею артиллеріею и обозоиъ. 
Ч . ж. 2,435 д. об. п., 577 дв., 113 лавокъ, 
почт, стан. , учил., 3 цер. , изъ коихъ во имя Вос-
кресен. I. X . построена въ 1748 г. Около 1 7 1 1 г . 
здесь существовалъ женскій монастырь, неизве
стно когда уничтоженный. Писцово известно 
своими красильными промышленниками, ко
торые постоянно живут* в* разных* горо
дах* и селах* Костромской губ., заввмаясь 
крашеніемъ холстов* и набивкою евтцевъ. 
Въ конце X V I I I в. и начале X I X в. здесь 
было до 10 фабрикъ полотвяныхъ, которыя 
въ 1819 г. заменены ситце-набивными, изъ 
коихъ существует* ныне только одна. Около 
1847 г. на 2-хъ ситцевых* фабр, выделыва-
лось на сумму 528 т. р. Въ селе бывают* 
еженедельные базары по вятввцамъ, ярмарка 
на 9-й ведѣли во Пасхѣ , оборот* которой 
простирается на сумму до 20 т. р. 

(Паміта. « і . Костроксіоа г., «а 1862 г., с. 305; Бѣдаеаъ, 
Стат. оавс. Костров, звірі . , с. 161; В. стат. Востровс. губ., 
табд. N 15; Cat«. о вшаѵвщ. в » . , ч. IV, е. 44). 

ПИСЧУГОВО (Нишуіово), село, Влади-
мірской г., Шуйскаго у. , въ 72 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 119 д. об. п., 16 дв. и 
церковь во имя С в . Николая. Здесь прежде 
была Писчуіовская - Николаевская муж. ну> 
стынь, управляемая игуменами. По преданію 
основава въ начале X V I I в., упразднена же 
въ 1764 г. Пустынь стояла в а иолуостровѣ 
озера Пищугова; отъ нея осталось 3 церкви 
во имя Преображенія, Владямірской Бого
матери н Усекновевія главы Іоанна Предте
чи, а также каменный корпус* иноков*. Въ 
ней стоить чудотворшв вкона С в . Николая 
съ нощами сего угодника. Въ церкви сел» 
сохраввдаеь wmm Іоанна Предтечи, постав
ленная въ } в « б г. ( 7 1 6 3 г.) старца*» Сав-
ватіемъ, ври строителе Изосвмѣ, m блюдо 
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серебряниое вызолоченое, подаренное обители 
иг, 1896 г. полковником* Шиловым*. 

(Встор. Гое. Ібрар. , ч. V, о . 888, Встор. оаб. о В о г о о м с . 
градѣ С у ж д а л а , с . 101; Т в х о в р а в о в » , Вдадааір. С б о р а . , с . 40, 
S I ; Его ж е , С п а с , а а с е д . « ѣ с т * Вдад. г . , е . 77, В о р в с о а ъ , , О н . 
г о р . Ш у і а его о а р . , с . 207). 

Питѳрка (Нрозоръ), село, Самарской г., 
Новоузенскаго у., въ 61 в. отъ у. г-да, при 
р . Малом* Узенѣ . Ч . » . 2,580 д. об. п . , 
320 дв. 

П И Т И М Ъ , село, Тамбовской г. , Моршан-
скаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, при безъимян-
номъ ручьѣ . Ч. ж. 1,557 д. об. п. , 175 дв. 

Н И Т Ь , р . , Енисейской г. и окр. , пр. пр. 
Енисея. Беретъ начало въ горноиъ хребтѣ , 
служащем* водораздѣломъ рѣчныхъ областей 
Верхней и Подкаменаой Тунгузки, |ваправ-
ляется сначала къ з . , потомъ къ ю., далѣо къ 
ю.-з. и впадаетъ въ Енис . близъ дер. Усть-
Пинской. Дл. теч. 250 вер., шир. до устья 
рч. Чиримбы 1 0 — 1 5 саж., далѣе 40 саж. и 
Доходить даже до 80 саж., а ниже устья р. 
Мендахи до 100 саж. Берега П . гористы; 
преобладающія горныя породы состоять изъ 
глинистыхъ сланцев*, по мѣстами изъ пес-
чаннковъ, известняков* и гранитовъ. Долина 
рѣкя живописна и ичѣетъ шир. отъ 2 0 0 саж.' 
до 1 вер., а въ ущельяхъ съуживается до 50 
и 70 саж., какъ напр. около рч. Аяхты п 
Таврикуля, гдѣ на рѣкѣ есть пороги, съужи-
вающіе ея русло до 20 саж. Вдоль долины 
рѣки есть хорошіе сѣнокосы и луга. Рѣка 
судоходна отъ устья р. Лендахи. Въ 6 вер. 
выше устья этой рѣчки на П . находится 
Усть-Брянская пристань, до которой подни
маются лодки съ значительнымъ грузом* при-
пасовъ, доставляемыхъ на золотые пріиски; 
впрочемъ, мелкосидящія лодки, поднимающія 
отъ 300 до 500 пуд , плаваютъ и выше Брянкп 
къ устью р. Кадры, гдѣ устроены складочные 
амбары коми. Латкина. Въ межень и силь
ный засухи П . выше Брянкп мелѣетъ, а на 
переборках* воды бываетъ не болѣе 7« арш. 
Ниже Брянки на П . броды бываютъ лишь 
въ очень сухое время; выше же Брянки бро-
довъ много. Во время половодья быстрота П . 
весьма велика и перевозы черезъ него за
труднительны. Прит. Питы: Чуримба (пр.) , 
Горбилокъ, Пенченга (лѣв.), Понимба ( лѣв ) , 
Уктугунъ (пр.) , Аяхта (лѣв.), Таврикуль, В е -
гуда (пр.), Кадра, Севагликонъ - Кадра, Ком-
дышина (лѣв.), Лемдаха, Тымданда (пр.) , 
Малый Пить (лѣв.), Больш. Тамданда (пр.) . 
Рѣчяая область П . заяѣчательна своею зо
лотоносностью; теченіе Пита образуеть гра
ницу между тасъ называемыми сѣверною и 

южною системами Енисейских* золвугйх* 
промыслов*. Къ золотоноснымъ рѣчкамъ рѣч-
пой области Пита, принадлежащим* къ се
верной системѣ , относятся Чуримба (съ при-
надлелсащими къ ея бассейну Вангашою г 0 * -
толикомъ, Талою и Нядрою), Понимба, Тав
рикуль и Вегуда (съ р. Камеро), а къ при-
надлежащимъ къ южиой: Горбилокъ (собствен
но притоки его Бурулъ и Тужими),. Пенченга 
(съ Томкой, О.юкономъ п Аяхтой), Уктугунъ, 
Кудра, Севагликонъ-Кудра, Комдышина и М а 
лый Питъ (съ Тадатой). До 1865 г. во всей 
рѣчной области Пита промыто золотосодер-
жащихъ песковъ болѣе 860 милл. пудовъ й 
добыто •золота 3,157 пуд., изъ коихъ 2,270 
пуд. приходилось на Октохикъ, 700 на Ван-
гашу, 113 на двѣ Пенченги, 4 0 на Аяхту, 
10 на Таврикулъ, 7 на Уктугунъ, 6 на П о -
нимбу, б1/» на Камеро, 4 на притоки Гор
бы лька и l'A. на Кадру. 

(Stucbenberg, N y d r . , I I , 562; Г. Ж . 1844, I V , 386; E r m a n , 
A r c h , I I I , 356, I X , 201; Castren В . , p. 219; 3. С в б . О т д . , I , 
с и . е . 28-, Л а т а в в ъ , въ П а и . » . Е в « с . за 1865 г . , с . 40, 
лучшая с т а т . ) . 

" П И Х Т О В С К І Й сребро-свинцов. рудникъ, 
Томской г., Бійекаго окр., въ Алтайскомъ 
горн, окр., по рч. Каменкѣ, въ 18 вер. отъ 
Змѣиногорска. Рудникъ былъ уже извѣстенъ 
въ Дешідовскій періодъ и получил* свое на-
званіе отъ поросшей пихтовым* бором* такъ 
называемой Пихтовой горы. Послѣ передачи 
Алтайских* заводовъ въ казну, разработка 
его, оставленная въ 1745 г., начата вновь въ 
1771 г. Въ началѣ нывѣшняго вѣка рудникъ 
снова оставлен*. 

( R é n o v a n t e , р . 202; Ш а а г в в ъ , с . 39; F a l k В . , I , 323; П а д -
д а с а , П у т . , !Г, ч . 1, с . 238; Rose В . , 1, 505). 

Пицрисъ-цвери, гора въ главн. Кав
каз, хр . , Тифлисской губ., Тіонетскаго окр. , 
Тушинскаго уч., подъ 4 2 ° 1 9 ' с. ш. и 6 3 ° 1 2 ' 
в. д , нмѣетъ абс выс. 1,171 фут; 

( Х о д з к о , Г е о г р а * . подож. и в ы с о т ы , с 20) . 

Пицунда, укрѣпленіе Кутансскаго ге-
нералъ-губернаторства, в* Абхазіи, Взнбскаго 
округа, расположена на песчаномъ мысу 
(15 — 20 фут. вышины), образующимъ Пи-
иундскій заливъ восточнаго берега Черпа-
го л . Пицунда, извѣстная въ древности подъ 
пмепемъ Питіуса (Pi thyus) , а въ лѣтописяхъ 
грузин* подъ именемъ Вичвинты (срав. Вич-
вннтскій монастырь), существовала, какъ по-
лагаютъ, въ V I в. по Р. Х р . , когда ими. 
Юстиніаиъ построил* здѣсь в* 551 году 
храм* , существующій и до-йынѣ. Находясь въ 
предѣлахъ Византійской имперіи, Пицунда 
служила и мѣстомъ ссылки; такъ сюда былъ 
сосланъ Іоанвъ Златоуст*, іюторвй впро
чем* не доѣхалъ до мѣста иазначеяія и умер* 
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въ Команахъ. До X I столѣтія здѣсь пребы
вало высшее духовенство Закавказских* хри> 
стіанъ и отсюда было переведено кь Мцхету, 
но всетаки съѣзжалось въ Пицунду по н и 
которым* случаям*, как* нанримѣръ въ 
извѣстные праздники, для посвященія ка
толикосов* иди д м освящевія Св. Мгра. Зна
чение Пицунды постепенно упадало и осо
бенно утратилось послѣ водворенія на вост. 
берегу Чернаго м. магометанства. Окрестный 
развалины свидѣтельствуютъ, что прежде го-
родъ былъ весьма значителен* по величинѣ. 
Изъ старинныхъ построекъ сохранился храмъ 
во имя Божіей Матери. Онъ сюженъ изъ 
широкаго, плотнаго кирпича съ куполбмъ; дл. 
32 арш., шир. 30 арш., высота стѣцъ до ку
пола 10 саж. Въ храмѣ сохранились древнія 
иконы, книги и разная утварь. 

(Dnbefs, Vof., I , p»g. Sîli Broeset, ѴІЛ-iéme Bepport, 
•иг аж Toy. »rcbeolog. dang In Oéorgie> p. Ш , Журѵ *Ua> Ba. 
Д. 1840 г., I . XXXY1II, с. Ш ; M. С , Руюаод. » позаавію 
І ш ш , л. I , е. 108, ч. I I , стр. 193, ч. 111, с. 77, 85; в а т Ь а , 
т о у . І , 89) Spencer, I , Ш І Мавгааара, Лощи, стр. 173, 177; 
Haxthauaea, Тгамсапс, I , 5 ; Bull, de l'acad., 1837, p. 93). 

ПИЦХИДВУРИ, селеніе, Тифлисской г., 
Горскаго окр., въ Икотскомъ ущельи (Ксан-
скаго участ.). Въ немъ находится высокая 
каменная башня и при пей пеболыпая церковь 
Св. Марины, построенная грузинским* царе-
вичеиъ Иваном*, сыном* послѣдняго царя 
Грузіи Георгія. 

(Обоар. Ш ( . м Іааваа., ч. I I , с. U S ) . 

Пигчаево: 1) село, Тамбовской г., Бори-
соглѣбскаго у . , въ 75 в. отъ у. г-да, яри р. 
Е ы ш ѣ . Ч . ас. 3,696 д. об. д . , 386 дв. , яр
марка. 

2) Д . идя Лреображенское, село, той 
же губ., Моршанскаго у-да, въ 40 в. отъ у. 
г-да, яри впаденіи р Пичаевки в* р. Кашму. 
Ч . ж. 7,350 д. об. п. , 696 д в . , 2 церкви, 
училище, еженедельный базарь, 2 ярмарки. 

І І И Ч В І а н ы , селеніе, Тифлисской губ., 
Тіонетскаго окр., въ Хевсуріи, по Эрцойской 
долинѣ. Ч . ж. 40 д. об. п. , древняя камея, 
церковь съ 3 алтарями во имя С в . Богоро
дицы; но народному преданію въ ней похоро
нен* Грузинскій царь Арчиль. 

Пичѳуры, сего, Симбирской г., Арда-
товскаго у. , въ 60 в. о т * у. г-да, при р. Кисѣ . 
Ч . ж. 2,528 д . об. ц., 316 дв. 

Днчяаоы (Никольское), село, Казан
ской к , Спасскаго у., въ 19 в. отъ у . г-да, 
при р. А х т аѣ . Ч . ж. 1,507 д. об. п. , 328 
дв. , училище,, базар* и пристань. 

Пжчора, приток* оз. Палеостоха, сво
им ь течмітъ отдѣляетъ Мангрелію отъ Озур-
гетскаг* у. Кузаяской г. Начало берет* • « * 
к>рн Т<а*6*, *ечетъ по направлепію ашь в. 
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к* з. но совершенно надменной равнинѣ в 
при впаденін своем* теряется въ топяхъ, 
окружающих* оз. Палеостомъ. Дл. ея до 106 
в. , глуб. от* 8 до 5 саж., способна къ су
доходству верст* на 30 от* устья. Посред
ством* канала Дедартуи соединяется съ р. 
Ріономъ. 

СВ. Ст. Кутаас. г., с. U i Dubois, Ѵоу., Ш , 66). 

Пичуга: 1) Л. или Красноглиновка, 
казачья станица, Саратовской г., Царицын-
скаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при рр, Вол-
гѣ и Ш ч у г ѣ . Ч . ж.. 1,823 д. об. п. , 347 дв., 
пристань, на которой производите»; только 
разгрузка; в* 1 8 6 0 — 6 2 гг. средн. числом* 
разгружалось лѣса и лѣсннжъ издѣлій на 
7,861 р . 

2) И. или Ершка, йідбодя, Саратои-
ской г., Царицйнскаго у . , въ 287» в. от* у. 
г-да, при р. Нижней Ш ч у г ѣ , по Астрахан
скому почтовому тракту. Ч . ж. 2,585 д. об. п., 
396 дв., почтовая стапція. 

ССудоі. Дорож. ч. 1, азд. 1854 г., с. 37$ Піддюі, Пуіеш., 
V, с. 206; Седьско-хоз. ст. Сарат. г., с. 851}. 

ПИШЕИ (Еышки), село, Кіевской г., 
Каневскаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, при руч. 
Нехворощѣ. Ч . ж. 628 д. об. п . , 101 дв. , 
церковь во имя Пресв. Богородицы, основ, 
въ 1776 г. Въ западн. части села сохрани
лось земляное городиіце, с* валами и воро
тами, съ признаками каменных* строоніП, а 
на полях* къ м. Корсуню много могил*. 

( П о х ы е н і ь , С к і э и . о іаседев. мѣст. Kietc. г., с. 581). 

Питташ Татарская, дер., Пензенс. г 
Инсарскаго у., въ 45 в. от* у. г-да, при р . 
Пишлѣ. Ч . ж. 2,123 д. об. п., 32Ö дв. , 3 
мечети. 

Ш и , село, Кіевской г., Каневскаго у. , 
в * 30 в. отъ у. г-да, при ручьѣ, Ч . ж. 
1,117 д. об. п., 174 дв., прав, церковь, 
католическая каплица, кирпичный завод* в 
свеклосахарный (Тритчеля), на коем* *ы-
дѣлано въпер. 1 8 6 0 — 6 1 г. песку 18,890 иуд. 

(Оба. раза. отр. пром., ч. I , с. 8( Похиеаачь, Саа». о мае. 
Htc. Kiu. г., use). 

Ш О Х К О В С К О Ѳ б 0 Д 0 7 О , ГродвенскоЗ 
г. , Бѣльскаго у , между pp. Нареио-м* » Л я з о ю , 
иростр. иаѣеть до 22 кв. в:; оно кочковато 
и топко, весной покрывается-водою на 1'/> 
арш., лѣтомъ дѣлается удобниіге для паст
бища скота и сѣиокоса. 

(В. С т . Грода. г., о. Ы, БобаоихМ, Гром- г . , ч . 1, е. 1 Я ) . 

Шошуны (Пивотунѵ), мѣст., Внлея-
ской г., Трокскаго у., к* ю.-з . от* у. г-да, 
ври оз. Ш е в ш з г . , 4 . ж. 87 д. об. в. , 10 дв. , 
католмч. костел*, основанный въ 1648 * . 

^
Горад. аоесд.,*. I , с. І»4; Паи. » . Над. іч и IMS f „ е. 
topwV'»»*- '•> о. » 6 « , И О ) . 



12$ Ш У А - С А Н Г Ы П Т Ъ - У Р Ъ — П Л Е С К А Ч Е В Е А 

Ш у а Ч 5 а и г М 1 Г Г Б - у р ъ , гора въ .Ураль-
схохъ хр. , Вологодской г., Устьсвсольскаго у., 
жежду 63° и 64° с. ш., н а ч е т а абс. выс. 3,444 
фуг. Эта гора образует* съ Сале-сакутимъ-
урожъ я Гой-матаханъ-уронъ ва югѣ н Галь-
иеръ-сале-ну«яаль-чахле»іъ ва сѣверѣ непре
рывную цѣпь, состоящую изъ желѣзнстато 
хлорита, хетораго въ особенности много на 
Піуа-саягывтѣ. Проходь, соедкняющій Ш у а -
сангнитн съ Мань-сангыигы-уромъ, ииѣетъ 
абс. вне. 2,934 фут. 

( Г о м і п , O t i . S p u v , H, »2). 

Т Т д г а в к ц а , р. , Тамбовской г., лѣв. пр. 
Матири. 1>еретъ начало въ Усжансхокъ у., 
орошаетъ уу. Усманскій я Лвпецеій. Напр. къ с , 
дл. теч. до 70 в. Дно тинистое, прав, берегь 
нѣсколько возвыщенъ. Вдоль Пл. располоак. 
43 ееленій съ 15,210 жиг. об. п. Сахое зна
чительное селеніе но Пл. Новочеркутино иди 
Салтыки имѣеть 1,511 д. об. п. 

СХ. Ш. В. X. 183і, T i l l , Ш, «мжтметои, Гідр. on. Tj «б. 

г. , рум».; Qu ne . «• Tant. t.}. 
П л а Е у Н Ъ : 1) ыючъ, Пермской г., Крас-

ноуфимскаго у., наврав, стор.р. Сылвн, ВЪ 5 В. 
ниже Сушсунежаго зав. Онъ течеть съ вер
шины дов. высокой известняковой возвышен
ности, сопровождающей врав, берегъ Сылвы и 
представляегь въ верхней своей части быстро-
стрежяшДсл по врутизнѣ водоиадъ, а въ нижн. 
5-аршнвннй лорогь, съ когораго вода падаетъ 
въ Снлву, превращаясь въ водаую пыль. Ключъ 
занѣчателепъ тѣхъ, что растущій около него 
шохъ, еуіьл, листья, орошаемые его водою, 
покрываясь известковымъ осадкоаъ, каменѣ-
жпъ и образуютъ чрезвнчайно красивые слѣпки, 
различное степени отвердѣвія. 

( D s i o n , с е і м . - і о і . ст. Иерас. г. л l , 149). 

П л а З Г Б (Воронцово, Архангельское), село, 
Саратовек. г., Кузнецк, у., въ 40 в. отъ у. 
ж-да, при р . ЕланьЛСададѣ. Ч . ж. 2,168 д. 
об. п., 865 дв., базаръ, 2 ярмарки. 

П л а т а Р ѣ п е ц к а я : 1) село, Курск, г., 
Тиискаго у., въ 25 в. оть у. г-да, при р. 
Рѣпцѣ. Ч. ж. 1,743 д, об. д., 180 дв. 

2) Пл. Лешѵнская, село той же г. в у.; 
см. levMHCttui Плата. 

3) Мл. Сохолън, той же г., Тимскаго у., въ 
15 в. огь у. г., та Щигрсвекоііу готовому 
тракту, ври р. Сокольей П л а т і . Ч . ж. 2,715 
д. об. в . , 319 дв. 

Платова: 1) село, Воронежск. г., Корото-
лжежато у^ въ 29 в. огь у. г-да. Ч. ж . 1,987 
д. об. t . , 238 дв. 

2) П. Большая Крѣтая, слоб. ы . , 3. Вой
ска Довск., окр. Міуескаго, въ 50 в. къ ю -
з. огъ с. Ыово-Павловскио, вря рч. Крѣпкой. 

П о свѣд. 1859 г. ч. X. 3,196 об. п., 441 
дв. , ярмарки 2 . 

3) П. Еланчинекая, сл., влад., 3. В. Донск., 
окр. Міуссвагоу при устьѣ рч. Мокраю Елан-
чика н Азовскоиъ морѣ, въ 150 в. огь с. 
Ново-Павловскаго. По^ свѣд. 1859 г. т. ж. 
1,290 об. п . , 187 дв., черв. врав. 

Плахино, село, Рязанек. г., Махайловск. 
у . , въ 35 в. оть у. г-да Ч . ж. 1,724 д. об. 
п. , 2 3 5 дв. , базары. 

Плахтіевва {Eyjpydopa), село, Бееса-
рабск. обл., Аккерианск. у., въ 57 в. отъ у. 
г-да, при р . Курудорѣ. Ч . ж. 1,989 д. об. п. , 
932 дв. 

ПлесѲЦКОѲ (Елисещкае), село, Кіевск. 
г., Васильковскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, 
ври ручьѣ Ш ы с к ѣ , впадающеяъ въ р . Унаву\ 
Ч . ж. 2276 д. об. п., 339 дв. , церковь во 
имя Срѣтенія, постр. въ 1784 г. Сеіо это бнло 
когда-то укрѣплено, что видно изъ оставшихся 
древнихъ аогилъ и городищъ, изъ коихъ одно, 
находящееся среди села, состоитъ изъ з е ш я -
ныхъ валовъ, илѣющихъ вне. до 2 сак. и 
образующих^ кругъ. Въ X V I I в. оно принад
лежало роду Аксаковъ, черезъ вето проходила 
большая дорога взъ Еіева въ Польшу; въ 
1651 г. оно было отдано во владъніе Брат
скому Кіевекому монастырю. Всдѣдствіе войнъ 
и польскихъ наѣздовъ П . совершенно обеалю-
дѣло, такъ что въ 1702 г. ректоръ монастыря 
Гедеонъ ОдарскіГг просихь разрѣшеаіе засе
лить его снова. Въ 1786 г. село поступило 
отъ монастыря въ казну. 

( П о і м в и ч ь , G n t u . о n e u . іг*еті. fitoc. г., *7S(  

д у и е і , Обозр. ш . m nor. Ше»с. г., il). 

ПЛѲСѲЦЪ, село, Владимірской г., Ковров-
скаго у , въ 6 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 53 д. 
об. п . , дер конь св . Николая. Осталась подряд
ная запись 1696 г. о построении адрквя св. 
Николая; изъ нея видно, что П . въ Х Ѵ І І в. 
привадлежалъ Нижегородск. Печерскояу ион. 

( Т а і о щ а і о п , В и д . свор», с. 18»; Зіп. Api. Общ. ч. Ш, 
с. 15* Ішв|»вч. іаігмгаШ)}. 

П д в С И Н С К О Ѳ (Плесенское), сельцо, М о 
сковской г., Верейскаго у., въ 2 1 в. отъ у. 
г-да, при р. Плесенкѣ. Ч. ж. 3 0 7 д. об. я . , 
32 д в . , хииическій зав. (Шлипне), ва кото-
рохъ въ 1861 г. вндѣлано разинхъ солей, 
кислоть, иаслъ на 138,080 руб. ври 100 
рабочихъ 

(.Ca»oäioii, Атіжсі  ѣром.  Шасш. rjt., t l * ) . 

П л е в С К а ч С в В К а , село, Юевсюй г., Чер
касс каго у., въ 25 в. отъ у. г-да, ври врудѣ . 
Ч . ж. 746 д. об. л., 142 дв., церковь во 
ими арх. Михаила, основ, въ 1851 г. Въ дав
нее время существовал здѣсь правослазв. Ил\~ 
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ииекій монастырь, о которомь не остаюсь 
никаких* изпѣстій. 

(Похмеаача, Саазаі. о іас. мѣсті. ківас. г., с. 656). 

Пдесса, погостъ и деревня, Псковской г., 
Новоржевскаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при 
pp. Удѣ и Цвѣни. Ч. ж . 57 д. об. п. , 7 дв. 
и церковь. Здвсь существовал, упраздненный 
въ 1764 г. монастырь Николаевскій. О немъ 
упоминается въ концѣ X V в . , въ граммотѣ 
Бориса Годунова въ 1598 vT. Въ 1678 г. 
онъ показан* въ Ошевском* стану на Пле
сах* , ва рѣчкѣ Удоѣ и р . Пвѣнкѣ . Въ 1693 г. 
приішсанъ за Новгородски мъ архіерейскимъ 
домом*, а при изданіи штатовъ обращенъ въ 
приходскую. 

(Иетор. Рос. Іерар. ч. V, е. 554). 

П Л Ѳ С Ъ , •заштатн. г-дъ, Костромской губ., 
Нерехтскаго у-да, в* 138 вер. кь ю.-в. отъ 
Костромы, по торговому тракту на с. Красное, 
расположен* на прав, крутохъ берегу Волги 
и при рч. Шохоикѣ . По преданію на мѣстѣ 
г-да издавна существовало поселеніе, назы
вавшееся Чувилемъ. Собственно же городъ 
основан* въ 1409 г. вел. кн. Васпліемъ Дми-
тріевичемъ, который, укрывшись въ Костромѣ 
отъ нашествія Едигея и желая задержать 
татаръ, приказалъ построить г-дъ, назван
ный потомъ Плесомъ. Въ 1430 году Плесъ 
был* взятъ татарами; въ 1459 году въ 
немъ сидѣлъ въ осадѣ князь Семенъ Нес-
вижскій; въ 1462 году великій князь В а -
силій Іоанновичъ пожаловалъ городъ въ кора-
леніе Александру Карам ышеву; въ 1504 году 
Іоанвъ ПІ отдалъ Плесъ по духовному за-
вѣщанію сыну своему Василію; въ 1506 году 
П . былъ сборным* пунктом* для войск* вое
воды Мих. Ив . Галвцы-Булгакова против* 
казанскихъ татаръ; въ 1540 году вод* Пле
сомъ происходила >ожесточенная битва рус
ских* съ татарами, шедшими къ Костромѣ; 
хотя они были обращены въ бѣгство, норусскіе 
потеряли въ битвѣ воеводъ: кн. Ѳеод.  Курб-
скаго, Власьева, Тулу нова и Засѣкина. Въ 
1572 г. Плесъ, въ духовпомъ завѣщаніп І о -
анна Грознаго, упоминается въ числѣ удѣль-
ныхъ владѣній сына его Ѳеодора. Въ 1609 
г. пан* Лисовскій по дорогѣ изъ Юрьевна въ 
Кострому опустошилъ и Плесъ; въ 1612 г. 
бывтіе въ Плесѣ съ войсками Пожарскій и 
Мнвввъ узнали здѣсь о враждебныхъ дѣй-
ствіяхъ воеводы Шереметева. Въ 1657 году 
Плесъ упоминается подъ именеяъ посада, къ 
коему принадлежала Плесская десятина. До 
1778 г. онъ ваходился, какъ пригород*, въ 
Костромском* у-дѣ Московской губ., въ 1778 
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г., при открытіи Костромскаго намѣстничества, 
сдѣланъ у-ньего г-мъ, но въ 1796 г. оставлен* 
за штатомъ. Въ какомъ состоя ніи городъ на
ходился въ прошедшемъ столѣтіи, видно изъ 
извѣстій, присланныхъ московскимъ магистра-
томъ въ кадетскій корпуеъ въ 1764 г. Тогда 
плесскіе купцы были болѣе убоги, нежели до
статочны, промышляли торгуя мелочными 
москательными товарами, также хлѣбомъ, ка
лачами и другими съѣстными припасами. На-
родъ занимался черными работами, и реме-
сленииковъ не было; на 2 ярмарки, пет
ровскую и покровскую, привозился москотвль-
ный и мелочный товары, а также дере
вянная посуда. По свѣдъніямъ за 1865 г. ч. 
ж. въ городѣ 4 ,202 д. об. п. ( 1 , 4 9 2 м. п.), 
изъ них* городе, сословій: ночетн. гражданъ и 
купцов* 4 1 8 , мѣщанъ 3,200. Неправослав-
инхъ: раскольников* 6 5 . Церквей православ
ных* 9 (8 кам.); там*, гдѣ нынѣ 2 церкви 
нлесскаго собора, сохранился земляной вал*, 
окружающій довольно большую площадь. Д о 
мовъ 301 (24 кам.), лавокъ 136, трактир. 2, 
постоял, двор. 2, приход, учил, (въ 1863 г. 
учащихся было 43 м. п.). Городъ имѣетъ во 
владѣніи 289 дес. земли, 2 дома и 99 ла
вокъ; городской доход* на 1862 г. исчислен* 
въ 3,330 руб. Жители хлѣбоиашествомъ не 
занимаются, большая часть мѣщанъ лѣтомъ 
работает* па Волгѣ или занимается рыболов
ством*, а зимою ведутъ мелочную торговлю 
на мѣстѣ и скупают* пряжу у крестьянъ. 
В ь П . также выдѣлываютъ большое количество 
топоровь, которые на Нижегородской ярмарвѣ 
считаются лучшими. Въ 1865 г. ремеслами 
занималось 166 (133 мастер.), нзъ нихъ тка
чей 52 . Заводская дѣятельность незначительна; 
въ 1865 г. на 4 завод, вндѣлано ва 17 ,504 
руб. при 71 рабочпхъ, изъ нихъ 1 восковой 
на 1,100 р., 1 пивоваренный ва 3,404 р. , 
2 миткалевых* на 13 т. руб.; прежде здѣсь 
была полотняная фабрика, нынѣ же ова не 
дѣйствуетъ. Плесъ, благодаря своему выгод
ному положенію на р. Волгѣ, въ торговомъ 
отношевіи занимаетъ довольно вндаое воло-
женіе. Мѣстное купечество ведетъ преимуще
ственно хлѣбную торговлю не только въ своей 
мѣстностп, но п съ Рыбинскомъ в С.-Петер
бургом*, для чего закупает* хлѣбъ въ низо
вых* губерніяхъ. К р о м і того на Плесскую 
приставь свозятся мануфактурные товары изъ 
Шуйекаго у. Владямірской губ. для Ниже
городской ярмарки, в ваоборотъ здѣсь раз
гружаются товары для Шуйекаго у. О «на
чеши пристава можно судить нз* сл-вдую-
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щихъ данных*. Въ. деріодъ 1 8 6 9 — 6 2 г. 
средн. числом* ежегодно нагружалось 6 1 , 1 6 8 
пуд. на 2 2 9 , 7 7 7 руб., изъ нихъ хлопчато
бумажных* издѣлій яа 2 0 1 , 2 2 3 р . , льняныхъ 
ІІЗДѢЛІЙ на 7 , 4 8 3 р . ; въ тоже время средн. 
числ.разгружалось 6 3 2 , 9 5 4 пуд, н а 6 8 0 , 1 9 7 р . , 
изъ нихъ хлѣба 4 9 4 , 7 5 4 пуд. на 2 6 3 , 5 1 7 р . , 
спирта на 6 , 7 9 4 р . , соли 3 5 , 0 5 4 пуд. на 
1 7 , 6 1 3 р . , хдопчатобумажныхъ издѣлій на 
2 8 9 , 3 4 1 р. (см. Статнстич. Вреяенянвъ, изд. 
1 8 6 6 г., отд. I I , стр. 1 2 4 , 1 3 0 ) . Въ нави-
гацію 1 8 6 5 г. грузилось 9 5 , 8 7 8 пуд. на 
2 4 , 9 2 8 р . , взъ нихъ бумагохлопч. издѣліі! 
5 , 6 3 5 пуд. н а - 1 2 2 , 2 0 8 р . , пряжи льняной 
7 , 9 4 0 пуд. на 5 9 тыс. р . , хлѣба 4 7 , 1 0 0 пуд. 
па 1 9 , 5 4 4 р ; , сѣігеня льнянаго 1 3 , 1 6 0 пуд. 
на 12. ,004 р . , поташа 9 , 2 5 0 пуд. на 1 4 , 8 0 0 р. 
Въ'томъ же году разгружалось 5 6 4 , 3 1 2 пуд. 
на 4 1 8 , 4 0 5 р . , изъ нпхъ хлѣба 4 5 9 , 0 4 2 пуд. 
на 1 9 8 , 0 8 1 р . (муки ржаной 6 9 , 4 6 3 пуд., 
пшена 1 1 , 6 5 0 пуд., гороха 2 4 , 6 2 8 пуд., пше
ницы 1 3 3 , 4 9 0 пуд., ржп 2 0 6 , 4 8 4 пуд., овса 
6 , 7 5 8 пуд., крупъ гречневыхъ 3 , 8 5 6 пуд., 
разнаго 2 , 7 1 3 пуд.), соли 3 6 , 5 0 0 пуд. на 
4 , 7 4 5 р . , чая 6 , 2 0 2 пуд. на 9 6 , 2 0 0 р . , бумаж-
наго хлопка 5 0 0 пуд. на 4 , 0 0 0 р . , овчинъ 
1 2 , 4 5 0 пуд. на 5 0 , 4 5 0 р , москательннаго 
товара 9 , 2 5 0 пуд. на 2 7 , 8 5 0 р. , свинца 
1 , 9 5 2 пуд. на 4 , 1 2 І р . , желѣза 1 ,300 пуд. 
на 1 , 3 6 0 р . , крахмала 1 , 3 7 6 пуд. -па 2 , 0 6 4 р . 
Въ 1 8 6 5 г. выдано торговыхъ свидетельств* 
купцамъ 1-й г-іи 4 , 2-й 8 1 , на мелочный 
торгъ 1 0 2 , на развозпый 1, ва мѣщанскіе 
промыслы 6 7 , нрикащикамъ 8 4 . Базары соби
раются еженедѣльно по субботамъ; ярмарокъ 
2 : петропавловская, съ 2 9 іюня по 3 іюля 
и покрѳвская съ 1 по 5 октября; на нихъ 
въ 1 8 6 2 г. привозилось на 4 5 тыс., прода
валось на 2 6 тыс. р. ; лучшая изъ нихъ 
первая (привозъ 2 7 т. , продажа 1 8 т. р . ) . Н а 
этихъ ярмаркахъ закупается одного холста 
до 2 0 0 т. арш. 

СТоп. Иэв.,взд. 1771г., с. 320іБекіерг,»тъ C.-Пет. до И«ж. 
Hoir., с. 11; Паи. аа. Вост. г. ва 1 Ш г., с. 301, Ж. М. В. Д. 
1818 г., » . XXII, с . 15; lau* же, 186« г., т. Х Ы Ѵ , отд. 3, е. 
98; Морс. Сбора., 1863 г., т. L X V I I I , отд. 3, с. 15; Кржвво-
бододиіа. Хост*, г., е. 823; Гор. вое., г. I I , с. 577,- Эаоа. сост. 
гор. п о с , ч. I , тетр. XVII , с. 39; Невдгартъ, Цутеа. по Волг*, 
I , е. 52; Boira о т ! Тавра до Астраі. , нзд. Общ. Соаолегь, с. 
135; Суд., Дор., Поверета. опас. Волга,с. 216; Жур. Пут. Сообщ. 
1867 г., аа. 3, с- 139; 110; Пан. ва. Костроа. г. 1862, с. 307; 
Engelhard, Mac, I , U S ) . 

П Л Ѳ С Ы , село, Тульской г., Богородицк. у., 
въ 2 0 в отъ у . г-да, при р. У пѣ . Ч. ж. 
4 7 9 д, об. п . , 5 6 дв. В ь Исторіи Роесіііск. 
Іерарі (ч. ГУ, стр. 2 9 2 ) уввмнаетея Ильин
ская Плесская мук. пустынь, находившаяся 
вь Тульской т. ва р . Ш а тѣ и упраздненная 
въ 1 7 6 4 г . 

П І Е Щ Е Е В О 

ГХдетѲНЫЙ Ташдыкъ, село, Хереонск. 
г., Елисаветградск. у., при рч. Плетеном* Т а ш -
лыкѣ, въ 25 в. къ з. отъ у. г. По свѣд. 
1859 г., ч. ж. , иаіоруссовъ и... молдаван*, 
2 ,879 об. п. 531 дв. 

СВ. ст. Хере, г., отд. I I , с. 70). 

П л е щ е ѳ в о (Переяславское), озеро, Вла-
димірской г., на восточ. берегу котораго рас-
положенъ у. г-дъ Переяславль, По измѣр. Швей
цера площадь озера 0,91 кв. ж. или 4 4 , 0 кв. в . 
Дл. его 10 в., шир. 8 в. (въ В . Ст . Вдад. 
г. дл. 8 в., шир. 6 в.), глуб. на середине до 
25 саж., къ берегамъ же мелко, дно твердое 
и песчаное, вода очень прозрачна. Берега 
возвышенны и открыты, кромѣ западнаго низ-
меннаго, мѣстами болотистаго и поросшаго 
лѣсомъ. Озеро цринимаетъ съ а. р . Трубшжъ, 
а выпускаетъ р. Векесу, которая, пройдя 
озеро Сомино; называется Болъш. Церлью, 
Озеро замѣчательно по лову сельдей. Про
мыселъ этотъ исключительно принадлежать 
жителям* Рыбацкой слободы, которые не 
имѣютъ болѣе других* промыслов* и за-
нятій. Право ловить рыбу только им* одним* 
утверждено в * 1506 г. грамотою в. кн. В а -
силія Ивановича; слобода была двораовою, и 
ловцы должны были доставлять рыбу ко двору; 
так* в* 1645 г. им* велѣво привезти . 3 3 , 6 0 0 
сельдей. До 1840 г. рыболовство было гораздо 
зяачительнѣе, нынѣ же годъ отъ году упа
дает* и въ 6 0 - х * годах* нынѣшняго вѣка 
рыбы ежегодно продается не болѣе какъ на 
14,600 р. ассигн. Промыслом* занято до 
120 человѣкъ (въслободѣ всего 4 8 0 д. об. п .) . 
Сельди коптятся и отправляются на продажу 
въ столицы и другія города. Кромѣ сельдей 
въ озерѣ ловятся налимы, окупи, плотва, ерши, 
уклея и щука. Въ 1852 г. въ озерѣ добыто 
сельдей па 4 ,100 р . , лещей, на 100 р „ оку
ней и другой рыбы на 2,400 р . , а всего па 
6,600 р . Сбыть производился въ Переяславѣ, 
Александрове и Москве. В ь 1 8 5 3 г. поймано 
на 6 , 1 1 0 р. Плещеево озеро замѣчательно и 
въ историческомъ отношеніи. Въ нашпхъ іѣ-
тонисяхъ оно упоминается подъ пменемъ Але
шина, на берегахъ котораго обитал* народ* 
Меря в* ѴШ  в. Въ конце Х Ѵ П в. П . озеро 
было мореходною школою Петра I , кото
рый завел т. здесь флотилію, сохранившуюся 
и до пастоящаго времени въ особо устроен
ном * дЬмѣ в* с. Весъкові* (см. это сл.) , где на
ходился и его дворецъ. 

COeorgi, В., I I , 902, Stuclcenberg, Hydr., V, 333 etc, В. ст. 
Вдад. с. 8 2 - 8 « , 20»; Ж. Ш. В, Д. 1810 г., т. XXXVI , е. 12S, 
1851 г., т. VI, с»«ск, о. 22; Таіоврааои, вдад. Сбои., е . 1, 
1 4 — І » І В-іств. Геогр. Общ. 1853 г., ч. VII , от*. IV, с. 11-29, 

. Влах. г. rt*. 181t т . , К *•, 18Л» г. N »1, И , 6», S», t i l t г. 
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N 19, N 20—»2, 1854 г., N 18, 1856 г., N 16, с. 1S4t Іевмвъ, 
Оз. и Ля»., въ Вѣств. И. Р . Геогр. Об., ч. X X V I I , отд. I I ; В . 

и. Helmen., В. I V , е. 237; A iTU А|>1. Э в с , т. I , с. 114, 288 — 
289, т. I V , о. 282; П О Д Е . Собр. Лѣт., ч, 1, с.б;Дубевсіів,Вдад. 
г. въ седьсво-іоз. отвою., с. 27; Нзв. Арі. Об., I , 13). 

Плещеево, село, Ярославской г. и у. , 
въ 40 в. отъ Ярославля, при прудахъ. Ч . 
ж. 199 д. об. п. , 28 дв., писчебумажная 
фабр. (кн. Гагариных*), на которой еже
годно выдѣлывается до 90 т. стопъ писчей 
бумаги на сумму до 180 т. р . 

(Ѵвазатедь С-Петер. внст. пав. ігровзв. въ 1861 г., е. 77; 
Яросдавс. г. в*д. 1855 г. N 20, с. 152, 1858 г., N 32, о. 219; 
Штувевбергі, Яросдаа. г., с. 221. 

Плѳщеница, мѣст., Минской г., Борп-
совскаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч . 
ж. 415 д. об. п., 42 дв., правосл. церковь, 
еврейс. молитвен, домъ и винокуренный зав. 
МѣстечкомъП. называлась ещевъ 1795 г. М о 
гильная насыпи, въ которыхъ находили раз-
ныя древнія вещи, доішзываютъ давность за-
селевія мѣстности. 

(Гор. DOC., ч. I I I , о. 131). 

ПіШСеЦКОѲ, село, Біевской губ.; см. 
Плесецкое. 

П л и с к а , село, Черниговской г., Борзнен-
скаго у . , въ 15 в. отъ у. г-да, при р. Пли-
скѣ. Ч . ж. 2,359 д. об. п. , 346 дв. 

П Л И С К О В Ъ , мѣстечко, Кіевской г., Ли-
повецкаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, при р. 
Роськѣ . Мѣстечкомъ называлось въ 1795 г., 
утверждено же въ 1811 г. Ч . ж. 1,879 д. 
об. и., 236 двор., прав, церковь, каголич. 
каплица, синагога, еврейс. молитв, школа, 
пивоваренный зав., черезъ каждыя 2 недѣли 
торги. 

(Город, восед. ч. I I , с. 481; фуядувдеі, С т . оп. Кіеі. г., ч. 
I , е. 475; Ж. Ж. В. Д. 1845 г., T. I X , С . 505). 

ГІЛИССа, мѣстечко, Виленской г., Дис-
ненскаго у., къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при оз. 
Плиссѣ . Мѣстечкомъ учреждено Станисла
вом'!, Августомъ вт. 1788 г. Ч . ж . 5 0 4 д. 
об. п., 5 дв., правосл. церковь. 

(Гор. пос. ч. I , с. 186; Кореаъ, Над. г., с. 558,746). 

П Л И Т Ы , три голые камня въ группѣ 
Бакинскихъ острововъ, близъ запад, берега 
Каспійскаго м. , къ ю.-з. отъ острова Лося. 
Наибольшій изъ нихъ нмѣетъ 400 саж. дл., 
т и р . 100 саж. и выс. 2 ф. 

(Зао. Гвдр. Дев., ч. V , с. 157; Ивашвнцоаа, Рув. зам.). 

П л о в у ч е е , озеро, Владимірской г. и у., 
въ 7 в. отъ Владиміра и въ 1ja в. отъ лѣв. бер. 
Клязьмы, въ сосновомъ лѣсу; нмѣетъ въ окр. 
съ версту, глубины въ срединѣ до 5 са
жень, дно иловатое, около береговъ заросшее 
торфомъ, небольшіе пласты котораго, отры
ваясь вѣтромъ, плавают* по озеру. П о вреда-
нію въ этомъ озерѣ утоплены Кучковичп, 
убійцы Андрея Воголюбскаго, Мѣстнне жители 
и до сих* пор* считают* плавающіе во озе-

Геогра*. Сдоіарь. 

ру массы торфа за остатки коробьевъ, въ ко
торыхъ были утоплены Кучковичи. 

(Лепеівнъ, Даевв. Зап., ч. I , о. 18—21; тоже, въ поді. 
Собр. учев. пут., т. Ill , с. 16—20; В. ст. Вдад. г., с. 86; Ду-
бсвскіо, Віадвв. г. въ седьс. loa. отіош., е. 26; Вдад. т. въд. 
1851 г., N 17, 1854, N 2, 1856 г., N 16, с. Ш ) . 

П л о с к а , село, Черниговской г., Нѣжид-
скаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при болотѣ 
Голо. Ч . ж. 1,539 д. об. п. , 263 дв. 

ПДОСКІЯ КОШКИ. Такъ называются 
песчаныя отмели, простирающіяся у самой 
южн. оконечности острова Колгуева, Ледови-
таго м., Архангельской г. ОНБ лежать передъ 
самымъ устьемъ р. Васькиной и идутъ въ 
море вер. на 20, опоясывая небольшую часть 
ю.-з. берега. Въ этихъ отмелях* кое. гдѣ 
встрѣчаются проливы, черезъ которые вогутъ 
пробираться до берега небольшие проныщден-
ничьи лодки. Высота кошекъ отъ 2 — 4 фут. 

(Ж. М. В. Д. 1850 г., ч. XXIX, с. 165; Зап. Гад. Деп., ч. 
V, с. 19). 

Плоское, озеро, Архангельской г. и у. , 
имѣетъ простр. 0,53 кв. м. или 2 5 , 5 квадр. 
в. (Швейцер*). 

(Кепнеиъ, Оз. в Дав., въ Вѣств. В. Р. Г. Об., т. XXVII, 
отд. 11). 

ПДОСВОѲ (Большое), село, Херсонск. г., 
Тираспольскаго у., при безъименной балкѣ, 
въ 20 в. отъ у. г. П о свѣд. 1859 г., ч . ж . , 
великоруссовъ, 3,082 об. п. , 516 дв. Расколь-
ничій молитв, домъ. 

ПлотавѲЦЪ, село, Курской г., Корочан-
скаго у., въ 12 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 2 ,473 
д. об. п. , 183 дв. 

Пдотеле, озеро, Ковенской губерн. Тель-
гаевскаго уѣзда, при м. Плотеле, имѣетъ въ 
окружности 18 вер., въ дл. 8 , въ шир. 4 в . , 
окружено высокими берегами, поросшими лѣ-
сомъ; на немъ разбросано нѣсколько остро
вовъ, дно его песчаное; отъ рыбной ловли 
выручается до 500 р. дохода. Н а одігомъ 
изъ острововъ озера былъ замокъ Польской 
королевы Боны; отъ замка и моста, соединин-
шаго островъ съ береговъ, остались слѣды до 
настоящаго времени. 

(Паи. «в. lea. г. ва 1862 г. , е. И і ) . 

Плотеле, мѣст., Ковенской г., Тедыпев-
скаго у-да, въ 32 вер. отъ у-да, ври озерѣ 
Плотеле. Изъ сохранившейся описи, состав
ленной въ 1585 г., видно, что тут* суще-
ствовалъ деревянный замокъ, рдирушивнпВся 
въ X V I в. Плотеле прежде составляло вотчи
ну королевы Боны и считалось староствомъ, 
а потом* было новѣтовымь мѣстечкомъ. Въ 
1792 г. Станиславъ-Августъ включилъ его 
въ число городовъ. Ч . ж. 373 д. об. п. , 3 5 
дв. , католич. костел*. 

(Город, аос. ч. II , с. 738; А*авісьеіъ, Ко*, г . , с 738). 

ПлотННЦа, околица, Минской г., Пвп-
9 
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скаго у . , въ 4 2 в. отъ у. г-да, при безъимеп-
ноиъ ручьѣ , есть одно изъ населеннѣйшнхъ 
поселеній в* уѣздѣ. Ч. ж. 1,206 д. об. п., 
2 1 0 да,, 2 праносл. дерк., и евр. молитв, доиъ. 

П Л О Т Ь , село, Подольской г., Балтсі:пго у. , 
въ 34 в. отъ г-да, при р. Молокяшѣ . Ч. ас. 
1,699 д. об. п . , -270 двор, и нравогл. церковь. 

П Д О Х И Й О , село, Калужской г , Жиздрш;-
скаго у. , въ 60 в. отт, у. г-да, при р. До-
мославн-в и Гремячкѣ. Ч. ж. 1,310 д. об. п., 
148 дв.; церковь, замечательная ïio своей ве
личине, архптектурѣ и живописи, основан.і 
въ г., ярмарка въ день Афонасія, еже
недельные базары по воскресениям*. Сюда 
свозится весьма большое количество конопля-
наго сіменй п пенг.кп изъ БолховскягО, Кара-
чевскаго (Орлове, г.), Копельскаго к Жиздрин-
скаго уу. Прежде здѣсь была паруси иная 
фабрика (нач. X I X ст ) . 

( Л » » . » . Жчут. г. •> 186-1 г., стр. 337; Каіуя. губ. Іѣд. 
1850 г. , N 19, с. 86і 3«біоіскі6, Зеімеоп., ч. V, е. 197). 

Площанская-Богородицвая муж. 
пустынь, Орловской губ., Сѣвскаго у., въ 55 
вер. отъ у. г-да, при озерѣ, близъ pp. Н е 
русы и Березиы. Время основанія ея неиз
вестно; въ первый разъ она упоминается 
вь 1620 году, когда іеромопахъ Кіевопе-
черской лавры ПрокопіЛ ходатайстоваль у 
царя Михаила Оедоровнча о ея возобновле
на. ІІынѣ здѣсь 4 церкви, пзъ шіхъ собор* 
во имя Казанской Бож. Матери. Пустыпп 
принадлежит* 2,645 десятин*, въ пеЯ нахо
дятся келіи для братій, за отрадой 4 кор
пуса для богоігольцевъ, водяная мельница и 
двѣ ярмарки: 9 мая (съ привозом* па 500 
р.) п 8 іюля (съ привозом* на 9,000 р . ) . 

(Ист. Рос. Іерар'., і . V, е. SSSi Раттааъ, l o i . а цера., с. 
««Si 1. Ст. Oajai, г., с. 125). 

ИлунГЯНЫ, мѣст., Ковеискон г., Тсль-
шевскаго у. , въ 26 в. отъ у. г-да, при р. 
Бобрувгѣ. Ч . ж. 3,593 д. об. п. , 172 дв. , 
католич. костелъ,, синагоіа, екрейс. молитв, 
школа, богадѣльня на 27 человѣкъ, виноку
ренный, пивоваренный и кирпичный зав. , ба
зары по іюведѣльникамъ и пятницам*, я р 
марка 9 февраля, на которую въ 1858 г. 
привезено и * 2 ,080 р . , продано на 520 р. 

(.Гар. н о с , ч. I I , с 538, Аа-ааасіеаг, Хоаеа. г., е- 4SI, 738). 

Ц д у р ъ (Блуръ), седепіо, Эривапской г., 
Эчміадзпнскаго у., в* 31 в. кь и.-з . отъ у. 
г-да, но лѣв. сторону р. Аракса, ирв канавѣ , 
выведенвой изъ Аракса. Ч . ж. 672 д. об. п. , 
83 дв., армяы. церковь. Селевіѳ это въ древ
ности называлось Леаріп.-піао (Винная гора), 
потому что жители е ю производили огднчпаго 
качества вино. 

(Шанса'», lUttp. аааіті . Арама, ooj.. с. Ш% 

І І Л ѣ Ш И В Ѳ Ц Ъ , село, Полтавск. г., Г а -
дячекаго у., при р. Пслѣ , въ 20 вер. в* в. 
от* у. г. По свІ7д. 1864 г., ч. ж. , маЛорус-
совъ, 1,957 об. п., 179 дв. 

Плюса, р. С.-Петербургской г., пр. пр. 
Наровы. Берет* начало въ южи. части Луж-
скаго у. , изъ болот* лежащих* вдоль Ковен-
скаго шоссе, в* окрестностях* Феофиловской 
пустыни, и вскорѣ послѣ того протекает* че
рез* оз. Заіыюсское. Напр. к* с.-з. , но вер. 
въ 20 от* Чудскаго оз. П . круто поворачи
вает* на с. и впадает* въ Н , в * 7 вер. ; выше 
Нарвы. Дл. теч. 280 вер. Ш а р . в* верховь
я х * 7 саж. , далѣе 10, 20 и наконец* 30 
саж., глуб. отъ 3 до 10 ф. Дно песчвв»*, 
мѣстами иловатое; у дер. Доля и Гавриловкч 
есть каменныя отмели идя слабые дороги. 
До дер. Б. Льзи от* верховья берега П . 
болотисты, далѣе до Гостицъ (30 вер. от* 
устья) П . течет* по широкой, луговой доли
н е , въ берегах* болѣе или менѣе гіозЬыінен-
ных* и крутых*, особливо отъ устья р. Вер-
дуги до пог. Краііивннскаго. Далѣе долина 
сжимается и берега сохраняютъ свою возвы
шенность вер. на 8 до с. Поля. Далѣе бе
рега понижаются и за тѣяъ становятся ннзменн ы 
и болотисты до самаго устья. Пл. сильно раз
ливается весною, особливъ на послѣднихъ 7 
вер. своего теченія. П . сплавна на 230 вер. 
а именно отъ пог. Гагрина, а судоходяа на 
15 вер. отъ с. Кривая Лука. Вирочемъ, при 
малолѣсностн берегов*, сплав* по П . не осо
бенно значителен*. Лѣтомъ, когда Гавриловскіе 
пороги мелководны, лѣсъ до нихъ гонится 
розсыиью и связывается въ плоты только за 
дер. Иоле. Вдоль П . расположено 60 селеній 
съ 6,235 жит. об. в . Прит. : Ладолка, Ку
ренка, Курсъя (75 вер. теч.), Городенха (60 
в.), Табова, ІІидубья, Нізюм^; Черпащ Вердуя 
(60 в.) , Рудка, Дрягака, Люта (75 в.), Яна 
(60 в . ) , Ужевка, Черная, Щагла, Вояка, Кра-
пнвеяка, Руя (50 в .) , Кужелка, Боровепка, 
Лпщенка, Пята (40 в.). Прп устьѣ Плюсы 
въ 1583 г. велись мирные переговоры между 
русскими п шведами, во время которых* уто-
нулъ Понтусъ Делагарди. 

(Sturkenberg, Hydr., I , ääij В. Cr. Спб. г., cfp. I l l ; Деда-
n p j i , Ol. о». Наб. у. , с. •») . 

Плющаиьі, село, Калужской г., Мещов-
! скаго у., въ l ö в. от* у. г-да, при ирудѣ. 
I Ч . ж. 312 д. об. п., 30 дв. Село вь 1626 
' г. принадлежало князю Дан і ил у Ивановичу 

Мезецсоху и ихѣло щерковь во и м св . Н и 
колая. 

Ituyar. г ;« . at*. 485« г., N I« , е- 40). 

П о а К С Л Д , на подробной картѣ Лнфлян-
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діи Риккера—Паксма, дер., Лифляндской г., 
въ з, части Феллинскаго у., подъ 58°36 1 /»' 
с. ш. и 43° 17' в. д. Близъ нея, въ 2 хол-
махъ, на ю. отъ деревни, въ 1855 г., най
дено гориымъ инж. ф. Зекомъ нѣскольво шур-
фовъ и до 30 старыхъ разрѣзовъ и мѣсто-
рожденіе снинцоваго блеска, содержащаго до 
67°/о свинца, и только одни знаки серебра. 
Развѣдочныя работы ф. Зека показали, одна-
коже, неблагонадежность мѣсторожденія. 

(ф. З е п , І Ъ Гори. Жураь, 18S7 г., ч. Ш, с. 41, tï а 4 9 ; 
Speaial-karte топ Livlrfnd von С . 0. Rücker). 

ПобоИНСКаЯ (Пѵбойская, Побоище), 
дер., Архангельской г., Холногорскаго у. , въ 
10 в. отъ у. г-да, при р. Хохмогоркѣ (въ 
сине, насел, нѣстъ при р. Куростровкѣ). Ч . 
ж. 78 д. об. п., 10 дв. Названіе деревни на-
понинаетъ побоище, происходившее здѣсь ме
жду Норвежцами и Чудыэ въ X I в. Битва 
происходила за украденныя Норвежцами сокро
вища съ идола Йомалы, стоявщаго среди Чуд-
скаго кладбища противъ Холмогоръ. 

(Сывъ От. 1347 г., ФеіраіЬ, отд. I, с. 1—4; Архав. губ. вѣд. 
1851 г., N 2.-; Архаі. Сб. 1863 г., ч. I , С. 469). 

ПобоЙСКЪ, мѣетечко, Ковенской г-іи, 
Вплькомірскаго у., въ 12 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при р. Впкторкѣ. Въ 1430 г., но смерти 
Витовта, между Сигизмундомъ, братомъ Яггело-
ва, и Свидригайломъ, братомъ Витовта, произо
шла война за васлѣдство на великокняжескій 
Литовскій престолъ. Она окончилась пораже-
ніемъ Свидригайло, который былъ разбить въ 
1435 г. на мѣстѣ нынѣшняго мѣстечка. С и -
гизмундъ, въ воспояинаніе битвы, мѣсто это 
назвалъ Побойскомъ, a рѣку Викторіей, по
том* вскорѣ воздвигъ церковь, около которой 
образовалось поселевіе. Ч. ж. 129 д. об. п. , 
12 дв. , католяч. костелъ. 

( гп». ног., ч. и, с. Ш, АФмавмаъ, ( о т . г. , е. 7*§ï. 

Пободово, мѣст., Мивской I . , БобруЯ-
скаго у., въ 46 в. отъ у. г-да, при р . До-
боснѣ. Ч . ж. 248 д. об. п., 42 дв. , правосл. 
церковь, евр. молитв, домъ, 2 ярмарки въ 
году. Въ X V I в. оно принадлежало Зенковіі-
чанъ и было раззорено казаками. Въ 1595 г. 
возобновлено но гранотѣ Сигизмунда III съ 
иривилегіею на торги, что и было подтверж
дено въ 1788 г. СтаниславомI. Понятовскимъ. 

(Гор. пос, ч. III, с. 148). 

ПобОЧѲНЬ, мель на р. Волгѣ , Нижего
родской г., Балахнинскаго у., близь дер. Югь, 
открывается въ іюнъ на 200 с а ж , глуб. отъ 
3—5 фут.; суда для прохода здѣсь паузятся. 

(Суд. Дор., I , KU. 1894 г., 177). 

І І О О О Ч Ш к Я , яѣмецкая колоніа, Саратов
ской г. и у. , въ 6 0 в. отъ у. г-да, при род-
ннвахѵ Ч . ж. 3 ,088 д. об. п. , 2 3 9 дв., лю
теран, церковь. 
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ПоввВІОрка, мѣсточко, Внленской г.; 
см. Сорокполь. 

ПОВОДИМОВО, село, Симбирской г., Ала-
тырскаго у., въ 48 в. отъ у. г-да, при р. 
Мокчалейкѣ. Ч . ж. 2,356 д. об. п. , 220 дв. 

ПОВОНДѲНЬ, кѣст. , Ковенской г., Тель-
шевскаго у. , въ 22 в. отъ у. г-да, при р; 
Жвирздисъ. Было прежде иовѣтовымъ яѣотеч-
комъ. Ч . ж. 113 д. об. и , 15 дв . , католич. 
костелъ. 

(Гор. и о с , ч. I I , с. вз»; А*<исьеіъ, K O M I , г . , с , 7 4 4 ) . 

ПоворИНО {Рождественское), село, Во
ронежской г., Новохонерскаго у., въ 42 в. 
отъ у. г-да, при р. Хонрѣ , по Саратовскому 
почт, тракту. Ч . ж. 5,790 д. об. п. , 743 дв., 
училище, почт, ставція. 

ПоворОТНЬіа мысъ, на вост. берегу 
Камчатки, подъ 52°21 с. щ. и J 6 6 ° 2 0 ' в. д. 
Мысъ названъ Поворотпымъ потому, что Кам-
чатскііі берегъ, простираясь оть мыса Лопатки 
до него на с.-в., иринимаетъ здѣсь другое 
паиравленіе, и идетъ до входа въ Авачинскую 
губу прямо къ с. Мысъ состоитъ изъ трехъ 
выдающихся оконечностей, изъ которыхъ на
зываемая мысомъ Поворотиыиъ отлич. кону
сообразны мъ камнемъ, лежащимъ предъ нею 
въ недальнемъ разстояніи. Высокая гора (въ 
7,932 ф. но изм. Бичи), называемая Поворот-
ною сопкою, лежитъ отъ этого мыса наз.-С.-з . , 
подъ 5 2 ° 2 2 ' с. ш. Новор. сопка есть потух-
шій вулканъ съ провалившимся кратеромъ. 

(Тебеоьноаа, Гідр. зам. е. 12»; Круіеіштеріа, пут. I I , I i i ; 
Kraaeoitnro, R , I I , 107; t w H M i , Путешвета., 1807, I , tt*, 
Petermann'a M i t t h . , I860, p. 

Повѣдъ, р . , Тверской г., лѣв. пр. Осуги. 
Беретъ начало въ Вышневолоцкохъ у. изъ боло
тистых!, ключей близъ дер. Скоморохова, оро-
шаетъ Новоторжскій. Общее напр. къ в. , дл. 
теч. 65 вер. Берега ея ііологи отъ начала до 
с. Горняцъ, далѣе круты. Шир. отъ 5 до 15 
саж. Рѣка неглубока; лѣтомъ въ ией бродовъ 
много. Н а рѣкѣ 10 мельницъ. Весною по П . 
производится сплавь отъ Николы-иустыпн въ 

; Вышневолоцкій у. Вдоль П . 24 селевія съ 
, 3,550 жит. об. п. 
I (Stuckeoberg, Hjdr., V, * В ; I . Ст. Toêoe. г., «. 4«). 

ПовѢнвЦЪ, уѣздный городъ Олонецкой 
губерніи. 

I. Г-дъ подъ 6 2 ° 5 1 ' с. ш. И 52°2# в. д., 
во 185 в. къ с.-в. o n . Петрозаводска, рас-
положенъ на низменномъ и ровномъ ct.itep-
номъ берегу Онежскаго озера, при впадеиін 
въ него рч. Повѣнчавк*. П . существовать 

I уже въ X V I стол., что видно изъ тарханной 
грамоты (1606 г.) «ар* Васплія Іоапновича 
Шуйскаго Шжидкому Новгородскому монас
тырю. Въ его* грамотѣ между прочим* упо-
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пинается что селеніе Повѣнци еще при царѣ 
Іоаннѣ Грозном* принадлежало Вяжицкому 
монаст. При развитіп торговли вт> краѣ вт. 
Повѣнцахъ въ 1680 г, была устроена тамож
ня, о которой упоминается въ актахъ и въ 1685 
г., при чемъ селеніе Повѣнцы названо уже 
Повѣнецкимъ рядкомъ. Въ 1703 г. имп. 
Петръ I, проѣхавшій сухимъ путемъ изъ Ар
хангельска въ Повѣнецъ, а отсюда по озеру, 
основалъ здѣсь чугуно-литейный заводъ на 
рч. Повѣнчанкѣ, немного выше города; при 
этомъ Повѣнецъ былъ отписанъ отъ Вя-
жицкаго монастыря, а жители переимено
ваны въ посадскіе купцы. Заводъ находился 
въ казенномъ управленіи до 1726 года, 
въ этомъ году отданъ въ частное владѣпіс 
Мартьянову и Колчѣ, которые бросили его 
въ 1736 г. Въ 1782 г. П. сдѣланъ уѣзднымъ 
городомъ Олонецкой области, въ 1796 г., 
при упраздненіи Олонецкой губерніи, припи
сал* заштатным* къ Архангельской губ. Въ 
1801 г., при возстановленіи Олонецкой губ., 
Пов. отошелъ къ ней также заштатнымъ, но 
въ 1802 г. опять сдѣланъ уѣзднымъ. Город*, 
несмотря на свое выгодное положеніе при 
Онежскомъ оз., носнтъ характеръ сельскаго 
поселенія и немногимъ лучше, чѣмъ былъ 
въ прошедшемъ столѣтіи. Акад. Озерецковскій, 
посѣтившій его въ 1785 г., нашел* Повѣ-
нецъ въ слѣдующемъ состояніи: жителей было 
519 д. об. п. , изъ нихъ купцовъ 74, домовъ 
68 (всѣ деревян.), 1 дерев, церковь; боль
шинство жителей занимались хлѣбопашествомъ, 
рыбною ловлею и ломкою камня около с. Щ а -
бенъ (въ 40 в. отъ города); гуртомъ торгу-
ющихъ купцовъ было только 6, у коихъ въ 
оборотѣ находилось 6,970 руб. По свѣд. за 
1865 г. ч. ж. въ городѣ 659 д. об. п. (400 м. 
п.) , изъ коихъ купд. 12, мѣщ. 2 5 5 . Неправосл.: 
катодиковъ 58 (51 м. п.), евреевъ 2 1 . Въ 
1865 г. въ городѣ находилось 1 дерев, пра
восл. церковь во имя ап. Петра и Павла, по
строенная еще въ 1600 г., домовъ 68 (1 ка
мен.), магазиновъ для складки товаровъ 2 0 , 
лавокъ 7, винн. погребъ, город, больница, при
ход, учил, (учащихся въ 1863 г. 17 м. п . ) . Г о 
роду принадлежитъ земли 8,049 десят.; доходъ 
города ва 1862 г. исчиеленъ въ 1,501 р. Жи
тели занимаются хлѣбопашествомъ (36 се
мейств*) и рыболовствомъ; ремесленников г, въ 
1865 г. считалось только 13. Собственно въ 
городѣ нѣтъ вв фабрикъ, пи заводовъ, а въ 
1І2 в. отъ города находится лѣсоппльный 
заводъ, на котором* распиливается бревен* до 
23 тыс. штукъ, и получается теса до 320 тыс. 

штукъ, который идетъ на продажу въ С.-Петер
бург*. Торговля города ничтожиа и ограничи
вается продажею красных* товаровъ, овощей 
и съѣстныхъ припасовъ; кромѣ того купцы 
торгуютъ хлѣбомъ, котораго привозятъ сюда 
до 2 тыс. кулей для распродажи не только 
въ городѣ, но и въ уѣздѣ. Пов. служит* 
складочнымъ мѣстомъ для трески, привозимой 
изъ Архангельской губ. въ количествѣ 25 — 
30 тыс. пуд. и распродаваемой на Шунгской 
ярмаркѣ или въ С.-Петербургѣ. Въ 1 8 6 5 . г . 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 2-ой 
гильдіи 12 (въ мѣстности 5 класса), на 
мелочный торгъ 38, на развозный 4, на раз
носный 9, па мѣщанскіе промыслы 2, прика-
щикамъ 4. Ярмарокъ и базаровъ въ городЬ 
не бывает*. 

(Оэерецковскій, п л а в , по Лздож. и Онеж. о з . , с. 188, 255, 
283; Его же, П у т . отт. Спб. до Стар. Р у с ы , с. 51; Зябловскін, 
Зеилеоп. Р о с , т. ш , с. 443; Даіпковъ, On. Олон. г., стр. 165; 
ПушкарСВЪ, OjOB. г. , С. 3j, 96; В. С Т . ОДОВ. Г . , С. 115; ГОрОД. 
НОС, ч. Ш, с. 442; Эв. сост. гор. п о с , ч, И, тетр. ХХТѴ, с. 
18; Олон. губ. вѣд., 1860 г . , N 53-, Бергштрессеръ, Олонец. г., 
41; Андреева, оп. Олон. г . , 39). 

П . Повѣнецкій уѣздъ, занимаетъ с.-з. часть 
губерніи. Простр. его, по Швейцеру, съ значи
тельными внутренними озерами 827,94 кв. 
м. или 40,060 кв. в. , а безъ озеръ 756,11 
кв. м. или 36,584 кв. в. (по межевымъ пла
нам* 4 ,008,413 десят.); таким* образомъ по 
пространству у-дъ есть наибольшій въ губер-
ніи (30°/о всей площади). Вся площадь уѣз-
да покрыта грядами холмов*, извѣстныхъ 
подъ именемъ Олонецкпхъ и идущихъ въ глав
ном* направленіи отъ с.-з. к* ю.-в.; холмы 
эти служатъ водораздѣльною чертою между 
системою рѣкъ Бѣлаго м. и системою Онеж-
скаго оз. (Еалтіііскаго м.). Хотя высота их* 
незначительна (немногіе имѣютъ до 700 ф. 
выс. над* окружающею мѣстиостью), однако-
же, состоя изъ гранита, во многих* мѣстахъ 
они представляютъ красивый и дикій вид*, 
напоминающій Финляндію. Обнаженія в* уѣз-
дѣ преимущественно состоят* изъ кристал-
лическихъ породъ, именно изъ хлоритоваго 
сланца, отчасти тальковаго, переходящаго мѣс-
тами въ кварцевый песчаник*, и гранита раз
личная вида и сложенія. Главнѣйшее развн-
тіе хлоритоваго сланца въ уѣздѣ находится меж
ду дер. Лумбуши и пос. Паданскимъ; восточ
ною же его границею должно считать Воро-
новскій боръ, близъ дер. Пергубы, гдѣ поро
да эта перемежается съ пластами кварцеваго 
песчаника, на западъ же онъ распространяется 
до границъ Фпнляндіи. Тальковый и слюдяный 
сланцы существуют* вь небольшом* развитін; 
первый попадается въГирь-васъ, порогѣр. Суны, 
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выше дер. Койкары, и по дорогѣ отъ Падан-
скаго погоста въ Янгозерокій, гдѣ постепен
но переходить въ песчаникъ; обнаженіе вто-
раго можно видѣть по дорогѣ изъ Паданскаго 
ног. въ Селецкій и изъ дер. Солдозера въ Сем-
чезеро, гдѣ онъ переходить въ гранитъ. Наи
большее развитіе гранита находится въ вост. 
части у-да, гдѣ онъ тянется непрерывною и 
широкою полосою отъ сѣв. берега Онежскаго 
оз. по обоимъ сторонамъ рч. Телекипской и 
до береговъ Вагозера; кромѣ того онъ зани-
маетъ небольшія площади близъ дер. Чобино, 
Остречья, Масельги-Корельской, по дорогѣ 
нзъ Паданскаго пог. въ Селецкій, близъ Ваго
зера и въ запад, части на границѣ съ Фин-
ляндіею. Діоритъ встречается только по берегу 
Онежскаго оз., сосѣдпяго съ Петрозаводскимъ 
у. ; песчаникъ перемежается большею чаетію 
съ пластами хлоритоваго сланца, содержите 
въ себѣ нерѣдко талькъ и постепенно пере
ходить въ тальковый сланецъ. Наибольшее 
развитіе его представляется въ Березовой горѣ, 
лежащей къ с.-в. отъ дер. Масельги-Карель-
ской. Въ окрестностяхъ пог. Паданскаго, Ян-
гозерскаго и у дер. Пергубы находятся не
большая площади, покрытый известняковыми 
породами. Кромѣ озерныхъ и болотистыхъ 
желѣзныхъ рудъ, въ уѣздѣ встрѣчаются мѣс-
торождеиія желѣзнаго блеска (близъ дер. Пер-
губы) и магнитнаго желѣзняка (въ 2 в. къ 
с.-в. отъ дер. Кой кары н близъ пог. Янго-
зерскаго). Почва уѣзда преимущественно ка
менистая, болотистая и песчаная, неспособна 
къ хлебопашеству. Вся сѣвер. часть уѣзда 
орошается рѣками и озерами, принадлежащими 
въ Бѣломорскому бассейну, а южная къ бас
сейну Онежскаго оз. Кромѣ того по площади 
уѣзда раскинуто много озеръ, не имѣющихъ 
стока. Къ Бѣломорскому бассейну принадле
жать рѣка Вожма, впадающая въ Архангель
ской губерніи въ рѣку Малую Шуйку; озера 
Шунозеро, Еижезеро, Еаросъ, Тулозеро сое
диняются между собою протоками и впадаютъ 
въ Сумозеро, лежащее на граннцѣ Кемскаго 
у. и выпускающее р . Суму, прит. Бѣлаго м.; 
р. Выгъ, получив* въ уѣздѣ начало и при
няв* нѣсколько неболыпихъ речекъ (Нищу, 
Куну, Лексу, Овытъ и друг.), проходить черезъ 
Выгъ-озеро и левымъ притокомъ своимъ Ан-
догою (Анда, Онда) соединяетъ рядъ озеръ 
(Пакъ, Андозеро, Унгозеро), который состав
ляют* границу съ Архангельскою губ.; кромѣ 
того въ эту саерную систему входить к Се-
waepo, которое черезъ рч. Сегежему соеди
няется съ Выгъ-аэеромъ, а черезъ другіе про

токи съ Сярюзеромъ, Маселозеромъ, Чесель-
мозеромъ и др. Также на границѣ съ Архан
гельскою губ. проходить цѣлая система озеръ, 
связанных* между собою протоками; къ нимъ 
еще присоединяется группа озеръ лежащихъ и 
внутри у і з д а ; эту систему образуют*: р. 
Чиркокемъ, оз. Тишкозеро, Еламозеро, Рслолам-
бино, Ружозеро, Нюкозеро, Еемгюъ, Лувозеро, 
р. Еаменная, часть оз. Еаменнаю (все по гра
нице), р. Урмусъ, оз. Юдола, Рохколо, То-
росъ, Peemo, р. Вожма, Еелвосозеро, р. Еот~ 
козерка, оз. Лекша (в* с.-в. части уезда), 
принимающее рч. Панему. К* системе Онежг 
скаго оз. принадлежат* р. Супа, принадлежа
щая уезду только верхнею часхію, Еумса, 
ІІйвіьнчанка, Воздрица, Фшиповская, Дялма 
с* Косой и Сурвеадмъ, Тундома и другія 
нобольшія речки. Озеръ вь уѣздв чрезвычай
но много и они раскинуты по всей его пло
щади. Онежское оз. прилегаетъ своею сев . 
частію и но измѣр. Швейцера принадлежит* 
уезду на 1,469 кв. в.; по немъ производится 
сообщепіе По венца съ прибрежными селеніями. 
Изъ другихъ озеръ по величине замечательны: 
Сегъ-озеро, имеющее площадь въ 1.033 кв. в., 
Выгъ-озеро 927 кв. в. , Лекша 224 кв. в., 
Ту лось 210 кв. в. , Сунозеро 70 кв. в., Мас-
лозеро 69 кв. в., Пулозеро 66 вв. в . , Тиш
козеро 66 кв. в. , Вангозеро 48 кв. в , Уио-
зеро 36 кв. в., Селецкое 35 кв. в. , Еаросъ 
29 кв. в. и другія (см. Schweizer, Areal-
Bestimmung, s. 50) . Не менее уѣзд* богат* 
и болотами, ко тор un занимают* огромиыя 
пространства; такъ болото Еавелъ-мохъ ямѣетъ 
до 120 в. вь окружп., Таброй-мохъ до 100 
вер., Табуй-мохъ до 150 в., Леневскій-мохъ 
до 70 в., Еорбозсрскій-мохъ до 7 0 , Тарбалъ-
скій-мохъ до 90 в , Са.шманъинское до 130 
в. , Росо-мохъ до 70 в. и другія; большая 
часть бол отъ непроходимы ни въ какое врехя 
года. Подъ лѣсами въ уъзде полагают* до 3,043 
тыс. десят., т. е. 76°/о всей площади (см. 
Памят. кн. Олонецкой губ. на 1860 г., стр. 
236); по свед. за 1858 г. изъ 2,861,400 
десят. всех* казеин ыхъ земель под* лесом* 
было 2,720,000 десят., т. е. до 90°/о (см. 
Статистич. обзор* Мии. Госуд. Имущ, за 1858 
г. , стр. 341); изъ числа казен. лѣеовъ было 
корабельных* рощь 146,700 десят. По свед. 
за 1865 г. ч. ж. вь уѣздѣ (без* города) было 
23,743 д. об. п. (13,172 м. и.), с* городомъ 
на 1 кв. м. по 32 д об. п. (площадь безъ 
озер*). В * яясгі жителей: дворян* 3, кре
стьян* казен. 22,685, обельных* вотчинников* 
5 3 , вышед. мзъ креп, зависим. 84. Неправо-
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елвввыхъ,: единовѣрцевь 4 3 4 , раскольниковъ 
2,37t». Раскольники нашли себѣ и* здѣпгаях* 
лѣс&хъ лріюгъ еще при Петрѣ I a имѣли 2 
спіта Данимескій a Лексипскій (см. ѳго  сл.) , 
обращенаие ныпѣ въ единовіріе. Въ 1865 і . 
въ уѣзді было иравосл. церквей 32 (2 кам.), 
едявов-ірчесісих* 3 , раскольнич. молелен* 1 1 . 
Вся сіверо-зап. часть уѣзда заселена Карелами. 
Уѣздъ раздѣлеа* аа 2 стана; жители разме
щаются въ S91 поселкѣ, " изъ коихъ слободъ 
15, деревень 374, мелких* сельбищ* 2 (см. 
Пав. кн. Одонецкой губ. на 1864 г., стр. 
27) . Главных заннгія жителей: звѣроловство, 
птицеловство, рыболовства и лѣсная ирохыш-
левность ; хлібопашество же, какъ по каче
ству вочвы, і*акъ н по случаю морозов*, быва
ющих* иногда въ іюнѣ , до того неразвито, 
что ыѣб* . не достаетъ для мѣстнаго потреб
ления. Пахагной землн считается только до 
20 тыс. деслт.; сѣютъ преимущественно яч-
лень н отчасти рожь. Ыаогіе изъ кресгьянъ 
уходят* на заработке и въ другія мѣстностп; 
такъ въ 1858 г. іввен. крестьянаа* выдано 
было 2,2 51 паспорть- (1855 свыше 2-х* 
місяиевъ). Кители у-да считаются отличными 
етрѣякаіш. Скотоводство весьма мало развито. | 
ІГровѣ 6 незначительных* кожевенныхь заво- [ 

довь, въ 1865 г. было 2 лѣсоиилыіых* зав. ; 
Ярмарок* въ уѣздѣ собирается 3, изъ них* | 
2 в* Шутскомъ яог. (6 — 18 января и съ 
25 марта ио 8 апрѣли) и одна въ Руюзср- \ 
сиемъ пог. ( 2 8 — 3 1 декабря); изъ них* боль- ! 
шоо зваченіе нмѣетъ ue только для уѣзда uo 
s для іуб. Олонецкой, Архаигельской, Боло- j 
годеноЗ и для Фянлавдіи ярмарка вь Шуюѣ , 
(«м. это сл.) съ 6 — 18 января, иріівозь на : 
которую простирается отъ 500 тыс. до 1 '/2 
м я н ю а а руб.; главный товар* ее составляют!, 
рыба, дичь, пуганой товарь. 

(.Са. Одімед. губ. j . 

ПовѢн"«ШЮСа или ІІотпецг, р . , Оло
нецкой r-ів, Повѣвецкаго у., впадающая въ 
Онежское os. Берег* начало вь оз. Долгом).. 
Напр. къ ю - з . , дл. теч. 14 вер. Паді-ніе j 
ичень СІІЛЬВО , а именно до 126 Фут., такъ j 
какъ рѣка спускается къ Онежск. оз. по усту
пам*. Ш а р . отъ 70 до ЬО саж. Глуб. от* 6 
до 10 ф., і р о м і какъ на гранитаихь поро
г а * * , из* К О Н Х 1 . порог* Волоцкій ихѣет* 700 
<!>. дланы. Другіе пороги носяіъ иазванія: 
Бороіневків, Сибирски!, Тутоболда, Верхній-
Ко.іі и Золотая E.H . . Сплавь no II. хотя и 
ііроц-лиодвтся в і небольших* размерахь, ио 
с м ь н о заі^уднлется ворогами; на іюслѣдих* 
300 саж. река судоіодна. Пов. служит* сто

ком* не только оз. Долгаго, но н других* 
озер*, находящихся съ ним* въ связи. А 
именно с* в. въ оз. Долгое течет* р. Валя, 
сток* оз. Водло, проходящая через* озеро 
Больш. и Малое Capo и Колко и ияѣющая 
вер. 20 теч. , а с* сѣверной рч. Крявка, слу
жащая стоком* двух* небольших* озер* Суно 
и ииѣющая теч. до 25 вер. Въ П. ловится 
рѣчной жемчуг*. Повѣнчанка впадает* близь 
города Новѣнца в* Повѣнецкую губу Онеж^ 
скаго оз. (см. это сл.). 

(.М. N. Beitr.. !, 140; Sickenberg, Hydr., (, «ТВ; Окпец. 
ryß. Лгд. I839, S Vi-, Г. <K. I84l, II , 16lj Ж. Ш. H. П. I849, 
N 62, отд. VII, C. Sil. 

ТІОганеЦЪ, село, Воронежской губ.; см. 
Новосилъское. 

Поганка, дер., Пензенской г., Чембар-
скаго у. , в* 35 в. отъ у. г-Да, при р. Понмѣ; 
ч. ж. 1,505 д. об. п., 2 1 1 д». , 3 салото
пенных* зав. (вышед. изъ крѣиост. зависим, 
крестьян* гр. Шереметева), на которых* в* 
1861 г. убито шленскнх* и ордынскихъ овец* 
5,700 голов* на 16,500 р. Овцы закупаются 
в* Саратовской и Самарской губерніяхъ. 

Погановка, село, Самарской губ.; см. 
Глуіжща Большая. 

Погано© (Итанеьць), озеро, Владимирской 
г. и у. , въ 7 в. от* г-да, за р. Клязьмою, 
близ* большой Муромской Дороги и дер. Б а й -
гушъ, имеет* дл. и птігр. no V* в - П о лре-
дапію здѣеь утоплена Улита, суируга Андрея 
Боголюбскаго и сестра убійц* его Кучковпчей. 
[Jo другому нреданію здѣсь стояло село, ко
торое провалилось. 

(В. СТ. г и д . Г . , С. «7І Вид. гув- Г М . 1B4I г., S П , Ду-
бевскій, Влад. г. сед.-хоз. отв., с. £ ? ; Левеі.нъ, Зао. Нут., 
ч. I , стр. 9). 

ПогарЪ, заштатный город*, Чернвгойекой 
губ., Стародубскаго у., иод* 5 2 ° 3 3 ' с. ut. и 
Г>0°57' в. д., въ 214 в. в* с.-в. от* Черни
гова и в * 39 в. к* в. от* С*ародуба, при 
р . Судости. Полагают*, что П . , под* име-
мѣнемь Fadoma, Радогоѵт или Радоюстъя, 
уже существовал* в* X I I стол, к въ доказа
тельство приводить слѣдувщее мѣсто из* лѣ-
ТОІІКСИ: {усрете Святослав* Олговичь свата 
своего Ги.ргя у Синина мосту, т Радогца 
(варіангь другаго списка. — у радощаи), 
і: снястася ч пойдоста в * Стародубу, 
оттуда же к* Червигову>. В * Кн. Больш. Черт, 
(нач. X Y I I ст.) говорится: «а ниже Почепа 
30 версг-ь против* Стародуба на рѣкѣ С у -
достн городище Радогощъ». О Рвдогощѣ лоелѣ 
X I I ст. упоминается только в ъ Х Ѵ І в . ; r i 1517 
г. Московсігіѳ каязья присоеднинли его с* 
себѣ по заточевіи Васялі» йкаиовяча Ш е в я -
чнча, которому принадлежал* город*. Вслѣд-
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ствіе такого присоединения на городъ неод
нократно ходили литовцы, и послѣ раззоре-
нія его въ 1517 и 1563 г. онъ оставался 
незаселеннымъ, такъ что оставалось одно го
родище, о которомъ говорится въ К н . Болып. 
Чертежа. Когда городъ снова возникъ—непз-
вѣстно, но по возобновленіи его онъ уже 
сталъ называться не Радогощемъ, а Пога-
роиъ (т. е. погорѣлымъ). Послѣ 1618 г. 
Погаръ отогаелъ кь ТТольшѣ и получилъ маг-
дебургское право; во время возстанія Богдана 
Хмѣльницкаго онъ неоднократно подвергался 
опустошеніямъ, потомъ считался сотеннымъ 
городком* Стародубскаго полка, въ 1781 г. 
назначенъ уѣаднымъ г-домъ Новгородъ-Сѣвер-
скаго намѣстннчества, въ 1797 г. какъ за
штатный отоягелъ къ Малороссійской губ., а 
въ 1802 г. вошелъ въ составь Черниговской, 
тоже какъ заштатный. Въ городѣ сохрани
лись остатки древней крѣпости. Погаръ, сла-
вившійся прежде богатствомъ и торговлей, 
нынѣ похожъ на бѣдное и грязное селепіе. 
По свѣд. за 1865 г. въ немъ ч. ж. 3,929 д. 
об. п. ( 1 , 9 1 1 м. п.) , изъ копхь купц. 103, 
мѣщ. 3,134. Неправосл.: евр. 5 1 2 . Въ 1865 
г. въ городѣ было 4 правосл. церкви (2 кам.), 
домовъ 517 (всѣ дерев.), лавокъ и лавочекъ 
62, постоялыхъ дворовь 5, училища уѣздное 
и приходское, имѣвшія въ 1863 г. уча
щихся 77 м. п. Городск. земли 840 десят.; 
доходъ на 1862 г. нечисленъ въ 1,410 р. 
Главное занятіе жителей состоять въ хлѣбо-
пашествѣ, коимъ занято до 629 д. об. п. ; 
ремесленниковъ въ 1865 г. было 363 челов. 
(176* вгастер.), язь нить кузнецовъ 6 6 , изво-
щиковъ 15, живописце въ 16; до 200 чело-
вѣкъ отлучаются на заработки въ другія мѣст-
ности. Заводская дѣятельность въ Ï865 г. 
ограничивалась незначительными 3 заводами: 
1 еалотопеннымъ и 2 кожевенными (въ эко-
номическомъ состоявіи городскихъ поселковъ 
показано до 20 небольшихъ заводовъ сало- ; 
топенныхъ, кожевенныхъ, сально-свѣчныхъ, 
маслобойныхъ и обработывающихъ пеньку, про- ; 

изводительность коихъ опредѣлеиа въ 6 т. р.). 
Торговля незначительна; жители торгуютъ пень
кою, коноплянямъ маслонъ, скотомъ, хлѣбомъ, 
разными сельскими произведеніямн, а также , 
красными и бакалейными товарами для удо-
влетворенія мѣстваго васеленія. Въ 1862 г. , 
изъ 19 капиталовъ по 3-еб гильдіи торго
вали в а мѣстѣ 16; въ 1865 г. выдано тор- : 
говыхъ свидѣтельствъ на мелочный горгь 9. ( 
Бмаря ообяраяпгся оо вонедѣльвикамъ и ш п - і 
анцавъ, ярмарок* & въ иояедѣльннгь на 3-ей ', 

недѣлн велик, поста, 9 маіт, петровскимъ 
постомъ, 15 августа и 6 декабря. Изъ ярма
рокъ только значительна послѣдняя; на нее 
привозится на сумму до 75 тыс., продается 
па 45 тыс. р. 

(Büsching, Mag., IX, Ш | П о и . Собр. J I T . , Ч. II , е. 77; 
Кв. KOJ. Черт., Спасоваго, с. 85, 25.1; Дововтоаічъ, On. Черв, 
г., с. 631; Пав. кв. Чер». г, ві 189» г., с. 179; Черв. губ. вѣд. 
1851 г., N 10, с. 393; Гор. в о е , т. V, ч . 2, с. 371 (съ уваа. 
«а вст. всточ.), Эв. coct. гор. оос, ч. I I , тетр. XL1Y, о. 15). 

Ц о г а р ы (Потры), мѣстечко, Ковенской 
г., Вплысомирскаго у., въ 28 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Рудокшнѣ. Ч . ж. 174 д. об. 
п., 43 дв., катол. костелъ, богадѣльня. 

(Гор. н о с , ч . I I , с. 528; А*ааасьеіа, Ковев. г., с. 733). 

І І О Г И б О Л К а (Княжан), сельцо, Нижего
родской г., Лукояновскаго у . , въ 65 в. отъ 
у. г-да, при р . Рудвѣ и оз. ВилЯйкѣ. Ч . ж. 
2R6 д. об. и. , 28 дв.у суконная фабр. (Піс-
стакова),.»» которой въ 1861 г. выдѣлано сукна 
на 180 т. р. при 198 рабочихъ и паровой 
машинѣ вь 12 силъ. 

Погоби, мысъ на островѣ Сахалинѣ , въ 
Татарском-!, проливѣ, подъ 52° 13' с. т . и 
159° 18' в. д. Противъ этого мыса узкое 
мѣсто Татарскаго пролива н обыкновенный 
леревалъ Гиляковъ. Песчаный нріярый мысъ 
служить знакомь для указанія фарватера. 
Около мыса находится туземное се.іеніе. 

Погожее, село, Курской г., Тимекаго у., 
въ 9 в. отъ у. г-да, яри р . Погожей. Ч . 
ж. 3,178 д. об. п., 396 дв. 

Погорѣлад, слобода, Воронежской губ., 
Богучарскаго у ; см. Дрогорѣляя. 

Погорѣдая плита, островов, у зап. 
берега Каепінскаго м , Бакнасхой г., въ 12 
миляхъ къ с.-я. ( 4 0 ° ) отъ устья р. Куры. 
Замѣчателенъ тѣмъ, что въ 1811 г. здЬсь была 
только байка, открытая корветомъ Казань, ио-
терявшимъ на ней руль. Въ 1838 г. островь 
имѣлъ величину нѣсколькихъ саженъ и почти 
въ уровень съ водою. Нынѣ онъ инѣегь 100 
саж. дл., 50 саж. шнр. и 8 ф. выс. Обраэо-
ваніе острова волканическое. 

(Зао. Гвдр. Дев., IV, е. 195, V, с. 158, V I , с. И ; Бермвв», 
Нутеш. во Дагвет., ч . I , с. 38). 

П о г о р ѣ Д О В К а , слобода, Курской г., Воро-
чанскаго у., въ 1 в. отъ у. г-да, ио почто
вому тракту въ г. Старый Онколь. Ч ж. 
2,272 д. об. п., 233 дв., церковь и ярмарка. 

ПогорѢлОВО, пригородъ, Сцмбігрской г.; 
см. Карсунъ Малый. 

ПогорѢЛОѲ ГорОДИЩѲ, посад I,, Твер
ской губервіи, Зубцовсваго г-да, подъ 5 6° 8' 
с. ш. и 6 2 ° 3 7 ' в. щ «ь 25 вер. отъ Зуб-
цова, при ррч, Держѣ и Горянь-Ѣ. Время оеио-
ваніа иосада ввнэвѣстно; во нтгданш. ва 
мѣстѣ его стоялъ городъ Держеславм> вюто-
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pull вь половинѣ X V I столѣтія назывался 
Новым* городищем*; въ нач. X V I I ст., во 
время самозванцев*, онъ былъ окончательно 
раззоренъ и только въ 1632 г., по граиогѣ 
царя Михаила Оеодоровича, вновь былъ засе
лен*. Въ Книгѣ Вольшаго Чертежа (первая 
четверть X V I I ст.) ничего не говорится о 
вѣстности посада. Однако при самомъ впаденіи 
рч. Горянки въ Держу остался земляной вал*, 
образующій внутреннее пространство до 100 
саж. въ щир. и длину; валъ этотъ находится 
на возвышенномъ мѣстѣ. Въ 1708 г. Пого-
рѣлое Городище, подъ именем* города, припи
сано къ Смолеис. губ., въ 1719 г. оно нахо
дилось въ Тверской провинціи С.-Петербургской 
губ., въ 1727 г. отписано къ Новгородской, 
въ 1775 г. вошло въ составъ Тверскаго 
вамѣетничества, а при изданіи штатов* Твер
ской губ. въ 1796 г. оставлено ея посадом*. 
Въ 1774 г. въ посадѣ было 137 дворовъ; въ 
1865 г. ч. ж. 2,140 д. об. п. (1,033 м. п.), 
изъ коихъ купцовъ 275, мѣщанъ 1,660. Не 
православных*: раскольнияовъ 79. Въ 1864 
г. было церквей правосл. 2, домовъ 384 (кам. 
6), лавок* 48, складочныхъ амбаров* 21, 
харчевня 1. Посадъ имѣетъ во владѣпіи 671 
десят. земли; доходъ его на 1862 г. исчп-
с.тенъ въ 888 руб. Всѣ постоянные жители 
посада занимаются хлѣбоиашествомъ, кромѣ 
того валяніемъ изъ шерсти сапоговь и кресть
янских* шляп*, производством* крестьянской 
кожаной обуви и приготовленіемъ фосфорных* 
сяичекъ, которыхъ выдѣлывается здѣсь на 14 
небольших* заведеніяхь на сумму до 1 '/» тыс. 
р. Фабрикъ и заводовъ въ 1864 г., кромѣ 
спичечных*, никакихъ ве было. Торговля по
сада вевначительна; весьма немногіе торгуют* 
конопл. маслом*, бочками, косами и піявкамн; 
піявки привозятся изъ Екатеринославской и 
Ставропольской губ. Въ 1863 г. с* посадѣ 
выдано торговыхъ свидѣтельств*: купцамъ 2-й 
гнльдіи 29 в билетовъ тоже купцам* 2-й гиль-
діи 53. Базары собираются по воскресеньям*; 
ярмарокъ в* году 3: 6 января, въ 10 яятняцу 
по Пасхѣ и 1 октября; всѣ опѣ незначительны; 
въ 1862 г. на нвхъ привозилось на 22 т. р., 
продавалось ва 5 т. р. 

(««равзввх, flcr. Гос. Pec., т. XII , прав. 63, Гор. ю с , т. 
г , ч. I , с. ist, 81. сост. гор. вое., ч. И, тетр. XL, с. 40; Со. 
«ас. ». Тавр, г., с. X X ; В.-Г.т. об. Тавр, г., с. х»7, Ж. M. I . 
Д. 1849 г., івммі. «а., с. 15; Преобр»жеасвів, Хоз. оо, Ttcp. 
губ., М О ) . 

ПогорѢЛЬЦЫ, мѣст., Черниговской г., 
Соеііиакаго у., въ 69 в. от* у. г-да. Ч . ж. 
1,588 д. o«. в., 210 дв., церковь. 

ПОГОСТ»: 1) П. Новый, яѣст., Вялевской 
г., Дисненсваго у., къ а.-ю.-з. огь у. г-да. Ч. 

ж. 199 д. об. п., 32 дв., правосл. церковь, 
основ, въ 1775 г., костелъ, построенный въ 
1593 г. 

(Гор. н о с , ч. I , 0. 186; tope»!, Выев, г., с. 55», 574, 747). 

2) село, Калужской г., Жиздринскаго у., въ 
40 в. отъ у. г-да, при р. Болвѣ . Село это, 
въ составѣ серпейской волости, въ 1505 г. 
по духовному завѣщанію, Ивана III досталось 
сыну его Юрію. Ч . ж. 431 д. об. п., 60 дв,, 
церковь, построенная въ 1750 г.; 6 декабря 
въ день храмоваго праздника здѣсь бываетъ 
большое стеченіе народа. 

(Паи. ва. Каіуж. г. ва 1861 г., с. 100; В. Ст. Каіуж. г., 
таб. N 89). 

3) мѣстѳіко, Минской г., Игуменскаго у. , 
въ 59 в. отъ у. г-да, при р. Погощанкѣ. Ч . 
ж. 775 д. об. п. , 9 4 дв,, правосл. церковь, 
2 евр. молитв, дома. Мѣотечкомъ называется 
по иривилегіи Августа III , данной въ 1746 г. 

(Гор. п о с , ч. III , с. 133). 

4) мѣстечко, Минской г., Слуцкаго у., въ 
21 в. отъ у., г-да, при р. Случѣ . Ч . ж. 455 
д. об. п. , 52 дв. Въ грамотѣ в. кн. Литов
ского Александра, 1499 г., утверждающей 
князя Симеона Олельковича въ правахъ вла-
дѣнія Слуцкомъ и Коиыломъ, мѣстечко это 
упоминается в* ' числѣ селеній, состоящих* 
въ Слуцкомъ повѣтѣ. 

СГор. пос. г ч. III , с. 154). 

5) П. Загородскій, мѣетечко, Минской г., 
Пинскаго у., в* 50 в. отъ у. г-да, вря озерѣ 
и р. Бобрикѣ. Ч . ж. 378 Д. об. п. , 46 дв., 
правосл. церковь, котолич. костелъ, еврейс. 
молитвен, домъ, ярмарка 9 мая, винокурен, 
зав. 

(.Гор. п о с , ч. III , е. 145). 

6) П. Зарѣчный, мѣст., Минской г., Пинска
го у., въ 42 в. отъ у. г-да, при р. Стыри. Ч . 
ж. ^41 д. об. п. , 40 дв . , правосл. церковь 
й еврейс. молитвен, домъ. Мѣстечко въ 1802 
г. пожаловано импер. Александром* I фельд
маршалу князю Рѣпнину. Н а право иѣстечка П . 
имѣетъ грамоту короля Яна-Казиміра въ 1655 
г., потомъ подтвержденную вь 1672 г. М и -
хаиломъ Вишвевецкимъ, въ 1761 г. АвгустомъІІ 
и въ 1792 г. Августомъ І П , 

(Гор, п о с , ч. Ill с. 146). 

П о г р а , р., Олонецкой, г. Лодейнопольсв. у. 
лѣв. up. Свири. Беретъ начало въ оз. Погръ. 
Напр. къ с.-з., дл. теЧ. 25 вер. Весною по 
рѣкѣ сплавляются, вер. па 1 5 , дрова на сумму 
до 2 ,000 р. 

( D O B . O B . Нар. с , М З ; Stuckeniwrr, Hydr., I , 614, «S3). 

ПогрѳбИЩѲ, мѣстечко, Біевск. г., Бер-
двчевскаго у., въ 70 в. отъ у. г-да, ври р. 
Россн. П о предаяію, ва мѣсті П . стоял* го
родъ Рокмтяя. В о врема казацснх* войн*, 
містечко было вшвжено кв. Вншяеаецкяхъ, я 
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въ 1653 г. раззорено Чарнецкимъ. Повозста-
нонленіи спокойствія края оно отдано во вла-
дѣніе кн. ВишневѲцкимъ, а съ 1762 г. гр. 
Рженуескому. Мѣстечкомъ именовалось въ 
17і)5 г. , утверждено же въ 1811 г. Ч . ж. 
3,240 д. об. п., 2 прав, церкви, католич. ко
стелъ, еврейск. молитв, школа, винокуренный 
и кирпичный зав. Н а винокуренномъ зав. въ 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурепо 3 ,351 вед. алкоголя. 
Ярмарка 1 окт., на которую вь 1856 г. при
везено на 2,700 р. , продано на 1,790 р. 

(Гор. пос. ч. II , с. 172; U m . і а . Кіеі. г. •• 1838 г., с. 
263і ІІоіілеаачь, C«aa. 6 васелеа. мѴ'та. Kieac. г., 260; »ун-
дувлеі, Ст. On. Kieac. г., I , 473, Ж. M. 8. Д. 1846 г., т. IX, 
стр. 506). 

Погребки, село Черниг. г., Новгородсѣ-
нерскаго у . , въ 8 в. отъ у. г-да, при р. Деснѣ . 
Ч . ж. 756 д. . об. п. , 112 дв., пристань н а р . 
Деснѣ , съ которой въ 1859 — 62 г. средн. 
число ежегодно отпускалось на 85,386 р. , 
изъ пихъ спирта на 73,626 руб., лѣсн. издѣл. 
на 2,643 р. , бичевы на 3,240 р . , масла пост
наго на 1,961 р . , писчей бумаги на 980 р. 

(Паи. аа. Чера. г., 1862, 380). 

Погребы: 1) село, Полтавск. губ., При-
лукскаго у. , при р. Переводѣ, въ 30 в. къ 
з. отъ у. г-да. По свѣд. 1864 г., ч. ж. , мало
руссовъ, 1,859 об. п. 

2) дер., Симбирской г. и у., въ 23 в. отъ 
у. г-да, при р. Сельдѣ. Ч . ж. 401 д. об. п. , 
36 дв. Въ 1768 г. деревню заселяли только 
солдаты. Въ 1/s в. отъ деревни находятся 2 
горы, называехыя у жителей Красными, отъ 
цвѣта составляющихъ ихъ камней, которые 
Лепехинымъ относятся къопокѣ. Между камня
ми залегаетъ зернистая багряная глина, употреб
лявшаяся для оврашнвавія деревянной утвари. 

(Леаехнг, Да. Заа., ч. І , е. 116). 

ПогрОМѲЦЪ, слобода, Воронежск. г., см. 
Петровская. 

ПогрОМИНСКІИ минеральный ясточв., 
иначе Пьяный к.іючь, Забайкальской обл., въ 
Хорпнской степи, по дорогѣ изъ Верхнеудин-
ска въ Нерчинскь, въ 250 в. отъ перваго и 
въ 5 в. отъ Погроминской станціи, близъ р. 
Погромной или Хараху. Ключъ выходить взъ 
земли ва болотистомъ, низмевномъ мѣстѣ и 
бьетъ съ силою два мѣсяца, начиная съ марта, 
а нмеано въ мартѣ болотистая земля подни
мается, образуя бугоръ до выс. 1 саж.; скс-
вляющійся подъ вимъ газъ прорываетъ его и 
вода бьетъ оттуда фовтавомъ. Съ насту але-
віемь тепла къ концу мая ключъ теряетъ 
свою силу. Вода ключа чвста в прозрачна, 
вкѣетъ квеловатый вкусъ в по своей пріят-
ноетя похожа аа эельаерскухо; во разложевію 
акад. Гесса содержать въ фувтѣ 21,81 гран. 

сѣрнокнслаго натра, 0,99 гр. хлорист. натрія, 
3,75 гр. углекислой-магаезіи, 5,52 углекислой 
известии 25,16 углекислоты. Погроминская пода 
благопріятиа для пищеверепія, усиливаетъ 
испарину и мочу, имѣетъ и слабительное дѣй-
ствіе. Близъ ключа находится домъ для арі-
ѣіжихъ въ 70 саж. отъ ключа. П . ключъ былъ 
открыть бурятами въ 1767 г., посѣщенъ Пал-
ласомъ и Георги 1772 году и Гессомъ въ 
1826 — 28 годахъ. 

(najjaca, Пут., Ш, ч. I , с. 246; Qeorgl, В . , I , 446; Гессъ, 
at Г. ж. 1828, Ш, 33; Партавѵ Заб. ср., I , 108. Ж. В . В. Д. 
1839, XXXIV, 413, 1853, Ш, с. 29; Schcrer, Heilquellen d. В. 
В. , р. 34; Групп., O D . Н И . а., с. 

П о г р о м н а я С О П К а , вулканъ на Алеут-
скомъ О-ВБ Унимакѣ, подъ 5 4 ° 3 2 ' с. ш., и 
1 6 4 ° 4 2 ' в. д. Высота вулкана 5,525 ф., раз-
стоя ніе отъ ю.-з. берега 10 вер. Къ ворю П . 
сопка оканчивается четырьмя высокими уте
систыми мысами. Весь зап. бокъ ея покрыть 
массами лавы. Въ одномъ мѣстѣ на той же 
сторонѣ сойки есть пять отдѣлыіыхъ кониче-
скихъ паразитныхъ кратеровъ, имѣюіцихъ до 
35 ф. в ы с ; одинъ изъ нихъ имѣетъ воронко-
видное углублепіе. Въ 1795 г. П . вулк. имѣлъ 
страшное изверженіе. Еще въ 1827 г. были 
видны застывшіе потоки лавы этого изверж. 
и вулканъ дымился. 

(Коцебу, Пут., I I , 4; Латае, Нут., отд. кор., с. * М і teala-
вшааіа, Ou. ос-воаъ Ушах, отд., L, ill*; Grewlngk, a» Verb. Л. 
miner. Oes., 1848-49, p. 178, 181). 

ПОГрОМНОе: 1) Верхнее, село, Астра-
ханск. г., Царевсваго у . , въ 71 в. отъ у. г-да, 
при Волгскомъ Займищѣ нбезъименвомъ озерѣ. 
Ч . ж. 3,104 д. об. п. , 324 дв. 

2) Среднее, село той же губ. в у-да, въ 
63 в. отъ у. г-да, при тѣхъ же водахъ. Ч . 
ж. 2,420 д. об. п. , 365 дв. 

3) село, Самарской г., Бузулукскаго у., въ 
29 в. отъ у. г-да, при р. Погромкѣ, по Орен
бургскому почтов. тракту. Ч . ж. 1,858 д. об. 
п . , 247 дв., почт, станція, этапная тюрьма, 
базарь. 

Подберезщі, мѣст., Волынск, г. , Кре-
менецкаго у . ; см. Березны. 

Подберѳзье, село, Казанской г., Свіяж-
скаго у., въ 63 в. отъ у. г-да, при р. Н а л . 
Берлѣ . Село основано, по преданію, Іоаввохъ 
Грознымъ, послѣ нокоренія ввъ Казане; до 
1764 г. оно было монастырскнхъ, сперва Сер-
гіевской лавры, и потомъ Свіяжсваго женск. 
мовастыря. Ч. ж. 2,512 д. об. п., 378 дв., 
церковь, училище, по пояедѣльнвкамъ базарь. 
Жителя села занимаются, крохѣ хлѣбопаше-
ства, тканьемъ рогожъ я кулей, пчеловодствоіъ. 
З е и н за селояъ « ^ о в т ъ 4.574 дес. 

o u * » , ггі. т., u n г., м 4 і ) . 

Подбнрже (Росмоескъ), вѣст., Коввнск. 
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г., Шневѣжскаго у. , въ 56 в. отъ у. г-да, 
ярн р. Тотодѣ и Іодункѣ. Ч. ж. 74 д. об. п., 
10 дв., католич. костел*, богадѣльня, ярмарка 
29 сентября; ва нее въ 1868 г. привезено 
на 140 р. 

(Â«mcten, К о і е і . г . , с. 480, 731, Гор. и о с , ч. И, с. 533). 

ПОДборХИ, сельцо, Калужской г., Пере-
мышльскаго у. , въ 18 в. отъ у. г-да, по Кіев- . 
скому почт, тракту, яри р. Озерчанкѣ. 1 . ж. 
315 д. об. п., 32 дв., почтов. станція, свекло-
сахарлыи зав. (Писаревых*), на коем* въ uep. 
1860 — 61 г. выдѣлано песку 464 пуд. 

(Оо. раз. отр. про» . п р и . , ч. I , с. SO). 

Подбрясезь, мѣст., Внленской г. и у. , 
къ с.-в. отъ Вильно, по желѣзаой дорогѣ из* 
ВиЛьво въ С . -Пет. Оно уже существовало въ 
X T в.; въ 1484 г. здѣсь былъ выстроенъ пер
вый костелъ. Ч . ж. 330 д. об. п. , 36 дв. и 
костелъ, сооруженный въ вач. X V I I I в. 

( I i i » , п . > и . г. ва 1851 г., е. 80; Гор. п о с , ч. 1, с. 182; 
Коре»-», В ш е і , г., 564 , 721). 

Л о д б у Ж Ь Ѳ , с е ю , Калужской г., Жиздрин-
скаго у „ въ 42 в. огъ у. г-да, при ручьѣ 
Подбуженкѣ. Ч. ж. 2 , 3 7 1 д. об. д . , 346 дв., 
училище, ярмарка. 

ПодВйЛЬе, село, Симбирской г. , Сенги-
леевскаго у . , въ 32 в. отъ у. г-да, при pp. 
Волошкѣ и Акташкѣ . Ч. ж. 1,774 д. об. п . , 
223 дв. 

ПодвИГаДОВКа (Кудрино), село, Там
бовской г., Кііреановскаго у.; см.Богородищое. 

ИодвЫСОКОе, село, Кіевской г., Уман-
скаго у. , въ 4 0 в . отъ у. г-да, при руч. Кон-
даревѣ, впадающем* въ р . Синюху. Ч. ж. 
1,560 д. об. п. (у Похилевича—2,309 д, об. 
и..), 284 дв., церковь, основ, въ 1763 г. 

( П о і и е а в п , Сааз, а вас. at. Кіеі. г., с. 353). 

Подгорная: 1) слобода, Воронежской г., 
Вогучарскаго у., въ 82 в. отъ у. г-да, при 
pp. Маннной и Подгорной. Ч . ж. 3,287 д. 
об. п. , 663 дв., церковь, ярмарка 6 августа, 
на которую вь 1860 т. привезено на 3,860 р . , 
продано на 950 р. 

( t o p « , гтв. аід. 1861 г . , H 1«, с. 180). 
2) сдоб., Воронежск. г. , Острогожск, у. , вь 

65 а. отъ у. г. , по Вогучарскому тракту, ври 
р. Россошѣ . Ч . ж. 5,431 д. об. п., 672 дв. , 
церковь, 2 ярмарки: въ день Преподовенія и 
1 сентября. На нихъ въ 1860 г. привезено 
на 5 7 , 7 5 0 р. . продано аа 27 т. р. 

С і а р м - rjro. at i 1 8 « г., К I i , о. 167). 

3) Верхняя, сганява, Сгавропольекой г. я 
у., 7-й бригады Волгскаго полка, въ 39 вер. 
оть Пятнгораи, съ 1,723 ж, об. п., 192 дв., 
up. иеркевь. 

4) ЯМЗРСМЯЯ, станица, той же r-ія, у-да я 
полка, въ 42 е. отъ Пятигорска съ 1,376 д. 
об. я., 163 «в . , вр. церковь. 
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5) станица, той же г-іи и у-да 3-й бри
гады, 2-го Урупскаго иолка, въ 193 а отъ 
у. г-да, при р. Бол, Тигянѣ . Ч . ж. 1,735 
д. об. п., 270 дв. 

Подгорное: 1) село, Воронежской г. и у , 
въ 7 в. отъ у. г-да, при оз. Подгорном*. Оно 
уже существовало въ X V I I в. и имѣло цер
ковь во имя св. Николая. Въ 1746 г. было 
здѣсь 42 дв. Нынѣ ч. ж. 1,334 д. об. п. , 
168 дв. 

13. И. Р. Г. Об., XII , 219). 

2) село, Тамбовской г., Козловскаго у. , въ 
42 в. отъ у. г-да, при р. Лѣсномъ Воронежѣ. 
Ч . ж. 2 ,904 д. об. п., 339 дв. 

Подгорный, о-в* въ с.-в. части Кас-
пійсхаго , м . ; см. Тюлеиъи о-ва. 

ПоДГОрОВВа или ІІидворокъ, слоб., Х а р ь -
ковск. г., Старобѣльск. у . , на лѣвомъ берегу 
АЗдара противъ уѣзднаго города. П о свѣд. 
1857 г., ч. ж. , малоруссовъ, 1,740 д. об. п. , 
350 дв., церк. правосл. 

(В. Ст. Харь», г., отд. I I , с. 94). 

Подгородное, село, Екатериносл. г., 
Павлоградск. у . , при р. Соленой, въ 75 в. 
оть у. г-да. По свѣд, 1859 f., ч. ж. , мало-
россіявъ, 3,409 д. об. п. , 366 дв. 

ПодгороДНЯ, село, Екатеринос. г., Ново-
моск. у., при рч. Колыени, въ 13 в. огъ у. 
г-да, на почт, дорогѣ отъ Екатерянослава въ 
Харьков*. П о с вѣд . 1859 г., ч. ж., мадорос-
сіннъ, 3,409 д. об. п., 456 дв., почт. ст. 

ПОДГОРЦІІ, село, Кіевской г. и у., в* 
25 в. отъ Кіева, при р. Хамуляакѣ . Ч . ж. 
999 д. об. п., 168 дв., церковь А р х . Михаила, 
основ. в ъ 1 7 4 2 г . Село это находилось прежде 
на одной изъ окружающих* горъ, но, по не
удобствам*, перенесено под* гору, отчего и 
получило свое назв. Одна изъ окрестных* горъ, 
Винница, заключаетъ въ себѣ глину, годную 
для кирпича и черепица, а во время дождей 
пзъ нея вымывается янтарь. Н а вершпнѣ ея 
находятся высокая могилы, с* коихъ видны 
окрестности верстъ на 40 кь каждую сторону. 

Оіоіадеіачг, Сказ, о аас. а. Шяв. г., 31). 

Подгоры, дер. , СиябярсшЙ г., Сызран-
скаго у., въ 123 в. отъ у. т-да, при озе
рах*, на Самарской лукѣ, б»яз* Волги. Ч . ж. 
6 1 0 д. об. п . , 94 дв. Въ 1 в. отъ деревни 
проходит* возвышенность, которая содержигь 
в* себѣ сѣру. Далѣе находился прежде Сгьр-
пый городов* (см. это сл.). 

(Яадааег, Пут. , 1, Шу. 

П О Д Г О Щ И , село, Новгородской JL , Старо-
русскаге у., с * 42 а. оть у. г-да, при р. 
Векшѣ. % ж. 7 і 1 д . об. ц. ( 3 1 0 м. н ,) , 
110 дв. Селе это есть самое населеияое въ 
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уѣвдѣ. Около села находятся соляные источ
ники. 

ІОзерецюаскІл, Отъ Спб. до Ст. Русой, стр. 66; Эіиаікдъ, 
Пут. но Цдьвеню, с. 43). 

ГІОДДОбрянка, мѣстечко (также сло
бода, стоить па зеилѣ кн. Паскевича), Могя-
левскон г., Гомельскаго у . , въ 45 в. отъ у. 
г-да. Она заселена исключительно евреями въ 
1809 г., почему и носитъ названіе мѣстечка. 
Кь 1860 г. здѣсь было 611 д. об. п. евре-
свъ, 47 дв., молитв, школа. 

(Паж. п . Моги. г. іа 1*61 г., отд. IV, с. 35; город, otic, 
•I. HI, с. 219). 

П о д к а ч е н н а я Т у н г у з к а ; см. Тун
гузка. 

П О Д В Д Ѣ Т Н О Ѳ , с е л о , Воронежской г. н у . , 
вь 9 в. отъ у. Ггда, по Земляпскому тракту, 
при оз. Бодыпомъ. Ч,. ж. 1846 д. об. п. , 
220 дв. Село первоначально было населено 
дѣтьми боярскими и казаками, и называлось 
слободою. Въ полов. X Y I I в. въ немъ была 
уже церковь во имя Каз. Бож, Матери, But
era которой построена другая въ 1738 г. 

(3. И. Р. Г. Об., XII , С. 2S9). 

ПодкодоДНОВКа, слобода, Ворояежск. 
г., Богучарскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, при 
р. Донѣ и оз. Черепаховом*. Ч. ж. 1,503 д. 
об. п., 349 дв., церковь. 

ПОДКУМОКЪ, иначе Малая Кума, у 
черкесъГумъшиГуме,\>., прав.притокъКумы, 
нротекаетъ по Пятигорскому у. , Ставрополь
ской г., но верховье рѣки находится въ Кабар
динское, окр. Терской обл., на запад, пока
тости горы Кумбаши. Отсюда Подкум. течетъ 
въ мгавя. наиравлеяін къ в.-с.-в. , уклоняясь 
впрочем* if на в. , устье имѣетъ ниже стан. 
Нижне-Подгорной. О т * верховья своего и 
не доходя до ст. Боргустанской, Подкум. проте
кает* въ глубоком* лѣсистоя* ущельѣ, между 
скалистых* берегов*; от* ст. Воргустанской" 
до Кисловодской* долина расширяется, слѣва 
къ рѣкѣ подходять крутые скаты Боргустан-
скаго хр . , справа болѣе пологія отрасли Чер
ных* гор*. У стан. Кисловодской рѣка прохо
дить через* тѣснину вер. на 5, далѣе же до
лина опять расширяется от* 100 до 500 свж. 
Дл. теченія до 130 в. (приблизительно), глуб. 
в* обыкновенное время до 2 фут., и броды 
открывают* повсемѣстно; при полноводін в 
таяніи снѣгов* глуб. увеличивается до 5 ф., 
в* это время теченіе быстро и затопляет* всю 
Долину, броды дѣлаются затруднительны, вода 
становится мутною. Дно большею частію ка
менисто, местами же песчано или яіовато. 
До Пятигорска долина открыта, ниже покрыта 
мелким* кустарником*, а при устьѣ крупным* 
л т е о м . Доляя* ртпг богата мянер&льявпти 
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источниками, из* коихъ самые замечательные 
при Пятигорскѣ, Есентугахъ п Кисловодске. 

(Pallas, 2 d., Ѵоу., I I , 99; Engelhardt a Furrut, I , 235, В. 
Ст. Ставроа- г., с. 39; Зубоаъ, Картами Кавказа, *і. Il , стр. 19, 
KUproth, Ѵоу., I , 128, 268, Bpoaeictia, Raa. о Kaaa., 1, 133; 
Батадавъ, 11, 69, 140). 

ПОДЛИПНОѲ, село, Черниговской г., Ко-
яотоискаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, при р. 
Дипкѣ, по Варшавско-Московск. почт, тракту. 
Ч . ж. 2,416 д. об. п. , 405 дв. 

П о д л у ж е н ц ы (Подлужне), дер., Волын
ской г., Ровенскаго у. , въ 45 в. къ с.-с.-в. 
отъ у. г-да, на прав. стор. р. Горыня. Ч . ж. 
809 д. об. п. , 90 дв., католич. каплица и 
пристань, на которой въ 1 8 5 9 — 6 2 г. средв. 
числом* ежегодно грузилось хлѣба 28,822 пуд. 
н а ' 1 4 , 4 1 6 р. и лѣеа на 10,587 руб. 

Подлѣсная Ш е н т а л а (Богоявлен
ское), село, Самарской г., Бугульминскаго у . , 
въ 100 в. от* у. г-да, прн р. Кондурчѣ. Ч . 
ж. 1,557 д. об. п. , 160 дв. 

ПОДЛѢСНЫЙ ЯлтушКОВЪ, село, П о 
дольской г., Могилевскаго у . , в* 65 в. отъ 
у. г-да, при р. Лядавѣ. Ч . ж. 1,552 д. об. 
п. , 130 дв. , правосл. церковь, винокуренный 
и пивоваренный заводы. 

ПоДМОКЛОе, село, Тульской г., Алексин-
скаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р, Окѣ. 
Ч . ж. 980 д. об. п. , 98 двор, и суконная 
фабрика (Васильчикова), на которой в* 1861 
году выдѣлано ва 101,600 руб. сер. при 
850 рабочих*. Близъ села накодятся болывія 
каменоломни горнаго известняка. Заложенною 
въ 1853 г. буровою скважиною открыто ЗДЕСЬ 
проплаегка каменпаго угля на глубинѣ 294 
фут.; каменный уголь по испытаніи оказался 
недоброкачественным*, ибо содержитъ до \'» 
минеральных* веществ*. 

(Г. Ж. 1842 г., I , 7, 1833 г., Ill , 398—401, 1854 г., Ill, 337, 
1857 г.. I l l , 209-214, 1861 Г., С 51, 53; В. Про». 1861 Г . , Т. 
ХШ, отд. аауаа, 21 ) . 

ПодМОНаСТЫрнаЯ: 1) слобода, Кур
ской- г., Рыльскаго у., въ 2 в. отъ у. г-да, 
при р . Рылѣ . Ч . ж. 318 д. об. п., 74 дв. , 
церковь я м у х . 3-го класса ІІшолаевсхій 
монастырь (см. это с л . ) ; ярмарка 9 мая. 

2) слобода, Орловской г., Болховсвмо у. , 
въ 1 в. отъ Волхова, прн р. Нугрѣ» Ч. ж. 
317 д. об. н., 63 дв. , (Hmum-ТрошіЮѴ *уж. 
3 класса монастырь. 

ПоднОВСКаЯ (Поднош), сдоб., Нижего
родской г. и у. , въ 4 в. e r * Ннжняго, рас
положена на правом* кругом* берегу Волга 
н составляет* продавайте слободы Печеръ. 
Ч . ж. 8 8 3 д. об. в . , і в о д в . , главное завятів 
жителей" садоводство ш огородничество. Зд*е* 
вѣ значигельвоя* количестве разводятся еа-
довыя ягоды: клубника, малина, зешшмеа к 
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др. , из* которнхъ приготовляютъ варенье, 
преимущественно паточное; многіе изъ кресть
яне имѣютъ свои кондитерскія. Фрукты сох
раняются на виму. Огурцы солятся н отпра
вляются для продажи въ Москву. Варенье 
продается на Нижегородской яриаркѣ . Кромѣ 
того м но rie жители прояышляютъ работами 
на судахъ по Волгѣ. 

(Boira отъ Тіерв до Астрах., стр. 196; Вевіоровъ, Пут. въ 
(взавъ, Ватву • Оревб., взд. 1803 г., I , 94). 

Подовва, с , каз., Таврич. губ., Мелнто-
польск. у.; см. Днѣпровка. 

ПОДОДОТГЬ, село, Владимірской г., Юрьев-
скаго у., въ 24 в. отъ у. г-да. 4L ж. 443 д. 
об. в., 54 дв. и церковь Св . Троицы; въ ней 
въ придѣльномъ храмѣ находятся 3 гробницы. 
Изъ надписей видно, что въ двухъ изъ нихъ 
погребены Анастасія и Татіана, первая н 
вторая супруги М и х . Вас . Милославскаго, а 
въ третьей Сергій Васильевичъ Милославскій, 
который, какъ значится на надписи, <убіенъ 
бысть въ Королевскій нриходъ подъ Москву 
\1 Іюля 1619 г.> 

(Твюіравовъ, Вдад. Сб. , с. 44; Вдадвк. губ. іѣд. 185t г. , 
N 43, с. 340). 

ПоДОЛКИ, село, Полтавск. г . , Гадячскаго 
у., но рч . Груни, вь 26 в. къ с. отъ у. г., 
но проселочной дорогѣ въ г. Сумы. По свѣд. 
1864 г., ч . ж. , малоруссовъ, 2 ,025 д. об. п . , 
313 дв. 

ПОДОДЪ: 1) слобода, Курской г., Грай-
воронскаго у., въ 1 в. оть Грайворона, при 
р. Ворсклѣ . Ч . ж. 2 ,726 д. об. п. , 485 дв. 

2) село, Полтавской г., Гадячскаго у.; см. 
Срѣбное. 

3) дер. Тверской г., Осташвовскаго у., въ 
32 в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ . Ч . ж. 114 
д. об. п . , 15 дв. Около деревни можно ви-
дѣть первое обнаженіе горныхъ породъ (съ 
верхов. Волги). Здѣсь берега одного оврага 
лѣвой етороны Волги, достигая до 58 ф. в ы е , 
состоять сплошь изъ пластовъ горнаго извест
няка, почти горизонтальныхъ и содержащихъ 
рѣдко окаменѣлости: Productus gigas, Cyato-
phyllum, Strombodes pentagorms. Извествякъ 
употребляется на сженіе извести. 

СГ. Ж. 1841 г., и, зав). 
ИоДОДЬв, см. Буцневцы, мѣстечко, П о 

дольской г., Летичевскаго у . , при р . Згарѣ . 
Оно извѣстио съ X V ст. и неремѣняло свое 
названіе З р а з а . Изъграмотъ 1523 н 1532 г. 
видно, что иѣствость мѣстечка называлась 
Мартиновцами и входила въ составъ королев-
сквхъ яцуществъ; позднѣе здѣсь возникло се-
левіе Щѵтвцы, а Августъ I I I въ 1763 г. 
переименовалъ селевіе въ мѣстечко Подолье. 

(Baliniky, Sttmi. Polak., II , f,«31; Гор. вое., ч. IV, о. 110 
в ear. Bpr&m)-

Подольская г-ія, одна изъ юго-занадн. 
въ Европ. Россіи. Простр. ея, по измѣренію 
Швейцера, 7 7 0 , 7 6 кв. м. или 37,293 кв. в. 
(вь Воен. Статистик. Подольск, губ. Твери-
тинова 3 6 , 9 1 0 кв. в. или 3,844,878 десят.). 
Губернія прилегаетъ съ зап. къ Австрійской 
и яп. (Галиціи), отъ которой на всемъ протя-
женія (до 170 вер.) отдѣляется теченіеаъ p. 
Збруча (у австрійцевъ Родвоча), лѣв. притока 
Днѣстра. Площадь г-ів пересѣкается отраслями 
Авратынской (Подо.іъско-Волынской) плоской 
возвышенности, которая въ Старо-Константи-
новск. у. Волынск, г., у м. Возаліи ( 4 9 ° 4 1 ' 
с. т . , 4 4 ° 9 ' в. д . ) , достигаетъ 1,102 фут. 
абс. выс. Отъ этой плоской возвышенности въ 
Подольскую г. входятъ 2 главныя вѣтви. Первая 
пзъ нихъ входить въ с. часть Литинскаго у. 
близъ с. Ильяшовки, идеть черезъ с. Бабинъ 
( 4 9 ° 4 0 ' с. ш. , 4 5 ° 1 3 ' в. д., абс. выс. 1,101 
фут.) , Терешполь (4Э°42' с. ш . , 4 5 ° 2 8 ' в. д., 
абс. выс. 1,029 фут.), Смѣлу (49°46' с. ш. , 
4 5 ° 5 0 ' в. д . , абс. выс. 1,005 фут.), далѣе 
черезъ сѣв. часть Винницкаго у., гдѣ у с. 
Клитинки (49°46' с. ш., 46°4' в. д.) дости
гаетъ абс. выс. 1,051 фут., далѣе поворачи
вает!, на ю.-в. , проходя по границѣ съ Киев
скою г., въ которую близь Голандерской корчмы 
входитъ совсѣмъ, но потомъ опять показы
вается въ сѣв. части Брацлавскаго у., гдѣ у д. 
Щастливой ( 4 9 ° 1 0 ' с. ш., 46°37' в. д.) имѣетъ 
937 фут. абс. в ы с ; отсюда, нечувствительно 
понижаясь, расходится небольшими холмами. 
Эта отрасль служить водораздѣломъ лѣвыхъ 
иритоковъ Буга (прит. Чернаго м.) огь пра-
выхъ Днѣпра и пускаетъ отъ себя внутрь 
страны вѣтви, изъ коихъ заиѣчательны: а) въ 
Балтскомъ у. изъ Кіевской г. у с. Сеньки 
(48°28' с. ш., 4 8 ° 0 ' в. д.) входить вѣтвь, 
ииѣющая здѣсь абс. выс. 732 фут., идетъ къ 
ю. на ГоАОваневскъ (48°23' с. ш., 47°59' в. 
д . ) , у д. Трояны раздѣдяется на 2 вѣтви: 
одна идетъ къ сѣв. на Покотиловъ, а другая 
къ ю. на Капитановку и у м. Бонецполя из-
чезаетъ. б) вѣтвь, входящая тоже изъ Кіев-
ской г. въ Гайсинскій у. близъ корчмы Кома-
ровской, тянется пряѵо на ю. къ с. Степа
н о в а , потомъ ва Мемтси ( 4 8 ° 4 1 ' с. ш. , 
4 7 ° 1 2 ' в. д.), гдѣ абс. выс. ея 783 фут., 
далѣе слѣдуетъ волнистою грядою до с . Буб
новый ( 4 8 ° 4 Г с. ш., 4 7 ° 9 ' в. д., абс. выс. 
822 фут.), потомъ, направляясь къс. Сумовкѣ, 
совершенно изчезаетъ. Вторая главная отрасль 
Аиратывской возвышенности отходить отъ 
ііея въ Волыпской губ., входитъ изъ Старо-
константнновскаго у. въ сѣв. ч а с » Проскуров-
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скаго и идетъ черезъ всю губ. въ главномъ 
направленіи отъ с.-з. къ ю.-в. и наконецъ изъ 
Балтскаго у. около с. Борщей уходить въ 
Херсонскую г. Вѣтвь эта служить водораздѣ-
ломъ лѣвнхъ притоковъ Днѣстра отъ правыхъ 
Буга и достигаетъ значительной высоты, по
нижаясь постепенно къ границамъ Херсонск. 
г. Въ Проскуровскомъ у. при Кривочинцахъ 
(49°29' с. иг., 4 4 ° 1 2 ' в. д.) абс. выс. 1,164 
фут., при м. Фелыитинѣ (49°20' с. гл., 44°21' 
в. д.) 1,160 фут., между тѣмъ какъ въ Балт
скомъ у. , т. е. въ ю. части, при и. Кодымѣ 
(48°6' с. т . , 4 6 ° 4 7 ' в. д.) 954 фут. Отъ этой-то 
отрасли отходятъ побочных вѣтви въ разныхъ 
направл.; особенно замѣчагельна вѣтвь, от
ходящая въ Проскуровскомъ у. и идущая отъ 
с. Александрова въ Каменецкій у. на с. Увесю, 
Ивановны, Карачвовцы, далѣе идетъ на Сербку, 
входить въ Новоушицкій у. до с. Супруповки, 
далѣе идетъ на Китай-городъ и теряется при 
с. Субочѣ . Вѣтвь эта, представляющаяся ко
ническими остроконечными холмами, вершины 
которыхъ состоять изъ обнаженнаго камня, 
имѣетъ абс. выс. у с. Александровны ( 4 9 ° 1 6 ' 
с. ш., 4 3 ° 5 9 ' в. д.) 1,185 фут., при с. Ка-
рачковцахъ (48°54' с. ш. ,44°14' в. д.) 1,147 ф. 
и у Супруновки ( 4 8 ° 4 5 ' с. ш., 4 4 ° 2 9 ' в. д.) 
1,105 фут. Бысшій пунктъ губ. находится 
при с. Александрова (1,185 фут.) Проску-
ровскаго у., нисшій Дорожинка (646 фут.) 
въ Балтскомъ у.; ихъ разность 539 ф. (77 саж.). 
Вообще юго-вое г. часть губ. значительно ниже 
сѣв. И с .-з . Въ геогностическомъ отношеніи 
Подольская г-ія представляетъ некоторое раз-
нообразіе. Вся часть ея лежащая, по лѣвую 
сторону Буга, а также х полоса вдоль пра-
ваго берега относится къ обширной Бугско-
Днѣпровской гранитной области и следова
тельно представляетъ, нспосредственво подъ 
наносами обнаженія гранитовъ. Напротивъ 
большая часть губсрніи, между Бугомъ в Днѣ -
стромъ, представляетъ развитіе осадочныхъ тре-
тичныхъ формацій, относимыхъ геологами къ 
міоцевевой групиѣ. Сверхъ того въ этой части 
губерніи р. Днѣстръ и многочисленные лѣвые 
ея притоки вырыли себѣ глубокія русла, въ 
коихъ обнажены пласты несравненно болѣе 
іревнихъ осадочныхъ формацій, какъ то мѣ -
іовой, силурійской и даже кристаллнческія 
породы, какъ то граниты. Вся площадь губ. 
«жить въ двухъ рѣчныхъ областяхъ Черномор- і 
скаго бассейна: Днѣстровской и Бугской. Р . 
Днѣтръ отъ устья р. Ягорлыка до устья Збруча, 
навротяженіи почти 415 в. , служить границею 
сь Веесарабсвою обл., т . е . течетъ по южв. ча

сти губ. Изъ притоковъ его болѣе другихъ зна
чительны: Збручь, составляіощій государств, 
границу, Смотричъ, Ужица, Калюсь, Лядова, 
Мурафа и Ягорлыкг, протекающій по границѣ 
съ Херсонскою г. Р . Буп, войдя изъ Волын
ской г. въ Проскуровсвій у . около с. Глядки, 
течетъ въ губервіи въ главномъ направлении 
къ ю.-в. на протяженіи 508 вер. (считая 
изгибы рѣки, а безъ оныхъ 337 вер.); въ 
Балтскомъ у-дѣ, принявъ справа р . Кодыму, 
встуиаетъ на границу съ Херсонскою губ., 
далѣе, получивъ слѣва р. Сивюху, уходвтъ 
совсѣмъ въ Херсонскую г. Изъ мвогочислев-
ныхъ притоковъ Буга значительны: Волкг, By-
жокъ, Иква, Сниеода, Десна, Зіаръ, Ровъ, 
Собь, Синюха, Кодима; послѣдвія двѣ рѣкв 
служатъ границе» съ Херсонскою губ. Бугъ 
и его притоки текугъ медленно, преимущест
венно въ болотистыхъ долинахъ, вежду тѣмъ 
какъ Днѣстръ и его притоки пиѣютъ быстрое 
теченіе и текутъ въ крутыхъ ложбинахъ. Изъ 
всѣхъ рѣкъ г-іи только р. Днѣстръ судоходна 
на всемъ протяженіи, и потону ин-веть тор
говое значеніе; прочія же рѣкп служатъ для 
пряведенія въ дѣйствіе мукомольннхъ мель
ницъ. Въ 1865 г. ва р. Днѣстрѣ въ предѣ-
лахъ губерніи было 18 пристаней, ва кото
рыхъ грузилось разной клади 1,563,663 пуд. 
на 526,351 руб. Пристава находились: въ уу. 
Каменецкомъ — Жванецкая (158,601 п. на 
105,376 р .) , Ушицкояъ—Калюсская (285,650 
пуд. ва 101,830 р.) , Студеиицкая (11 ,100 п. 
на 7,400 р .) , Староушицкая (36 ,750 п. ва 
10 ,500 р.) , Лоевская (лѣсъ ва 164 р .) . Ям-
польскомъ — Шрогская (176,100 пуд. на 
45,776 р .) , Косницкая (51 ,800 п. на 11,788р.) , 
Яруіская (8 ,600 п. на 1,920 р . ) , Могвлев-
скомъ—ЖЬ»млевскоя(661,512п.на194,813р.Х 
Серебрійская (45,500 п. па 13,000 р .) , Бер-
наиіевскан 2 1 , 0 0 0 п. на 6,000 р . ) , Березов
ская (лѣсъ на 5 6 0 р . ) , Олыопольскомъ—Ка
менская (59 ,250 п. ва 16 ,480 р . ) , Раинковасая 
( 1 9 , 8 0 0 п. н а 4 , 4 7 2 р.) , Балтскомъ— Ботуюан-
ская ( 1 3 , 2 0 0 и. ва 2 , 7 ) 2 р.), Цибулеваигя 
(10,800 п. на 2,260 р.) , Иржевская (л*«?* яа 
1,196 р.) и Рыбпицкая (лѣсъ на 104 р . ) . Въ 
числѣ грузившейся на приставяхъг-ія клади въ 
1865 г. было: дровѣ на 2,030 р. , гипса в 
камня 47,830 п. на 1,239 р . , льва 7,952 п. 
на 5 ,040 р. , лѣсныхъ аздѣіШ ва 554 р. , 
лѣса ва 79 ,086 р . , спирта я простаго вина 
83 ,080 в. на 55,830 1 4 аыѣба 1,420,300 в. 
на 3 8 1 , 4 6 4 р.і patearo товара 4 ,501 д . ва 
1,074 р. Разгрузка производится въ весьма 
незначнтельнвгь разхѣрахъ; въ 1865 т. яа 



142 П О Д О Л Ь С К А Я Г У Б . 

пристаялхъ Жванепкой, Серебрійской, Моги-
левсвеі , Яругской, Рашковекои и Ягордыкской 
(Балтскато у.) всего разгрузилось 18,700 п. 
на 7 , 4 1 8 руб., въ томъ числѣ хлѣба 18 ,700 
п . ва 4,030 р. и лѣса на 3 , 3 8 8 р. Озеръ 
в * губервіи нѣтъ, но на рѣкахъ устраивается 
большое число запрудъ, иногда значительвыхъ 
во велашнѣ . Болота встрѣчаются преимуще
ственно въ долннѣ р . Буга и его притоковъ; 
но они незначительны:. Почва г-іи состоять 
вреимуществеино нзѵчистаго чернозема. Исклю-
ченіе состажляеть у. Детитевскій, гдѣ преобла
дает» почва глинистая и оесчаная. Подъ лѣс а ш 
въ і-ів до 6 8 9 г. д е с , т. е. 15°/о всей площади 
(см. Стагнстич. Времевникъ, 1866 г. , отд. I, 
с. 158), и следовательно г-ія прнвадлежитъ къ 
числу малолѣсвыхъ. В ь 1858 г. изъ 4 2 5 , 8 0 0 
д е с всѣхъ казеввыхъ земель въ губ. подъ 
левами было 7 6 , 4 0 0 дес. или около 18°/о. 
Впрочодь, аѣеа распределены по площади не~ 
равюмѣрио; уу. Браидавскш, Гайсинскій, Лн-
тннсый и Летичевскій принадлежать къ чи
слу изобвлующихълѣсами, с.-з. части уу. Ольго-
поіьскаго, Балтскаго, Винницкаго, Ямоольск. 
и Ушицкаго удовлетворяють потребностянъ жи
телей, остальвыя за тѣмъ части губ., т. е. уу. 
Казевецкій,Могидевскій, Проскуровскій и части 
Бзлтскаго и Ольгопольекаго почти безлѣсны. 
Глава, порода лѣсовъ есть дубъ; въ емѣшанныхъ 
лѣсахъ растетъ грабь, мижъ, ясень, клеяъ, 
береза, липа, осина, ива, черешня и другія 
днственвыя породы. Л і с а вообще раскинуты 
веболшшимн рощами, только значительная по
лоса л-іса тянется по уу. Летичевскону и 
Вкданцколу. Климата губ. умѣренно-теплый и 
здоровий; s o ііеполнымъ 8-хъ лѣтнимъ наблю-
девіяэгьвг Камеіедъ-Подольекѣ ( 1 8 4 4 — 5 2 г.) 
средвяя температура года исчислена въ -{-7 ,24° 
Р . , м ш — 2 , 0 1 , весны - f - 7 , 3 5 , лѣта -(-15,82 
н ocean - f - 7 , 8 0 , тепаѣйшаго мѣсяца - ( - 1 6 , 3 5 , 
холоднѣйшаго — 3 , 2 7 ; аъ самые жаркіе дви 
геиература воздуха доходить въ тѣви до 
- f - 2 8 ° , а въ холодные до — 2 1 я даже — 2 6 ° ; 
вирочежі, бодыпіе морозы бываютъ рідко. Тер-
рнгорія винѣшней губервіи была язвѣстаа 
географамъ еще за 5 вѣковъ до P . X . ; Геро-
догъ волагалъ, что здѣсь ЖИЛИ Алазоны или 
Невры, а незадолго до P. X . здѣсь являлись 
Геты в Давя. Пзъ ежѣдовъ римскаго влады-
чеатва въ иреділахь г-ін сохранились остатки 
Траятош вала, проходящего по уу. Ущицкому, 
Бахсвеввоѵу и Дросхуровскову, въ немъ нахо
дятся р т і с с і в монеты временъ Травка, Адріана 
» АІІТОШІЯОВЪ . Вскорѣ во P . X . ва мѣетдость 
туб. прітрочйвіштся два воколѣаія Сармаювъ: 

Роксоланы и Язиги; во время ведикаго пере-
селенія народовъ съ востока черезъ губернію 
проходили многіе народы, оставаясь на мѣ-
стахъ болѣе или менѣе продолжительное врет 
мя, отчего здѣсь часто были открываемы ар-
хеологическія находки (урны съ пеп.іомъ, ка-

1 менное и бронзовое оружіе и т. п.). Въ лѣ-
тописи Нестора говорится, что по Бугу си-
дѣли Бужане и Дулебы, a поДнѣстру Тиверци 
и Угличи; эти Славянскія. племена въ VII в. 
были покорены Обрами (Аварами); особенно 
большое притѣсненіе видѣли отъ Обровъ Д у 
лебы. Къ русскому великому княжеству край 
этотъ присоединен! въ I X в. Олегомъ; при 
развитіи удѣльной системы (дослѣ Владиміра 
Святагѳ и особенно послѣ Ярослава J) сѣ«. 
часть нынѣшней губ. принадлежала княжеству 
Волынскому, восточ. Кіевскому и зап. Галиц-
кому; тогда же страна эта называлась Ло-
низъемъ въ отличіе отъ Галицкато нагорья. 
Въ X I I I вѣкѣ Понизье было завоевано М о н 
голами, и только вь X I V вѣкѣ веливій 
князь Литовскій Ольгердъ освободилъ его 
отъ эта и подъ именемъ Подоліи арисоеди-
нилъ къ Литвѣ . П о смерти Витовта весь край, 
за искдючевіеиъ Брацлавскаго воеводства, т. е. 
ю.-в. части нынѣшней губ., вошелъ въ со
ставь Польскаго королевства, а Брацлавское 
воеводство оставалось въ кн. Дитовскомъ до 
соединеаія Польши съ Литвою. В о власти ио-
дяковь Подолія оставалась до 1793 г , т. е. 
до третьяго раздѣла Польши; по присоеди-
невіи края къ Россіи образоиаао въ 1795 г. 
3 области: Брадлавская, Подольская и Волын
ская. Въ 179.6 г. учреждена Подольская губ., 
въ 1797 г. къ ней присоединено Брацлавское 
намѣстничество и части нѣкогорыхъ уѣздовъ 
Вознесенскаго намѣстннч., въ 1 8 0 4 г, поду
чила нынѣшиія ея границы, при чеяъ назна
чено какъ и вынѣ 12 уЬздовъ. Каждый 
уѣздъ раздѣденъ ; на 3 стана, исключая уу. 
Брацлавскаго, Литинскаго и Баігскаго у.; изь 
нихъ первые 2 имѣютъ по 4 стана, a носдѣд-
ній ö. П о свѣд. за 1866 г. ч. ж. въ губ. 
1,925,476 д. об. п. (967,877 а . п .) , изъ нихъ 
живущихъ въ городахъ 128,075 д. об. п. 
( 6 4 , 1 2 5 м. п.) , т . е. 6,7°/о- Н а I кв. м, по 
2,500 д. об. п. ; плотвівйщіе во населенности 
уу. Каменецкін ( 3 , 1 1 0 д, об. п.) и Проску-
ровекім (2 ,914 об. п .) ; слабѣйшіѳ Винницкін 
(2,100 об. п.) и Балтскіи (1,336 об. п. на 
1 к», м ) . Въ числѣ жит. въ губ. было: дво
рян* 2*3,465 (личиыхъ 6 , 2 6 7 ) , духовенства 
19,391 (иравосдавнаго бідаго 1 8 , 4 9 9 , чер-
наго 3 0 2 , каіндаіческ, 149 ж. и., ліоіерааск. 
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3 и. п., еврейскаго 437 н. п. , магометанок. 
1 ц. п.у, городских* сословій 331,680 (поч* 
гражд. 187, купцов* 1 5 , 3 3 2 , мѣщанъ 2 6 4 , 6 1 9 , 
цеховых* 4 2 , 0 2 2 , граждан* 9,520), сельских* 
сословій 1,466,595 (крестьян* каз. 154 ,269, 
колонистов* 368, крестьян*-собственников* 
1 ,111,116, однодворцев* 1 1 3 , 6 0 0 , евреевъ-
земледѣльцев* 9 ,932, свободных* хлебопаш
цев* 3 ,216, заграничных* выходцев* 1,048, 
бывших* военных* поселян* 73 ,016); воен
ных* сословій 75 ,098 (регулярных* войск* 
19,320 м. п. , иррегулярных* 2,260 м. п. , 
безсрочно-отпускныхъ 10,463 м. п. , отстав
ных* 13,605 м. п., солдатских* дѣтей и 
жен* 5,576 м. п. в 2 8 , 8 7 4 ж. п.) , ино
странных* подданных* 3 ,704, лиць не принад
лежащих* к* выюеознач. сословіямъ 5 , 5 4 3 . 
И з * числа городских* соеловін живут* вь уу. 
222,592 д. об. п., т. е. 68°/о (купцовъ 58°/о, 
мѣщан* 74°/о, цеховых* 55°/о, гражд. 17 в /о), 
из* числа сельских* сосховій* живут* въ го
родах* 3,155 д. об. п. , т. е. 0,21°/о. Коло
нисты живут* преимущественно въ уу. Одьго-
польскомъ (йбЗ ду об. п.) и Ямпольскомъ 
(108 об. п.) , евреи-земледельцы въ уу. Л е -
тичевскомъ (929 об. п .) , Литиискомъ (233 об. 
и.), Ольгопольскомъ (730 об. п.), Балтском* 
(7,799 об. п.) и Ушицкомъ (222 об. п.) , за
граничные выходцы въ уу. Каменецк. (1 ,008 
об. я.) и Проекуровскомъ (38 об. п .) , бывшіе 
военные поселяне въ уу. Проскуронск. (1 ,642 
об. п.) , Летпчевском* (16,041 об. п.), Гайг 
сииском* ( 2 4 , 3 2 5 об. в.), Ольгопольскомъ 
(6,128« об.чв») и Балтском* (24,746 об. п.). 
Неправославных* : раскольников* 10,693 (въ 
уу. Летичеискомъ 1 ,340, , Ввннмцкомь 2,678, 
Брацлавскомъ 1,380, Балтскомъ 1 ,608, Ям-
нольскомъ 1,045, Ушицкомъ.940, въ прочвхъ 
уѣздах* 1,702), рпмско-католяковъ 232*819 
(или 12°/о), армяно-католиковъ 2 9 2 , лютеранъ 
2,130, евреев* 209,137 (около 11°;о), маго-
метанъ 46; таким* образомъ неправославныхъ 
до 24?/о всего населения. Главную массу на-
селенія составляютъ малороссіяве; по изслѣ-
дованіямъ акад. П . И . Кеппена въ губерніи 
было молдаван* до 7 1/* тыс., поляковъ до 
100 тыс., евреевъ до 150 тыс.; г. Лебедкияъ 
в* своемъ нзелѣдовааіц племениаго состава 
* ь З а п . краѣ (Зап. Геогр. Общ. 1861 т., кн. 
3, стр. 160) насчитывает*: бѣлорусеовъ до 
Ц тыс., поляков* до 209 тыс. и молдаван* 
До 42 тыс* Ва. 1866 г. в* г-іи было правосл. 
Церквей 1,516 (412 каѵ.ен.), ив* них* вь го
родах* 4 1 , нравосл. монастырей 10: мужсвіе 
Треицкій в» Камѳиецъ-Лодольскѣ, Ншоляпъ 

скій в* м. Шаргородѣ, Покровсхій въ заштатн. 
г-дѣ Барѣ , Могплевсваго у., Лреображенскій 
въ м. Головчицахъ и Рождественскій въКор-
жевцахъ, Летичевскаго у. , Нреображенскій въ 
м. Бершади, Ольгоиольскаго у. , Преображен-
скій вь м. Грановѣ, Гайсянскаго у. , Троитій 
около м. Сатанова, Проскуровскаго у.; женск.: 
Благовѣщенскій въ у. г-дѣ Винницѣ и Нико-
лаевскій около м. Немироіа Брацлавсісаго у. 
(монашествующих* въ 1866 г. 195 * . п. и 
107 ж. п.); римско-католических* костелов* 
95 (88 камен.), изъ нихъ в* городахъ 14, 
мужской монастырь капуцинов* въ г-дѣ Вин
ницы (прежде были еще монастыря въ Ка
менце кармелитов* мужской в доминиканок* 
жеискій, и обители сестеръ милосердія Темиц-
кій я Грудецкій); армяшнкатодячёскихъ церкв. 
4 (въ Камеяцѣ, Могилеве, Валтѣ и Ольго
польскомъ у . ) , протестанских* 3 (в* уу. Брац
лавскомъ, Ольгопольскомъ и Ушицкомъ), еврей-
скихъ синагог* 109 (47 кам.), и з * них* в* 
городахъ 19, молитвенных* школ* 302 (въ 
городахъ 103) и магометанская мечеть в* 
Брацлавскомъ у. (въ с. Ковалевкѣ). Казенные 
крестьяне разделены на 43 общества, вышедш. 
изъ крѣп. зависим, (крестьяне-собственники) 
составляютъ 377 волостей, 1,741 общество 
(1,623 владельца). Вольвгія владѣвія принад
лежать въ г-іи гр. Потоцким*, Шембекъ, Гу-
довичу, Бржозовскимъ и Собаискимъ, По свѣд. 
губ. стат. ком. въ 1864 г. жит. размещались в* 
2,254 поселк., изъ коихъ 12 уѣзд. г-довъ, 5 
заштат. (Хмѣльиикг к Сальиица Литинскаго у. , 
Варг Могилевскаго, Старая Угшца ж Вербо-
вецъ въ Новоушицкои* у.) , 118 «естеч. 6В сло
бод*, 1,328 сел*, 706 деревень, селець и др. 
мелких* поселков*. По значительному наСеле-
нію, за исключеніем* городов*, замѣчательпы 
местечки: Тулъчит съ 11,217 д. об. п. и 
Иемировъ 5 ,419 об. п . , Брапдавсваго у. , Че-
челънихъ 6 ,653, Ободоека 4 , 7 2 8 я Вериюдь 
4 , 6 2 7 , Ольгопольскаго у. , БраиловъЪ,1\&, Винт 
ницкаго у., 1 Шарюро&ъ 4^884, Могилевскаго^ 
Грудекъ 4 , 6 0 1 , Камеиецкаго, Теплит 4у271, 
Гайсинскаго и Старая Синява 4 ,236, Л і т в н -
скаго. По роду занятій жителей іубернія, 
при значительном* плодородіи почвы при
надлежит* к* числу чисто ввмлеяѣльческих*; 
да и самая заводская деятельность г-іи нахо
дится въ тесной связи сь5в*л«д*ліемъ, такъ какъ 
важиѣйшіе заводы г-ія суть сахароваренные 
и винокуренные. П а я * молямя до 2,015,000 
дес. или 52 0 /» ( с * . іСтатястнч. ВремеивяП 
18*6 Е . , стр. 158); гоеводствуюшдя система 
хлѣгюпашесгѵ» 3»хъ*нольная; къ уу^ Бал тек. 
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и Ольговольскомъ, кавт. стенных*, существует* 
я переложная система. Для вспахиванія земли 
уногребляютъ, кроне лошадей, и рогатый скотъ. 
Уіотреблеяіе усовершенствованных* земледель
ческих* орудій, даже паровых* молотилок* вво
дится постен ев во въ помѣщичьихъ хозяйствах*. 
Хлѣб* родится въ таком* изобиліи, что за 
местным* яотребленіемъ его остается значитель-
вня избыток*. Избыток* этот*, опредѣіяемый 
в* 4 мял. четв. (см. Воеи. стат. Под. г-іи, 
стр. 100), направляется въ Одессу (преиму
щественно игдевяца н кукуруза) и за гра
ницу, а также переділываетсл в* спврт* на 
вЕНокуренныхъ заводах*. Въ 1865 году на 
пристанях* рѣви Даѣстра грузилось изъ числа 
отпуненнаго хлѣба: пшеницы 1,176,825 пуд., 
Т Ч Р Р Ы 131,050 пуд., гороха 33,300 пуд., 
овса 72,175 пуд. , ячменя 5,950 пуд. и 
к у ш ржавой 1,000 пуд., всего 1,420,300 п.; 
въ аеріодъ внвовуревія 1863—64 г. употреб
лялось на вввокуреніе мука 3,368,849 пуд. 
(въ 1862 — 63 г. 2,466,551 пуд,), солода 
327,583 иуд. (1862 — 63 г. 189,550 иуд.) 
• жартофелл 187,328 пуд (въ 1861— 6 3 г. 
49 ,086 пуд.), а всего хлѣба 3,883,710 пуд.; 
таким* образом* по р. Диѣстру и на вино-
хуреніе вдеть до 5,304 тыс. пуд.; но кромѣ 
того къ Одессѣ большое количество хлѣба под
возится гужемъ и нынт; через* Балту по же
лезной дорогі. Ленъ и конопля производятся 
в* разхѣрах* удовлетворена мѣстных* нужд*; 
только раскольн в ін разводят* с* промыш
ленном) ділію лень, изъ коего приготов
ляют* холсть, распродаваемый въ пределах* 
г-ін. Свекла, которая идет* на мѣствые све
клосахарные заводы разводится в* обширных* 
р а м ѣ р а х * , особливо в* ту. Брацлавсвои*, 
Moгалевскомъ я ВННПѴЦКСІМ*. Огороды въ сѣв. 
частя г-іи находятся почти при каждом* се
левая, в* южной же част» их* мало, по за 
то здісь распространено содержаніе бахчей, 
въхоихъразводятъарбузы, дыни, тыквы, огурцы, 
фасоль в проч. овощи. Въ пер. 1864 — 65 г. иа 
33 свеклосахарв. заводах* передѣлано свеклы 
705,457 берковцев*. Садоводство находится 
в* хорошем* состоянін, так* что ипогіе изъ 
крестьян* могут* доходом* съ своих* садов* 
уплачивать водати; особенно хороши сады въ 
ПросхуровсБОМЪ и Летнчевскомъ у. (м. Мед-
жмбожъ), а также поберегу р. Днѣстра; фрукты 
ив* т-ія вввчямгея даже въ Москву, откуда 
пргіяжают* летом* прикащикн и скупщики. 
Местность лѣваго берега р. Даѣстра, защи
щенная o n еѣх. вѣтров*, производит* я вчнс-
jMuh; виноград* агогь вродвегся преимуще

ственно ягодами, но отчасти идетъ и на вине, 
которое впрочем* не отличается хорошим* 
качеством*. Довольно важное значевіе для г-ік 
имѣеть я табаководство, которое распростра
нено даже между крестьянами ; всех* произ
водителей считается болѣе 4,600; табаковод
ством* занимаются особенно в* уу* Проску-
ровскохъ и Новоушицкомъ ; табакь произво
дится преимущественно невысоких* сортов*; 
для посѣва употребляют* турецкія семена, ко-
торыя впрочем* скоро перерождаются (ея. 
Обз. различи, отрасл. хануф. промышл. в* 
Россіи, т. I I , стр. 264, 281). Табак* про
дается отчасти въ Москву, а также поступает* 
намесгяыя фабрики. Скотоводство имѣетъ, при 
нѣвоторомъ недостатке лугов*, только посред
ственное развитіе. По свѣдѣвіямъ Министер
ства Государств. Имуществ* на 1 дворъ при
ходится но 33/5 голов* крупнаго скота и по 
53/5 мелкаго (см. Ститистнч. обзор* Госуд. 
Имущ, за 1858 г., стр. 419). Лошади вообще 
малорослы, тощи и слабы, потопу самому 
ове заменяются въ работах* рогатым* ско
том*. Рогатый скотъ составляет* смесь по
роды бессарабской с* венгерской; его въ зна
чительном* количестве скупают* для про
гона в* Австрію и обѣ наши столицы. Почти 
повсеместно разводятъ тонкорунных* овецъ, 
шерсть которых* вывозятся на наш к украин
ская ярмарки и поступаеть также на нѣствыя 
суконныя фабрики; въ 1866 г. тонкоруиныя 
овцы составляли 23°/о всех* овецъ r-іи. Во
обще скотоводство наиболее процветает* въ уу. 
Балтскои* н Ольгоиольскомъ, богатых* обшир
ными степями. Скотоводство въ 1846 и 1866 
гг. было въ следующем* состоят и: 

1846 г. 1866 г. 
Лошади . . . 107 тне. гол. 209 тые. гол. 
Рогат, скотъ. 387 > > 467 > > 
Овцы прост. 411 > > 609 > > 

> тонвор. 300 > > 184 > > 
Свнньв . . . 1 7 3 > > 376 > > 
Пчелаводстввмъ занимаются повсеместно, но 
особенно в* уу. богатых* лѣеомт.; медъ соби
рается в* таком* значительном* количествѣ, что 
составляет* предмет* вывоза. Къ сельской про
мышленности относится еще и рааведеніе туто
вых* деревьев*, которня, по умѣренному кли
мату, могли бы быть разводимы повсеместно, но 
особливо процвѣтаютъ в* уу. Балтскомъ, М о -
гнлевском* « Новоушвцкоаъ ; къ сожалевію, 
на эту отрасль ігромышленности мало обра
щают* внимавія я не разводят* шелковичных* 
червей. Из* других* промыслов* более дру-
гиіъ развито чумачество, т. е. перевозка ран-



П О Д О Л Ь С К А Я Г У В . 145 

ныхъ товаровъ въ Одессу, Москву, Австрію 
и на значительных ярмарки; въ уу. Могилев-
скомъ, Каменедкомъ и Проскуровскомъ добы-
ваютъ гипсъ, известь и камень для постройки 
домовъ; во время навигаціи работаютъ на мѣстн. 
прнстаняхъ; въ 1865 т. судорабочихъ было 
3,290 челов.; прибреясныя селенія къ Бугу и 
Днѣсгру занимаются ловлею рыбы, которую 
сбываюіъ по городаяъ и мѣетечкамъ. Ремес
лами занимаются преимущественно евреи въ 
г-дахъ и мѣст.; по свѣд. за 1866 г. всѣхъ ремесл. 
въгородахъ было 9,058 челов. (4 ,429 мастер.). 
Заводская и фабричная дѣятельность основы
вается на оереработвѣ сырыхъ матеріаловъ, 
получаеиыхъ Охъ сельскаго хозяйства. По свѣд. 
за 1866 г. на 776 фабрикахъ и заводахъ вы-
дѣлано на 5 , 3 3 4 , 4 0 0 р. при 14,437 рабочихъ. 
Изъ общаго числа фабрикъ было обдѣлываю-
щихъ животные продукты 2 4 8 , которые выдѣ-
лали на сумму 3 9 3 , 4 8 0 р. (салотопенныхъ 16 на 
31,440 руб., сальносвѣчныхъ 6 2 , на 49,970 р . , 
мыловаренныхъ 14 на 7 ,240 р.; кожевенныхъ 
67 на 4 4 , 0 1 0 р., суконныхъ фабрикъ 82 на 
259,460 р., воскобойныхъ 3 на 960 р. и 
шелковыхъ 4 яа 400 р.); обработывающихъ 
растительные продукты 320 съ выдѣлкою на 
4 ,807,280 р. (сахароварен. 34 на 2,144,030 р., 
ванокуренныхь 151 на 1 ,825,170 р., водоч-
ныхъ 9 на 180,090 р., пиво и медоваренныхъ 
21 на 15,330 р., табачныхъ 15 на 105,840 р., 
крувчахявхъ 83 на 5 2 5 , 3 5 0 р. , маслобойныхъ 
6 на 1,180 р . , бумажная 1 на 10,290 р .) ; обра-
ботываюшдхъ ископаемые продукты 159 на 
103,è90pt (вдмшда., черепичн. и гоячарн. 116 
на 6 6 , 6 3 0 р ,̂ вавестковыхъ 29 на 10,110 р., 
стеклянный 1 ва 900 р . , чугунныхъ в мѣдвыхъ 
13 ва 35,950 р.); си$шаяпыхь провзводствъ 
49 ва 30,050 р. (красильный 1 ва 6,260 р., эки-
пажныхъ 8 на 9 ,560 р. и столярныхъ 40 ва 
14,230 р.). Такимъ образомъ, главные пред
меты заводскаго и фабричнаго производства 
І>ІВІ ввно, табакь и сахаръ. Суконное нроиз-
водотво, сосредоточено въ м. Дунаев паиъ (см. 
это сл.) Ушицкаго у. По свѣд. Деи. Неоклад-
ныхъ Сборовъвъ періодъ винокуренія 1 8 6 2 — 
1863 г. было. винокуренныхъ заводовъ 172, 
выкуривщнхъ сперта 9 3 8 , 0 7 4 ведра, а въ 
пер. 1 8 6 3 — 6 4 г. иатѣхъже 172 зав. выкуреио 
спврта 1,341,031 ведро; въпер. 1 8 6 4 — 6 5 г. 
на 33 сахароаареяныхъ заводахъ выдѣлшш 
песка 4 4 7 , 4 0 4 нуд., въ 1864 г. на 17 та
бачныхъ фабрикахъ приготовлено курительнаго 
табака,6,623 вуд„ силаръ ипапиросъ 153,300 
штукъ, вддхателъааго табака 2,411 пуд. Пзъ 
в»шоктре*вдіхъ. ааводі>»ъ во обширности сво-

Гмгаа*. Слоыръ. 

его производства замѣчательны Галайковетій 
(22,136 ведръ спирта), Могилѳвскаго, Даш-
ковецкій (20,860 ведръ) Ушицкаго и Яіор-
лыкскій (28 ,365 ведръ) Балтскаго у, Изь 
сахароваренныхъ заводовъ запѣчательны въ 
сс. Тростянцѣ (72,827 пуд. песка) и Еапу-
стянахъ (35,856 нуд.) Браддавскаго у., въ 
Левадѣ Коробчіевской (23,328 нуд.) Каменец-
каго, въ Серебринцахъ (21,168 пуд.) Могв-
левскаго, Черноминѣ (30,672 пуд.) Ольгополь-
скаго и Моевкіь (30,024 пуд.) Ямнольскаго 
(см. Статист. Временникъ, отд. П ) . Подоль
ская губ., находясь въ соприкосновеиіи сь 
Австріею, кромѣ внутренней торговли, ведетъ 
в торговлю внѣшнюю. Вдѣшяяя торговля про
изводится черезъ таможни Гусятинскую и 
Шааовецкую, Каменецкаго у-да. Изъ Австрін 
привозятся преимущественно мануфактурные, 
бакалейные и килоніальные товары, а также 
и лѣеъ; изъ губерніи же вывозятся мѣстныя 
произведенія. Приводнмъ данныя объ оборо-
тахъ этой торговли изъ Видовъ Внѣшвей 
Торговли : 
1861 г. . 
1862 > , 
1863 > . 
1864 > . 
1865 > , 
1866 > , 

на 
> 

> 

> 

> 

Р-
> 
> 
> 
> 
> 

Привезено: 
946,649 р, 
672,206 
675,746 
865,852 
661,325 
817,281 

Отпущено 
51Ü.834 
350,730 
267,807 
719,482 

1,717,575 
1,022,993 

В ь 1866 г. главный отпускъ состоялъ изъ 
хлѣба (96 ,403 четв. на 524,821 р . ) , скота 
и лошадей (5,136 шт. на 173,492 р.) , кам
ней драгоцѣиныхъ и жемчуга (на 235,182 р.) , 
кожь (на 21 ,750 р . ) , шерсти (1,362 п. на 
17,161 р.), масдобойн. сѣмянь (1,709 четв. 
на 9,912 р.) . Главный же привозъ состоялъ 
изъ лѣснаго товара (на 287,396 р.) ману-
фактурныхъ издѣлій, а именно льиявыхъ (на 
81 ,852 р .) , шерстяныхъ (на 2 9 , 6 9 1 р.) , шел
ковыхъ (на 15,735 руб.), бумажныхъ (на 
14,195 р.) , хлопка (4 ,533 п. на 68,044 р.) , 
раотен. и сѣмянъ (ва 36,340 р.) , сгеклян. изд. 
(иа 34,004 р .) , землед. маш. и оруд. (на 31,894 
р .) . Годы 1 8 6 1 — 6 3 были неблагопріятны для 
внѣшней торговли, вслѣдствіе польсваго воз-
станія. Внутренняя торговля сосредоточивается 
въ городахь и мѣстечкахь, гдѣ производится 
ежедневно, а также на собирающихся ярмар
к а х ^ Всѣхъ ярмарокъ 26 (3 въ городахь), 
на кои вь 1863 г. привозилось на 3 ,064,000 
р. , продавалось на 897,000 р . , вь 1865 г. 
привозилось на 2,731,000 р. , продавалось иа 
1,113,000 руб. Замѣчателыі  Ѣйшія  ярмарки 
собираются въ Балтѣ 23 мал (вь 1аб5 г. 
привез, иа 1,248,000 руб., придано в * 517 
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тыс. р.) к » « . Ярмолинцахъ, Проскуров-
скаго у-да, 29 іюня (въ 1865 г. привез, на 
I , 1 2 9 , 1 8 0 тис. р . , продано на 460 тыс. р . ) . 
П о отчетаиъ губернатора въ 1865 г. всѣхъ 
учебныхъ заведеній было 1 , 7 0 1 , въ коихъ 
училось 29,784 хальчиковъ и 5,286 дѣвочекъ; 
изъ числа училищъ было духовнаго в-ѣд. 7 
(православная и католическая сеиннаріи, 4 
уіздныхъ училища и училище для дѣвицъ ду
ховнаго звавія), въ коихъ учащихся 1,094 м. 
п. и 30 ж. п.; гражданских!.: 2 гнмназіи въ 
Каяенцѣ и м. Неміровѣ, изъ коихт. при пер
вой находятся землемъро-такеагорскіе классы 
(учащихся 810 я . п.), уѣздное дворянское 
учнлище въ м. Черноостровѣ Проскуровскаго 
у. (учащихся 140 и. п.), приходскихъ учи
лищъ 5 (уч. 140 я . п.) , частныхъ мужскихъ 
ваисіоновъ на степени уъздныхъ училищъ 2 
(уч. 68 м. я . ) , частныхъ женскихъ пансіоновъ 
на степени гикназіи въ Камендѣ 1 (уч. 42 
ж. п.) и на стенени уѣздныхъ училищъ 2 
(уч. 65 ж. п.) , казен. еврейское учил. 2-го 
разряда 1 въ г-дѣ Вннннцѣ (уч. 20 м. в . ) , 
1-го разряда 9 (уч. 297 м. и.), частныхъ 
еврейск. женскихъ пгколъ 3 (уч. 97 ж. и.), 
частное еврейск. училище на степени казен-
наго 1-го разряда 1 (уч. 26 м. п.) , еврейск. 
молитв, школъ 451 (уч. 3,207 м. п. и 320 
ж. п.), цротестантскихъ приходскихъ училищъ 
3 (уч. 128 м. п. и 99 ж. п.), пріютовъ при 
правосл. Іоанно-Предтечевскомъ братствѣ въ 
Каменцѣ 3 (уч. 47 а . п. и 38 ж. п.), на-
роднихъ училищъ 23 (уч. 1,211 м. п. и 102 
ж. и.), приходекнхъ училищъ въ каз, селені-
яхъ 16 (уч. 528 я . п. и 234 ж. п .) , началь-
ныхъ школъ при приходскихъ церквахъ 1 ,170 
(уч. 2 2 , 0 6 8 м. п. и 4 ,259 ж. п .) . 

(ЕабдіограФІа. Marczjwkicgo Statyatika. gub. Podolskiey, 
182Q;Eichwald,Naturu. Skiizenv. Lithauen, Podoliea und Tolby-
uieii,183t;Beeserapt)erçudelAgeogr.pb.ys. g. delà Volbyaie etPo-
*1одіе(отд. оттяс. азъ Меш. d« la Soc. Imp. des naturalistes 1823, 
VI); Besser euumer. plantarem Yolhyniae et Ptxloliap, Vilno, 1822; 
Тіервтаіовл, воев. стат. об. Пододьс. г., 1849; Frxezdziecki 
Podole, Wulya, Ukraiaa, obrazy oiiejc i czasùv, 2 ч., Bajbaa, 
18*1; Materialy do topogram e Statyst. Pcdola, 1864 (отд. 
оттиска аэі Tygodxuk Sekarski); Штукевберга, стат. труди, 
onac. Пододьс. г., XXXIX; Daa. кв. Под. г. 1839; Денмвеаао, 
от. о т д . о Под. г. га 1882, ШЗ я lui г. Кааеаецъ-Оод. 1865; 
Саааивіі, о нір. зен. въ К і е і с , иод. в Волывс. г., 1865; Быть 
• он. греет, ва Под., Воанаа в Уіраввт, 1859 г.; ti-това, Под. 
зап. ввосэасаго, взд. 1&S5; Georgt, Beschr. d. russisch. В . , 11, 
809—820; Storch, Russland ant. Alexander den 1-ten, I , 246; 
Ззбдовскія, зеві. Poccil, VI, »82; Possart, Kaisertb. Boselani-, 

II , 8*8—877; Севергавг, о», «aaep. :ea., II , 158; Polajanskjego, 
Opl». I»suw Krol. Polsiego, III, 115—131; Balineky, Staroi. 
Polit», 11; арсевьева, очервв Paccla, 157, 18i, 309-, Stuckeu-
berg, Hydr. i. R. it., Ш: Меаендор*-», 'правд, геодогіа, 173; 
Pl. Storch Beaernst. in Bussland, ». 171, SSI, 280, 291, 299, 
338; Ааіьосіа, аст. Veen. icp. ; Рагшавъ, иода, собр. аст. овід. 
о аоі . в цері., с. 439; Матер, дл ст. Россіа, взд. Мав. В.Д. 
1141, отд. I, 198 (о иоіаст.) ; Bvhr, Meine Heise d. Schlesien 
Galiziea, Podolion etc., Leips., 1834, 1. 51—81); Blasius, В., 11, 
«S9j Haithiiisen, » . , I l , 469—475; Puscli Oeogn. Beachr. т . 
Polen etc., 1834V (io aaor. BntCT. J; Murchisuu, Geologie d. eur. 
Ruislands (тоже); Іѣст. reor. Общ. 1852 г., ч. V I , отд. 6, с. 
SU (атвогв. а ст. сгід. абѵ Одьгов. у.>. 1855 г., ч. Х Г , отд. 
5, с. 25 (о ада». Подои*, г .) , 1838 г., я. Х Х Ш , отд. 5, с. 

84 (о торг. табак, въ ироскуроавіовт. J - ) ; Г. Ж. 1834 г., ч. I I , 
157 (геогв. on. нѣстор. двтогр. каа. а-ь Подод. в Волывс. г . ) , 
1838 г., ч. I, с. 483 (о зендетр. г* Кавевц*), 1840 г., ч. Ill, 
с. 1 (геог. зав. о Лвтіѣ, Во J ива в Подолів), 1859 г., ч. I , с. 
751 (взвеств. всточ. « і Кааеигв); Аріааг Суд. Мвдвцввы 
1865 г., ав. IV, с. 1—24 (ааторіальі дда недвво-топогр. в га-
гіев. оиае. Подолье, губ.); Этвогр. Сбора., аад. Геогр. Общ., 
•un. V I , с. 7 (о cyeitp. оредр.), Яур. Сельс. іоз. 1863 г., вв. 
2, с. 26 (сельскохоэ. сост. 1862 г. іт> Под. г.); Газета д и сед. 
ю з . 1863 г., N 11 (взглдъ аа садов. Под. г.") Отеч. Заа. 1862 
г., і а . 5 (о расвольв. въ Вод. г . ) , 1885 г., N 149 (ичедоаЛ; 
Кіеваявваъ, I86S г., N 99—10» (Кааовеоъ-Пододьсвъ), N 104 
( в . Гуеатваі). Иааюстраціа I860 г. , К 136, 139, 141, 1*4 
(.аарт. Оодоз.); Под. эоарі.; І іевс Тедегра». 1860, К 24-26 
(о похоров. в» Под. г . ) , з*д. 186SÎ г., N » (_«. Сатавоа-в), N 5, 
78, а И (вот. ст. оо. Под. аоарх.}, N 15(Меджабоага),Л 16(с. 
Хрустово), S 17 ( в . Яраоаавецъ), К 19 (с . Павовецѵ), N 21 
( в . Ладаіжавъ), 1863 г., N 1 (г. BpaDjait.),N 5(Просвуроаъ), 
N 8 (Вавввца), N 14 (Шаргородъ), N 17 (а. Ладыжавъ), N 18 
(-вар-О, N 20 (Чераоостовъі, N 23 (Гайсагв), 1864 г., N 1—2 
(.Виаіпци), N5 (Бадта), N8 (Одкговодь), N И (предразеудвв), 
N U [Леівіевъ), N 11 (Могадевъ), N 17 (Яааодь), N 20 
(Смотрвчв), N23 (Лвтваъ). Кров* того взд. Губ. i t д., іоторы» 
ни ве вв-Ьаа к-ь рувахъ; Жура. Мав. Гос. Иаущ., ч. X I I , отд. 
2, стр. 200 (обозр-свіе состоааіа аЧвотори» врвдивтоаъ во 
упр. Гос. И в . ) , ч. XXXII , отд. î. е. t (садоводство), ч. ХЪШ, 
отд. 4, с. 49 (разв. авер. в тур. таб.); 'Стат. об. Гос. Им., 
за 1858 г.. с, 408—421; Об;, раід. отр. каву*. аром, в* Россіі, 
т. I , с. 42 to свеы. произв.); as. M. В. Д. 1834 г., т. XI , с 
208, 213, 1836 г., т. XX, С. »2, 38, 56, T. X X I I , С. 16»; Гор. 
ПОС, T. IV, С. 1—131; ЭВОВ. СОСТ. ГОр. ЦОС, T. I I , ГОТр. XXIX,-

Вады ввѣш. торг. (о Гусят, в Исаюі. т а н . ) ; Изв. А.рх. Общ., 
III, 295; Emma, Arch,, IV, 13 (PrzediiocU Bilder aus Podo-
lies etc.; Зав. Кіевс. учеба, окр. (Роговвча о вахожд. в раса, 
дав. дер. Кіевс. овр. Аадрхеіовсваго, веч. раст. Под. г-аіа); 
Кадачеаа, арх., 1869—61, IV (.Кавевеп,г-Пододьсііі). 

ПОДОЛЬСВЪ (Подолъ), уѣздный городъ 
Московской губерніи. 

I. Т-дъ, нодъ 5 5 ° 2 6 ' е . ш. и 5 5 ° 1 3 ' в. д . , 
въ 35 в. къ ю. отъ Москвы, ко Харьковскому 
шоссе, отъ которого за, городомъ верстахъ въ 
2-хъ отделяется Варшавское шоссе. О т * ю ж 
ной желѣзвой дороги г-дъ остался вѣсколько 
въ сторонѣ. Онъ распоіожчгнъ -но обоимъ бере-
гамъ р ч . Пахры, черезъ которую проведенъ 

красивый мостъ. Когда Подольскъ на-
чадъ свое существованіе—неизвѣстио; до 1764 
г. онъ, какъ село, называвшееся Подоломъ, 
иринадлежалъ Данилову монастырю (въМосквѣ), 
а оо учрежденіи штатовъ въ этомъ году сдѣ-
ланъ экономическимъ н находился въ Мос-
ковскохъ у. При прео45разоваш« Московской 
губ. въ 1781 г. село Подолгь назначено уѣзд-
нымъ ея городомъ, в * , 1 7 9 е г. г-дъ остявленъ 
за штатомъ, но въ 1802 р. опять воэставов-
ленъ у-нымъ. Вскорѣ по учрежденія Подола 
г-домъ (около 1783 г.) въ немъ было жит. 856 
д. об. п. изъ нихъ куоц. 1 2 9 ; домовъ 108, 
камен. церк., лавокъ 13, іивоварвл,. шелковая 
фабр., выдѣлнвавяіая до 15 тыс. плат ко въ и 
разння крестьянская матерія, салотопенныхъ 
заводовъ 2. П о свѣд. а« 1864 г. ч . ж. 
было 8 ,013 д. об. п. (4,468 X. н . ) , Ивъ нихъ 
городе, сословій: яочетн. гражданъ и купцовъ 
1 ,210, міщанъ 6 ,141. Почти всѣ жит. правосл. 
Въ 1864 г. въ городѣ было церквей 2, изъ 
коихъ соборъ во нив Ввскресевія Христова 
стоить ва полу-горѣ, близъ вгоссе; другая ве-
болыиая церковь кладбвщеноквя. Доаовя 221 
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(каменных* 33) , лавок* 4 4 , гостиннвцъ 6, 
харчевень 2, постоялых* дворовъ 32 , боль
ница ва 30 вороватей, уѣздное училище 
(учащихся въ 1863 году 51 ж. п.). Глав
ный промыселъ городских* жителей состо
ит* въ содержаиіи постоялых* дворовъ, трак-
тиров* и снабженіи проѣзжающихъ раз
ными съѣстными припасами ; чему, конечно, 
споеобствуетъ шоссе на Харьков* и Вар
шаву, но съ устройством* южной желѣзной 
дороги" эта промышленность приходит* въ 
упадок*. Многіе занимаются выломкою камня 
на мѣстныхъ каменоломвях*; до 200 се
мейств* обработывают* землю, до 2,292 ме
щан* (свѣд. 1861 г.) и 190 купцов* ухо
дят* на заработки в* другія мѣстности и 
преимущественно въ Москву; въ 1864 году 
ремесленников* было 116 (39 мастеров*); 
из* ремеслъ болѣе других* значительно овчин
ное; нагольных* тулупов* сбывается в* Мос
кву на сумму до 6 тыс. руб. Заводская дея
тельность въ 1862 г. ограничивалась воско-
бѣлѵльнымъ заводомъ, выделнвавшимъ воска 
590 яуд. на 15,520 р. , и ничтожным* кир
пичным*. П о близости Подольска къ столице, 
торговля местнаго купечества незначительна 
и сосредоточивается почти вся на содержаніи 
постоялыхъ дворовъ и трактировъ; более дру
гим, вамѣтна торговля хлебомъ, тоже благо
дари большому проезду и людей и лошадей. 
Большая часть купечества торгуют* вне 
города; чал* « ь 1862 г. жзъ 182 чело
век*, !Мввгигв купечесйя свидетельства, тор
говали На ігіоѵѣ только 8 2 . Базары с о 
бираются «жеведельно шо субботам*; ярма
рок* 2 : Никольская 9 мая и успенская 
15 августа; обѣ ярмарки продолжаются по 2 
дня и по оборотам* свояк* ничтожны; въ 1862 
г. привозилось на обе на 2 тыс. р . , прода
валось на 1,100 р . В * 1864 г. выдало тор
говать свидетельств* купцам* 1-й гильдіи В, 
2-4 $9 , На мелочной торг* 7 9 , ва развози ый 
8, на разносный 3 2 , приказчикам* 88. 

(Нет. і >*•. «а. город. Месс, г., аад. 178Т г., с. 1:Н. 3«б-
Joicii», Зенд. Рас., т. Ш, с. 25$, Klaproth, Ѵоу. au Caucase, 
I , 22; Cyaapoaoat, Прог. no 12 губ., с. Ills Blasiae, Reise п. 
Воааі.., I I , « , ja. и . щ. д. і ш г., т. Х Х Х Ш , евгасв, с. 3«, 184« 
г-, т. Х Х Х Ѵ Ш , с. 413, 1850 г., т. XXXII, стр. 55; Моеа. губ. 
И » . 1838 г., » 7 , « 5 » г., N Зв; В. Ct. Моса. г., с. 245; І'вр. 
"ос., т. у і , , с . 348; Эа. сост. гор. в о е , ч. 1, тетр. XXI, с. 26; 
О н Мосавы до ю. бар. Крыша, с. I ; Г. Ж. 1836, с. 14«, 149, 
18«, с 4Ю>. 

П . Подольска угьздъ, лежит* в* южной 
част» губерніи. Пространство, его, по сігвде-
ніямъ ' воевмо-топографичеоатой съемки, 4 4 , 1 8 
квадр. м. идя 2,137 квадр. в. (ао Швейцеру 
4 4 , 2 8 вв . м. млн 2,142 кв. в.) . Мѣстояоло-
жввів уѣэда въ Ott. часта довольно холмисто, 

и особенно съ приближеніем* к* pp. Москве 
и П а х р е , между тЬмъ какъ въ ю.-з. и ю.-в. 
частях* площадь представляется ровною и 
даже низменною. Геогностическій составь у-да 
въ новейшее время хорошо язслѣдоваиъ Рома
новским*. Начиная отъ д. Свитина, но р. Моче 
до впаденія ея въ р. Пахру, обнажаются слои 
известняковъ со Spirifer mosquensis, Cidaris 
и Chaetetes radians; замечательно здесь об-
наженіе (высота 21 фут.) около дер. Троиц
кой, въ 10 в. к* ю.-з. от* у. г-да. Къ ю. отъ 
дер. Троицкой обнаженій, даже иааоевыхъ, 
весьма мало; на зап. уезда, между сел. Па-
сынковымъ (въ 25 в. отъ у. г-да) и пог. Спас-
скинь, крутые берега р. Пахры состоят* изъ 
желтоватаго известняка с* Spirif. mosquensis, 
Cidaris и Euoniphalus, поврытаго железистым* 
песчаным* наносом г., а у сел. Варварина (Рожде-
ствино, въ 21 в. от* у. г-да), на пр. бер. Пахры, 
находятся обнаженія юрской формаціи; здесь 
между другими слоями встречается темносерая 
песчаная глина съ известковыми валунами, 
изобилующая остатками Ammonites pallasia-
nus, Am. virgatus, Bdemmtes absolutus, Avi-
cula mosquensis и ядра Astarte я Area. От* 
Варварина через* с. Кукшево и Малинки до 
р. Десны местность довольно ровная, обна
жена Гі не имветъ и только кое-где является 
щебень от* эрратических* каменьев* и сосед-
ственвых* известняков*. Между с. Уваровым* 
и Богородским* берега я прибрежья р. Десны 
весьма круты, состоят* из* краснаго навосна-
іо песка, внизу часто оказывается щебень из
вестняков* со Spirifer и Cidaris. Въ с. Бого
родском* на прав. бер. Десны выше извест
няковъ залегают* горизонтальные юрскіе слои. 
Берега р. Десны, начиная отъ с. Богородскаго 
и до впаденія ея въ Пахру, представляют* 
несколько обнаженііі вѳрхняго горааго извест
няка с* Spirif. mosquensis, который мѣстами 
покрывается весьма мощными юрсвяыи обра-
зовавіяыи. Изъ обнаженій особенно замеча
тельны у Лаптевской мельницы, близ* дер. 
Ростороповой (въ 11 в. отъ у. г-да) и около 
дер. Жостовской (въ 6 в. от* у. т-дв). При 
сліяніп Десны съ Пахрою, около е. Дубровици 
(въ 4 в. отъ у. г-да) по берегам* первой 
тянутся болыпія ломки нзвѳствяка со Spirifer 
mosquensis. Пиже устья Десны, у самаго г. 
Подольска, по обеимъ сюронамъ р. Пахры, 
обнажаются слоя верхняго каменноутольнаю 
известняка; в* и» вест к. слоях* содержатся Spi
rifer mosquensis, Orthis oximia, Ort. resupi-
nata, Chonetes sarcinulata, Productus earbo-
narius, Productos semireticuJatus, FeriesteUa, 

* 
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Gbaetetea radians » Cidaris. В * этомъ об-
нахеяіи заложенн болыиія каменоломни, ко
торым ведутся на иѣеколько саженъ (5 , 10 и 
$олѣе) цравндьмнмигаллереаая; здѣсь устроена 
фабрика для распялки, шлифовки и полировки 
шиты. Обдѣлаванй камень идетъ на колонны, 
пилястры, иолы, сгуиелйки, тротуары и проч. 
Оть, Подольска до о, Плррича (въ 13 в. оть 
у. т-да) р . Пахра течетъ въ широкой нанос
ной долиаѣ, не имѣющей примечательных* 
обааженій, во оть с. Пахрина черезъ Весе-
лиху, Камкино, Сіяново, Кодычепо, Семи-Врагь, 
Баганское, Юеуяово до Константиновскаго вид
ны почти непрерывный обиаясенія верхняго гор-
ваго известняка, иренмущественно бѣлаго, мяг-
каго, изобидуюпгяго остатками Cidaris и Spi
rillar œosquensis; въ этих* обнаженіяхъ зало-
жевя каменоломня. Свв.-вост. оконечность уез
да, т/Л границу составляет* р. Москва, имѣетъ 
геогяостическій характер* одинаковый съ пре
дыдущим*. Но въ ю.-в . части уѣзда все скрыто 
подъ красноватым* песчаным* наиосомъ, иног
да обнажающая* только самые верхніе слоя 
нзввстяяка съ Spirifermosquensis. Почва уѣзда 
состоит* преимущественно изъ тяжелом суг-
лннн. В с я . площадь лежит* въ системѣ р . 
Москвы, за исілочевіеяъ самой незначитель
ной юж. части, гдѣ получает* начало р. Ло-
наст, приток* р. Оки. Р. Москва протекает* 
ва небольшом* нрстяженіи по гранияѣ съ 
Московским* в Бронницким* у.; хотя она 
судоходла, но пристаней ва ней нѣт*. Въ 
Москву впадают* справа Оѣверка, орошающая 
только ю.-в. угол* уѣзда, н Пахра, -которая 
с* своими протоками покрывает* почти всю 
площадь. И з * притоков* Пахры болѣе других* 
значительны: Уъинха, Жданка, Рожай, Кот-
пелька, Моча, съ Молсдильиой, Лубянкой, II е-
сочней и др. , Лохнл, Обгтецъ, Десна и дру
гая. Озер* „въ уѣздѣ иѣтъ; болота весьма не
значительны и встречаются только вь доли
нах* рѣкъ. Подъ лѣсамн до 42 тыс. десят., 
т. е. 1У°,о всей площади, из* нихъ строевых* 
до 10 тыс.; в* 1858 г. изъ 37,237 десят., 
в с і х * казенных* земель под* лѣсами было 
10,348 десяг. , г. е. до 28°/о; лѣса состоять 
из* двственноі породы и раскинуты неболь
шими рощами, только при источниках* р. 
Мочи хвойный лѣсъ завнмаетъ довольно боль
шое пространство. П о свѣд. за 1864 г. ч. ж. 
въ уѣадѣ (без* города) было 8 1 , 4 8 9 д. об. п. 
(37,889 я . и,), съ городом* на 1 кв. м. по 
2,034 д. об. д . Цч, чмслѣ жителей: дворян* 
182, крестьяиьща». 2 1 , 5 1 2 , бывш. удѣл. в двор
цовых* 1 1 , 2 5 5 , вншед.ваъкрѣп.завис.41,632, 

друг, наимен. 4 , 3 7 7 . Неиравосл.: раскольн. 568. 
Въ 1864 г. в* уѣздѣ было правосл. церквей 
100, Еъатеринечская муж. пустынь (въ 14 
в. отъ у. г-да), в* д, Мочѣ (въ 25 в. отъ 
у. г-да, нри рч. Мочѣ , ч. ж. 118 д. об. п., 
15 дв.) находится часовня въ память гр. Голе-
нищева - Кутузова - Смолеяскаго; изъ церквей 
особеннаго книманія заслуживает* богатѣйшій 
храм* въ с. Дубровицахъ (см. это сл.) . Уѣздъ 
разделен* на 2 стана; вышед. изъ крѣп. за
висимости составляютъ 13 волостей, 282 об
щества (владельцев* 224). Жители размеща
ются в* 551 поселкѣ, из* них* сел* 9 1 , 
селец* 9 5 , деревень 3 4 7 , мелких* поселков* 
18. И з * числа селеній 230 ммѣютъ менѣе 
100 д. об. а. жителей, 308 отъ 100 — 500 
д. об. п. и 13 отъ 500 до I тыс. Самым насе
ленный: Пахра (Старо-Фроловскій ямъ) въ 12 
в. огъ у. г-да съ 924 д. об. ,и . , Долюдѣдово 
въ 8 в. съ 845 д. об. п. и Островъ въ 24 
в. съ 816 д. об. п. Такъ как* иоява уѣзда 
ne совсѣмъ плодородна, то сѳльскія : аанятія 
мало развиты, и хлѣбопаществомъ хотя зани
маются повсемѣстцо, но оно ве удовлетворяет* 
мѣстным* нуждам*. Х лѣб * сюда привозятся 
изъ Тульской и Калужской губ., a частію и 
из* Москвы; яо свѣд. М и н . Государ. И-иущ-
(см. Матер, для статист. Россіи, еобдр. по 
вѣдом. М и н . Гос. Им. , выд, I, стр. 17) хлѣба 
на каждый двор* не достает* 0,92 четверти. 
П о этому жители обратились къ разным* про
мыслам*, такъ чго ,по свѣд. Госуд. Имущ, на 
100 работникавъ приходится по 93 промыш
ленника, занимающихся промыслами.средним* 
числом* въ годъ 9 иѣсацев*. Въ .запад, части 
уезда преобладает* экипажаое мастерство, ко
торым* жители занимаются преимущественно 
дома, а также въ заведеяіях* столицы, тут* 
же занимаются ткааьв.ч* дома узеньких* лен
точек*; въ восточ. частя преобладает*, ткаче
ство въ дохах* бумажных* матерій и отлучка 
на купеческая фабрики; въ сѣвер. части за
метно городское аэвоавичество въ Москве. 
Кромѣ того вь нѣсоторнхъ селеніях* занима
ются закройкою армейских* вещей, посадкою 
сапожнаго товара (выгиб* головок* и голеиищь), 
приготовляют* булавки, канитель, щетки; мно-
гіе содержать постоялые дворы. Значительная 
часть крестьян* уходит* на промыслы и по 
паспортам*; так* в* 1858 г. из* числа 9 , 2 7 6 

ревизских* д. ж. а. казен. крестьян* выходило 
по паспортам* 3,054 челов., из* нихъ 1,267 
на */» года и 1,482 болѣе чѣм* на годъ. 
Фабричная деятельность довольно значительна; 
въ 1862 г. въуѣздѣ было 6 сухогшыхъ фабрик* 
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въ сс. Никольскому Константиновѣ, Мжуль-
скомъ, Отароншольскомъ, Еартмазоеѣ и Тро-
ицкомъ, выдѣлавшихъ на 764,900 р. (въ 
Константинова на 492 тые., Троицкоиъ на 
160 тнс. р . ) , ситценабивная въ с-цѣ Веню-
ковѣ на 7,200 р., шляпная въ Кленовѣ на 
4,500 р. Въ уѣздѣ собирается 13 незначи-
тбдъныхъ ярмарокъ въ Салькоаѣ въ 10-ую 
пятницу по пасхѣ , Сатинѣ въ день Возне
сенья, Товаришѣ 8 іюля и 22 октября, Бого
родском* (Казанскому 8 іюля, Ватутинкѣ 
тихвинская, Никитскомъ 14 сентября, Сын-
ковѣ 8 мая и 26 сентября, Покровскомъ 1 
октября, Пахрѣ 8 хая, Мочѣ 8 ноября и 
при ЕкатериненЬкой пустыни 29 іюня; луч-
пгія изъ ярмарокъ въ Боюродскомъ 8 іюля 
(привоз, на 9 — 1 0 тыс. р. , прод. на 6 т. р.) 

ССМ. Моск. г. • Г.: Ж. 18И г., ч. I , с. 14S—1(3 (Ровіааоі-
сааго, Геога. оп. Под. у , ) . 

ПОДОЛЬХИ, село. Курской губ., Коро-
чанскаго у., въ 33 вер. отъ у. г-да, при р. 
Сиверскомъ Донцѣ , по почтовому тракту изъ 
Корочи въ Обоянь. Ч . ж. 2,463 д. об. п., 
120 двор., почтовая станція. 

ПодороВЕНОѲ, село, Кіевской губ., Чи-
гиринскаго у. , вь 21 вер. отъ у. г-да, близъ 
р, Днѣпра. Ч . ж. 1,713 д. об. п., 122 дв. 

ПоДОрОСКЪ, мѣст., Гродненской губ., 
Волковыскаго у. , въ 23 вер. отъ у. г-да, при 
р. Зельвянкѣ, по Гродненскому почтовому 
тракту. Ч . ж. 270 д. об. п. , 24 дв., прав, 
церковь и почтовая станція. 

ПоДОСИНОВСКаЯ пристань, на р. Югѣ , 
Вологодской губ., Ведикоустюжскаго у., въ 
76 вер. отъ Устюга. На пристани до 19 анба-
рѳвѵ для вклад» товаровъ, которые везутся 
изъ город. Орлова в Котельнича, Вятской губ. 
Пристань отстоитъ отъ Орлова въ 272 вер., 
а отъ Котельнича въ 280 вер.; дороги схо
дятся въ сел. Коберскомъ (въ 51 вер. отъ 
Орлова). Пристань эта существуетъ съ 1815 
г. Сплавъ продолжается въ полноводіе въ 7 
днеі; до Устюга барки достигаютъ въ І ^ з 
сутки; судорабочіе приходять изъ Устюгскаго, 
Сольвычегодскаго в Яренскаго уу.; плата ра-
бочвмъ до Устюга 2 — 3 руб. , до Архан
гельска 12 р. Въ пер. 1 8 5 9 — 6 2 г. ср . и с л . 
грузил, всего 8 9 5 , 4 0 6 пуд. на 788,221 руб. 

(Щтуаеаберга, Труди, оо. Водог. г., с. 37; В. Ст. Водог. г., 
с. **7; Водог. гув. а*д., 18S2 г., N 30; Ват. губ. в*д. 1859 г., 
N 1S; Паи. іа. Водог. г. аа 186І г., с. 120; Архаа. губ. »ід. 
1«S2 т., N 4S). 

П о д п а х т а , губа, на Лапландскомъ бер. 
Сѣвернаго ок.. Архангельской губ., Кемскзго 
у . , вдается въ бер. къ с . -з . отъ ос-ва Боль
ного Оленьяго в въ 6 йер. отъ Ярнвшвой 
губы. Губа вдается въ берегъ ва 500 саж., 

имѣя въ устьѣ шир. 400 саж., глуб. отъ 
1 2 — 5 саж.; грунтъ песокъ. Она открыта съ 
с.-з. и с. ; Гавриловскіе ос-ва, лежащіе въ s/» 
мил., по низменности своей не защищаютъ ея. 
Промышленники въ ней останавливаются при 
ю.-в. вѣтрахъ. 

СЛотае, Чѳтнр. пут., 11, с. 19; Реішеіе, Гадр., ч. II , о. 38, 
118, 149). 

Подпольная Верхняя и Нижняя, 
пристани въ 3. В . Донск., ниже Старочер-
касска, Верхняя на лѣв. бер. Дона, > Нижняя 
на рч. Подпольной, составляющей рукавъ Дона 
съ той же стороны въ разстояніи 1 вер. одна 
отъ другой. Нижняя во время разлитія Дона 
покрывается водою до 3—4 фут. высоты. 
Верхняя остается выше горизонта полой воды 
на 1 саж. Обѣ эти вристави служатъ для 
склада провіавта, заготовляемаго на продо-
вольствіе цраваго фланга Кавказскаго корпуса, 
простирающатося до 6 0 0 , 0 0 0 четв. ежегодно. 
Полою водою Дона барки, нагруженный про-
віантомъ, отпускаются по рѣкѣ и останавли
ваются въ рч. Подпольной; 'Во сбытой саяыхъ 
болыпихъ водъ у пристани Нижи. Подпольной 
барки разгружаются, и провіантъ перевозятся 
на фурахъ на Кавказъ. Н о кровѣ времени, 
потребнаго иа собраніѳ бвльпіаго числа ф^уръ, 
земли между Ниж. и Верх. Подпольной тре-
буетъ около 2 мѣсяцевъ для полной проеушхи. 
Чтобы въ теченіе этого времени сохранять 
хлѣбъ, строятъ сараи, a послѣ перевоза про-
віанта ихъ ломаютъ. Вслѣдствіе этихъ неу-
добствъ хлѣбъ нерѣдко портится. 

СВ. Ст. 3. В. Д., е. 38; Краевое», 3. В. Д., стр. 1*0; Р»1І««, 
Second. Voyage, I I , p. 215J. 

ПоДрѢЗОВЪ, островъ, въ устьѣ Костина 
Шара, извѣстнымъ также подъ именеяъ Под-
рѣзовскаю Шара, у южн. оконечн. Новой 
Земли въ Сѣверномъ ок., Архангельской губ. 
Имѣетъ темный цвѣтъ, низокъ и совершенно 
гладокъ. Дл. его 300 саж., шир. 150, выш. 
до 10 саж., со всѣхъ сторонъ утесистъ. Окру-
женъ каменистыми рифами къ в. на 1 вер., 
къ ю. и з. на V* вер-, а къ сѣв. на l/» в е Р -

(Латке, 4-ар. пут., ч. 11, с. 81, 83; 3. Г. Деп., ч. III, с. 143). 

Подстепная, нѣмецкая колонія; см. 
Розенгеймъ. 

ПодубиСЬ (Бази.лрпы), мѣст., Ковен
ской губ., Шавельскаго у., въ 19 вер. отъ 
у. г-да, при р. Дубнссѣ. Ч . ж. 46 Д. об. п., 
5 дв. , православ. церковь. 

(Гор. пос, ч. I I , с. 540; к*жа*п, Коаев. г., с. 732). 

Подуданъ, порогъ Зап. Двины, одинъ 
изъ такъ наз. Ковенгузенскихъ, простирается 
отъ 108 до 111 вер. ниже Динабурга, зани
маетъ всю швр. рѣки; высота воды въ вемъ 
отъ 1 до 2*f» фут., судоходство, В О В р а П Я В ѣ 



150 П О Д Х О Ж Е Е — П О Ж Е В С К І Й 

мелководья, хотя и не подвержено опасности, 
• о весьма затруднительно. 

8.-Ст. о«. Л » * і . г . , с, І О І і т а п ж е , ва о. 105, вротаж. по-
рвга потаі. гь М 8 ' с , я п а М і . p i n п SW аавіі аіа почта 2 
• f i . в а д . ) . 

ІІОДХОЖеѲ, село, Тульской губ. , Венев-
скаго у. , въ 18 вер. отъ Венева, на просе
лочной дорогѣ изъ Епифани въ Зарайск* 
(Рязанской губ.), при р . Татарке. Ч . ж. 2 ,780 
д. об. п . , 297 дв. 

( . t e n t e » , Гор. a tea. Тті. г., стр. 5»). 

П о Д Ч б р Ѳ М Ъ или Подчерке, р . , Вологод
ской губ., Устьснсольскаго у. , пр. пр. Печоры. 
Берет* начало на Иджедъ-пархѣ, напр. къ 
3.-С-3. , впадаетъ въ П . двужя рукавами, 48 
вер. выше устья Щугора. Дл. теч. 100 вер. 
Берега круты и скалисты, теч. быстро, русло 
порожисто. Рѣка весьма богата рыбою. До
лина ея лесиста; лѣса состоятъ изъ елей и 
ведрогь н посещаются звѣроловами. На верх-
я н х * ч а е т і х * рѣкя кочуют* остяки. 

(KejaraUaat a Kroaenstem, PMschera-Laad, р. *28> В. Ст. 
Вой. г., с. 17», Прмаа, вв. С*а. ïp. въ 3. В.-Т. Депо, XIV, 
І И І Я . M. В. Д. Ш І , ~ £ Х Х Ѵ , » 6 ; Г о * ш п , « a . ïp., 11,72,240). 

ПодчуршннСКОв, селр, Вятской губ.; 
с в . СпасО'Лодчурштскае. 

П о д ъ в а Г Ь , село, Самарской губ.; см. 
Мыхаилопа. 

П о Д Ъ Я б Л О Н Н О е , село, Нижегородской 
іуб . , Горбатовскаго у . , въ 21 вер. отъ у. 
г-да, прн Окѣ и Зуевкѣ. Ч. ж. 280 д. об. п., 
39 дв., церковь то имя Успенія съ приде
лом* св. Николая, обращенная въ приходскую 
изъ упраздненнаго въ 1764 г. муж. Аавро-
сіева-Нпколаевекаго-Дудина мои. Время осно-
ванія ион. неизвѣсгно, но имя его встре
чается въ 1445 г. въ детописяхъ, а изъ над
писи на евангеліи, находящемся въ Нижего
родском* собор*, видво, что монастырь уже 
был* устроен* в * 1408 г. Въ Х Т П І в. онъ 
был* одним* изъ богатейших*; по 1-й решізіи 
имел* 1,201 душу крестьян*, по второй 1,296; і 
управлялся преимущественно игуменами, иногда 
яге и архимандритами. Нынешняя церковь 
основана въ 1677 г.; въ ней, кромѣ некото
рых* древних* евангелш, сохранилась явлен
ная икона св. Николая, но случаю которой 
я основан* монастырь. Жители села, кроме 
хлѣбопашествв, занимаются рыбною ловлею. 

Нет. Рос. Bp., ч. IV, с. в»; Ратшвв», Мов. в цер., с. 368; 
3. Api. Об., кв. X, с. 239-231). 

Подюга, р . , Олонецкой и Вологодской 
г- і і , лев. нр. Вели. Вереть начало въ Кар-
гогольсхоать у. Напр. къ ю.-в. Берега высоки j 
и лѣскстн, левый выше праваго. Течевіе \ 
быстрое, дно каменистое, бродовъ много. По 
рѣкѣ яронзводаГіся сплав* лѣса розсыпью. j 

(В. Ст. Воі. г., е. I M ) j 
П О а х а й о х І й - У о н ѳ н с к і а муж. 1-го ; 

класса монастырь, Ко венской г. и у., въ 8 в. 
отъ Ковно, при р.,ѵ Немане. Онъ прежде цри-
надлежалъ камальдульскому монастырю, но по 
конфирмаціи 1832 г. обращенъ в* православ
ный 2-го класса, а в* 1842 г. ври изданіи 
штатов*—въ 1 класс*. Великолѣиный драмъ, 
освященный въ 1840 г. во имя Успенія Б о 
городицы, начат* строиться въ 16*32 г. и окон
чен* в* 1674 г. Строителем* его был* кан
цлер* Великого Князя Литовскаго Христо-
форъ-Сигизмундъ Пацъ. Х р а м * сделан* изъ 
гранита, внутреннія стены и ноль выложены 
разнаго цвета италіянсвимъ ираноромъ. Свод* 
покрыт* резьбою и фресками, изображав
шими исторію ордена камальдуловъ. Въ нем* 
похоронено семейство Паца; надъ склепом* 
ихъ лежит* мраморная доска. П о однимъ по
стройка храма обошлась въ 2 м. злотихъ, по 
другнмъ 8 мил л. Монастырь находится подъ 
настоятельством* перваго виварія, епископа 
Ковенскаго. Н а монастырь отпускается еже
годно по 3,185 руб. сер., кроле того онъ 
имеет* землю и шгатныхъ служителей 267 д. 
об. п. Стеченіе народа бывает* 2 іюля. 

(Ваііпвкт, Starot. Polsk., Ш, 41t, 193i Лоаааыеаі, Koaea. 
г., с. 821-326). 

Пожарка, село, Нижегородской г., Сер-
гачскаго у . , въ 4 в. отъ у. г-да, при р. ГІьяиѣ. 
Ч . ж. 1,796 д. об. п., 272 дв., ярмарка, еже
недельно базар*. Оно замечательно тѣмъ, что 
въ нем*, как* вь своем* поместье, лечившійся 
отъ рань князь Пожарскій принималъ ниже
городских* депутате въ, съ Козьмою Мини
ным*, просившихъ его на ополченіе противъ 
Литвы. 

(Зв&аовсвів, Зеаіеоп. Р о с , IV, 143). 

Поясва, р . , Пермской г., Соликамска!» у., 
пр. пр. Камы, напр. к* в.-ю.-в.^ дл. теч. 35 
вер. Ш н р . въ межень отъ 3 до 5 селе.-, глуб. 

j отъ 2 до 5 а р . ; дно глинистое. Берета низ
менны, болотисты, отчасти открыты, отчасти 
лесисты. Река образует* две болъшія напру
ди у заводов* Елисаветъ-Цожевскаго и Пожев-
скаго. При последнем* (въ 7 вер. от* устья) 
есть пристань, на которой грузятся сплавля
емые весною по реке металлы. 

(В. Ст. Пера, г., с. 40; Мозеіь, Пери, г., I , 106; Zemmer, 
Erdk. т. Perm, I , 62). 

П О Я С Ѳ В С К І И (Иошвиискіи) чугунолитей
ный и железоделательный завод* (наследни
ков* А . Всеволожскаго), Пермской г̂ , Соли-
камскаго у . , въ 90 в. отъ у. г-да, при р. 

j Каме. Завод* основ. 1764 г. , ихѣетъ эемли 
1 1 3 , 5 2 7 десят., рудников* железных* нѣт*, 

I а чугун* получается изъ Всеволодовильвен-
I скато зав. и частію покупается, прежде же 
; на нем* плавился и чугун*. Въ 1779 г. ва 
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заводѣ выплавлялось чугуна 9 4 , 2 9 5 п. (въ 
1782 г. 128,795 п.) и выдѣдывалось сорто-
ваго желѣза 68 ,051 п. (въ 1782 г. 82 ,233 
п.). Н а заводѣ отливалось чугун, издѣлій въ 
1859 г. 29,878 п., въ 1860 г. 26,569 п., 
въ 1861 г. 8,825 п., въ 1862 г. 13,419 п., 
въ 1863 году 19,760 пуд., выдѣлывалось 
пудлингован) желѣза въ 1859 году 141,570 
п., въ 1860 г. 179,313 пуд., въ 1861 г. 
177.Ä98 п . , въ 1862 г. 149,464 п., въ 
1863 г. 142,857 п. Заводъ приводится въ 
дѣйствіе 18 вод. колесами въ 405 силъ и 3 
паровыми машинами въ 125 силъ; рабочихъ 
въ 1863 г. было 3 2 5 человѣкъ. Въ завод-
скомъ селеніи ч. ж. 4 ,115 д. об. п., 910 дв., 
2 черкви, госпиталь на 40 кроватей, приход
ское училище, торжки въ день св. Троицы и 
въ день св. Сергія. Съ заводской пристав и 
въ 1 8 5 9 — 6 2 г. среднимъ числомъ отпуска
лось 189,013 пуд. на 2 8 8 , 2 2 4 р. , почти од-
нихъ металловъ. Пожевской зав. прпнадле-
жвгтъ къ Пожевсвому округу гг. Всеволож- ' 
свихъ, при которомь, вмѣстѣ съ сосѣднимъ i 
Всеволодоввльвеяскимъ, было земли 253,882 
дес, въ томъ числѣ лѣса 2 3 2 , 5 2 4 . На обо
ихъ округахъ въ 5-ти лѣтіе 1859 — 63 г. до
бивалось средн. числ. ежегодно 475 тыс. пуд., 
выплавлялось чугуна въ 1859 г. 197,679 п., 
въ I 8 6 0 г. 213,645 п., въ 1861 г. 239,948 
п., въ 1862 г., 155,976 п., въ 1863 г. 
100,606 п., выдѣлывалось желѣза вь 1859 г. 
159,816 н. , въ 1860 г. 159,785 п., въ 
1861 т, 2 3 9 , 9 4 8 п., 1862 г. 189,981 п., 
въ 1863 г. 169,794 п. Въ тѣхъ же окру
гахъ добито шлиховаго золота вь 5-ти лѣтіе 
1 8 5 9 — 6 3 г. 13 п. 31 ф. 

( Р ѵ ч ю і у Д». 3. 07В г. , о. 79; Falk, Beise, I , S07i Фадьвъ, 
n П о и . Собр. уч. пут., ч. Vi , ctp. 281; Hermann, Beacnreib. 
d. Ural. Erzgebirges, 1, 371; Сдоацоаъ, Ястор. ов. Свб., m , 
Моведь, Нерв, г., ч. I I , 270; Сб. стат. cttt. по гора, часта ва 
1864 в 63 г.; Пав. кв. дм рус. гор. дюд. аа 1862 • 63 г.; г. 
Ж. 1845 г., I , 18.1). 

П О Ж Ѳ Г Ъ , р. , Вологодс. г., пр. пр. Вычегды 
Напр. къ ю., дл. теч. до 60 вер. Берега рѣ -
кп высоки. Русло порожисто, дно каменисто, 
вода чиста, въ рѣкѣ водится рыба. Весною 
она удобна вер. на 50 для сплава растуща-
го на ней лиственнаго лѣса. 

(Ж. M. t . Д. 1851, XXXV, 37»; В. Ст. Вод. г., с. 147; Кгп-
saoetern a Keyserling, Petachora-L&nd, p. 453). 

ПоЖѲЖо (Бѣлозерье, Воронцовское), село 
Кіевскои г., Черкасскаго у., см. Біълозерье 
(въ 44 вер. отъ Черкассъ). Въ нач. X I X ст. 
около села было озеро, превратившееся нынѣ 
въ болото; среди его лежалъ островъ, зарос-
пгій лѣсомъ, на которомъ находится древнее 
городище; здѣсь находилось село я церковь. 

Близъ села раскинуто 10 могнлъ, въ коихъ 
находили кости людей и животныхъ. 

(Похвдеввчъ, Сва>. о вас. в. Кіев. г., с. 625). 

П О Ж О Г Ъ , село, Вологодской г., Устьсн-
сольскаго у., въ 222 в. отъ у. г-да, при р. 
Вычегдѣ. Ч . ж. 931 д. об. , п . , 130 дв. 

Т І О З Д Н Я Ш О В К а , село, Орловской г., Сѣв-
скаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при ручьѣ 
Поздпягакѣ. Ч . ж. 907 д. об. п., 98 дв., 
церковь и свеклосахарный огневой зав. (г. 
Михайловой), на коемъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. 
выдѣлано песка 4 ,620 пудъ. 

[Об. раз. отр. op., ч. I , првд., с. 44). 

Поздышка, или Поздина, р . , Новго-
родск. г. Кириловскаго у. Выходить изъ оз. 
Кауломскаго, течетъ къ зап. и впадаетъ въ 
оз. Бабье. Дл. теч. 5 вер., но рѣка замеча
тельна тѣмъ, что входить въ кап. Герцога Але
ксандра Вяртембергскаго, вслѣдствіе чего рас
ширена канализаціею до 30 саж. и имѣетъ 
глуб. отъ 2'/> до З'/а арш. Берега отлогіе 
и открытые. На рѣкѣ деревянный подъемный 
мостъ ближе къ оз. Бабьему. 

CStuckenberg, Canäle, p. 450; Пушкаре», Иоагор. г., с. 63; 
В. Ст. Вовгор. г., с. 19). 

Поздѣева, дер., Орловской г., Малоар-
хангельскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при 
р. Неручѣ. Ч . ж. 1,915 д. об. п., 232 дв. 

ПозеЛЬВа, мѣст., Ковенск. губ., Вилько-
мирскаго у., въ 21 в. отъ у. г-да, при р. 
ІІІешолкѣ. Ч . ж. 571 д. об. п. , 50 дв., ка-
тол. костелъ, синагога, евр. молитвен, домъ, 
еженедельные базары по воскресенья мъ. 

СГор. пос. ч. II, с. 528; Агавасьевг, Ков. г., с. 725). 

Т І О И М Ъ , село, Пензенской г., Чембарсваго 
у., въ 17 в. отъ у. г-да, по Тамбовскому 
почтовому тракту, при р. Поимѣ. Ч . ж. 6,571 
д. об. п., 1,134 дв., почтовая стаяція, за
водовъ 5 иоташныхъ, на которыхъ вь 1861 г. 
выдѣлаво 8,000 пуд. поташу на 10,400 р., 
7 кожевенныхъ, выдѣлавшихъ въ 1861 г. 9,150 
кожъ на 22 ,000 р., 2 салотопенныхъ, выто-
пившихъ въ 1861 г. 2,700 пуд. на 6,600 р. 
Въ селѣ базары по субботамъ и 3 ярмарки, 
девятая и одивадлатая по пасхѣ и 6 декабря; 
на нихъ въ 1862 г. привезено на 98,240 р. , 
продано же на 32 ,390 р. Поняъ служить 
главнымъ пунктомъ хлѣбной торговли для уѣз-
довъ Керенскаго и Чембарскаго. Оно нахо
дится во владѣніи гр. Шереметева, у коего 
земли при этомъ нмѣніи 30,092. дес. 

СЖ. Ы. Г. И., ч. XXXIV, с. 105;Огвд. о «ев. вв., ч. II, с. 56). 

П о К Д О Н Н а Я , гор». Новгородской губ., 
около у. г-да Кирилова. Она считается од-
ниѵъ язь самнхъ внешихъ пунктовъ въ ряду 
холмовъ, проходящнкъ по уу. Бѣлозерекоиу к 
Кяриловсвому. Названіе получила огь того, 
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что здѣсь нѣигіе богомольцы останавливаются 
и покланяются монастырю преп. Кирилла. 

(Пувгвареві, Hoar, г. , е. S8; Ш е т р в п , Поіяд. п Карало-
Еало*. ч. I , а. Ш ) . 

Покойное, село, Ставропольской г., Пяти
горска™ у . , въ 131 в. отъ у. г-да, яри р. 
Кумѣ . Ч. ж. 2 ,315 д. об. п. , 3 9 5 дв. , пр. 
церковь; при входѣ въ церковь, въ стѣнѣ 
крыльца, найденъ облохокъ каменной плиты 
съ арабскою надписью. Селеніе это находится 
въ окрестностях!. Маджаръ. Здѣсь занима
ются разведеніеяъ винограда н винодѣліемъ. 

(3m. Api. Об., I X , 390) В. Ст. Стаіроп. г., с. 209). 

П О К О Л Ь В Ѳ , мѣстечко (у г. Афанасьева 
село Покальяе), Ковенской г., Вилькомірскаго 
у. , въ 49 в . къ в.-с.-в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
122 об. п. , 16 дв. , католич. костелъ. Пола-
гаютъ, что здѣсь еще въ X I I в. существовадъ 
замокъ, построенный Утенесомъ, удѣльныяъ 
княэехъ Завихейской .Іитвы. 

(Гор. нос., ч. U, с. 528; «.«авасіеві, Ковеа. г., с. 725). 

П О К О Н Ѳ , мѣстечко (у Афанасьева—село)^ 
Жовенской губ., Шавельскаго у. , въ 18 в. отъ 
у. г. Ч. ж. 132 д. об. п . , 11 дв. , католич. кост. 

(Гор. п е с , ч. I I , в. 549; Амвасіев-», Ковев. т . , с. 732). 

П О В О Т Н Л О В О , иѣет., Кіевской г., Умань-
скаго у „ въ 50 в. отъ у. г-да, нри р. Я т -
р а н і . Мѣстечкомъ утверждено въ 1833 г. Ч . 
ж. 1,037 д . об. ш , 192 дв., правосл. церковь, 
винокуренный и кирпичный зав., крупчатая 
каменная мельница, торги еженедельно. 

(Гор. яос., ч. U, с. 485; Ж. M. В. Д. 1845 г., т. IX, стр. 
S04; +увдуиеІ, Ст. оп. Кіоа. г., ч. I , с. 176). 

Покровка: 1) село, Воронежской г.; см. 
Чтла Новая. 

( В . Сб. I860, aar., 346). 

2) Ж. шя Буланка, село, Самарской г. Бу-
турусланскаго у. , въ 60 в. отъ у. г-да, на 
упраздненном* Ореябургскомъ почтов. трактѣ, 
при рч. Булавке. Ч . ж . 2,254 д. об. п., 232 дв. 

3) П., иначе Покровскій юродокъ или Ба-
закштадтъ, слобода, Самарской г., Новоузен-
скаго у. , въ 180 в. отъ у. г-да, на почтов. 
тракгѣ язъ Саратова въ Новоузенскъ, на лѣ-
вой сгоронѣ р. Волги, почти прямо прогнвъ 
г-да Саратова. П о преданію, урочище, зани
маемое нынѣ слободою, носило названіе Н о -
выхъ Бакуръ; і ъ немъ стояли магазины для 
склада элтовской соли. Многіе изъ солевощи-
ковь, въ чнслѣ которыхъ были и бѣглые, оста
вались въ Новыхъ Бакурахъ зимовать, для 
чего сгронлн себѣ земляаки. Такнмъ образомъ 
образовалось лоселеніе, около котораго построе
на церковь во имя Покрова Богородицы. Въ 
1747 г. Праіштельство вызвало сюда кресть-
яаъ для ВОВЕК соли; поселенцы явились пре
имущественно нвъ 176. Харьковской и Полтав-
с кой, и возку c o n вервовачально производили 

по подряду съ саратовскимъ купц. Латухи-
нымъ. Въ 1797 г. солевозцы освобождены отъ 
всѣхъ повинностей в имъ давалась провозная 
плата съ пуда до 1807 г. по 10 коп. асе. , 
а съ 1807 г. по 13 к.; кромѣ того на каж-
даго дано по 30 десят. земли, a впослѣдствіи 
еще прибавлена степь, лежащая между Элто-
номъ и р. Мал. Узе немъ. Все это способ
ствовало усиленію здісь скотоводства, такъ 
что Покровская слоб. могла выставить до 
7,000 воловыхъ и до 600 конныхъ фуръ. 
Для -склада соли въ слободѣ были построены 
18 деревянныхъ магазиновъ. Въ 1828 г. ка
зенные солевозцы уничтожены, почему житеіи 
перешли въ казенное вѣдом. Въ 1811 г. въ 
слободѣ было 3,941 д. я . п. , къ 9-й ревизіи 

J возрасло до 9,428 д. об. п. (4 ,611 д. м. в . ) , 
а въ 1859 г. было 12,776 д. об. и. (6 ,099 
м. п.). Въ слободѣ нынѣ 1,456 домовъ, 3 церкви, 
изъ коихъ церковь Покрова построена въ 1781 г.; 
въ ней хранится икона Казанской Бож. М а 
тери, почитаемая окружными жителями, бога-

I дѣльня, 2 училища (муж. и жен.) , трактиръ, 
I постоялые дворы. Главное занятіе жителей со-

ставляетъ хлъбонагаество и скотоводство. Нынѣ 
j слободѣ нринадлежитъ земли 6 4 , 9 1 0 десят., 

изъ коихъ пахатной 8 4 , 9 9 5 дес. и подъ лѣ-
: саяп 3,679 дес. Пшеница сѣется преимуще

ственно передь прочими ххѣбами; озимаго хлѣ-
ба съюгь мало (до 538 четверт.). Пшеница 
ссыпается на пристани для отправления за 
границу. Н а пристани грузилось.въ 1852 г. 
6 3 , 0 0 0 иуд. н а 2 1 , 4 6 0 р.; въ 1 8 5 3 г . 300 ,860 

: пуд. на 70,213 р . ; въ 1854 г. 319,881 пуд. 
на 61 ,908 р . ; въ 1855 г. 4 7 7 , 8 0 4 пуд. на 

I 77,858 р. , въ 1856 г. 376 ,888 пуд. на 
; 170,122 р. Въ періодъ 1 8 5 9 — 6 2 г. средн. 
: числомъ ежегодно грузилось 5 8 0 , 0 8 7 иуд. на 
, 356,532 р. , изъ нихъ хлѣба 543,995" п. на 
I 322,735 р. , табаку 5,315 пуд. на 5,660 р . , 

сала 1,585 пуд. на 5 , 5 5 0 р. На пристани 
есть до 46 амбаровъ для складки хлѣба. Въ 
слободѣ бываютъ „еженедѣльные базары по по-
недѣльникамъ и ярмарка 29 іюня. 

(Pallas, Ѵоу., vol. VII , p. 298; Палас*, Пут., ч. I , с. 232; 
CSeorgi, Reise im Buss. Kelso., Il , s. 791; Заблоісвів, Зонлеов. 
Рос, т. IV, с. 222; Фальп, въ п о » , собр. учев. пут., ч. VI, 
с. 116; Gôbel, Reise in d. Step. d. audi. Rueal., I , s. 21; Ьев-
*epi. Воем, о Сарат. г., с. 20; Леопольдов*, Ст. ои. Сарат. г., 
ч. I I , с. 140; 3. Іагаа. эк. общ. 1857 г., ч. Ш , «тд. 2, с. 42; 
Судох. дор., взд. 1854 г., ч. I , иоаер. оп. Волга, с. 67-, Неід-
гарт», Пут. но Волг*, ш, с. 89; Волга отъ Тааая J B J Астрах., 
с. 323—326; Самар. губ. атд. 1856 г., N 15^18 (стат. Вороаова); 
1854 г., N ЭО; 1855 г., К 29, S3, 18117 г.,' N t l , I t ; 1858 г., 
N 15; Я . В. В. Д. 1840 г. , ч. XX, отд. I I , о. 1 2 1 - І І З , 1837 г., 
ч. X X V I , с. 317). 

Покровская казеп. лѣсная дача, Воло
годской г., Вельскаго у. , по pp. B a r l и Ку-
лою; занимаетъ простр. въ 7 3 , 8 7 8 десят. 

(В. Ст. Водог. г. , с. 318). 
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Покровская: 1) станица упраздненная 
Азовскаго казачьяго войска, Екатериносл. туб., 
Александровскаго у., при рч. Соленой, въ 
158 в. отъ у. г., влѣво отъ почт, дороги въ 
г. Таганрогъ. По свѣд. 1859 г., ч . ж., мало-
россіягтъ, 1484 об. п., 250 дв., правосл. мо
литв, домъ. 

2) пригородная слобода губерн. г-да Орла, 
по Московско-Тульскому шоссе, при р. Окѣ . 
Ч . Ж. 1,545 д. об. п. , 222 дв., училище и 
чугунолитейный зав. 

3) Писчебумажная фабр, (акціонер. К 0 . ) , 
С.-Петербургской г. п у., па 9-й в. поШлис-
сельбургскому тракту; на ней въ 18НІ г. вы-
дѣлано разныхъ сортовъ бумаги 95 т. стопъ 
яа 850 т. р. при 230 рабочихъ и 4 паров, 
машин., изъ коихъ 2 по 60 силъ и 2 по 10 силъ. 

( У » » 1 . Cit. В Ы С Т . n i . upon, n 1861 г., с. 76). 

4) Пригородная слобода г-да Лебедяни, Там
бовской г., см. Козацкая. 

5) П., иначе Злодіьевка, также Верхняя Сыро-
вица, слобода, Харьковской г., Ахтырскаго у., 
при в. рч. Сьіровицы и прудахъ Гавриковомъ, 
Костевомъ и Новомъ. Заселенное въ X V I I в. 
село Злодѣевка въ 100 дворовъ, царскимъ 
указонъ 1716 году отдано волосскому пол
ковнику Апостолу за службу его въ турец
кую войну 1711 г. Въ 1851 г. Злодѣевка 
переименована Покровскою. П о свѣд. 1857 г., 
ч. ж. , малоруссовъ, 2,142 об. п. , 450 д в , 
церковь правосл., 4 ярмарки, на которыя при
возится товара на 1 2 , 0 0 0 , а продается на 
3,500 рі. 

( O l . Х а р и . . « а , , Ш, 119; B a i . «a. Хари. г. 1866 г., с. 167; 
1. Ст. Харьа. г., отд. в," с. 42; Georgi, I I , 791). 

6 ) Л*.,иначе Гнилая, слобода, Харьковской г., 
Купянскаго у., ври рч. Гнилой, близъ границы 
Воронежской г-іи. Возникла въ нынѣшнемъ 
столѣтіи изъ хутора Гнплаго, основанпаго вы
ходцами изъ слоб. Двуличной, въ Воровежской 
г-іи. Съ самаго основанія въ пей всегда было 
много раскольниковъ поморцевь. П о свѣд. 1857 г., 
ч. ж. , великоруссовъ и малоруссовъ, 4,064 об. 
п., ООО дв. , церк. правосл., 5 ярмарокъ не
значительных^. 

( О і . Харьа. en., V, с. 2711 нам. «а. харьа. г. 1866 г., с. 
179; в. Ст. Харьа. г., отд. I I , с. 31). 

Покровская И р а , село, Тамбовской г.; 
см. Ира Покровская. 

ПокрОВСКІѲ монастыри: 1) муж. зашт. 
монастырь, Астраханской губ. и у. , въ 6 в. 
отъ Астрахани, при Казачьемъ ерикѣ. Осно-
ванъ митрополитомъ Сампсономъ въ 1708 г. 
Въ вемъ 1 церковь во имя Покрова Богоро
дицы. При хонастырѣ находнтся загородный 
архіерейскій домъ, окруженный садами. 

(РавпевіІ, Хоа. оя. Астрах. • Каах. г. , с. Ш, Вст. Гос. 
lap., ч. У , с. 360; Ратшагь, Моа. • церв., с. 18). 

2) жен. 1-го класса монастырь, Владимир
ской г., въ у. г-дѣ Суздалѣ, на бер. р. Ка
менки. Пооднимъ свѣдѣніямъ монастырь осно-
вапъ въ 1364 г. кн. Андреемъ Константино-
внчемъ Суздальскичъ ; по другимъ, основаніе 
его относится еще къ 1240 г. и приписы
вается в. кн. Александру Невскому; изъ над
писей на гробницахъ въ предѣлѣ воимя вел. 
кн. Суздальскпхъ Агриппипы и Маріи видно, 
что Марія, въ иночествѣ Марина, престави
лась въ 1262 г., Агриппина же въ 1293 г. 
Слѣдов. монастырь во всякомъ случаѣ гораздо 
древпѣе 1364 года. Съ 1525 — 1 5 4 2 г. здѣсь 
жила въ иночествѣ княгиня Солохоиія (Софья), 
первая супруга вел. кн. Василія Іоанновича, 
урожденная Сабурова; мощи ея покоятся подъ 
спудомъ въ соборной церкви Покрова. Кромѣ 
того здѣсь жили царицы Марія (иноч. Елена), 
супруга Василія Іоанновича Шуйекаго, и Е в -
докія, супруга Петра I, сосланная сюда въ 
заточеніе въ 1698 г., а потомъ переведенная 
въ Ладогу. Въ 1611 г. монастырь былъ ра?-
грабленъ черкасами и казаками. Нынѣ въмо-
настнрѣ 7 церквей, изъ нихъ соборъ во имя 
Покрова основанъ въ 1510 г. при Іоаннѣ 
Грозномъ; въ ней покоятся тѣла царицы С а -
ломоніи (въ иноч. Софьи), а подъ церковью 
царица Анна, 5-я супруга Грознаго, супруга 
в. кн. Іоанна Іоанновича въ иноч. Алексан
дра, а также князья Суздальскіе, Черкасскіе, 
Скопины, всего 27 гробницъ. Въ монастырѣ 
хранятся дорогія вещи и утварь, жертвован
ный Іоанномъ Грознымь и разными лицами. 
Здѣсь же также замечательны 2 древнихъ си-
нодника и 2 старипыя описи (1597 и 1651 гг.). 

(Ист. Рос. Іер., ч. Л*, с. 583; Ратшвнъ, MOB. а пер., с. 38; 
Мат. для Ст. 1841 Г . , О Т Д . I , с. 143; 3. Арх. Об., 1, 93; Твхо-
вравовъ, Вдад. Сб., с. 88—91, 135, 138, 161, 166, 179; Истор. 
собр. о богоспас. градѣ Суждадѣ, A. Ѳедорова, с. 27 , 54 —56, 
179-186 (дучшее опвсавіе); Вдад. губ. ввд. 1814 г., N 19, 23, 
1847 г., N 40, 1849 г., N 31, 1831 г., N 8 (чедобвт. 1612 г.); 
1854 г., N 13, 23, 35; 1855 г., N 8, 9, 1857 г., N 47—51, 1858 
г. , N 18 - 2 5 , 1859 г., N 4—7, 1860 г., N 24; Ж. Ч. В. Д. 18*9 
г., ч. Х Х Х Ш , с. 482). 

4) жен. 3-го класса монастырь, въ губерн. 
г-дѣ Воровежѣ. Основанъ въ 1623 г. трид
цатью оставшимися здѣсь сестрами на полу-
горѣ между Вознесенскою церковью в Успев-
скимъ переулкомъ. В ь 1702 г. яноМгаи про
сили перенести ихъ обитель, потому что 
вблизи было адмиралтейство и дворепъ Петра. 
Желаніе ихъ было исиолвево, в обитель пе
ренесена на нынѣшнее м*сто, окруженное 
теперь городскими строеніями, но тогда покры
тое еще лѣсомъ. Урочнве это называлось Тер
нового поляною. Ныв. въ монастырѣ церковь 
Покрова основана около 1792 г. Оградою 
же обнесенъ въ 1799 г. До изданія штатовъ 
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(174»4) цо шшдѣвіа монастыря были с. Х в о -
роставь в . д. Избыльная. 

(Вот.! Foe. 1е#., ч. V, с. 561—563; M i l . ДІІ С Т . 1841 г., 
от». 1, с. 1*1; f i f n m , Вов. 1 цер., с. 9»; Мвхалеаачъ, Воров, 
г., с . 283; Мііоватааові, O B . Воров, г., с. 69). 

S) П. Добрый монастырь, Калужской г., 
Лихвинскаго у.; сж. Добрый-Покровскій. 

( і ъ бабаіогр., Іалуж. губ. від. 185« г., N 1, с. 3). 

6 ) луж. 3-го класса монастырь, М о -
гилевской т., вь у. r-дѣ Оршѣ . Въ немъ 2 
церкви. Управляется архимандритояъ (въ 
I 8 6 0 г. ЕвсѴиміемъ), который есть в смотри
тель тамошвяго духовнаго училища. Къ нему 
приггисанъ Кутееьскій Богоявленекгй мои. (си. 
Кутееискій ) . 

(Пан. вя. ВТогваеа. г. ва 1861 г., отд. Ill, с. 87, отд. IV, 
стр. 45, 66). 

7) муж. заштатный монастырь, іи> Мо
скве, за Гагавскою площадью, у Семеновской 
заставы. Онъ основанъ въ Hi .6 5 г., ижднве-
віехъ царя Алексія Михайловича, на мѣстѣ, 
гдѣ прежде находился Убогій Домъ, т. е. гдѣ 
хоронились бѣдине, странники и умершіе на
сильственною смертью. Въ нелъ 2 церкви. 
Первоначально соборъ быль Повровскій, осно
ванный въ 1655 году; съ 1798 года собо-
роыъ назначенъ соб. во имя ВсЬхъ Святыхъ; 
вь 1815 г. соборъ этотъ освященъ снова 
ви имя Воскресенія Словущаго. Другая цер
ковь во имя Покрова. 2-этажный начатый 
строиться въ 1806 г. на мѣетѣ обветшалаго 
По крове саго соб., построеннаго въ 1655 г. 
Съ 1751 по 1788 г. въ монастырѣ находи
лась крутикая семинарія. Здъсь погребены 
Дамаскиаъ, епііек. Нижегородски, Іона, ми-
грополптъ Грузннскій, Пафнутій, архіеп. Гру-
зинскій, царевна Дарія, цочь Имеретинскаго 
царя Соломона и др. 

{.Bet. Рос. lep., ч. У, е. 577—581; Матер, діа Ст. 1841 г., 
отд. I , с. Ш ; Ратглап, Moi- а цер., с. 838; Повровсвів B O B . , 
что ва убогвхі доаіѣхъ ai. BociBt. Соч. И. Саегврева. 7-й вир. 
русса, достовав. Взд. Д. Мартывова. Носкіа. 1863 г., in 8°). 

8) /Т. Хотъковъ женскій монастырь, Мо
сковской г., Дмигровскаго у.; см. Хотъковъ. 

9) П. Звѣринг, жен. монастырь, Новгород
ской г.; ем. Звѣринъ. 

10) заштатный муж. монастырь, Подоль
ской г., Могилевскаго у., въ заштат. г-дѣ 
Б а р і . Онъ основанъ іезуитами, по уничтоже
нии соторнхъ перепел, къ базиліанамъ. Въ 
1838 г. по Высоч. повелѣнію передапъ въ 
въ вѣдіиіе православнаго духовенства. Нынѣ 
въ немъ 2 камеи, церкви, соб. во имя П о 
крова в вторая во имя Прел. Арсенія суще
ствует*, «з» 1847 г. Управленіе строительское. 
При монастырь находится духовное училище. 

(Па», п . Нед. г. ад 116» г., с. 19) 

11) J7. Ладинскій монастырь, Полт. губ.; 
см. .7адинскій-Покро4скій. 

12) муж. заштатный монастырь^ въ у. 
г-дѣ Данковѣ, Рязанской г., при впаденіи р. 
Вязовии въ Донъ. Письменныхъ свѣдѣвій о 
началѣ монастыря нѣть. П о яреданію онъ 
основанъ еще до построенія самого города 
бояриномъ Ромапомъ Никитичемъ Телепне-
вымъ, удалившимся сюда отъ опалы царя 
Іоанна Грознаго. Надь могилою его устроена 
часовня и подъ нею склепъ, въ которомъ ле-
жатъ четки и вериги боярина. Соборъ во 
имя Покрова Богородицы. В сѣ постройки 
монастыря: ограда, кельи и др. сооружены 
живтнаъ здѣсь на покоѣ Гавріиломъ, архіеп. 
Устюжскииъ. Во время бездождія къ часовнѣ 
Телепнева бываетъ крестный ходъ изъ город-
скаго собора, въ часовнѣ служится панихида 
и потомъ ходить вокругъ города. 

(Ист. Рос. Іер., ч. IV, с. I I ; Воэдввжевсвіі, Ист. Об. Газ. 
Іер., с. 326; Мат. дл Ст. 1841 г., отд. I, о. 126; Ратваяъ, Мов. 
в цер., с. 463; Барааовачъ, Різая. г., с. 369; Зап. Арх. Общ., 
VIII, 299; Ж. М. В. Д. 1841 г., Ч. XL, с. 471). 

13) муж. монастырь, въ губ. г-дѣ Снибир-
скѣ; вынѣ въ немъ живутъ Симбирскіе епи
скопы. Онъ неренесенъ на нынѣіпнее его мѣ-
сто въ 1698 г., а до того времени стоялъ 
подъ горою ва берегу Волги. При изданіи 
штатов ь былъ положенъ въ 3 клаесъ, съ 
1797 г. сталъ управляться архимандритами, 
а съ учрежден!* Симбирской епархіи назна
ченъ для жительства епископовъ. Въ немъ 
храмъ Благовѣщенія существуетъ съ 1720 г. 

(Ист. Рос. Іер., ч. V, с. 583; Пушіаревъ, Ов. гор. Свибар. 
г., 42—14; В. Ст. Свабвр. г., с. 132; Ратшввъ, Моа. а цер»., 
стр. 491). 

14) П. Харьковскій упраздненный мона
стырь, въ г-дѣ Харьковѣ , внутри бывшей 
крѣпости, на высокомъ берегу р. Лопан и; 
основанъ въ 1726 г. енископомъ Бѣлгород-
скимъ Епифааіемъ. До 1799 г. бнлъ училит-
нымъ, ибо здѣсь помѣщался харысовскій кол-
легіумъ, и рекгоръ нослѣдняго былъ настояге-
лемъ монастыри, содержавшего училище. Съ 
открытіемъ архіерейской каѳедры въ Х а р ь 
ков*, монастырь былъ улраздненъ, и зданіе 
его назначено для цребыванія нреосвящен-
наго. При этомъ случаѣ монастырски храмъ 
Покрова Преев. Богородицы, освященный въ 
1689 г., былъ обращеяъ въ соборный; онъ 
отличается красивой архитектурой и'хорошо 
сохранился. Въ зимнее время здъеь стоить 
чудотворная Озеренская икона Божіей М а 
тери. Въ числѣ утвари храма есть нѣсколько 
замѣчательньтхъ предметовъ, а въ библіотекѣ 
старопечатный книги. Здѣсь похороненъ графъ 
В. В . Орловъ-Денисовъ, нзвѣствый донской 
атананъ. 

(.Оо. іарів. enapx., I , с. 34-52; Харм. губ. И д . 1857 г., 
N 43, е. 861; P a r m a « , с. 582). 
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15) П. Сеннянскій монастырь, упразднен
ный, Харьковской губ., въ 7 в. отъ м. Сѣн-
наго, въ Вогодуховскомъ у-дѣ. Основанъ и 
устроенъ не позже 1682 г. сѣннянскимъ сот-
ннкомъ Василіемъ Григорьевыиъ, который 
устрюилъ въ немъ 2 храма, пожертвовавъ ему 
земли н угодья, поручил ь завѣдываніе имъ 
Шево-Печерской лаврѣ и самъ постригся во 
вновь устроенномъ монастырѣ. По закрытіи 
монастыря монашествующіе переведены въ 
Курятъ, а главный Покровскій храмь обра-
щенъ въ приходскій для с. Малой Писаревки. 

(Ои. Xapu. en., I , с. 807; Хари. губ. вѣд. 1857 г., N «5, 
стр. 387). 

16) П. мужской единовѣрческій монастырь, 
Черниговской г., Новозыбковскаго у., въ 20 
в. отъ у. г-да, при р. Дожагалкѣ. Въ мона
стыре 1 церковь. 

17) П. Паиссіевъ муж. 3 класса монастырь, 
Ярославской г., Мышкинскаго у., въ 30 вер. 
отъ у. г-да й въ 3 вер. отъ Углича, на лѣв. 
бер. Волги. Основанъ въ концѣ X V в., при 
Угличскомъ князѣ Андрее Васильевиче Преп. 
Паисіемъ, скончавшимся въ 1502 г. Въ 1609 
г. монастырь былъ раззоренъ поляками, но 
вскоре опять отстроенъ. Въ немъ 2 церкви, 
соб. во, имя Покрова, въ коемъ почиваютъ 
подъ спудомъ мощи Преп, Паисія. Упра
вляется игуменами, но съ 1692 г. по 1764 
въ немъ былп архимандриты. Обитель обнесена 
каменною оградой, имеющей въокр. 318 саж. 

(Ист. Рос. Іер., ч. V, с. 385; Мат. дда Ст. 1841 г., отд. I , 
с. 137, Паи. Віри въ стат. о ana., с. 103; Ратшввъ, Ива. в 
цера., с. 531; Крндовъ, Ист.-Ст. об. Ростов.-Яросд. еп., с. 74, 
Ярова, туб. въд]Г184» Г., N 12, 1859 г., N 88). 

18) раскольничій женскій монастырь, Кіев-
ской г., въ юж. оконечности гор. Черкасъ. 
Основанъ въ 1818 г. инокиніею А.фанасіею. 
Въ немъ 2 церкви: Покрова н св. Николая, 
13 домовъ съ службами и трапезою; въ 1860 
г. было монашествующихъ 35 и призревае-
мыхъ обществомъ старухъ І 5 . 

(Похвдевачъ, Сааз, о вас. мѣст. Biet, г., Б Н ) . 

ПокрОВСВІЙ рыбный промыселъ (ватага), 
Бакинской г., на о-ве Свиномъ, блпзъ запад, 
берега Каспійскаго моря, прпнадлежитъ къ 
числу Сальянскихъ. Н а немъ вь 7 летъ, съ 
1 8 4 9 — 1 8 5 5 г., поймано бел у п . 5,028, осет-
ровъ 5 1 1 , шиповъ 2 4 1 , севрюгъ 4,169 п 
сомовъ 1 5 3 . Добыто краснаго клею 46 пудъ. 

(•адѣдоа. о свстоавів рыбодовства въ Роесів, т. ѵ табд. 
60, 7», 87). 

ПОЕрОВСВІЙ хуторъ, Черниговской г., 
Глуховскаго у. , въ 26 в. отъ у. г-да, при р. 
Воргле. Ч . ж. 68 д. об. п., 9 дв., свеклоса-
харный зав. (Кочубея), на коемъ въ 1860 г. 
выделано песку 1,860 пуд. Винокуренный па
р о м ! зав. 

(96. рай. отр. і в « н ѵ ч. I , ирад., е. 18). 

ПовроВСКІЙ серебряный рудникъ, За
байкалье, области, Нерчинскаго горнаго округа, 
въ Каданской дистанціи, въ вершине р. Ко
робова и Коруя, на ю.-з. скате горы, состо
ящей изъ известняка. Разработывался съ 
1764, но ныне оставлен*. Въ рудничн. се-
леніи жит. об. п. 5 5 , принадлежащие къ при
ходу Донинской единоверческой церкви; по
томки ссыльпыхъ съ Урала изъ Пугачевскаго 
бупта. 

(Georgi, В., I , 366s Г. Ж. 1834, 111, 462; Саб. В. 1853 г., I , 
67, I I , 91). 

ПОКРОВСКІѲ ВЫСѲЛКИ, дер., Тамбов-
скоп г. и у., нъ 3 в. оть Тамбова, при р. 
Д н е . Ч . ж. 2,178 д. об. п., 250 дв. 

ПоврОВСКОѲ: 1) П., иначе Верхняя Хо-
ва, село, Воронежской г. и у. , въ 60 в. отъ у. 
г-да, прн р. Х а в е . Ч . ж. 2,857 д. об. п. , 
303 дв. 

2) П. Новое, село, Воронежской г., Боб-
ровскаго у. , въ 37 в. отъ у. г-да, при р. 
Доне. Ч . ж. 2,146 д. об. п. , 176 дв. 

і 3) П. Старое, село, Воронежской г., Боб-
I рокекаго у., въ 44 в. отъ у. г-да, при оз. 

Богатолъ, близь Дона. Ч . ж. 1,963 д. об. п. , 
220 дв. 

4) село, Екатеринославской г. и у. , на 
мысе, образуемомъ рч. Подпольной и зали-
вомъ р. Днепра, въ 140 в. отъ г-да. По 
свед. 1859 г., ч. ж. , малороссіянъ, 1,511 об. 
п., 214 д в , незначительная ярмарка (въ 1863 
г. привезено товаровъ на 300 р. , продано 
на 100 р.) . Заводъ пивоваренный. Кроме 
земледелія, жители занимаются рыболовствомъ, 
для чего нанимаются на рыбныхъ заводахъ, 

J на Кинбурнскои косе. П. расположено на 
месте последняго коша Запорожскаго, суще-
ствовавшаго съ 1734 г. по 1775 г., когда 
Сечь была раззорена генераломъ Текелли, по 
воле ими. Екатерины П . Нынв видны только 
остатки кладбища и евчеваго ретрапшемента; 
некоторые предметы, принадлежавшіе Обче-
вой церкви, находятся въ церкви с. Покров-
скаго (см. Новая Сѣчь). 

(ЗабдовсаіІ, Зевдеоп. Рос. Нац., т. V, с. 311; Амаасмаъ-
Чужбввсаій, Попадав по Дакару, т. I , с. 208; Отеч. і. 185* г-> 
кв. V, е в * » , с. 16; Ж. М. В. Д., 1816 г., т. ХШ, а 3 7 в е « * № ) -

5) П., иначе Верхняя, село, Екатеринослав
ской г., Таганрогскаго градоначальства, Тро
ицкой волости, при рч. Міусе, въ 65 в. отъ 
Таганрога. По свед, 1859 г., ч. жит., мало-
россіянъ, 4 ,814 об. п., 613 дв., 2 ярмарки 
(1 окт. и въ день Марія Египетской), на 
который въ 1863 г. привезено товаровъ на 
45,500 р . , продано на 15 т. р . 

6) седо, Екатернносл. г., Александровскаго 
у . , въ 90 в. отъ у. г., ва транспортной до-
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рогѣ изъ Ноію-МоСКОвскаго у. въ г. Маріу-
н ъ » , при рч. Волчьей. П о свѣд. 1859 г., 
ч. жит., йалороесіянъ, 3,585 об. п . , 605 дв., 
училище, гюгадѣльня, 3 ярмарки, на который 
въ 1863 г. привезено товаров* на 7 ,800 р., 
продано на 3,400 р . 

7) село, Екатерин, г., Бахмутскаго у. , при 
рч. Горѣломъ-Пнѣ, въ 10 в. отъ у. г., влѣво 
ОтЪ почтовой дороги изъ Бахмута въ Таган
рог*. П о свѣд. 1859 г., ч. ж. , малороссіянъ, 
2,848 об. п. , 517 дв., училище. При этом* 
селѣ добываете» іалвбастр*, который обра
зует* здѣсь в* известково-гипсовой формаціи 
разной величины и обширности пласты, ле
жание иногда неглубоко под* поверхностью 
почвы, а иногда на значительной глубинѣ. 
Добыча производится поверхностными разпо-
сами, которые закладываются по произволу 
рабочих*, втим* заіі имеются жители села, 
прода»вщіе добываенып ими алебастр* на 
мѣстѣ по 2 коп. с* пуда. Сверх* того в* 
пользу г. Бяхяута взимается по 20 к. с* 
воза. Покутяпмки' развозят* его по сосѣдним* 
губерніям*, иногда на 500 в. 

СТ. Я!. 1889, I , с. 308). 

8) седо, Казавской г., Мамадышскаго у.; 
см. Пеньки., 

9) село, Казанской г., Свіяжскаго у.; см. 
Ташевкал 

. 10) село, Казанской г., Тетюгаскаго у.; см. 
Тояба Большая. 

11) село, Казанской г., Козьмодемьянскаго 
у.; си. Щныа Большая. 

12) село, Казанской г. , Царевококшайскаго 
у^ см. Кокиіайское. 

13) седо, той. же губ., Даревококшайскаго 
у,; см. Рота. 

14) Я . , иначе Романцово, село, Костром
ской г., Буйскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при 
р . Мезондѣ, Ч . ж. 95 д. об. п., 5 дв. , цер
ковь Покрова постр. въ 1803 г., винокурен
ный зав. (Снпягнна), на котором* въ періодъ 
1862 — 63 г. выкурено 50,523 ведра безвод-
наго спирта изъ 133,344 пуд. хлѣба. 

(Пѣлеіъ, От. ов. пері. Костр. г., 318). 

15) П., иначе Солдатское село, Курской г., 
Грайворонскаго у., в* 27 в. отъ у. г-да, при 
р. Ворсклицѣ. Ч . ж. 1,695 д. об. п., 209 дв. 

16) село, Курской г., Щигровскаго у. , въ 
25 в. отъ у. г-да, при р. Тимѣ , рядомъ съ 
значительным* селомъ Корандаковымъ (см. 
это сл.) . Ч . ж. 3 ,228 д. об. п. , 381 дв. 

17) слобода, Московской г., Богородекаго 
у.; см. Лосинная фабрика. 

18) Я . , иначе Паш.га село, Оренбургской г., 
и у., въ Н О в. отъ у. г-да, при р. Ташлѣ . 

Ч . ж. 1,292 д. об. п. , 225 дв., церковь, ви
нокуренный зав. (гг. Тимашевыхъ) на коемъ 
въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 19,527 вед. чис-
таго аЛкооля из* 56 ,880 пуд. ржавой и ов
сяной муки. Близъ села находится мѣдипла-
вильный заводъ, основанный' въ 1758 г. Ш у 
валовым* и купленный потом* ТверДытевымъ 
п Мяснпковымъ; въ Х У І Н с т . на немъ вы
плавлялось мѣди до 8 Т. пуД. 

С Р и ч » » , Тмогр. Ореіб. г., ч. I I , е. »35; С і « ц в к , с. 3(6, 
Черемтааскіі, г.. 400| Депонта, 4». 3., ч. I I , с. 7t). 

19) село, Орловской г.; см. Любовша. 

20) П., иначе Кологривоека, сельцо, Пензен
ской г., Городищенскаго у. , въ 15 в. отъ у. 
г-да, при р. Иіпимѣ. Ч . ж . 455 д, об. п., 
42 дв. , винокуренный зав, (Пацчулидзевой), 
на котором* въ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 24,316 
ведрь спирта изъ 6 1 , 1 0 0 пуд. ржаной муки 
и 5,787 пуд. солода. 

21) село, Пензенской г., Наровчатскаго у.; 
см. Майдань Лухненскій (Вшивый). 

22) село, Пензенской г., Наровчатскаго у. , 
въ 18 в. отъ у. г-да, при р . Сезильдѣ, по 
торговому тракту изъ Наровчата въ Темни* 
ковъ. Ч . ж. 3 ,358 д. об. п. , 2 церкви, базар*. 

23) село, Пермской г., Ирбитскаго у., въ 
95 в. отъ у. г-да, при р. Бобровкѣ. Ч . ж. 
3,865 д. об. п . , 551 дв., паточный зав. 

24) село, Рязанской г., Данковскаго у.; см. 
Телепнево. 

25) село, Рязанской г., Ряжскаго у. , въ 33 
в. отъ у. г-да, при р . Мостьѣ . Ч . ж. 3,474 
д. об. п . , 520 дв. 

26) село, Самарской г., Ставропольскаго у.; 
см. Чердаклы. 

27) село, Саратовской г.; см. Морецъ. 
28) село, Саратовской г., и у . ; см. Сокуръ. 
29) село, Саратовской г., Балашовскаго у.; 

см. Меликъ. 

30) село, Саратовской г., Хвалынска™ у.; 
см. Шаховское. 

31) село, Симбирской г., Карсунскаго у.; 
см. Кадышево. 

32) село, Симбирской г., Сенгилеевскаго у.; 
см. Ерыкла Старая. 

33) село, Симбирской г., Сенгилеевскаго у-; 
см. Карминское. 

34) село, Тамбовской г.; см. Ломовис* Ма
лый (Дворяншша). 

35) 27., иначе Татарщино, село. Тамбовской 
г. и у. , въ 40 в. от* у. г-да, при р. Кершѣ . 
Ч . ж. 806 д. об. п. , 93 дв., церковь, вино
куренный зав (Ліон*), на котором* в* періодь 
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1862 — 6 3 г. выкурено спирту 21,151 ведръ 
изъ 5 3 , 1 4 5 пуд. ржаной муки. 

36) 27,, иначе. Васильевщина, с е ю , Тамбов
ской г., Моршанскаго у.; см. Сашма, 

37) седо, Тверской г., Вышневолоцкаго у . , 
въ 65 в. оіъ у. г-да, при р. Ц н ѣ , по Осташ
ковскому тракту. Ч . ж. 216 д. об. п., 26 дв., 
церковь, стекленный зав. (Львова), на кото-
ромъ въ 1861 г. выдѣлано бѳмсваго стекла 
960 ящиковъ на 4 8 , 0 0 0 р. при 57 рабочихъ. 

38) село Тульской г., Богородицкаго у.; 
см. Лапортха. 

39) Л., иначе Ушакова, село, Тульской г., 
Крапиввнскаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, при 
колодцѣ, но Чернскому тракту. Ч . ж. 170 д. 
об. п. , 2 0 дв. Село это построено на горѣ, 
окруженной холмами и долинами, въ которыхъ 
часто встрѣчаются обнаженія плитъ известняка 
девонской системы; изъ окаменѣлостей нахо
дятся: вдѣсь въ большоиъ количествѣ Area ore-
liana, Euomphalus, Terebratula livonica, Spi
rifer glaber и нѣсколько родовъ коралловъ, 
свойственныхъ осадкамъ девонскаго періода. 

СГ. Ж' Ш З г., Ш, 383). 

40) село, Тульской г. Крапиввнскаго у.; см. 
Жапотково. 

41) село, Херсонской г. и у.; см. Ново-
Похровское. 

42) село, Херсонской г., Александрійскаго 
у., при рч. АджамгЬ, въ 56 в. отъ у. т., 
влѣво отъ Крымско-Елисаветградскаго тракта. 
По евѣд. 1869 п ч. ж. , великоруссовъ, 1,688 
д. об. п. , 462 дв. 

48) мест. , Херсонск. г., Ананьевскаго у.; 
см. Мшашевичш. 

44) П., иначе Измайлово, Курисово, также 
Балай, мест., Херсонск. г., Одесск. у . , при 
урочище Базайской б. и рч. ВалачухѢ, у 
Тилигульскаго лимана, въ 58 в. къ с.-в. отъ 
у. г. Возникло въ началѣ ныяѣшняго века, 
а местечвомъ учреждено въ 1851 г. По свед. 
1859 г., ч. ж., малоруссовъ, 575 об. п. , 100 
дв. , церк. прав. 

(Го», кос. Рое. И м . , т. V, ч. », с. Ші Зав. Одас. Общ. 
Ист. • Др., I , 1 « ) . 

45) село, Тамбовской г., Каинскаго у. , въ 
73 в. отъ у. г-да, по Иркутскому почтов. 
тракту, при р. И ч е . Ч . ж. 1,555 д. об. п., 
247 д в . , церковь, почтовая станція, поселен
ческая богадѣльвя, училище, ярмарка 1 но
ября. 

ПокроВСКЪ или Болъшія Копани, при
городу Херсояской губ. и у-да, въ степи 
на, «олудорогѣ нзъ Херсона въ Ыиколаевъ, 
въ 2 8 верея, o n Вямахш*. Заселено въ 
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конце X V I I I века церковниками и разными 
вольными людьми, < которые нанимались въ 
рабочіе въ Херсоне и Николаеве, вслѣдстіе 
того, что поселеніе состояло въ морскомъ 
вѣдомствѣ и называлось адмиралтейскимъ; въ 
1861 г. оно изъято изъ морскаго управле-
нія и переименовано пригородом!.. По свѣд. 
1859 г. ч . ж., великоруссовъ и малоруссовъ, 
1,030 об. п., 193 дв., прав, молитв, домъ и 
этапный домъ. 

Покровъ, уѣздный городъ Вдадимірсвой 
губ. 

I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 5 5 ' с. ш. и 5 6 ° 5 2 ' . в . д. , 
въ 75 в. къ отъ Влади міра, по Московско-
владнвірсвому шоссе, близъ Нижегородской же-
лѣзн, дороги (ио прямому вацравл. въ 2, а въ об-
ѣздъ въ 5 вер.); расположена ва роввой в 
низменной местности при рч. Щвткѣ , близъ 
р. Клязьмы. Въ X V I I стол, на месте города 
находилась Антоиіева пустынь, о времени 
основанія которой ничего неизвестно; около 
пустыни стали селиться люди разнаго званія, 
почему 2 инока Сергій и Тимофей удалились 
изъ цустыни и основали новую пустынь Вве-
денскую-Островскую, лежащую ныне въ 4 в. 
отъ города. Вскоре Антоніева пустынь была 
упразднена и переведена въ Богословскій вон., 
лежавшій по р. Клязьме близъ дер. Бунько-
вой (ныне есть деревня того же имевв въ 
Алевсандровскомъ у. в сельцо въ Шуйскомъ). 
Въ актахъ объ Антоніевой пустыни упоми
нается еще въ 1684 г. Поселеніе, образовав
шееся около пустыни, вошло въ составь в е 
домства Коллегів экономін и въ 1778 г. при 
образованіи Владимірскаго наместничества пе
реименовано въ уездный городъ, коимъ остается 
и до настоящаго времени. Палласъ, посетив
шая* П . въ 1768 г., называетъ его бодыпимъсе-
ловъ. Въ 1817 г. здесь было 130 домовъ (2 
вал.) и 1 как, церковь. По свед. за 1864 г. 
ч . ж. въ городе 3,117 д. об. п. (1,490 м. 
п.) , изъ нихъ иочетн. гражданъ и купцовъ 
759, мѣщань 1,632. Неправославяыхъ: рас-
кольвиковъ 11 и евреевъ 12. Правосл. хал. 
церквей 2 , домовъ 272 (кам. 11), лавокъ 4 4 , 
трактировъ 5, городская больввяд, уездвое в 
приходское училище. Городъ икѣегъ во вла-
дѣніи 770 десят. земли, рыбных ловли, важ-
ню и 10 лавокъ; городской доходъ на 1862 г. 
исчисленъ вь 4,055 р. Н . ве вмеетъ значе-
нія ви въ иромшплеввомъ, вв г.:. торговомъ 
отвошенів, несмотря, ва близость судоходной 
р. Клязьмы и Нижегородской железн. дороги; 
последняя ся«србсівовала даже упадку про-
»иші>ндпети мѣотаыхъ жителей, такъ какъ 
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ирежде большой вроездъ по шоссе из* Москвы 
вт. Ннжіій доставлял* многим* жителям* спо
соба въ сущеетвоианію, какъ напр. содержа
ние постоялыхъ дворовъ и извозъ товаровъ. 
Мвогіе язь вѣшанъ ннжѣ вромнппяютъ хле
бопашеством*^ для чего нанимаютъ земли въ 
уѣзДѣ, плотничеством*, работами на жеіѣзв. 
дорог*. Ремесленников* въ 1864 г. было 72 
человѣва (30 мастер.), удовлетворяющвхъ толь
ко мѣстння нужды. Въ 1864 г. вромѣ незва-
члеяьнихъ 1 пивоварен ua.ro и 1 кирпячвато 
зав. никаких* других* не было. Местное ку-
нечевтво преимущественно содержи гь въ уѣздѣ 
довольно обширных фабрики и заводы, тор-
гуетъ хлѣбомъ, холстохъ и мануфактурными 
вздѣліями; въ городѣ же торговля ограничи
вается продажею товаровъ, необходимыхъ для 
мѣетных* жителей. Въ 1864 г. выдано тор-
говнхъ евмдітельствъ: кугщамъ 1-йгильдіи2, 
2 - й — 7 « , кресіьвнамъ-торговцамъ 39 и при-
кащякаи* 18. Базары собираются еженедельно 
но воскреоеиьямъ; ярмарка бывает* только 
1 — 2 Октября; яа нее въ 1863 г. прнвояи-
лоеь п» 12 тыс. р. (въ 1862г. на И т ы с . р . ) , 
продавалось на 7- тыс. р. (въ 1862 г. на 
6 тис. р;). 

(Вето?. Гее. «>»., ч. V, с. 376; П ш а е * , Вут. , ч. I , с. 2«, 
1. С Т . Ел>Д. Г . , С. Гор. ( О С . , Ч. 1, С. 294; За. СОСТ. ГОр. 
вое., 1 . 1, гетр. VI , е. в»; п ш . п . В и д . г. м 186» г., отд. 2, 
с. 21, в р и . , с. «л а . В., o n И»«ут. до Мос«., с. 413; Вдад. 
rf« . »»д. 1842 г. , И 43J. 

П . Дожровскій уѣздг, занихаетъ ю.-з. 
уголъ г-ія. Простр. его по измѣр. Швейцера 
81,90 нв. в . или 3,962 кв. в. Площадь у-да, 
прорезанная въ юж. частя рѣк. Клязьмою, 
вредставляетъ по л*вой сторонѣ ея течевія 
обширную равнину песч&като грунта, нереиѣ-
ія8,ннвго въ rti. части съ глиною, лѣснстую 
и ігаіоіиодородгяую; но оравой еторонѣ рѣкн 
яѣсгност» тоже равнинная, низменная и пе-
ресѣчеяаая ояачнтельныян болотами, отъ чего 
эта п е т ь уѣэда весьма слабо населена; почва 
здесь песчаная я супесчаная. Вообще уѣздъ 
относится къ яалоплодороднвмъ но качеству 
почвы. Вся площадь орошается системою р. 
Клязьмы, віа которой въ нредѣлахъ уѣада аа-
ходится пристань, недалеко отъ г. Покрова; 
на неі вь 1859 — 62 г. средняя* числом, 
грузилось на 247,114 р., изъ конхъ хяонча-
тобумажнаго товара на 117,873 р., мануфак-
турвага на 22,350 р., хрусталя я стекла на 
76,416 р . ; въ 1865 г. грузилось всего на 
345,134 р., яэъ ннхъ хлопчатобуяажнаго то
вара на 105,300 р., холета на 80 тыс. р. , 
ірусталя и стекла ва 119,788 р., ліеа на 
20 тыс. р. Изъ irpwrOKOBb Клязьмы значи-
чятельвы: Пению, Волшвй Кцржачь, Щерю, 

Поля, Сейма, Ушна, Семча и другія; всі 
они не судоходив, по большей части текуть 
въ болотистых* берегахъ и нмѣютъ тихое 
теченіе. Озеръ въ уѣздѣ немного, и тѣ 
не ихѣютъ значительной величины; озеро 
Всесѳятсхое замѣчательяо по находящемуся 
на немъ монастырю. Подъ зѣсами въ у-дѣ, по 
нланамъ генеральи. иежввавія, было до 152 
тыс. десят. или до 38°/овсей влоіцади, а пояо-
казаніянъ 1849 г. здѣсь значилось до 206 
тыс. десят. (86 тыс строеваго) или 51°/о. 
Строевые лѣса сохранились только въ южв. 
части у-да, по правую сторону рѣки Клязьмы; 
лѣсъ въ болынонъ количествѣ вдеть во Вла-
двміръ и въ Москву. Болота находятся пре
имущественно по правую сторону Клязьмы, но ле
вой же они встречаются только во іеченію 
рѣкь. Изъ болот*, лежащихъно правой стороне 
Клязьмы замечательны: Рудницы, идущее отъ 
дер. Тимошиной до Дубровки, имеющее до 

15 в. въ дл. и шир., поросшее лѣсомъ и про
ходимое только зимою; Оленино, рядомъ еь 
предыдущим*, покрытое мхом* и имеющее въ 
дл. 10, въ шир. 6 вер.; Воропетое блнзъ д. 
Чащи, къ сев. отъ, болота Оленина, иоросло 
мелкнмъ лесом*, тянется на 4 в. въ дл. в 1 
нтир.; болото близъ Новввовъ рростираетсл ва 
16 в. въ дл. и на 2 — 6 вер. шир.} болото 
между Полею и Ушною имѣегь въд». 10 в., 
въ шир. ва 5 в. и лежит* на границе с* Ря
занскою губ. По свед. за 1864 г. ч. ж. в* 
уезде (без* Покрова, но с* Киржачемъ) 95,375 
д. об. п. С46,948 м. п.), съ Покровом* ва 1 
кв. м. во 1,201 д. об. п. Въ числе жителей 
(съ Киржачемъ): дворянъ 98, крестьян* назен. 
29,551, вышедш. изъ врѣп. зависимости кре-
стьянъ 56,568, бывш. дворовых* l f 808. Непра
вославных*: раскольниковъ 626, католиков* 46. 
Въ 1864 г. въ уіздѣ было црааосл. церквей 
66, раскол, молед., драв* Введенская-Остров
ская пустынь. В * предѣлах* у езда кроме суще
ствующей нустыни, находились въ прехнія вре
мена: Антоніева на мѣсте нынешнягог-да, Вве-
денскій мои. въ Киржаче и Рождество-Іоато-
Крестителъскій. Последній находился в* и).-в. 
углу у-да, близ* границы Рязанской г. и СуДогод-
скаго у.; отъ него сохранилось только одно имя, 
которымI. называется казенная пустошь; здесь 
же был* дворец* князей Рязанских*, от* коего 
в* 1817 т. были видны остатки погребов*; 
полагают*, что здесь укрывались князья во 
время войн*, так* какъ местность свруяівна 
болотами (см. Памяти, вя. Владим. туб. на 
1862 г., отд. 2, стр. 23). Уѣзд* разделен* 
на 2 стана; вышсдо. явь spin, завяе. состав-

http://ua.ro


П О К Р О В Ъ — П О Л А 159 

ляютъ 21 волость, 72 общества (233 вла
дельца). Жители размѣщаются вь 470 аосел-
кахъ, изъ коихъ заштатн. городъ Киржачъ, 
монастырей 1, ногостовъ 17, селъ 38, селецъ 
3 9 , деревень 3 6 1 , мелкихъ ооседковъ 13. 
Изъ числа селеній (кромѣ городе въ) 119 имѣ-
ютъ менѣе 100 душъ жителей, 332 отъ 
1 0 1 — 6 0 0 душъ, 14 отъ 501 до 800 душъ, 
3 отъ 801 до 1 тыс. и выше 1 тыс. душъ 
об. п. Самым населенныя мѣстности: Николь
ская (Зуево) бумажная мануфактура съ 2,489 
д. об. п., дд. Гусинская съ 989 д. об. п. , 
Пѣтушки съ 905 и Новоселова съ 8 5 3 . Хотя 
сельскіе промыслы и составляютъ главное за
н я т жителей, но отъ дурнаго качества почвы 
они находятся въ весьма нецвѣтущемъ со-
стоянін, тать что хлѣбопашество не можеть 
удовлетворить даже мѣстнымъ нуждамъ, и хлѣбъ 
получается иди съ пристаней на Клязьмѣ или 
изъ Александровскаго у. , а также и изъ Тронц-
каго посада Московской губ. Главные центры 
торговли хдѣбомъ—Квржачъ и Покровъ. Ско
товодство, садоводство и огородничество раз
виты на столько, на сколько требуютъ мѣстныя 
нужды. Изъ другихъ же промысловъ особенно 
развито плотничество; плотники выходятъ от
сюда въ большомъ количеств вь Москву и 
другіе отдаленные города; во многихь селе-
ніяхъ жители занимаются ткачествомъ митка
л е ! в тесемокъ, рубятъ дѣсъ и дрова, постав
ляемые на містаыя обширныя фабрики, ухо-
дятъ в а фабрики Московской u своей губер-
нія, во время навагаціи нанимаются въ судо-
рабочіе.- Фабричная промышленность весьма 
развита, въ уѣздѣ; въ 1861 т. на 24 фабри-
вахъ и заводахъ (вровѣ винокуренныхъ) вы-
дѣлано всего на 4 , 7 8 3 ^ 6 1 р „ нзъэтаго чи-
сла 2 бумагопрядильный и буваіоткадкія ма
нуфактуры Никольская (Зуево) и Собинсхая 
произвели на 3 ,964,610 р. (Никольская на 
2 ,589,610 р .) , 3 красильныхъ въ Бехтеревы, 
Телетовѣ и Митрофанихѣ на 275,340 р. 
(въ Веітеревѣ на 2 5 9 , 5 1 0 р . ) , писчебумаж
ная при с-цѣ Серііевскожь на 69,244 р . , 8 
мѣднолатунныхъ въ сел. Захаровой, Мележѣ, 
Еоробовщинѣ, Снолъневѣ, Ѳедоровсхомъ, Жиха-
ляхъ, Лукьяновцовіь и Ефановой на 215,525 р., 
химичесвихъ 3 въ дд. Сенегъ-озерп, Быниной 
и Омупищахъ ва 8 5 , 3 7 0 р . , фаянсовыхъ и 
фарфѳровыхъ 2 въ Власовп и Лжинѣ на 
53,284 р. , стеклянннхъ 3 въ дд. Гармо-
нихѣ, Демешиной и Подболотной на 110,988р. , 
кирпичныхъ 2 въ Бола иной и Ликиной на 
9 , 8 0 0 р . Сверх* того, въ періодъ вннокуренія 
1 8 6 2 - - 6 3 г., в » 2 винокурбнныхъ заводахъ 

при сел. Дубкахъ (оба г. Крута) выкурено 
безводнаго спирта 31,349 ведръ. Фабричныя 
и заводскія издѣлія отправляются преимуще
ственно въ Москву и на Нижегородскую яр
марку. Ярмарки собираются исключительно 
только въ Шокровѣ a Киржачѣ (см. это сл.), 
изъ коихъ иослѣднія имѣютъ довольно боль
шое значеніе. 

(Сн. Віадввірсхая губ.). 

ПоврОЖвНЦѲ, мѣстечко, Ковенской г., 
Россіенскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р . 
Крожентѣ. Ч . ж. 50 д. об. п., 5 дв., католич. 
костелъ. 

(Гор. п о с , ч. 11, с. 535; Афанасьев*, Ковеа. г., с. 7М>). 

Покрой, м іст . , Ковенской г., Понѳвѣж-
скаго у. , въ 45 в. въ с.-з. отъ у.. г*да> ирн 
р. Кроѣ . Ч . ж. «642 д. об. в . , 23 дв., като
лич. костелъ, еврейск. молитв, школа, бога-
дѣльня, лѣсопильая. : 

(>*авасьеіі, tot. г., с. 73»! Гор. пос., ч. I I , с. 333). 

ПокурЛва (Александровское), село, Са
ратовской г., Хвалынскаго у., въ 45 в. отъ 
у. г-да, при р. Покурлейкѣ. Ч . ж. 2,525 д. 
об. п., 416 дв. 

П о к ч а (Покчинское), село, Пермской г., 
Чердынскаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, при 
устьѣ рч. Покчѣ , впадающей въ Колву. Здѣсь, 
съ 1472 г., по 1535 г. существовалъ городъ 
съ кріпостью, основанный завоевателем ъ В е 
ликой Перми ввяз. Ѳедоромъ  Пестрым ь. Въ 
это время здѣсь жили воеводы, управлявшіе 
страною. Въ 1535 г. городъ сгорѣлъ и упра-
вленіе перенесено въ Чердынь. Въ 1860 г. 
ч. ж. 1,414 д. об. п., 154 дв. 

(Карамзавг, Ист. Рос., ч. V I , е. 33, п л . Рівевдваіа; Повои 
Хоа. оп. Пера, г., ч. III, с. 67, 180; 3. Арх. Об., п . Г Ш , с. 
198; 3. Г. О., VII, 60). 

Покша, р. , Костромской г., лѣв. пр. Волги. 
Напр. сначала къ с.-з. , потомъ къю.-в. , наконецъ 
къ ю.-з., дл.теч. 60 вер.,шир. отъ 5 до 10 саж., 
глуб. отъ I 1/» до 14 ф. Берега въ верховьяхъ 
рѣки низменные, далѣе возвышаются и притомъ 
весьма значительно. Н а рѣкѣ 15 мельницъ. 
Разливы рѣки значительны. 

(Stnckenberg, Hydr., V. І И ; В. Ст.ВКоСтр. г., I i ; Квжаво-
бододвіі, 63, Суд, дор. пов. «а. 1, 243). 

ПокшвНЬГа: 1) П. или Пукшеніа, р . , 
Архангельск, г., нрав. пр. Сѣв. Двины. Бв-
ретъ начало вь Пинежскомъ у. , орошаетъ 
Холмогорскій. Напр. къ ю.-з. , дл. теч. 90 в. 
По рѣкѣ производится СПЛАВ*. 

(Stuckenberg, II, 222). 

2) р. , Архангельск, г., Пнйежсваго у. , лѣв. 
нр. Пинеги. Напр. къ в.-с.-в., дл. теч. 150 
вер. Рѣка сплавна на 140 вер. Прит. Ахто-
ма (50 в. дд.). 

(Stsckenberg-, HydB., H, • * » ) . 

Пола, р . , Тверской и Новгородской г., 
впадающая въ Ильмень. Беретъ в а ш е въ 
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Остажшввсвоп у., въ іртду, недалеко отъ 
Вядбил» «вера, оропаеті Демьянскій, Старо-
ртгжюн • Креетецків. Напр. къ с , да. теч. 
224 вер. На 198-и вер. теч. П . сливается 
съ І о т ы о , во тотчас* же отъ нее отде
ляется и приникая вазваніе Вергатн впадаетъ 
въ Ильмень. Ш и р . 3 до 25 саж., вротивъ 
дер. Тужитовой 100 саж., глуб. 4 саж. Глуб. 
огъ 1 до 9 я 12 арш. Дно сначала камени
стое, потом ъ песчаное, яѣстамй глинистое. 
Берега въ верхи, части теч. до дер. Кривой 
рѣкв возвышены и лѣсвсты и состоять изъ 
слоевъ песку, глины, песчаников ь, рѣже из
вестняков* ; далѣе же низки и открыты, но 
всетаки обрывисты. Высота береговой части 
долины Полы весьма живописна. Бродовъ 
въ межеввое время въ рікѣ много. Порош 
есть ниже устья р . Щеберихи, а именно Х р а -
цунъ, Боенъ, водоворотъ Тобольскій и Криво-
часовые пороги. П . судоходна весною отъ 
дер. Бовивкі верстъ ва 1 1 5 ; пороги препят
ствуют* судоходству ва протяженія 20 вер. 
(ва коихъ рѣка имѣет* 36 ф. пад.) и тре
буют* провода судов* мѣстАыии лоцманами. 
Русло П . было расчищаемо в* 1780, 1 8 0 0 , 
1802,' 1805 ж 1808 гг. Судоходство по Полѣ 
и вынѣ немаловажно. Разливы П . въ сосед
ств* Ильменя чрезвычайно обширны. Прит.: 
Щебореха (60 в. дл.), Лодомірка (80 в.), Демья-
новга. Явок* (70 в . ) , Полометь (120 в.). 

CBtackmbnr;, Hjdr., 1, tit, В. ст. Hoirop. г., с. 30; Суд. 
дор. 1 8 » , 11, CCCXCI11-, U y u i a j M » , «ОВГ. г. S3, 56, 68; Г. Ж. 
1831, 1, 356). 

Полазна, р . , Пермской т. и у., л і в . up. 
Камы. Напр. к* з . , дл. теч. 21 вер. Ш и р . 
ара устьѣ 70 с а ж , глуб. 4 ' , 2 ф., берега низка. 
Рѣка замѣчательна тѣмъ, что ва пей находится 
Полазнінскій зав. 

CZerreruMi, Krd. I , 74). 

1 І О Л а 8 Н И К С В І £ ч угунолвтейяый и желѣзо-
дЬЛатеіьныЙ заводъ ( X . Е . Лазарева), Перм
ской г. и у., в* 36 в. къ с.-в. от* Перли, 
при рч. Полазнѣ; входит* вь состав* Ч е р -
шзскаго окр. Завод* основ, въ 1797 г.; за
водская дача занимает* 105,076 десят.; чу
гун* получается съ Кпзеловскаго завода. Н а 
неіъ выковано р&знаго желіза в* 1859 г. 
59,833 пуд., в* 1860 г. 174,659 п. , въ 
1861 г. 121,934 п. , въ 1862 г. 86 ,947 п., 
в* 1863 г. 117,271 п. Заводъ приводится 
в* дѣиствіе 11 водяными колесами въ 124 
с алы и 1 даровою машиною въ 12 сил*; 
рабочихъ 322 человіка. Въ заводскомъ селе-
нін ч. ж. 1,760 д. об. я . , 268 дв. , церковь, 
госпиталь н» 30 кроватей, дѣтскій, вриоть 
и школа. Съ мѣетноа.мрмстани в* 1 8 5 9 — 6 2 

П О Л А Н Г Е Н Ъ 

г. средним* числом* отпускалось 101,376 пуд. 
на 125,055 р. иоыюмикіьяо одного металла. 

(В. ст. П*ри. г., n t J . , H П ; Маиаь, nc|ut. г., i . II, e. 
2(7; Г. Ж. 1848 г., 1. 1, r. tit; Свора, стат. са*д. во ropiol 
и с т а i s 18*4 i te г . ; Паи. аж. діа тара. l u i . аа 18*S а M г . ) . 

Ц о л а к г Ѳ Н Ъ , мѣстечко, Курляндскоі губ., 
Гробинскаго гаумтмаястая. или у., вод* 55° 
5 5 ' с. ш. и 38°44'в. д. и въ 35' ф. яад* мо
рем*, въ S верстах* оть Прусской границы, 
самое южное поселеніе Poccit при берегах* 
Балтійскаго моря. До 1819 ж. П . принад
лежал* к* Литве, а в* »том* году он* 
присоединен* к* Курдяядін.В»П.аъковцѣ 1861 
г. находились 2 улицы, 1 рыночная илоядад* 1, 
дер. римско-кат. церковь, построенная въ 1717 
г., 1 дер. еврейская синагога, жмлихъстрое-
иій (всѣ деревявныя) 139, вежмшх* 149; 
лавок* было 14, нзъ них* 2 содержались 
христіанами, а 12 евреями. По народному 
счисленію, произведенному въ Бурлямдім 16-го 
марта 1863 г., въ П. было 1,350 жителей 
(661 м.), въ томъ числѣ 51 иралославм,, 
136 протестантов*, 293 католнковъ и 8 7 0 
евреевъ; из* вихъ говорили иѣхецкимъ язы
ком ь 994 д. (въ томъ числѣ а евреи), латыш
ским* 1 2 , русским* 6 4 , польсіимъ 124 м ли
товским* 156 д. Ярмарки вь П . бывают* 2 
января, 1 аярѣла, 2 іюля н 2 ост. П . из
вестен* своими морскими купаньями; солоно
ватость морской води зі/БСь гораздо значи
тельнее, чѣм* вь прочих* мѣетахъ ма наших* 
берегах* Бадтійскаго моря, и поэтому дѣйствіе 
морской воды здесь гораздо сильнѣе. Ежегодно 
ііріѣзжаютъ сюда пользоваться купаньем* от* 
300 до 400 лиц*, преимущественно изъ. Ко-
веиской іуб. Жители извлекают* главным сред
ства своего сущестйовалія изъ отдачи подъ 
паем* квартяръ; во, кромѣ того, маогіе нзъ 
евреевъ (10 мастеровых* м ІжО работай конь) 
занимаются обработкою явхаря, КО г ара А соби
рают* ва морском» 6eperj, озгь мыса Домес-
неса до Прусской, грамяды, или копают* въ 
окрестноетях* Ангеряскаго «мера, мли мшу ча
ют* иэъ-за границы V нреижущеетвеняв на* 
Данцига; ежегодно вывозится из* Полангена 
обработаинаго аитаря въ разиня виуіревнія 
губ. ва 60,000 р. серебр. Заграничная тор
говля, производимая черезъ Полангенъ, Імѣеть 
нѣкоторое значение, особенао съ закрнтіемъ 
пашах* портов* въ зимнее время. В * П о -
даягеаѣ находится таможня. Въ 1796—-97 
г. привозъ составлял*, 31,473 р., а отпуск* 
39,555 р . , слѣд. превышал* жривозъ. Въ 
тридцатых* годах* нашего вѣка привоз* ю в а -
ровъ къ Поя. уже простирался но цѣяѣ от* 
3 до 5 міицйонояъ асе. отпуск* отъ 400 до 
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600 тысячь р., таможенных* сборов* посту
пало до 2 милліонов* р.; тогда еще обширная 
торговля, производимая нашими столицами че
резъ сухопутную границу съ Пруссіею, про
ходила преимущественно черезъ П . Но въ 
1838 г. открытіе Тауроггенскаго шоссе на
несло большой удар* привозной торговлѣ че
рез* П . , дав* ей другое, удобпѣйгаее направ-
леніе, и только въ 1854, 1855 и отчасти въ 
1856 г. Полангенская торговля достигала боль
ших* размѣровъ, по случаю блокады наших* 
портов*, а именно отпуск* въ эти годы про
стирался до 6 4 1 , 187 р. , 606,996 р. и 129,632 
р., а привозъ 4 5 3 , 5 0 4 р. , 1,361,682 р. п 
603,796 руб. Проиеденіе Ковенской вѣтви 
Варшавской дороги нанесло окончательный 
удар* Полангенской торговле, как* это можно 
видѣть изъ следующих* цифр*. Отпуск* П . 
простирался въ 5-ти-лѣтіе 1851 — 1 8 5 5 средн. 
числом* ежегодно до 266,578 р. , в* 5-тн-
лѣтіе 1856-—60 до 44,302 р. , в* 5-ти-лѣтіе 
1861 — 6 5 до 16,900 р . , в* 1866 г. до 37,984 
р. Привоз* въ 5-тн-лѣтіе 1851 — 55 средн. 
числом* ежегодно до 413,285 р. , в* 5-ти-лѣтіе 
1856 — 60 до 458,418 р., въ 5-ти-лѣтіе 
1861 — 65 до 280,770 р., въ 1866 г. до 
143,984 р. Главными статьями отпуска въ 
1866 г. были: невыделанный кожи (на 24,612 
р.) и скот* (на 6,240 р.); привоза: земледель
ческая орудія (на 31,588 р . ) , сахар* (на 27,752 
р.) , бумажныя, льняныя, шерстяныя п шел
ковым ткани (всего на 22,583 р.). Не смот
ря на сильную пограничную стражу, евреи, 
поддерживаемые нашими и прусскими кресть
янами, производят* здѣсь, как* но всей прус
ской границѣ, значительную контрабандную 
торговлю, н задержанные контрабандные то
вары составляют*, без* всякаго сомнѣвія, 
только матую часть провезенных*. Въ 1831 г. 
Полангенъ былъ театром* смѣлаго и удач-
наго дѣла Курдяидскаго оиолченія против* 
польских* ннсургентозъ. В * одной верстѣ 
к* югу отъ Полангена находится гора Берупш, 
столь знаменитая в* народных* предапіях* 
и пѣсняхъ литовских*. На ней въ древности 
существовав литовскій языческій храмъ въ 
честь богини Прауримы, в* котором* іийде-
лотки, подъ начальством* верховной жрицы, 
поддерживали на высокой башне неугасаемый 
огонь <зничь>. Крестовые рыцари, по овладѣ-
віи краемъ, обратили башню въ маякъ для 
ганзейскихъ кораблей, обязавъ вайделотокъ 
поддерживать па немъ огонь, за что было пмъ 
оставлено капище. Но какъ окрестные жители, 
хотя и обращенные въ христіавство, посто-

геогра». Сіоіарі. 

янно ХОДИЛИ поклоняться языческимъ богамъ, 
то было рѣшено капище уничтожить п на мес
те онаго соорудить христіанскій храмъ, отъ ко
тораго теперь не осталось нпкакихъ слѣдовъ. 
Въ настоящее же время на вершине находится 
небольшая деревянная каплица, пользующаяся 
большим* уваженіем* у нростаго народа. Гора 
Берута воспѣта на литовском* языкѣ Веллено-
вичемъ въ поэме, которая переведена также 
на польскій язык*. 

(Storch, Kues. Roich, V I I I , с . 121; Bathlef, Skizze, с . 110; 
Possart, Kurland, с . 40, 327; Bionenstaram, Ostaeeprov., c. 437; 
Bienenstamm, Kurland, c. 152; Пебодьсааа, с т а т . зап. о в в ѣ ш в . 
торг. Poetin, ч. 1, с . 113—117; ОравовспШ, Курд, г. , с . 311, 312, 
328, 329, 339 -342, 340, 347, 318, 397,478, 479, TaliJ. N 1, 2, 3; 
Statistisches Jahrbuch für Kurland 1861 г . , Inf. X V I , 1862 г. 
с. 5, 7, 8, 21, 3 6 - 3 9 ; 1803 г., с. 51, 34, 38, 67, 91, 93, 68, 
116, 147). 

Полбинская-Предтечева муж. пус
тынь, Орловской г., Брянскаго у., въ 9 в. 
отъ у. г-да. Время основанія ея неизвестно; 
но основателем* ея былъ Петропавловскаго 
мон. пгуменъ Даніімъ, построипшій церковь 
во имя Іоанна Предтечи. Въ пустыпп 2 цер
кви, изъ нихъ собор* во имя св. Троицы съ 
приделом* Іоанна Предтечи. Ныне пустынь 
упразднена и монахов* въ ней пѣтъ. 

С И с т . Рос. І«р. ч. V , с . 387, Р а т ш п в ъ , « о н . а церк., с. 4281. 

ПоДДНевСКОѲ, село, Пермской г., Ека-
теринбургскаго у., въ 74 в. оть у. г-да, при 
р. Каменке. Ч . ж. 1,720 д. об. п. , 238 дв. 

ІІОЛДОМаСОВО, село, Симбирской г. и 
у., в* 21 в. от* у. города, при р. Свіягв. 
Чис. жит. 491 д. об. п., 94 дв., суконная 
фабр. (Кроткова), на которой въ 1861 г. 
выдѣлано сукна 37,520 арш. на 29,377 р. 
при 649 рабочихъ. 

ПоДв, р . , Владіімірской г.; см. Поля. 
Подевая, р . , Пермской г., Екатеринбург

с к а я у., лѣв. пр. Чусовой. Напр. къ в., дл. 
теч. верстъ 40 . Шир. въ ниж. части отъ 70 
до 80 саж., глуб. 2 до 4 ф. Река замеча
тельна тѣмъ, что на ней находятся Полевской 
п Северскій заводы. 

(Oeorgi В . , I I , 555; Rose R . 1, 258; Stuckenberg, H y d r . , V, 
387; Zenvnner E r d k . т.* Perm I , 91). 

Полевской нѣдиплавильный заводъ (Co-
ломірскаго и наследников* Турчанинова) Перм
ской г., Екатерпнбургскаго у., вь 55 в. отъ 
у. г-да. прп рч. Полевой. После открытая 
мѣднаго рудника въ 1708 г. на месте ны-
нешняго завода было образовано поселеніе, 
послужившее началом* завода; мѣдная руда 
съ рудником* но р. Полевой отправлялась для 
передѣлки въУктуескій заводъ. Ген. дс-Генинъ, 
видя, что Уктусскій зав. не может* перерабо-
тывать всей доставляемой руды, рѣшнлся вы
строить новый заводъ. О н * былъ заложен* 
въ 1724 г., окончен* въ 1727 г. и назван* 

11 



162 П О Л Е Ж А Е В О — П О Л О В Е Ц К О Е 

Подевскимъ. В ь 1756 г. Полсв. зав. съ дру
гими былъ проданъ въ вѣчное владѣвіе Ал. 
Турчанинову, родъ коего удержадъ заводъ и до 
наетоящаго времени. Прежде на вемъ плави
лись и мъдь, и чугунъ; около 1770 г. па 
немъ выдѣлывалось аѣди до 20 т. пуд. и чу
гуна до 80 т. пуд. Проплавлено мѣдиыхъ 
рудъ вь 1860 г. 1,373,000 пуд., въ 1861 г. 
1,274,000 п. , въ 1862 г. 975 ,000 пуд., въ 
1863 г. 955,000 пуд., получено чистой шты
ковой иѣди въ 1860 г. 29,433 п., въ 1861 
г. 17,760 п., вт. 1862 г. 13,761 п. , въ 1863 
г. 17,Я95 н. При заводѣ 8 желѣзныхъ руд-
никовь, съ копхъ руда отправляется на Сьі-
сергскііТ я Сѣверскій заводы, н 1 мѣдныіг 
Гумешевскій; иѣдіпмашільи. печей 14, шилеи-
зофеновъ 2 и гормахерскііхъ гориовь 2; заводъ 
приводится въ движеніе водинымъ колесомъ 
въ 60 силъ п 5 паровыми машинами въ 3 57 
силъ; рабочихъ вт, 1863 г. было 1,470 че-
ловѣкъ. Кромѣ того въ округѣ Полевскаго 
завода находятся золотые промысла; дѣйству-
ющихъ золотыхъ розсыпеп въ 1863 г. было 
14. добыто золо тоеодержащихъ песковъ въ 
1860 г. 2 ,446.000 нуд., вь 1861 г. 2 ,429.000 
п. въ 1S62 г. 3 ,271,000 п.. въ 1863 г. 
2,5 21,000 п., получено иілиховаго золота 
въ 1860 г. 2 п. 26 (р. 93 з., въ 1861 г. 
2 п. 7 ф. 12 з . , въ 1862 г. 5 гг. 15 ф. 90 
з., въ 1863 г. 2 п. 29 ф. 4 5 а., рабочихъ 
па золотыхъ промыслахъ было 307 челокѣкъ. 
Въ за води ко м ъ селеиіп ч. ж. 6,4 09 д. об. п., 
1,000 дн., 2 церкви, госпиталь на 40 кро
ватей, училище. Въ 1772 г. въ заводскомъ 
се.іенін было только 1,377-д. об. п. , 169 дв. 

( Л е п е і а н г , Диевв зап , ч. И, с . 271, Pallas, T o y , Ш , р. 
Talk, Reise, 1.200; Ф и ь п . , ъ\ Ііолн. сопр. уч. n j T . , ч . V I , с . 

BS*; Hermann, Versuch einer mineralog. Beschreib, d. U r a l . Erz-
g e h ü r g e s . В I , s. 3iS, I I , t>8; 3яйі..нскііі, 3 i - * j . P o r e , Ч IV, 
С. 4 l i t Brdmann.. Beitrage, В. 2, Hälfe 2, a. 133, Козе, Reise. 
I , 241, S ö S ; Щ ) р о > г ы й , J | i a j . I|>., c. 221s СДпвцивъ, Ист." 06^ 
С а б . , c. 3S7; MuaeJb, Ііерн.-. г . , с. 248, 2tili Г . Ж. 1828 г . , і а . 
9, с . Г29-, В с т а т . Нерке, г . , п. 102; сборвакъ с т а т . С В Б Д . по 
г«і(и. ч а н а ва Ів(і4 л «,ï г о і ы ; Н и . nu. для гора. дюд. ва IS62 
а 63 г.; Г. Ж. 1823, I I I . 1-2И). 

ПолежаеВО, сельцо, Тверской г., Руб
цове каго т., нь 18 в. отъ Зубцпва, на лѣв. 
бер. Волги. Ч . ж. 12 д. об. и., 2 дв. и при
стань, съ которой отираынетея до 25 барокъ 
съ пенькой и саломъ ва сумму до 400 т. р. 

( С у і о і . Доро*. ч. I I , отд. I , с. 170). 

ПОЛИСТО, озеро, Псковской г., нъ с.-з. 
части Холмскаго у,, ва возвышенной боло
тистой плоскости, и.чѣетъ площадь 0 ,56 кв. 
« . и л и 27,1 кв. в. ІІзъ него вытекает?, р. 
Полнеть. 

( S . с т . Пскпвс. г , с. I I I - , К е о п е а і , О з . в Л о в . , «т, В-Істя. 
U . Р. Геоір. 0 6 . , . ч . X X V I I , отд. I I ) . 

ПОДИСТЬ: 1) р., ПЮІІІСКОІІ и Новгород
ской г., ЛІІІ . пр. Ловатн. Беретъ начало въ 

Новоржевскомъ у. изъ оз. Полисто, орошаетъ 
уу. Новоржевскій, Порховской и Старорускій. 
Напр. къ с.-в., дл. теч. 165 вер. Шир. рѣки 
у Старой Русы дости.гаетъ 60 и 70 саж. 
Глуб. у города 7 до 17 ф., далѣе отъ 10 до 
20 и даже до 26 ф. Н а П . есть каменистыя 
отмели недалеко отъ ея устья. Берега невы
соки, но сухи. П . сплавна на большемъ про-
тяженіи, а судоходна отъ Старой Русы, куда 
даже съ Ильменя поднимаются пароходы. 
Главные товары, перевозимые по П . , ленъ и 
дѣсъ. Берега И. замѣчательны по своимъ со-
ленымъ всточникамъ. Прит. Холынья (40 в. 
дл.), Сиѣжа (50 в.) и Порусьн (40 в.). 

(Северганъ, прод. п у т . , 42; Эахвадьдъ, в у т . по Идькт., с . 2; 
Пушкаревъ, Новг. г . , с . 54, 37, 68-, Stukenborg, Hydr., ч . I , 
445; В. с т а т . Новгор. г . , с . SO; Пскове, г . , с. 74; Судох. Дор. 
I I , C D I I I ) . 

2) р . , Новгороде, г. и у., лѣв. пр. Волхова. 
Напр. къ с.-с.-в. , дл. теч. 85 вер. Рѣка сплав
на на 30 вер. отъ дер, Мостиковъ и судо
ходна вверхъ теченія отъ устья на 10 вер. 

CGiildenstädt, В . , 1, 4; Stockenberg, H y d r . , 1, 488; Суд. 
дор. I I , C D \ Х V I I I ) . 

П О Л К И , порогъ Зап. Двины, на 158 вер. 
ниже Дннабурга, близъ деревни Зіізаль, длив, 
до 200 саж., занимаетъ почти всю ширину 
рѣки, оставляя только съ лѣвой стороны про-
ходъ, шир. до 8 саж.; высота воды надъ по-

! рогочъ до 4 футъ. 
і ( В . - с т . обозр. Лвфдявдс. г . , с. 102; Т а м ж е , ва с. 103, показ, 

i!рот. пор. въ 4293 с а ж . , а падев. рвав а г 1 1 » . 5 д ю й в . а в т . ) . 

Полковая Н и К И Т О В Е а , слобода Харь
ковской г., Боюдуховскаго у., вь 8 в. отъ У-
г., на берегу Мерла. Населена въ концѣ XVII 
в. По свѣд. 1857 г., ч. ж., малоруссовъ, 1,788 
об. п., 35 дв., церковь прав., 4 ярмарки не-
значительнын. 

(.Оп. Х а р ь к . с п а р х . , I I I , с. 215; П а в . вв. Х а р ь в . г . , с. 163; 
В. с т . Х а р ь к . г-віо, с. fill). 

ПОЛКОВНИЧЬЯ Лука, село, Полтав-
; скоіі г., Лохшіцкаго у . ; сл. Лука. 
j ПОЛНОѲ (Рождественское), село, Курской 
! губ. и у., въ 35 в. оть у. г-да, при р. Пол

ной. Ч . ж. 2,240 д. об. п., 241 дв. 
Половецкое: і ) П. Ве .шкое, село, 

Кіевской губ , Васильковскаго у., въ 45 вер. 
отъ у. г-да, при ирудѣ. Ч . ж. 2,315 д. об. п., 
207 дв., прав, церковь Вознесенія, суще
ствующая съ X V I I I ст. 

2) Малое, село, Кіевской губ. , Василь
ковскаго у . , въ 49 вер. отъ у. города, при 
ручьѣ Вороначахъ. Ч . ж. 2 ,515 д. об. п., 
308 дв. , правосл. церковь во имя Рожд. Бо
городицы, основ, въ 1844 г. Оба села въ 
1591 г. принадлежали Бѣлоцерковскому ста-
роству и въ этомъ году разрушены совер-

j шепно татарами. 
I (HoiojesB4b, с«аз о в а с . « ѣ с т в . Мев. г . , 504). 
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І І О Л О В е ц ъ (Лужки), подгородная слобода 
губерн. г-да Орла; см. Пятницкая. 

ПОЛОВИНСКІИ МОХЪ, болото, Олонец
кой г., Иовѣпецкаго у.-, имѣетъ въ дл. 20 в , 
шпр. до 7, въ окр. до 44 . По сѣверной 
окраинѣ его течетъ р. Мурома. 

СВ. с т . O J O B . Г . , - С . 25; І І у т к а р е в ъ , O J O B . Г . , С . 18). 

П О Л О Г И : 1) село, Екатерпнославской г., 
Александровскаго у., при рч. Конкѣ , въ 83 в. 
отъ у. г . , влѣво отъ стараго Маріуполь-
скаго тракта. По свѣд. 1859 г., ч . ж., ма-
лороссіянъ, 1,570 д. об. п. , 234 дв. 

2) село, Кіевской г., Васильковскаго у. , 
въ 35 в. отъ у. г-да, при ручьѣ . Ч . ж. 1,545 
д. об. н., 236 дв. 

3) П., иначе Веріуны, село, Полтавской губ., 
Переяславскаго у., въ 17 в. къ ю.-в. отъ у. г. По 
свѣд. 1864 г., ч. ж., малоруссовъ, 1,790 об. п., 
175 дв. 

4) 77. (Янеикк), село, Полтавской губ., Пе
реяславскаго у. , въ 20 в. къ ю.-в. отъ у. г. j 
По свѣд. 1864 г. , ч. ж. малоруссовъ, 2,098 1 

об. п., 267 дв. ! 
ПОЛОГОВСКІЙ золотой пріискъ, Перм- j 

ской г., Верхотурскаго у . , въ 18 в. отъ 
Выйскаго зав., открыть въ 1827 г. по П о - | 
логовскому логу, проходящему въ рч. Катабу. ! 
Золота получено 11 п. 13 ф. 44 з. прн еред-
немъ содержаніи 16 долей во 100 пуд. 

( Г . Hi. 1846 г . , I l l , 224}. 

П о л о г о е , село, Астраханской г., Царев-
скаго у.; см. Займище Пологое. 

ПОЛОМѲТЬ или Поломедъ, р . , Новгород
ской г., пр. пр. Полы. Веретъ начало въ оз. I 
Врусскомъ, въ 18 вер. къ ю.-з. отъ Валдая, 
орошаетъ уу. Валдайскін, Крестецкій н 
Демьянскій, нпадаетъ въ П. у с. Пегров-
скаго. Напр. до с. Ракушина къ ю . - з . , а 
далѣе къ ю.-з., дл. теч. 136 вер. Шир. 2 до 
20 саж., дно иловатое, при дер. Загорьѣ 
есть пороги. Берега въ Валдайском* и Кре-
стецкомъ у. круты и мѣстами обрывисты и 
достигаютъ отъ 70 до 140 ф. выс., въ 
Демьянскомъ у. понижаются и наконецъ сгла
живаются. Разливы П . весьма значительны, 
особливо при дер. Лычковой. Вдоль П. есть 
хорошіе лѣса н между прочпмъ дубовые, со
вершенно изчезающіе далѣе къ с. По П. про
изводится довольно значительный сплавь лѣса. 
Въ верхней части П . есгь форель и рѣчной 
жемчугъ. 

CGüldenstädt В . , I I , 469; F a l k , Beitr. I l l , 409; Stuckenberg, 
Hydr. , I , 455; В. с т . B o » r . г . , с. 30; Суд. дор. I I , CDU). 

П о л О М С к а я казен. лѣсная дача, Вят
ской г., Глазовскаго- у. , у сел. Поломскаго, 
на Вятско-Пермскомъ трактѣ, занимаетъ про-
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странство 89,884 десят. и имѣетъ въ дл. 6 6 , 
а въ шир. 33 вер. 

( В . с т . Вятс. г . , с . 67) . 

П о л о н е ч к а , мѣстечко, Минской г., Но-
вогрудскаго у., въ 59 в. отъ у. г-дл, при р. 
Диѣіікѣ. Ч. ж. 514 д. об. п., 49 дв., католич. 
костелъ и винокурен, заводъ. 

( Г о р . по-.\ ч. I l l , с. 142). 

ІІОЛОНКа, мѣст., Минской г., Новогруд-
скаго у-да, въ 51 вер. отъ уѣзднаго города. 
Ч . ж. 187 д. об. п., 21 дв., православ. цер
ковь и евр. молитвен, домъ. Въ 1506 г. ли-
товскіе гетманы Станпславъ Кишка и Мн-
хаилъ Глпнскій одержали здѣсь побѣду надъ 
крымскими татарами. Въ 1660 г. гетманы 
Сапега и Чарвецкій разбили здѣсь воеводу 
Хованскаго я захватили весь его обозъ. 

СГор. п о с . Ч. I I I , с. 143). 

ПОЛОННОѲ, мѣст., Волынской г., Ново-
градволынскаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, прп 
р. Хоморѣ . Оно упоминается въ лѣтописяхъ 
въ 1171 г., потому случаю, что кн. Владн-
міръ Мстиславпчъ пошелъ отсюда на Доро-
гобужь, узпавъ о смерти Владпміра Андрее
вича. Но мѣстечко существовало гораздо ра-
нѣе, потому что въ нач. X I I в. нмлло уже 
нѣсколько церквей. Въ 1366 г. П . , иодъ нме-
вемъ города, уступлено Казнміромъ Великимъ 
Любарту. Въ 1369 г. на П . напали Половцы, 
разграбили его и жителей уве.ш въ плѣнъ. 
Въ X V в. П . принадлежало кн. Кобринскимъ, 
a впослѣдствіи отдано кп. Любомірскимъ. Око
ло 1640 г. Станпславъ Любомірскій укрѣ-
пилъ П . стѣпами н валомъ, сиабднлъ пуш
ка:: я и устроилъ здѣсь магазннъ, вчѣщавшій 
занасовъ на 3 года. Вь 1648 г. мѣстечкомъ 
овладѣлъ казацкій гетманъ Максииъ Криво
нос!., истребившій здѣеь 10 т. евреевъ. До 
енхъ поръ еще видны укрѣпленія и ровъ, а 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ замѣтны остатки ка-
менныхъ стѣнъ и башень. Ч ж. 10,682 д. 
об. п., 673 дв., 9 правом, церквей, католпч. 
костелъ, почтовая станція, уѣздное дворян
ское училище, 9 экипажных* фабрикъ, вино
куренный, ппвоваренный п смоляной заводы, 
крупчатка о 7 поставахъ. Ярмарок* вь году 10. 

(Под. Собр. . l tT. I l , С . 110; В. с т . Воіыяс. г., С. 136; Гор 
пос. ч. 1, с. 411; Водынс. губ. вѣд. 18І7 г . , N 17, 1853 г. 
X 9—10). 

ПоЛОНОВКа. рѣчка, протекающая по 
грашщѣ Валдайскаго у. (Новгород, губ.) и 
Осташковскаго (Тверской) и входящая въ со
став* озера Селигера, а именно соединяю
щая Полоновское плесо съ Влаоичннымъ; дл. 
ея 5 ^ 4 вер., шир. отъ 10 до 220 саж. До 
1846 г. Полоновка отличалась мелководіемъ, 
но въ 1846 г. была углублена почетн. граж-
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данами Савиными, устроившими пароходство 
на оз. Селигерѣ. Савины разширили ея на 
580 саж. въ дл. и 42 фут. въ шир. ; извле
ч е т е въ разныхъ мѣстахъ этой р-ѣчки на 
разстояніи 6 вер. около 1,200 куб. саж. грун
та углубило ее и сдѣлало судоходною. 

(Па», кн. Твереі. г. ва 1861 г., отд. III, с. 57; Ж. M. В. 
J . Ш 7 г. , ч. XIX, с. 147). 

ПОДОНОВСКОѲ плесо, сосгавляетъ еѣ-
«ерную часть озера Селигера, Тверской губ., 
Осташковскаго у. ; длина его до дер. Орло
вой 141/*, вер., шир. 4 вер. 

(Пая. кв. Тверск. г. ва 1861 г., отд. III, с. 57). 

Полота, р. , Витебской г., пр . пр. Зап. 
Двины. Беретъ начало изъ озеръ Ведето, Кол-
пино, Туричино и Неключь, Напр. къ ю.-з. , 
дл. теч. 65 вер. НІпр. отъ 6 до 10 саж., 
глуб отъ 6 до 10 ф., дно ямистое, геченіе 
тихое, извилистое. Берега отъ потока до 
фольварка Дворецъ небольшой высоты, далѣе 
низкіе н отлогіе, а за 4 вер. до устья кру
тые, высокіе и обрывистые, особливо близь 
Полоцка, у котораго П. впадаетъ вь Двину. 
Лѣсами берега П. донольнс богаты. Сплавь 
по П . производится на 55 вер. , начиная оть 
вваденія въ нее стока оз. Мыкачъ. На П . 4 
мельницы. Она разливается весаою мѣсгами 
до 350 саж. П въ 1866 г. вскрылась 23 мар
та, замерзла 7 ноября. 

(Севергявг, ирод. пут. S3; Stuckenberg, Hydr., I , 277, VI, 
109; В. ит. Bor. г., 29; Пая. кн. Вот. г. 1862, 17, 1867 с. 311). 

ПОДОТНЯННЫЙ Заводъ, село, Ка
лужской г., Мединского у., см. Згомони. До-
бавл. Н а бывающую зд І.сь ярмарку 6 анг. въ 
1 8 6 1 — 6 3 г. средн. чист, привозилось еже
годно на 14,847 р., продавалось на 9,735 р. 

ПодОЦКЪ (правильнее По.ютскъ), уѣзд-
ный городь, Витебской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 50°29' с. ш. и 46°26' в. д. , 
во 111 вер. къ с.-з. оть Витебска, расно-
ложенъ при впаденіи р. Полоты вь Зап. Дішну, 
въ 7 вер. отъ Ввтебск.р-Динабургскон желѣз-
нон дороги П., вь лътотіеяхъ Полотескъ, 
Полтескъ, П ілотскъ, но древности не усту-
иаегь ни Кіену, ни Новгороду. • Лѣтошісецъ 
Несторъ І К І Д Ъ 862 г. говиригъ: <(Рюрикъ) 
раздан мужемъ свои грады, оному Полотескь, 
овоиу Ростов:,, другому Бѣлоозеро. II uo тѣмъ 
городамъ суть находницн Варязи; a иерьвііі 
насельницн вь Новгородѣ Словѣне, Полотьски 
Кривичи....» Пь 960 г. вь П . является са
мостоятельный князь, ириюедшш изъ за моря, 
но выражеаікі лѣгоинсца, по имени Рогъво-
.іиді. и пмѣвшій дочь Роіиѣду. Владиміръ 
Святой, исканпіів руки РогиЬды, получилъ от
каз!., велЬдстніе котораго подетупилъ съ вой-
сколь кь городу, убилъ Рогволода, a Рогнѣду 
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силою взялъ замужъ. Такииъ образомъ пало П о 
лоцкое княжество; однакоже, впосдѣдствіи, уда
ляя отъ себя Рогнѣду и сына Изяслава, Влади-
мірь далъ иѵіъ въ удѣлъ Полоцкъ. Изяславъ 
самъ княжилъ въ Полоцкѣ съ 988 до 
1001 г. и потомъ передалъ удѣлъ сыну сво
ему Брячиславу (1001 — 1044 г.). Полоцкіе 
князья постоянно находились во враждебныхъ 
отношеніяхъ къ своимъ родичамъ, такъ что 
въ 1129 г. в. кн. Кіевскій Мстиславъ Вла-
диміровичъ загочилъ квязей Полоцкихъ съ 
пхъ жеиами и дѣтьми въ Царьградъ, за непо-
слушаніе и за неоказаніе помощи землѣ Русской, 
а по городамъ ихъ поставилъ своихъ лужей. 
Несмотря на это Полоцкъ все-таки и впослѣд-
ствііг инѣлъ отдѣльныхъ князей, а съ X I I в. 
сталъ подвергаться нападеніямъ Псковичей, 
Литовцевъ и Ливонскихъ рыцарей. Въ X I I I в. 
(но польскичъ лѣтописямъ въ 1235 г., по на-
шимъ вь 1262 г.) П . былъ завоеванъ Ли-
товцаѵіи; въ )2(і2 г. упоминается Полоцкій 
князь Товтивилль, плеияннивъ Миадонга. Во 
время усобицы между наслѣдниками Миндов-
га П . проданъ былъ РИЖСКОЙ церкви, но въ 
1307 г. обратно выкупленъ Литовцами и на-
долгое время оставался въ ихъ зависимости, 
хотя были попытки Московскнхъ и Псков-
скихъ князей возвратить себѣ это древнее 
достояніе Руси. Въ коицѣ X I V в. (около 
1385 г.) в. кн. Литовскій Витовтъ оконча
тельно уничтожнлъ самостоятельность Полоц
ка, обрати въ его въ воеводство. П . пользо
вался многими прнвилегіпчи, и между про-
чимъ въ 1498 г. получилъ магдебургское пра
во. Въ X V I стол. Московскіе князья не упу
скали удобнагослучая нозвратитьсебѣП.: войска 
Мосісовскія неоднократно (1500, 1502, 1507, 
1515, 1518) подступали къ стѣвамъ г-да и 
осаждали его, но безьусц-вшио. Наконецъ, во 
время войны Іоавна Грознаго съ Литвою, въ 
1563 г . , Полоцкъ, послѣ 2-хъ недѣльной 
осады, достался въ руки Московскаго царя, 
лично присутствовавшая при осадѣ н тогда 
же присвоившая себѣ титул ь Вел. кн. П о -
лоцкаго. Но об.іаданіе это было недолговре
менно; въ 1579 г. Стефанъ Баторій взялъ П. 
приступомъ и тотчасъ же сталъ исправлять 
разрушенный башни и стѣны; по договору 
1582 г. П . остался за Польшею. Однако в 
въ нослѣдующее время русскіе неоднократно 
вторгались въ Полоцкую область, жгли и раз-
зорялн городь, какъ напр. въ 1633 г., а вь 
войну 1654 г. имъ удалось даже удержать 
его за собою до 1667 г., когда но Андру-
совскоиу договору П . снова былъ возвращеііь 
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Польшѣ. Также и въ ХѴІІТ ст. русскимъ уда
валось занимать Полоцкъ, какъ напр. въ С Б -
верную воину въ 1705 и 1706 г., но окон
чательно П. присоединен* къ Россіп только 
въ 1772 г., при первом* раздѣлѣ Польши. 
Въ 1772 г. П . сдѣланъ провинціальнымъ го-
родомъ Псковской губ. съ назначеніемь въ 
немъ крѣпостп; въ 1777 г. образована По
лоцкая губернія изъ 11 уѣздовъ, при чемъ 
Полоцкъ возведен* на степень губернскаго 
города; въ 1796 г., какъ уѣзднын город*, П . во-
шелъ въ состав* Бѣлорусской губ., образо
вавшейся изъ соединенія Полоцкой и Моги-
левской губ., въ 1802 г. отошелъ к* Витеб
ской губ. В * 1812 г. П . подвергся раззоре-
нію отъ французов*; въ память павшихъ вон-
новъ въ достопамятномъ штурмѣ Полоцкихъ 
окопов* въ 1812 г. поставлен* в* 1850 г. 
чугунный памятник* па городской площади 
противъ церкви. Кромѣ того П . подвергался 
разным* бѣдствіямъ. Въ 1440 г. весь город* 
был* истреблен* пожаром*; въ 1566 г. чума 
истребила в* П . множество народа, так* что 
церкви оставались без* служепія; въ 1600 г. 
голодъ и язва уничтожили до 15 тыс. жите
лей; въ 1607 г. сгорѣли замки, в* 1642 г. 
сильный пожар* обратил* въ пепел* всѣ строе-
нія верхняго замка со всѣми деревянными 
стѣнами и башнями, въ 1796 г. сгорѣло 
240 домов*; в* 1837 г. пожар* истребил* 
до 300 обывательских* домовь; въ 1848 г. 
сгорѣло 72 дома. До 1580 г. большая часть 
города находилась на пряв, берегу р. Полоты, 
при впаденіи ея въ Двину; город* со всі.хъ 
сторонъ былъ обведенъ деревянного стѣпою и 
глубоким* рвомъ. Улицы были узки, крины и 
грязпы; дома низкіе, деревянные, крытые 
дранью и соломою; городскія строенія про
стирались отъ устья Полоты вверх* ея пра-
ваго берега до архіерешклго лг.тняго жилища. 
Въ углу, образуемом* сліяніемъ Полоты и Дви
ны, на высоком* мѣстѣ стоял* верхній за
мок*, обведенный стѣною ci . 7 башнями; съ 
юга его обмывала р. Двина, с* зап. и сѣв. 
р. Полота, а съ вост. примыкал* къ нему 
Пижиій замок*, тоже обведенный стѣною съ 
башнями; через* ровъ, проходившій между 
замками, былъ подъемный мостъ; вь Верхнем* 
замвѣ стоял* соборъ св. Софіи. П > р. Двпнѣ 
тянулась еврейская слобода. Замки эти часто 
опустошались пожарами, но были всегда во
зобновляемы. До 1772 г. город* раздѣлялся 
на 5 частей: Предъ-Двинье, За-Двннье, За-
Полотье, Верхній замок*, занимавши! про- j 
странство въ 225 саж. в* дл. и 135 саж. і 

вт, шир. , и Нпжній замок*, имѣвшій дл. 
190 саж., шир. 120 саж. Во время путеше-
ствія Ими. Екатерины въ Бѣлоруссію (1780 г.) 
въ П . было: 4 католич. мужскихъ монастыря, 
1 уніатскій женскій, 1 пранославн. муж., уніат-
скихъ церквей 3, домовъ деревянныхъ обы
вательских* 350 (100 еврейских*). Акад. Се-
вергинъ, носѣтпвшій Полоцкъ в* 1803 г., 
нашел* здѣсь православ. церквей 2, 4 католич. 
мужскихъ монастыря и 1 женскін; домов* до 
1,000, купцов* и мѣщанъ до 2 , 5 0 0 ; заводы 
были только одни кирпичные. Католические 
монастыри разныхъ орденов* стали появляться 
здѣсь съ X V ст.; вь 1498 г. первыми при
шли бернардины, въ 1582 г. іезупты, въ 
1668 г. базнліане, въ 1670 г. доминикане и 
в* 1684 г. францнекане; съ 1586 г. нача
лось притѣененіе православной религіи като
ликами, а при королѣ Сигизмундѣ III всѣ 
православные церкви обращены въ уніатскія; 
только въ 1839 г. Полоцкъ окончательно воз
вратился къ православію. Что город* был* 
искони православным*, видно уже из* того, 
что до завоеванія П . Стефаном* Баторіемъ 
в* нем* и его окрестностях* было право
славных* монастырей мужских* 1 1 , жепскій 
1 и церквей 18. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. 
въ городѣ 13,812 д. об. п. (7,718 м. п.), 
изъ них* городск. сословій: почетн. граждан* 
и купцов* 371, мѣщанъ 8,434. Неправослав-
ныхъ: едпновѣрцевъ 306, раскольников* 103, 
католиков* 982, протестантов* 18У и евре
ев* 7,513; такимІ. образом* евреи составляют* 
54°/о общаго иаселенія. В * 1865 г. было 
церквей православ. 4, монастырей 2 : Богоив-
ленскій муж. и Спасскій жен. , католически! 
костелъ 1, нѣсколько еврейских* синагог* и 
молитвенных* школь. Изъ православных* церк
вей замѣчагеленъ въ Верхнем* замкѣ собор* 
св. Софіи, который, какъ полагаюгъ, осно
ванъ въ X I I в. Полоцким* князем* Бори
сом* Юрьевичем* (княжпль 1120—1128 г.); 
noc.it, l ü t i 8 г. отдань для отнравленія бого-
сіуженія базііліаиамъ, въ полов XVIII ст. 
находился въ развалинах*, почему .\ ві;»тскіі! 
apxieiiucKou* Гребнпцкій (ум. 1702 г.) по
строил* каченную церковь, обновленную н 
вновь освященную вь 1851 г.; въ соборѣ 
хранится кресть с* мощами, принадлежавши 
св. Еифросиніи, бывшей княжны Пиоцкой. 
Кромѣнынь существующих* монастырей, были 
Боіородиітй, близь Спасскаго жен. монасты
ря, Воскресенскій въ Нижнем* паміс!.. Горо
децкий св. Михаила, Козъмодемъннскій въ За-
полотьѣ, An. Петра, Св. Іоанна Предтечи 
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на остров* р. Двинн, против* города, Прео-
бражепскіѵ за р. Полотою, Тртцкій, тоже 
за р . Полотою, сожженный до основавія 
поляками вх 1579 г.; отъ этвхъ монастырей 
не осталось никакого слѣда; кроме того мо
настыри бнли ири еуществующпхъ нынѣ дер-
квахъ св, Оофін (соборъ) и св. Бориса и 
Глѣба; . нослідвіе оба построены Полодвимъ 
в в . Борисомъ Юрьевичемъ. Домовъ 1,142 
(каненнніъ 9 8 ) , лавокъ 4 5 6 , трактнръ, 
гостянницъ 2 , постоялнхъ дворовъ 8, бо
гадельня на 26 кроватей, больница, учи
лища: дворянское уездное училище, приход
ское (учащихся въ 1864 г. 100 мальчик.), 
духовное уѣздвое, образцовый женскіи пан-

• сіонъ (учащихся 1864 г. 30 дѣвоч.), еврей-
свое казен. училище 1-го разряда (учащ. 20 
м. и.). Городъ им-ѣетъ во владѣпш 1,824 
десат. земле а 20 кам. лавокъ; доходъ горо
да на 18S2 г. всчвслевъ въ 10,201 р. За
й т и нѣщавъ—хрвстіанъ главвымъ образомъ 
состоят* вь сельскомъ хозяйстве, а евреевъ— 
въ разныхъ ремеслахъ ж мелочной торговлѣ; 
кромѣ того, многіе находить работы на иѣст-
ной пристани и занимаются взвозомъ това
ровъ, особенно на стандію железной дороги. 
Въ 1865 г. ремеслами занималось 791 челов. 
(480 мастер.). Заводская промышленность 
города незначительна; въ 1865 г. изъ 17 за
водовъ било кожевенннхъ 7, свѣчной 1, табач
ная 1,пивоваревныхъ 3, медоваренный 1, водоч
ный 1, кирпичный 1 н известковых i. 3; всѣ они 
удовлетвораютъ только мѣсгнимъ нуядамъ. П. , 
находясь на судоходной р. Запад. Двинѣ, еще 
въ Х Ш в. ямілъ важное торговое значеніе 
и велъ торговлю съ Ригою, Данцигохь, Лю-
бекомъ и другими ганзейскими городами; тор
говля его упала послѣ тѣхъ бѣдствій, коюгь 
онъ подвергался въ теченім нѣсколькнхъ вѣ-
ковъ. Въ настоящее время, благодаря р. Зап. 
Двинѣ н проведенной же.гѣаноіі дорогѣ отъ 
Витебска до Риги, П. тоже имѣеть довольно 
шдное торговое значеиіе между городами своей 
іуберніи. Онъ ведетъ торговлю, преимуще-
ственво съ Ригою, куда посылаетъ хлѣбъ, 
ленъ, сѣмя, кожп и другія вестями нроизве-
деиія. Съ пристани въ пер. 1 8 5 9 — 6 2 г. сред-
нвмъ числомъ ежегодно отправлялось 42 2,486 
пуд. на 383,351 р., изъ нихъ льна 123,075 
иуд. ва 228,244 j . , льнянаго сьмени 94,284 
ну*, иа 48,086 р . . хліба 1 5 6 , 9 2 5 иуд. яа 
56,524 р. Съ проведеніеиъ жідѣягой дороги 
нрисгаиь стала упадать; обі. отправке това
ром, оо желѣзн. дорогѣ свьді.ній еще нѣть. Въ 
18(ій г. выдано торговыхъ свидѣтелыявъ вуи-

цамъ 2-й гвльдін 4 8 , на мелочный торгъ 2 7 2 , 
на развозный 1, на разносный 16, мещан-
скихъ прохысловнхъ 199, нрвкащикамъ 570. 
Базары собираются по средамъ в пятницамъ; 
ва двѣ утвержденных ярмарки (20 января и 
1 іюля) съезда не бываетъ. 

(Storch В. В . , II", 101, Води. Собр. jïTon. ч. I , с. 9, 13, 
З і , 73, »2, 131, 132, 170, ч. II, с. I I , ч. VII , с.28,29; Топогр. 
првиіч. >а зватн. вѣста путеш. Еа Ваш. Ведич. вг Бтюрус. 
аъ 1780 г.,' с. 47; Сеаергввъ, Про4. зап. путеш. вт, 1803 г., 
с. 88; КіевсвЩ Сввопсвеъ, взд. 18S6 г., с. 76; Забдовсвіі, 
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Аріеоі. Общ., ч. V, с. 98; Ватебс. г. И д . 18S8 г., N 6, 39; 
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И . Полоцкій уѣздъ въ западной половине 
губернін. Простр. его, по даннымъ воен.-топогр. 
съемки, 87,78 кв. м. или 4,247 кв. в. (у Швей
цера 82,82 кв. м. или 4,007 кв. в.). Поверх
ность уезда весьма холмиста, отъ проходя-
щихъ по немъ водоразделовъ между притоками 
Двины. Высокими пунктами въ уездѣ счита
ются горы: Пустынка на лев. берегу Двины, 
по бывшей -почтовой дороге изъ Полоцка въ 
Лепель, на которой стоить фольв. Горки; близъ 
деревни Владычвной в Звавы по дорогѣ изъ 
Полоцка въ м. Освею; близъ оз. Нещерда; 
при погосте Дворищи яа проселочной дорогЬ 
изъ Не вела въ н. Клястицы; вряжъ холмовъ 
близъ озера Дриееы отъ деревни Скрьшки до 
с. Традовичи; высоты при деревни Загрядьѳ, 
Манухи и Хотьковѣ ; на ю.-з. отъ оз. Нещерда 
въ 10 в. при дер. Гречушиной; между pp. Оболью 
и Двиною при дер. Лозовки, Мерзлявовь и 
Подсадьа. Почва уѣзда преимущественно пес-
чано-глинпстая, местами иловатая и болотистая. 
Площадь у. орошается исключительно системою 
р.Загі. Двины, которая прорезываетъ ю.-з. часть 
уѣзда въ направленіи отъ ю.-в. къ с.-з. и 
проходить мимо Полоцка, где находится един
ственная вь уезде пристань (си. городъ); но 
правому ея берегу, на всехъ протяженія, про
ходить Динабургско-Внтебская желез, дорога. 
Изъ правыхъ притоковъ Двины замечательны 
по величине pp. Оболь, Сосница, Полота съ 
Страдоныю, Скобрянкой, Троснпцей, Червят-
кой и Дрисса, принадлежащая уезду только 
верхнею частію, а изь лъвыхъ притоковъ 
Ущачь, протекающій по большей части по 
границѣ съ Лепельскимъ у. Изъ этихъ рекъ 
сплаввы: Полота, Оболь и Ушачь. Изъ мно
жества озеръ, раскинутыхъ по всей площади 
и особенно въ восточ. ея части, замечательны 
Нешердо, захватывающее площадь въ 30 кв. 
верстъ, Дрисса (Глубо), лежащее близь гра-
иицы Невельскаго у. и занимающее 4 кв. в., 
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Червито, въ сѣв. часта, ивѣетъ въ дл. и ши
рину по 2 вер. Изъ оз. Нещерда вытекаетъ 
рч. Устье, впадающая въ р. Дриссу, оз. Дрисса 
выпускаетъ р. Дриссу и принимаете рч. Ущу, 
а изъ оз. Червито вытекаетъ рч. Червятка, 
притокъ Полоты. Значительный болота нахо
дятся въ> восточной части; здѣсь болото Лоѣ-
ница занимаетъ пространство въ 77 квадр. 
вер. и простирается въ длину на 22 вер., 
въ ширину на 8 вер.; оно окружаетъ 7 не-
большихъ озеръ и выпускаетъ изъ себя ручьи, 
текугція и въ Дриссу, и въ Полоту. Болото 
между оз. Нещердо, Межно, Орѣховно и р. 
Дриссою занимаетъ площадь въ 9 кв. в . ; съ 
правой стороны почтовой дороги изъ Полоцка 
въ Себежъ отъ станціи Сивошина до и. Кля-
стицъ, въпаралель дороги, тянется болото въ 
дл. на 2.9 вер. и занимаетъ прострапство въ 
56 кв. вер-.; между pp. Оболью и Двиною ле
жать 2 болота, имѣюЩія 7 и 10 кв. вер.; въ 
излучинѣ р. Двины, къ с. отъ м. Бѣшенко-
вичь, болото имѣетъ 5 кв. вер.; болото Ма-
ланій-Рогъ, между р. Ушачь и оз. Бецкимъ, 
занимаетъ 4 кв. в. и выпускаетъ рч. Домницу. 
Подълѣсами до 243 т. или болѣе 55°/о .всей 
площади; въ 1858 г. изъ 133,778 дес. всѣхъ каз. 
земель подъ лѣсами было 80 ,539 десят., т. е. 
до 60°/о; лѣвъ въ большомъ количествѣ, спла
вляется къ Ригѣ . По свѣд. за 1866 г. ч. ж. 
въ уѣвдѣ (безъ города) 63,062 д. об. п. 
(31,333 м.. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 
549 д. об. п. йзъ числа жителей въ уѣздѣ: 
дворяйь 1 , 7 0 1 , мѣщанъ 5 , 5 2 6 , крестьянъ 
казен. 1 9 , 3 7 9 , собственниковъ 34 ,250. Не-
православннхъ: раскольниковъ 3 , 0 6 3 , католи-
ковъ 7 ,823, протеставтовъ 6 0 , евреевъ 1 ,801. 
Въ 1866 г. было правосл. церквей 55 (5 ка
меи.), монастырей 2 (хотя они показаны въ 
огчетахъ, но о ихъ существовании не заявлено 
пи въ одномъ изъ сочиненіп), обращенныхъ 
изъ католич. костеловъ приписныхъ церк
вей 2, костеловъ 2, каилицъ 2 6 , евр. мо
литв, школъ 5. Главную массу населенія со-
ставляютъ бѣлоруссы; большая же часть здѣш-
ннхъ като'ликовъ — поляки. Уѣздъ раздѣленъ 
на 3 стана, выш. изъ крѣи. зав. (собственники) 
составляютъ 26 волостей, 147 обществь (вла-
дѣльцевь 206) , а казен. крестьяне 8 обществь. 
По роду занятій мѣсгныхъ жителей у ѣздъ  нри-
надлежитъ къ земледѣльческимъ; хлѣбопаше-
ство составляетъ главное богатство и идетъ 
уснѣшно, такъ какъ здѣсь почва привадле-
житъ къ лучшимъ въ губе^эніи. Особенно мно
го сѣютъ ленъ на съмя и волокно, которыя 
сбываются въ Ригу. Другія же отрасли сель-

П О Л П И Н О К А Я 167 

ска'го хозяйства, какъ-то : скотоводство, пче
ловодство, огородничество ж садоводство, ма
ло развиты. Рубка л ѣ с а и сплавь его по рѣ-
качъ т выдѣлка деревянныхъ издѣдій, работы 
во время судоходства, рыболовство составля
юсь хотя и второстепенные, однакоже значи
тельные и распространенные между жителями. 
Многіе также уходятъ на заработки въ дру
гая мѣстности, особенно на земляныя работы 
для шоссе и желѣзныхъ .дорогъ. Заводская 
промышленность весьма незначительна; въ 
1866 году изъ 30 заводовъ, находившихся 
въ уѣздѣ, было кожевенныхъ 1 1 , винокурен-
ныхъ 10, пивоварен. 5, кирпичи. 2 и гончари. 2; 
произведенія ихъ расходятся по уѣзду. Ярмарки 
собираются только въ м. Сиротинѣ 6 янв. , 
2 февр., 25 марта, 2 іюля и 6 декабря; они 
не отличаются отъпростыхъ базаровъ; въ 1863 г. 
на нихъ привоз, на 1,500 р . , продав, на 1,300 р. 
~ {.Св. Ввтебская губервія) . 

П О Л О Ш В И , село, Черниговской г., Глу-
ховскаго у., въ 7 вер. отъ у. г-да, при рч. 
Ракитѣ. Чис. жит. 894 д. об. п. , 159 дв., 
винокуренный заводъ, на которомъ въ пер. 
1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 4,055 ведръ алкооля. 
Село это получило извѣстность еще въ X V I I I в. 
по нахожденію около него копей фарфоровой 
глины, за которою ѣздили  въ Х Ѵ П І в. изъ 
С.-Петербурга для фарфороваго завода. М ѣ -
сторожденіе глины находится за сельскими 
изгородями, по обѣимъ еторопамъ Кіевсвой 
старой дороги, въ довольно возвышенномъ 
нѣстѣ, лежащемъ надъ спуекомъ р. Есмани. 
Слой фарфоровой глины (кяолииъ) лежитъ 
на глубинѣ до 14 саж. подъ слоемъ оранже-
ваго песка, толщина жилы его до 5 четвер
тей. Работы производятся МЕСТНЫМИ жителями, 
для чего роются ими колодцы, имѣющіе бо-
ковыя галлерен; глина добывается только въ 
зимнее время. Ежегодная добыча ея прости
рается отъ 10 т. до 100 тыс. пудъ; сбы
вается въ Московскую, Тверскую и С - П е 
тербургскую губ. Въ послѣднее время спросъ 
на глину уменьшается. ІСоии принадлежать 
разиымъ лицамь, но большая часть г. Скоро-
надсвому. Мѣсто, занимаемое конями, охва
ты ваеть до 45 десяг 

(В. с т . Черввг. г., е. S7, 99; Вав. вв. Чорваг. г. 1862 г , 
с. 1 0 і , 3S1; '.К. М. В . Д. 1833 г . , ч. Ѵ Ш , е. > И ; В а и о в с к і й , 
Простр. 1'еогр., ч . I I , с . 7 J ; Долоитпаачк, Оовс. черввг. г . , с . 
2.»3; Иеііендорфь, п р ш и . геоа , 162), 

Подпинская казеи. лѣсная дача, Ор
ловской губ., Брянекаго у., около с. Полшш-
скаго, занимаетъ 31 тыс. десят. земли, со-
стоитъ преимущественно изъ ели, дуба, осины, 
ольхи, клена, ясспя, березы и сосны. 

( В . стат. Ораоіс. г., т а б л . N 6J. 
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П О Д С Т В И Н Ъ (Большой Ржавецъ), село, 
Еіевской г., Еанеискаго у . , въ 13 в. отъ у. 
г-жа, ври р. Росавѣ . Ч . ж. 868 д. об. п., 
153 дв., прав, церковь Арх. Михаила, постр. 
въ 1802 г., и отдѣленіе суконной фабрики, 
находящейся въ м. Таіанчѣ (см. это сл.). Въ 
ееленіи есть 2 городка, одиаъ на возлышен-
номъ мѣстѣ, другой надъ р. Роеаиою. Одиаъ 
изъ нихъ былъ разрыть, въ немъ отысканъ 
желѣзный крестъ въ 1 саж. д л . , уголь, кир-
пичъ, человёческія кости и ямы въ родѣ по-
гребовъ, идущія во внутрь городка. 

(Фувдукдеа, Обозр. вад. в йог. Кіеве. г., с. 20s Похвдеввчь, 
Сказав, о насел, мѣстн. Кіевс. г., 550). 

Полтава, губерн. г-дъ Полтавской г-ніи. 
I. Г-дъ, стоить на плоской возвышенности 

нраваго берега р. Ворсклы, подъ 4 9 ° 3 5 ' с. 
ш. и 52°16' в. д . , въ 1,430 в. къ ю. отъ 
С.-Петербурга и 842 в. къ ю.-з. отъ Москвы. 
Въ черту города входятъ неболыпія подго-
родныя слободки, населенный казаками, а 
именно: Біижніе Павленки, Подоіъ, Еобнщаны, 
Еривохатки и Еулики. Поселеніе на мѣстѣ 
нынѣганяго г-да восходить къ X I I в.; по сви
детельству лѣтописи, подъ 1174 г., оно уже 
существовало тоже подъ именемъ Лтавы, но 
за тѣмъ упоминаній объ этомъ селеніи и 
г-дѣ нѣтъ до 1430.г . , когда Полтавскій край 
находился въ литовскомъ владѣніи, и г-дъ 
Полтава, вмѣстѣ съ г-домъ Глинскомъ, былъ 
отданъ в. кн. Витовтомъ татарскому князю 
Лексадѣ, родоначальнику князей Глинскихъ. 
При Богданѣ Хмѣльницкомъ, Полтава была 
уже полкѳвымъ г-домъ, и полкъ ея прости
рался на нынѣшніе у-дн Полтавскій, Гадяч-
скій, Зеньковскій и Еобелякскій. Въ Вели
кую Шведскую войну при Петрѣ Великомъ 
Полтава и ея окрестности ознаменовались по-
бѣдою, которую Петръ 27 іюня 1709 г. одер-
жалъ надъ Карломъ X I I , и которая утвердила 
первенствующее значепіе Россіи въ Сѣверной 
Европѣ . Полтава доныиѣ сохраняете не
сколько памятшіковъ этого событія. Въ 1764 г. 
Полтава перестала быть полковыяъ г-домъ. 
и вошла въ составъ Малороссійской г-ніи, вх 
1784 г. отчислена къ Екатерияославскому 
наместничеству, въ 1796 г. опять къ Мало-
россійской г-нін, наконецъ съ 1802 г. сама 
стала г-екимъ г-домъ. По свѣд. 1865 г., ч. 
ж. въ Полтавѣ 30 ,984 об. п. (16,757 м. н.), 
нзъ коихъ городе, сосл.: 1,339 іючетн. гражд. 
и купцовъ, 11,444 м і щ . и це.ховыхъ. Ненра-
вославныхъ: р.-католиковъ 6 6 5 , протестантовъ 
3 1 1 , евреевъ 4 , 2 8 3 , магометанъ 4 1 . Въ 
городе 19 церквей, изъ которыхъ замеча

тельна стоящая въ центре стараго города, 
деревянная церковь Спаса Нерукотвореннаго 
Образа; это собственно прйделъ большой 
Преображенской церкви, въ начале нынеш-
няго века разобранной по ветхости. Въ 
Спаеекомъ приделе, по преданію, Петръ В . 
принесъ благодареніе Богу за Полтавскую по
беду; волею ныне царетвующаго Государя 
Императора, посетившего Полтаву въ 1837 г., 
была приняты меры къ сохраненію этого па
мятника: устроена для церкви каменная одеж
да въ виде шатра и подиовленъ иконостасъ. 
Ероме того въ г-де находится Ерестовоздви-
женскій мужской монастырь, основанный въ 
1650 г. первнмъ Полтавскимъ лолвовникомъ 
Мартыномъ^Пушкаремъ, съ 2 церквами, церкви 
р. - католическая й протестантская, еврей-
скія синагога и 4 молитв, школы. - Въ г-де 
находится 3,664 жил. зданія, изъ коихъ>веего 
390 кам. ; въ честь Полтавской победы въ 
г-де два памятника: первый, состоящій изъ 
колопны на гранитномъ пьедестале, увенчан
ной бронзовымъ орломъ съ лавровымъ вен-
комъ во рту и перунами въ когтяхъ, и обне
сенной чугунного решеткою, сооруженъ въ 
1809 г., на томъ месте , где, по преданію, 
полт. коменданта Коллинъ встретилъ Петра, 
торжественно въезжавшаго въ Полтаву; дру
гой памятнивъ, представдяющій прямоугольную 
призму съ мечомъ, щитомъ и шлемоиъ полко
водца на верху сооруженъ въ 1849 т., на 
месте бившей квартиры Еоллина, где Петръ 
отдыхалъ после сраженія, и где еще въ 
1817 г. поставленъ былъ кирпичный памят-
никъ. Былъ въ г-де въ память Полтавской 
победы и третій памятникъ, состоявшей изъ 
каменнаго столба съ надписью и поставлен
ный въ 1778 г. полтавскимъ гражданиномъ 
Руденкомъ, но впоследствіи разобранный, 

! при чемъ доска съ надписью помѣщена въ 
церковь Вознесенія. Изъ числа зданій лучшіе 
дома: губернаторскій, присутственныхъ местъ, 
женскаго института, военной шмвазіи, архіе-
рейскій; каченныя постройки сосредоточен
ные въ центре г-да; предмветья же имеютъ 
видъ сельски! Въ г-де и преимущественно 
въ предмѣстьяхъ много садовъ; всей город
ской земли 1,588 д е с , изъ которыхъ подъ 
выгономъ, сенокосомъ, ярмарочною площадью 
и г-скимъ садомъ до 670 дес. Въ г-дЬ нахо
дятся 2 театра и 16 учнлищъ: гимназія съ зе-
млемеро-таксаторскими классами, Петровская 
военная гимназія, саминарія, училище уезд
ное, духовное уездное, яриходекихъ 3, про
тестантское приходское, еврейское 1-го раз-
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ряда, институт* дл» городских* дѣвицъ, ма-
ріинское училище 1-го разряда, Александрии -
скій пріютъ, частные — мужской ^пансіопъ и 
2 женских* ; благотворительныя заведенія: 
больница, родильный госпиталь, богадѣльня. 
Въ г-дѣ 695 лавок*, изъ коих* 308 ка.м., 
но торговля, кромѣ ярмарочнаго времени, про
изводится только въ 130 лавках*; кромѣ того 
въ г-дѣ 2 трактира, 18 гостинницъ, 40 хар-
чевень, 4 постоялыхъ двора и 7 ренсковыхъ 
погребов*. Постоянная мелочная торговля на
ходится почти исключительно въ рукахъ евре-
евъ; несмотря на каждодневные базары и 
торги 3 раза въ недѣлю, она незначитель
на. За то ярмарочная торговля Полтавы 
весьма важна. Въ прошлом* столѣтіи г-дъ 
велъ довольно большую торговлю скотомъ съ 
Силезіею; но въ нослѣдствіи, соперничество 
Новороссійскаго края и Донской земли уро
нило эту торговлю, такъ что напр. в* 1848 г., 
въ Полтавѣ было всего 54 купеч. капитала, 
и изъ них* только один* 1-й тильд., город* 
обстроивался весьма мало, и имѣлъ не болѣе 
15,000 жит. ; три его ярмарки были незна
чительны. Въ 1852 г. рѣшено было перевести 
въ Полтаву Ильинскую ярмарку, бывшую до-
толѣ в* Ромнахъ. При общем* стремленіи 
украинской ярмарочной торговли на югъ, къ 
новороссіискому рынку, перевод* этотъ ігаѣлъ 
успѣхъ и поднялъ торговое значеніе Полтавы. 
Въ послѣдпіе годы до перевода ярмарки изъ 
Роменъ, привозъ на нее немного превышал* 
стоимостью 10 миліоа., а продажа не до
ходила до 7 миліон. ; съ иерваго же го
да по нереводѣ (1852) привозъ превышалъ 
І З 1 / * м . , а продажа достигла почти 9 м. 
Для Ильинской ярмарки построено 19 корпу-
совъ деревянныхъ и 5 корп. каменных* ла
вок*, такъ что на гостино-дворской площа
ди находится 472 лавки; вь зтомъ гостнномъ 
дворѣ помѣщаются давки краснаго, пушнаго 
н галантерейнаго товара; сверхъ того на 
Петровской площади построено 2 деревян
ные корпуса лавокъ, да пріѣзжающіе торговцы 
устраивают* временные балаганы на площа
дях* Петровской же, копно-яряарочной (за р. 
Ворсклой) и пр. На конно-ярмарочной- пло
щади сосредоточивается главное движеніе; 
здѣсь продаютъ лошадей, шерсть и крестьян
с к и товаръ. Ильинская ярмарка начинается 
10 іюля и продолжается мѣсяцъ. Товары 
свозятся на нее с* половины іюня; но для 
ея открытія въ г-дѣ собирается до 20,000 под
вод*. Общая сумма торговых* оборотов* Ильин
ской ярмарки представляет* слѣдующія данвыя : 

Въ 1852 г. 
> 1856 > 

1861 > 
1862 > 
1863 > 
1864 > 

Привезено товаровъ: Продано: 
. 13 ,582,306 р. 8 ,970,986 р. 
. 18 ,101,078 > 14,481,980 > 

15 ,055,428 » 
15 ,178,211 > 
16,853,605 > 
15,138,743 > 

2 4 , 9 2 5 , 1 8 8 > 
2 6 , 6 1 8 , 4 5 8 > 
27,651,261 > 
2 7 , 9 5 2 , 0 0 0 > 

Главную статью привоза составляетъ шпан
ская шерсть; доставка ея на ярмарку удобна 
для овцеводовъ, какъ по близости разстоянія 
отъ главныхъ центровъ овцеводства, такъ и 
по времени, къ которому они кончаютъ стрижку 
шерсти; наибольшее количество шерсти дос
тавляется изъ г-ніи Екатеринославской и Пол
тавской, также изъ Таврической, Херсонской, 
Курской и др.; около 8/« всего количества 
шерсти доставляется купцами, остальное по-
мѣщиками; для покупки шерсти являются на 
ярмарку, кромѣ русскнхъ покупателей (изъ 

-посада Клинцов*, Черниговск. r-ніи) и поль
ских*, (изъ Варшавы,) аветрінекіе и прусскіе 
торговцы, комиссіонеры иностранных* домовъ 
изъ Москвы и евреи из* Брод*. Въ 1864 г. 
шерсти привезено 155,776 п., а продано около 
2/з привоза, на 3 ,230,632 р. Другія важныя 
статьи торговли на ильипской ярмаркѣ сос
тавляюсь лошади, пригоняемый сюда табунами 
съ Дона, и черный крестьянскій, преимуще
ственно малороссійскій, товар*, котораго одна 
Одесса покупает* на 1 м. р. Ильинская яр
марка, какъ лѣтняя, имѣетъ зиаченіе для сбыта 
зимянхъ товаровъ. Велнкоруссвіе купцы при
возят* сюда мѣха, также бумажиыя и гааіковыя 
издѣдія; евреи доставляют* из* Польши, запад-
наго края и Черниговской г-ніи сукпа и шер-
стяныя издѣлія, а изъ-за границы шелковыя 
и камвольныя матеріи и галантеренныя вещи. 
Такъ какъ евреям* кредитуют* мало, то в* 
слѣдствіе их* участія в* ярмарочной торговлѣ, 
ярмарка отличается обіиіемъ наличных* денег*. 
Напротив* того, великорус, купцы, но переводу 
денег* и уплатамъ, ставят* Полтавскую ярмарку 
въ связь съ нижегородскою. Стеченіе народа на 
ярмаркѣ простирается от* 30 до 40 т. чел.; отъ 
найма лавокъ и других* сборов* па ярмароч
ное время г-дъ получает* дохода около 50,000 
р. Прочія полтавскія ярмарки пмѣют* только 
мѣстное значеніе: по свѣд. 1861 г., торговое 
движеніе на них* представляет* слѣдующія 
данныя: па всеѣдной (въ февралѣ) привезено 
товаровъ ла 140 т . , продапо на 75 т. , на 
Никольской (9 мая) привозъ до 200 т . , про
дажа 90 т., на воздвиженской (14 сентября) 
привозъ 125 т., продажа 50 т.; па этих* 
ярмарках* продаются преимущественно сель-
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скія произведенія я крестьяисвій товаръ; въ 
прежнее время вздвиженекая ярмарка имѣла 
зяаченіе но нродажѣ лошадей, но ныпѣ упала. 
Количество лицъ торгующих* въ Полтавѣ весьма 
значительно: по свѣд. 1865 г., выдано торг. 
свид. 1-й гильд.-12, 2-й гильд. 187, на мелочи, 
торгь 8 6 7 , на развози, торгъ 1 5 , на разноси, 
торгъ 2 9 , кѣщансв. промысл. 2 0 7 , для нри-
кащиковъ Ітго класса 5 3 , 2-го класса 6 7 6 , 
124 бил. кь свид. 1-й гильд., 17 — 2-й гильд. 
и на мелочной торгъ 526. Фабричная и ре
месленная деятельность въ Подтавѣ не слиш-
комъ развиты. П о свѣд. 1865 г., въ г-дѣ 
было 4 ,890 ремеслениковъ; въ томъ числѣ 
1,150 мастеровъ и 1,893 рабочихъ. Господ
ствующая ремесла суть сапожное и башмачное 
(187 мастеровъ), портняжное (98 мает.), кар
тузное (41 мает.), ткацкое (45 мает.), сто
лярное к плотничное (119 мает.) и пр. Реме
слами занимаются большею частью податвыя 
еословія, также колонисты нѣмецкой жолоніи 
и иностранцы; работники и ученики преимуще
ственно изъ казаковъ и времеяно-обяз. кресть
янъ; между шапочниками, портными и сапож
никами есть много евреевъ; вообще ремесла 
находятся на низкой степени совершенства. 
Фабрикъ и заводовъ въ_1865 г. въ г-дѣ было 
30; 'въ томъ числѣ 6 вирпичныхъ, 6 экипаж-
ныхъ, 4 еальносвѣчныхъ, 3 восковыхъ, 3 та-
бачнъіхъ, 2 пивоваренныхъ и по одному салото
пенному, изразцовому и суконному. Сукон
ная фабрика возникла въ 1808 г., когда пра
вительство вызвало поселенцевъ изъ Германіи, 
Вогеміи и Моравіи для усовершенствовали 
выдѣлки суконъ и поселило ихъ въ нѣкоторыхъ 
городахъ Полтавск. г-ніи. Но колонисты, не 
смотря на предоставленная имъ льготы и не-
однократныя казенныя пособія, производить 
нздѣлія весьма слабаго достоинства; притоиъ 
нногіе поселенцы обратились къ другимъ прО-
мысламъ, не съ большимъ однако успѣхомь; 
внрочемъ солдатское сукно и фланель, выдѣ-
лываелыя колонистами въ количества 7,000 
арш., поставляются въ Кременчугь для войскъ 
Одесскаіо военнаго округа. ІІздѣлія прочихъ 
заводовъ сбываются въ самомъ г-дѣ или у-дѣ . 
Небольшая часть наседенія, преимущественно 
въ предмѣетьяхъ, занимается хлѣбопашествомъ, 
огородничествомъ и садоводствомъ; но садовая 
культура- весьма неудовлетворительна и все 
болѣе и болѣе приходить вь упадокъ. Только 
немногіе жители имѣютъ обычай отлучаться 
для промысловъ въ другія местности; по свѣд. 
1861 г., число иасаортовъ на отлучки было 
718, изъ коихъ вупцамъ и мѣщанааъ даио 

5 7 0 , а казакамъ 178. Городскихъ доходовъ 
въ 1862 г. было 73 ,900 р. , земли городской 
1,588 дес. 1,829 саж. 

( М а т е р і а д ы д і а с т а т . 1811 г., отд. I , с . 193; Зевдеопвсаніе 
р. Ияіі., Забіовеваго, т . V I , е. 41—41; З у е а ъ , П у т . въ Х е р е , 
с . 213, И з а а і д о в а , П у т . въ в ы у д . Роос. I , И в , Р. Ива. 1830 
г . , N 205 ( д о с т о п р в а ѣ ч а т . І , 1855 г., N 1S5 ( я р м а р к а ) ; " Ж . М . 
В. Д. 1861 г., N 2, отд. I l l , с. 1—48 ( с т а т . с в * д . ) , э к о я о в . 
С о с т . Г о р . Е в р . Р . , т . I I : Г о р . П е в . Р. Вмн., т . I V , с . 132, 
ПОИ. t . вѣд. 1 8 « г., N N 25 26, ( П о д т . б в т в а і , 1850 г. N N 18, 
23 Середа, теапер.") 26 ( с б е р « . «асоа>, « 5 ( с н а с е в а » цервовьі , 
40 ( .Корпусу); 1853, N 35 (Ильвасв. я р в а р і а ) , 1855 г., N 42 
( т о ж е ) ; о т ь Моеввы до К р и в а , о . 1«-, eueebing, I X , е . 424 
Güldenatädt'a Beiaen, I I , в. 308j В і м і в в , I I , » . »90) Johnson, p. 
321; Мавсваіоввчь, Увравнецъ, в. I ; Совреяеввивъ, 1849 г., т . 
X V I I I , отд. V, с . 160; Пааеаъ, оч. Россія I , S U » — 2 2 S ) . 

П . Шолтавскъй у-дъ, находится въ ю.-з. части 
г-іи и прилегаетъ къ Харьковской губерніи. 
Пространство его, по военно-топографической 
еъемкѣ, определяется въ 62,62 кв. м. или 
3,030 кв. в. Уѣздъ раздѣляетея течевіемъ p. 
Воркслы съ с. на ю. на двѣ почти равняя 
части, изъ которыхъ простирающаяся по пра
вую сторону теченія Ворсклы холмиста и зна
чительно возвышеннѣе лѣвой стороны. Н а и 
большая возвышенія правой стороны находятся 
на самомъ берегу, который достигаетъ до 248 
фут. Лѣвая сторона у. низменная и плоская. 
Обіцій же наклонъ площади у. имѣетъ напра-
вленіе съ с. на ю. В ъ , почвѣ преобладаетъ 
черноземъ, слой котораго составляетъ оть 1/а 
до I 1 /« а р ш . ; подпочва глинистая, мѣстами 
же состоигь изъ мергеля. Впрочемъ по пра
вую сторону отъ Ворсклы въ почвѣ есть мѣ-
ста суглиниетыя, а по лѣвую песчаныя; по-
слѣднія при сс. Гавронцахъ и Никольскомъ 
и у Заворсклянскихъ хуторовъ. Многія мѣста 
направо отъ Ворсклы изобилуютъ селитрой; 
въ окрестностяхъ губ. г-да, у им. Диканки и 
Мачехъ, есть глина, годная для дѣланія израз-
цовъ и черепицы, у сс. Каменкѣ, Гавронцахъ 
и Брусіи, на Ворсклѣ, находятся залежи пес
чаника; Ворскла есть главная рѣка въ у-дѣ и 
иротекаетъ іюнемъ|72 в.; вънее впадаютъ справа 
Полузеръе, Полтавка, Рогозла и пр. , слѣва' 
Коломакъ, Чутовка, Таіамлыкъ и др. Кромѣ 
того въ з. части у-да иротекаетъ рч. Голтва, 
принимающая въ себя Голтву Ольховую съ 
притоками Водяною и Среднею Голтвою. Всѣ 
эти рвчки незначительны и запружены кно-
жествомъ мельвицъ. Въ у-дѣ есть нѣсколько 
озеръ, изъ которыхъ болѣе другихъ находя
щаяся на ЛІІВ. берегу Ворсклы у д. Булано
вой и с. Сторожеваго. Въ той же сторон* 
находятся и болота, которыхъ вообще въ у-дѣ 
насчитывается 29 кв. в. По количеству лѣ-
совъ, въ которыхъ преобладаетъ дубъ, также 
ясень, грабъ, берестъ, у-дъ есть одивъ изъ 
богатѣйших I , въ г-іи, хотя въ немъ подъ лѣсомъ 
только 3 3 , 7 0 0 дес , т . е. 10,7°/ 0 всего простран-
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ства. Лѣса находятся, по теченію Голтвы 
и Ворсклы; тѣмъ s не менѣе~ общіи харак-
теръ уѣзда степной, что Обнаруживается пре
имущественно на южныхъ границахъ уѣзда. 
По свѣдѣніямъ 1 8 6 5 г. ч. ж. (безъ города) 
1 2 1 , 5 1 8 ж. об. п. ( 5 9 , 8 9 4 м. п.), на одну 
кв. м. съ г-домъ 2 , 4 3 8 ж. Въ числѣ жителей 
(безъ г-да): дворянъ 1 ,056 об. п., крест, каз. 
7 4 , 8 5 5 , времешю-обязанныхъ 3 9 , 5 4 6 . Всѣ жи
тели малороссы и православные, кромѣ 7 1 5 
евреевъ и 4 4 католиковъ-поляковъ. Въ у-дѣ 
6 0 церквей; монастырей ѣѣтъ. .Ѵ-дъ раздѣленъ 
на 3 стана. Жители размѣщепы въ 4 3 0 по-
селкахъ, въ числѣ которыхъ, кромѣ Полтавы, 
3 мѣетечка, 4 2 села, ДѴЕОЛОНІЯ, 1 6 2 деревни 
и 2 2 1 хутор'ъ. Изъ нихъ 2 1 2 селеиій ігаѣ-
ютъ менѣе 100 ж. ; 159 сел. менѣе 5 0 0 ж., 
3 8 менѣе 1 ,000 ж. , 1 4 мепѣе 1 , 5 0 0 ж. и 6 
отъ 1 , 5 0 0 до 7 , 0 0 0 ж. Послѣдпія суть: Рѣ-
щетгиовка ( 6 , 5 1 4 ж.) на рч. Голтвѣ, на до
роге изъ Полтавы въ Кременчугъ; м. Мачехи 
( 5 , 2 0 7 ж .) , на дорогѣ изь Полтавы въ г. Ко-
беляки; м. Старые Сенжары ( 4 , 6 3 5 ж.) при 
Ворсклѣ; м. Диканка ( 3 , 0 7 5 ж .) , на дорогѣ 
изъ Полтавы въ Зеньковъ; с. Чутово ( 1 , 8 7 7 ж . ) , 
на ррч. Чуйтовой и Колоианѣ; казачьи хут. 
Ольховая  Ѵолтва  ( 1 , 6 8 5 ж . ) , при рч. того же 
имени. Главное занятіе жителей состонтъ въ 
земледѣдіи, развитію коего много сиособствуагъ 
чрезвычайное плодородіе почвы, такъ что земля 
не нуждается въ удобреніи; хозяйство здѣсь 
трехпольное. Въу-дѣ насчитывается 2 2 5 т. дес, 
пахатныхъ полей, т. е. 74°/о всего про
странства и 4 5 т. дес. луговъ, т. е. 14°/о про
странства. Садоводство хотя и приходитъ во
обще вь унадовъ, но у нѣкоторыхъ зеплевла-
дѣльцевъ (кн. Кочубея въ м. Дикапкѣ, г. Абазы 
и др.) находится въ удовлегворительномъ со
стояли. Воообще въ у-дѣ подъ садами 2 3 кв. 
в. Скотоводство развито въ значительной сте
пени, особливо тонкорунное овцеводство; изъ 
общаго количества 1 5 0 тыс. овецъ считается 
6 5 тыс. тонкорун. Лучшія стада овецъ мери-
носовыхъ находятся въ нмѣніяхъ Кочубея: 
Диканкѣ, Денидовкѣ и Чутовѣ . Рогатый екогъ 
разводится вь зиачительпомъ количествѣ; по
рода этого скота валашская. Коннозавод
ство незначительно: по свѣдѣн. 1 8 6 5 г., 
въу-дѣ всего 2 9 заводовъ, изь которыхъ 2 4 
мелкихъ крестьянскихъ. Фабричная ц завод
ская промышленность мало развита; въ 1 8 6 5 г. 
въ у-дѣ было 2 2 завода, изъ которыхъ 9 кирпич-
ныхъ, 8 винокуренныхъ (на которыхъ въ періодъ 
1 8 6 4 — 6 5 гг. выкурено 4 2 , 0 3 2 ведра алкооля), 
3 кожевенныхъ, 1 пивоваренный и 1 селитрян-

ный. Прежде существовавшія суконныя и поло-
тняныя фабрики, нынѣ закрыты. Изъ отрас
лей сельской промышленности замѣчатедьны: 
выдѣлка деревянной посуды, существующая 
въ пѣкоторыхъ селевіяхъ сѣверной лѣсной ча
сти у-да, и выдѣлка овчинъ, извѣетныхъ въ 
Малороссіи подъ названіемъ рѣшетидовскихъ 
смушекъ, но мѣсту производства въ м. Рѣше-
тшговкѣ. Торговое движеніе у-да сосредоточи
вается въ губ. г-дѣ, особенно на его яр.мар-
кахъ, на которыя у-дъ доставляетъ своя про-
изведенія; кромѣ того въ немъ 26 сельевихъ 
ярмарокъ, но всѣ онѣ незначительны. 

(Бнбдіографія, сы. Полтаве, r - в і я ) . 

Полтавка или Баштаны, село, Херсон
ской г. и у., при бб. Куроиовой и Баштанкѣ , 
въ 110 в. отъ у. г-да, влѣво отъ Херсоп-
еко-Елисаветградскаготракта. Посвѣд. 1859 г., 
ч. ж.," малоруссовъ, 3,032 об. п. , 377 дв. , 
базары. 

Полтавская губернія, принадлежите къ 
южной иолосѣ Европейск. Россіи. Простран
ство г-ніи, по военно-тоиографич. съемкѣ, со
ставляетъ 902,86 кв. м. или 43,685 кв. в. , 
а но исчисленію- Швейцера 893,36 кв. м. 
или 43,225 кв. в. Поверхность г-іи предста
вляетъ вообще покатость, изіѣющую наклоне-
ніе съ с.-в. на ю.-з. Въ сѣверной, наиболее 
возвышенной части г-іи большая часть измі-
ренныхъ пунктовъ имѣютъ отъ 500 до 600 
фут. абс. выс. Холм» и возвышенія распо
лагаются на этой поверхности на правыхъ 
берегахъ рѣкъ, орошающихъ г-ію и имѣющихъ 
теченіе съ сѣвера на югъ; такія возвышенности 
представляются вдоль правыхь береговъ Сулы въ 
уѣздахъ Роменскомъ, Лохвицкомъ и Лубен-
скомъ, Псела въ у-дахъ Гадячскомъ, Мирго-
родскомъ и Хорольскояъ, Ворсклы въ у-дахъ 
Зеньковскомъ, Полтавекомъ и Кобелякскомъ. 
Эти возвышенности нерерѣзываются рѣчками 
и оврагами, перпендикулярно къ глави. рѣкачъ. 
Нѣкоторые пункты, расположенные на этихъ 
возвышенностяхъ, иревоехс-дятъ 600 ф. абс. 
выс., какъ вапримѣръ Сішридовка (50°29' 
с. ш. и 5 0 ° 5 3 ' в. д.) Лохвицкаго у. ва воз
вышенностяхъ прав, берега Сулы 628 ф., 
Бѣльскъ ( 5 0 ° 4 ' е. ш. и 52° 18' в. д.) на воз
вышенностяхъ прав, берега Ворсклы вь Зень-
ковск. у, 605 ф. Есть также возвышенности 
на водораздѣлѣ рѣчныхъ областей Оетера и 
Сулы, гдѣРжавоць(50°52'с. ш. и 50° 14'в . д.) 
на гранпцѣ Черниговской г-піи досгигаетъ 670 
ф. в ы с , въ верховьяхъ рт. Лютенки близь гра
ничь Харьковской r-ніи, гдѣ д. Павловочка 
(50°17' с. ш. и 51°13' в. д.) нмѣеть 642 ф., 



172 П О Л Т А В С К А Я Г У Б . 

въ с.-в. части Константиноградскаго у . , гдѣ 
Тяшенковка ( 4 9 ° 3 1 ' с. ш. и 5 3 ° 3 ' в. д.) 
нхѣетъ 604 ф., Старовѣровка ( 4 9 ° 3 1 ' с. ш. и 
53°24' в. д.) 609 ф., Просковѣевское ( 4 9 ° 2 5 ' 
с. ш. и 5 3 ° 3 5 ' в. д.) 618 ф. , Циглеровка 
( 4 9 ° 2 3 ' е. ш. и 5 3 ° 2 7 ѵ в. д.) 658 ф. , Ганебное 
(49° 17' с. ш. и 5 3 ° 3 9 ' в. д.) 650 ф. абс. выс. 
Ю.-з. сторона г-іи представляет* полосу низмен
ную, которая простирается отъ лѣваго берега глав
ных* рѣкъ до р . Днѣпра. Въ этой части губер-
ніи высота опредѣленныхъ пунктовъ соста-
вляетъ отъ 400 до 500 ф., но нѣкоторые 
изъ нихъ ниже 400 ф., какъ напр. Полстинъ 
(50°8' с. ш. и 5 0 ° 1 7 ' в. д.) 389 ф., Загру-
новка (50°6' с. ш. и 51°48' в. д.) 386 ф., 
Воронинцы (50° с. т . и 5 0 ° 2 0 ' в. д.) 379 
ф., Остановка ( 4 9 ° 5 2 ' с. ш, и 5 0 ° 2 2 ' в. д.) 
383 ф. , Иржавец* (49°45' с. ш. и 50° 13' 
в. д . 391 ф., Плеховская ( 4 9 ° 4 4 ' с. ш. и 
5 0 ° 2 3 ' в. д.) 351 ф.-, Оболонье ( 4 9 ° 3 5 ' с. 
ш . и 5 0 ° 3 1 ' в. д.) 308 ф., Демьяновва ( 4 9 ° 3 2 ' 
с. га. и 50°26') 342 ф. Большая часть низ-
ненныхъ пунктовъ группируются около ниж-
няго теченія рѣки Сулы, но не менѣе низ
менна должна быть приднѣпровсвая полоса, 
въ' которой измѣренныхъ пунктовъ нѣтъ. Здѣсь 
въ Золотоношскомъ уѣздѣ не широкая низ
менная полоса ограничивается уступомъ въ 
разстояніи 20 в. отъ днѣпровскаго русла. 
Наибольшая низменности нримыкающія къДпѣ -
пру, представляютъ у-дъ Переяславскій и ю.-з. 
края Золотоношскаго, Кременчугскаго и Кобе-
лякскаго. Нѣвоторыя низменности имѣютъ ха-
рактеръ болотъ, прочія суть большею частію 
степи, наконецъ немпогія покрыты песками. 
Послѣднія вообще занимают* 303 кв. в. или 
ljn всего пространства г-іи. Геогностнческій 
составъ r-іи не отличается большимъ разно-
образіемъ. Граниты переходятъ на лѣвую сто
рону Днѣпра между Градижскомъ и Кремен-
чугомъ и далѣе внизъ по Днѣпру. Мѣловая 
формадія встрѣчается только въ вост. части 
Константиногр. у., а въ больш. части r-ніи рѣчн. 
русла, кромѣ наносовъ обнажаютъ только глины, 
и песчаники, относимые геологами къ нижне-
третичп. (эоценовоіі) формаціи. Въ большей ча
сти г-ін почва есть суглинокъ и чернозем*; 
по теченію pp. Днѣпра, Ворсклы, Пела -и 
Орели есть песок*. Подпочва вообще глини
стая, плотная. НаіібольпіШ песчаный участок*, 
до 1,000 д е с , находится въ Переяелакскомъ 
у-дѣ, при с. Авдрущахъ. Въ некоторых* мѣ-
стахъ толщина песчанаго слоя доходит* до 
3 сажень и покрывает* источники воды. Изо-
бильпые слон глины находятся на незна

чительной глубинѣ в* Полтавском* и Зень-
ковскоиъ -у-дахъ; в* первомъ есть глина; год
ная для приготовленія изразцовъ, черепицы н 
горшковъ; въ Кременчугском* у-дѣ , близ* г. 
Градижска, есть глина годная для дѣланія фаян
совой посуды. Въ Миргородском* у-дѣ ' есть 
слой глины на нѣкоторой глубипѣ и у с. Че-
ревокъ добывается охра. Въ Зевьковскомъ 
у-дѣ , при урочищѣ Скельмкѣ, въ нѣкоторыхъ 
мѣетностяхъ Полтавскаго у-да по р. Ворсклѣ 
и въ Константиноградском* у-дѣ, близ* с. 
СтаровЬровки и с. Берестовенъкя находится 
песчаник*, мягкій въ землѣ, но твердѣющій 
на воздухѣ и потому удобный для изготовле-
вія плитъ, цоколей, точильныхъ брусков* и 
пр. Въ Переяславском* у-дѣ, у с. Подсѣн-
яаго добывается жерновой камень, а въ у-дахъ 
Кобелявскомъ, при м. Орчикѣ, Кременчугском*, 
при с. Келебердѣ и у самаго уѣзднаго г-да, 
также въ Лубненскомъ, у сс. Тишковъ и Иса-
чекъ есть камень гранитной породы, годный 
для дорогъ. Въ двух* послѣднихъ мѣстностяхъ, 
а также у с. Старовѣровки, Константиноград
скаго у., ветрѣчаегся гипс*. В * уу. Кобелякекомъ, 
Константиноградском* и Лубненскомъ есть за
лежи торфа, въ первомъ у м. Маячекъ нахо
дится значительный солончак*. Почва вообще 
такъ плодородна, что удобреніе употребляется 
только при посѣвахъ табаку и конопли. Кли
мат* Полтавской г-іи опредѣляется слѣдую-

"щими данными. По 15 лѣтн. наблюденіямъ 
( 1 8 3 8 — 1 8 5 2 г.) въ Пѳлтавѣ средняя темпе
ратура года - j - 4 ° , 8 7 , средн. темпер, весны 
+ 4 ° , 1 5 , лѣта - f - 1 5 ° , 2 2 , осени - f - 5 ° , 4 4 , зимы 
— 3° ,85 ; теплѣйшаго мѣсяца - f l 5 ° , 9 3 , 
холоднѣйшаго — 6° ,68 Р . Полтавская гу-
бернія на юго-западномъ своемъ рубежѣ омы
вается р. Днѣпромъ и вообще орошается рѣ-
ками днѣпровсвой системы; на пространсгвѣ 
г-ніи въ Днѣпръ вливается 242 рѣки съ прито
ками, и изъ этого числа 17 непосредственно. 
Днѣпрь въ предѣлахъ г-іи имѣетъ теченіе с* 
с.-з. на ю.-в. , прикасается къней почти исклю
чительно только лѣвой своей стороной, омы
вая берега у-довъ Переяславскаго, Золото
ношскаго , Кобелякскаго и Кременчугскаго; 
только небольшая часть сего посяѣднаго нахо
дится на прав. бер. Днѣпра; всего Дн. принадле-
житъ г-іи на 340 в.; дно его песчаное и камени
стое, ширина отъ 250 до 600 саженъ, въ разлив* 
до 10 вер., глубина отъ 2 до 4 саж., в* 
разлив* до 5 саж.; онъ становится обыкновен
но вь середчнѣ декабря, а вскрывается въ по-
ловинѣ марта; лѣвый берег* его состоит* изъ 
зыбучих* песковь? котловин* и рытвин*, иззуб-
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ренъ рукавами и кромѣ того образует* озера 
съ илистыиъ дномъ. Днѣпръ единственная 
судоходная рѣка въ r-ніи; онъ доступен* су-
дамъ на всем* пространстве своем*, хотя ход* 
ихъ затрудняется тѣмъ, что онъ весною мѣ-
няетъ фарватеръ, a лѣтомъ иногда мелѣетъ; 
кроме того, суда встрѣчаютъ преиятствіе въ 
груяаахъ камней у берега у-довъ Кременчуг-
скаго и Кобелякскаго. Пристани въ г-іи слѣду-
ющія: въ Переяславскоиъ у-дѣ: 1) Ячницкая, 
2) Жеребятннская и 3) Андругаинская, въЗоло-
тоношскомъ у., 4) Бубловская и 5) Прохоровская, 
въ Кременчугскомъ у., 6) Кременчугская, 7) Крю
ковская, 8) при соединеніа Миколки съ Гирма-
номъ и 9) Желебердянская, въ Кобелякскоиъ 
у-дѣ, 10) Переволочинская и 11) Орлинская; 
изъ нихъ наиболѣе удобна Кременч^ская; прочія 
же или становятся недоступны при убыли воды, 
или же подъѣздъ къ нимъ затруднителенъ 
съ сухаго пути вслѣдствіе зыбучих* песков*. 
Послѣднѳе неудобство впрочемъ есть и у Кре
менчуга. Въ періодъ 1859 — 1 8 6 4 гг. на всѣхъ 
полтавских* пристаняхъ на Днѣпрѣ грузилось 
товаровъ 2 ,775,597 пудовъ на 1,752,221 р.; 
въ томъ чнслѣ соли 1,275,820 п. на 716,079 
руб.„ хлѣба 1,077,363 п. на 3 4 2 , 8 6 4 руб., 
шерсти 2 7 , 3 0 8 п. на 321,355 р . , сала 51 ,202 
пуд. на 194,717 р . , сѣиянъ маслобоішыхъ и 
масла растительнаго 6 5 , 3 7 3 п. на 39 ,038 р. 
Лучшія переправы на Днѣнрѣ у е. Аадрушей, 
м. Переволочны, с. Орлика и въ Кременчугѣ, 
который, кромѣ того, соединяется съ поса-
домь Крюковым* посредствомъ пловучагомоста. 
Прочія значительнѣишія рѣки Г-ІІІ , впадающія 
въ Днѣпръ, суть слѣдуюпіДя: 1) Сула, выхо
дит* из* г-ніи Харьковекой, течетъ на прос
транстве 325 в., принимает* съ правой сто
роны Удай и Оржицу; 2) Пеелъ, выходить 
изъ Курской г-іи, течетъ на протяженіи 243 
в., привимаетъ въ себя съ правой стороны 
Хоролъ, съ 30 притоками, и Грунъ, съ 9 
притоками, а съ левой Грунь Ташанскую, съ 
3 притоками; 3) Ворск.іа, выходит* из* Кур
ской г-ніи, протекает* 232 в. и принимает* 
въ себя 15 • небольших* рвчекъ; 4) Орель, 
течет* почти сплошь по границе Полтавской 
г-ніи съ Екатеринославскою, на протяженіи 
400 в., и принимаетъ 8 притоковъ, из* ко
торыхъ значительнейшій Берестовая; 5) Тру
бежъ, выходить изъ Черниговской г-ніи, про
текает* 60 в.; 6) Супой, оттуда же, проте
кает* 120 в., 7) Золотоноша, 8) Ирклей, 
9) Каіамлыкъ, 10) Келеберда, 11) Кобелякъ и пр. 
Всѣ эти вцадаюшДя въ Днѣпръ реки текутъ на 
з. , ю.-з., или ю.; какъ оне, такъ и ихъ при

токи имѣютъ узкія русла,, не глубже З'/з саж., 
дно песчаное или илистое, правый ихъ берегъ 
возвышен*, лѣвый низмен*; некоторый реки 
обмелели до того, что местами превратились 
въ болота, между темъ иныя изъ них*, какъ 
напр. Трубежъ, Супой, были некогда судо-
ходны. Небольшія озера находятся въ луго-
выхъ низменностях*, близъ Днепра, при 
устьяхъ рвкъ, въ него впадающихъ, преимуще
ственно въ Кременчугскомъ у-дѣ; таковы: Пе
счаное (650 саж. дл., 180 с. ширины) и Сос-
новка (150 саж. шир. и 60 с. дл.) при устье 
Суды; Еременецкое и Барбара (оба от* 800 
до 900 саж. дл. и отъ 50 до 90 саж. ширины) 
при устье Пеела. Замечательное также озеро 
Мойсеевское, въ Зепьковск. у-дѣ, близъ с. Рома-
новки, которое постоянно увеличивается въ 
своемъ объемѣ. Болота находятся по берегамъ 

. многахъ рбк* г-ніи, преимущественно в* север
ной ея части; всего подъ болотами считается 
960 кв. в. иди часть г-ніи. Большая 
часть ихъ выкашивается, но нѣкоторыя и оста
ются постоянно поросшими камышемъ и кус
тарником*. Въ отношеніи лѣеовь г-нія есть 
одна изъ беднейших* въ Европейской Россіи. 
Общее число лесовъныне не превосходить 240 
т. д е с , что составляетъ б,30/о общаго простран
ства губерніи. Уезды, наиболее богатые лѣ-
сомъ, образуютъ двѣ группы : первая въ 
северной части губерніи, на границе ея съ 
Черниговскою, состоит* изъ у-довъ Перея-
слаиекаго, Прилукскаго, Ромеискаго' и при
легающего къ нимъ Лохвицкаго; от* этих* 
лесов* питаются реки Трубежъ, Супой, Удой 
и Суда; другая группа, въ западной части 
г-ніи, у границъ ея съ Харьковскою, заклю
чаешь въ себе у-ды Зеньковскій, Полтавскій, 
отъ няхъ питаются pp. Грунь и Ворскла. 
Преобладающая лесныя породы: дубь, сосна, 
ольха, береза, ильмъ, вязъ, осокорь, ореш
ник*, но реже встречается сосна. Лѣсное 
хозяйство можеть быть названо несколько 
удовлетворительным* только относительно ле
сов* казенных*. Лесной матеріалъ, как* по 
небольшому количеству его, такъ и по уда
ленности наиболее лесныхъ уѣздовъ (кромѣ 
Переяславскаго) отъ сплавной р і * я Днѣпра, 
ни въ сыромъ, ни вь, обдѣланномъ виде 
не отправляется въ другія г-віи, не перево
зится даже изъ у-да въ у-дъ, а потребляется 
на мѣсте. Напротив* того, r-нія снабжается 
сосновыми брусьями, пластинами, досками и 
др. лѣснымъ матеріаломъ изъ г-ній Моги-
левской, Минской я Кіевской. Матеріалъ 
этотъ, въ количестве до 8 ,000 колодъ, дос-
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тавляется на Андрушевскую и Кременчуг
скую пряетави, здѣеь распиливается и сбы
вается внутрь г-ніи малыми яартіямп. Мел-
кія дерѳвянныя издѣлія тоже получаются изъ 
г-ніи Кіевской и Черниговской, à смола и' 
деготь,- вовсе не производимые въ губерніи, 
доставляются изъ Могиленской и Минской. 
Первыя историческія извѣстія о мѣстности, 
составляющей Полтавскую г-нію, находимъ у 
Нестора; по его сказанію, берега р. Сулы, 
точеніе которой почти вполнѣ принадлежит!. 
Полт. г-нін, составляли одно изъ обиталищ* 
славянскаго племени—Сѣверянъ. Это былъ на-
родъ грубый, жившій въ лѣсахъ, однако се
лами п знакомый съ земледѣліемъ. При Олегѣ 
Сѣверяне вошли въ составь русскаго государ
ства; какъ жители края пограничнагО, они 
должны были подвергаться частым* нападе
ниям* степных* кочевннковъ; этим* объяс
няется, почему в. кн. Владиміръ въ 988 г. на
шел* нужным* построить нѣеколько укрѣп-
ленныхъ пунктовъ по Сулѣ и Трубежу, насе
лив* их* притомъ нарядниками изъ сѣверо-
русских* областей. Этими иоселеніямя упро
чилась за Русью власть надъ сѣверною и за
падною половиной г-ніи, между тѣяъ как* 
крайняя юго-восточная сторона ея, наиболѣе 
степная, оставалась открытою для печенѣж-
•екпх* и половецких* нападеній и, нѣроятпо, 
малозаселенною. В * теченіе удѣльнаго иеріода 
находимъ уже значительное количество посел
ков* въ предѣлахъ нынѣшней Полт. MSÎH, 
преимущественно в * западн. ея части. Тако
вы Переяславль, Лубны, Лукомы, Прилукъ, 
Пирятинъ, Ромны, Хоролъ и другіе, въ том* 
числѣ и Полтава, которую думают* вндѣть в* 
поселвѣ Олтава, упоминаемом* в* лѣтописяхъ. 
Всѣ ори входили въ составь Переяславскаго 
княжества. Татарское иашествіе отозвалось 
въ здѣшней нѣстности истреблепіемъ даже 
таких* г-довъ, как* Переяславль. Послѣ того, 
около двух* вѣковъ, мы не имѣем* никаких* 
извѣбтій об* этом* краѣ. Около 1331 года 
Литовскій кн. Гедпминъ присоединил* города 
сѣверскіе къ Литвѣ, оставивъ ихъ подъ управле-
ніемъ своих* воеводъ, также удѣльныхъ князей 
из* Рюрикова дома. Въ 1386 г., когда послѣ-
довела политическая унія Литвы съ Польшей, 
за Малороесіей утверждены ровный съ ними 
права, религіозныя и политическія ; но въ 
1476 г., при королѣ Казимірѣ Ягеллоновичѣ, 
образовано было изъ земель малороссійских* 
Шевское княжество и въ немъ введено устройство 
иольское: установлены чины воевод*, и старост*, 
русскому дворянству предоставлены ііольскія 

права, а г-да, мѣетечки и села стали раздаваться 
вь пожизненное владѣніе чиновным* людям*. 
Богатѣйшими из* таких* владѣтелей въ пре-
дѣлахъ г-ній были князья Вишневецкіе, рус-
кіе по происхожденіщ. и православные ио вѣ-
рѣ . Въ ихъ Вишневячинѣ, распространявшейся 
почти по всей губернін, въ первой поло-
ішнѣ X V I в, числилось 56 городовъ и селъ 
и- до 40 ,000 ж. м. п. Но около того временр 
князь Іеремія Вишневецкій принял* католи
чество, н когда вь 1654 г. Богдан* Хмѣль-
пицкій успѣлъ освободить Мадороссію отъ 
польскаго владѣльства, он* долженъ былъ 
удалиться в* Польшу. П о Андрусовскому миру 
1667 г. лѣвый берег* Днѣпра окончательно 
утвержден* за Россіей. Съ тѣхъ^поръ земли 
г-ніи вошли вь состав* такъ называемой гет
манщины и, какъ вся Малороссія, состояли 
въ полковом* устройствѣ. Въ Х Ѵ Ш в. 6 пол
ков*: Полтаііскін, Переяславскій, Прилукскій, 
Гадячскій, Лубенскій, Миргородской находи
лись въ предѣлахъ нынѣшней г-ніи, между тѣмъ 
какъ юж. ея часть принадлежала къ украинской 

•диніи, простиравшейся от* Днѣпра до Донца 
и имѣвшей назначеніе охранять край отъ на-
бѣговъ крымских* татар*. Въ 1764 г. унич
тожено было въ Малороссіи гетманское дос
тоинство и полковое устройство, а въ 1783 
г. введено было крѣпоетяое право. Но въ те-
ченіи царствованія Екатерины II земли ны: 
нѣшней г-ніи еще не составляли отдѣльной 
административной единицы: въ 1781 г. ны-
нѣшніе у-дн Переяславскій, Золотоношскій, 
Пирятпнскій, Лубенскіи и части у-довъ Кре
менчугскаго, Хорольскаго, Кобелякскаго отне
сены были к* Кіевскому намѣстничеству, въ 
1791 г. къ нему же отчислены у-дн Гадячскій, 
Лохвнцкін, Зѣньковскій, Миргородскій н Х о -
рольсісій, а у-ды Полтавскій, Константиноград-
скій н часть Кременчугскаго включены въ со
став* намѣстничества Екатеринославскаго. В * 
1796 г. вся ныні.шняя Полтавская r-нія вошла 
въ составъ г-ніи Малороссшской, а в* 180^ 
г. южная часть посдѣдней образовала особую 
г-н'ш, в* которой Полтава, Гадячь, Ромны, 
Прилуки, Переяславъ, Пирятннъ, Лубны, Мир
город*, Хорол*, Константиноградъ, Кремен
чуг*, Золотоноша назначены уѣздными го
родами, a кромѣ того первый н губернским*. 
Въ 1803 г. въ предѣлахъ новой г-ніи от
крыто еще три у-дяые г-да: Зѣньковъ, Лох-
вица и Кобеляки. Въ этом* составѣ губернія 
существует* и понынѣ. П о свѣдѣніяиъ 1865 
г., ч. жит. в* г-нін 1,953,626 об. п. (960,445 
м. п.); в* том* числѣ в* г-дахъ 166,273 об. 
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п. (84,057 и. п . ) ; на кв. м. (съ городомъ) 
1,952 ч. Шотнѣйшіе но насеіенію у-ды 
суть Роменскій (съ г-домъ) съ 2,773 ж. на 
кв. м., и Зѣньковскій съ 2,574 ж., наименѣе 
плотные: Переяславскій съ 1,619 жит. н 
Константиноградскій съ 1,043 ж. Въ числѣ 
жителей: - дворянства 34,718 (16,772 м. п.), 
духовнаго сословія правосл. 16,903 (8,417 
ы. п.) , католич. 2, лютер. б, городскихъ со-
словій 97,790 об. п. (въ томъ числѣ почетн. 
гражд. 166, купцовъ 9 ,965, ыѣщ. и цеховыхъ 
87,659), сельскаго сословія 1,720,656 об. и. 
(въ томъ числѣ крестьянъ госуд. 1,031,479, 
колонист. 1,357, времен.-обязанныхъ 6 8 7 , 8 2 0 ) , 
военныхъ сословій 7 3 , 4 1 1 , (въ томъ числѣ 
регулярн. войскъ 1 1 , 9 9 7 , иррегул. 8 ,299, 
отставныхъ нижнихъ чиновъ и солд. сыновей 
2 7 , 6 2 7 , солдатск. женъ и дочерей 25,508) 
лидъ не принадлежащихъ къ вшиеупомянутымъ 
разрядамъ 10,112 об. п. Большинство насе-
ленія правосл.; кромѣ того 3,378 единовѣрц., 
373 раскол., 1,906 р.-католик., 1,319 протест., 
39,217 евреевь, 35 караимовъ, 45 магометанъ. 
Въ 1865 г. въ г-ніи было 1,086 Церквей» 
(225 въ г-дахъ) н 6 монастырей православ-
ныхъ (въ Полтавѣ Ерестовоздвиженскій муж
ской, въ Лубнахь Лреображенскій м., въ При-
луцкон-ь у-дѣ Густынскій-Троицкій м. и Ла-
динскій-Поісровскій женск., вь Зѣньковскомъ 
у-дѣ Беликовудищинскій-Локровскій ж. и въ 
Золотоношв Боюсловскій ж. Единовѣрч. цер
квей 3, католич. 1, протестантская 1, сина-
гогь евр. 7, колитввнныхъ школъ 4 1 . Жители 
размещаются въ- 4 ,518 наееленныхъ мѣстно-
стяхъ; въ томъ числѣ 17 городовъ, 93 мѣе-
течка, 699 селъ, 27 слободъ, 2 колоніи, 979 
деревень, 2,625 хуторовъ, и ир. Есть поселки 
съ весьма значительные населеціемъ; именно 
селеній, въ которыхъ болѣе 100 д в . , 7 0 6 ; 
кромѣ г-довъ въ г-ніи 167 поселковъ, въ ко
торыхъ болѣе 2,000 жит.; изъ нихъ 1 3 , въ 
которыхъ болѣе 5,000 ж. , а именно: въ Пол-
тавскомъ у-дѣ мм. Рѣшетиловка съ 6,514 ж. 
и Мачехи съ 5,207 ж. , вь Гадячскомъ м. 
Лютенка съ 6,100 ж., въ Золотоношскомъ м. 
Еремѣевка съ 6,486 ж., въ Зѣньковскомъ мм. 
Грунь съ 6,637 ж. и Опошня съ 5,674 ж., 
въ Конетантиноградскомъ с. Старовѣровка 
съ 5,772 ж. , въ Миргородскомъ мм. Сорочин-
**ы съ 7,167 ж. и Жомышна съ 5,170 ж., 
въ Переяславскомъ м. Борисполь съ 5,367 
* . и въ Роменскомъ м. Смѣлое (Геровка) съ 
7,473 ж. и села Хоружовка съ 5,081 ж. и 
Чернечъя Слобода съ 5,100 ж. Коренные жители 
г-ніи—малоруссы; кромѣ нихъ въ r-ніи чис

лится до 14 ,000 великоруссовг, до 500 бѣ-
лоруссовъ, до 1,900 поляковъ и около 1,300 
нѣмцевъ, преимущественно колонистовъ. Жи
тели г-ніи занимаются преимущественно зем-
ледѣліемъ и скотоводствомъ. Почва губерпіи 
весьма плодородна, вромѣ пемпогихъ песча-
ныхъ мѣстностей, такъ что не нуждается въ 
удобреніи. Земледѣліе затрудняется воловь-
имъ хозяйетвомъ и неудобствами малорус-
скаго плуга; по недостатку земли, система 
хлѣбопашества трехпольная; хлѣба -произво
дится столько, что его не только виолнѣ до
статочно на мѣстныя потребности, но избытокъ 
его идетъ на вывозъ и винокуреніе. По оффиц. 
свѣдѣн., подъ пашнями въ губерніи числится 
до 2 ,000,000 десят. или 14°/о всего про
странства губерніи при чемъ наибольшее ко
личество пашснь находится въ у-дахъ Лох-
вицкомъ, Полтавскомъ, Гадячскомъ, Ирилуц-
комъ и Переяславскомъ; посѣяно хлѣба для 
жатвы 1864 года: озияаго 823,000 четв., 
яроваго 1,024,000 четвертей, а картофеля 
218,000 четвертей; собрано хлѣба: озимаго 
3,542,000 четв., яроваго 4 , 8 5 5 , 0 0 0 четв., 
картофеля 936,000 четвертей. Сбыть хлѣба 
въ у-дахъ, прилежащихъ къ Днѣпру, совер
шается на днѣпровскихь пристаняхъ, Перея-
славекій уѣздъ сбываетъ хлѣбъ въ Кіевѣ, а 
Константиноградскій въ Харьковѣ и частью въ 
Новороссіи. Въ иеріодъ 1859^—62 г. на пол-
тавскихъ пристаняхъ на Д аѣя р і грузилось 
средн. числомъ 1,077,363 п. хлѣба и спирта 
на 342,864 р. Н а винокуреніе употреблено 
въ періодъ 1 8 6 2 — 1 8 6 3 гг. муки 3,292,405 
п., солода 24,398 п., въ пер. 1 8 6 3 — 1 8 6 4 іг. 
муки 2,329,280 п., солода 94,228 п. Глав
ный хлѣбныя пристани для сѣв. части г-ніи 
Переяславская, на которой вь 1859—62 гг. 
средн. числ.' грузилось хлѣба 394,944 п. на 
116,409 и для южной части г-ніи Кремен
чугская, на которой грузилось 329,837 п. на 
123,278 р. Кромѣ хлѣбопашества въ г-ніи 
почти повсемѣстно, преимущественно же въ 
у-дахъ Лохвнцкомъ и Прялукскомъ, разводятся 
конопля и ленъ, первая для мѣстяаго потрс-
бленія, второй — для той-же цѣли я для от
правки льнян. сѣмени, черезъ Днѣпровскія 
пристани къ Одесскому порту; по свѣд. 1864 
г., конопли собрано до 70,000 четв., а льна 
до 64 ,000 четв. Въ періодъ 1859 — 62 гг. 
въ Кременчугѣ грузилось 33,181 п. сѣмени 
льнян. на 19,392 р. Посѣвъ подсолиечпика 
составляетъ довольно, значительную статью 
дохода въ Миргородск. у-дѣ. Сѣмя подсол
нечное окунается исключительно, на мѣстныхь 



176 П О Л Т А В С К А Я Г У Б . 

ярмаркахь, курскими купцами для масла. Раз
ведете табаку составляетъ одну изъ нажнѣЗ-
шихъ отраслей земледѣлія нъ у-дахъ Ромен-
скомъ, Прилукскомъ и частью Лохвицкомъ, 
Зѣньковскомъ и Радячскомъ. Въ 1864 г. его 
собрано 4 3 0 , 7 0 0 п.; онъ сбивается мѣстнымъ 
и ииогороднынъ проаышленникамъ, отъ кото
рыхъ переходить въ значительномъ количествѣ 
за предѣлы г-ніи, особенно въ Казань, Москву, 
Крымъ, на Кавказъ и. вь Сибирь. Огородный 
овощи воздѣлываются въ значительномъ коли
честве, такъ что составдяютъ послѣ хлѣба 
основаніе народпаго продовольствія, особенно 
въ окрестностяхъ Полтавы, Кременчуга и Ро-
менъ. Мѣст. Кшиенка и Переволочна (Кобелякс. 
у-да), при недостатке земли для хлебопаше
ства, извлекають главный свой доходъ изь 
разведенія дрбузовъ, продавая ихъ на месте 
пронішленяикамъ, отиравляющимь ихъ вверхъ 
по Днепру и частіш гужомъ вь Полтаву и 
Харьковъ. Садоводство, бывшее прежде въ 
цвѣтущемъ состояиіи, нынѣ приходить въ упа-
докъ; только разведеніе слпвъ доставляет!, зна
чительный доходъ; пользуются известностью 
сливы мгарскія (въ с. Мори, Лубенск. у-да), 
мацѣевскія (въ с. Мацьевкѣ , Прнлукск. у-да), 
глинскія (въ зашт. г. Глинкѣ), сарскія (въ с. 
Сарахъ, Гадячск. у.), опошневскія (въ м. Оне
гине, Зеньковск. у.) , мачешскія (вь м. Маче-
хахъ Полтавск. у.) и комышниііскія (въ м. 
КоиышпЬ, Миргородск. у .) . Сарскія считаются 
лучшими для нриготовленія чернослива, глин-
скія —для наливокъ, опошевскія—для соленія. 
M . Опошна производить сливами значитель
ный торгъ, преимущественно отиравляя ихъ 
на харьковскія ярмарки. Значительное развитіе 
садоводства повело къ приготовлевію сахар
ных*, вареныхъ и сухихъ плодовъ, чѣмъ за
нимаются въ г. Лубнахъ. Здесь же долговре
менное существованіе казенной аптеки создало 
особый родь промышленности — собнраиіе и 
сушепіе целебныхь травъ. Скотоводство раз
вито въ г-ніи издавна: волы замепяютъ у 
малоруееа лошадей и въ полевыхъ работахъ, 
н въ извозе. Въ прошломъ столетіи и начале 
нывешпяго Полтавскій край велъ даже за
граничный торгъ своимъ рогатымъ скотомъ, 
преимущественно съ Данцигомъ ; но теперь 
скотоводство въ упадке. За последнее время 
данныя о скоте въ г-ніи представляютъ сле
дующая цифры: 1862 г. .1864 г. 

^ Л о ш а д е й 155,000 162,000 
Рогатаго скота. . 541,000 614,000 
Овецъ простыхъ . 913,000 9 2 8 , 0 0 0 

> тонкорун.. 878,000 681,000 

1862 г. 1864 г. 
Свиней 468,000 508,000 
Прочаго скота . . .6 ,000 5,000 

Итого . . 2,961,000 2 , 8 9 9 , 0 0 0 
Овцы содержатся въ г-ніи трехъ породъ: 

черныя, серыя и белыя; смушки первыхъ 
двухъ породъ служатъ предметомъ довольно 
значительного торга; зучшія серыя смушки 
въ Кобелякскомъ у-дѣ и сбываются на яриар-
кахъ въ мм. Царичанке и Соколке; лучшія 

к черныя смушка производятся въ Полтавск. 
у-дѣ, около м. Решетиловки, на ярмарке ко
тораго и сбываются. Смушки покупаются на
езжими великорусскими купцами, а также еврея
ми изъ западныхъ г-ній, царства Пѳльскаго 
и даже австрінскаго г-да Бродъ. Лучшія свиньи 
разводятся въ Прилукскомъ уеэде^ тахош-
ніе жители занимаются не только откармли-
ваніемъ свиней иа вішокуренныхъ заводахъ, 
но и скупомъ ихъ со всей г-ніи; мясо и сало 
свиней потребляется въ пределахъ г-ніи. Кон
нозаводство довольно распространено въ г-ніи. 
По свед. 1865 г., число ковгекихъ заводовъ, 
прииадлежащихъ цомещикамъ, было 8 6 , на 
нихъ было 1,804 матки и 230 жеребцовъ; а 
у крестьянъ казен. и собств. было 2,314 иеболь-
шихъ зав. съ 5,781 маткою и 224 жеребцами. 
Наибольшее количество заводовъ помещичьихъ 
находится въ у-де Хорольскомъ (14), крестьян-
скихъ—въ у-де Прилуцкомъ ( 3 7 8 ) , нозначи-
тельнейшіе заводы находятся въ уу. Кон-
стантияоградекомъ (вел. кн. Елены Павловны 
и графа Ламберта), Кобелякскомъ (г. Гана) 
и Роменскомъ (г. Мазараки). Кроме выше
упомянутых!, занятій, жители г-ніи занимаются 
чумакованіемъ вь Новороссійсвомъ крае (пре
имущественно изъ Золотоношскаго у-да и осо
бенно изъм. Иркдеева), выделкой овчинъ для 
тулуповъ, еапожнаго товара и сыромятины, 
нриготовленіемъ крестьявскаго сукна (въ я . 
Смеломъ, Роменск. у-да), бондарствомъ (въ 
у-дахъ Гадячскомъ, Миргородскомъ и Лубен-
скомъ), гончарствомъ (въ у-де Зеньковскомъ), 
кустарничествомъ (въу-де Переяславскомъ) и 
пр. По свед. 1865 г., общее количество ремеслен. 
въ у-дахъ было 15,285 (наетеровъ 6 , 2 6 2 , рабоч. 
5 ,533, учен. 3 ,490) . Развитіемъ въ г-нін земле-
делія и скотоводства обусловливается и развитіе 
некоторыхъ отраслей заводской и фабричной 
промышленности, въ особенности размноженіе 
випокуренныхъ заводовъ, выдѣики кожи, сала, 
свечей, селитрянныхъ буртовъ и сахарова-
ренія. Общее число заводовъ представляетъ" 
следующія данныя: обдѣіывающихъ животные 
продукты въ 1862 г. было 7 1 , съ 669 ра-
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бочпми, издѣлій выработано на 400,538 р. 
(въ томъ числе кожевенныхъ на 203 тыс. 
рублей, еальныхъ на 144 тыс. рублей); въ 
1865 г. 64, съ 748 рабочими, выработано 
издѣлій на 376,765 р.; обдѣлывающихъ рас
тительные продукты въ 1862 г. было. 6 4 5 , съ 
11,235 раб., выработано на 3,833,323 р. (пре
имущественно винокуренные и отчасти саха
роваренные заводы), въ 1865 г. 6 0 5 , съ 8,695 
раб., выработано на 1,173,400 р. ; обдѣлыва-
ющихъ ископаемые продукты въ 1862 г. было 
4 8 0 , съ 3,023 раб., выработано на 269,187 
р. , (въ томъ чпслѣ еелптренныхъ 27 на 126 
т. р.) , въ 1865 г. 458, съ 3,445 раб., выра
ботано на 231,200 р. , смѣшанныхъ лроиз-
водствъ въ 1862 г. 10, съ 179 рабочими, 
выработано на 59,057 р . ; въ 1865 г. 13,' съ 
280 раб., выработано ira 8 8 , 9 0 0 р . ; всѣхъ-
фабрикъ и заводовъ въ 1862 г. было 1,203, 
съ 15,106 раб., выработавшпхъ на 4 ,502,105 
р. , въ 1865 г. 1,140 зав., съ 13,166 раб., 
выработавшихъ на 1,896,765 р. Наибольшую 
производительность представляют* заводы ви
нокуренные: въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. на 239 
заводах* выкурено 1,124,089 ведръ безводн. 
епирта, въ періодъ 1 8 6 3 — 6 4 г. на 179 за
водах* 806,686 ведръ, въ періодъ 1 8 6 4 — 6 5 
на 106 заводах* выкурено 559,612 ведръ 
спирта; наибольшая деятельность принадле
жит* уѣзду ПрилуксЕОму. Затѣмъ довольно 
велика производительность свеклосахарная: въ 
періодъ 1 8 6 4 — 6 5 г., въ губерніи было 13 
заводов*,- съ 2,330 рабочими; на них* вы
делана песку 99,274 пуд. Характер* тор
говли въ губерніи ярмарочный: въ губер
нии 72 ярмарки в* городахъ я 344 въ 
уѣздахъ, всего 4 0 8 . Главная'торговая дея
тельность находится въ рукахъ великорусских* 
купцовъ, а розничная продажа въ руках* 
евреевъ; мѣстные жители являются преиму
щественно производителями и только по не
которым* статьям* торговли (какъ напр. ще
тина, медь, воскъ) кустарными торговцами, 
посредствующими между производителями и 
купцами капитальными. Бажиѣишія городскія 
ярмарки находятся въ гг. Полтавѣ (Ильин
ская, съ 10 по 31 іюля, привоз*, по свед. 
1863 г., на 2 7 , 6 5 1 , 2 6 1 р. , Никольская 9 
мая, привозъ на 149,868 р . , Крестовоздвп-
женская 14 сентября, привозъ на 121,850 р. , 
на мясопустной недвлѣ, привозъ на 114,040 р .) , 
Ромнахь (Вознесенская, съ привозомъ на 
3,580,200 р. , на сыропустной неделе сь при
возомъ въ 3 ,185,800 р .) , Кременчугѣ (Семе
новская 1 сентября съ привозомъ на 4 0 0 , 0 0 0 р . , 

Геогр**. Сдоаара. 

Ивановская, еъ 22 по 27 іюня, съ приво
зомъ на 390,000 р. и Трехсвятительск'ая, съ 
привозом* въ 100,000 р.) и Лубнахъ (Прео
браженская, 6 августа, съ привозомъ в* 
108,000 р.). Важнейшія сельскія ярмарки на
ходятся в* Кобелякскомъ у -де , в* м. Сокол-
тхъ (Преполовепская, с* привозомъ въ 
312,963 р.), Царичанш (на 4-Я неделе в. 
поста, съ привозомъ въ 115,000 р.) п Но-
выхъ Сенжарахъ (на 10-й педѣле по П а с х е , 
съ привозом* въ 114,570 р .) . На полтавскую 
ильинскую ярмарку, на которую привозъ то-
варовъ составляет* 'около 2/з всего привоза на 
все ярмарки г-ніи, из* великороссійскихъ г-ній 
доставляют* мануфактурные и пушной товары, 
а из* южных* портов* —колоніальные; мест
ные же производители поставляют* шерсть, 
лошадей я разным сельскія издѣлія. Н а мас-
лянской роменской ярмарке важнѣйшій предмет* 
торговли есть табак* мѣсгнаго производства, 
на кременчугской ивановской—лесной товар*, 
хлѣбъ, сало и соль; на ярмарках* Кобеля к-
скаго у-да—шерсть и смушки. Вообще же, 
главяыя статьи сбыта в* г-ніи суть: хлѣбъ 
разнаго рода, идущій Днепромъ н сухопуть-
еаъ въ западныя г-ніи, отчасти же въ Одессу, 
Хереояь и Бердянск*, водка, вывозимая въ 
Новороссію, селитра—въ Шостну и Москву, 
сырыя кожи въ С.-Петербург*, наконец* 
шерсть—въ обѣ столицы, Одессу и царство 
Польское. Въ 1864 г. въ г-ніи было 718 учи
лищъ; въ томъ числе казенныхъ: 1 м. гимна
зия съ землемеро-таксаторскими классами, 15 
уѣздн. и 15 прих. училищъ, евр. училищъ 
1-го разр. 3, нем. прих. учил. 3, сельск. прих. 
учил. 1 1 , Маріинское женск. учил. 1-го разр., 
сельск. училищъ ведомства Мнниет. Госуд. 
Имущ. 8 9 , духовная семинарія, 4 дух. уездн. 
училища, Полт. кад. корп., Полт. институтъ 
благор. дѣвицъ, Александр, пріютъ и 546 при-
ходскихъ школъ при церковныхъ приходахъ. 
Частныхъ училищъ 24 . В с е х * учащихся было 
18,462 об. п. ( 1 6 , 7 3 0 м. п.) . Открытіе цер-
ковно-приходских* школъ принадлежитъ новей
шему времени. 

СЗуева, пут. зав. отъ С.-Пб. доХерсова, 1787, «• *02—222; 
Аравдаревао Н . , зап. о В о й , г., 3 Т . І Обдеуіов», Ст. оя. 
П о и . г., 1848-1856 г.-, пан. аа. Поат. г. 18*5 г.; Ж. Ы. Гос. 
Ни., 1843 г., т. VII , с »9 Овяер. всточ».), IMS г., т. XVI, 
отд. H с. 216 С хозяйств, ст. взгдадъ), 18*9 г., т. XXX, отд. 
IV, с. 108-111 (шеівоаодство), 1851 г., т. ХЫ, отд. I I , с. 
192—206 Сзеадедѣдіе » привышд. крести*»), 1832 г., т. X L V , 
отд. И, с. 71-100 (кровом, л у п а . ) , «• , 0 , 5 1 ™ б а ч Е - »Р°"-)> 
1861 г., т. ЬХХѴІІ , отд. Ill , с. 1 С * * » ) * » • M. В. Д. 1840 г., 
т. 37, с. 127 сомош. жатвн га в»сы.>, г., т. VIII, с. 
+88 (путев, зам.), XLVI старощмао, оп. Подтавы), L I (Тере-
щеаао, ов. гор. D o « , г . * ЗабдовскіІ, зсид. Р. Иаш. т. 6, с. 
29-41, р. Ва*. 1840, К МТ (шаоды)і Вѣстя. Р. Г. Общ., 1851 
г., жв. I I , с. 64 (ч. " Т . гор.). Из». Ариод. Общ., т. Ш, 
с. I M Сара, влодав); Мараенчк И., о шародомо. Падтав. г. 
Кіевъ, 185S г. С и * Труд. Кои. дда ouac. Ііевс*. уч. о*р.)і 
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З а п в с і в И . Т . Общ , X I ( М а р в б і в ч а , о р ѣ в а х і г - н і в ) , Ht. м а -
в у * а в т . в торг. 1831 г . , ч . 1; З е в і е д . ж у р а . , 1837 г . , N 1; 
З е ш е д . г а з . 1839 г . , о. 753 t МеІевлорФЪ, о. 175; Storch, я. 
174 und 338; ВІавіпа. H , s. 23В; Подт. г . ввд. 1847 г . , H 9 
( c c j b M . х о з . ) , 1849 г . , N 1 ( в с т о р і я ) , N 3 в с і ѣ д . ( о в ц е в о д е . } , 
18S0 г . , Ш Г 2 ( в а е е і * а б р . ) , 8 ( е п а р і . ) , 7, 8 ( в і о і к о а о д с . ) , 
12 в с і ѣ д . ( я р к а р і в ) , 18,11 г , N 10 ( Ф і о р а в * а у в а ) , 1892 г. 
N N 9, 13, 18, Ï2, 26, 31, 48, 33 ( і р в а р в а ) , 26, 28 ( т а б а в о і . ) , 
1855 г. N N 34, 8S ( в а с е а е в і е ) , 36 ( ч у а а в в ) , 18B7 г. N N 34, 
33 < т а б а к о в о д е ) ; Poseart, S t a t . , H , 837; Behr, meine Reise 
d . Schlesien, Galicien Podolien etc. , 1834, 11, 69—72; Blasina 
R . , 11, 459—330; E r d m a n n , »eitr. z. Kenntn d. ruae. Reiches, 
I I , 2-te H ä l f t e , p. 44, 93—'202; Jonrdier, Toy. agron. en Rnsaie, 
1863, p. 138—214 ( о К а р і о в в ѣ ) ; K o h l , Reisen i m Inneren т . 
Russland, I I , 314—339; Л е в ш я в г , пяеьва взъ Й а д о р о с , Харьк. 
1816, с. 3—96; Possart, Kaieeitlmm Russland, 11, 837—846: Ш т у -
хевберга, с т а т . труды, on. П о і т . г . , взд. 1838: Stuckenberg,Hydr. 
d. R u s a i . R . , В. I I I ; А а с а в о в а , У в р . я р а . ; С о в е . нас. нѣст-ъ D O I T . Г . ) . 

ПодтавскШ - Креетовоздвизкеи-
С К І Й мужской монастырь, 2-го кл., штатный, 
Полтавской г. и у-да, въ 3-хъ в. отъ губ. 
г-да, на берегу р. Ворсклы, при впаденіи въ 
нее рч. Полтавки. Основанъ въ 1650 г. пол-
ковникомъ Мартыномъ Пушкаремъ, на мѣстѣ 
его побѣды надъ поляками; строитедемъ былъ 
игуменъ Мтарскаго монастыря Каллистратъ; 
въ 16*95 г. татары, разграбивъ Полтаву, раз-
зорили и монастырь; возобновленный впослѣд-
ствіи онъ въ 1709 г. былъ занять шведами 
и укрѣпленъ ими, такъ что съ монастырскихъ 
стѣііъ обстрѣливалась Полтавская крѣпость; 
съ 1775 г. монастырь управлялся архіере-
ями, которые здѣсь и жили; здѣсь нахо
дились семинарія и консисторія; въ 1798 г. 
иричисленъ къ Переяславской епархіи и управ
лялся архимандритами, которымь въ 1803 г. 
даровано отличіе архіерейскаго. служенія. Нынѣ 
состоигь въ Поггавской енархін. Въ мона-
стырѣ 2 церкви: Крестовоздвиженская и Троиц
кая; первая строена въ началѣ X V I I I в. пол-
ковшікомъ Василіемъ Кочубеемъ, а вторая въ 
1750 г.; каменная четырехъ-этажная коло
кольня строена в ъ 1 7 ь б г . Замѣчательнѣишая 
церковная утварь принадлежишь тоже X V I I I 
в., но книги, по древности своей, восходить 
до X V I I в. 

ПолуѳКТОВЪ, островъ, въ заливѣ Мол-
леръ запад, берега, на южпомъ острову Новой 
Земли, въ Сѣнерп. ок. , Архангельской г., имѣетъ 
въ дл. до 200 саж., утесистъ, высотою до 60 
Фут. Отъ берега лежитъ въ 200 саж.; берега 
о-ва къ с. и ю. на */» в., къ з. на 150 
саж. окружены подводными и наружными кам
нями; проливъ между о-вомъ и берегоиъ глуби
ною въ 6 фут. 

( З а в . Гадр. Д е п . , Ill, с . 141). 

П о д у й , р. , Тобольской г-ніи, Березовскаго 
окр., пр. пр. Оби. Беретъ начало въ болотахъ; 
напр. къ с.-в., дд. теч. до 4 5 0 . Впадаетъ въ 
Обь близь Обдорсвд. 

Полутъ (въ Снис. нас. ыѣстъ Полуше), 
мѣсг., Впленской г., Свенцяпскаго у., въ 25 

в. отъ у. г-да, при оз. Луше. Ч . ж. 42 д. 
об. п . , 8 дв., костелъ. 

( Г о р . посе.1., I , 191). 

ПОЛЬНОЙ ВорОНѲЗКЪ, рѣка; см. Боро-
нежь. 

ПОЛЬСКІѲ -фОДЬВарВЖ, предмѣстье 
г-да Каменецъ-Подольска, при р. Смотричѣ. Ч . 
ж. 2,835 д. об. п., 380 двор., дерев, правосл. 
церковь и вамен. женскій риаско-католическій 
монастырь, почтовая станція. 

ПОДЮДОВЪ к а м ѳ н ь , г о р а , въУральскомъ 
х р . , Пермской г., ЧердыБскаго у., вь 40 в. 
отъ у. г-да, въ 5 в. къ с. отъ дер. Бахари 
и въ 5 в. отъ праваго берега р . Вышеры. 
Абс. выс. его 1,775 фут. Гора представляете 
съ сѣв. стороны совершенно отвѣсный утесъ, 
а съ прочихъ постепенно понижается и окру
жена болотистою и дѣснстою равниною. П . 
К. состоитъ изъ пластовъ песчаника и коимо-
мератовъ каменноугольной формаціи. При по-
дошвѣ съ в., ю. л з. песчаники покрываются 
верхними горными известняками съ остатками 
Productus semireticulatus, P r . F l e m i n g i i , P r . 
cora , Spir i fer striatus. Паденіе породъ на 
ю.-ю.-в. подъ угломъ 3 5 ° . Названіе П . К. 
получилъ по преданію отъ жиэшаго тутъ нѣ-
когда Полюда!, славившагося своею силою. П . 
К. видѣнъ въ ясную погоду изъ Чердыни 
и служить барометромъ чердынскимъ жителямъ, 
такъ какъ скопленіе облаковъ около вершины 
горы предвѣщаетъ дождь. 

(Рычвовъ, Дяевв. З а п . 1770 г . , с . 125; Hermann, U r a l , I , 
236; Гор. Яіур. 1828 г. , кв. X , 96, 1863 г . , ч . I I , с . 87 , 97;3ап. 
г . О б щ . V I , 305; З а п . А р и о д . О б щ . в в . Ѵ Ш , с . 219; Г о * а а а і , 
С ѣ в . У р а » , I I , 193; Пововъ, Х о з . On. п е р а с . r . , I , 11; Ю р ь е и , 
on. С ѣ в . У р . , с . 72; Мозе.іь, мат. д л с т . Пермсв. г . , I , 8 0 ) . . 

П о л ю с т р о в о , дер., С.-Петербургской г. 
и у., вь 1 в. оть столицы, на прав, берегу 
р. Невы. Ч . ж. 38 д. об. п . , 14 дв. и мине
ральный воды. Здѣсь лѣтомъ проживаютъ многіе 
изъ жителей столицы; около деревни находится 
дача гр. Кушелева-Безбородко, въ которой 
устроено одно изъ увеселительныхъ заведеній. 

П о д ѣ с ь е ; подъ этимъ именемъ разумѣется 
рѣчиая область р. Припяти и пространство, 
простирающееся съ з. на в. отъ Бреста и 
Ковеля черезъ Пияскъ, Мозырь и Овручь до 
Рѣчицы и Радомысля. Эти земли покрыты 
лѣсами ß зыбучими болотами. Въ древности 
Полѣсье называлось Древлянскою землею. 

( Ж . М. В . Д. 1813 г . , Ч. I , С »11, 18І5 г . , Ч. X I I , С 96). 

П О Л Я или Поле: 1) р . , Владимірской и 
Рязанской г-іп, системы р. П р и , лѣв. др. Оки. 
Беретъ начало на границахъ Владнмірскаго 
и Судогодскаго у. изъ оз. Асерхова, орошаетъ 
Судогодскій, Касимовскій н Егорьевскій. Напр. 
къ ю. , дл. теч. до 120 вер. Берега ріки такъ 
пологи и болотисты, что на большей части 
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теченія ея почти недоступны. Въ нижней части 
своего теченія П . разливается въ цѣлый рядъ 
озеръ, изъ коихъ особенно извѣстны Святое 
и Дубовое, и этой непрерывной цѣпью озеръ 
вливается въ оз. Сокорево, служащее расши
рением* р. Пры. П. снлавна весною, но сплавъ 
по ней производится рѣдко; лѣтомь она въ 
нижн. части своего теченія такъ высыхаетъ, 
что озера разобщаются между собою. Вдоль 
рѣкн расположено только 7 селеній съ 922 жит. 
Глав, прит.: Бужа. 

( Stuckenberg, Hydr., V, 472; В. ст. В и д . г., с. 43) Вид. 
г. вѣд. 1855, N 8І Барановачъ; кат. ддя ст. Рязавс. г., с. 54). 

2) р . , Рязанской и Владимірской г-ій, пр. 
пр. Клязьмы. Беретъ начало въ Егорьевскомъ 
у. близъ истоковъ р. Цны, орошаетъ Егорь-
евскій и Покровскій. Напр. къ с.-с .-в. , дл. 
теч. до 80 вер. Вдоль рѣки расположено 10 
селеній съ 1,600 жит. Прит.: Понаря. 

(Варааончъ, аат. ддв ст. Рагаас. г., с. 54). 

П О Я Я К Н , народъ славянскаго племени, 
ияѣющій коренныя свои сельбища по теченію 
р. Вислы, но въ силу разныхъ исторических* 
обстоятельствъ распространившійся по раз-
личньшъ частямъ Россінской имперіи. По языку 
и отчасти по другимъ этнографическимъ при-
знакамъ поляки принадлежать къ западной 
вѣтви славянства. Языкъ ихъ главнѣйшимъ 
образом* характеризуется частымъ смягчені-
емъ согласных* звуковъ, явственнымъ сохра-
неніемъ носовыхъ, разнообразною замѣною 
глухнхъ и нѣсколькими совершенно особенными 
формами спряженія. Въ Россіи, кромѣ Прп-
вжслянскихъ г-ій или бывшаго Царства Поль-
скаго, сплошное населеніе поляков* существует* 
только в* зап. части Гродненской губ., вдоль 
границы Царства ПольсвагЬ; черта, отділяю-
щая его здѣсь отъ бѣлоруссовъ, начинается 
немного сѣвернѣе г-да Гоніондза, спускается 
къ ю. на Бѣлостокъ и м. Высиколитовскъ н, 
круто повернувъ на з. , входитъ въ царство 
Польское у г-да Дрогичина. Это сплошное на
селение состоять изъ польскаго племени Ма
зуров* и имѣетъ особый говор*. Затѣмъ по
ляки небольшими группами живут* во всѣхъ 
г-дахъ и мѣстечкахъ и частію сельских* 
поселках* (околицах*, будахъ, фольваркахъ) 
губерній Виленской, Витебской, Волынской, 
Гродненской, Кіевской, Ковенской, Минской, 
Могилевской и Подольской; сверх* того, они 
разсѣяны по прочимъ частямъ имперіи. Поль-
свое населеніе губерній Виленской и Ковен
ской употребляетъ особый, такъ называемый 
лвтовскій говор* польскаго языка. Поляки 
стали водворяться въ западной Россіи послѣ 
1386 г., когда послѣдовало первое соедине-

ніе Литовско-русскаго великаго княжества съ 
Польским* королевством*. Собственно говоря^ 
по условіямъ этого соединения, поляки не могли 
селиться въ предѣлахъ княжества; но в. кн; 
Литовскій Ягайло, принявшій вмѣстѣ съ поль
ским* престолом* и католичество, и руково
димый латинским* духовенством*, начал* ла
тинскую пропаганду в* литовско- русских* 
областях*; поэтому, проводники ея, польскіе 
духовные и чиновные люди, съ конца X I V в. 
появляются в* западн. Россіи. Тѣмъ не ие-
нѣе, польская народность не была тачъ господ
ствующею1 до тѣхъ пор*, пока не послѣдовало 
окончательное политическое соедивеніѳ Литвы 
съ Польшей, объявленное на Люблинском* 
сеймѣ 1569 г. (при чемъ Малороссия сдѣла-
лаеь составною частью уже не Литовскаго 
княжества, а собственно Польскаго королев
ства), и въ особенности пока не была про
возглашена въ Брестѣ-Литовскомъ въ 1596 
г. унія религіозная. С * этих* пор* начался 
прилив* поляков* въ западную Россію, въ 
качествѣ чнновниковъ, духовныхъ, помѣщиковъ 
и пр., и ополяченіе здѣсь кореннаго населенія. 
Одоляченіе коснулось впрочемъ только высшаго 
сословія и шло рука объ рукусъ распростране-
ніемъ католичества. Еще на Городельском* 
сеймѣ 1413 г. Ягайло предоставил* литовскому 
католическому дворянству сеймовыя права дво
рянства польскаго, между тѣм* какъ русскому 
дворянству эти ирава предоставлялись только 
под* условіемъ принятія католичества. Только 
въ 1443 г. права эти были распространены 
на русскихъ дворян*, под* тѣм* предлогом*, 
что на Флорентшскомь соборѣ состоялось со-
единеніе церквей, а въ 1457 г. права рус-
скаго дворянства были окончательно утверж
дены. Между тѣмь, подобными задержками 
высшее сословіе русскихъ областей уже побуж
далось в* измѣнѣ своей вѣрѣ н народности. 
Уравненіе литовскаго дворянства съ польским* 
не привязало однако перваго къ Польскому 
государству. П о этому, чтобы ослабить литов
скую знать, враждебно относившуюся к* со-
единенію Литвы съ Польшей, Снгязмунд*-
Августъ въ 1563 г. уравнялъ съ нею низшее 
дворянство Литвы, которому казалась заман
чивою обширность права • Вольской шляхты. 
Этою мѣрою окончательно утвердилось поль
ское вліяніе въ литовско-русскихъ областях* 
и подготовились обѣ унів. До люблинской унін 
отношеаія сословіі в* этих* областяхъ не 
имѣлн деспотическаго характера; послѣ 1569 
г. польское вліявіе разрушило самоуправленіе 
крестьян* я отдѣлило отъ послѣдвихъ мѣст-
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вое дворянство, которое, чтобы сохранить свои 
сосховныя привиллегіи, пожертвовало народ-
нымъ языкомъ и обычаями и релягіею пред-
ковъ: при помощи административныхъ стѣ-
сненій, польско-католическйхъ школъ, церков
ной уніи и пр. , онолченіе литовскаго и осо
бенно русскаго дворянства пошло столь быст
рыми- шагами, что въ X V I I I в., когда имп. 
Екатерина II возсоединила западно - русскія 
области съ имнеріею, вь Малороссіи совер
шенно не было народнаго дворянства, а въ 
Бѣлоруссіи оно почти не отличалось отъ поль-
скаго. Успехи полонизма въ западной Россіи 
продолжались даже подъ русской властью и 
были остановлены только съ уничтоженіемъ 
церковной уніи а окончательны.™ разрѣше-
ніемъ крестьянскаго вопроса. Такимъ образомъ, 
зиачительная часть нынешня го польскаго на
селен!^ западной Роесіи состоитъ не изъ корен-
ныхъ поляковъ, а изъ лятвиновъ и русскихъ 
ополяченныхъ. Это населеиіе принадлежать 
къ сословію дворянскому и только отчасти 
къ мѣщанству. Въ общей сложности по свѣд. 
1 8 6 4 — 1 8 6 5 г., поляковъ считается въ 9 
западно-русскихъ губерніяхъ до . 8 4 9 , 0 0 0 ; вь 
томъ числѣ въ г-ніи Подольской 2 3 4 , 0 0 0 , 
Внленской 146,000, Волынской 1 3 4 , 0 0 0 , Мин
ской 108,000, КіевекоІ 8 9 , 0 0 0 , Гродненской 
78 ,000, Ковенской 30,000, Могилевской 2 5 , 0 0 0 , 
Витебской 4 ,000; изъ нихъ 8 1 1 , 0 0 0 католи-
ковъ, 37,000 правосл. (только въ 3 г-ніяхъ: 
Подольской 15 ,000, Волынской 12,000 и Кіев-
екой 10,000) и 1,000 протестантовъ (въ г-ніяхъ 
Могилевской, Минской, Гродненской и Ковен
ской). Въотношені» къ общему числу населения 
этихъ губерній поляки составляютъ слѣдующій 
°/о: въ Виленской г ніи 15,4, въ Подольской 
11,4, въ Минской 10,6, въ Волынской 8,9, 
въ Гродненской 8 , 7 , въ Кіевской 4 , 3 , въ 
Ковенской, 2,9, въ Могилевской 2,6 и въ 
Витебской 0,5 . Такимъ образомъ, въ сѣв. 
части зап. Роесіи центръ польскаго населе-
нія находится въ Виленской г-ніи, коренной 
Лптвѣ , куда были направлены первыя стрем-
ленія латино-подьской пропаганды еще при 
Ягайлѣ ; въ южн. части зап. Россіи наиболь
шая -пропорція поляковъ обнаруживается на 
Волыни и въ Подо.тіи, какъ областяхъ нри-
мыкающихъ къ собственной Польшѣ и сильно 
привлекавшихъ польское дворянство выкиамн 
землевладѣвія въ столь плодородвыхъ обла
стяхъ; такимъ же непосредствевнымъ сосѣд-
ствомъ объясняется значительный процонтъ 
ихъ въ Гродневской губерніи; онъ стано
вится значительно слабѣе въ губерніяхъ Моги

левской и Витебской, въ которыхъ, равно 
какъ и сѣв. части Минской г-ніи, польское 
паселеніе расположено преимущественно вдоль 
старыхъ болыпихъ дорогъ, а именно: отъ 
Вильны чрезъ Дуниловйчи на Диену и П о -
лоцкъ и черезъ Оіпмяны, Вилейку, Докши-
цы и Камень на Витебскъ; отъ Вильно на 
Минскъ, у котораго дороги развѣтвлялись, и 
одна линія направлялась ва Борисовъ, Оршу 
и Омоленскъ, а другая на йгумеяъ, Бобруйскъ 
Ii Рогачевъ. Въ прочахъ частяхъ Европей
ской Россіи поляки живутъ почти исключи
тельно въ городахъ; седьскія поселенія ихъ на
ходятся только въ очень нѳбольшомъ числѣ 
въ г-ніяхъ Курляндской, Херсонской и Ека-
теринославской. Для водворенія въ сельскихъ 
поселкахъ поляки стали^ выходить въ Россію 
еще въ X V I I в.; такъ въ 1660 г., при царѣ 
Алексѣе Михайловиче, смоленскіе шляхтичи, 
отправлявшіе прежде на основаніи универса-
ловъ польскихъ королей крѣпостную службу 
въ Смоленске, водворены были, въ качестве 
служилыхъ людей, на Старой Закамской чертѣ 
по р. Щешмѣ (въ Чистопольскомъ у-де Ка
занской г-ніи), а отсюда часть ихъ перешла 
въ Саиа^іскій и Вугульминскій у-дъ Самарской 
г-ніи. Всѣ эти поселенцы давно уже обрусели 
и по языку, и по вероисповеданію. Крепче 
другихъ удержали свою народность и рели-
гію польскіе поселенцы, вышедшіе не ранее 
начала нынешняго века изъ Подольской г-іи въ 
Тираснольскій у-дъ Херсонской г-піи и Алек
сандровски Екатеринославской. Наконецъ пол ь-
скія поселенія въ Курляндіи сосредотачива
ются въ Якобшгадскомъ у-дѣ и должны были 
возникнуть не ранѣе половины Х Т І в., поел б 
того какъ прекратился Ливонскій ордѳнъ, и 
образовано было принадлежавшее Польше вое
водство Лифляндское. Общее число поляковъ 
въ Европейской Россіи, кроме 9 западныхъ 
г-ній, составляетъ 6 9 , 0 0 0 ; изъ нихъ нахо
дится въ г-ніахъ: Курляндской 13,000, С .-Пе-
т.рбургской 1 2 , 0 0 0 , Херсонской 5,000, Лиф-
ляндской 4 , 5 0 0 , Московской 2 ,250, въ г-ніяхъ 
Екатеринославской, Псковской, Саратовской 
и Черниговской но 2 ,000, въ г-ніяхъ Ка
лужской, Новгородской, Оренбургской, Орлов
ской, Пермской, Полтавской, Смоленной, Та
врической и Харьковской отъ 1,700 до 1,050, 
въ г-ніяхъ Архангельской и Тверской и об
ласти Бессарабской по 1,000, въ г-ніяхъ 
Воронежской, Вятской, Казанской, Костром
ской; Курской, Нижегородской, Олонецкой, 
Пензенской, Рязанской, Тамбовской и Эет-
ляндской отъ 900 до 500 включительно, а 
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в* г-ніяхъ Астраханской, Владимірской, С а 
марской, Симбирской и Ярославской и Землѣ 
Войска Донскаго отъ 40 до 2 0 . Во всѣхъ 
этихъ г-ніяхъ въ отношеніи до всему насе-
ленію поляки не составляютъ и половины °/о, 
кромѣ г-ніи Курляндской, въ которой они 
составляютъ 2,2°/о, и С.-Петербургской, въ 
которой они составляютъ немного болѣе 
одного °/о. Въ Сибири поляковъ считается 
до 10,000, а въ Кавказском* намѣстничествѣ 
до 3,000. Всего же во всей Европ. Россііі, 
въ Сибири и на Кавказѣ поляковъ насчиты
вается 933,000. Наконец* въ привислянскихъ 
губерніяхъ, т. е. бывшемъ царствѣ Польском*, 
вычитая изъ 5 ,390,000 общаго числа жите
лей 930,000 южно-руссовъ (русиновъ) и велн-
коруссовъ, 7 0 0 , 0 0 0 евреев*, 3 2 0 , 0 0 0 нѣн-
цевъ и 3 0 0 , 0 0 0 литовцевъ, на долю поляковъ 
приходится до 3 , 1 4 0 , 0 0 0 д. об. п. Таким* 
образом* численность поляковъ во всей импе-
ріи определится круглым* числом* въ 4,070,000 
д. об. п. 

(БабдіограФія: Батюшкова, А т д а с і западво-русскаго spas по 
в е п о і ѣ д а н . ; Erckert, Atlas? Докукевты, объдсвяющіѳ ясторію 
Западво-Русскаго края ы его отнош. къ Россін и Подьшѣ, пзд. 
А р і е о г р . К о а а а с с , съ э г в о г р . к а р т . , 1865; З а п . Геогр. О б щ . 
1861 г . , в в . . Ш , отд.,11, с . t i l l , 160 (Лебедквна, составъ насед. 
а а п . - р . к р О , 1861 г . , кв. I , о т д . I I I , с . 1—26 (рецеизія атдаса 

. Б а т ю ш к о в а ) ; С в и с . в а с . аЛетъ в с т а т . табд. за 1864—1865 г . ; 
Цевто 1 . С т а т . Ком. Этногр. карта Е»р, Р о с с і в , съ объясаевіява, 
П. К о п п е я э ) . 

Поляна: 1) П. Вислая, село, Воронеж
ской г.; см. Вислая Поляна. 

2) П. Русская, село, Кіевской г.; см. Русско-
поляна. 

3) П. Красная, село, Курской г.; см. Крас
ная Поляна. 

4) П. Солонецтя, село,. Курской г.; см. 
Козелъ. 

5) Ш., иначе Никольское, село, Пензенской 
г., Мокшанскаго у.; см. Чернозеръе. 

6) II. Красная, село, Самарской г.; см. 
Красная Поляна. 

7) П. Ягодная, нѣчец. кодонія, Саратовской 
г. и у.; см. Ягодная Поляна. 

П О Л Я Н К И ; 1) П., иначе Троицкое, село, 
Казанской г., Ланшевскаго у., в* 18 в. отъ у. 
г-да, по Оренбургскому почтой, тракту, при 
рч. Шуранкѣ ' и р . Камѣ . Ч . ж. 292 д. об. 
п. , 46 дв. и пристань на р. Камѣ , на кото
рой в* 1859 — 62 г. ежегодно средн. числом* 
грузилось всего 244,158 пуд. па 98,555 р . , 
изъ коихъ хлѣба 2 3 8 , 2 0 0 пуд. 

2) П. или Никольское, село, Казанской г., 
Спасскаго у., в* 38 в. къ ю.-з. от* у. г-да, 
прн оз. Кислом*, въ 2 вер. отъ лѣваго бе
рега Волги. Село основано царемъ Борисом ь 
Годуновым* въ нач. X Y 1 I в. , при проведеніи 
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Тетюаіской засѣкн я называлось Полянским* 
городком* или острожкомъ. При царѣ Алексѣѣ 
Михайловичѣ сюда была переведена Полоцкая 
шляхта, взятая въ плѣнъ "во время польской 
войны. Вь 1685 г. поселеніе было раззорено 
башкирами, шляхта перешла на службу въ 
Симбирскъ; послѣ того часть земли пожало
вана стольнику Ѳедору Зміеву,  отъ котораго 
перешло въ родъ Лихачевых*. Сь сѣвсри. 
стороны села проходит* земляной вал*. Ч . ж. 
1,398 д. об. п., 135 дв., церковь во имя По
крова, основ, въ 1778 г., сельское училище, 
по пятницам* базары. Кромѣ хлѣбопашества 
жители занимаются садоводством* и рыболов
ством*. Н а р. Волгѣ находится пристань и 
при ней 6 амбаровъ, гдѣ складывается до 
15 т. кулей хліба. 

( К а » м в * . г . в*д. 1858 г . , V 14; Водга on Тверв до А с т р , , 
с . 261; Паж. кв. К а з н е , г . ai 1863 г . , отд. I V , с. 34, 82; Г . 
Ж. 1863, * 7 ) . 

П О Л Я Н С В І Й оставленный мѣдный руд
ник*, Казанской губ., Мамадышскаго у., близ*' 
дер. Полянокъ, по срединѣ высокой и леси
стой горы, состоящей пзъ песчанаго камня, 
вь коемъ попадаются окаменѣлыя рыбы п 
змѣи, а также прослойки мѣдной руды. 

(Рычковъ, Двевн. З а п . , 1769 г . , с . 186). 

П О Л Я Н Ы : 1) чѣстечко, Минской г., Игу-
менскаго у.; см. Узляны. 

2) купеческая дача съ бумагопрядильного 
и бумаготкацкою фабрикою Крестовниковых* 
и К 0 . , Московской г-ніи и уѣзда, въ 26 в. 
отъ Москвы, при прудѣ. Мануфактура въ 
1862 г. выпряла бумажной пряжи всего 8,700 
пуд. на 120,400 р. при 310 рабочихь и па
ровой машинѣ въ 20 сил*; а въ 1861 г. 
пряжи 13,500 пуд. на 200,000 р. при 300 
рабочих*. Н а бумаготкацкой въ 1861 г. вы-
дѣлано миткаля 3,380 кусков* на 15,900 р. 

(Санойдова, Атдасъ промышд. Московс. г . , с . 31) . 

3) П., иначе Рождественское, село, Пен
зенской г., Чембарскаго у., въ 7 в. отъ у. 
г-да, при Чембарѣ. Ч . ж. 2,842 д. об. п., 
323 дв. 

4) село, Рязанской г-ніи и у-да, въ 8 в. 
огъ Рязани, при оз. АисовЬ. Ч . ж. 2,089 д. 
об. н., 264 дв. 

5) II. Высокія, село, Тамбовской г., Ела-
томскаго у., вь 29 в. отъ у. г да, при р. 
Муркв. Ч . ж. 1,579 д. об. п. , 187 дв. 

П О М И Н О В О , деревня, Рязанской губ., 
Егорьевскаго у. , въ 10 вер. отъ у-наго го
рода. Ч . ж. 468 д. об. п., 41 дв. Какъ въ 
самой деревнѣ, такъ и въ ееленіяхъ, принад
лежащих* къ Помкновской волости, занима
ются выдѣлкою деревянныхъ гребней и отча
сти веретенъ, служащихъ предметомъ сбыта. 
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Здѣсь также, подъ верхеимъ черноземннмъ 
слоемъ, лежитъ въ болыпихъ массахъ желез
няк*, оетающійея безъ разработки. 

(Ра«. г. ввд. 1848 г., H 8, е. «S i ÏT 14, с. 78, 79і Бара-
но>Е<ге, Рязавс. г., с. 118, S47). 

Н О М О Э Д Ъ или Помасъ, р . , Вологодской 
г., пр. пр. Вычегды. Напр. къ ю. , дл. теч. 
80 вер. По рѣкѣ весною производится сплавъ 
растущаго вдоль рѣки лвственичнаго лѣса. 
Въ 6 вер. выше устья рѣви находятся ломки 
гипса, оревосходнаго качества. Притоки: Курья-
шоръ, Йджедшоръ (лѣв.)-, Дыньоль (пр.), Лян-
бадашоръ, Мычьевомшоръ (лѣв.), Сордшоръ, 
Кирчолыпоръ (пр.). 

СВ. стат. Воіогодс. г., с. 146; Keyserling в Krusenstern, 
Petscboni-L., р. 4!äj Ж. M. В. Д. 18S1, XXXV, 368). 

ПОМОКЛИ, село, Полтавск. г., Переясл. 
у., въ 18 в. къ в. отъ у. г. П о свѣд. 1864 г., 
ч. ж. , малоруссовъ, 2,784 об. п. (1 ,384 м. п.) , 
465 дв., ставов, кв. и почтов. станція. 

ПОШІЯНЬД, нѣст., Ковенской г., Поне-
вѣжскаго у., въ 22 в. къ с. отъ у . г-да, прп 
р. Истрѣ . Ч . ж. 793 д. об. п., 30 дв. , ка-
толич. костелъ, евр. школа, 2 богадѣльни. 

(А*авасьевъ, Ковене. г., с. 732! Гор. пос. ч. I I , с. 583). 

ПоМрЯСКИНО ЯсаЧНОѲ (Локровское), 
село, Самарской г., Ставропольскаго у . , въ 
125 в. отъ у. г-да, при р. Красной. Ч . ж. 
948 д. об. п., 94 дв. Крестьяне этаго села, 
кромѣ хлебопашества, занимаются выдѣлкою 
поташа. По оффиц. свѣд. 1861 г. въ селѣ 
7 ноташн. заведеній, принадлежащихъ кресть
янам!.; на нихъ приготовлено поташу 532 пуда 
на 819 р. 

ПОМЯНѲННЫЙ или Еолчимскій камень, 
гора, Пермской г-іи, находится въ вершинахъ 
рч. Вижаихи- и Вороны впадающихъ въ Ви-
шеру, а также р. Язьвы. Состоять изъ трехъ 
скалъ, расположенныхъ въ одной линіи ипред-
ставляющихъ пирамидальный н коническія 
фигуры. ч Скалы эти состоять изъ известняка 
и обязаны сволмъ страннымъ видомъ неравно
мерному разрушеііію довольно мягкаго извест
няка. Выс. горы, ішмнѣнію астр. Ковальскаго, 
до 1,860 ф. 

СМозедь, мат. дд« ст. Пермс. г., I , 80). 

ПонарСВІЯ горы , ' Виленской г. и у., 
за предмѣстіемь города Вильно Погулянками, 
образуютъ цѣпь песчаныхъ, отдѣльныхъ другъ 
отъ друга хо.імові-, покрытыхъ мелкимъ лѣ-
сомъ. Цѣпь оканмляетъ съ з. котловину, на
ходящуюся у впаденія р. Вилейки въ Вилію. 
Сѣверн. край цѣші, въ 7 в. отъ устья В и 
лейки, упирается въ р. Внлію и образуетъ 
крутые значительной высоты берега реки; 
южный же соединяется съ продолженіемъ по

перечной возвышенности, окаймляющей сво
ими высотами долину р. Вилейки. 

(Коревг,. Ввдевс. г., с Ш , Г. Ж. 1828 г., «в. IX, с. 12). 

П о н т а , р . , Архангельск, г., Онежскаго у., 
лѣв. пр. Онеги. Беретъ начало въ оз. Понго. 
Напр. къ с , дл. теч. 35 вер., впадаетъ въ 
Он. почти противъ г-да. П . сп.тавна; на ней 
находятся двѣ пильныя мельницы. 

CStuckeuberg, Hydr., I I , 109). 

П О Н Ѳ Д Ѳ Л И , мѣст., Ковенской г., Ново-
александровскаго у., въ 94 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Оиощѣ. Ч . ж. 430 д. об. п., 43 
дв. , католич. костелъ, евр. школа, базары по 
вторникамъ. 

(Гор. п о с , ч. II , с. 529| Афаваеьевг, Вовевс, г., с. 728). 

П о н е м у н ь (Понѣмунекъ), мѣст., Ковен
ской г. , Ноноалександровскаго у., въ 65 в. 
къ с.-з. отъ у. г-да, при р . . Нѣменекѣ. Ч . ж. 
20 д. об. п. , 4 дв. , католич. костелъ. 

(Гор. пос. ч. I I , с. 529; Афанасьев*, Ковевс. г., с. 728). 

Понѳвѣжъ, уѣздный городъ Ковенской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 55°44' с. ш. и 4 2 ° 1 ' в. д . , 
во 130 в. къ с.-в. отъ Ковно, по почтов. тракту 
изъ Вилькоміра въ Шавли, при р. Невяжѣ и 
руч. Жегенѣ. Время основанія г-да неизве
стно; до конца - X V I стол, онъ находился пер
воначально въ 1 в. отъ нынѣшняго, на прав, 
берегу Невяжи, гдѣ нынѣ лежитъ село Ста
рый Лоневѣжъ или Старое Мѣсто; поселе-
йіе это, вѣроятно, пришло въ упадокь вслѣд-
ствіе бывшей здѣсь моровой язвы, въ 155Ô 
г. Въ концѣ X V I ст. на лѣв. берегу Невяжи, 
на мѣстѣ нынѣшняго города, образовалось 
новое носеленіе, которое, по выгодному поло-
женію, скоро увеличилось и.стало называться 
Новымъ Лоневѣжемъ или Новымъ Мѣстомъ. 
Въ 1601 г. повелѣно въ Новолъ Поневѣжѣ 
построить зданіе для суда и архива; это зда-
ніе, оконченное въ 1614 г., представляло родь 
укрѣпленія, и Поневѣжъ приписанъ къ Упит-
скому староству. Въ 1780 г. Николай Тыш-
кевичъ вырубилъ лѣсъ, лежавшій между Ста-
рыаъ и Новымъ Поневѣжами, построалъ нри-
ходскій'костелъ, около котораго образовалось 
новое поселеніе, названное въ честь основа
теля мѣстечкомъ Ликолаевымъ (*), которое 
составляетъ предмѣстіе нынѣшняго города. 
Къ Россіи Л . присоединенъ при 3-мъ раздѣлѣ 
Польши и въ 1796 г. назначенъ у-нымъ г-домъ 
Упитска уѣзда въ Виленскомъ намѣстничествѣ, 
въ 1797 г. П . отошелъ къ Литовской губ., 
1802 г. опять къ Виленской, а въ 1842 г. 
къ Ковенской, при чемъ Упитскій уѣздъ пере-
именованъ въ Поневѣжскій. Въ X V I I и Х Ѵ Ш 

(*) Вь Словарѣ оно пропущено. 
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в. (особенно въ 1704 г.). П . пострадал* отъ 
войн* со шведами. П о свѣдѣніяаъ за 1865 
годъ число жит. въ городѣ 8 ,071 д. об, п. 
(4,312 м. п.), изъ нихъ городе, сословій: 
гражданъ 52, купцовъ 164, мѣщанъ-христіанъ 
1,109, мѣщанъ-евреевъ 3,440; неправослав
ных*: раскольниковъ 116, католиков* 3,149, 
протестантов* 454, евреевъ 3,578, караимов* 
70. Въ 1865 г. въ городѣ находилась пра
восл. , кам. церковь 1, построенная въ 1849 
г. , изъ унраздненнаго монастыря пріоров*, 
основаннаго здѣсь во второй поливинѣ X Y I I I 
столѣтія; католически! костелъ 1 (деревян.), 
протестантская церковь 1 (дерев.), еврейская 
синагога 1 (кам.) и ихъ 7 молитвен, школъ 
(всѣ дерев.), караимская школа 1 (дерев.). 
Домовъ 686 (кам. 14), лавок* 140 (9 камен.), 
гостинниц* 5, харчевень 2 4 , заѣзжихъ домовъ 
9; гимназія, открытая въ 1858 г., казенное 
еврейс. училище 1 разряда, 2 частных* жен
ских* пансіона, изъ коихъ 1 еврейскій; въ 
1863 г. въ нихъ учащихся было 482 м. п. 
и 47 ж. п. (въ гимназіи 450 м. п.). Городу 
принадлежитъ 880 десят. земли и камен. во
дяная мельница; доход* города на 1862 г. 
исчислен* въ 1,602 р. П . не имѣетъ зпаченія 
ни въ торговом*, ни въ промышленном* от-
ношеніяхъ; христіане преимущественно зани
маются здѣсь хлібопашествомъ, евреи—мелоч
ною торговлею и ремеслами; впрочемъ реме
сла едва удовлетворяют* мѣстнымъ нуждам*; 
въ 1865 г. ремесленников* считалось 171 
человѣкъ (97 мастер.). Заводская же дѣятель-, 
ность въ 1865 г. ограничивалась незначи
тельными 8 заводами, изъ коихъ 4 пиво и 
медоваренных* и 4 водочных*. Мѣстное ку
печество ведет* торговлю съ Ригою, куда до-
ставляетъ незначительное количество льна (до 
200 пуд.), свекловицы в фруктовъ (ва 450 
р.) , а изь Риги получаетъ соль (до 10 тыс. 
пуд.), колоніальные и мануфактурные товары, 
вина, сахаръ и проч. (на сумму до 32 т. р.). 
В * 1865 г. въ городѣ было выдано торговыхъ 
свидетельств* по 2 гильдіи 32 (в* мѣстно-
стях* 4 класса), прикащичьихъ 500. Базары, 
бывающіе по понедельникам* и четвергам*, 
до того незначительны, что не удовлетворя
ют* даже нуждамъ жителей. Ярмарки учреж
дены 3 раза въ году: 1—10 января, 1—10 
мая и 1 — 1 0 сентября, но съѣзда на них* 
не бываетъ. 

CBallncky, Staroz. Polsk., Ill , 44, А*аиасьевг, Коаевс. губ., 
0. 523, 663; гор. п о с , т. I I , с. 506; Эюаоа. сост. гор. н о с , 
ч. I , i m » . X V I , с. Hi Ж. М. В. Д. 1843 г., т. I , с. 445; Па*, 
«а. Іоаеас. г. аа 1864 г. , ч. Î, с. 106). 

П . Поневѣжскій уѣздъ, занимает* среднюю 

часть губерніи. Простр. его, ро свѣд. топо
графической съемки, 109,89 кв. м. или 5,317 
кв. в. (по измѣр. Швейцера 109,60 кв. м. или 
5,203 кв. в.). Площадь у-да вообще низменная и 
ровная, разнообразная только невысокими при
брежными высотами, окамляющими широкія 
долины рѣкъ. Абсол. высота площади изві-
стна только въ сѣв. половинѣ уѣзда, т. е. въ 
пространстве, лежащем* въ системѣ р. А а , 
но, судя по нѣкоторымъ высотам*, опреде
ленным* въ соседних* уездахъ, южн. поло
вина значительно возвышеннѣе северной, такъ 
что можно полагать, что площадь у-да име
ет* скіоненіе отъ сев. къ югу. Особенно 
должна быть возвышена местность, лежащая 
между pp. Лавеною и Неважен, так* какъ 
отсюда одне рѣки текут* на север* (системы 
А а ) , другія на юг* (системы Нѣмана). Абсол. 
высота въ самой сѣв. части у Кемянъ ( 5 6 ° 1 5 ' 
с. ш., 4 1 ° 5 7 ' в. д.) имеетъ только 179 фут., 
въ сЬв.-зап. у Лауксайщевъ (56° 15' с. ш., 
4 1 ° 4 0 ' в. д.) 157 фут., у Лишова (56°ö' е. 
ш. , 4 1 ° 3 9 ' в. д.) 274 фут., въ с.-в. у Бут-
нюиянъ ( 5 6 ° 7 ' с. ш . , 42°24' в. д.) 198 фут., 
въ вост. части у. Довянъ 55°58' с. ш., 4 2 ° 1 2 ' 
в. д.) 234 фут., въ зап. у. Шукянъ ( 5 5 ° 5 6 ' 
с. ш., 4 1 ° 2 4 ' в. д.) 321 фут., въ средине у 
м. Пушулатъ (55 9 56'і с. ш., 4 1 ° 5 5 ' в. д } 
164 фут. За исключеніемъ пространства, ле
жащего въ южн. части уезда до лев. стороне 
р. Невяжи, и весьма небольшой местности 
около м. Покрое, во всемъ уезде распростра
нена девонская система; южная же часть по 
левой стороне, реки Невяжи покрыта тре
тичного формаціею, а въ западной части 
около мест. Покрое существуют* обнаженія 
юрской формаціи. Самый характернстическій 
песчаникъ девонской формаціи находится около 
м. Биржи, где он* дѣлится на огромным 
плиты. Девонская ночва въ уезде богата гип-
сомъ, залегающим* большими массами; он* 
простирается от* м. Помнянъ, черезъ Посволь, 
Краничднъ и Подбнрже и въ 6 в. огь м. 
Бирж* переходить Курляндію по наиравленію 
к* Бальдону; ширина этой полосы до 7 вер. 
Гиисъ, разрушаясь, производит* обвалы, слу
чающееся внезапно; наиболее провалов* встре
чается около д. Малюны и ж. Посволь, гдѣ 
они занимают* пространство вер. на 20. За-
мѣчателыіѣйшій из* ироваловъ, образовавгаійся 
въ Х У Ш ст. , находится близъ д. Монтыга-
лишки и извѣстенъ под* именем* Святой ямы; 
в* провале, нынѣ уже засынаниомь, были 
корридоры, по дну которых* протекала вода. 
Прежде гипс* разработыаадоя, и кояи его 
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находятся около д. Керданы (по дорогѣ изъ 
м. Посволь въ Биржи), но нынѣ разработка 
оставлена. Гипсъ даетъ начало многим* сѣр-
вымъ источпикамъ, имѣющимъ постоянную тем
пературу-}-6° Р. - , источники находятся близъ 
г. Поневѣяса, мм. Посволя, Помпянъ и дд. Т а -
люны, Малюны и Смердона. Изъ этихъ ис
точников* особено уважаются Смердонскій и 
Малюнскій; при нихъ устроены пояѣщенія для 
больныхъ. Почва въ уѣздѣ преимущественно 
глинистая; песчаная почва занимаетъ преиму
щественно окрестности м. Смильге. Вся пло
щадь уѣзда -орошается двумя системами рѣкъ: 
А а и Нѣмана; собственно ни р. А а , пи Н ѣ -
манъ не протекаютъ по уѣзду. Система р. 
А а орошает* всю сѣверную и большую поло
вину уѣзда, а система Нѣмана—южную, мень
шую. Ни одна нзъ рѣкъ уѣзда не судо
ходца; по величинѣ замѣчательны рѣки системы 
р . A ä : Mywa и Нѣменекъ, образующія въ 
предѣлахъ Курліяндской j-уб. р. А а ; въ Мушу 
впадаютъ Кроя, Довгшена, Лавена съ Вешин-
той и Истрой, Пивеса съ Оріей, Тотола и 
др., Нѣменекъ принимает* Опощу съ Ровеей. 
Р . Ыевяжа служнтъ представительницею Н ѣ -
манской рѣчной системы; въ нее впадаютъ 
въ предѣлахъ уѣзда lôcma, Шоя, Ляуда, Іода, 
Ynuma и друіія. Вообще уѣздъ не бѣденъ 
проточными водами. Озеръ въ уѣздѣ самое 
незначительное число и при томъ не отличаю
щихся большею величиною ; наибольшее изъ 
нихъ Биржанское имѣетъ 31/г в. въ дл. и 
I1/» в. въ шнр. ; черезъ него протекаетъ р. 
Опоща; оз. Марисииово, близъ Диле, имѣетъ 
*/2 вер. въ діаметрѣ; оз. Р'или, между ПЗа-
довымъ и Радзнвгілпшкамн, простирается въ 
длину на 1 г/« вер., въ шир. на 1/* вер. Подъ 
болотами до 249 квадр. вер. (26 тыс. десят.) 
или 4,7°/о всей площади. Почти всѣ топи 
сосредоточиваются въ системахъ pp. Лавены 
и Невяжи или въ южн. оконечнести; у м. Ре-
миголы и Трускова болота занимают* до 120 
кв. в., хотя между НИМИ есть и участки удоб
ной земли; болота Маслонское и Недры тя
нутся вер. на 25 къ м. Упнтѣ и далѣе къ 
Попевѣжу; вообще болота часто встрѣчаются 
между р. Шоею и Лавеною. Лѣсами уѣздъ 
не богат*; подъ ними и кустарниками счи
тается до 1,055 кв вер. пли около 20°/о 
всей площади; собственно подъ лѣсомъ 755 кв. 
в. или И ° /о; въ 1858 г. нзъ 142,785 дес. 
всѣхъ казен. земель было под* лѣсамп 49,419 
д е с , т. е. ок. 35°/о. Лѣс * прекмуществено хвой
ный, и строевой лѣсъ относится к* дровяной у 
как* 1 къ 6. По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ 

увздѣ (безъ города) 139,778 д. об. п. (69,739 
м. п.), съ городом* на 1 кв. я. по 1,437 д. 
об. п. Въ чнслѣ жителей: дворянъ 5,168, мѣ-
щан* 1 9 , 6 7 0 (въ мѣстечкахъ), крестьян* 
казен. 2 7 , 9 5 1 , евреевъ-земледѣльцевъ 59, вы-
шед. изъ крѣп. зависим. 6 3 , 9 4 6 , вольныхъ 
людей 1 5 , 7 3 3 , однодворцев* 1,969. Непра
вославных*: раскольников* 3 7 8 , католиков* 
115,139, протестантов* 14,082, ' евр. 7 , 4 1 0 , 
караимов* 3 5 1 , слѣдоват. неправославные(кро-
м-ѣ раскольников*) составляютъ 97°/'о всего 
населенія, изъ них* католики до 83°/о. По 
свѣд. з а 1857 г., кром*ѣ велккороссіянъ, въ 
уѣздѣ было: поляков* 2,977 д. об. п. , ли
товцев* 73 ,054, жмуди 2 2 , 2 8 4 , латышей 8,295 
(см. Афоиасьева, Ковен. губ., изд. 1861 г., 
стр. 309) ; сверх* того здѣсь же живут* ев
реи и немного иностранцев*. Вь 1865 г. въ 
уѣздѣ находилось правосл. церквей 1, като
лич. костеловъ 2 5 , ихъ каплицъ 38, протес
тант, церквей 7, еврейских* молитвен, школ* 
15. Прежде въ м. Полавень былъ доминикан-
скій католич. монастырь; въ м. Биржи суще
ствует* реформатская деревян. церковь, пос
троенная еще въ концѣ X V I стол. Уѣздъ раз
делен* на 4 стана, казен. крест, на 9 сельс
ких* обществ*, а вышед. изъ крѣп. зависим, 
на 20 волостей, 238 обществ*, 23 мѣстечка 
(см., Город, посел. ч . II , стр. 532) . По роду 
занятій жителей уѣздъ принадлежитъ къ числу 
чисто земледѣльческихъ. Прдъ пашням и до 2 82 т. 
д е с , т. е. около 52°/о всей площади; хлѣба до
статочно для мѣстнаго аотребленія, нѣкоторый 
избыток* идет* въ продажу и преимуще
ственно въ Ригу. Уѣздъ замѣчателенъ но 
обширному производству льна, который доста
вляет* главный доход* жителямъ. Прочія 
отрасли сельекаго хозяйства развиты только для 
удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ. Изъ промы-
словъ болѣе другихъ развит* извозъ мѣст-
ныхъ произведена въ Ригу. Заводская про
мышленность ничтожна; въ 1865 г., кромѣ 
винокуренныхъ заводов*, было кожевеннычъ 
1 1 , выдѣлавншхъ на 1,032 р. , и маслобой
ный 1 (въ Глѣбовѣ) на 3,000 р.'; въ томъ 
же году было винокурень 17, пивоварень 21 и 
водочных* заводовъ 3. Ярмарокъ въ уѣздѣ 
собирается 6: въ м. Биржахъ 23 апрѣля, 26 
іюля и 29 сентября, Посволѣ 24 іюня, Лии-
ковѣ 1 6 — 2 4 іюля, ІІодбиржахъ 29 сентября; 
онѣ незначительны, и за исключеніемъ ярмарки 
въ м. Линковѣ, ни одна изъ нихъ не имѣетъ 
оборота даже 1 тыс. руб.; въ Линков* приво
зится на 4 т. руб., продается на l ' / z т. руб. 

(Си. Коіеасю» гувврні»}. 
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ГІОНѲрОВКа или Саксаіанъ, село, Ека-
теринославской г., Верхнеднѣировскаго у., при 
рч. Саксагани, въ 50 в. отъ у. г-да, по Ели-
саветградскому тракту. По свѣдѣн. 1859 г., 
ч. ж . , малороссіянъ, 4 ,345 д. об. п., 492 дв., 
училище, становая квартира, еженедѣльные 
базары, 5 ярмарокъ, изъ которыхъ, по свѣд. 
1863 г., на георгіевскую товару привезено 
на 28,369 р. , а продано на 15,725 р. , на 
троицкую привезено 26,383 р. , а продано на 
13,257 р . , а на Воздвиженскую привезено на 
27,689 р. , а продано на 10,289 р. 

( Н а м . кв. Е в а т . г . 1864 г . , о. 128). 

П о н в т а е в к а (Бладимірское), село, Н и 
жегородской г., Арзамасскаго у., въ 29 в. 
отъ у. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 401 д. об, п., 
87 дв. , женская община, учрежден, въ 1864 
г.; за ней приписана земля, подаренная до
черью генералъ-майора Копьевою. 

( С о б р . у з а в о в . в распор, п р а в а т . , 1864 г . , К 115). 

П о н з а р ь , .село, Тамбовской г. и у. , въ 
57 в. отъ Тамбова, при верховьяхъ р. Цны. 
Ч . ж. 1,760 д. об. п. , 196 дв. 

ПОНОЙ, р . , Архангельской г., Кемскагоу,, 
впадающая въ такъ называемое горло Бѣлаго 
моря. Беретъ начало въ болотахъ; напр. къ 
в., дл. теч. до 300 вер. Берега П . почти вдоль 
всего его теченія высоки и утесисты и не до-
стигаютъ 300 фут. выс. Въ долинѣ П . дѣса 
вовсе нѣтъ, но растетъ кустарникъ, какъ 
напр. карликовыя березы. Въ нѣкоторыхъ 
оврагахъ долины снѣгъ держится круглый 
годъ и растительность альпійсвая. Въ рѣкѣ 
водятся женчужныя раковины. На рѣкѣ П . 
три сежеаія (Поной, Пурначъ и Лупдскій) съ 
населеніемъ въ 213 ж. об. п., изъ коихъ 
русскихъ 2 1 , остальные лонари. Жители эти 
въ значительныхъ размѣрахъ занимаются ры-
боловствомъ, для чего, тотчасъ по спаденіи 
водъ П . , устраивается заборъ поперегь рѣки 
и въ первый же день налавливается отъ 500 
до 700 пуд. семги, а во все время лова до 
3,000 пуд. 

(Stnckenberg, H y d r . , I I , 71s Рейневе, I , 4; Ж . M. H . П . 1849, 
N 62, отд. V I I , с. 54; Даввдевсві», въ взсд. рнбод. V I , 153). 

П О В О Й , село, Архангельской г., Кемскаго 
у., въ 725 вер. отъ у. г-да, при р. Поноѣ . 
Ч . ж. 173 д. об. п. , 25 дв. Церковь села во 
имя ап. Петра и Павла, основана въ началѣ 
X V I в. по просьбѣ терскихъ лопарей, желав-
шихъ принять св. крещеніе. Изъ грамотъ 
1575 и 1581 гг. видно, что она была очень 
ветха н находилась безъ пѣнія , почему 
тогда же были даны грамоты о возобновле-
віи ея. 

f А в т н археогр. авопед., I , N М 8 , 309). 

Пономарево (Брехово), сельцо, Мос
ковской г., Звенигородскаго у. , въ 10 в. отъ 
у. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 591 д. об. п., 98 
дв. Здѣсь находится большая суконная фаб
рика, принадлежавшая сперва Майковой-Доб
рохотовой, а потомъ Кувшинниковымъ. Н а 
ней выдѣлывалось суконъ для Кяхты на сум
му болѣе 340 тыс. руб. при 885 рабочихъ. 

( С а ѵ о в і о в ъ , А т д а с ъ Проашшд. Моовоас. г . , с . 93g Н в с т р е в і , 
У к а з а т . седев. Н о с в о в с . г . , с . 393) М о с в о в с . г . вѣд. 1853 г . , 
N 8, с. 8 4 ) . 

Понорнвща, мѣст., Чернитовской г., 
Кролевецкаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при 
р. Ботачкѣ. Ч . ж. 3,056 д. об. п. , 368 дв., 
2 правосл. церкви, приходское училище, еже-
недѣльно базаръ, 2 ярмарки:- 23 апрѣля и 
8 сентября. Жители мѣстечка и окрестныхъ 
селъ вяжутъ невода на сумму до 20 тыс. р. 
и продаютъ ихъ - въ приморскіе города. Съ 
полов. X V I I ст. Понорнпца считалась сотен-
нымъ городкомъ Черниговскаго полка; гетма-
номъ Скоропадскимъ была отдана Шафирову, 
но послѣ опять вошла въ составъ полка. 

( Г о р . посеа. т . V , ч. I I , с . 407) Дояовтоввнъ, О в в с . Черввг. 
г. , с. 659; Черввг. г . вѣд. 1857 г . , N 3 — 4 ) . 

ПоНОрОВКа, мѣст., Подольской г., Балт-
скаго у.; см. Конецполь. 

П о н о ш ѳ в в а , слобода, Курской г., Дми-
тріевекаго у.; см. Ммхаиловка. 

П о н ы р ы , село, Курской г., Фатежскаго 
у. , въ 35 в. отъ у. г-да, при pp. Сновѣ и 

"Бонырахъ, по старомосковскому тракту. Ч . ж. 
5,398 д. об. п., 525 дв. 

П о н я , р. , Минской г., Борисовскаго у., 
пр. пр. Березины. Беретъ начало въ болотѣ 
близъ границы Виленскаго у. Напр. къ с .-в . , 
дл. теч. отъ 45 до 50 вер. Впадаетъ въ Б. 
въ 4 вер. ниже оз. Мядзіолъ. Сплавна на 
28 вер. 

(Stnckenberg, H y d r . , I I I , 891; З е д е і е в і і мат. ддв о т . Маас, 
г . , I , 116). 

ПОНЯТОВКЯ или Большая Понятовка, 
мѣст., Херсонской г., Тираспольскаго у., при 
б. Свиной, въ 50 в. къ ю.-в. отъ у. г-да. Учреж
дена въ 1848 г. По свѣд. 1859 г., ч.ж. 808 д. 
об. п., малоруссовъ, 101 дв,, церковь пра
восл., базары, конскій заводь, благоустроен
ные сады, виноградники, шелковичная и та
бачная илантаціи. 

( Г о р . П о с . Рос. И « в . , т . V , », е. * » ; « » е - г - •*<• 
1853 г . , N 37) . 

ПопѳДЬНастоѲ, село, Екатеринослав-
ской г., Верхпеднѣпровскаго.у., при рч. Омель-
никѣ, въ 47 в. отъ у. г-да. П о свѣд. 1859 т . , 
ч. ж. , малороссіянъ, 2,499 д. об. п., 431 дв. 

П О П Ѳ Д Ю Х И , село, Подольской г., О і ь -



186 П О П Е Л Я Н Ы 

гонольсваго у , въ 43 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч . ж. 1,896 д. об. н.-, 283 дв. и 2 правоелавн. 
церкви. 

П О П Ѳ Д Я Н Ы , иѣст., Ковенской г., Ш а -
вельекаго у. , въ 42 в, къ с.-з. отъ у. г-да, 
ври р . Вентѣ (Виндавѣ). Ч . х. 247 д. об. п. , 
католич. костелъ, 2 еврейск. молитв, школы, 
богадільня. Въ самомъ вѣстечкѣ встрѣчевъ 
известнякъ юрской формаціи, между тѣмъ 
какъ въ 4 в. отъ него (см. Елейссенъ) рас-
пространеяъ известнякъ силурійской форма-
щи. Въ здѣшнемъ юрскомъ желтомъ извест
няке- находятся многочисленный окаменело
сти: Gryphea dilatata, G r . cymbium, T e -
rebratula varians , Ter . curvirostr is , L y r i o -
don clavellatum, L . costatus, A s t a r t e p u l l a , 
A . minima, Belemnites и несколько видовъ 
Ammonites , "также A v i c u l a l i thuana, P e c t e n , 
P leurotomaria и др. Въ 1828 г. въ окрест-
ностяхъ, на проетраиствѣ 10 вер., разведана 
железная руда, содержащая отъ 10 до 27°/о 
железа. 

Гор. посед. ч. I I , с. Вів; А*авасьевъ, Ковевс. г., с. 733; 
Г. Ж. 1844 г., ч. I , с. 316, тажъ ate ва 1828 г. п . 4 , с. 174). 

ПопенЪ, частное именіе, Курляндской 
г., Виидавскаго гауптманства или у., въ гра-
ницахъ котораго видны еще развалины древ-
няго замка Авгериюнде, поетроеняаго веро
ятно курляндскихъ епископомъ. 

СОравовсаІі, Курд, г., с. 477). 

Поперечная, дер., Забайкальской обл., 
по большой дороге изъ Верхнеудинска въ Чи
ту, по речке, впадающей съ прав. стор. въ 
Уду, въ бурятскоѵхоринской степи. Замеча
тельна по минеральному источнику, который 
открывается только зимою; въ немъ много 
углекислоты и глины. 

(Грувъ, ои. ю . аодъ, с. 318). 

ПоперѲЧНЫА, ос-въ (но алеут. Еуяі-
дакъ), изъ груниы Павловскихъ острововъ, 
лежитъ ва в. отъ ос-ва Долгаго въ 9 вер. 
Длина его по мерндіану 10 вер., а ширина 
отъ 3 до 4 вер., юж. оконечность находится 
подъ 5 5 ° 1 ' с. ш. Ос-въ состоитъ изъ одной 
невысокой горы. На ю.-в. сторонѣ его, на 
нодножіи утеса, находится пещера, въ кото
рой зимою лежать бобры. 

(Тебѣвьвова, Гадр. Зэвѣч. въ Атдасу, с. 95, Веаіавввова, 
Запас, объ остр. івазаш. отд. 1, 253> Латке, пут. отд. ворех., 
С. 282). 

ПоыигаЙ, река, Енисейской г., пр. пр. 
Хатанги. Рѣка эта дов. значительна, а имен
но имеетъ не менее 300 вер. теч., но све-
деній о ней никакихь не имеется. 

(3. Гвдр. Д., IX, 15)., 

Пошіавекое, мест., Херсонской г., Т и -
раснольскаго у.; св . Петровѣровка. 

Попова: Д) свобода, Курской г. , Л у -
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тивльскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при р. 
Грузской. Ч . ж. 2,679 д. об. п. , 320 дв., 
свеклосахарный заводъ (Студзинскаго), на ко-
емъ выдѣлано песку 4,920 пуд. (въ періодъ 
1 8 6 0 — 6 1 гг.). 

СОбз. раза, отрасд. вроа., ч. I , с. 38). 

2) деревня, Нижегородской г., Семенов-
скаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Ар-
манке. Ч . ж. 76 д. об', п. , 13 дв. , железо-
резный зав. (крест. Бугрова), на которомъ 
въ 1861 г. вырезано полосоваго ; железа въ 
прутья для гвоздей 25 т. пуд. на 39,750 р. 

Попова гора—названіе высокаго хол
ма, лежащаго въ запад, части г-да Валдая, 
Новгородской губ. Абсол. выс. горы 1,150 р. 
футовъ. 

CRose, Reiae, I , 66-, Peterm&rme Mitth. 1867, V I , p. 214). 

Поповая Гребля, село, Подольской 
г. , Ольгопольскаго у. ; Гребля Поповая. 

Поповицкое, село, Астраханской г.; 
см. Райгородокъ. 

Поповка: 1) слобода и при ней Сот-
ницкій хуторъ, Воронежской г., Острогож-
скаго у. , въ 98 в. отъ у. г-да, по Богучар-
скому тракту, при р. Сухой Россоше. Ч . ж. 
2 ,264 д. об п. , 298 дв., церковь. 

2) село, Екатеринославской г., Новомос-
ковскаго у.; см. Мануиловка. 

3) деревня, Екатеринославской г., Славяно-
сербскаго у „ при рч. Міусчике, въ 60 в. 
отъ у. г-да, вправо оть Харьковско-Ростов-
ской дороги. По свед. 1859 г., ч . ж., мало
руссовъ, 379 д. об. п. Замечательна нахо
дящимся здесь пластомъ каменнаго угля, тол
щиною въ 1 арш., простирающимся на ю.-з. 
и падающимъ на ю.-в. подъ угломъ въ 1 0 ° . 
Подле каменнаго угля открыта бурый желез
ный камень, разсеянный въ породе, въ виде 
гнездъ. 

(Г. Ж. 1833, IV, с. 24). 

4) село, Кіевсвой г., Звенигородскаго у., 
въ 12 в. отъ у. г-да, при пруде. Ч . ж. 1,521 
д. об. п . , 216. дв., правосл. церковь во имя 
А р х . Михаила, основ, въ 1790 г. 

(Похвдеввчъ, Свазав. о ваоедеа. нѣст. КІевс. г., 394). 

5) П. Боярская, дер., Кіевской г., Таращан-
скаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при пруде. 
Ч . ж. 493 д. об. п., 86 дв., католич. кап
лица. Н а поляхъ этого села лежать могилы, 
известны подъ именемъ Палеевыхь. Веро
ятно онѣ васыпаны знаменнтымъ Палеемъ, 
или здесь былъ его станъ. 

(Фувлувдей, Обозр. вадовъ в иогадъ, Кіеіс. г., с. 53). 

6) село, Полтавской г., Зеньковскаго у.) 
въ 33 в. отъ у. г-да. П о свед. 1863 г., ч. ж., 
малоруссовъ, 1,664 д. об. п . , 220 дв. 

7) село, Полтавской г., Конетантиноград-
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скаго у. , при рч. Берестовой, въ 8 в. и в. 
отъ у. г-да. П о свѣд. 1864 г., ч. ж., мало-
руссовъ, 1,656 д. об. п., 227 дв. 

8) мѣст., Полтавской г.,"Миргородскаго у., 
при прудѣ и ручьѣ Шумейкѣ , въ 18 в. отъ 
у. г-да, на проселочной дорогѣ въ Гадячь. 
По свѣд. 1864 г., ч. ж. , малоруссовъ, 4,389 
д. об. п. , 898 дв. , церковь правосл., 4 яр
марки и кожевен, зав., небольшой.. Около м. 
есть горшечная глина хорошаго свойства. 

(Гор. Пос. Р. Имп., IV, с. 219; В. ст. П о и . г., с. 59; В. 
ст. Поат. г., е. 48). 

9) деревня, Самарской г., Бузулукскаго у.; 
см. Ламшовка. 

10) П., иначе Парафей-хуторъ, Пеймапъ, 
Бренпигъ, нѣм. колонія, Саратовской г., К а -
мышинскаго у. , въ 105 в. отъ у. г-да, при 
безъимянной рѣчкѣ. Ч. ж. 2,411 д. .об. д . , 
173 дв., лютеранская церковь. 

11) село, Саратовской г., Хвалынскаго у., 
въ 20 в. отъ у. г-да, при р. Тершикѣ. Ч . ж. 
1,506 д. об. п., 240 дв. 

12) село, Таврической г., Бердянскаго у., 
при р. Бердѣ, въ 50 в. къ с. отъ у. г-да. По 
свѣд. 1859 г., ч. ж. , малороссовъ, 4 ,271 д. 
об. п. , 646 дв., базары еженедѣльные. 

(Baer und Helmersen, Beiträge, В. I I , s. 79). 

13) слобода, Харьковской г., Изюяскаго у. , 
при рч. Жеребцѣ, въ 50 в. отъ у. г-да. П о 
свѣд. 1857 г., ч . ж., малоруссовъ, 3,103 д. 
об. п., 500 дв., церковь правосл., ярмарка, 
на которую, по свѣд. 1865 г., привезено то
вару на сумму около 3 0 , 0 0 0 р . , но продано 
только на 1,600 р.; 25 мельницъ. 

(Пам. и . Х а р и , г. 1866 г., с. 174, В. ст. Х а р и , г., с. 96). 

14) слобода, Харьковской г., Купянск. у . , 
при р. Красной, въ 70 вер. отъ у. г. Но 
свъд. І 8 5 7 г., ч . ж. , малоруссовъ, 1,682 д. 
об. п., 300 дв., церк. прав. 

(Опшс. X. еп., т. V, с. 316, » . от. X . г. , е. М ) . 

15) село, Черниговской г., Конотонскаго 
у., въ 6 в. отъ у. г-да, по Варшавско-Мос-
ковскому почтовому тракту, при р. Судеввѣ. 
Ч . ж. 4,358 д. об. п., 782 дв. , 2 правосл. 
церкви, винокуренный зав. 

П О П О В К И Н О , село, Курской г., Дмитріев-
скаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при р. Х а р а -
сейкѣ. Ч . ж. 1,579 д. об. п. , 167 дв. 

П О П О В О , село, Тамбовской г., Лебедянскаго 
у., въ 11 в. отъ у. г-да, при р. Донѣ . Ч . ж. 
1,703 д. об. п., 105 дв. 

Поповская, дер., Рязанской г., Касиков-
скаго у. , въ 5 в. отъ у. г-да, при р. Окѣ . 
Ч . ж. 371 д . об. п. , 47 дв. Въ */» вер. отъ 

деревни находится курганъ Столбите, имѣю-
щій видъ усѣченнаго конуса; высота его до 
5 сак. Съ 3-хъ сторонъ окруженъ большими , 

оврагами, съ 4-й же соединяется съ возвы-
шеніемъ, ииѣющимъ до 2 вер. дл. 

(Ж. м . в. Д. 1837 г., XXV, 326; Баравовічі, Ріааіе». г., 
стр. 550). 

П О П О В С К І Й островъ, изъ группы ПГума-
гипсвихъ, ближайшій къ о-ву Унгѣ, лежитъ 
противъ с.-в. его оконечности и отдѣляется 
проливомъ шириною въ 31/« вер. Открыть 
Берингомъ въ 1741 г. Длина отъ с.-з." къ ю.-в. 
12 вер.; юго-восточная оконечность его нахо
дится отъ сѣвернаго мыса гавани Деларова 
на с.-в. въ 7 вер. Островъ невысокъ, но гориста; 
на немъ 2 озера и 4 рѣчки, и хотя величиною 
П . ос-въ менѣе о-ва Унги, но изобильнѣе 
періодическою рыбою: на сѣверной сторонѣ, 
въ вытекающую изъ озера рѣчку, идетъ красная 
рыба и горбуша; на восточной, въ тевущія 
съ горъ рѣчки, горбуша; особенно изобильна 
рыбою рѣчка, вытекающая изъ озера и впа
дающая на ю.-в. сторону, въ нее идетъ всякая 
періодическая рыба, въ большомъ количествѣ; 
тутъ дѣлають запасы на зиму. Изъ животныхъ 
на этомъ островѣ водятся мыши, норки, выдры 
(отчасти) и олени, перееелившіеся сюда въ 
недавнее время; также видали здѣсь одного 
медвѣдя, вѣроятно, перешедшаго съ Аляксы 
по льдамъ. Въ прежнія времена на этомъ 
островѣ было селеніе и водились чернобурыя 
лисицы; но нынѣ нѣтъ ни того, ни другаго. 
Въ проливѣ между Поповскнмъ и Уятою на
ходятся три маленькіѳ островка, покрытые 
травою; на нихъ плодятся чайки. Отъ запад
ной стороны" Поповскаго къ Унгѣ есть рифг, 
стѣсняющій проливъ до 3 / 4 м. м. Глубина вь 
проливѣ повсюду умѣренная, но течеаіе бы-
ваетъ временно чрезвычайно быстрое. П о вос
точную сторону Поповскаго, недалеко отъ бе
рега- есть также небольшой островокъ Высо-
кій, и къ югу отъ него вблизи берега кекуры. 

[Веаіамааоіа, Зап. объ остроі. Унаіаш. отд.; ч. 1, с. 260 
» « 1 ; Літіе, пут. отд. мореі., с. 279; Тебеіиоаа, гидр. а»», 
ж* Атаасу, с. » « »7; Orewingk, р. 173). 

П О П О В С К І Я антрацитныя копи, Земли В . 
Донсваго, въ Первомъ Донск. окр.; см. Гру-
шевскія копи. 

П О П О В Ц Ы (Лопивци), село, Подольской 
г., Могплевскаго у , въ 55 в. отъ у. г-да, 
при ручьѣ Роханщивѣ . Ч . ж. 1,933 д. об. п. , 
348 дв., правосл. церковь и заводь для ВЫ
ДЕЛКИ сладкихъ водокъ. 

П О П О В Ъ или Илошйскій яоселокъ, влад., 
3. В . Донск., окр. Донецкаго, въ 165 в. кь 
с. отъ ст. Камской, при р. Яблоковой. П о 
свѣд. 1859 г., ч. ж. 2,093 д. об. п. , 267 дв. 

П О П О В Ы Хутора, село, Тамбовской г.; 
см. Крутые Хутора. 

Попорцѳ, мѣстечко, Виленской г., Трок-
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скаго у. , къ с.-с.-з. отъ у. г-да, близ* лѣв. 
берега р. В м і и . Оно бнло вѣкогда укреплен
ным* замком*. Ч. ж. 278 д. об. п. , 31 дв. 
и костелъ, основанный виѣстѣ съ монастырей* 
ордена дом вникав не въ около 1690 г. 

(Гор. нос., і . I, с. loi-, Коревъ, Вваевс. г., с. Ii«; Паиітв. 
ів. Вііевс. г. H 1831 г., с. 83). 

Попутная, станица 3-й бригады, 1-го 
Урупсіаго полка, въ 149 в. отъ Ставрополя, 
при р. Урупѣ . Ч . ж. 1,794 д. об. п. , 810 дв., 
ар . часовня. 

Порзветь, деревня, Минской г., Пин-
скаго у. , въ 28 в. отъ у. г-да, при р. Ясольдѣ. 
Ч . ж. 439 д. об. п. , 56 Дв., съ сукон, фабр. 
(Скиряута), на которой въ 1861 г. выдѣлаяо 
9 0 , 0 0 0 арш. сукна на 200 т. р . , при 413 
рабочихъ. 

Порзни (Порздии), село, Костромской г., 
Юрьевецсаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, при рч. 
Порзяакѣ. Ч . ж. 1,144 д. об. п . , 196 дв. , 
церковь, пестр, хи. Петр. Г р . Вяземскимъ въ 
1768 г.; на хладбнщѣ строится другая (1861 
г.). Это село есть одно изъ саинхъ населен
ных* въ губерніа. Ярмарокъ 2: 26 сент. и 
9 мая; въ 1862 г. было привезено на 8 ,500 
р . , прод. на 2,120 р. 

СВѢиеаі, Стат. оввс. церва. Костр. г. , S07). 

Поричи, мѣстечко, Минской г., Бобруй-
скаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р. Бере-
зинѣ. Ч. ж. 1,465 д. об. п., 216 дв., 2 правосл. 
церкви,3 евр. молитвен, дома, винокурен, заводъ 
и 1 ярмарка въ октябрѣ. Мѣстечко это упо
минается въ X V ст. вмѣстѣ съ Г.ы/скомъ, какъ 
владѣвіе ввязей Годыпанекихъ. 

СГОр. »00., Ч. m, С. IÎ8). 

Порка, у эстовъ Пирисаарг, островъ въ 
каналѣ , соединяющем* озеро Пейаусъ съ 
Псковским*, чаегію С.-Петербургской губер-
ніи, частік» же Эстляндской губ. ПросТран. 
его по язмѣр. ВЗвейпера 0,16 кв. м. или 7,6 
кв. в., из* нихъ 0,03 кв. ж. (1,5 кв. в.) 
принадлежат* Гдопскому у., а 0,13 кв. м. 
(6,1 ЕВ . в.) Дератсвому. 

CStuckenberg-, Hydr., I, SU; Schweizer Arealbesöm d. Eus. 
В . ; Helmereeu d. Peipna See und die Narowa В. в Я . В. , 
XXIV, 3»). 

Лор080ВИца, р . , Новгородской и Воло
годской г., впадающая в* Кубенское оз. Б е 
рег* начало въ Влаговѣщенскомъ оз. , и* юж. 
части Кирнловскаго у., впадаетъ въ Кородец-
кую бухту Куб. оз., на границѣ уу. Вологод
ская) и Кадниковскаго. Напр. къ ю.-в. , дл. теч. 
30 вер.; шнр. отъ 20 до 30 саж. , а въ Воло
годской г. до 60 саж., глуб. 7 до 14 ф. Дно 
песчаное. Верега плоскіе, отчасти открытые, 
отчасти лѣснстые. Вдоль рѣки много сѣноко-
<ТІЙ * . П. залѣчательна тѣмъ, что па протяженіи 
11 пер. входит* в* систему канала Алексеи- I 

— П О Р Х О В Ъ 

дра Виртембѳргсжаго, П . имѣет* сильное па
д е т е , вслѣдствіе ч$го на ней устроено 4 шлюза. 

СИсауств. суд»», евят. З і ; Пупнаревъ, Новг. г., с. 63, 
Stockenberg, Beschr. d. Сап. , p. 449—451, Stnckenoerg, Hydr., 
Il 1*9, В. от. Иовг. Г . , С . S I ; выог. г. в*д. 1858, N 6). 

Лор080ВЪ, мѣст., Гродненской г., Волко-
выскаго у. , въ 28 в. отъ у. г-да, при безъ-
ихянной рѣчкѣ. Ч . ж. 658 д. об. п. , 136 
дв. , православ. церковь, католич. костел* с* 
богадѣльнею, евреяс. молитвен, дом*. На по
лях* , близ* нѣстечка, ветрѣчается пластами 
серый песчаникъ, найденный до сих* пор* 
въ губерніи только въ трех* мѣстахъ. 

I КоЛровсдіі, rjjoje. г., ч. I , е. 817). 

Порубѳжка, слобода, Самарской г., Нико-
лаевскаго у. , въ 26 в. отъ у. г-да, при р. 
R o i . Иргизѣ. Ч . ж. 4,643 д. об. п. , 614 дв., 
церковь, училище. 

Лорусья р . , Новгородской і>ш, Старо-
русскаго у., нр. пр. Полисти. Напр. къ е., дл. 
теч. верстъ 7 0 , впадает* въ П . при Старой 
Русѣ . П о рѣкѣ производится сплавъ лѣса 
верегъ на 30; на берегах* ея находятся соля
ные ключи. 

tStockenljerg, Hydr., I , 448). 

Лорутино, мѣст., Херсонск. г., Одесск. . 
у.; см. Ильипское. 

СКъ бвбд. Иуравкеіъ-Апостолъ, Путей, въ Тавриду, о. 3, 
Зав. Од. Общ., I, 623). 

П о р Х О В Ъ , уѣздный город* Псковской 
губ. 

I. Г-дъ, подъ 57°46' с. іп. и 4 7 ° 1 3 ' в.д. , 
во 103 в. къ в. отъ Пскова, расположен* по 
обоим* берегамъ J J . Шелони. П . , подъ име
нем* Порховскаго городка, упоминается въ ле
тописях* вь половннѣ Х 1 Т в. и входил*-в* 
состав* тогда Новгородской области. Что П . 
существовал* ранѣе и былъ уже въ X I V в. 
довольно богатым* городом*, доказывается 
пзвѣсгіемъ дѣтописи о томъ, что в* 1346 г. 
Лиговскій князь Ольгердъ, во время войны 
съ Новгородом*, довоевав* яногіе города, 
взялъ съ Порховскаго городка окуп* 300 руб
лей. Въ 1387 г. город* быль огражден* ка
ленною стѣною; я * 1403 г. Новгородцы, въ 
числѣ 13 городов*, подарили П . кн. Юрію 
Святославичу Смоленскому. Въ 1428 г. къ 
Порхову подошелъ Виговтъ; жители г-да, не 
ииѣя силъ отразить его, принуждены были 
опять откупиться; выкуп* былъ весьма значи
тельный по тогдашнему временя. Об* этом* 
произешеетвіи въ Новгородской лѣтописи (Пол. 
Собр. Лѣтоп., I l l , 110) говорится: «Прихо
дил* князь Виговтъ къ Порхову, ратію, и 
Цорховичи кончаша за себе 5,000 серебра, 
и тогда пріѣзди владыка Еуѳиміи к* Порхову, 
съ послы Новгородскими, и доюнча Вятовту 
другую 5,000 серебра, а шестую тысячу на 
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полону». Въ 1616 г. городъ былъ взятъ швед-
скимъ полководцеиъ де-ла-Гардіемь. Въ 1708 г. 
П . приписанъ къ Ингерианландской губ., въ 
1719 г, находился въ Новгородской провин-
ціа С.-Петербургской губ., въ 1773 г. къ 
городу приписанъ уѣздъ изъ Шелонской пя
тины, въ 1776 г. отписаиъ къ Псковской 
губ., въ 1777 г. сдѣланъ уѣзднымъ городомъ 
Псковскаго намѣстничества, переименованнаго 
въ 1796 г. въ губернію. По описи 1 5 8 4 — 8 5 г. 
П. находился въ Шелонской пятинѣ и имѣлъ 
свойокругъ, называвшійся Лорховскимъ около-
городьемъ; въ округ* по писцовым* книгамъ 
было <за помѣщики и монастырскихъ и цер-
ковпыхъ съ ямскою пашнею живущего 4 села, 
да 14 деревень, да пустыхъ 98 деревень, да 
3 починки, да пустошь.» Изъ тѣхъ же пис-
цовыхъ книгь 1 5 8 4 — 8 5 г. видно, что въ П. 
было 2 монастыря: Преображенской муж. на 
концѣ посада и Рождества Пречистыя дѣви-
чій за посадоаъ противъ стараго городища 
(см. Неволинъ, Пятины Новгород., прилож., 
стр. 102). Здѣсь, подъ именемъ стараго го
родища, упоминается и до сихъ поръ сохра
нившаяся каменная крѣпость, построенная въ 
1387 г . ; стѣна ея, сложенная изъ сѣраго 
платнаго известняка, имѣетъ въ Окружи. 265 
саж., вышин. 4 саж., съ 4 башнями, изъ ко
ихъ 3 вышин, по 8 саж., а 4-я въ 5 саж. 
Крѣпость отъ времени разрушается. Въ 1760 г. 
въ П . было 2 церкви св. Николая ветхая 
внутри города, и Покрова за городомъ; какъ 
церкви, такъ и дома всѣ были деревянные; 
купцы исключительно занимались хлѣбопаше-
ствохъ. Въ 1787 г . , во время путешествія 
импер. Екатерины въ нолудевннй край, въ 
П . купцовъ было до 400 д. ѵ.  п. , и они 
торговали льномъ и. хлѣбомъ. Академ. Север-
гинъ, посѣтившій Порховъ въ 1803 г., на-
зываетъ его изряднымъ и славящимся съез
дами дворянъ; онъ нашелъ въ немъ жителей 
2,481 д. об. п. , изъ коихъ купцовъ н мѣ-
щанъ до 1,052 ; купечество, торговавшее 
льномъ, было бѣдно и занималось болѣе хлѣ-
бопашествомъ. По свѣд. за 1866 г. вь го
роде т. ж. 3,863 д. об. п. (2,362 м. п., въ 
числѣ ихъ войска 1,022 м. п.) , изъ нихъ 
городск. сословій: почетн. гражданъ и куп
цовъ 2 6 3 , мтицанъ и цеховыхъ 1 ,331. Неправо
славных*: католиков* 5 1 , лютеран* 1 5 , евре
ев* 5 9 , магометан* 1 5 . Въ 1866 г. въ го
роде 8 православн. церквей, изъ нихъ замѣ-
чателъны Спасская, въ коей догребен* вн. 
Роман* Юрьевич*, убитый на войне на р. 
Швловн въ 1399 г., и св. Николая, построен

ная въ 1412 г. Нынѣ въ городѣ монастырей 
нѣтъ; ПреображенскШ, неизвѣстно когда осно
ванный, упразднен* въ 1764 г. Домовь въ г-де 
519 (59 кам.), лавокъ 97 (54 кам.), тракти-
ровъ 2, харчевень 6, постоял, двор. 4, боль
ница, богадѣльня, содержимая прибылями обще-
ственнаго банка, уѣздное и приходское учи
лище свѣтскія, и уездное духовное, общест
венный банкъ, учрежденный въ 1847 г. съ 
основным* капиталомъ въ 10 тыс., пожертво
ванным* кол. сов. Жуковым*; въ 1865 г. 
оборотъ банка простирался на 43,722 р . , 
Городъ имѣетъ во владѣніи земли 2,162 де
сятин*, 1 дом*, 8 лавокъ и 14 прялав-
ковъ; въ 1865 г. въ доход* города поступило 
9,024 р. Занятіж жителей состоят* в * тре
панги льна, мелочной торговле, хлебопаше
стве (124 человека, изъ нихъ мещанъ 1 1 0 , 
купцовъ 13); ремесленников* въ 1866 г. было 
118 (58 мастер.). Заводская промышленность 
ничтожна; въ 1865 г. на 10. заводах* выде
лано на 2 3 , 3 1 3 р. , изъ нихъ льнотрепаль-
ныхъ 2 на 19 т. р . , кожевенный 1 на 2,950 р. , 
солодовенныхъ 3 на 250 р . , свѣчновосковой 
1 на 25 р., гончарный 1 на 300 р. , синиль-
ныхъ и красильных* 2 на 788 р. местное 
купечество торгует* преимущественно льном* 
ихлѣбом*, которые закупаются отъмѣетных* 
крестьян*; товары эти направляются преиму
щественно въ яос. Сольцы (на ІПелонн), ме
нее на Псковскую станц. желѣзяой дороги; 
впрочем*, торговля льном* въ Порхове зна
чительно уменьшилась противъ прежних* лѣт*. 
Льна въ Порхове собирается до 3 тнс. бер
ковцев*. Кроме хлѣба и льна, купечество ве
дет* торговлю солью, сельдями и всеми то
варами, необходимыми для городских* и сель
ских* жителей. Въ 1866 г. въ городѣ было 
выдано торговых* свидѣтельствъ иностран
ным* купцам* 32, купцам* 2-й гилѵдіи 62, 
на мелочный торг* 4 9 5 , на развозный 6, на 
разносный 5 3 , мещанских* промысловых* 12, 
прикащикамъ 148; выдано билетов* къ свиде
тельствам!, на 2-ю гильдію 136 и на мелочный 
торг* 4 3 9 . Ярмарок* въ теченіи года собирается 
3: съ 1 5 — 2 0 мая, 1—8сентября, 1 5 - 2 5 о к т я -
бря; въ 1865 г. на них* прнвозялось на 
281 тыс. р . , продавалось н а - 1 1 6 тыс. р. 

С П о « . Собр. дѴт., Ч . І Г , С . S», I « ! Пттеш. Еа Ивп. Вед. 
і і Вѣдор. Проі. ш-k 1780 г., с. №•, Пут. К* Вив. Вех. « подуд. 
«pa« Poccia « 1787 г., о. S, Севергввг, прододж. пут. по зав. 
прав. »ъ 1803 г., с. S7, Teaorp. в*в. Рессів, аід. 1771 г., е. 
337І Истор. Роесііс. Іер., і . V, с. 60ОІ ЗабдоасвШ, Зеадеов. 
Poccia, Ш, с. 37S; ОіНеввеИѴа, Keise, 1,10; Boea. статвствч. 
овоар. Пскове, г., о. HS; Заа. Ива. русс. Геогр. Общ. 1853 г „ 
(a. Ѵ Ш , с. lOSi caaceaaro, (в. Водьш. Чертежа, с. 171; B a i . 
«а. Поковс. г. m І 8 И г., о. 85, аа 1863 г., ч. І Г , е. П і Гор. 
пос. Росс. ІІжл., т. IV, с. S95; Эжоа. сост. гор. и м . , ч. II , 
тетр. X X X I , с IT; Матсріади дд« стат. Роесів, и д . М. В. Д. 
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1*39 t . , « т і . 1, о. » U Мат. i j« стат. Poccia, собпр. M. Г. И. 
•на. «, е. »1» Ж. К. Л. 1841 г. , т. Ш , с. 414, 1843 г., 
I . І И , с. «Т«( Гатшвщі-, Я с и р . еі*«. о коі . « пера., с. 4S9). 

I I . Лорховсхій уѣздъ, занимаетъ е.-в. 
часть губерніи. Прост, его, до иэмѣр. Швей
цера, 126,92 кв. м. и и 6 ,141 кв. в. (у 
Струве 6 ,914 кв. в . ) . П о наружному ввду 
своеиу площадь уѣзда вожетъ быть разделена 
на двѣ части: вел южная часть, прилегающая 
къ Х"олмскоиу у., н все пространство по нрав, 
сгоронѣ р. Шелони до границъ Новгородской 
губ., а также на сѣверѣ пространство между 
pp. Удохой и Ситней, между лѣв. бер. р . 
Ситнн н іѣв . бер. р Шелони представляется 
обширною равниною, покрытою местами боль
шими болотами. На равнин-! встречаются не-
висоые холмы; почва въ этой части песокъ 
или супесокъ съ известкового подпочвою, гли
на' же встрѣчаетея какъ прииѣсь къ песку. 
За тѣхъ во" всей зах. часть уѣзда, т. е. ле
жащей по лѣвой сторонѣ р. Шелони и по 
правой р. Удохн, мѣстность представляется 
довольно иересѣченною, а местами и вееьма 
гористою. Здесь проходить водоразделъ между 
системою р. Шеіови съ одной стороны (Уза, 
Удоха) и системою р . Великой (Череха, Кебь, 
Пскова). Водоразделъ этотъ отделяется отъ 
Судоискнхъ горъ в ндетъ на северъ весьма 
узкою полосою по границѣ Порховскаго и 
Псковскаго уу. У с. Ручьи онъ входить обоими 
скатамв въ Порховскій у. и отдъмяетъ отъ себя 
въ разнил стороны цѣпн возвышенностей; изъ 
этихъ вътвей особенно замечательна отходя
щая на в. и идущая ва етанц. Ямную, Дубровну, 
Подоклинье и Порховъ. По хребту этой цепи про
ходить дорога на Псковъ; цепь эта узка, спу
ски ел весьма крута в возвышаются какъ-бы 
етвною надъ болотной равниной саженъ на 
1 2 — 1 6 . Оть с. Ручьевъ на е. водоразделъ 
вежду верховьявв pp. Ситни (системы Ш е 
лони) и Еебн (системы Великой) прпнима-
етъ харавтеръ волнистой песчаной местности, 
сплошь покрытой лесомъ и весьма мало на
селен вой. У сганц. Еатежной (на С.-Пбург-
скохъ шоссе) местность заметно возвышается 
и далее черта водораздела входить въ С . - П е 
тербургскую губ. Кроме того отъ Судом скихъ 
горъ огіоднтъ множество ветвей волвистой 
местности между притоками Шелони, которыя 
по большей части прекращаются не доходя лвв. 
бер. р. Шелонн; самая значительная изъ вихъ 
распространяется между рр Узою и Шедонью. 
Все эти отрасли нмеютъ .грунтъ песчаный 
или суиесковатн#, ігвстами каменистый; оне 
совершенно беэлѣеваі в значительно васелены. 
П о и в вся площадь уѣзда орошается систе

мою рекъ, впаддрщихъ въ оз. Ильмень, псвлю-
чеиіе составляетъ весьма незначительная часть 
на западе, где цротекаютъ р е к и , впадающія 
въ оз. Псковское. Представителями Ильмен-
скаго бассейна служатъ Шелонъ и Полистъ; 
послѣдняя захватывает* самую незначитель
ную ю.-з. часть уезда, между гЬмъ какъ пер
вая съ своими многочисленными притоками 
покрываетъ почти всю іаощздь уезда. Ше-
лонь, получивъ здесь свое начало, делается 
судоходною только оть вое. Сольцы, где 
имеется значительная пристань, на которой 
въ 1866 г. грузилось всего 668,430 пуд. на 
4 4 1 , 6 5 5 р . , въ томъ числе: льна. 406 ,380 пуд. 
на 3 9 0 , 5 2 0 р., хлеба 110,797 иуд. ва 42 ,890 
р . , дровъ на 1,580 р., костей 1.1,250 пуд. 
на 2,230 р. Изъ притоковъ Шелоад осо
бенно замечательны по величине: Судома, 
Уза, Демянка, Удоха, Ситнн, Лолона, 
Вѣлая. Къ системе Псковскаго оз. при
надлежать притоки р. Черехн (прав. прит. Ве
ликой), которые получають только свое здесь 
начало; изъ нихъ более другихъ замечательны: 
Бебь и Черная,, служащая границею съ Псков-
скимъ у. Озеръ въ уезде мало; всехъ счи
тается до 47, и все они невелики, изъ нихъ 
только 3 имеютъ протяженія более 3 в., 14 
отъ 1 до 3 вер., в 30 менее 1 вер. Болота 
встречаются повсеместно; особеняо обширныя 
пространства болотъ находятся въ долине р. 
Полисги, а также на границе съ Новгород
скою губ., изъ которой о в і входятъ местами 
на 5 и 10 в.; здесь болота большею чаетію 
моховыя, поросшія кустарникомъ и мелкнмъ 
лесомъ. Вь зап. части уезда болота нахо
дятся на черте водораздела, между невысо
кими цепями песчаныхъ холмовъ; изъ нихъ 
особенно замѣчательно болото около Никан-
дровой пуетцни, „имеющее въ дл. до 15 в. , 
въ шир. до 10 в.; здесь болота преимущест
венно моховыя, тѳпкія, редко нересыхающія. 
Также въ с.-з. части уезда, между стан. Ка-
тежной и Явной, встречается множество низ-
менныхъ и болотистыхъ весть; здесь они пре
имущественно поросли лѣсоиъ и удобопрохо-
димы, но некоторый никогда ве нерееыхаютъ; 
самое большое нзъ нихъ лежитъ въ вершя-
нахъ р. Удохи, окружаетъ Родиловское оз. и 
уходить после 13 в. протяженія - въ С.-Пе
тербургскую губ. Подъ лесами въ уезде до 
399 тыс. десят. или 55°/о всей площади; леса, 
преимущественно хвойной породы, группиру
ются по большей части въ ю.-в. в с . - з . ча
стяхъ уезда. П о свед. за 1866 г. ч. ж. въ 
уездѣ (безъ Порхова, но съ нос. Сол .вами) 
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119,818 д. об. п. (59,956 м. п.) , на 1 кв. м. съ 
т-мъ по 974 д. об. п. Изъ числа жителей: дво-
рянъ 644, мѣщанъ 6,827, крестьянъ казен. 
15,554, колонистовъ 4 1 , вышед. изъ крѣп. 
зависим. 8 9 , 3 7 2 . Неправославный,: единовѣр-
цевъ 2,056, раскольниковъ 5,146, католиковъ 
54, лютеранъ 140, евреевъ 2 7 5 , магометанъ 
33. Въ 1866 г. въ уѣздѣ было церквей пра-
вославн. 57, единовѣрческихъ 1, православн. 
муж. Нтандрова пустынь (см. это сл.). Въ 
прежнее время въ уѣздѣ было еще 2 мона
стыря н 1 пустынь, нын'б упраздненные: Иль-
инскій въ пог. Опокѣ (Апока), на бер. ПГе-
лони, основ, въ X V I в. преп. Іоакимомъ, мощи 
коего почиваютъ здѣсь подъ спудомъ; упразд-
ненъ въ 1688 г. (см. Неволина Пятины Нов-
городскія, стр. 1 1 6 ) ; Демъянскій, тоже на 
берегу р. Шелонн, нын* с' Демьянва, леиз-
вѣстно когда основанный и упраздненный; 
въэтотъ монастырь преп. Никандръ хаживахъ 
для принятія св. Таинъ, а въ 1574 г. вдѣсь 
былъ ноевященъ въ схиму; Успенская-Еонев-
стя-Ѳеофилова пустынь, въ 65 в. отъ Пор-
хова, при виаденіи рч. Омучи въ Шелонь, 
основ, въ X I V в. иноками Ѳеофидомъ  и І а -
ковомъ,. мощи которыхъ почиваютъ въ Успен
ской церкви подъ спудомъ; мои. упраздненъ 
въ 1764 г. (см. Ратшинъ, Собр. История, 
свѣд. о монастыряхъ, стр. 456). Уѣздъ раз-
дѣленъ на 3 стана, государств, крестьяне на 
4 волости, а вышедш. изъ крѣп. зависим, на 
32 волости, 752 общества. Главное занятіе 
жителей состоитъ въ хлѣбопапгествѣ и воз-
дѣлываніи льна. Подъ Пашнями до 204 тыс. 
десят. или 28°/о всей площади; хлѣба (пре
имущественно рожь и овесъ) достаточно для 
собственнаго продовольствія, но небольшой 
избытокъ даже сбывается или въ Псковъ, 
или въ пос. Сольцы. Часть хлѣба посту-
паетъ на винокуренные заводы; въ періодъ 
ввнокуренія 1 8 6 2 — 6 3 г. употреблено муки 
24,231 пуд. и солода 6 ,218 пуд. Воздѣ-
лываніе льна производится по всему уѣзду 
и составляетъ главный источникъ богатства 
здѣшнихъ жителей; онъ скупается порхов-
скими и солецкияи 4 купцами, частію гру
зится въ Сольцахъ, чаетію же провозится 
на ставціи желѣзной дороги; изъ Сольцовъ 
лень идетъ исключительно въ С.-Петербургь. 
Остальныя отрасли сельскаго хозяйства весьма 
незначительны, не исключая даже и скотовод
ства, которое содержится только для мѣстныхъ 
нуждъ. Въ частяхъ, богатыхъ лѣсамн, зани
маются вндѣлкою деревянной посуды, дѣла-
ніемъ саней, теіѣгъ, дугъ и т. п.; въ пос. 

Сольцахъ развито судоетроеніе. Изъ другнхъ 
промысловъ болѣе развиты извозъ, работы на 
судахъ во время навигаціи и заработки на 
сторонѣ. Въ 1865 г. на 22 заводахъ выдѣ-
лано на 885,700 р. , изъ нихъ первое мѣето 
занимаютъ 12 солецкихъ льнотрепаленъ, вы-
дѣлавшихъ на 833 тыс. р . , далѣе 4 виноку-
ренныхъ зав. на 47 ,500 р., кожевенныхъ 4 
на 4 ,100 р. (въ Сольцахъ 1 зав. на 2,500 р.), 
зажигательныхъ спичекъ 1 на 500 р. и си
нильный 1 на 600 р. Въ періодъ винокуреиія 
1862 — 63 г. винокуренпыхъ заводовъ было 
5: въ сс. Желыны, Полонскомъ, Заборьѣ, Тя-
гущѣ и Жаркахъ; они выкурили безводнаго 
спирта 9,816 ведръ. Ярмарки собираются 
только при Ншандроеой нустыяи 29 іюня и 
2Q—27 сентября; въ 1865 г. на нихъ при
возилось на 386 тыс. р . , продавалось на 210 
тыс. Кромѣ того назначены ярмарки троиц
кая въ пог. ПЗклятинѣ и ильинская въ с. 
Горкахъ; но на ннхъ еъѣзда не бываетъ. 

(Си. Псювсааі губерніа). 

П о р Ц Х И С И , селеніе, Тифлисской г. и у., 
въ 3 5 в. отъ Тифлиса, по Алгетскому ущелью, 
при рч. Алгеткѣ. Ч . ж. 135 д. об. п., 18 
дв. Около ееленія на возвышенности находятся 
развалины древня го замка. 

П о р ч н и х а , губа, на Лапландскомъ берегу 
Сввернаго ок., Архангельской г,, Кемсваго у., 
смежна съ губою Пустою, и близъ Оленъяю 
Большого о-ва. ймѣѳтъвъдл. I*/* мил., шир. 
въустьѣ 500 саж., къ вершинѣ уменьшается 
до 175 саж., глуб. оть 7—10 саж., пр« вер-
шинѣ до 18 фут. 

(Латае, Четыре». Пуг. , ч. I , о. И 7 ; Petieie, Г м р . , ч. I I , с. 
S8, 135 a лаіѣві Sickenberg, Hydr., I I , 48). 

П о р ь і Ц К Ъ , мѣст., Волынской г., Влади-
мірекаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, при р. Лугѣ . 
Ч . ж. 1,317 д. об. п., 160 дв., правосл. цер
ковь, католич. костелъ, еврейск. молитв, шко
ла, приходское училище, кирпичный, пивова
ренный и кожевенный зав. Ярмарокъ въ году 
1 1 , базары еженедѣльяо. 

(.Гор. пос , I , 408). 

І І О Р Ь Ш Г Ь , р. , Вятской г., Слободскаго у . , 
лѣв. пр. Камы, впадающій въ нее 18 вер. ни
же Кая. Напр. сначала къ с.-в., потомъ къ в , 
дл. теч. до 80 вер. По П . сплавляется лѣсъ 
для соляныхъ варницъ. 

(Stuckenberg, Hydr., Y , 554). 

П о р Ѣ щ б О в : 1) село, Владимірской г. и 
у., въ 25 в. отъ Владяміра, нри р. Нерли. 
Ч . ж. 1,585 д. об. п. , 247 дворовъ. Жи
тели каменыцикм и кровельщики. Въ X V в. 
половина этого села сгорѣла, почему въ 1460 
году вел. ки. Василий Васильевич* освободилъ 
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веѣх* погоревших* на 3 года отъ княжеской 
даня я пошлины. 

(Ткмвааовъ, Спас. вас. и. Віэд. г., с. It А»ти арюогр. 
эаса., г. I , H «S). 

2) село, Симбирской г., Алатырскато у., 
въ 40 в. отъ у. т-да, при р. Суре. Ч . ж. 
4,782 д. об. гг., 872 дв., 4 правосл. церк
ви, больница, училище, базары, ярмарка, при
стань на р. С у р і , съ которой въ 1 8 5 9 — 6 2 
гг. средн. числом* ежегодно отпускалось то
варовъ 266,167 пуд. на 109 4 050 р., нзъ нихъ 
хлѣба 59,607 пуд. на 2 0 , 0 9 4 р., спирта на 
63,114 р., поташа 8,872 пуд. на 13,723 р. 
Село есть главное въ вотчннѣ г-жн Мятле-
вой; въ вотчине считается 2 ,155 м. п. и 
8 ,320 десят. земли. 

( О М . о ігаіЪЦ. autiaiaxi, HI, 10). 

Порѣчье, уіздный городъ, Смоленской 
губернія. 

I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 1 6 ' с. ш. и 4 9 ° 1 1 ' в. д . , 
въ 79 в. къ с . -з . отъ Смоленска, по Велиж-
скоку почтов. тракту, расположен* на ров
ной я песчаной мѣстности при впаденін 
справа рч. Гобзы въ Касплю, которыми и 
разделяется на 3 части. Приеутственныя 
места, соборъ, лавки находятся въ простран
стве между лѣв. бер. Гобзы и прав. Еаспли; 
по левому бер. Каспли расположены складоч
ные амбары. П. , неизвѣстно когда начавшее 
свое еуществованіе, въ X T ст., какъ одна изъ 
Смоленских* волостей, принадлежало Литве. 
Русскіе неоднократно занимали его своими 
войсках и, но всегда должны были оставлять 
е г о з а Литвою, только в ъ 1 5 1 4 г . , со взятіемъ 
Смоленска, было присоединено къ Москов
скому государству, которое владело имъ до 
1611 г. Подъ властію, Польши П . остава
лось до 1654 г.; въ этомъ году окончательно 
присоединено къ Россіи и находилось на са
мой границѣ съ Литвою, такъ какъ Каспля 
была признана пограничною линіею; въ та
гом* положеніи находилось до 1772 г., т. е. 
до присоединения Бйіоруссіж. В * 1764 г., при 
увеличившемся сплаве товаров* по Каспле, 
была въ П . учреждена таможня; въ 1763 г. 
здѣсь перечеканивалась медная монета, но 
вь той* же году монетный двор* переведен* 
въ Москву. Въ 1776 г. нзъ дворцоваго села 
сделано уѣздным* городком* Смоленской губ. 
F-д* П." очень пострадал* во время отечествен
ной войвы (1812 г.), потерпев* убытку на 
400 тыс. руб.; одних* эдавій сожжено и раз-
зорено било 147. Въ проезд* имп. Екатери
ны в * іолудепмн* край, в* 1787 г., город* 
хгѣл* до 2,500 жителей, до 600 домов* и 3 
какев. церкви. Въ Ж 5 город* имел* жите

лей 4,356 д. об. п. ( 2 , 2 4 0 м. п.) , изъ коихъ 
городе, сословій: почетн. граждан* и купцов* 
2 9 0 , мещан* и цеховых* 3,284. Жители 
почти все православные. Въ 1865 г. въ го
роде было православ. церквей 8 (7 камен.), 
из* коихъ 2-х*-втажный соборъ во имя Рожде
ства Богородицы и св.- Николая построен* въ 
1737 г. вупцомъ Ковдрыкинымъ; въ церкви 
св . Параскевы Пятницы сохраняются Еван-
геліе и минеи, â также ризы, подаренный 
царевнчемъ Алексеем*, сыномъ Петра I. Домов* 
8 7 5 (камен. 10), лавокъ 9 9 , гостинннца 1, 
харчевня 1, постоялыхъ дворовъ 8, больница, 
уѣздное и приходское училища (въ 1864 f. 
учащихся 71 и. п. и 5 ж. п.) . Городъ нмѣетъ 
во владѣніи 2,900 десят. земли и дом*; до
ход* города на 1862 г. нечисленъ въ 4 ,427 
руб. Главное занятіе жителей состоит* въ 
работах* на местной пристани, состоящих* 
въ складкѣ товаровъ въ амбары и потом* 
еплавѣ ихъ въ Ригу, почему до 400 человекъ 
берут* краткосрочные билеты; впрочемъ, не
значительная часть остается въ Ригѣ и на 
цѣлое лѣто. Судостроеніе производится плот
никами, приходящими изъ уезда. Въ 1865 г. 
ремесленников* было 335 (168 мастер.), из* 
нихъ кузнецов* 6 3 . Заводская промышлен
ность незначительна; въ 1857 г. на 76 заво-
дахъ выделано на 12,425 р . , въ 1861 г. на 
17 заводах* на 12,203 р . , изъ нихъ канат
ный на 450 р . , 10 гончарныхъ и кирпич
ных* на 753 р . , 2 салотопенныхъ на 4,500 
р. и 4 кожевенных* на 6,500 р. Въ торго
вом* отношеніи П . имѣет* значеніе только 
перевалочнаго и складочнаго пункта для то
варовъ, идущих* через* рославльскихъ, смо
ленских* и красненскихъ купцовъ, которые, 
закупив* разныя произведенія своей, Черни
говской и Могилевской губ., пересылают* ихъ 
по Каспле и Зап. Двине въ Ригу. Это зна-
ченіе города можетъ утратиться с * откры-
тіемъ железной дороги отъ Витебска до Орла. 
Подвоз* товаровъ къ пристани продолжается 
всю знму, а съ первым* вскрытіеиъ рѣки су
да, еоставляющія одинъ караван*, трогаются 
для дальнейшаго отправленія. Вообще городъ 
оживляется только во время навигаціи, въ 
остальное же время .торговое его значеніе 
прекращается, и мѣстнне купцы только удов-
летворяютъ местных* жителей самыми не
обходимыми товарами. Въ періодъ 1 8 5 9 — 6 2 
гг. съ Порѣчской пристани ежегодно сред
ним* числом* отпускалось 1 ,889,890 пуд. 
на 2 ,111,079 руб. , изъ этого числа хлѣба 
476,952 пуд. на 202,709 р. , масляничныхъ 
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сѣмянъ и постнаго масла 269,004 пуд. на 
189,248 р. , пеньки и пакли 991,234 пуд. 
па 1,541,085 р . , лыганыхъ и пеньковыхъ 
издѣлій на 46,014 р. , льна 396 пуд. на 
645 р., табака 14,502 пуд. на 8,032 р . , 
лѣса на 8,841 р. , сала 2,507 пуд. на 9,623 
р . , металловъ 4 7 , 3 6 7 пуд. на 50,989 р. , 
стекла и издѣлій на 22 ,382 р. (см. Статист. 
Временникъ, изд. 1866 г., отд. II). Въ на-
ввгацію 1865 г. отправлено 1,958,379 пуд. 
на 2,405,479 р.; главные товары: пенька и 
пакля 941,850 пуд. на 1,680,160 р. , масло 
постное 88,430 пуд. на 151,920 р . , сѣмя 
конопляное 334,245 пуд. на 182,035 р . , 
льняное 219,268 пуд. на 135,647 р. , хлѣбъ 
195,441 пуд. на 52,435 р . , табакъ 2 7 , 1 7 5 
пуд. на 19,093 р . , пряжа 21,403 пуд. на 
24,475- р. , металлы 4 4 , 2 9 0 пуд. на 45,520 
р . , лѣсныя издѣлія на 32,720 р . , стекло, на 
21,240 р . , перо и пухъ 4,291 пуд. на 2 4 , 4 7 5 
р . (см. Жур. Пут. Сообщ., 1867 г., кн. IV) . 
Въ 1865 г. выдано торговыхъ евидѣтельствъ: 
купцамъ 1-Я гильдіи 1,2-3 — 3 5 , прикащпкамъ 
6 5 , па мелочный торгъ 152, мѣщанскихъ про-
мысловыхъ 2 4 5 , бплетовъ къ свидѣтельствалъ 
1-й гильд. 2, 2 - й — 5 3 . Базары собираются еже
недельно по воскресеньямъ, средамъи пятиицамъ. 
Ярмарки бываютъ въ 10-ю пятницу по Пасхе 
и 8 сентября, продолжающіяся по 7 дней. 
Въ 1862 г. на ярмарки привозилось товаровъ 
на 118 тыс. (въ 1961 г. на 110 тыс.), про
давалось на 32 тыс. руб. (въ 1861 г. на 30 
тыс.); лучшая по оборотамъ ярмарка бываетъ 
8 сентября. 

СПутвщ. Ва В ы и . » I Подуд. xpat, въ 1787 г., с. 12j За-
бювсвіі, З а » . , Щ, 918, ВЬыІоа, Веіво, II , 112, Воеі. стат. 
C H O I , Г . , 113, 157, Содоаъевъ, С а м . г , (21, Цебрввоаъ, Свод, 
г., 210, 364; Гор. п о с , IV, 620 [с» увазав. «а всторач. В С Т О Ч В . ) І 
Звон, состовв. гор. пос, ч. II , тетр. XXXVII , 22, Паввтв. вв. 
Свод. г. съ 1856 г. (здѣсь раза, саъд., васающ. в Пор*чы)і 
1857, с. 117, 1862, С . 18, 23) . 

П . Лорѣчскій уѣздъ, лежитъ въ запад, ча
сти губерніи. Пространство его по Швейцеру 
102,5 кв. м. или 4 ,960 кв. в. (въ Памяти, 
кн. Смоленской губ., отд. 2, показано 5,077 
кв. в .) . Сѣверпая часть уѣзда, прилегающая 
къ Бѣльскому, имѣетч. поверхность ровную, 
остальное же пространство представляетъ ме
стность весьма холмистую; высшія точки за-
нимаютъ дер. Сокорево и Гороватка. Почва 
уезда болотистая, а также подзольная, сме
шана съ валунами большей или меньшей ве
личины. Валуны эти употребляются для вы
делки жернововъ, тумбъ, памятннковъ, идутъ 
также на фундаментъ и мостовую; обработ
кою валуновъ особенно занимаются казен. 
крестьяне Верховской волости. Въ нвзмен-

Гевгра». Сдоварь. 

ныхъ местахъ, кроме торфа, находится бо
лотная руда съ значительные содержаніемъ 
желѣзной окиси, но по неииенію плавильныхъ 
заводовъ, она не добывается. Вся площадь 
уезда лежитъ въ системе р. Зап. Двины, ко
торая течетъ вне предедовъ Смоленской губ.; 
представительницами ея .служатъ Еаспля и 
Межа, которыя обе судоходны во время 
разлитія весеннихъ водъ; пристань на Каспле 
находится при г. Поречье (см. это сл.). Н а 
Меже же нагрузки не производится, но по ней 
проходить Бѣльскій караванъ съ р. Обши. 
Каенля съ своими незначительными прито
ками, изъ коихъ наибольшая Гобза, орошаетъ 
юж. и-средпюю част* уезда, а Межа—север
ную. Въ пределахъ уезда весьма много озеръ, 
коихъ считается более 20; большая часть 
озеръ соединены между собою теченіемъ не-
большихъ речекъ. Самыя болыпія озера Щучье 
(12 в. дл., I 1 /» в. шир.), обильное рыбою, 
Еасплинское (7 в. дл. и 11/г в. шир.), Не
слово (6 s/s в. дл., 4/б в. шир.), Свадицкое 
( 4 х / 2 в. дл., 14/в шир.), Плай (6 в. дл., 3 
в. шир.) и другія. Болота встречаются по-
всемѣстно, по преимущественно въ сев. ча
сти. Къ югу отъ Поречья, по обоимъ бере-
гамъ р. Касплн, начинаются болотныя про
странства, покрытыя лесомъ; они простира
ются яа сев. до болотъ Бѣльскаго у., покры
вая всю с.-в. часть уѣзда; на вост. доходятъ 
до оз. Свадицкаго, занимая пространство меж
ду рч. Чернейкою и почтов. дорогою изъ Смо
ленска въ Поречье. Далее отъ р. Гобзы на 
с е в . , по теченію рч. Старки, до дер. Рожны, 
Толстухи, Яноха, Заболотья, Желюхова, П е 
тракова и Пашкова, а за ними по запад, сто
роне оз. Щучья до р. Межи, на востокъ же 
до озеръ Пальцова, Варважскаго и до границъ 
Духовщинскаго уѣзда, все пространство за
нято по большей части чистыми болотами, 
поросшими местами легкймъ лесомъ. Изъ-
отде.іьныхъ болотъ замечательны: Жарков-
скій мохъ, тянущійся на 70 в. въ дл. и отъ 
1 —4 в. шир., лежитъ около Ордынской пустыни 
между pp. Межею, Белесою и Торосною в 
доходить до границы Бельскаго у.; болото 

I между дд. Братишно и Подмазы, с. Глубо-
' кимъ и Шаровой занимаетъ площадь до 25 

кв. в.; близъ границы Духовщинскаго у., при 
і д . Овсянкиной, болото занимаетъ 20 кв. в.; 
! при д. Оверкиной 17 вв. в. в другія. Вообще 
! подъ рѣками и болотами волагаютъ до 59 тыс. 
j десят. или более 1 1 % всей площади. Уездъ 

изобилуетъ лесами, подъ коими считается до 
222 тыс. десят. или 42°/о; сверхъ того подъ 

13 
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кустами до 66 тис. десят. или около 13°/о. 
Дѣсі. преимущественно состоит* из* сосны 
и ели; онъ сплавляется по Касплѣ въ Ригу, 
крохе того идет* на постройку судов*, вы
курку дегтя н смолы, я выдѣлку разпых* де
ревянных* нздѣлій. Въ 1858 г. из* 1 3 6 , 2 3 0 
десят. казенных* земель было подъ лѣсаяи 
32,426 десят. или 24°/о, из* нихъ корабедь-
цихъ рощь 555 десят. П о свѣд. за 1865 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 7 8 , 3 2 5 д. об. п. 
(37,903 м. д . ) , съ городом* на 1 кв, м. по 
810 д. об. и. Въчислѣ жителей: дворян* 718, 
крестьян* казен. 3 9 , 3 2 5 , вышед. изъ крѣп. 
зависни. 2 9 , 6 5 8 , крестьян* - собственников* 
3 ,386 . Неправославных*: католиковъ 3 2 , про
тестантов* 13 н евреев* 16. Уѣздъ заселенъ 
бѣіоруссамя. В ь 1865 г. въ уѣздѣ находи
лось 30 церквей и Ордынская муж. пустынь. 
Уѣздъ имѣеть 3 стана; казен. крестьяне раз-
дѣдеаы на 4 волости, а вышед. изъ крѣп. за
висни, ва 20 волостей, 166 обществ* (373 
шадѣльца). По свѣд. за 1859 г. жители раз
мещались въ 1,256 поселкахъ, изъ коих* 1 
пустынь, 26 сель, 188 селец*, 1,037 дере
вень и 4 фольварка; на одно изъ селевін не 
иміет* тысячи д. об. и. жителей. Хотя хлѣбо-
иашество в составляет* главное занятіе жи
телей, но по недоброкачественности почвы и 
малому количеству иахатныхъ земель оно едва 
удовлетворяет* нуждам* самих* земледѣль-
цевъ. Под* полям в до 97 тыс. десят. или не
жного болѣе 18°/о всей площади; сѣютъ пре
имущественно рожь, овесъ и картофель. Н е 
смотря на дурное состояніе хлѣбопашества, 
ЛОЗІЪЩИІСИ излишек* хлѣба употребляют* на 
вннокуреніе; такъ в* періодъ винокуревія 
1862 — 63 гг. употреблено муки и солода 
45,620 пуд. Довольно значительную статью 
дохода містных* жителей составляетъ воз-
дѣлнваніе пеньки, которая имѣетъ вѣрный 
сбыт* в* Порѣчьѣ . Скотоводство, огородни
чество и садоводство болѣе развиты только 
у крупных* землевладельцев*, у крестьян* же 
находятся на низкой степени развитія. Ио 
изобплію лесовъ въ уезде довольно развить 
лѣсной нромысел*, соетоящій въ рубкѣ дѣса, 
подвози его к* сплавным* рекамъ, постройке 
еудивъ на Порѣчской пристани, гонке смолы 
и деггя и выдѣлке разных* лѣсныхъ нзделій. 
Судов* строится на сумму до 75 тыс. руб.; 
дѣсння изделія идугъ по Каспле на двипекія 
црпставн. Къ числу важных* промыслов* при
надлежит* также сплавь судов* до Риги; на 
По]*чской пристани собирается до 7 тыс. су
дорабочих*; также много промышляют* изво

зом* товаровъ. Въ 1858 г. одним* казенным* 
крестьянамъ выдано паспортов* и краткосроч
ных* билетов* 5,465 (4,387 менее 2 мѣся-
цевъ), т. е. 30°/о изъ числа казен. крестьян* 
мужск. нола. Заводская промышленность въ 
1865 т. ограничивалась 3-»я винокуренными 
и 6-тн дегтярными заводами. Въ 1862 г. въ 
у Ьзде было стеклянный заводъ въ с-цв Ш и ш 
ков», выделавшій на 4,432 р. и винокурен
ных* заводов* б: в* сс. Заборьѣ, Боклановѣ, 
Слободѣ, Горкахъ и Троицкомъ; въ 1862 — 
63 гг. на них* выкурено безводнаго спирта 
15,694 ведра. Яр»арокъ въ уѣздѣ не бывает*, 
торговля же м е с т н ы м произведеніями сосре
доточивается въ Порѣчье, а изъ вост. части 
уезда товары идутъ въ Ригу через* Вптеб-
скія пристани. 

(Си. С ко Jem;, г. і И с т о р . - е т а т в с т . огше. г. Цор-ічч • его 
у-да «т. Пан. кв. Сшоденс. губ. ва 1862 г . ) . 

ПорѢчЪѲ Рыбное, село (гр. Панина), 
Ярославской г., Ростовекаго у. , въ 15 в. от* 
у. г-да, на р. Г д е . Ч. ж. 2,683 д. об. п. , 
410 дв. , 2 церкви: С в . А п . Петра и Павла, 
основ, в * ' 1 7 6 7 г., и муч. Никиты, въ 1799 
г. Жители села разводятъ въ .болыпоиъ коли
честве мяту. Въ 1861 г. было 3 мятно-мас-
ляныхъ зав., на которыхъ выделано 141/» 
пуд. мятяаго и тмнннаго масла на 1,980 р. 
сер. Кроме того здесь находится заведеніе 
для цикорія, на котором* въ 1861 г. выдѣлано 
цикорія 700 пуд. на 700 р. сер. Жители села 
особенно занимаются огородничеством*. 

' ( К р ч д о к і , Н с ю р , с т а т . оба. Ростоке. Ярославе, э п а р і . , с-
.219; І П в д е і о і ъ , Проеед. дорога, 65; М а т е р , дді с т а т . Россів, 

с о б а р . М . г. И . , в и в . I I , с . 42; Яроедавс. г . вѣд. 1848 г . , N37, 
12, Ш 5 г . , К 19, с . 146). 

П о с а д ъ : 1) Старый ИЛИ Веселовка, 
• село, Пермской губерніи, Осинскаго уѣзда 

при р. Иренн. Н а месте села съ 1647 г. по 
1663 г. стоял* г-дъ Еутуръ (см. это сл.), раз-
зоренный башкирцами въ 1662 г. и перене
сенный въ 1663 г. на то место, гдѣ онъ 
теперь стоит* (см. Кунгуръ). Названіе Посада 
село удержало отъ ирежвихъ городских* по
садских* жителей. 

2) /Г. Федоровскій, село, С.-Петербургской 
г.; см. Федоровскій Посадъ. 

П О С В О Л Ь , « е с т . , Ковенской г., Поневеж-
скаго у. , въ 35 в. къ с.-с .-в. отъ у. г-да, 
нри pp. Лавене и Сволькѣ. Въ древнрети ва 
мѣсте Посволя стоялъ замок*, служившей язы
ческой Литве отъ крестоносцев*; следы его 
сохраняются доселѣ подъ имепемъ Пилекал-
нисъ (залковая гора). С * X V в. считался 
значительным* торговым* местом*, въ 1546 
г. и 1559 г. получил* отъ Сигвзмунда-Августа 
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грамоты на пришлегіи, который были подтвер
ждены и распространены Стефаноыъ Баторіемъ 
вь 1586 г. Въ X V I I в. служилъ мѣстомъ 
сеймиков* земли Инфляндекой, занятой тогда 
непріятелями. Ч . ж. 1,699 д. об, п., 183 дв. , 
католич. костелъ, еврейс. молитвен, школа, 
богадѣльия, 7 лавовъ, винокурня, 3 водян. 
муком. мельницы, ярмарка 24 іюня, на которую 
въ 1868 г. было привезено на 1,200 р . , продано 
же на 1,000 р. 

СГор. воо., ч. II , с. 533) АФанасьевъ,Ковевс.г.,с. 480,731). 

Поселки, село, Симбирской г., Карсун-
скаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, по Московскому 
почтов. тракту изъ Симбирска, при безъимен-
нои рѣчкѣ и р. Барышѣ. Ч . ж. 1,508 д. об. п. 

П О С Ѳ Л О В Ъ (Козьмодемъянское), село, Са
ратовской г., Хвалынскаго у. , въ 45 в. отъ 
у. г-да, при pp. Теришкѣ и Избалыкѣ. Ч . ж. 
1,935 д. об. п. , 264 дв., правосл. молитвен, 
домъ, базаръ, 2 ярмарки. 

Посинье, мѣст., Витебской г., Люцин-
скаго у., въ 40 1/« в. отъ у. г-да. Ч . ж. 285 
д. об. п. , 21 дв., католич. костелъ, винокурен, 
зав. 

СГор. п о с , I , 261). 

Поеодьсвій-Преображенскш муж
ской штатный монастырь 2-го класса, 8а-
байкальркой обл., Верхнеудинскаго окр., подъ 
5 2 ° 1 ' с. ш. и 123°55' в. д. , въ селѣ Посоль
ском*, на берегу Байкала, при озеркѣ Соромъ 
и рч. Розунькѣ, въ 146 вер. отъ Верхнеудинска 
и 165 вер. отъ Иркутска. Монастырь основанъ 
въ 1681 г., по указу царя Ѳедора  Алексее
вича, игуменомъ Ѳеодосіемъ  и іеромонахомъ 
Макаріенъ и посгроенъ яа томъ мѣстѣ гдѣ 
былъ измѣпнически убить бурятами Москов
с к и посолъ Ерофей Заболоцкій въ 1650 г. 
съ сыномъ и спутниками. Монастырь перво
начально былъ 3-е-класснымь, а въ 1836 г. 
возведенъ во 2-й классъ и управляется архи-
мандритомъ. Монастырь окруженъ стѣнами и 
имѣетъ двѣ церкви: соборная двухъ-этажная 
каменная, вверху во имя Преображенія, а внизу I 
Знаменія Богородицы, построена вмѣсто преж
ней въ 1706 иждивеніемъ енисейскаго купца 
Михаила Вереткова. Другая старинная дере- ] 
вянная церковь во имя Николая Чудотворца. ! 
Въ еелеяіи Посольскомъ 445 жит. об. п. , j 
занимающихся отчасти хлѣбопашествомъ, но | 
еще боіѣе рыбными промыслами и перевозкою 
товаров*. 

(•вшеръ, саб. i c i . , с. 536; Мартосъ, Пввыа, с. 126—131; 
Ратшваъ, П о п . собр. вот. евѣд. о перав., воваст. в пр., с. 
100, П а в о м п , юіад. въ Забава, ар., 1, 13). ! 

П О С О Г Г Ь или Инсарскій остроіъ, село, ! 
Пензенской г . , Саранскаго у . , въ I 1 /» в . отъ і 

у. г-да, при р. Инсарѣ . Ч . ж. 2,422 д. об. 
п., 300 дв., 2 церкви. 

Поставы, мѣст., Виленской г., Диснен-
скаго у. , кь ю.-з. отъ у. г-да, близъ границы 
Свенцянскаго у., при р. Мядзелкѣ. Сущеетво-
валъ еще въ X V I в.; въ нем* въ 1522 г. 
был* уже костелъ. П . былъ городомъ и въ 
немъ происходили засѣданія городскихъ и зем-
скихъ судов*. Во второй полов. X V I I I в. оно 
перешло во владѣніе Ант. Тызенгауза, кото
рому мѣстечко обязано своим* внѣшиим* благо-
состояніемъ. Въ 1793 г. П . былъ" призианъ 
городом*, но вскорѣ упразднен*. Ч . ж. 819 
д. об. п. , 111 дв. , прав, церковь, основ, въ 
1813 г. 

СГор. пос. ч. I , с. 186, Коревъ, Вядеас. г., с. 352, 743, Ж. 
М. В. Д., 1834 г., ч. XII , 0. 16, 184S г., ч. I , С. 4S3). 

Постѳльга, мысь, образует* ю.-в. око
нечность ос. Иттыграка (см. это сл.), въ зап. 
части Берингова моря; мысъ этотъ отличается 
невысокою горою, примѣтною по свой крутой 
вершинѣ. К * з. отъ мыса небольшая бухта, 
въ которой при нуждѣ можно стать на якорь, 
при глуб. 8 саж. 

СЛвтае, пут. отд. жор., с. 211). 

Посьета, заливъ, Приморской обл., въ 
Японском* чорѣ , на запад, нрибрежьи болѣе 
обширнаго залива Петра Великаго (см. это 
сл.). Зал. Посьета имѣетъ въ отверстіп между 
мысомъ Гамова и ос-м* Фуругельма 18 вер. 
и вдается в* материк* до оконечности бухты 
Экспедиціи также на 18 вер. Залив* Посьета 
состоит* изъ двухъ частей: наружной, откры
той и внутренней закрытой почти со всѣхъ 
сторон*; обѣ соединяются между собою уз
ким* проливомъ. С.-в. береговая линія наруж
ной части залива образуется отчасти скатом* 
высокой горы мыса Гамова, имѣющей до 1,820 
ф. абс. в ы с , a далѣе болѣе низменнымъ бе
регомъ, вперед* котораго выступает* мысь 
Зарубина — собственно утесистый островокъ, 
соединенный съ берегом* песчаною полувы
шедшею изъ воды косою. С.-з. береговая линія 
наружной части залива по самой средипѣ своей 
имѣетъ глубокую вырізку или впадину, обра
зующую какъ-бы преддверіе внутренней части 
залива и оканчивающуюся узким* проливом*; 
эта выезіка пзвѣстна подъ. именем* рейда 
Паллады и имѣет* отъ 12 до 3 саж. глуб., 
между тѣмъ какъ глубина вь самой внѣшней 
части залива простирается от* 22 до і саж. 
глуб. С * южн. стороны рейд* Паллада огра
ничен* мысомъ Бодисво, имѣющим* 820 ф. 
абс. выс. Между атимъ мысомъ и лежащею 
от* пего кь ю.-з. прибрежною горою вь 776 
ф. выс. вдается въ берегъ тѣсиая и узкая 
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бухточка, • глуб. коей яостепенно уменьшается 
отъ 7 до 5 ф. Прямо протнвъ нослѣдней горы 
возвышается въ морѣ до выс. 413 ф. утеси
стый ос-въ Фуругельма (Тайчу-Оаха); проливъ, 
отдѣляющій этотъ ос-въ отъ упомянутой горы., не 
широкъ и имѣетъ въ своемъ фарватерѣ отъ 18 
до 8 саж. глуб. Внутренняя часть зал. Посьета 
начинается узкичъ проливомъ въ 380 саж. шир., 
который раздѣляется екалистыяъ ос-комъ на два 
прохода въ 200 и 180 саж. Глуб. зап. прохода 
отъ 10 до 7 x/Î саж., воеточнаго отъ 6'/s до 
б саж. Низкая песчаная коса, отдѣляющая 
рейдь Паллады отъ внутренней части залива, 
имѣетъ 3 ^ 2 вер. дл. и оканчивается 4 гро-
мадиыми скалами, въ ущельяхъ между кото
рыми находится туземная деревенька Чухада. 
Длина внутренней части зал. Посьета прямо 
отъ з. къ в. (т. е. отъ отъ зап. окопечности 
бухты экспедиціи до восточной оконечности 
Новгородской бухты) составляете 18 вер., 
наибольшая шир. отъ с. къ ю. (въ бухтѣ 
Экспедиціи) до 6 вер. Узкій длинный съ изви
листыми очертаніями пояуостровъ, направля-
ющіися отъ с.-в. части залива къ з.-ю.з., раздѣ-
ляетъ внутреннюю часть залива Посьета на 
двѣ не совсѣмъ равныя части, изъ коихъ болѣе 
широкая западная извѣстна подъ именемъ . 
бухты Экспедиціи, a болѣе узкая и длинная 
восточная подъ именемъ бухты Новгородской; 
послѣдняя подходить ю.-в. своимъ угломъ 
такъ близко къ наружной части зал. Посьета, 
что отдѣляется отъ него только песчаною низ
менною пересыпью. Дл. Новгороде, гавани 11 
вер., при шир. не превышающей 2'/г вер. Глуб. 
Новгороде, гав, постепенно уменьшается къ вое. 
ея оконечности отъ 7 до 2 саж. ; гавань эта, 
превосходно защищенная отъ всѣхъ вѣтровъ, 
представляете необыкновенно хорошія и за
крытый убѣжища для судовъ, особливо въ 
своихъ боковыхъ бухточкахъ, и сверхъ того 
до крайности удобна къ устройству здѣсь 
сильной обороны. Болѣе широкая и обшир
ная бухта Экспедиціи, при длинѣ до 16 вер. 
и шир. до 6 вер., имѣетъ въ части ближай
шей къ проливу и Новгородской гавани отъ 
5 до 2 1/* саж. глуб, a далѣе къ сѣв. бере-
гамъ и вост. оконечности бухты глуб. эта 
уменьшается до l*/s саж. Полуостровъ, раз-
дѣляюшій обѣ бухты, сначала возвышается 
къ свой оконечности и особенно замѣчателенъ 
тѣмъ, что въ этой возвышенной своей части за
ключаете въ себѣ мѣсторождепія каменнаго угля. 
Вслѣдствіе того оконечностьописываемаго полу-
ое-ва была уже названа англичанами Уголь- і 
нымъ мысомъ. Около самыхъ копей съ 1860 | 

ПОТАПОВКА 

г. устрбенъ русскій постъ Новгородехій и 
производится добыча угля. Уголь залегаете въ 
трехъ пластахъ въ 4 ф. толщины между гли
нистыми пластами въ 100-футовомъ обрывѣ. 
Е ъ сожалѣнію, плаетн эти распространяются 
недалеко. На сѣв. сторонѣ глиннстыхъ породъ 
развиты граниты. Н а берегахъ Новгородской 

. гавани развиты и известняки, на Мраморномг 
мысѣ переходящіе въ чистый бѣлый мраморъ. 
Вѣ Новгородской гавани находится астроно
мически пункте, опредѣленный Усольцевымъ 
( 4 2 ° 4 0 ' с. ш. и 148°34' в. д .) . Вообще 
прибрежья зал. Посьета гористы; лѣсистый 
хребетъ, спускающійся къ сѣв. прибрежью бухты 
ЭкспедицДи, имѣетъ 6,000 ф. абс. выс. Берега 
Новгородской гавани .скалисты, утесисты и 
обнажены, и на нихъ крояѣ поста находятся 
только кое-гдѣ шалаши рыболововъ. Жители 
здѣсь такъ называемые Манзы (см. это сл.) . 
Нанротивь, берега бухты ЭкспедицДи несрав
ненно богаче растительностью и водою, вслѣд-
ствіе чего на нихъ разбросано не мало 

.туземныхъ деревень съ осѣдлыми жителями. 
Средняя годовая температура залива Посьета, 
по однолѣтнимъ наблюденіямъ, составляете 
4 ° , 8 Р . ; средняя температура весны - f - ö ° , 6 , 
лѣта - f 1 6 ° , S , осени - j - 4 ° , 9 , зимы — 7 ° , 6 . 
Въ заливѣ море не покрывается льдомъ всю 
зиму, но бухты замерзаютъ къ началу де
кабря и очищаются отъ льда только въ пер
вой половинѣ апрѣля. Хлѣба и овощи на бе
регахъ зал. Посьета даютъ превосходные уро
жаи. Посьетъ есть главное въ Яаонскомъ 
морѣ мѣсто для ловли трепанговъ и промысла 
морскою капустою, употребляемою, какъ извѣ-
етно, китайцами въ иищу. Въ 1865 г. при
шло сюда 13 судовъ, изъ коихъ 11 повезли 
отсюда въ китайскій портъ Чефу болѣе чѣмъ 
на 51 т. р. одной морской капусты, собираемой 
въ сосѣдствѣ налива Посьета. Главное неу
добство зал. Посьета заключается въ отсут-
ствіи строеваго лѣса, котораго отъ Новгород-
скаго поста нѣтъ на 20 вер. кругомъ. 

(.Морс. св. 1865, N I « і I O D I C . КореЦс. вер.), 1881 (Бере-
аваъ, русс. пор. » і Татарс. пр. в Нпоас. в., с. І65,Ма(савоаі, 
ва уст. A.n. а ва Mopt, с. 87), 1862 (.Цещуром, П и в . во Вн. 
п. , с. 79-91; Роаавовъ, оч. Русс.бер., с. 76—104), 1863 { . А Ф В -
васьеаъ, А » , вр. в его заач., с. 21); Chine Pilot. 1858, p. 289; 
Troneon, Voy., of Barrouconta, 1859, p. 385); 3. Г. 06., 1862, 
I , 66; 3. Саб. Отд. IX. a X, 105, 235-239; Изв. Г. 0. 1866, 
отд. 11, с. 102). 

Посѣвкино, село, Тамбовской г., Бори-
соглѣбскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р. 
Воронѣ . Ч . ж. 1,657 д. об. п. , 202 дв. 

ПотапОВКа, слобода, Воронежской г., 
Павдовскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при 

i р. Осередѣ. Ч . ж. 1,502 д. об. п. , 2 3 3 дв., 
I винокуренный зав. (П. А. Бемъ), на коемъ 
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въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 30,882 вед. 
алкооля изъ 95,587 пуд. муки. 

Потемкинская стан., 3. Войск. Донск., 
Второго Донскаго Округа, въ 50 в. къ ю. отъ 
ст. Нижнечирской, на лѣвомъ берегу р. Дона и 
рч. Подпольной. Принадлежитъ къ числу самыхъ 
старыхъ донскихъ поселеній и прежде называ
лась Зимовейсхою; здѣсь родился Емельянъ Пу-
гачевъ. По свѣд. 1859 г., ч. ж. 2 ,458 об. п. , 
350 дв., церковь нрав., 2 незначительныя 
ярмарки. 

(Корреп'я, Веіве, в. 161; Воен. Ст. 3. В. Д., с. 229; Краснов*, 
3. В. Д., С. 548). 

ПотѳрпелеЦЪ, дер., Новгородской г., 
Боровицкаго у., въ 2 в. отъ у . .г-да , на пр. 
берегу р. 'Меты. Ч . ж. 384 д. об. п. , 66 дв. 
и самая значительная пристань на р. Мстѣ . 
Въ періодъ 1 8 5 9 — 6 2 г. средн. числомъ гру
зилось 4 ,832 ,079 пуд. на 683,413 р. , изъ 
коихъ хлѣба 770,436 пуд. на 506,05'0 р. , 
дровъ и лѣса на 66,004 р. , камня, извести 
на 22,457 р. , тряпья на 12,493 р. , гвоздей 
4 ,964 пуд. на 11,098 р. Въ тотъ же періодъ 
разгружалось 777,236 пуд. на 544,625 р. , 
изъ нихъ хлѣба 625,475 п. на 502,072 р. , 
соли 22,342 п. на 12,359 р. 

( N . N. Beitr., III, 165; Суд. Дор., ч. I I , отд. I , оп. Вышн. 
свет., с. 112). 

Потѳшня Таганчская, село, кіев-
ской г., Каневскаго у. , въ 29 в. отъ у г-да 
и въ 4 в. отъ м. Таганчи, при нрудѣ. Ч. ж. 
542 д. об. п. , 130 дв., церковь и свеклоса
харный зав. (Понятовскаго), ва коемъ въ пер. 
1860 — 61 г. выдѣлано песку 16,031 пудъ. 
Въ Обз. разн. отрасл. щюм., ч. I, стр. 8, этотъ 
заводъ ошибочно повазанъ въ м. Таганчѣ (см. 
сп. населен, мѣстт.), 

П О Т И (по-турецки— Кала-Фашъ), порто
вый городъ Кутаисскаго генералъ-губернатор-
ства, въ Мингреліи, подъ 4 2 ° 8 ' с. ш. и 59° 19' 
в. д., во 119 в. отъ Кутаиса и въ 50 вер. 
отъ Озургетъ, расположенъ на восточ. берегу 
Чернаго м., при впаденіи въ. него р. Ріона, 
около оз. Палеостома и рч. Молтавки. Городъ, 
будучи окруженъ водами и находясь на виз-
менпой мѣстности, отличающейся большими 
испареніями, въ гигіеническомъ отношеніи 
занимаетъ одно изъ худшихъ мѣстъ Кавказа; 
особенно свирѣпствуетъ здѣсь тифь и лихо
радки. Полагаютъ, что вер. въ 3-хъ отъ 
нынѣшняго города находился древній гре-
ческій городъ Фазисъ, извѣетный съ похода 
Аргонавтовъ. Дюбуа-де-Монперё дуиаетъ, что 
названіе Поти есть испорченное мингрель
цами греческое Фазисъ, сохранившееся лучше 
на языкѣ , турокъ (Кала-Фашъ). Нынѣшняя 

крѣпость построена въ 1578 г., при султапѣ 
Амуратѣ III , во время войны Турціи съ Пер-
сіею. Въ 1640 г. крѣпость взята и разру
шена имеретинцами; однакоке турки опять 
возобновили ее, почему владетель Мингре-
ліи продалъ имъ камень изъ Сахарбета; на 
постройку крѣпости были употреблены кир-
пичъ и камень, находимые въ окрестностяхъ; 
при этомъ не были пощажены и древнія строенія, 
въ слѣдствіе чего въ окрестностяхъ П . не оста
лось ничего замѣчательнаго въ археологическолъ 
отношеніи. Поти оставался во владѣніи турокъ 
до 1829 г. и былъ главнымъ рынкомъ для торга 
христіанскими невольниками. Русскіе въ первый 
разъ взяли Поти въ 1812 г., подъ предводитель-
ствомъ кн. Орбеліани, причемъ взято 39 
орудій, однакоже по Бухарестскому договору 
городъ возвращенъ туркамъ; въ Турецкую 
войну 1828 г. Поти опять былъ взять рус
скими п въ. 1829 г., по Адріанопольскому дого
вору, навсегда остался за Россіею. Крѣпость 
Поти имѣетъ 4 камен. бастіона и по зло
качественному климату упразднена, хотя въ 
ней и до сихъ поръ содержится небольшой 
гарнизонъ. По свѣд. за 1859 г., ч. ж. 77 д. 
об. п., 32 дв. и деревянная церковь. Поти, 
находясь па прибрежьи Чернаго м., можетъ 
впослѣдствіи имѣть довольно важное значе-
ніе въ торговлѣ. Главное неудобство порта 
состоитъ въ томъ, что морскія суда не могут ь 
вопдти въ устьѣ р. Ріона и потому должны 
подвергаться опасностп при волненіяхъ быть 
выброшенными на берегъ. По послѣднимъ 
изві.сгіямъ (1865 г.), это неудобство отстра
няется образованіемъ водостѣснптельныхъ дамбъ 
посредствомъ забивки свай, отъ чего баръ 
нрп устьѣ отходить далѣе и далѣе въ море. 

. Съ уетройствомъ порта населеніе должно значи
тельно увеличиться, особенно съ проведеніемъ 
строящейся желѣзной дороги до Тифлиса. Уже въ 
настоящее время комерческіе люди раскупили 
подъ дома, магазины и амбары земли ва 
сумму до 100 т. р. сер. Поти лежитъ на пря-
момъ пути между Европою и Азіею; черезъ 
него проходятъ товары не только Закавказья, 
но и Персіи; до устройства порта торговля 
шла не прямо изъ Поти въ Европу, а черезъ 

! турецкій городъ Батумъ, гдѣ обыкновенно 
i суда перегружались на морскіе пароходы. О 
I значеніи привозной и отпускной торговли 
i можно судить по слѣдующимъ даннымъ, взя-
! тымъ изъ Видовъ Внѣганей Торговли: 
' Отпущено; Привезено: 

1859 г. . . . на 374,573 р. 285,072 р. 
1 1860 г. . . . > 1,083,365 > 521,977 > 
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Отпущено: Привезено: 

1861 т. . . . на 932,743 р. 601,239 р. 
1862 г. . . . > 1,615,279 > 6 3 8 , 9 5 0 > 
1864 г. . . . > 3,181,206 > 702,410 > 
1865 г. : . . > 4,093,086 > 9 7 0 , 9 0 9 > 

Отпускъ и пргівозъ товарокъ начался только 
съ 1859 г . ; такиаъ образомъ въ 1865 г. 
прпвозъ товаровъ увеличился противъ привоза 
1859 г. въ З1/» разъ, а отпускъ въ 10 г/г 
разъ. О движеніи судоходства представляются 
слѣдующія данпыя:_ Пришло: Отошло: 
1859 г , 203 суд. 194 суд. 
1860 г 262 > 261 > 
1861 г 467 ' > 469 > 
1862 г 443 > 4 3 5 > 
1864 г ^ 5 1 > 442 > 
1865 г 627 > 613 > 

Суда приходятъ преимущественно изъ Тур-
щи, и только частіы изъ Россіи. 

(Beinegge, В . , I i , 4 0 ; Б р о в е в с « і * , Изв. о К а в к . , ч'. I , с . '230, 208; 
Е в е ц в і а , С т . о п . Закавваз. враа, е. 184; Dubois, T o y . , I , 8, I I I , 
66; Гагемейстеръ', Заяавказ. Очерка (промыпиен. вздѣ іьв. н 
т о р г о в а я ) , с . 32; M. С , Рувовод. къ познааію Кавказа, ч . 1, с 
120, ч. 11, е. 101, 1 « , ч . I I I , с. 17, 20; В, С т а т . К у т а н е . г у б . , 
с. 37, 294; Вебоіьеваъ, С т . зап. I , 140; Манганарв, Лоц. Черв, 
мора, 197, Ввди Вн-вшвев Торговав, 1869—65 г.; газ. Бавказъ, 
1885 г . , N 77, И а к е в е р . Ж у р я . 1865 г . , кв. N 7 , см-всь, с . 167; 
М . С б . 1863, е . 207, 245, 266). 

П о т І Ѳ В к а , село, Кіевской г., Василъков-
скаго у., въ 67 в. отъ у. г-да, при ррч. 
Насташкѣ и ІІотѣ . Ч . ж. 1,896 д. об. п., 
321 дв., церковь во имя Покрова, основ, въ 
1796 г. 

( П о і в д е в н ч ъ , С к а з , о нас. мѣств. Кіевс. г . , 521). 

ПОТОКИ, мѣст., Полтавской г., Кремен-
чугскаго у., при р. Пслѣ , въ 18 в. къ в. отъ 
у. г-да, на проселочной дорогѣ въ г-дъ Кобе-
ляки. Извѣстно со временъ Богдана Хмѣль-
ницкаго; въ 1663 г. здѣсь заперлись казаки, 
бунтовавшіе противъ Брюховецкаго; въ 1669 
г. , принадлежало къ Полтавскому полку, а въ 
1765 г. къ Миргородскому. Въ 1775 г. во
шло въ составь Новорое. губ., а при обра-
зованіи Полтавской, отчислено къ поелѣднен. 
П о свѣд. 1864 г., ч. ж. , малоруссовъ, 1,821 
д. об. п., 420 дв. , 2 церкви правосл. и яр
марка. 

( Г о р . П о с . Р. И м и . , I V , с . 211). 

П О Т О В Ъ : 1) село, Шевской г., Коневска-
го у., въ 30 в. отъ у. г-да, при руч. Пото-
кахъ. Ч . ж. 2,703 д. об. п . , 395 дв., прав, 
церковь во имя П-реображенія, основ, въ 1800 
г., аптеке, 9 ярмарокъ, па которыхъ въ 1856 
г. привозилось товару па 3 1 , 8 0 0 руб. , про
дано на 22 т. руб. Свеклосахарный заводь 
(Тарновскаго), на коенъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 
гг. ішдѣлаво песку 20,984 пуда, кирпичный 

и випокуренный зав., выкурившій въ періодъ 
1 8 6 2 — 6 3 гг. 8 ,090 вед. алког. 

( О б з . р а з я . о т р . п р о м . , ч . I , с . 8; Н а м . к « . Кіево. г . на 
1858 г . , с . 263; Поіндеввчъ, Сказ, о в а с е і . м-вс. Кіев. г . , 602; 
Ф у в д у к и й , Ст . о п . Кіевс. г . , ч . Ш , о. 37) . 

2) село, Подольской г., Винницкаго у., вь 
36 в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 1,444 
д. об. п. , 2 церкви правосл. и винокуренный 
заводъ. 

ПОТОЦКОѲ, м.,вл., Херсонской г., Одес-
скаго у.; см. Севериповка. -

Потудань, р . , Воронежской г., пр. пр. 
Дона. Беретъ начало въ Нижведѣвицкомъ у., 
гдѣ образуется изъ сліянія нѣсколькихъ рѣ-
чекъ (Боровой, Грязной и Скупой Потуданей), 
орошаетъ Коротояксйій. Напр. сначала къ 
ю.-в. , а отъ границъ Коротоякскаго у . к ъ в . 
Дл. теч. 90 вер., теч. тихое, дно иловатое, 
глуб. и шир. незначительны. Берега высоки 
и мѣстамп круты. Вдоль рѣки расположено 
до 52 селеній, съ 29 т. жит. об. п. 

( В . с т . Воронеже, г . , 13; Мпхадевять, Мат. для с т . В о р о в , 
г у б . , 35). 

Потудань, село, Воронежской г.; см. 
Шаталовка. 

Лотуорнъ-СОрИ, отдѣльный кряжъ въ 
Сѣверн. Уралѣ , Вологодской губ., идущій отъ 
горы Гачетъ-Ура до горы Потуорнъ-чахля и 
дающій начало нѣсколькимъ истокамъ Малой 
Печоры, а также рч. Потуорнъ-я, текущей въ 
Большую Печору. Абсол. выс. кряжа 2,493 
фут. 

(ГОФманъ, С ѣ в . У р а х ъ , I I , 6 0 ) . 

Потьма: 1) село, Пензенской г., Нижне-
ломовскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при ручьъ. 
Ч . ж. 2,001 д. об. п. , 284 дв. 

2) село, Симбирской г., Карсунскаго у. , въ 
15 в. отъ у. г-да, при р. Потьмѣ. Ч . ж. 1,574 
д. об. п., 204 дв., училище. 

ПОХМѢЛЬНОЙ, порогъ, на Ангарѣ , Ир
кутской г., въ 5 вер. пиже Братскаго острова. 
Рѣка пересѣкается здѣсь рядомъ подводпыхъ 
скалъ, которыя пачинаются отъ мыса-ва лѣв. 
берегу и простираются до скалъ праваго бе
рега; скалы эти оставляютъ между собою про-
ходъ называемый воротами, въ которомъ вода 
прорывается съ шу.момъ и пѣною. Опасное 
мѣсто простирается на s[i вер.; его прохо
дить менѣе чѣмъ въ 5 мин. Скалы порога 
состоять изъ гранита, переходящаго въ сіе-
нптъ (по свндѣт. Корицкаго, а по Шварцу 
изъ діорита). Глуб. порога отъ 7 до 21 ф. , 
паденіе Э'/з ф. на 1,600 ф. Впрочемъ во
обще порогъ этотъ не предетавляетъ боль-
шихъ затрудненій для судоходства, такъ какъ 
фарватеръ его широкъ и глубокъ, и только 
при выходѣ изъ ліорога съуживается между 
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камнями. Теченіе его не очень быстро, такъ 
какъ вода замерзает* зимою. Берега утеси
сты и поворот* крутъ. 

( Щ у к и * , поѣздаа » і Е е . , 82; Koeitscy « г Verh. d. M i n . Ges. 
1811, p. 24; Щупннъ, и , В . Г. О . 1855, X I V , с. 37; Шварцъ, 
i p . CiG. э а с , с . 61; Ромавовъ, въ M С б . 1863, Aar. п о р . , о. 92). 

П о х р и н о или ІІахрино, село, Москов
ской г., Подольскаго у., въ 13 в. отъ у. г-да, 
при р. Пахрѣ . Жит. 48 д. об. п., 13 дв. Село 
это упоминается уже въ лѣтопиеяхъ подъ 1407 
г., а въ царствованіе Іоаяна I T было средо-
точіемъ стана въ Московском* у. и выбрано 
въ опричипу. Вь 1591 г. передовой отрядъ 
Казы-Гирея разбилъ здѣсь кн. Бахтеярова, 
выелапнаго па встрѣчю крымцам* съ 220 
дѣтьми боярскими Въ 1606 г. кн. Михаилъ 
Скоиннъ - Шуйскій одержал* зд-бсь первую 
свою побѣду над* ляхами и мятежниками. 
При царе Алекеіѣ Михайловиче здѣсь были 
царскія конюшни, отчего и село называлось 
Конюгиеннымъ, 

СИв ав чв в ъ-Пвсаревъ, прог. но Кодов. у Л . 

ПоЦХВѲрИ, гора, въ главном* Кавказ, 
хр. , Кутаисской г. (в* Кавказ. Календ, пока
зана въ Рачинскомъ у. , по географическому 
же ноложенію мѣсто ея обозначается въ 
Шаропанскомъ у . ) , под* 4 2 ° 3 0 ' с. ш. и 61°(>' 
в. д , имѣет* абс. выс. 7 ,880 фут. 

С Х о д э м о , г е о г р а * . подож. и высоты, с . 20; Кавказ. Каден. 

на 1859 г . , с . 363, N 96) . 

Почаевъ, мѣст., Волынской г., Креме-
нецкаго у., в* 23 в. от* у. г-да. Мѣстечком* 
учрежден* по привиллегіи, данной королем* 
Станиславом* - Августом* въ 1778 г. Ч . ж. 
1,101 д. об. п. , 115 дв., приходская правосл. 
церковь, навѣстнад всѣмъ Почаевская-Успен-
ская муж. лавра, еврейск. синагога, еврейск. 
молитв, домъ, базары по воскресенья мъ и 
ярмарка 15 августа. Успенская лавра съ 1833 
г. занимаетъ между православвыми лаврами 
4-ое мѣсто, священно - архнмандритомъ счи
тается епископъ Житозшрскій, a пребываніе 
здѣсь имѣетъ викарный епископъ Острожскій. 
Почаевская лавра основана въ 1597 г. Анною 
Гойскою, владѣтельницею мон. Орля (Грод
ненской г.). Мѣстное преданіс гласить, что 
до ностроенія обители въ горѣ, на которой 
основана лавра, жили отшельники, изъ коихъ 
один* и пастухъ Іоаннъ однажды увидѣли па 
горѣ Божію Матерь, стоящую въ огнениомъ 
столпѣ. Подойдя къ мѣсту явленія, они уви
дели отпечатленную правую стопу Богороди
цы въ камнѣ, наполненную водою. Камень 
этот*, с* отпечатком* стопы, сохраняется и 
доныне въ церкви около дверей. Въ 1559 г. 
Греческій митрополит* Неофит*, проезжая 
черезъ м. Орлю, благословилъ Авпу Гойскую 
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иконою Богородицы; икона эта являла много 
чудесъ, но после исцеленія слепаго брата 
Гойской, Анна отдала икону на сохраненіе 
на Почаевскую гору отшельникамъ и устрои
ла на горе обитель. Съ этого времени мона
стырь стал* уважаться не только православ
ными, но католиками и евреями, приходив
шими сюда для молитвы Богородице. Одна-
коже во время Уніи монастырь былъ обра
щен* изъ православія и только в* 1831 г. 
возникло здѣсь опять православіе. Ныне 
здесь собор* во имя Успенія Богородицы, 
въ немъ находится чудотворная икона;, въ 
церкви Св. Троицы, основ, в* 1653 г. До-
машевскими _ над* стопою Богородицы, по
коятся открыто (с* 1659 г.) мощи препод. 
Іова, игумена Почаевскаго, скончавшагося 
в* 1651 г. Кроме того здесь есть церковь 
А п . Петра и Павла и 2 пещерныя. Въ риз
нице много дорогой утвари. Кругомъ мона-

. стыря каменная ограда. 
С Г о р . п о с ч. I , с. 412; Ратшваъ, М о я . п Ц е р в . , с . 83; Свал, 

о с у щ е с т в , въ Россів давраіъ в н о в . , с . 55—60 С*зъ Ж . М. И . 
П р . 1815 г. , статья Гдагодева і; В. С т . Впдыв. г . , с . 1 1 8 — Ш 
Сдучш. изъ всѣхъ с т а т ь я ) ; Мат. дда с т а т . 1841 г . , отд. I , с . 
197; Р у . е п в ъ , Водыві!кія З а п а с а в , с . 8 8 ) . 

Почановская, гора, Витебской г., Не-
вельскаго у., въ местности известной под* 
именем* Рабщизны (см. это сл.). У подошвы 
ея бьютъ сѣрные ключи, вода коихъ до того 
насыщена сѣрою, что обмоченная въ ней и 
потомъ высушенная лучина, если поднести ее 
къ огню, вепыхиваетъ, какъ фосфорная спич
ка. Объ этой горе сохранилось множество 
предапій. 

СЖ. М . В . Д 1845 г . , I X , с . 67) . 

ПочаПВЖЦЬІ, село, Кіевской г., Звени-
городскаго у., в* 23 в. от* у. г-да. Ч . ж. 1,152 
д. об. п., 182 дв. , правосл. церковь и свекло
сахарный зав. (Четвериковых*), на коем* в* 
пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выделано песку 38,969 пуд. 

СОбз. раза, отрасд. п р о » . , ч. I , с . 14). 

Поденное, село, Курской г., Дмитріев-
скаго у . ,въ 22 в. отъ у. г-да, при безъимян-
помъ ручье. Ч . ж. 2,216 Д. об. п., 222 дв., 
базары, 3 ярмарки : 30 апрѣля, въ день Св. 
Троицы и 20 сентября. Н а нихъ въ 1-061 г. 
привезено на 550 р. , продано на 350 р. 

СТруды Курса, г у б . С т а т . К о в в т . , вып. I , с. 83). 

Почепъ, мѣст. (влад. гр. Клейнмихель), 
Черниговской г., Мглинскаго у. , въ 45 в. отъ 
у. г-да, по Стародубскому тракту, при р. Су-
дости. Ч . ж. 5,285 д. об. п., 1,005 дв., 9 
правосл. церквей, изъ коихъ ц. Воскресенія 
выстроена по плану архят. Растрелли; около 
местечка находится писчебумажная фабрика 
(гр. Клейнмихель), существующая съ 1822 г. 
и выдълавшая вь 1861 г. при 112 рабочихъ 
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7,410 стопъ оберточной, обойной и сахарной 
бумаги на 1 0 , 1 4 4 р. Мѣстечко по торговым* 
своим* оборотам* и особенно по торговле 
пенькою занимает* видное мѣсто въ губер
нии. Здѣсь собираются 4 ярмарки : на 2-й 
недѣдѣ Великаго поста, въ день Вознесенія, 
на 11-й недѣлѣ по Пасхѣ и 20 іюля; на нихъ 
въ 1863 г. привозилось товаровъ па 127 тыс. 
руб. , продавалось на 101 тыс. руб. П. при-
надлежитъ къ числу старинных* поселеній, 
такъ какъ онъ в* X T в. считался уже в* 
числѣ городов*, къ коему были приписаны 
волости. Въ нач. Х Т І в. (1503 г.) онъ при
надлежал* къ удѣлу кн. Васплія Шемячича, 
полученному отцемъ его отъ Литовскаго в. 
кн. Казиміра; въ тол* же 1503 г. П. утвер-
жденъ договором* за Московскпмъ государ
ством* и такимъ образом* сделался погра
ничным* съ Литвою. Вслѣдствіе того П . в* 
послѣдующія времена часто подвергался на-
паденіямъ то отъ поляков*, то отъ русскихъ. 
Однакоже во власти Москвы онъ находился 
до 1618 г. и въ этом* году только уступлен* 
Подыпѣ , но не надолго. При возстаніи Богд. 
Хмѣльннцкаго П . принял* сторону казаков* 
н тогда же былъ сдѣланъ сотеннымъ местеч
ком* Стародубекаго полка, а въ 1686 г., в* 
составѣ Малороссіи, окончательно присоеди
нен* къ Россіи. Гетманъ Скоропадскій, желая 
расположить къ себѣ кн. А . Д. Меньшикова, 
подарил* ему Почеиъ съ волостью; кн. Мень
шиков*, не ограничиваясь этимъ подарком*, 
присоединнлъ къ нему почти весь Мглинскій 
и часть Стародубекаго уѣзда. Такой захватъ 
вызвалъ жалобу Скоропадскаго, по которой 
Петръ I приказалъ возвратить гетману непра
вильно примежеванныя земли. Съ падепіемъ 
кн. Меньшикова Почепъ отписан* на урядъ 
тетмана графа Разумовекаго. 

( B ü s c h i n g M a g . , I X , 421; Ж. M . В. Д . 1834 г . , ч . X X , с . 26; 
Паа. « в . Черввг. г . , взд. 1862 г . , с . 378; Д о а о в т о в и ч і , Черв, 
г . , с . 660; Гор. п о с . , т. V , ч . 2, е. 107 (і>т, указан, на н с ю р . 
в с т о ч а . ) ; Ч е р в в г о і с . г . в-бд. 1861 г . , N 3 7 ) . 

л Т о т а н в и , загататпый городъ, Нижего
родской г., Лукояновскаго у., подъ 5 4 ° 4 2 ' с. 
ш. и 6 2 ° 3 1 ' в. д. , въ 214 в. отъ Нпжняго 
и въ 47 в. к* ю.-ю.-в . от* у. г-да, по 
Саратовскому почтовому тракту; расположен* 
прп впаденіи рч. Помалатки или Латни в* рч. 
Рудню, приток* р. Алатыря. Къ городу при-
мыкаютъ слоб. Завражная и Солдатская. Въ 
началѣ X V I I в. ва мѣстѣ города находилась 
мордовская деревпя, носившая назвапіе почи-
нокъ Келеушта-Новый п.'ш Авудемиръ. Въ 
царствованіе царя Михаила Ѳеодоровича  жи
тели деревни покинули свою деревню неиз-

вѣстно по каким* причинам* и выселились 
въ уу. Арзамасскій, Алатырскій и Свіяжскій. 
Послѣ того незаселенное ыѣсто сдѣлалось 
пустошью, которая в* 1647 г. была куплена 
боярином* Борисом* Ивановичем* Морозо
вым*, поселившим* тогда же здѣсь русских* 
крестьян* и построившим* вскорѣ церковь 
во имя Рождества Христова съ 2-мя другими 
придѣлами. Вповь возникшее село стало на
зываться п Починком* и Рождественным* 
Новым* въ отлпчіе от* села Рождественскаго 
Стараго (Старорождествино)^ купленнаго в* 
1635 г. тѣмъ же боярином* Морозовымъ и 
находящагося нынѣ въ Лукояновскомъ у. , в* 
45 в. от* у. г-да, при рч. Кет-имѣ (ч. ж. 691 
д. об. п., 150 дв.). Въ 1665 г. по смерти М о 
розова, село перешло во владѣніе родствен
нику его, боярину Ивану Михайловичу Мило-
славскому, а от* послѣдняго въ 1686 г. до
чери его  Ѳедосіи  Ивановне. Со смертію Ѳедосіи 
Ивановны въ 1689 г., по указу царей Петра 
и loan на Алексеевичей, село взято въ каз
ну съ причисленіемъ его къ поташному ве
домству; тогда же здесь была учреждена по
ташная контора. Въ 1760 г. въ П . , нахо
дившихся въ это время въ Саранскомъ у. 
Пензенской провинціи и богатыхъ СЕНОКОС
НЫМИ лугами и пастбищами, импер. Елисавета 
Петровна учредила государственный конный 
заводъ, при чемъ Починковская волость пе
решла в* ведомство конной гвардіи. Въ 1774 
г. въ городе появились шайки Пугачева из* 
Алатыря, Арзамаса и Саранска, но были про
гнаны поянлевіемъ отряда полковника Михель-
сона. Въ 1795 г. страшный пожаръ истребплъ 
въ П . 2 церкви, около 500 домовъ, при чемъ сго
рело жителей до 60 человек*. Въ 1779 г. П . сде
ланы уѣздньгмъ городом* Нижегородскаго на
местничества, а въ 1798 г., при новомъ дЬ-
леніи Нижегородской губ., оставлены за шта
том*. Акад. Палласъ, носѣтившій Починки 
въ 1768 г., называет* ихъ знатнымъ селом* 
а нашел* здѣсь 3 церкви, множество дво
ровъ, государственный конный-заводъ. Послѣ 
Т ревизін (1794 г.) въ П. было 1,987 ж. , 
м. п. , домовъ 8 0 8 , церквей 3 (все дерев.), 
соляные магазины, конный заводь. В ъ 1 8 1 9 г . 
конный заводъ поступил* изъ придворнаго 
ведом, въ военное коннозаводское управле-
ніе. Въ 1830 г. въ заводе было 1,005 ло
шадей. Лошади поставлялись в* казну и про
давались частным* лицам*. Къ заводу при
писана была Почииковская волость, имевшая 
14,954 души, и сверх* того в* Йнсарскомъ 
уѣздѣ , Пензенской губерніи, 2 ,720 душ*. 
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Нынѣ заводъ упразднена,, хотя зданія его 
остались въ цѣлости; здесь теперь помещает
ся случная конюшня государственнаго конно-
заводскаго депо, на которой лошадей считает
ся до 130 (свѣд, 1866 г.); они разводятся 
для случки съ помещичьими и крестьянскими 
матками въ губерніяхъ Нижегородской, Сим
бирской и Пензенской. П о свѣд. за 1866 г. 
ч. ж. въ городѣ 7,748 д. об. п. (3,748 м. п .) , 
изъ Коихъ городе, сословій : почетн. гражданъ и 
купцовъ 66, мѣщанъ 135; крестьянъ казен
ных* 7,017. Неправославныхъ: католиковъ 10. 
Въ 1866 г. въ городе находилось церквей 8 
(2 дерев.), изъ коихъ храмъ Рождества Х р и 
стова съ 5 престолами построенъ въ 1826 г., 
вместо древней церкви, построенной Морозо-
вымъ въ X Y H ст. и сгорѣвшей потомъ въ X V I I I 
ст. Домовъ 1,252 (81кам.), магазиповъ для скла
да товаровъ 31 (26 кам.), лавокъ 39 (10 кам.), 
богадѣльня, построенная въ 1846 г., училище 
для крестьянскихъ дѣтей, учрежденное въ 1847 
г., больница съ аптекою при коннозаводскомъ 
депо. Жители города занимаются хлѣбопаше-
ствомъ, разными ремеслами, содержаніемъ по-
стоядыхъ дворовъ и торговлею, также дѣла-
ніеяъ рогожъ, кулей и разной деревянной по
суды; въ 1866 г. ремесленниковъ было 252 
(125 мастер.), изъ нихъ кузнецовъ 4 1 . Заво
довъ и фабрикъ въ собственномъ смыслѣ нѣтъ, 
но есть мелкія заведенія; въ 1866 г. ихъ счи
талось 490, изъ коихъ солодовенныхъ 7, сало-
топенныхъ и свѣчносальныхъ 2, валевочныхъ 
16, шегкт>6ойіаый 1-, овчинвыхъ 5, красиль-
ныхъ 5, поташНыхъ 6, виргіичныхъ 4, куз
ниц* 2 1 , рогожныхъ становь въ домахъ 3 6 2 , 
пряничнахъ 7, круподерень 2 4 , яаслобоень 
4, водяная мельница 1, вѣтряннхъ 2 5 . Въ 
торговомъ отношеніи П . занимаюгь довольно 
важное мѣсто; они считаются главнымъ рын-
комъ для хлѣба, привозимаго изъ юж. частей' 
Нижегородской губ. и сѣверной Пензенской; 
хлѣбъ поступаетъ потомъ на волжскія при
стани и особенно въ Лысково. Кромѣ того 
довольно значительна торговля мрчалами, 
кульемъ, рогожами и разного деревянного по
судой», а также овчинами. Базары собирают
ся еженедельно по четвергамъ, особенно ожи
вляющееся съ осени, т. е. после уборки хле-
бовъ. Въ день Вознесенія въ городе бываеть 
ярмарка; на нее въ 1866 г. привозилось на 
56 тыс. р. (1863 г. на 17 тыс. р . ) , прода
валось на 41 тыс. р. (1863 г. на 15 тыс. 
руб. сер.) . 

ІПадіаст, Пут., ч. I , о. і»5, M l as, Toy., I , p. 10», 10», 
8a«j»aeail, Зеадеов., ч. IV, «. 145; Ж. M. В. Д. 1830 т., ч. I I , 
»•• «, 0. 176, 1837 г., ч. XXV, с. 53», 1863 г., т. ХІЛІ, стр. 

274—297 (статья весьма іатер. вт. этаогр. отаопмш. » лучшая 
пзъ всѣхъіі Оборнввъ Стат. свѣд. о Россів, взд. И. Р. Г. О., 
ва. 8, с. 598; Гор. пос., ч. III, с. 325; Звон. сост. гор. пос, 
ч. I , тетр. XXII, с. 43). 

П О Ч И Н К И ВаЛуШѲВЫ, село, Тамбов
ской г., Елатомскаго у.; см. Балушвы По
чинки. 

ПОЧИНОВЪ: 1)П. яв&че Никольское Ясаш-
пое, село, Казанской г.; см. Фролове Большое. 

2) дер., Казанской г. , Цивильскаго у.; С У . 
Мамаево поле. 

Пошадская, пристань, на р. Мокшѣ, 
Пензенской, г., Краснослободскаго у . ; на ней 
въ 1 8 5 9 — 6 2 г. средн. числомъ ежегодно гру
зилось всего 154,211 пуд. на 58,246 р. , изъ 
коихъ чугуна ижелеза 83,998 пуд.на 30,507 р., 
хлеба 60,682 пуд. на 18,069. р . , спирта на 
2,834 р. , семеня льнян. 2,696 пуд. на 1,298 р. 

ПоШВИНСКІЙ заводъ, Пермской губ.; 
си. Пожевскій. 

ПОШВИТЫНѲ, местечко, Ковенской г., 
Шавельскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
р. Швите. Ч . ж. 248 д. об. п. , 19 дв., ка
толич. костелъ, богадельня. 

СГор. пос. ч. I I , с. 540) Афапасье», Ковевс. г., с. 735). 

ПошехОНЬ м и Поъиехонье, уездный 
городъ, Ярославской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 58°30' с. ш. и 5б°47' в. д. , 
во 114 в. къ с.-з. отъ Ярославля, располс-
женъ на довольно ровномъ месте праваго бе
рега р. Согожи (прит. ІПексны), при впаденіи 
въ нее ррч. Соги и Пертомки, разделяющихъ 
городъ на 3 неравная частя, изъ коихъ глав
ная и населенная часть находится между Со
тою и Пертомкою. Шехонь есть старинное и 
вместе съ темъ правильное назвавіе р. Шек-
сны, а словомъ Пощехонье обозначалась вся 
местность, прилегающая къ р. Шексне, т . е. 
Пошекснье. Когда возникло здесь поселеніе— 
неизвестно; еще въ прошедшемъ столетіи здесь 
было монастырское село Пертома, въ кото-
ромъ съ 1680 г. находилась воеводская кав-
целярія. По известіямъ Кирилова (Цвѣтущее 
состояніе Всероссійскаго Государства) увздъ 
только назывался Пошеховскимъ, но г-да въ немъ 
не было, и только въ 1711 г. но указу изъ 
С.-Петербурга канцелярія и дворъ воеводы 
переведены въ монастырское село Пертому. 
Въ 1777 г. село переименовано въ уездный 
городъ Ярославскаго намѣствичества, переи-
менованнаго потомъ въ губервію. Изъ запрос-
ныхъ Академіею пувктовъ въ 1760 г. видно, 
что тогда городъ Пошехонье былъ назначенъ 
ва пустопгн Олюгяной, Аклинъ тожь, лежащей 
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по прав, сторону р . Согожи и по лѣвую рч. 
Согя; здѣсь было 2 вповь построев ныя кам. 
церкви, а въ с. Портомѣ находилось кресть 
янъ 424 д. м. п. , принадлежавишхъ Адріа-
нову монастырю. В ь тѣхъ же пунктахъ ска
зано, что въ 1747 г. воеводская канцелярія 
и село Пертома были истреблены цожаромъ. 
Въ 1794 г. въ городѣ было жителей 828 д. 
м. п. , въ 1802 г. 2,077 д. об. п. (купцовъ 
и мѣщанъ 1770), 2 церкви, 366 домовъ, 80 
лавокъ, 33 кѵзницы; купечество вело торговлю 
на 100 тыс. руб. хлѣбомъ, кожами и ману
фактурными товарами, привозимыми изъ С . - П е 
тербурга и Москвы. Въ 1866 г. ч. ж. въ го-
родѣ 3,835 д. об. п. (1,511 м. п.), изъ ко
ихъ купцовъ 308, мѣщанъ 2 ,672. Жители 
почти вс.ѣ православные. Въ 1866 г. въ го-
родѣ было правосл. церквей 3 (всѣ камеп.), 
нзъкоихъ соборъ св. Троицы основ, въ 1835 г., 
а кладбищенская Успѣнія Пресв. Богородицы 
въ 1 8 2 2 г . ; домовъ 459 (49 кам.), магазиновъ 
для склада товаровъ 96, лавокъ 9 1 , изъ ко
ихъ часть помѣщается въ гостинномъ дворѣ, 
ренсковыхъ погребовъ 4, трактировъ 6, по-
стоялыхъ дворовъ 95' , городская больница, 
духовное уѣздщзе учплищс, въ коемъ въ 1866 г. 
было учащихся 160 м. п. , свѣтское приход
ское училище (учащихся въ 1864 г. 50 м. п.). 
Городъ имѣетъ во владѣніи земли 224 десят., 
2 дома, 10 лавокъ, гостинный дворъ съ 36 
давками и 1 мельницу; въ 1862 г. доходъ го
рода исчисленъ въ 6,012 р. Занятія жителей 
преимущественно состоять въ мелкой торговлѣ; 
изъ мѣщанъ значительная часть свискиваетъ 
себѣ проиитаніе на сторонѣ; въ 1866 г. вы
дано было паепортовъ мѣщанамъ годовыхъ 
3 8 3 , ;полугодовыхъ 126, двухмѣсячныхъ 86 
и на 1 мѣсяць 3 8 , всего же 6 3 3 . Разными 
ремеслами въ 1866 г. занималось 226 чело-
вѣкъ (108 мастер.). Замѣчателенъ здѣсь про-
мыселъ извощиковъ, которые везутъ ярослав-
цевъ, идущихъ изъ С.-Петербурга съ зарабо
ток), въ свои мѣсга; такихъ рабочихъ прихо
дить отъ 8 до 10 тыс. чсловѣкъ. Заводская 
промышленность незначительна; въ 1843 г. 
на 18 заводахъ выдѣлывалось на 13,212 р.; 
въ 1862 г. на 14 заводахъ производилось на 
82,536 р.; вътомъчислѣ кожевен.3 на 1 4 , 0 9 9 р . , 
салотовенныхъ 2 на 3,131 р. , воскобѣлиль-
ный 1 на 3,546 р. , крупчатый 1 на 20 тыс. 
р . , солодовенныхъ 4 на 7 ,960 р. , водочный 1 
на 30 тыс. р . , пивоваренный 1 на 3 тыс. р. 
и кирпичный I на 800 р. Въ 1866 г. было 
4 пиво и недоваревныхъ^завода, 2 водочныхъ; 
въ эгочъ году продано пнва и мед* на 2,276 р . 

и водокъ на 10,875 р. Мѣстное купечество, 
кромѣ удовлетворенія разными продуктами и 
товарами мѣстныхъ жителей, ведетъ значи
тельную торговлю суровскими товарами, ко-
ровьимъ маслозіъ, хлѣбомъ и кожами. Суровскимя 
товарами, закупаемыми въ Московской, Влади-
мірской губ. и отчасти въ С.-Петербургѣ, Поше-
хопьеснабжаетъ не только свой у-дъ, но и сосѣд-
ніе уѣзды Тверской, Новгородской, Вологод
ской и даже Олонецкой губ. ; обороть этой 
торговли простирается иа сумму до 150 тыс. р. 
Коровье масло скупается на сельскихъ база-
рахъ на сумму до 200 тыс. р. и препровож
дается по р. Шекснѣ , a частію даже гужемъ 
въ С.-Петербургъ. Хлѣбная торговля въ по-
слѣднее время значительно упала, но и до сихъ 
поръ нѣкоторые купцы покупавэтъ хлѣбъ въ 
Рыбиискѣ и, передѣлавъ въ муку, отсылаютъ въ 
С.-Петербургъ. Въ 1866 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ купцамъ второй гильділ 6 0 , 
прикащикамъ 156. Базары собираются лѣтомъ 
по воскресеньямъ, зимою по вторникамъ. Един
ственная ярмарка въгоду собирается съ 1 4 — 1 8 
сентября; вь 1866 г. на нее привозилось на 
11 тыс. р. , продавалось на 9 тыс. р. 

(.Гершащъ, Ст. ва. Яром, г., о. 20, 50, 138; Тоиогр. « » . , 
»34 . Г Ш г., с. 306, В. Ст. Ярогл. г . , с. 62, 103, 120-, ГКура»-
«11, Пугввод. no Яросл.' г., о. 347[ Город, п о с , т. V, ч. 2, с. 
467-, Эноп. сост. гор. пос, ч. 2, тетр. XLV, с. 21; Яропл. губ. 
»ѣд. 1850 г. , N 8, 14; Ж. И. В. Д. 1841 г., T. VI , с. 436, 456, 
1818 г., т. XXII , стр. 323 I «вена хорошо» статья); Крыловъ, 
Ист.-стат. оп. Яросі. епар., с. 659). 

П . Погиехонскій уѣздъ, лежитъ въ с.-з. части 
г-ніи. Простр. его, по свѣд. военно-топографич. 
съемки, 106,75 кв. м. или 5,165 кв. в. (по измѣр. 
Швейцера 112,40 кв. в . , или 5,438 кв. в., 
въ Памяти кн. Ярославск. губ. на 1862 г., 
па основаніи вичислеиія членовъ Ярославск. 
отряда уравненія денежн. сборовь, показано 
5,532 кв. в. пли 5 7 6 , 2 5 0 десят,).' П о про
странству уѣздъ есть самый большой въ гу-
берніи. Площадь его имѣетъ въ с.-з. части 
по теченію р. Юга (прит. Шексны) и въ смеж
ности съ р. Шекспою возвышеиный и холми
стый характеръ; въ восточп. части мѣстность 
довольно ровная. Вообще, такъ какъ значи
тельная часть уѣзда покрыта лѣсами и бо
лотами, то населеніе группируется по воз-
вышенностямъ, сопровождающияъ теченіе рѣкъ. 
Почва уѣзда преимущественно глинистая. По 
плодородію почвы уѣздъ считается лучшимъ 
въ цѣлой губерніи. Вееь уѣздъ, за исклю-
ченіемъ с.-в. угла, лежиіъ въ систенѣ р. 
Шексны; въ с.-з. же углу беретъ только начало 
р. Соть, принадлежащая къ Сѣверо-двинскому 
бассейну. ИІексна протекаетъ преимущественно 
по границѣ и только мѣстами входить обоими 
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берегами въ самый уѣздъ; хотя «на судоходна 
на всемъ протяженіи, но пристаней въ пре-
дѣлахъ уѣзда нѣтъ, а нагрузка производится 
въ разныхъ прибрежпыхъ мѣстахъ. Въ Шексну 
впадаютъ : . Югъ, Мякса, Шарма, Музга, Сав-
неча, Маткома, Еонгора, Оогожа и Ухра, 
служащая на небольпіомъ протяженіи границею 
съ Романовскимъ уѣздомъ. Изъ всѣхъ этихъ 
рѣкъ Согожа съ протоками орошаетъ наи-

- большую часть уѣзда; рѣка эта имѣетъ и тор
товое значеніе: по ней весною сплавляется 
лѣсъ, а отъ Пошехонья идутъ барки съ раз
ным* товаром* въ Шексну. Въ Согожу впа
даютъ: Ухтома, Натра, Сога, Еештома, 
Бѣтха, Сегжа, Рѣпка, Печегда, Шельша, 
Ееромка. Озеръ въ уѣздѣ не много, да и тѣ не 
имѣютъ значительной величины; наиболыпія изъ 
ппхъ: Салово (2 вер. дл., 1 вер. шир.) и 
Островское (1 вер. дл., I 1/» вер. шир.), ле
жать около р. Согожи и Рыбинской границы 
и окружены лѣсомъ. Болота встрѣчаются пре
имущественно въ лѣсистыхъ мѣстахъ, гдѣ они 
иногда не пересыхаютъ даже лѣтом*; особенно 
замечательны болотистые дѣса Столышшскій и 
Шельшедамскій, на границ* съ Романовскимъ 
у.; значительны также болота, лежащія въ 
с.-в. части уѣзда, близъ села Исакова, па 
границѣ Вологодской губерніи, и въ во
стоке около села Пыхани. Подъ лѣсами 
до 196 тыс. дес. или 34°/о всей площади 
(см. Паи. кн. Яросл. г. на 1862 г., с. 166). 
Въ 1868 г. изъ 70,700 дес. казенныхъ земель 
подъ лѣсамн было 36 ,500 десят. или 51°/о. 
Лѣса преимущественно хвойные. П о евъд. за 
1866 г. ч.'.ж. въуѣздѣ (безъ города) 96,246 
д об. п. (44,824 м. п.), съ городом* на 1 кв. 
м. по 935 д. об. п. В * числѣ. жителей: дво
рян* 2 4 1 , крестьян* казен. 2 9 , 7 6 1 , вышед. 
изъ крѣп. завис. 5 9 , 2 8 4 . Неправославиыхъ : 
единовѣрцев* 1,318, раек. 963. Въ 1866 г. 
въ уѣздѣ было правосл. церквей 87 (81 кам.), 
единовѣрческая церковь 1, мужской Адріановъ 
монас. (въ Словарѣ онъ пропущен*, см. допол-
ненія) въ 5 вер. отъ у. г-да, на р. Вѣткѣ , 
основ, въ полов. X Y I ст. , Исакгевская муж. 
пустынь (ем. это сл.) въ 60 вер. от* у. г-да. 
Кромѣ нынѣ существующих* монастырей въ 
пределах* уѣзда находятся упраздненный пу
стыни: Преображенская-Севастіанова муж. 
пустынь, на р . Сахоти, основ, въ Х У в. преп. 
Севастіаномъ, нощи коего почиваютъ подъ 
церковью, построенною въ 1855 г.; пустынь 
упразднена въ 1764 г.; Тихвинская мужская 
пустынь в* 20 вер. отъ у. г-да, упраздн. въ 
1764 г., Рождественская, Малевская ж Югская-

Димитріевская мужскія, о которыхъ свѣдѣній 
нѣтъ; отъ Юіской пустыни осталась приход
ская церковь въ 90 вер. отъ у. г-да, на р. 
Югѣ (ч. ж. 135 д. об. п., 16 дв.), Спасо-
ломовская пустынь основан, въ Х У в. преп. 
Игнатіемъ, церковь обращена по упразднении 
пустыни въ приходскую; въ вей почиваютъ мощи 
основателя; нынѣ село Спасское что на Лому 
находится въ 71 вер. от* у. г-да, ' при рч. 
Оаркѣ, съ 186 д. об. п. и 75 дв. Уѣздъ 
имѣетъ 2 стана; вышед. изъ крѣп. зависим, 
раздѣлены на 16 волостей, 349 обществ* 
(664 владѣльца); казен. крест, на 4 волости. 
Жители размѣщаются въ 1,237 поселкахъ, 
изь нихъ слободъ 2, селъ 4 5 , погостов* 3 1 , 
селец* 158, деревень 994, приселков* 7. Из* 
числа селеній 471 имѣютъ жителей от* 1 до 
50 д. об. п., 464 от* 5 1 — 1 0 0 д. об. п. и 
302 отъ 1 0 1 — 5 0 0 ; самыя населенный селе-
нія Спасъ-Мякса съ 474, Мормужино съ 
407 и Санникова съ 409 д. об. п. Главный 
занятія* жителей состоять преимущественно въ 
хлѣбопашествѣ и отхожих* промыслах*. Подъ 
полями до 185 тыс. дес или до 32°/о всей 
площади; хлѣба въ хорогаіе годы достаетъ на 
мѣстное потребленіе. Въ уѣздѣ сѣется л е т ; 
въ 1866 году собрано: льнянаго сѣмени 31 
тысяч* четвертей и льна въ волокне 24 ты
сячи пудовъ (отчетъ губернатора). Лен* и 
сѣмя служат* предметом* вывоза. Другія 
отрасли сельскаго хозяйства (огородничество, 
садоводство, скотоводство и пчеловодство) мало 
развиты. Лѣсной промысел* состоит* по боль
шей часта въ рубкѣ льеа и сплавѣ его; кромѣ 
того повсемѣстно занимаются выдѣлкою телѣгъ, 
саней, дуг* и разныхъ деревянных* издѣлій, 
нужных* въ крестьянскомъ быту. Н а зара
ботки уходятъ или въ Петербург* и Москву 
или на еудоходныя рѣки своей губерніи (Шексну, 
Волгу, Мологу); въ 1866 г. выдано всего паспор
тов* и билетовъ 7 ,020, изъ коихъ годовых* 
1 ,938, полугодовых* 1,238, на 2 и 3 мѣсяца 
567 и на 1 мѣсяцъ 3,277. Вообще у-дъ, един
ственный изъ у-довъ г-ніи, не отличается нн 
промышленност., ни торговлею своихъ жителей. 
Заводская иромышл. ограничивается одними 
винокуренными заводами; всѣже другіе, считаю
щееся на ряду заводов*, суть ничто иное, 
какъ ремееленныя заведеиія; в* 1866 г. таких* 
заведеній считалось 207, из* коихъ кожевен
ных* п клеевыхъ 4 9 , маслобойных* 5 0 , лесо
пильных* 4 7 , дегтярных* 3 5 , кирпичных* 1 5 , 
красильных* 11. Въ 1866 г. винокуренных* 
заводов* было 7 ; в ъ п е р і о д ъ винокуреиія 
1862 — 63 их* было только 5, именно в» 
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Никольском* (г. Лихачева), Сосновцѣ (его же), 
Аннинском* (Сгойквна), Юдинѣ (Левашова) 
и Щрмшовп; на нихъ выкуривалось "безвод-
наго спирта 8 8 , 2 4 0 ведеръ изъ 2 3 8 , 1 7 5 иуд. 
муки и солода. Ярмарки собираются въ сс. 
Пятницкомъ въ пятницу на 1 нед. Великаго 
поста, 25 марта â въ 9 пятницу по Пасхѣ , 
Щетипскомъ 25 марта и 6 декабря, Семе-
новсхомъ въ 10 пятницу по Пасхѣ , Козъмо-
демъянскомъ 1 іюля, Спасъ-Мяксѣ 6 августа, 
Вѣломъ 29 іюня, Михалевѣ что въ Рогуляхъ 
1 октября, Успенском* что на Югу 15 авг., 
Грамматгтгь 9 мая и 1 октября, Ермаковѣ 
1 япвяря и 20 іюля, Дерменинѣ 8 сентября 
и 6 января, Воскресенскомъ что на Жусоруь 
21 ноября и Жладъковѣ въ 8 воскресенье по 
Пасхѣ и 28 октября. Въ 1866 г. на нихъ 
привозилось на 81 тыс. руб., продавалось на 
48 тыс. руб.; лучшая по оборотамъ бываетъ 
въ е. Семеновском* (привозится на 20 тыс., 
продается ва 16 тыс. руб.). 

Cf.». Яросі. г. • (ром. губ. >-ід. 1863 г., H «8 Ссвадебвыв 
обрады). 

Нопгале, мѣст., Еовенской г., Россіен-
скаго у., въ 54 в. къ с . -з . отъ у . г-да, при 
П р у д * . Ч . ж. 36 д. об. п. , 5 дв . , католич. 
костелъ, ботадѣльня. 

(Гор. пос. 1. П, с. 535Ï А«»асье»г, Вовевс. г., с. 740). 

Потумень, мѣст., Виленской г., Свенцян-
скаго у. , въ 11 в. отъ у. г-да, при ручьяхъ, теку-
щмхъ въ озі Швипту. Ч . ж . 324 д. об. п. , 43 дв. 

СГор. вое , I , 191). 

П о щ у П О В О (Простъ, Дьяконово поле, 
Отемово), село, Рязанской г. и у . , въ 27 в. 
огъ Рязани, при р. Окѣ . Ч. ж. 1,743 д. об. 
п., 203 дв. 

Поюргве, мѣст., Еовенской г., Россіен-
скаго у., въ 75 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
ири р. І З рѣ . Ч . ж. 107 д. об. п. , 16 дв., 
католич. костелъ. Въ X V I ст. оно было коро
левскою волостью и тогда же назначено цен
тром* особаго повѣта. 

СГор. вое. ч. I I , с. S35, А » а і а с і е і і , Коіевс. г., с. 712). 

Пра, р . , Рязанской г-іи, лѣв. пр. Оки. 
Береіъ начало в* Егорьевском* у . , вь дачахъ 
Ялиагскаго и Телеискаго лѣсовъ, изъ оз. Са-
рыбьева. Сначала носить яазваніе Варны, по
гонь Ялны и потомъ разливаясь въ шпрокіе 
озерныя русла Зелени. По выходѣ изъ этихъ 
руслъ, подъ именем* Просинцы, влинается въ 
оз. Сокорево, из* коего входить въ оз. Мар
тынове, и уже по выходѣ M S * послѣдняго при
нимает* названіе П р ы , хотя впрочемъ и упо
м я н у т » озера носят* у мѣстныхъ жителей 
общее хаввапіе Пры. Напр. П. до озеръ к* 
в., ниже оз. Мартынова к* ю. , а въ преде
лах* Спаесмаго у. снова къ в. Дл. теч. 160 

вер., шир. отъ 8 до 10 саж. Берега рѣкн 
низки, болотисты. Дно песчаное, вода красно-
ватаго цв. отъ болотныхъ желѣзных* руд*. 
На П . много мелей, теченіе очень извилисто. 
На рѣкѣ • три мельницы: 2 мукояольныя и 1 
заводская близь с. Гришина. Вдоль П . рас
положено 46 селеній съ 8,500 жит. д. об. 
п. П . годна для сплава, но препятствій къ 
этому сплаву не мало. Глав. прит. Поля, съ 
ея озерной системою. 

CStackenberg," Bydr., V, 470; Баравовачъ, Мат. дда с т . Раз. 
г., стр. 53). 

П р а в о д в и н е к а я казен. лѣснаа дача, 
Вологодской г., Сольвычегодскаго у., по прав, 
сторону р. Сѣв. Двины, тянется до границ* 
Шенкурскаго, Пвнежскаго и Яренскаго уу. и 
занимает* простр. до 1,990,800 десят. Породы: 
сосна, ель, съ примѣсою пихты, березы и 
осины. Доход* съ дачи выручается главнымъ 
образом* чрезъ отпуск* лѣса по 'р. Пинегѣ и 
ея притокам* для Архангельскаго порта (до 
20 т. дерев*, а также на продажу для впу-
тренняго потребленія. Кромѣ того из* дачи 
отпускается смолья для выкурки смолы на 
сумму до 20 т. р. 

СВ. от. Водог. г.. с. 321', Па», аа. Водог. г. ва 1801 г. , 
арід. H 3 a i с. 103). 

ПраВОТОрОВСКаЯ, стан. 3. В. Донск., 
окр. Хоперскаго, в* 35 в. отъ ст. Урюпин-
ской, по р. Хопру. П о свѣд. 1859 г., ч. ж. 
923 д. об. п., церк. прав. 

СВ. Ст. 3. В. Д., с. 232; Kôppen's Boise, с. 68; GülderntSdt'a 
Reise, I , с. 66). 

П р а п о р щ И К О В а , дер., Томской г., Бій-
скаго окр., в* 447 в. отъ Бійска, при р. 
Иртышѣ, по почтов. тракту изъ Семипалатин
ска въ Усть-Каменогорск*. 41 ж'. 1,009 д об. 
п. , 120 дв., часовня. 

П р а с к о В Ѳ Я , село, Ставропольской губ., 
Пятягорскаго у., в* 124 в. отъ у. г-да, при 
р. Кумѣ . Ч ж . 4 ,915 д. об. п . , 667 дв., 2 
пр. церкви, ярмарка. Значительная часть 
жителей занимается виводѣліемъ; вина выдѣлы-
вается болѣе 22 т. ведръ. 

lüiaproth, Toy., I , 164; В. Ст. Ставрои. г., 200). 

ПрѳДТѲЧевскІе (Іоанно-Нредтечевскіе) 
монастыри и пустыни; 

1) муж. пустынь, Курской губ., Суджен-
скаго у-да, въ 6 вер. отъ уѣздваго города 
Суджи, между pp. Пселомъ и Суджею. Осно
вана въ концѣ X V I I в. на иждивёніе полковн. 
Семена Кнова и трудами іеромонаха Антонія 
Бенза, при Белгородском* митрополите Авра-
a s i e . Управляется строителями. В * пустыни 
2 церкви, соб. во имя Іоанна Предтечи. 

(Ларіововъ, Курса, ваагаста., с. 141, Ист. Рос. Іер., ч. VI , 
с. 313, Рітшвві, Mai. • nep« , с. 17«). 

2) муж. заштатный монастырь, въ губерн. 
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г-дѣ Астрахани. Время основанія неизвѣстно. 
Въ немъ 3 церкви, изъ нихъ соборъ во имя 
Усѣкновенія главы Іоанна Предтечи. Настоя
тельство строительское. 

(РавпнскШ, Х о з . оп. Астр, и Кавк. г . , с. 304; Истор. Рос. 
Іер. , ч . I V , с. :І08; Р а т ш в а ъ , Мов. в церк., с . 18J. 

3) Л.-Глушиціай-Сосновецкш муж. мона
стырь, Вологодской г.; см. Глушицкій. 

4) жен. монастырь, Вологодской губ., въ у. 
г-дѣ Вел. Устюгѣ, на горѣ, называемой Соко
льей, потому что на ней охотился съ соко
лами жившіб ядѣсь в ъ Х І І І в. ханскій баскакъ 
(намѣстникі.) Бугай. Когда въ 12Ü2 г. вел. 
кн. Александръ Ярославичъ прислалъ въ Ус-
тюгь пзвѣстіе, что русскіе одержали иобѣду 
надъ татарами, то Бугай принялъ христіан-
скую вѣру, для избѣжавія нападеній отъ жи
телей Устюга, и во св. крещеніи названъ 
Іоапномъ. Потомъ онъ основалъ на містѣ своего 
двора церковь во имя св. Іоанна Предтечи и 
около нея мужской монастырь. Въ 1764 г. 
монастырь оставленъ за штатомъ п назначен), 
къ упраздненію, но въ замѣнъ того ве.іѣно 
было перевести въ него монахинь изъ жен. 
Преображенскаго монаст. (тоже въ Устюгѣ), 
а церковь Преображенія обратить въ приход
скую, которая существуетъ и нонынѣ. Здъхь 
одна церковь 2-этажная: вверху 3 Святителей, 
внизу Іоанна Предтечи. 

( Ц с т о р . Рос. Іерар. ч. I V с . 315—317; Мат. для С г а т . 18jI 
г . , отд. I , с . 68; Ратшпнъ, Мов. п церк. , с. 69) . 

5) П.-Донецкій муж. монастырь, Воронеж
ской г.; см. Донецкій. 

6) муж. заштатный монастырь, въ губерн. 
г-дѣ Казани, блпзь Кремля, въ смежности съ 
гостиннымъ дворомь. Основаот, въ 1577 г. 
архіеп. Германомъ и жителями г-да Казани. 
Нынѣ въ немъ 2 церкви, изъ коихъ соборъ во 
имя входа въ Іерусалпмъ существуетъ съ 1652 
г. Предтечевскимъ же называется потому, что 
лервый соборъ здѣсь быль во имя Іоанна 
Предтечи. Въ монастыре сохранился образъ 
св. Германа съ его мощами. Къ монастырю 
приписанъ монастырь Ѳедора Страпілата. 

( И с т о р . Рос. І е р а р . , ч. I V , с. .109; Мат. для С т а т . 1811 г. , 
отд. I , с. 163; Ратшввъ, Мов. В церк., с. 101; В. с т . Казавс. 
г., с. 109; Лаптевъ, Казав. г . , с. 463; Заводж. муравеі 1884 
г . , ч . 1, с . I l l ; Волга отъ Твери до А с т р а х . , с. 226). 

7) жеп. 3-го класса монастырь, въ у. г-дѣ 
Свіяжскѣ, Казанской г. Основанъ одновременно 
съ городомъ Іоапномъ Грозянмъ, еще до по-
коревія Казани, около 1550 г. Древняя дер. 
церковь во имя св. Троицы сохранилась здѣсь 
съ иконостасомъ временъ Грознаго, за исклю-
ченіемъ царскихъ дверей. Не менѣе замѣча-
тельна церковь во имя Сергія Радонежскаго, 
построенная въ 1605 г. Борисомъ Годуновымъ 

j изъ бѣлаго камня; въ ней находится чудо-
! творная икона Преп. Сергія. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , с. I V , с . 312; Мат. ддя Стат. 1841 t , 
I отд. I , с. 162; Ратшввъ, Мов. в церк., с. 107; Лаптевъ, Каз. 
I г . , с. 166; В. с т . Казавс. г . , с. 446; В. с т . Казавс. г . , с. 110; 

Невзоровъ, П у т . въ Казавь, Вятку в Ореаб. , взд. 1803 г., с т р . 
! 137; Hi. M. В. Д. 1840 г . , ч . X X X V , с. 256). 

! 8) П.-Желѣзноборовскій монастырь,Костром-
! скоп г.; см. Желѣзноборовскій. 

(Къ бвбліогр. П а в . вв. Костр. г. ва 1862 г . , с. 346). 

j У) П.-Отенскій монастырь, Новгородской 
і г.; см. Отенскій. 

10) жен. 2 класса монастырь, въгуб. г-дѣ 
Псковѣ, на Завеличьи. Онъ основанъ въ нер
пой полов. Х Ш в. Евфросиньеіо (вь ипоч. 
Ешіраксія), супругою Ярослава Владимировича 
Псковскаго, княжившаго ст. 1214 г. Она была 
убита своимъ насынкомъ н положена въ цер
кви Іоанна Предтечи. Находясь въ смежно
сти съ Псковом!., монастырь подвергался час-
тымъ раззореніямь отъ вторгавшихся ненріите-
леЛ. Соборъ во имя Іоанна Предтечи очень 
древней архитектуры; въ немъ надъ гробни
цею кн. Евпраксіи виситъ древній образъ Спаса 
и посохъ княгини. Здѣсь также погребались 
многія псковскія княжны, имена коихъ отмѣ-
чены вь сннодикѣ. ' 

( П о д . СоОр. дѣтоп. , ч. ш, с. 54; Истор. Рос. Іерар., ч. I V , 
г. 311, Митрополита Евгенія, О о и с . Іоаава-Предтечева Певовг. 
мон. 1821 г . , Деритъ, in 16ü; Мат. ддя С т а т . 1811 г . , отд. I , t . 
3 8 - 4 0 : Р а т ш п н г , Мов. в ц е р в . , с . 453; Ж. Н. В. Д . 1839 г . , 
ч . Х Х Ѵ І Ѵ , смѣоь, с . 75). 

11) муж. 2 класса монастырь, Смоленской 
\ г., въ у. г-дѣ Вязьмѣ. Основанъ вь 1542 г. 

при Іоаннѣ Грозномъ инокомъ Герасимом!., 
основателемь Болдина Троицкаго монаст. Въ 
1612 г. иольскій предводитель Ходкевичъ 
раззорилъ монастырь до основанія, но въ 1621 
г. быль возобновлен!, игуменомъ Гуріемъ. Въ 
1812 обитель подверглась участи 1612 г., 
остались только стѣны и то поврежденный. 
Нынѣ вь немъ 3 церквп. соб. во имя Оди-
гитріп Смоленской Богородицы. Обитель на
ходится подъ уиравлеиіеиъ архимандритовъ, 
а прежде съ 1681 г. и по 1722 г. управля
лась епископами. При ими. Аинѣ Ивановнѣ 
здѣсь была семинарія съ 1739 по 1744 г , 
отсюда переведенная въ Московски! Крупиц-
кііі мон. Въ монастырекихъ зданіяхъ помѣ-
щаются уѣздное и приходское духовных учи
лища. 

( И с т о р . Рос. Іерар. , ч. Ш , с. 679—681-, Мат. ддя с т а т . I S i l 
г . . отд. I . с. 33; Ратшввъ, Моа. а церк.. с. 493; Павятв кп. 
Смолевс. г. ва 1856 г . , ч. I I . с . 70; Цеорввовъ, Смолевс. г.. 
с. 342; Пут. Платова въ Кіевъ, с . I I ) . 

12) ІІ.-Треіуляевъ монастырь, Тамбовской 
г., см. Треіуляевъ. 

13) муж. монастырь, обращенный въ 1800 
г. въ домъ Тульскихъ Архіешіскодоиъ. Основ. 
Тульскими боярами и посадскими людьми въ 
благодарность Богу за нзбавленіе города отъ 
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нашестюя хаыа Девлетъ-Гнрея, который въ 
1555 г. приблизился въ Тулѣ , но былъ раз
бить Шереиетевымъ. Въ немъ 3 церкви, изъ 
кояхъ соб. во имя Іоанна Предтечи построенъ 
нждігвевіежъ Бориса Годунова. 

(Истер. Рее, Іервр., ч. Y , е. M l ; Маг. дла Ст«т.~18«1 г . , 
отд. I , е. 178, Р г а ш » , Hoi . * церв., с. JS7; В. ет. Тудвсв. 
г. , с. Ш ) . 

Ii) П.-Чикѵйсхій ионае., муж., заштатный, 
въ Забайкальской области, Верхнеудинскаго 
osp. , на р. Чвкоіі , въ горахъ, отъ г-да Ир
кутска въ 6 0 7 , а отъ Кяхты въ 132 в. Возве-
денъ на степень мовастыря изъ бывшего скита 
въ 1835 г. Церковь Іоанна Предтечи. 

(Ратввшаъ, с. 101). 

Прѳградліое, село, Ставропольской г. 
и у. , въ 94 в. отъ у . г-да, по Черкасскому 
тракту, при р . Егордыкѣ. Ч . ж. 2 ,510 д. об. 
д. , 361 дв., пр. церковь и почтов. станція. 

П р е к С Б , нъяецкая колонія, Самарской г.; 
еж. Жрасиополье. 

Е Е р в л Е р в С Я О е , соленое озеро, Кубанской 
обл., на Ачуевской косѣ , иредставляетъ круглое, 
блюдообразное углублевіе, въ б в. въ окруж
ности, огражденное отъ иезначительнаго при
тока водъ м а ю возвышающимися берегами и 
грядами возвышенностей. 

(Г. Я . 1853 t., IV, с. 17»). 

Q p e j E K , хѣст. , Витебской г., Динабургскаго 
у., въ 50 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 928 д. об. 
и. , 105 дв . , каголпч. костелъ. 

І І р е о б р а д о е н і я : 1) губа въ Чукотской 
Землѣ нлм Анадырскомъ отдѣіѣ , Приморской 
обл.; находится на вост. берегу Анадырской 
губы, въ 25 вер. къ ю.-в. отъ мыса Беринга, 
подъ 6 4 ° 4 8 ' с . ш.; открыта я окружена низ-
иеяньімъ берегомъ. Въ нее впадаетъ рѣка 
Яедяках, по чукотски Буиваемъ. Открыта 
Берангомъ въ 1728 году, 6 августа, въ день 
Преображеяія. Глубина 10 саж.; грунтъ мелвій 
камень. 

(Латіе, аут. огд. вюреч, е. Ш и 232). 

2) бухта; ем. Петра Зелшага зал. 
( П а е в , сбор*. 1S(3, Авірс. «р., с. S t ) . 

Преобр&аВбНІЯ островъ, въ Сѣверпомъ 
о с , иередъ кходомъ въ зал. Хатангскій; лежитъ 
огь восточнаго берега этого зажива вер. въ 
4; см. ХататскіЛ зал* 

(з. г . д . , i x , п ) . 

Преображенская, гора, С.-Петербург
ской г., въ 1 в. недоізжая до у. г-да Шлис
сельбурга, на дорогѣ изъ С.-Петербурга въ 
Шлиссельбург*, по л і в . сторонѣ р . Невы, 
(•остонтъ изъ желгаго песка и замѣчательна 
въ мсторін сралсеніемъ между русскими и 
шведами, при взятія Петромъ I Шлиссель- | 
бурга. ! 

( Г . ж. івп ч. іт , ив). 1 

П р Ѳ О б р а ж о Н С К а я : 1) стан. З . В . Донок., 
Хоперскаго окр., въ 80 в. къ в. отъ' ст. 
Урюпинской, при Хоирѣ . По свѣд. 1859 г., 
ч. а . 1112 д. об. п., 230 дв., церк. прав., 
ярмарка. 

2 ) слобода, Харьковск. г., Купянск. у.; см. 
Еабанячъе. 

3) елоб., Харьковской губ., Купянскаго у., 
прн ррч. Красной и Кобылкѣ, въ 75 вер. 
отъ у. г-да. По свѣд. 1857 г., ч. ж., мало
руссовъ, 1,882 об. п. , 350 дв. , церк. прав., 
24 мельницы. 

(Опвс. Xapu. en., V, 315; В. от. X. г., отд. II , о. 96). 

ПреобразКѲНСКІѲ монастыри: 
1) Я . , иначе Спасопреображенскіщ муж. 

2 класса монастырь, въ туберн. г-дѣ Астра
хани, въ Бѣломъ городѣ, близъ стѣны, на 
берегу Кутума. Основанъ въ 1597 г.; много 
погерпілъ отъ бунтовщиковъ Заруцкаго, и 
находился до 1702 г. въ бѣдности. Н н нѣ 
въ немъ 3 церкви, изъ коихъ соборъ 2-хъ-
этажный во имя Преображенія (вверху) и 
Казанской Бож. Матери. Въ монастырѣ помѣ-
щаетея съ 1777 г. семинарія; тутъ же жинутъ 
асграханскіе архіереи. Монастырь управляется 
архимандритами, которые в.чѣстѣ съ тѣмъ и 
ректоры семнваріи. 

(Равввеваго, Оаае. Астр, a Кіаіаз. г., с. 305; Исюр. Рос. 
lepjp., ч. V I , с. 204; Р а т ш а » , Mo«, в церв., с. 1В). 

2) П., иначе Спасопреображенскій муж. 
заштатный монастырь, Витебской r-іи, въ у. 
г-дѣ Невелѣ. Онъ возникъ въ концѣ X V I I в . , 
когда сюда къ церкви Преображеиія были 
переведены иноки изъ Троицкаго мон,- (огь 
коего осталась безприходная церковь во имя 
С в . Троицы въ 3 вер. отъ г-да). Въ мона-
стырѣ одна 2-хъ-этажная церковь, на верху 
во имя Преображенія, внизу во имя Св. Нико
лая, построена въ 1725 г. Управляется игу-
менаші. При монастнрѣ находится духовное 
училище. 

(йстор. Рос. Іерар., ч. V, с. 13«; Ратшваъ, Моа. • церв., 
с. ІЗ; Безъ-Іорввдовать, Истор. свѣд. о Бвюрус, с. 118). 

3) Д., иначе Спасопреображенскій, Спас
али муж. 3 класса монастырь, въ у. г-дѣ 
Муромѣ , Владимірской t . , одинъ изъ самыхъ 
древнихь въ Россіи. Имя его вь лѣтоинсяхъ 
упоминается въ первый разъ подъ 1096 г., 
когда Олега убнлъ Изяслава Владимировича, 
внука Всеволода. Тѣло его <положнша и въ 
монастыри святаго Спаса, и оттуду иерене-
соша н Новугороду, и положи ша и у святыѣ 
Софьѣ, на лѣвой сторовѣ>. Въ писцовыхъ 
квигаіъ 1687 г. г-да Мурома, монастырь 
показавъ ва посадѣ въ Спасской и Никольской 
улицахъ съ 2 церквами, изъ коихъ соборъ 
Дреображенія съ 5 верхами (главами), другая 
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Покрова. Обе церкви существуютъ и доныне. 
Съ 1798 г. управляется архимандритами. 

( И о н . Собрав, дѣтоп., 1, о. 108; Истор. Рое. Іерар. ч. V, 
с. Ш ; P i r m i n , Иов. в церв., с. 30; Твховравовъ, Вдадам. 
сбора., с. 1601. 

4) муж. 1-го класса монастырь, въ у. г-дѣ 
Острогѣ, Волынской г., основанъ въ 1624 г., 
кн. Острожекою Анною Ходкевичъ, которая 
водворила здѣсь общество іезунтовъ и школы 
для шляхты и духовенства. "По уничтоженіи 
іезуитскаго ордена въ 1773 г., сюда были 
переведены уніатскіе иноки, а съ присоеди-
пеніемъ же края къ Россіи, Екатерина II 
учредила ЗДЕСЬ православный 1-го класса мона
стырь, a уніатовъ вывела въ другіе монастыри. 
Главная церковь, перестроенная нослѣ пожара 
въ 1814 г., во имя Прербраженія, іезуитаии 
именована была въ честь св. Станислава, а 
базиліанами въ честь Покрова Богородицы, 
съ 1796 г. освящена въ честь Преображенія. 
Монастырь находится подъ управленіехъ архи
мандрита. 

(Ж. М. В. Д. 1810 г., ч. XXXV, с. 360; Ратшввъ, Нов. в 
цер., с. 83, Истор. Рос. Іерар., ч. V, с. 381—393). 

5) ІІ.-ТоАшевскій муж. монастырь, Воро
нежской г.; см. Толшевскгй. 

6) П., иначе Спасо-Лреображенскій жен. 
3-го класса монастырь, въ губ. г-дѣ Вяткѣ . 
Основанъ въ 1624 г. изъ вятскнхъ таможен-
ныхъ доходовъ. Въ немъ 2 церкви: во имя 
Благовѣщенія и Преображенія. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. III , с. 682; Ратшввъ, Нов. в церв., 
стр. 93). 

7) П., иначе Спасо-Преображенскій, Спас-
скій муж. заштатный монастырь въ у. г-дѣ 
Орлов*, Вятской г. Основанъ вь 1693 г при 
Вятскомъ архіеп. Іонѣ келаремъ Устюжскаго 
Трифонова вон. Сансемякішымь и братомь 
его іеромон. Стефаломъ. Въ 1725 с. сюда 
былъ переведенъ Истобенскій-Тровцкій мон., 
но потомъ опять возвращенъ на прежнее вѣ-
сто. Церковь въ монастырѣ во имя Преобра-
женія. 

(Ист. Рос. [ер. ч. V, с. 371; Ратшваъ, Вов. в церв., е. 93). 

8) П., иначе Спасопреображенскій муж. 
2-го класса монастырь, въ губ. г-дѣ Казани. 
Основанъ въ 1556 г. по повелѣнію Іоанна 
Грознаго св. Варсонофіемъ, бывши мъ здѣсь 
первымъ архимандритомъ. В о время Пугачев-
скаго бунта онъ пострадалъ отъ бунтовщи-
ковъ. Нынѣ здѣсь 5 церквей, изъ коихъ со
боръ во имя Преображенія съ придѣломъ св. 
Варсонофія существуетъ съ 1601 г.; въ при-
дѣлѣ покоятся въ позлащенной ракѣ мощи св. 
Варсовофія. Въ обители похороненъ также 
иитрополвтъ Казанскій Ефремъ, вѣвчавшій ва 
царство въ 1613 г. царя Михаила Ѳеодоро-
вича. Здѣсь se покоится тѣло Кахетввскаго 

царевича Теймураза, увершаго въ 1740 г. Со 
времени своего основанія и по настоящее время 
обитель управляется архимандритами. До шта-
товъ 1764 г. моя. имѣдъ во владѣиіи 1,972 
душъ крестьянъ. 

(Ист. Рос. Іер., ч. V, с. 697—612; Мат. «ja Стат. 181t г., 
отд. I , о. 143; Ратшввъ Иов. в церв., с. 102; Лаптевъ, Казав. 
г., о. 405; В. ст. Казавс. г., е. 10»; Волга отъ Тверв до Астр., 
с. 222; Неазоровъ, Пут. въ Казааъ, Вітіу в Ореаб., взд. 1803 
г., ч. L, о. 178). . 

9) женскій монастырь, Кіевекой г.-я у. , въ 
м. Ржишевѣ (см. это сл.). 

10) П., иначе Опасо-Преображенскій муж. 
монастырь, въ губ. г-дѣ Могилевѣ, внутри ар-
хіерейскаго дома, на Вѣтреной улицѣ. На ме
сте его вь 1477 г. стояла деревянная собор
ная церковь. Въ X Y ст. при ней были муж
ской и женскій монастыри; съ 1 6 0 8 — 7 4 г. 
имъ владели уаіаты. Главная церковь во вмя 
Преображевія построева въ 1740 г. Могилев-
скимъ архіеписк. Георгіемъ Конисскимъ на 
сумму, пожертвованную ими. Елизаветою Пет
ровною. Монастырь приписань къ архіерей-
скому дому. Здесь погребаются могилевсвіо 
епископы. 

(Нам. і а . Могвд. г. ва 1861 г., с. 8; Мат. дда Стат. 1841 
г., отд. I , с. 26", Ж. М. В. Д. 1840 Г., т. XXXV, о. 410). 

11) П.-Охорскій монастырь, Могилевской 
г.; см. Охорскій. 

12) П., иначе Cnaco-Преображенскій, Спае-
скій муж. 3 класса монастырь, Нижегородской 
г., въ у. г-де Арзамасе. Онъ осяовавъ около 
1555 г., после покоренія Казани, и въ 1585 г. 
монастырь имелъ разиня вотчины. Въ 1685 г. 
деревявныя строеяія монастыря заменены ка
менными. Ныне въ немъ 3 церкви, взъ вихъ 
соб. во имя Преображевія существуетъ съ по
лов. X V I I в. Архимандрія учреждена здесь въ 
1797 г. Кроме древнихъ и конь и разной утвари, 
здесь хранятся 3 грамоты патріарховъ Іова, 
Филарета и Адріана. 

(Uciop. Рос. іерар., ч. Ill , с. 260—276; Ратшввъ, Мов. • 
церв., с. 361; Ж. М. В. Д. 1837 г., XXV, S U ) . 

13) П.-Хутынскій монастырь, Новгород
ской г.; см. Хутынскій. 

Ii) П., иначе Спасо-Преображенскій, Спас
ши, муж 2 класса монастырь, Новгородской 
г., вь у. г-де Старой Русе, на прав. бер. р. 
Полисти. Первое изве.стіе о" немъ встречается 
подъ 1192 г., когда Мартнрій игуменъ по-
ставилъ церковь деревянную св. Спаса, въ 
Старой Русе, ва Острове, въ вонастнре, при 
архіеп. Григоріе; п ва другое лето «игуменъ 
Мартирій изъ того Спасению монастыря по-
ставяенъ быть во архіеввскопы Великого Нов
города в Пскова*. Въ 1194 г. «погорѣ Ла
дога в Руса>; вѣроятво, въ это время сгс-
рЬлъ в монастырь, потому что подъ 1198 г. 
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въ лѣтописяхь есть извѣстіе, что того же лѣта 
(1198 г.) въ Старой Русѣ архіеп. Мартирій 
«заложи въ топь Спассоя* вон. церковь ка-
хевву св. Преображеиіе, и начата созидаги 
хаія въ 21 день к кончаша іюля 31 день; и 
веселя пасх блажекннЯ душею и сердцемъ, 
устроивъ по себе нанять вечную, и созда 
честенъ монастырь, н освятнлъ сахъ того же 
года генваря въ 12 день.» Въ 1442 г. еписк. 
Новгородский ЕвфиміЗ построилъ виѣсто ста
рой новую дерковь Сяаса, при црсаднивѣ Нов
городском* Иванѣ Васильевиче и нтувевѣ 
Иване. При вашествіи шведовъ на Новгород
скую область въ нач. X V I I в. Руса была сож-
х е в а в погибли всѣ архивы; вероятно постра
дал* и монастырь. Ныне въ ней 3 церкви; 
все постройки относятся къ нач. X I X в. , 
соборъ 2-этажныІ во имя Нреображенія, освя
щен* въ 1808 г.; въ нем* хранятся въ осо
бом* ковчегѣ частя мощей разныхъ угодни
ков*, нрвнесенвнхъ сюда изъ Новгорода въ 
1807 т., почему совершается ежегодно крест
ный ход* нзъ всех* городских* церквей въ 
первое воскресенье после праздника Воздвиже-
нія Креста. Управляется архимандритах я . 

(Под- Собр. j tToi . , ч. III, с. 114, 216, 217; Встор. Poo. 
lap., ч. VI, с. 301—317; Мат. ли Стат. 1841 г., отд. 1, с. 46, 
Татпіаъ, Моа. • цері., с. 380; Іратк. астор. он ас. с м т ш и 
Іоагор. губ., с. 13; Она. аа. Певоіс. губ. ai 1858 г . , отд. II , 
« р . 58). 

15) ІГ., яначе Спасо-Лребраженскій, Спас-
сжій, Чолкскій монастырь, Орловской г.; см. 
Чолискій. 

16) ü*., иначе Спасо-Лреображеѵскій муж. 
3-го класса монастырь, въ губ. г-дѣ Пензе. 
Онъ возник* вскоре иослѣ основанія самаго 
города, т. е. во второй полов. Х Ѵ П в. и на
ходился до 1794 г. между городовою стеною 
и р . Пенвою, гдѣ вшиѣ церковь Преображенія 
въ городѣ. Въ 1794 г. по просьбе строителя 
Израиля перенесен* на настоящее его место. 
Въ вемь 2 церкви, из* конх* соборвал во 
имя Преображенія, основан, въ 1821 г. С * 
1802 г. управляется архимандритами. При, 
издавіи штатов* въ 1764 г. -онъ остался за 
штагояъ, и только въ 1798 г. штат* 3 класса 
переведен* сюда яз* Ѳераяонтова  Новгород-
екаго упразднен, монастыря. 

(Истер- Рос. Іер., ч. V, с. 464; Ратшвві, M O B . а цера., с. 
4M; lia». I i - Певзевсаоі г. au 1854 г., аа 1834 г., с. 91). ; 

17) Я . , иначе Спасо-ІІреображенскій муж. і 
аамтатниі монастырь, Пензенской г., Красно- , 
слооодскаго у., в* 5 в. отъ у. г-да, при p. j 
Монмѣ . Основанъ въ 1655 г. іеромовахомъ 
Герасімом*. Въ немъ 3 церкви, соб. во имя 
Преображевія Господи*, основ, въ 1792 г. 

(Ветав. Го*. Hp. a. IV, с. 847; Р а т о ш п , М м . а церв:., с. 1 

414; Ota. аа. вмаааш. г. аа 18*4 г . , с. W ) . 

18) П.-Бершадскій монастырь, Подольской 
г.; с я . Бершадъ. 

( I * «вбд. m a . аа. Под. т. аа 1839 г. с. 19). 

19) Д.-Голоечицкій монастырь, Подольской 
г.; си . село Голоечицы. 

20) П.-Грановсхій муж. заштатный мона
стырь, Подольской, г., Гайсияскаго у., въ 7 
в. от* м. Гранова. Время основанія монастыря 
неизвестно, достовѣрно только то, что осно
ванъ православными и находился въ ихъ 
ведѣніи даже во время уніи. Въ немъ 2 цер
кви, соб. во имя Преображенія и другая во 
имя Преп. Онуфрія, основ, въ 1833 г. Упра
вляется игумевами. 

(Встор. Тер., ч. III, с. 784; Ратшаиъ, Моа. а цера., с. 440; 
П и . аа. Пододьс. г. аа 1859 г., е. 18). 

21) П. - Великобудищенекій монастырь, 
Полтавской г., Зеньковск. у . , при м. Велнкія 
Будища, женсвій, 2 кл. Основанъ въ 1689 
г. генеральным* судьей Василіемъ Кочубеемъ; 
до того времени, вблизи урочища, где ныне 
монастырь, былъ скитъ, отъ коего осталась 
поныне пещера на берегу р. Вореклы. По 
универсалу гетмана Самойловнча, въ 1672 г. 
скигу дано с. Черный Я р * и две мельницы 
на Ворскле; в* это время игуменьей скита 
была Александра Жукова, при которой мона
стырь и основав*. Ныне въ монастыре 2 
церкви. 

(Ратшиъ, опвс. нов., с. 448, араадіревао, опвс. Подт. г., 

I I I , с. 108). 

2) Л.-Лубенскій или Міарскій монастырь, 
Полтавской г., Лубенск. у.; см. Лубенскій 
монастырь. 

23) П., иначе Cnaco-Преображенскій, Спас-
скій муж. 2 класса монастырь, в* губ. г-дЬ 
Рязани, на соборной площади, за земляным* 
валом*; между жителями известен* подъ име
нем* Сшсскаго. Время основавія его неиз
вестно, но онъ уже существовал* въ X V в., 
что видно изъ грамоты, которою Іоаннъ В а -
сильевичь даровалъ ему в* 1467 г. вотчины. 
Въ монастыре 2 церкви, соб. во имя Преобра-
женіа построен* въ 1702 г., другая же Благовѣ-
щенія очень древней архитектуры; въ ней 
придел* Покрова освящен* въ 1847 г. , слѣ-
доваг. самая церковь гораздо древнее. Кельи 
я ограда каиенныя. Уиравляется архимандри
тами с* 1653 г. Въ монастыре хранится дере
вянный въ серебре крест* съ надписью 1581 
г.; онъ сдѣланъ архимандритом* Іоною Реме-
зовыиъ. 

(Ист. Рос. Іер. ч. V, с. 785; Воздважев-віі, Встор. обозр. 
Рапас. Іер., с. 308—304, Мат. дда стат. 1841 г., отд. I , с. 
1 2 1 ; Раішвві, Моа. а цера., с. 460; Барааовачь, Раааас. г., с. 
Ш, Зав. Дріеод. О*., ѴВІ, 17«). 

24) Преображенская -муж. иустынь, около 
г-дк Провела, Рязанской г.; см. Спасская. 
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25) Л . , иначе Спасопреображенскій муж. 
2 класса монастырь, въ 4 вер. отъ губ. г-да 
Саратова, близъ большой Московской, дороги, 
на горѣ Лысой. Онъ основанъ въ 1771 г. и до 
1814 г. переносился съ мѣста не, мѣсто НЕ
СКОЛЬКО разъ. Сперва онъ находился при Ка
занской церкви въ Саратовѣ , потомъ переве-
денъ на рѣку Увекъ, a иослѣ того въ го
родъ на горы. Вдѣсь онъ 3 раза обгоралъ, но 
былъ возобновлремъ; наконецъ въ 1814 г. рѣши-
лись перенести монастырь, на настоящее его 
мѣсто. На поетроеніе монастыря имп. Алек-
сандръ I выдалъ 262,224 руб. Въ 1822 г. 
монастырь былъ открыть, а въ 1827 г. воз-
веденъ во 2 классъ. Въ немъ соборъ во имя 
Преображенія. Близъ ограды монастыря бьетъ 
ключъ, надъ которымъ поставлена часовня. 

(Ист. Іер. ч. V I , с. 13; Леопоіьдовъ, On. -Сар. г., ч. II,-л. 
5, 24; Ратшваъ, Моя. в церв., с. 490; В."Ст. Сар. г., с. 171; 
Boira отъ Таерв до Астр., С. 335; Ж. М. В. Д. 1841, ч. XL, с. 73). 

26) Л . , иначе Опасопреображенскій за
штатный монастырь, въ */4 вер. отъ г-да 
Рославля, Смоленской губ., въ Подмонастыр-
ной слободѣ, по Московско-Варшавскому шос
се, при рч. Становкѣ. Монастырь уже суще
ствовать въ полов. X V I в., въ 1616 г. быль 
разрушенъ поляками, въ 1634 г. возобновленъ, 
въ 1764 г. оставленъ за штатомъ. ВъИсторіи 
Россійск. Іерархіи сказано, что онъ впослѣд-
ствіи былъ обращенъ въ приходскую церковь. 
Церковь въ монастырѣ одна — во имя Прео-
браженія. При монастырѣ находится уѣздное 
духовное училище. 

(Ист. Рос. Іер., ч. V, с. 717; Иам. к в . Омод. г. на 1858 г., 
ч. И, с. 106). 

. 27) ZT., иначе Спасопреображенскій муж. 
3 класса монастырь, Тульской г. , въ у. г-дѣ 
Бѣлевѣ. Время основанія его неизвѣстно, но 
есть предположеніе, что онъ основанъ однимъ 
изъ удѣльныхъ Бѣлевскихъ князей, такъ какъ 
царь Іоаннъ Грозный поставилъ въ обязан
ность игумену монастыря поминать вседнев
но Бѣлевскихъ князей, а въ день ихъ смер
ти служить соборно и раздавать милостыню. 
Въ X V I I й X V I I I в. о монастырѣ имѣли попе-
ченіе кн. Солнцевы-Засѣкины. Нынѣ здѣсь 4 
церкви, изъ нихъ соб. во имя Преображенія. 
Съ 1798 г. мон. управляется архимандритами. 

(Ист. Рос. Іер., ч. HI, с. 167; Мат. ді» Стат. 1841 г., отд. 
I , с. 178; Ратшваъ, Моя. в церв., с. 525; В. Стат. Т у д с . г., 
с. 128; Ж. М. В. Д. 1836 г., ч. XX, с. 111). 

28) Д.-Максаковскій жен. монастырь, Чер
ниговской г.; см. Максаковскій. 

29) JT., иначе Спасопреображенскій, Спас-
скій муж. 1 класса монастырь, Черниговской 
губ., въ у. г-дѣ Новгородъ-Сѣверскѣ, располо-
жснъ на крутой горѣ, омываемой,р. Десною. 
У Ратшина сказано, что онъ основ, въ кон-

Геогра». Словарь. 

цѣ X V I ст. , въ Истор. Рос . Іарархіи—во 
второй полов. X V I I ст. Черниговскицъ архі-
епископомъ Лазаромъ Барановичемъ. Вѣрнѣе, 
что онъ уже существовалъ въ X V I в., потому 
что при Годуновѣ имѣлъ архимандрита, а въ 
1679 г., т. е. во 2-й пол. X V I I в., когда царь Алек-
сѣй Михайловичъпожаловалъ монастырю 6,000 
душъ крестьянъ, начаты каменныя построй
ки, именно 2 церкви, келіи и стѣны. При 
учрежденіи Новградъ - Сѣверской епархіи мо
настырь съ 1785 по 1797 г. былъ каѳедраль-
нымъ и въ немъ жили епископы; по уничтоженіи 
епархіи въ 1797 г. монаст. сдѣланъ первоклас-
снымъ. Нынѣ здѣсь 3 церкви: соб. во имя Прео-
браженія, начатый при Екатеринѣ H , освя-
щенъ въ 1806 г., двѣ другія во имя св. Петра 
и Прор. Иліи основаны во 2-й полов. X V I I в. 
Въ соборѣ находится явленная икона Бого
родицы; ііраздненство ей совершается 20 
декабря. По преданію, въ обители жнлъ нѣ-
которое время Гришка Отрепьевъ. Управ
ляется архимандритами; съ 1699 по 1701 г. 
архимандритомъ здѣсь былъ Св. Димитрій Р о -
стовскій. Монастырь окруженъ каменною 
высокою стѣною (въ 7 саж. выс.) съ 6 баш
нями. Н а монастырскомъ кладбищѣ покоится 
тѣло графа Ал. Кирилов. Разумовскаго, пере
несенное сюда изъ м. Почепа. 

(Ист. Рос. Іер., ч. V, с. 337—338; Свѣд. о сущее, давр. а 
моя. въ Россів, с. 141; Ратшваъ, M O B . а церв., с. 537; В. Ст. 
Черв, г., с. 137; Ж. М. В. Д. 1835 г., ч. X V I , с. 211, 1848 Г . , 
Ч. XXII, с. 332). 

30) П., иначе Спасо-Преображенскій, Gnac-
скій муж. монастырь, что нынѣ архіерейскій 
домъ, въ губ. г-дѣ Ярославлѣ. О немъ въ Лав-
реи невской лѣтоииси подъ 1216 г. сказано: 
«того же лѣга христолюбивый князь великый 
Костянтинъ, сынъ Всеводожъ, заложи цер
ковь камеау и монастырь святаго Спаса 
Преображенья на Ярославли>. Черезъ 2 года 
была построена и другая церковь во имя вхо
да во Іерусалимъ (на мѣстѣ ея нынѣ церковь 
во имя Св. Благовѣрныхъ князей Ѳедора,  Да
вида и Константина, Ярославскихъ чудотвор-
цевъ, построенная въ 1831 г.; въ ней покоят
ся мощи чудотворцевъ). Въ 1609 г. мона
стырь былъ тщетно осаждаемъ поляками, въ 
теченіи 24 дней. Въ 1501, 1658, 1714, 1737 
и 1768 гг. онъ терпѣлъ отъ пожаровъ. Въ 1787 г. 
монастырь обращенъ въ архіерейскій домъ. 
Нынѣ въ немъ 4 церкви, соб. во имя Прео-
бражевія существуетъ съ 1516 г. Монастырь 
окруженъ каменною высокою стѣною съ баш
нями по угламъ; стѣны воздвигнуты въ X V I в. 
Здѣсь погребались Ярославскіе князья, начи
ная съ Ѳедора  Ростиславича. 

(Пода. Собр. Лѣт., ч. I , с. 186; вот. Рос. Іер., ,« . VI, е. 
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ОД—233, Ратщваі, Mo«. « цері., с. 556; Крыдовъ, йот. стат. 
обозр. Рост. Яросі. эоарх., с. SO—34; Яросі. Саасо-Вреображ. 
not-, что выаѣ apziepeic. доил, с* врвсовок. жвтія Св. бдагов. 
аа. Ѳеодора, Давада a Конставтвва, Яросдав. Чудотворцевъ, 
состав. Архва. Ввді, Ярогдавдь, 1862 г. in 8° ; Морса. Сбора. 
1863 г., т. ЬХѴІ1І,.лтд. Ш, с. 10; Водга отт, Таера до Астр., 
стр. 90). 

31) П.-Спасо-Геинадіевъ монастырь, Яро
славское г.; см. Геннадіевъ. 

32) П.-Енисейскій мон., Енисейской губ., 
въ уѣзднояъ городѣ ЕнисеЙскѣ , муж. 3 клас
са, состоитъ подъ управленіемъ архимандри
та. Основанъ въ 1593 г. Церковь Преобра-
женія. 

СРатшаа», с. 98). 

33) П.-Посолъскій мон.; см. Посолъскій-
Прейбраженскій мон. 

34) Шемокмедскій муж. монастырь, Кута
исской губ.; см. Шамокмеди. 

35) П., иначе Спасо-ГІреображенскіп мона
стырь, въ городѣ Тифлиссѣ. Онъ образо
вался въ 1822 году при дворцовой церкви 
во имя С в . Ираклія и Дарін, построенной 
въ 1790 г. царицею Даріею, супругою йрак-
лія II . Въ церкви сохраняются мощи мно-
гихъ святыхъ, большею частію перенесен-
ныхъ изъ упраздненнаго Квабтахевскаго мои., 
и деревянное блюдце, которое, по преданію, 
служило при совершеніи Тайной Вечери. Въ 
оірадѣ церкви сохранился дворец*, построен
ный царицею Даріею. 

(Ж. М. В. Д., 1844 г., ч. V, с. 112; Обзоръ вдадѣвШ аа 
Кавааз., ч. 1, с. 184). 

Преобраасенскіѳ заводы, рудники и 
пріиски: 

1) Мѣднплавильный заводъ (наслѣдпнк. M . 
В . Пашкова), Оренбургской г., Орскаго у. , 
въ 210 в. отъ Оренбурга, расположенъ между 
скалъ на абсол. вые. 1,389 фут., при рч. 
Уряанъ-Зилвирѣ. Заводъ основанъ въ 1750 г. 
Мясниковымъ и Твердышевымъ на купленной 
у башкиръ землѣ Усерчанской волости; въ 
1770 г. проданъ Пашковым*. Заводу принад
лежит* земли 1 0 1 , 1 1 9 десят., изъ коихъ подъ 
лѣсомъ 69 ,692 десят., рудников* 1 0 5 , изъ 
нихъ действующих* 6. Н а заводѣ перенлав-
ляется ежегодно среди, числом* 150 т. пуд. 
мѣдныхъ рудъ; выплавлено мѣди въ 1859 г. 
14 ,428 п., въ 1860 г. 12 ,020 п. , въ 1861 г. 
7 ,020 п., въ 1 8 6 2 _ г . 7 ,000 п., въ 1863 г. 
8 ,300 п. Мѣдь изъ завода везется сухопутно 
къ р. Бѣлой до д. Береговой, на разстояніи 200 
в. , а отсюда сплавляется воднымъ путемъ. Въ 
заводскомъ селенін в* 1772 г. было ч. ж. 1,250 
д. об. п., 214 дом., церковь; посвѣд. за 1859 г. 
ч. ж. 2,636 д. об. п., 386 дв. , церковь, госпи
таль, лѣеопильный заводъ. 

(Рычюаъ, Toaorp. Ореаб., ч. 11, с. 233; тоже въ ежеагс. 
соч. 1762, I I , 417; Леаеиаъ, Даева. 8а»., ч. 11, о. 70; Falk, 1, 

179; Фадіат,, въ Подв. собр. учев. путеш., ч. Vf, е. 832; 
Hermann, Beschreib, d. Ural. Xrzgeburgea, П , s. 65; Зібдов-
c»iï, Зеидеоа., IV, 333, Hofinaan п. Helmers., Süd-Ural, 15; 
Сдовцовъ, Ист. on. Саб., 364; Мат. ддя стат. Россіа, взд. М. 
В. Д. 1841 г., табд., N IV; Уіазат. іажіиіш. врва-іч. ва аута 
Eni Высоч. Насд-ідв. Лдеіс. Наюд., с. 64; Вѣств. пронышд. 
I860 г., ч. IX, вауав, с. 90; Черевшавсаіі, Оревб. г., с. 399; 
Г. Ж. 183S г., 4 . J , с. 212, 1837 г., ч. I , е. 391; Мегдацві», 
Геогв. опас. южв, Урада, с. 368; В. стат. Оревб. т., с. 78-, 
Дебу, Оревб. г., с. 18; 3. Г. 0. VI , 484). 

2) золотой рудник*, Пермской г., Екатерин
бургская) у., во 2-й части Березовских* золо
тых* промыслов*, на Преображенской горѣ , 
находящейся въ 41/г в. отъ Березовскаго зав., 
на бер. р. Пышмы, и имеющей до 119 фут. 
высоты над* горизонтом* Пышмы. Рудник* 
открыть въ 1797 г., разработывался съ 1800 
по . 1 8 5 9 г. и славился богатствомъ золота 
(содержаніе золота отъ l 1 /« до 80 золотник, 
во 100 нуд. руды) и рѣдкимвг кусками крас-
нон и зеленой свинцовыхъ рудъ. Породы, вхо
дящая въ состав* горы: порфировидный хло
ритовый сланецъ, лиственитъ, тальк* и полосы 
березита. Полосы березита и хлориты проре
заны безчпсленным* множеством* кварцевых* 
жил*, в* коихъ распространены: бурый желе
зняк*, сѣрый колчеданъ, свинцовый блескъ, 
свинцовая руда, висмутъ, рѣдко медная руда; 
золото находится вь свободном* состояніи въ 
кварце, бурых* железняках* и серных* кол-
чеданахъ; оно разсеяно въ видѣ зерен*, лис
точков* и тонких* неправильных* прожилков*, 
весьма рѣдк, въ кристаллах*. Рудник* въ нас
тоящее вречя за выработкою рудъ оставлен*; 
съ 1800 по 1859 г. онъ дал* 37 п. 26 ф. 
золота изъ 38,594,500 пуд. руды. 

(Т. Ж. 1830 г., ч. II , 293, 1836 г., ч. I , 20» — 222, 1862, 
IV, 272). 

8) серебро-свинцовый прінскъ, Оренбург
ской г. и у., къ в. отъ Оренбурга, близъ дер. 
Мамбетевой, по р. Таналыку. Въ немъ тя
желый шпат* лежит* ~ на розовом* тальковом* 
сланцѣ, перемежающемся съ плотным* тяже-
лымъшпатомъ. Шпатовый руды заключают* въ 
себѣотъ 5—6 фунтовъ свинца, до 21/« золотник, 
серебра в* пудѣ, если онѣ мало окрашены 
медью, и до 5, 1 4 и 2 0 золотник., если въ 
тяжелом* шпате значительная примесь свин
цовыхъ охръ и углекислыхъ соедпневій меди. 

(Мегдаціііі, Геогв. опас. южв. Урадьс. г. 136). 

4) сребро-свинцовый рудник*, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр., въ 87 вер. отъ Гази-
мурскаго и 81 вер. отъ Щнлкинскаго зав. , на 
лев. бер. Газимура, между Удикавомъ и Кул-
туминкою. Открыть въ 1812 г. и представ
лял* неправильную жилу въ известняке изъ 
железисто-свинцовых* охръ съ свинцовым* 
блеском* и бѣлою свинцовок» рудою. Преображ. 
рудник* былъ самый богатый в* своей группе, 
и руди его отличались легкоплавкостью. Онѣ 
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содержали въ пудѣ болѣе 7 фунт, свинца н 
1*/з золоти, серебра. Количество добычи про
стиралось напримѣръ въ 1833 г.-до 6,900 п. 
свинца и 11 пуд. серебра, въ 1847 г. 3,600 
п. свинца и 10 п. серебра. Кажется, что руд
никъ истощился ранѣе паденія Нерчинскаго 
горнаго производства. 

(Свб. В. 1823, 1, 67-, Г, Ж. 1834, III, 124, 1833, III, 264, 1836, 
III, 612; Yerh. d. Miner. Oes. 1848, p. 721. 

Преображенекс-Ѳ: l ) село, Самарской 
г. и у.; см. Мошки. 

2) село, Саратовской г., Кузнецкаго у.; см. 
Облязово Верхнее. 

3) село, Тамбовской г., Лебедянскаго у., 
въ 76 в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 790 
д. об. п. , 97 дв., вииокуренный зав., на ко
тором* въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено алко
голя 49,194 ведръ изъ 127,196 пуд. ржаной 
муки, и свеклосахарный зав. (Игумнова), ва 
котором* въ пер. 1860 — 61 г. выделано 
песку. 1,628 пуд. 

СОбз. р » н . отр. проищи, ч. I , при. , с. 32). 

4) село, Тамбовской г., Моршанскаго у.; 
см. Пичаево. 

5) село, Иркутской г., Киренскаго у. , въ 
385 в. отъ у. г-да, при pp. Тунгуске и В и 
сочной. Ч . ж. 120 д. об. п., 12 дв., 2 цер
кви, 2 ярмарки: съ 15 марта по 10 апрѣля 
и съ 15 ноября по 10 декабря. 

ПрѲПОДОБѲНСКОѲ (Мыльное, Мыльный 
буеракъ), село, Самарской г. и у., въ 78 в. 
отъ Самары, по скотопрогонному тракту изъ 
Уральска на Сызрань, при оз. Матугѣ . Ч . ж. 
1,622 д. об. п . , 246 дв. 

Пречистенская станица, Оревбургска-
го казачьяго № 3 полка, Оренбургской г., 
въ 50 в. ,отъ Оренбурга, при р. Сакмарѣ. 
Ч . ж. 1,421 д. об. п . , 237 дв., церковь, еже
недельный базаръ. Она основана около 1743 
г. Неплюевымъ, какъ крѣпость; въ полов. XYIII 
в. была окружена стѣною, на которой стояли 
батареи съ пушками; тогда в* крѣпости нахо
дилось 6 рот* солдат* и до 300 дв. 

СРычсоаъ, Топогр. Оревб., I I , 13 h тоже въ Ежеміс. соч. 
1762, II , 483, Дебг, Оревб. г., 193). 

ПрЗКеброДЗѲ (Перебродье, Ук.ія), озеро, 
Виленской г.„ Дисненскаго у., къ з. отъ Диены. 
Простр. его 0 , 8 1 к в . м . или 39,4 кв. в. (изм. 
Швейцера). Озеро имѣетъ въдл. до 8 в., шир. 
до 3, глуб. до 10 саж. 

(Кеппевъ, »ъ Вѣств., И. Р. Г. О. , ч. XXVII, отд. I I ; Еоревъ, 
Ввіевс. г., с. 138; В. Ст. Ввдевс. г., с. 14). 

Пржелаѳ, мѣст. Виленской г., Трокскаго 
у.; ч. ж. 660 д. об. п., 83 дв. 

trop, вое., 1, 194). 
П р Ж Ѳ Д О М Ъ , дер. Гродненской г. и у., 

вь 42 в. отъ Гродно, на прав, берегу Н е 
ман». В ь XIV" в. здѣсь былъ укрепленный sa-

мокъ, построенный литовцами и подвергав
шийся неоднократным* нацадевіямъ кресто
носцев*. Въ 1387 г. по овладѣніи Друскенн-
ками, Теодорихъ Эльнеръ выслалъ къ Прже-
лому особый отрядъ, овладедъ замкомъ и сжегъ 
предместье. 

СБобровевів, Гродв. г., ч. 11, с. 1,017). 

ПриборСВЪ, село Кіевской г., Радо-
мысльскаго у , въ 9 в. от* у. г-да, па лев. 
возвышенном* бер. р. Тетерева. Ч . ж. 547 
д. об. п. , 93 дв., церковь, основ, въ 1775 г. 
Около села, при сліяніи руч. Тернявы съ р. 
Здвижемъ, въ урочище, пзвѣстномъ подъ пме-
немъ Трубы, находится огромное городище, 
обнесенное валомъ и поросшее вѣковыми ду
бами. Замечательно также урочище Могиль
ное; на нем*, по преданш, находилась когда-то 
деревня, жители которой вымерли отъ моровой 
язвы. При польскомъ владычестнѣ назывался 
местечком*. 

(Похвдеввчь, Сваз. о вас. aie. Kieac. г . , с. 134). 

ПрибьіДОВа острова, лежат* на Бе
ринговом* море, к* северу отъ гряды Але-
утскихъ и состоять изъ двухъ главныхъ: 
Св. Павла и Св. Георгія (см. эти ел.) и мелкихъ: 
Моржоваго и Боброваю. 

(.Кг бвбд. Kitttitz, В . , 1,299; ЗабдоасвЯ, V I , 503; Urewingk, 
аъ Verb. d. miner. Ges., р. 252;Првд. съ М- Сб. 1861, IV, 173). 

Привадовва Большая, село, Воро
нежской г. и у,, въ 54 в. отъ Воронежа, по 
тамбовскому почтов. тракту. Ч . ж. 1,779 д. 
об. п. , 174 дв. , почтов] станція. Село уже 
существовало въ X V I I в. , потому что первая 
церковь въ немъ возникла въ 1701 г. Въ 
1746 г. въ селе было 180 дв. 

(Зав. И. Р. Г. О., XII , Щ). 
* Привальная (Ваіенбургъ), нѣмецк. ко

л о т я , Самарской г., Новоузеяскаго у., въ 
175 в. от* у. г-да, при устье р. Сонкуловки 

. в * Волгу. Ч . ж. 3,491 д. об. п. , 320 дв., 
католич. церковь, училище, базары, 2 ярмарки. 
При колоніи находится пристань, с* которой 
преимущественно отправляется пшеница. Съ 
пристани отпущено: 
въ1853г. бсуд.съгруз. 147,965п.на 31,591р. 
> 1 8 5 5 > 1 9 > » > 4 5 6 , 1 6 2 » > 78,182 > 
> 1856 > 40 > > > 913,082 > > 254,833 > 

Въ 1860 г. грузилось 231,161 пуд. на 
85,800 р. , въ томъ числе хлеба 229,231 п. 
на 8 1 , 7 2 4 р. и табаку 1,920 п. на 4,076 р. 

(Сам. г. »т.д. 1854 г., К 30, с. 21», 1887 г. Я 12, с. 41, 
Водга отъ Тіеаа до Астрах., с. 858, Иеідгартъ, Путавод. по 
Водгѣ, III, с. 70). 

П р И В О Д Ь Н О Ѳ : 1) Я . , иначе Пятая рота, 
дер. Екатериносл. губ. Бахмутскаго у., при р. 
Сѣв. Донце, въ 55 вер. отъ у. г-да. Жит. 
524 д. об. п. , дв. 52. Деревня замечательна 
по мѣсторождевію каиеннаго угдя, находяще-
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иуся въ 2 в. къ ю.-з. отъ деревни. Мѣето-
рожденіе это состоять изъ 2 слоевъ: первый 
имѣетъ толщину около 2 ф. , паденіе 2 8 ° къ 
з., а второй—толщину около 3 фут. паденіе 
7 1 /г° къ з. Послѣдній слой былъ разработы-
ваемъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія мест
ными жителями посредствомънеглубокихъшахтъ 
подлѣ самаго обнаженія, a затѣмъ правитель
ством!.. Большая шахта, заложенная съ этою 
цѣлью въ 187 саж. отъ обнаженія, открыла 
первый слой, но нриливъ воды и недостатоьъ 
водоотливныхъ машинъ не дозволили д о с т и 
гнуть втораго слоя. Въ 1839 г. обѣ фаботы 
были оставлены, 

(Лепи, с. 228; Дамвдовъ, IV, с. 3361, 

2) село, Херсонск. г. и у. , при р. И н -
гулѣ, въ 100 в. отъ Херсона, вправо отъ 
Херсонско-Елисаветградской чумацкой дороги. 
П о свѣд. 1869 г. ч . ж . , великоруссовъ и мало
руссовъ, 2 ,896 об. п. , 334 дв., церкви -2: 
правосл. и единовѣрч. 

3) мѣстеч., Херсонск. г., Ананьевскаго 
у.; см. Жяхово. 

4) село, русскихъ поселянъ, Бакинской г., 
Ленкоранскаго у. , въ 58 вер. отъ у. города, 
при р. Тюкъ-топа. Ч . ж. ,2,200 д. об. п. , 355 дв. 

5) иначе Жасловъ Кутъ, слобода, Ста
вропольской губ., Пятигорскаго у . , въ 101 
в. отъ у. г-да, при р. Кумѣ. Ч . ж. 3,611 д. 
об. п. , 585 дв., прав, церковь, по воскре-
сеньямъ базары. 

(Klaproth, Ѵот., I , 161). 

ПриГОроДОВЪ Каменное, село, Х а р ь 
ковской г., Лебединскаго у.; см. Каменное. 

Придача, слоб., Воронежской г. и у., въ 
3 в. отъ Воронежа, по Черкасскому тракту, 
при р . Воронежѣ. Ч. ж. 2 ,380 д. об. п. , 
336 дв. , церковь, постр. въ 1795 г. Слобода 
уже существовала въ нач. X V I I в. , о ней 
упоминается въ актахъ в ъ і б і б г . Въ 1778 г. 
ч . ж. было 2,168 д. об. п. При слободе су
конная фабр. (Вигеля), на которой въ 1 8 6 1 г . 
выделано 3 8 , 4 6 0 арш. сукна на 31 ,499 р. 
при 537 рабоч. 

(Зап. И . Р . Г . О. , XII , 252; Б О Д І О В П Т В В О В І , Воровеж. губ. 
стр. 81). 

ПрИДРУЙСКЪ, мест., Витебской г., Дрис-
синскаго у., въ 3 5 1 / * в. отъ у. г-да, при р. 
Зап. Двине, по Рижскому почтовому тракту. 
Ч. ж. 545 д. об. H . , 96 дв., правосл. церковь, 
катодач. костелъ, почтовая станція. 

(Гор. в о е , 1, 259). 

ПриааспІЙСКІЙ край. Подъ этимъ 
именемъ разумѣютъ часть Кавказскаго намест
ничества, прилегающую къ зап. берегу Каспій-
•зкаго м. , т . е. всю Бакинскую г., Дагестан
скую и Терскую области. 

ПриВОДЪ Малый, дер. Курской г.; 
см. Новоселовка. 

П р и к н і а , р. ; см. Прыкша. 
П р и л у в а , мест., Кіевской г., Вердичев-

вскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, при р. Десне, 
которая своимъ теченіевъ разделяетъ на Н о 
вую и Старую Прилуку. Г. Похилевичь пола
гаете, что это именно та П р ю у к а , о которой 
упоминается въ летописяхъ въ X I I в . , когда 
около 1150 г. кн. Галицкій, Владиміръ, взялъ 
ее въ войне съ кн. Кіевскимъ Всеволодом*. 
Местечкомъ П . называлось уже въ 1795 г., а въ 
1811 г. утверждена въправахъ меетечка. Ч. ж. 
4 , 0 4 5 д. об. п. , 614 дв. , 2 прав, церк., синагога, 
2 евр. молитв, школы, ватол. костелъ, заводы: ко
жевенный въ 1861 т. вндѣлавшій до 1,000 
кожъ на 5 т. р . , пивоваренный, винокурен-
вый и кирпичный; базары черезъ каждый 2 
недели, ярмарка 1 января, на которую' въ 
1856 г. привезено на 4 т. р . , .продано на 
2 ,700 р. 

(Гор. пос. ч. I I , с. 472; Пам. вв. Ие»с. г. ва 1868 г., с. 
264; Подвдевнчь, Сваз. о вас. мѣст. Кіевс. г., 296; Фувдукдеі, 
Ст. On. Кіев. г., ч. I , с. 475; Ж. В. В.Д. 1845 г. , т. IX, с. 507). 

П р и д у к и , уездный г-дъ, Полтавской 
г-ніи. 

I . Г-дъ, подъ 5 0 ° 3 6 ' с. ш. и 5 0 ° 3 ' в. д., 
въ 218 в. къ с.-з. отъ губ. г-да, по почто
вой дороге изъ Полтавы въ Нежинъ, на ле-
вомъ луговомъ бер. р. Удая. При г-де хуторъ 
гор. вед. Островъ. Прилуки или Прилукъ из
вестны съ X I в., ибо этотъ г-дъ упоминает
ся уже въ духовной Мономаха. Тогда онъ 
принадлежала вероятно, Переяславскому кня
жеству. Въ теченіе X I I в., во время борьбы 
Ольговичей съ Мономаховичами, онъ неодно
кратно переходилъ изъ рукъ въ руки, а окон
чательно остался за князьями Черниговскими. 
Затемъ, въ 1239 г. Прилукъ, со всемъ окрест-
нымъ краемъ, подвергся и раззоренію отъ 
татаръ, а въ X I V вѣке долженъ былъ вой
ти въ составъ владѣній Литовсвихъ князей. 
После того, первое упоминаніе о Прилуке 
находимъ подъ 1604 году, когда онъ при-
надлежалъ кн. Вишневецкому и былъ раззо-
ренъ русскими войсками. Окоіо иолов. X V I I в. 
Прилукъ былъ полковымъ городомъ, и полкъ 
его располагался въ нынешневъ у-де, по бе-
регамъ р. Удая. Значеніе полковаго г-да При
лукъ сохранилъ до 1764 г. В ь 1781 г. г-дъ 
вошелъ въ составъ Черниговскаго наместни
чества, а въ 1802 г. , при образованіи Пол
тавской г-ніи, отнесенъ къ ней уезднымъ 
г-довь. По свед. 1865 г., въ Прилукахъ было, 
11,164 ж. об. п. (5 ,794 м. п .) ; въ томъ чи-
сле городе, сосдовій: купцовъ 6 2 3 , мещаиъ 
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и цеховыхъ 7,120 об. п. Неправославныхъ: 
43 р.-католиковъ, 19 протест, и 1,113 евре
ев*. Въ г-дѣ 1,636 зданій, изъ коихъ всего 
6 кам., 7 церквей, 1 еврейск. синагога и 3 
еврейск. молитв, школы, училища уѣздное и 
приходское, -больница, богадѣльця, почтовая 
станція и 86 лавокъ (30 кам.). Жители за
нимаются торговлей и земледѣліемъ. Торгов, 
заведенія въ г-дѣ суть: 28 лавокъ, 1 гостин-
вица, 6 харчевень я 4 ренск. погреба. Глав
ные предметы торга простой табакъ, произ
водимый въ у-дѣ , хлѣбъ, сало и скотъ. За 
табакомъ пріѣзжаютъ оптовые торговцы, по
купающее его въ Москву, Петербург?., Ригу, 
Царство Польское и за границу. П о свѣд. 
1862 г., въ г-дѣ было объявлено 62 купеч. 
капитала. Ярмарокъ 4: Васильевская, 1 ян
варя, на которой торгуютъ преимущественно 
лошадьми; проводская, на ѳоминой недѣлѣ, 
которая начинается большими базарами съ 
5-оЙ недѣли великаго поста, и на которую 
пригоняется до 3,000 гол. скота и до 1,000 
лошадей, всего на сумму 9 0 , 0 0 0 р. , Иванов
ская и Дмитровская, на которыхъ торгуютъ 
краснымъ и друг, товарами; на ивановскую 
привозятъ также крымскую соль и изъ Чер
ниговской г-ніи рыбу и деготь; общій при-
возъ на эти ярмарки простирается до 125,000 
руб. Кромѣ того въ г-дѣ есть базары 2 раза 
въ недѣлю. Земледѣліе составляете общерас
пространенное занятіе какъ между крестья
нами и казаками, такъ и между мѣщанами 
Прилукъ. Ремесленная дѣятельность г-да не
значительна: въ немъ всего 377 ремесленяи-
ковъ (изъ коихъ 328 мает., 12 работн. и 37 
учениковъ). Преобладающія ремесла суть: 
шляпное, портняжное,' сапожное и кожевен
ное. Издѣлія этихъ ремесленниковъ сбывают
ся въ г-дѣ. Заводовъ въ г-дѣ нѣтъ вовсе. 
Торг. свид. по свѣд. 1865 г. выдано: 2-й 
гильд. 7 3 , на мелочи, торг. 2 9 4 , прочихъ 
384; билетовъ и свидѣт. 2 2 1 . 

(Büacbing, Mag., IX, 423; Ж. M. В. Д. 1861 г., N Ѵ Ш , отд. 
111, с. 1—IS; Тоиогр. Опвс. Ша«оаскаго, $ 317; П о л . г. «т.д. 
1838 г., N 19 • 1843 г., N 19; Эвов. сост. гор. Евр. Р., т, 11; 
Гор. пос. Р. И.,т. IV; Аревдаревва, Зап. о Подт. губ., ч. III , с. 
292). 

И . Прилукскій у-дъ находится въ сѣв. ча
сти г-ніи. Пространство его, по воевво-топера-
фической съемкѣ, составляетъ 2,830 кв. в. 
или 58 1 /* кв. м. Поверхность его ровная, съ 
наклономъ къ з. ; въ с .-в. части нѣсколько 
холмистая. Такъ у самой сѣверной границы 
у-да мѣстность достигаете 6 2 0 — 6 4 0 ф., какъ 
напримѣръ около дер. Лиеагаровъ, находя
щейся уже въ предѣлахъ Борзиенскаго у. и 
с. Ржавецъ. Во всей восточной части у-да 

абс. выс. поверхности превосходить еще 550 
ф., какъ напр. Карпиловка (50°42' в. д. и 
50°36' е. ш.) лежитъ на выс. 577 ф., Среб-
ное (50°36' в. д. и 5 0 ° 3 9 ' с. ш,) на 617 ф., 
Долголевка (50°33' в. д. и 50°46' с. ш.) на 
577 ф., Иваньковцы (50°27' в. д. и 5 0 ° 3 8 ' 
с. пі.) на 551 ф. , Подище ( 5 0 ° 1 8 ' в. д. и 
50°32' с. ш.) на 562 ф. и Щуровка ( 5 0 ° 1 8 ' 
в. д. и 5 0 ° 4 4 ' с. ш.) на 553 ф. Въ средней 
части у-да абсолютная высота превосходить 
еще 500 ф.; такъ напр. Боршна (50° 10' в. 
д. и 5 0 ° 3 6 ' с. ш.) лежитъ еще на выс. 550 
ф., Густыня ( 5 0 ° 8 ' в. д. и 5 0 ° 3 8 ' с. ш.) на 
выс. 518 ф., а Прилуки (50°4' в. д.- и 
50°36' с. ш.) на выс. 516 ф. Наконецъ 
значительное пониженіе зап. части у-да под
тверждается положеніемъ Оржицы (49° 34' 
в. д. и 5 0 ° 2 8 ' с. т.)" на абс. выс. только 
395 ф. Почва, преимущественно въ ю.-в. ча
сти у-да, черноземная, очень тучная; въ с.-в. 
части—супесчаная, перерѣзанная рытвинами 
и оврагами; вполнѣ песчаныхъ мѣстъ очень 
мало — на 1 кв: вер. Главная рѣка уѣзда 
есть Удай, протекающая съ с. на ю . - в . 
по наклонной равнинѣ. Е я широкое русло 
въ пологихъ берегахъ, поросшее камышомъ, 
болотными травами и изрѣдка лѣсными участ
ками, то прорѣзано струями теченія, то по
крыто разливомъ у плотинъ, удерживающпхъ 
воду. Справа Удай принимаете рч. Галку, 
a слѣва Шпеньку, Нежирову, Половину, 
Смошъ, Утку и др. Р . Супой отдѣляетъ 
Прилуцкій у-дъ съ з. отъ Переяславскаго; 
другія еще меныпія рѣчки находятся въ 
другихъ частяхъ у-да. Значнтельныхъ озеръ 
нѣтъ; болота находятся по берегамъ Удая; 
всего болотистой земли насчитывается .66 кв. 
вер. Лѣсъ сосредоточивается въ с.-в. части 
у-да; его насчитывается 2 0 , 0 0 0 д е с ; пре-
обладающія въ немъ породы: осина, липа, 
кленъ, береза. Главная - дорога въ у-дѣ пере-
сѣкаетъ его съ сѣвера на ю., изъ Нѣжина, 
черезъ Прилуки, въ Пирятинъ и Полтаву. 
По свѣд. 1865 г., ч. ж. (безъ г-да) 133,812 д. об. 
и. (65,891-и. п.), на 1 кв. м., съ г-домъ, 2,136 ж. 
Въ числѣ ихъ: дворянъ 1,218 об. п., кресть-
янъ каз. 49 ,393 об. п., врем. обяз. 75,905 
об. п. Всѣ жители малоруссы и православ
ные, кромѣ 1,059 евреевъ и 52 католиковъ-
поляковъ. Въ у-дѣ 3 стана съ 192 населен
ными мѣстами; изъ нихъ, кромѣ Прилукъ, 3 
поселка имѣютъ болѣе 500 дворовъ и 22 
поселка болѣе 1,500 жит. Значительнѣйшія 
селенія суть села: Иваница (3,464 ж.), Зіу-
ровка (3 ,230 ж.), Березовка (3 ,073 ж.) , Сѣ-
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киринцы (3^051 ж . ) , Гмирант (2 ,973 ж . ) , 
Ряшки (2 ,719 ж.) , Рудовкй (2,558 ж . ) , Олъ-
шана (2 ,429 ж.) , Карпиловка (2 ,408 ж . ) , 
Ржавецъ (г^гзб ж . ) , Блотница (2 ,086 ж . ) . 
Жители занимаются разными родами сель
ской промышленности. Успѣхамъ хлебопаше
ства содѣнствуетъ превосходная черноземная 
почва; въ уѣздѣ насчитывается 2 1 6 , 0 0 0 
десят. подъ пахатными полями, т. е. 73°/о 
пространства; избытокъ собираемаго хлѣба 
идетъ преимущественно на винокуреніе. Кро
ме того жители занимаются садоводствомъ 
(подъ садами приходится до 17 кв. в.), ого-
родйичествомъ (особенно известны сливы изъ 
с. Мацеевки) и табаководствомъ; этою по
следнею отраслью хозяйства занимаются пре
имущественно въ окрестностяхъ Прилукъ какъ 
крестьяне, такъ и помещики. Въ разведе-
ніи преобладаешь сортъ мохорка, а въ м. 
Сребномъ сортъ коммерчески; въ с. Толка-
човке разводятъ еще сортъ—бакунъ. П о са-
мымъ местамъ производства закупы почти 
всегда производятся евреями, которые сво-
зятъ купленный ими табакъ въ м. Сребное и 
здесь уже продаютъ иногороднымъ купцамъ, 
собирающимся сюда съ осени- до декабря; 
требованія на прилуцкій табакъ поступаютъ 
изъ Великороссіи, Сибири и съ Кавказа, так
же изъ Риги, откуда онъ идетъ въ Дапію. 
Супесчаный места при м. Сребномъ и сс . 
Березовкѣ и Одыпане удобны для разведенія 
свекловицы, что здесь и производится съ 
успехомъ. Состояніе скотоводства въ у-де 
удовлетворительно; тонкорунныхъ овецъ до 
4 0 тыс. Изъ всехъ уездовъ губерніи При-
луцкій наиболее богатъ конскими заводами; 
ихъ насчитывается 378 (въ томъ числЬ 372 
неболыпихъ крестьянскихъ), съ 905 матками 
(на крестьянскихъ 810 м.) и 40 жеребцами 
(на крестьянскихъ 22 ж.) ; значительнейшій 
заводъ принадлежать г. Корбе, съ 9 жереб
цами и 59 матками; лошади этого завода 
считаются самыми ценными въ г-ніи. Жители 
у-да занимаются не только разведеніеиъ, но 
и скупомъ свиней по всей г-ніи; они выкарнли-
ваютъ ихъ на винокуренныхъ заводахъ бар
дою, потомъ перепродаютъ великорусскимъ 
купцамъ или бьютъ сами; мясо сбывается яа 
мес^е, а сало, приготовленное по малорос-
сійски, не только обращается въ продажу 
для местныхъ потребителей, но и отсылается 
вдаль большими партіями. По свѣд. 1865 г., 
въ у-де было фабрикъ и заводовъ 9 1 ; въ 
томъ числе 4? кирпичныхъ, 29 вннокурен-
ныхъ, 6 селитрянныхъ, 4 сахароиаренныхъ и 

3 пивоваренныхъ. По числу винокуренннхъ 
заводовъ и количеству производства Прилуц-
кій у-дъ занимаетъ первое место въ г-віи; въ 
періодъ 1864 — 1865 гг. на нихъ выкурено 
7 ,387,183 °/о. Сахароваренные заводы снабжа
ются произрастающею въ супесчаныхъ местахъ 
у-да свекловицею; особенно известенъ заводъ 
въ в . Сребномъ, который въ періодъ 1864 — 
1865 гг. выделывалъ более 10,000 пуд. пе
ска на сумму 20 ,887 р. Изъ отраслей кресть
янской промышленности заслуживаешь внима-
нія выделка овчинъ для тулуповъ. Торговля 
у-да сосредоточивается на ярмаркахъ; въ 
1865 г. въ- у-де было 13 сельскихъ я р 
марокъ, на которыя привезено товару на 
154,509 р. 

СВабліогр.. с » . Полтавсвав г]гб.). 

П р и д у в И (Еоровничье), село, Вологод
ской губ. и у. , въ 5 вер. отъ Вологды, по 
Архангельскому тракту, при р. Вологдѣ. Ч . 
ж. 794 д. об. п. , 129 дв. Около села нахо
дится Спасо-Прилукскій монастырь. 

ПридуЦВІЙ муж. монастырь, Вологод
ской губ. и у-да; см. Спаео-Прилуцкій. • 

Прэдуцкій-Ниводаевевій мужской 
заштатный монастырь, Вологодской г., Устюж-
скаго у. , -вь 40 вер. отъ у. г-да, при погосте 
Прилуцкомъ, на внсокдмъ берегу р. С е в . 
Двины, по почтовой дороге въ Архангельсвъ. 
Время бснованія его неизвестно, такъ вавъ 
во время бывшаго здесь пожара все бумаги 
сгорели. Въ пиецовыхъ же книгахъ имя его 
упоминается въ 1625 г. Ныне въ немъ одна 
церковь во имя Св. Николая съ 2 приделами, 
основ, около половины ХѴШ века. 

(.Ист. Рос. Іер. ч. V, с. 816—6«8( Ратшввъ, Mo«, а церв., 
стр. 65). 

Придѣпьі , село, Курской г. , Дмитріев-
скаго у . , въ 45 вер. отъ у. г-да, при р. 
Немее. Ч . ж. 402 д. об. п. , 38 дв., свекло
сахарный заводъ (Мейендорфа), на коемъ въ 
пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выделано песку 8,800 пуд. 
Суконная фабрика (его же), выделавшая въ 
1860 г. армейскаго сукна 19,000 арш. на 
1 4 , 5 1 0 руб. сер. , при 355 рабочихъ в 2-хъ 
паровыхъ машинахъ въ 16 и 10 сйлъ. 

(.Ооз. раза. отр. арок. ч. I , с. 38). 

Приморская область; см. въ допол-
неніяхъ. 

Принца Вадліискаго мнсъ; см. 
Ныхта. 

(.Къ бабі. Cook Ѵоу. to the Facif. I I , 443; Крашеаавапвова, 
on. Камч. въ П О І Я . собр. уч. аут. I , Ковдбу, пут. I , 100). 

Принца Валліисл;аго, осгровъ, у 
туземцевъ Тлябаю, неправильно на некото-
рыхъ картахъ Бобровый, ос-въ, въ Русской 
Америк*, въ такъ называекояъ Колошянскомъ 
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архипелагѣ, къ коему принадлежит* и ос-въ 
Ситха. Ос-въ П . В . отделяется проливами на 
с. отъ ос. Купреянова, на с.-в. отъ ос. Кру-
зова, на с.-з. отъ ос-вовъ Заремба и Этолина, 
а н а ю . отъанглійскаго ос-ва Королевы ПІарлотн; 
послѣдній изъ сихъ проливовъ называется про-
ливоиъ Границы. Простр. его, по Швейцеру, 
155,8 кв. г. м. или 7,539 кв. вер. и слѣдо-
вательно превосходить пространства самыхъ 
больших* ос-вовъ Колошинсваго архипелага, 
а именно Ситхи, Адмиралтейства и Чичагова. 
Самая южн. точка ос-ва, находящаяся подъ 
5 4 ° 4 0 ' с. nr., была вмѣстѣ съ тѣчъ и самою 
южн. точкою русско-американских* владѣній. 
Ос-въ признанъ за Россіею, въ полномъ .сво
ем* составѣ, по конвенціи съ Англіею 1825 
г., a нынѣ уступленъ Америвѣ вмѣстѣ съ дру
гими Русско-американскими владѣніями. Ос-въ 
горист*; на сѣв. его оконечности находятся 
дѣйствующій вулкан* Кальдер*. Русскихъ ко
лоши на ôc-вѣ никогда не было и потому 
онъ былъ весьма малоизвѣстепъ русским*. 

П р И П Я Т Ь , р. Волынской, Минской и 
Кіевской г-ій, пр. пр. Днѣира. Беретъ пачало 
въ Владиміро-Волынскомъ у. , изъ озеръ и бо
лот* находящихся близъ с. Гуполы, южнѣе 
мѣст. Шацка. Ручьи (числом* до 15-ти), те
кущее изъ этихъ болот* соединяются между 
собою между дер. Головно и Стар. Гута. П р . 
орошает* уу. Владимірскій, Ковельскій, Пин-
с к і й , Мозырскій, Рѣчицкій, Радомысльскій. 
Общее наар. къ в. , a въ нижней части теч. 
отъ Мозыря въ ю.-в. Дл. теч. 740 вер., изъ 
коихъ 120 приходятся  ѵва Вольіискую г-ію, 
550 ва Минскую в 70 на Кіевскую. Ниже 
мѣст. Ратно П р . раздѣляется на множество 
рукавовъ, обнимающих* много ос-вовъ и со
бирает* свои воды въ Пинскомъ у. Минской 
г-іи въ оз. Любязь, имѣющее оть 3 до 4 вер. 
дл. и шир. Далѣе между оз. Любязь и К о 
бель, на протяженіи 20 вер., П р . снова де
лится на рукава, теряя даже свое пазваніе, 
такъ какъ главный рукавъ носитъ названіе 
Парою. Ниже оз. Нобель, на 80-верстномъ 
протяженіи до устья Ясольды, Пр. снова дѣ-
лится на рукава, нзъ конхъ главный носит* 
названіе Струмень. Отъ устья Ясольды рѣка 
носитъ снова названіе Припяти. Шир. Пр. въ 
Волынской г-іи 20 саж.; ту же шир. имѣетъ 
Струмень. Отъ сліянія Струмени съ Ясольдою 
до устья Случи шир. Пр. оть 20 до 35 саж., 
между устьемъ Случи и Мозыремъ 60 саж., 
далѣе 100 сажень, а при устье отъ 150 
до 200 саж»иъ. Глубина рѣкн весьма раз
лична: въ Волынской г-іи 2 ф. , далѣе отъ 

I1/* Ф- (на отмеляхъ) до 30 ф. (въ ямахъ), 
а въ фарватерахъ до 7 ф. и болѣе. Дно сна
чала иловатое, потомъ песчаное, со множест-
вомъ отмелей, ямъ и дубовыхъ колод* или 
карчей. Бродов* удобных* почтя нѣтъ. Мели 
на П р . очень подвижны, т. е. весьма часто 
измѣняютъ свои мѣста. Теченіе П р . извили
сто и довольно медленно. Паденіе незначи
тельно, а именно не превосходить 2,9 дюйма 
на версту, такъ какъ высота Пины въ Пин-
скѣ 435,8 ф. , a Днѣпра въ Кіевѣ' 288,2 ф. 
Берега рѣкя вообще низменны и болотисты. 
Исктюченіе изъ этого представляютъ истоки 
рѣки, гдѣ берега возвышены, особливо лѣвый; 
лѣв. бер. рѣки возвышенъ также въ Мозыргкохъ 
у. на протяженін 40 вер., между дер. Доро
шевичи и Конковичи, а правый в* том* же 
у. отъ дер., Загороны (14 в. выше Мозыря) 
до мѣст. Барбарова въ Рѣчиц^омъ у. Обшир
ные лѣса и болота, рѣдкость населенныхъ 
мѣстъ и скудость населенія характеризуетъ 
берега П р . Тѣмъ не менѣе рѣка эта важна 
для судоходства. Сплавною для челновъ с* 
хлѣбомъ рѣка становится отъ мѣст. Ратно. 
Пристани на Пр. (кромѣ Пігнска на Пкнѣ) 
находятся при м. Туровѣ, дер. Лвсковнчи, 
Дорошевичи, мѣст. Петриковѣ, дер. Конковичи, 
Балажевичи, мѣст. Скрыгаловѣ, дер. Костю-
ковичи, Загораны, Лыжичевичи, гор. Мозырѣ, 
дер. Кимбаровкѣ, Сідельники (Мозырск. у . ) , 
Стрельскѣ, мѣст. Юревичн, Барбаровѣ, На-
ровлѣ, дер. Ломачи, с. Бѣ.юсороки ^(РЬчиц-
каго у.) и мѣст. Чернобыли (Радомысльскаго 
у .) . Изъ всѣхъ этихъ пристаней постоянными 
считаются только Мозырская, Петриковская 
и Туровская. Въ 7-лѣтіе 1844 — 50 г. па 
пристаняхъ Пр. грузилось товаровъ средн. числ. 
ежегодно на 289,600 p , въ7-лѣтіе 1851 — 1857 
на 469,300 р., въ 4 лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. 
1 ,092,229 пуд. на 395,209 р. (въ томъ чи-
слѣ лѣса и лѣсн. издѣлій на 236,645 p., 
хлѣба 150,122 п. н а 9 4 , 1 0 1 р . , сала 4 ,176 п. 
на 31,032 р. , камня, извести и пр. 391,361 п. 
па 5,402 р.). Но эти цифры далеко не исчер
пывают* всего судоходнаго двііжеаія Пр. , 
так* какъ на притоках* П р . — Туріи, Стоходи, 
Стыри, Ясольдѣ. Горынп,Случп, Уборотн,Птичи, 
Туріи, Словечнѣ, Уіпі;, въ 4 лѣтіе 1859 — 62 
грузилось еще средн. чпсл. ежегодно 1,106,247 
пуд. на 826,560 р. (въ томъ чпслѣ хлѣба 
514,926 п. на 264,462 р. и лѣса и лѣсн. 
издѣіій на 548,100 р.) и независимо оть 
того вверх* по Пр. проходит* значительное 
число грузов* с* р. Днѣнра, особливо хлеба 
и соли. Вообще хлѣбъ и соль движутся вверх* 
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теченія П р . , a лѣсныя пздѣлія внизъ. Паро
ходство по П р . существует* съ 1851 г., но огра
ничивается тремя пароходами, буксирующими 
суда вверхъ теченія до Пинска. Независимо 
отъ того, ходят* по П р . берлины русской и 
нѣмѳцкой конструкціи (отъ 15 до 20 саж. дл.; 
первыя поднямаютъ отъ 4 до 12 т. п . , а вто-
рыя отъЗ'/а ДО Ю т. пуд. груза), барки (дл. 
15 до 24 саж., поднимают* груза отъ 5 до 
20 т. п.) , полубарки, лодки лли дубы (чайки, 
шуалеи, обіяники и челны). Фрахты отъ П и н 
ска до Кременчуга отъ 11 до 18 коп. съпуда, 
до Кіева отъ 10 до 16 к., а отъ Кіева до 
Данцига отъ 35 до 46 коп. съ пуда. П р . , въ 
10-лѣтіе 1848 — 5 7 , вскрывалась среднижъ 
числомъ 25 марта, а замерзала 9 декабря, 
слѣдовательно была свободна отъ льда 249 
дней. Разливы П р . необыкновенно широки и 
продолжаются до конца мая; разливы эти, по
топляют* окрестныя мѣстности нерѣдко на 
10 и 15 вер. разсгоянія (особливо между дер. 
Кочановичи и мѣст. Туровомъ), вслѣдсгвіе чего 
селенія представляются островами. Прит.: 
Выжва, Турія, Стоходъ, Струмень (пр.), Ясольда 
(лѣв.), Стырь (пр.),-Бобрикъ, Цна, Лань (лѣв.), 
Горынь (пр.), Глухая Лань, Случь (лѣв.), 
Ствига, Уборть (пр.) , Птичь, Ипа, Пеначъ, 
Турія и Врагинка (лѣв.). 

( S t o r c h , В . В . , V I I , 166, Möller , В . , п . V o l h . , p. 18; Stuc-
kenberg, H y d r . , I I I , 306-, Blasius, В . , II , 228; K o h l , R . , I , 14; 
В. ст. Воіывс. r . , c . 43; М а а с , г . , с. 16; Кіевс. г . , с . 27; Зедеп-
свій, мат. дія стат. Мввс. г., I , 133; Ф>вдукдей, оп. Кіевс. г . , 
I , 37, 54; Schnitzler Г е т р , de Tsars, I , 397; Сыиъ о т е ч . 1857 
(пароі. по Даѣору а Првпата). 

ПристанСКІЙ желѣзодѣлательный зап. 
(Шепелевыхъ), Вдадимірской г., Меленковскаго 
у. , въ 30 в. отъ у. г-да, на бер. р. Оки, 
при впаденін рч. Желѣзницы; основанъ въ 
1779 г. въ видѣ отдѣленія Досчато-Желѣз-
ницкому заводу, отъ котораго он* отстоит* 
въ 2 вер. Чугун* получается с* других* за 
водов* Шепелевыхъ. 

( Г . Ж. 1839 г., I I , 283-287). 

П р и с т ѣ н ь , слоб. Харьковской г., Ку-
пянскаго у., на правом* берегу р. Оскола, 
въ 14 в. отъ у. г. Возникла в* X V I I в. По 
свѣд. 1857 г., ч . жит., малоруссовъ, 1,267 
об. п . , 225 дв., церк., 4 пеболыпія ярмарки. 

(Па», аа. Харь», г. 1866 г., с. 177; Овас. Харьа. en., V , 
215; В. ст. Х а р . г . , с. 97). 

ПриеулакСКОѲ наибство, есть одинъ 
нзъ округовъ, на которые раздѣляется Сѣвер-
ный Дагестан* Дагестанской обл., Онъ лежитъ 
между границами Терской обл. (Чеченскій и 
КумухсвявЬ.округа), Аварским* ханством* и 
владѣніями Шамхала Тарковскаго, отъ коего 
стдѣляется теченіемъ р. Сулака. Простр. его 

по измѣр. г. Стебннцкаго 25,34 кв. я . или 
1,226,2 кв. в. Въ 1861 г. въ наибствт- счи
талось 10 деревень, 2,359 дворовъ и 8,997 
жителей, слѣдоват. на 1 кв. ио 355 дуіпъ. 
Дальпѣйшихъ свѣдѣній о наибствѣ нѣтъ. 

( З а п . Кавказ. Отд. Геогра». Общ., вв. V I , с. 230). 

Присѣки, село Тверской г., Бѣжецкаго 
у., въ 10 в. отъ у. г-да, при р. Мологѣ. Ч . 
ж. 360 д. об. п. , 59 дв. Село это, находив
шееся въ Бѣжецкомъ верху, было пожаловано въ 
пер. 1440 г. Угличскимъ кн. Димнтріемъ Юрье-
вичемъ Троицкому Сергіеву монастырю при 
игуменѣ Зиновьѣ. Изъ жалованной грамоты 
1577 г. видно, что здѣсь находился Прео
браженский монастырь. 

(Акты аіеогра*. эксп., I , ТГ 37, 81, 296). 

ПрИЦКИ ВедикІЯ, село, Кіевской г., 
Каневскаго у., въ 47 в. отъ у. г-да, при 
безъименной рѣчкѣ. Ч . ж. 1,162 д. об. п . , 
218 дв. , нрав, церковь во имя Симеона Б о -
гопріимца, основ, въ 1854 г., кирпичный и 
свеклосахарный зав. (Головипскаго), на коемъ 
въпер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 32,156 п. 
Село это еще съ 1743 г. было вотчиною Го
ловинских* и вь 1741 г. имѣло 100 двор., 
а въ 1792 г. 141 дв. 

(Оба. раза, отрасд. upoat., ч. I , с. 8; Похадевачв, Саазавіе 
о аасед. «ѣст. Кіевс. г., с. 584). 

ПрштхибиНСЗОѲ: 1) П., иначе Голодя-
евка, село, Астраханской г., Енотаевсваго у., въ 
63 в. отъ у. г-да, при безъименномъ ерикѣ, 
по Московскому почтовому тракту. Чис. 
жит. 1,832 д. об: п., 242 двор., рыбный 
зав., 3 ярмарки: 12 янв., 29 авг., 21 нояб.; 
въ 1 8 6 1 — 6 3 г. среди, чпсл. привоз, на 25 
тыс. р . , продав, на 14 тыс. 

2) село, Астраханской г., Царевекаго у . ѵ  

въ 12 в. от* у. г-да, прн р. Пришибѣ, по 
тракту нзъ Царева въ Царицынъ (Саратовской г.). 
Чис. жит. 7,444 д. об. п., 872 двор., по по-
недѣльникамъ базары, 2 ярмарки: 24 февр. 
и 6 окіаб.; на нихъ въ 1 8 6 1 — 6 3 г. средн. 
чис. привоз, на 231 тыс., прод. на 27 тыс. 
Около села находятся развалины (см. Ахтуба). 

(Мат. дда стат., взд. M. В. Д. 1839 г., отд. II , 98). 

П р И І П И б с к а я (Пришибъ), казачья ста
ница, Терской обл., Кабардинского окр., къ 
с.-с.-з. отъ Владикавказа и въ 53 в. къ з . -
ю.-з.-отъ Моздока, по почтовому военно-гру
зинскому тракту, при р. Терекѣ . Ч . ж. 988 
д. об. и., 185 дв., церковь правосл., школа, 
почтовая станція. Станица, какъ укрѣпленіе, 
основана вь 1824 г.; укрѣпленіе состояло 
нзъ 4-угольнаго зечланаго вала съ пушками 
по фасамъ. 

(Зубовъ, Карт. Кавказа, ч. I I , 110). 

Прашибъ: 1) село, Полтавск. г., Кре-



П Р И Ш И Б Ъ — П Р О М З Ж Н О - Г О Р О Д И Щ Е 217 

ченчугск. у . , при рч. Кобелячкъ, въ 34 в. 
къ в. отъ у. г. По свѣд. въ 1864 г., ч. ж., 
малоруссовъ, 2,379 д. об. п. , 278 дв., ярмарка. 

2) П., иначе Шолочна, главная колонія, Моло-
чанскаго округа нѣмецкихъ колонистовъ-мен-
нонитовъ, Таврич. г., Мелитопольскаго у. , 
при р, Молочной, на проселочной дорогѣ изъ 
Орѣхова въ Мелитополь, въ 47 в. къ с. отъ 
у. г. По свѣд. 1864 г., ч. ж. , нѣмцевъ,-1,514 
д. об. п., 91 дв.; церковь лютер., окружной 
приказъ, сельское училище, 3 ярмарки и заводы 
уксусный, кирпичный и черепичный. 

(См. Иовор. календарь 1851 г., с. 380 в слѣд.). 

П р и ш и в а л ь н а , село, Кіевской г., Ва-
сильковскаго у. , въ 43 в. отъ у. г-да, при 
р. Ирпенѣ. Ч . ж. 457 д. об. п., 76 дв., церковь. 
Здѣсь есть замковище. 

(Фундувлѳй, Обозр. могвлъ в валовъ Кіевс. г., с. 26; Похв-
леввчь, Сваз. о касед. мѣств. Кіевс. г., 485). 

ПрІОрва, предмѣстіе г-да Кіева, въ 4 в. 
отъ него, при ручьѣ Курячій-Бродъ. Основано 
въ X V I I в. П . Розвидовскимъ. Ч . ж. 1,762 
д. об. п. , 362 дв., церковь. 

(.ЗавревсвіІ, Лѣтоп. в опвс. г-да Кіева, с. 203). 

ПрІЮТИНО, дер., С.-Петербургской г-іи, 
Шлиссельбургскаго у., въ 36 вер. отъ у. г-да 
и 12 вер. отъ столицы, при рч. Лубьѣ. Жит. 
34 д. об. п . , 5 двор, и превосходная вла
дельческая усадьба съ богатыми хозяйствен
ными постройками, садомъ, паркомъ и пру-
домъ. П р . , основанное ст.-секр. Оленннымъ, 
прославлено пребывавіемъ здѣсь поэтовъ Гнѣ-
дича и Крылова, написавшихъ здѣеь многія 
изъ своихъ произведеній; а также образцо-
вымъ хозяйствомъ купввшаго это имѣніе въ 
1841 г. д-ра Адамса. 

(Довсовъ, іоз. д-ра Адамса въ его вм-ваів Пріютаво, въ Тр. 
В. Эв. Общ. 1818 г., N 59). 

ПрІЮТОЕСКІЙ винокуренный зав. (Гре-
ненецъ), Вологодской г., Грязовецкаго у. На 
немъ въ пер. 1862 — 63 г. выкурено 9,476 
ведръ алкоголя изъ 17,624 пуд. ржаной и 
4,122 пуд. овсяной муки. 

ИрогнОЙ или Лрошойскъ, село, Таври
ческой губ., Днѣпровскаго у., при Днѣпров-
скомъ лиманѣ, на Кинб'урнской косѣ, въ 83 
в. отъ у. г-да, и 35 в. отъ Кинбуриа. Посе-
леніе существуетъ здѣсь уже нѣсколько сто-
лѣтій: еще въ X V I в. запорожцы считали 
Прогнойскія соляныя озера своей вольностью 
и ходили сюда за солью и рыбой; до 1775 
г. здѣсь находился одинъ изъ округовъ Запо
рожья—Проінойская паланка. По упичтожен'ш 
Запорожья, Прогнойскь сталъ русскнмъ вла-
дѣніемъ. Посв-вд. 1864 г., ч. ж., малоруссовъ, 
100 д. об. п. (50 м. п.), 32 двора; право

славный молитвенный домъ, кордонъ погра
ничной стражи и пять кордоновъ соляной 
стражи. Село окружено множествомъ неболь-
шихъ соляныхъ озеръ, которыя называются 
прогноями и изъ которыхъ жители добываютъ 
соль, что и составляетъ главнѣйгпій ихъ про-
мыселъ (см. Кинбурнская коса). Соль свозится 
для отправки на такъ называемую Сторожевую 
пристань у самого селенія. 

(Свадьвовсвій, Стат. Иовор. врав, I , 165 в И, І66| Гора. Ж., 
Ш, 504). 

ПрОГОрѢлая (Еогорѣлая), слоб., Воро
нежской г., Богучарскаго у , въ 26 в. отъ 
у. г-да, при оз. Прогорѣломъ. Ч . ж. 3,146 
д. об. и., 350 дв., церковь, ярмарка 26- ок
тября, на которую въ 1860 — 63 г. средн. 
числ. ежегод. прив. на 19 тыс., прод. на 8 т. 

(Воров, губ. в*д. 1861 г., N 16, с. 18,0). 

ПрОГОрѢЯОв, село; см. Роюватое. 
Пр080рОКИ, мѣстечко, Виленской г., 

Дисненскаго у. , въ 35 в. отъ у. г-да, по Полоц
кому военному тракту. Ч . ж. 27 д. об. п., 17 
дв. , правосл. церковь, костелъ. 

ІГор. п о с , 1, 186). 

ПроЗОрЪ, село; см. Литерка. 
Проказна (Архангельское), село, Там-

бовск. г., Мокшая, у., въ 40 в. отъ у. г-да, при р. 
Сурѣ . Ч . ж. 1,862 д. об. п. , 102 дв., пристань. 

Лровофьѳва, островъ, одинъ изъ ПІан-
тарскихъ острововъ, въ ю.-з. части Охотскаго 
моря, лежитъ отъ восточнаго мыса острова 
Болыпаго Шантара на с.-в. Открыть штур-
маномъ~Козминымъ въ 1830 году и названъ 
такъ по имени одного изъ директоровъ Аме
риканской компаніи. Островъ имѣетъ видь 
пирамиды, состоитъ изъ бѣлыхъ, какенистыхъ 
утесовъ, крутъ и высокъ; на с.-в. сторонѣ нахо
дится ложбина, въ которой протехаетъ рѣка. 

(Зао. Гвдр. Депар. 1816 г., ч. IV, с. 46). 

П р о к п ш н о (Лрошкино), сельцо, Калуж
ской г., Медынскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, 
при ручьѣ . Ч . ж. 179 д. об. п., 15 дв. Сельцо 
это, въ числѣ другихъ селеній, было пожало
вано въ 1515 г. В . кн. Василіемъ Іоаннови-
чемъ Дм. Ив. Мирославичу. 

(Акты археогр. авевед., 1, 160). 

ПрОЛѲЙ, село, Пензенской г.; см. Салма. 
ПрОДеЙ-каша, дер., Казанской г., Т е -

тюшекаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при р. 
Кильнѣ. Деревня заселена въ 1611 г. некре-
щенныии чувашами въ числѣ 40 дворовъ; въ 
1 7 4 7 — 4 8 г. они приняли св. . крещепіе. Въ 
1859 г., ч . ж. 928 об. п., 160 дв. 

(Мельввковъ, въ Казавс. г. в*д. 1858 г . , N 13). 

ПрОМЗИНО-ГорОДИЩв, село, Симбир 
ской г., Алагырскаго'у., вь 44 в. отъ у. г-да, 
по почтовому Московскому тракту изъ Сим
бирска , при рѣкѣ Сурѣ . Ч . ж. 4,347 д. 
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об. п., 714 двор., больница, почтовая кон
тора и станція, училище, салотопенный и 
свѣчносальн. зав. (Кайдалопа), на котором* 
ежегодно выдѣ.швается отъ 1 0 0 — 5 0 0 бочекъ 
сала, и до 3,000 пуд. свѣчей; сало сбывается 
въ Петербург!,, свѣчи въ Казань. Городищем* 
село названо отъ находившагося здѣеь горо
дища, состоявшаго изъ остатков* землянаговала. 
Оно часто подвергалось набѣгамь татар*. Около 
села находился монастырь на томъ мѣстѣ, гдѣ 
явился образъ св. Николая, которому припи
сывали чудесное избавленіе отъ Татаръ. Въ 
1766 г. село выторѣло отъ поджога. При 
Промзинѣ, на ,р. Сурѣ , находится значитель
ная пристань, ст, которой преимущественно 
отправляется разнаго рода хлѣбь, привозимый 
изъ уу. Карсунскаго, Алатырскаго и Ардатов-
скаго. Для покупки хлѣба съѣзжаются купцы 
петербургскіе, ярославскіе п особенно твер-
скіе. Рожь перемалывается пъ муку на окрест-
ныхъ мельницахъ, арендуемых* купцами. Кромѣ 
хлѣба съ пристани отправляются поташ* и сало; 
ежегодно отъ пристани отходит* отъ 1 5 0 — 2 5 0 
барж* и росгдивъ. Въ 1 8 5 9 — 6 2 г. ежегод. сред, 
числом* отпускалось 1,584,907 пуд. н а 8 5 6 , 4 3 2 
р. , изъ них* хлѣба 1,369,412 пуд. на 591,760 
р. , сѣмени 92,139 пуд. на 45,406 р . , сала 
5 2 , 8 3 5 пуд. на 145,712 р. , поташа 24,634 
п. на 4 1 , 7 0 3 р. Село это принадлежит* 
Потемкиной. Жители, за недостатком* земли, 
промышляют* бурлачеством* и мелочною тор
говлею. 

( Л е п е і в в ъ , Дневн. З э п . ч. 1, с. 113; E r m a n n , В. . , V, 61; 
Яросывс. г. вѣ?. 1855 г . , >т И , Каржев. вѣд. 1861 г . , N 49, 
стр. 199). 

.ПрОМЫСЛОВая (Харахуѵы), станица, 
Астраханской г. н у., въ 140 в. отъ у. г-да, 
при пльменѣ Сабулѣ. Ч . ж. 840 д. об. п., 
88 дв., церковь, ставка Яндыковскаго улуса, 
2 ярмарки: 23 марта и 22 октября, на ко
торый и* 3-х* лѣтіе 1 8 6 1 — С З г. средним* 
числом* привозилось на 22 тыс. руб., прода
валось на 11 тыс. руб. 

ПрОНГЭ, мысъ, въ Амурском* лнманѣ, 
на Татарском* берегу, подъ 5 2 ° 5 0 ' с. ш. и 
1 5 8 ° 5 Г в. д. О н * есть южный входны» мысъ 
рѣки Амура. На мыеѣ находится деревня. 

(.Отч. Гео'г. Об., за 1857 с. 25). 

П р о Н С К Ъ , уѣздный городъ Рязанской 
губерніи. 

I. Г-дъ, под* 5 4 ° 7 ' с. ш. и 57° 17' в. д., 
в* 60 в. къ ю.-ю.-з. отъ Рязани, по Скопіш-
екому тракту; собственно городъ расположен* 
на высокой и крутой возвышенности, лежа
щей по лѣв. берегу р. Проин; при подошвѣ 
же ея и на скатах* расположены слободы. 

За веимѣніемъ колодцев* вода привозится въ 
г-дъ въ бочкахъ изъ р. Пронп. П., упомина
емый в* дѣтописях* сь конца X I I в. подъ 
именем* Прыпьска я Пропьска, по всей ве
роятности основан* въ 1186 г. Всеволодом!, 
и Святославом* Глебовичами, младшими бра
тьями кн. Рязанских*, что подтверждается 
и сказапісм* летописи Нестора. Подъ 1186 
г. рассказывается о великой крамоле, бывшей 
въ Рязани, когда князья Роман*, Игорь и 
Владняір* искали случая известь своих* млад
ших* братьев* Всеволода и Святослава. Чтоб* 
заманить ихъ къ себе, они употребили лесть, 
по Всеволодь н Святослав*, узнавъ объ ихъ 
намѣреиіп : спочаста городъ твердити; и они 
(т. е. средніе братья) слышавіле, аже го
род* твердить, пдоіпа къ Прииску, собра-
вше вой множество, она же затвористася 

j вь градѣ , и почагла воевати град* Е ю и 
; села>. Изъ этого можно заключить, что Свя

тослав!, и Всеволод* затворились не въ су-
і шествовавшем* городѣ, но въ утвержден-
j пом* ими самими на реке П р о н і , следо

вательно мнѣніе, что П . осиоваиъ Ярославом* 
Святославичем*, имеет* мало вероятія. Во 

j время этой вражды вел. кн. Всеволод* ІОрье-
\ вичъ прислал* на помощь кн. Пронскимъ 300 
] человек* дружины, почему осаждавшіе отсту-
! пили, но когда Всеволод* Глебовичь уѣхалъ 

нзъ П . во Влади міръ, то князья Роман*, 
Игорь и Владиміръ опять возвратились къ Прон-
ску, гдѣ оставался одинъ Свягославъ. Старшіе 
братья послали сказать Святославу, чтоб* 
онъ сдался, такъ какъ братъ его Всеволод*, 
изменив* ему, ушел* во Владиміръ; Свято
слав!,, повѣрпвъ имъ, отворил* город*. Бра
тья, вошедіпи въ городъ, оставили его за 
Святославом*, а дружину Всеволода, его жену, 
дѣтей, бояр* и именье взяли въ полон* И 
отправили в* Рязань. Съ этого времени упо
минаются князья Пронскіе. Въ 1207 г. кня
зем* Пронскимъ былъ Кур* Михаил*, бежавшій 
к* тестю своему въ Чернигов*, когда услыхал*, 
что вел. кн. Всеволод* идет* съ войском* на 
П . (во время вражды его съ кн. Рязанским*). 
После побьта Михаила жители Пропска из
брали своим* князем* Изяслаиа Владпміровпча 
и затворились съ нимъ въ городѣ. Вел. кн. 
Всеволод*, обложив* городъ войском*, осаж
дал* его болѣе двухъ недель и только мог* 
принудить жителей къ сдаче, преградив), им* 
путь къ водѣ. Изъ осади этой видно, что 
городъ имѣль тогда ворота. Усмирив* Про-
няп*, Всеволод* дал* имъ в* князья Олега 
Владиміровича, а самъ ушел* къ Рязани. В * 
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1237 г. П . былъ раззореаъ Батыемъ, шедшимъ 
на Рязанское кпяжество; въ 1299 г. умеръ 
Ярославъ, кн. Пронскій. Въ 1371 г., когда 
Вел. кн. Дмитрій Ивановичи прогналъ Олега 
Рязанскаго, на княжескій престолъ въ Рязани 
еѣлъ кн. Пронскій Владиміръ, но не надолго; 
на слѣдующШ годъ въ 1372 г., Олегъ Рязан-
скій пришелъ на Рязань съ войекомъ и вы-
гналъ Владиміра Пронскаго; съ этого времени 
княжество Пропское вошло въ составъ кня
жества Рязанскаго, присоединеннаго впос-
лѣдствіи кь Московскому государству. Въ 
1541 г. П . былъ осажденъ крымскимъ ханомъ 
Саипъ-Гиреемъ, возвращавшимся обратно, послѣ 
неудачной осады гг. Зарайска и Коломны; 
мужественная защита воеводъ Желябужскаго 
и Кобякова, а также неожиданное прибытіе 
на помощь московскихъ дружинъ, заставили 
хана удалиться отъ города. Сь этого времени 
и даже въ царствованія Бориса Годунова 
и Михаила Ѳеодоровича  Пропекъ имѣлъ зна-
ченіе передоваго укрѣпленнаго города на 
украинской линіи. Въ 1708 г. Пронскъ 
приписанъ къ Московской губерніи, въ 1778 
года назначенъ уѣзднымъ городомъ Рязан
скаго намѣстничества, переименованнаго въ 
1796 г. въ губернію. Отъ древнихъ укрѣп-
леній не осталось ничего; крѣпость стояла 
тамъ, гдѣ нынѣ .вяходятся присутственный 
мѣста и двѣ старинныя церкви, на узкой и 
длинной площадкѣ, окруженной съ одной сто
роны крутымъ скатомъ горы, а съ другой глу
бокими оврагами. Это мѣсто было обнесено 
деревянною стѣною съ башнями; пространство 
города простиралось въ дл. на 340 сажень, 
а въ ширину на 70 сажень. Нынѣшній го
родъ отодвинулся отъ стараго вверхъ по пло-
щадкѣ и занимаетъ широкое ея мѣсто; соб
ственно городъ состоитъ изъ одной немо
щеной и дурно обстроенной улицы, оканчи
вающейся квадратною площадкою. По свѣд. 
за 1 8 6 5 г. ч . ж. въ городѣ 1,474 д. об. п. 
(711 м. п.); изъ коихъ городе, сословій: куп
цовъ 242 и мѣщанъ 457. Почти всѣ жители 
православные. Въ 1865 г. въг-дѣ находилось 
правос.іавн. церквей 7 (5 кам.), изъ нихъ въ 
Благовѣщенской церкви сохранились евангеліе 
печати 1644 г., служебникъ 1656 г. и тол-
коваиіе на воскресный евангелія 1662 г.; 
близъ церкви Вознесенія, бывшей нѣкогда 
скитомъ, осталась древняя желѣзная дуга 
(било), замѣнявшая колоколъ, а въ город-
скомъ магистратѣ находится образъ, снятый 
съ древпей башни Пронскаго кремля. Домовъ 
238 (20 каченныхъ), лавокъ 6 0 , изъ коихъ 

часть помещается въ камен. гостинномъ дворѣ, 
гостинницъ 3, постоялыхъ дворовъ 4, город
ская больница, уѣздное и приходское училища 
(въ 1864 г. учащихся 85 мальчиковъ). Городъ 
имѣетъ во владѣніи 181 десят. выгонной 
земли; доходъ на 1862 г. исчисленъ въ 2,253 
р. Жители окружающихъ слободъ, въ копхъ 
до 5,800 д. об. п., занимаются исключительно 
хлѣбопашествомъ и сельскими промыслами, а 
также содержаніемъ постоялыхъ дворовъ; изъ 
городскихъ же жителей весьма немногіе за
няты хлѣбопашествомъ (6 купцовъ и 4 мѣ-
щанъ); мѣщане ведутъ преимущественно ме
лочную торговлю и занимаются отчасти из-
возомъ товаровъ въ Рязань. Ремесленннковъ 
въ 1865 году было 97 (70 мастеровъ). За
водская промышленность весьма неразвита; 
въ 1865 г. въ городѣ было 6 незначитель-
ныхъ заводовъ, изъ коихъ мыловаренный 1, 
кожевенный 1, маслобойныхъ 2 и кирпичныхъ 
2. П . , удаленный отъ почтовыхъ и торговыхъ 
трактовъ, въ торговомъ отношеніи занимаетъ 
послѣднее мѣсто между городами губерв'ш; въ 
городѣ иногда невозможно найти самыхъ необ-
ходимыхъ продуктовъ, какъ напримѣръ говя
дины или булокъ. Купцы же преимущественно 
скупаютъ въ уѣздѣ медъ, воскъ, щетину, от
части и хлѣбъ, а также ведутъ торговлю 
скотомъ, кромѣ того арендуютъ сады у по-
мѣщиковъ, скупаютъ рощи и продаютъ лѣсъ 
на постройки. Ничтожные по оборотаяъ ба
зары собираются по пятницамъ; ярмарка, 
продолжающаяся 6 дней, бываетъ въ недѣлю 
Всѣхъ Святыхъ; въ 1862 году на нее при
возилось на 13 тыс. руб., продавалось " на 
4 тыс. руб. Въ 1865 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ иногороднымъ купцамъ 2-й ги.ть-
діи 3, мѣстнымъ купцамъ 2-й гильдіи 6 3 , 
прнкащикамъ 13, на мелочный торгъ 164. 

наразвозвый 5, мѣщанскихъ промысловыхъ 47. 
( и о л . со*в. л і т о і . i , с. іе», tea, і и , М8, aie, aai, 

232; Tooorp. жз»., «зд. 1771 г., с. 177; ЗабдовсвП, Зеадеоп., ч. 
V, с. 143; Воеа. стат. Раааао. г., с. 71; Варааовачь, One. 
Разаа. г., с. 309, бі.1; Гор. goo., ч. IV, с. 347; Зюао». сост. 
Гор. пос , ч. 2, тетр. XXXII, с. SO; Kieaciit Сааопсаст, азд. 
1836 г , пралож. с. 81, Матер, ддя стат. Россіа, азд. И. в. Д. 
1839 г., отд. I, с. 109, азд. 1841 г., отд. III , с. 13; Ж. • . В. 
Д., 1811 г., т. XL, с. 491, 1848 г., т. XXIII, с. «8; Гшзгше. 
г. а*д. 1844 г., S 51, 1815 г., N 30, 32, 1846 г., Я П , 1848 г., 
N 42, 1859 г., N 51). 

II. Проискій уѣздъ лежитъ въ средней части 
губерніа. Простр. его, по измѣр. Швейцера, 
40,98 кв. м. или 1,983 кв. в.-(по генераль
ному межеванію 40,25 кв. м. или 1,977 кв. 
вер.). По пространству у-дъ есть напменьшій 
Рязанской губерніп. Большая часть уѣзда 
лежитъ по лѣвую сторону рѣки Прони, слѣ-
довательно принадлежитъ къ такъ называе
мой Мещерской сторонѣ ; по правую же сто-
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рону Проии или въ Степной сторонѣ лежитъ 
незначительная ю.-з. часть у-да. Мѣстопо-
ложеніе части въ Мещерской сторонѣ отъ без-
прернвныхъ овраговъ и возвышающихся холиовъ 
представляется волнистымъ. Холмы сопровож
даюсь здѣсь лѣв. берегъ р. Прони и у г. Пронска 
достигаютъ наибольшей высоты, но за горо-
домъ берегъ постепенно понижается, йзъ отдѣль-
ныхъ холиовъ, внутри уѣзда, особенно замѣ-
чателенъ холмъ, извѣстный подъ именемъ Чер
това городиша, близъ с. Елшина; высота его 
цадъ окружающею местностью достигаетъ до 
15 саж. (105 фут.), и съ него можно видѣть 
окрестности вер. за 4 0 . Овраги и возвышен
ности безпрестанно встрѣчаются по дорогамъ 
изъ Пронска и Ряжска въ Рязань. Въ восточ
ной части уѣзда мѣстность значительно ров-
вѣе чѣмъ. въ западной. Почва въ этой части 
уѣзда преимущественно глинистая. Часть уѣзда, 
лежащая по правую сторону рѣки Прони, 
хотя,имѣетъ также довольно волнистый видь, 
но здѣсь холмы отлоги и овраги встреча
ются рѣж е , а самый берегъ рѣки весьма 
низменный. Почва здѣсь сѣроглинистая и пе
счаная. Изъ ископаемыхъ въ предѣлахъ уѣзда 
известна желѣзная руда, состоящая изъ бураго 
желѣзняка; пласты его разработываются по 
р . Истьи, въ 2 вер. отъ Истъинскаго чугуно-
плав. завода; рудникъ также находится въ 
дачахъ с. Залипяжья. Кромѣ того въ уѣздѣ 
добывается трубочная глина краснаго цвѣта, 
нѣжная и красивая; она идетъ на выдѣлку 
разныхъ глиняныхъ издѣлій. Известковыя копи 
находятся около с. Добрый-Со-тъ ; известь 
идетъ въ Истьинскій- заводь. Въ уѣздѣ встрѣ-
чаются источники, содержание углекислое же
лезо; они не изслѣдованы. Весь уіздь лежитъ 
въ системѣ р . Оки, которая течетъ внѣ пре-
дѣловъ уѣзда. Изъ притоковъ ея особенно 
значительны Проня, протекающая по большей 
части по границѣ съ уу. Скопинскимъ, Ряж-
скимъ и Спасскимъ и принимающая въ себя 
Липовку, Вралпевку, Туромшу, Храпинку, Иско-
пину, Панику, Скородню, Сырмну, Лошу, 
Есенку, Кердь, Мокрую Галину, которая съ 
притокомъ своимъ Сухой Галиной служитъ 
границею съ Скопинскимъ у.; Истъя съ Ржав-
цемъ, Горностаевкой, Паниной, Ямной, Луко
вицей, Новѣшкой и др., Тысъя и Рака, отдѣ-
ляющая свонмъ верхнимъ теченіемъ Провскій 
у. отъ Рязанскаго. Изъ этихъ рѣкъ судоходна 
одна Проня, на коей пмѣется пристань при 
с. Перевлѣсъ (см. это сл./; на нее свозятся 
произведения не только Рязанской, но и со-
сѣднихъ т-ній. Небольшія озера лежать пре

имущественно въ долинѣ р . Прони, какъ напр. 
при д. Елѣтки, с. Лушкіг, или въ долинѣ р. 
Истьи, какъ напр. при д. Асташевой; кромѣ 
озеръ по небольшимъ рѣчкамъ дѣлаются иногда 
значительный запруды. Болота, и то иа не-
большомъ пространствѣ, встрѣчаются въ до-
линахъ рѣкъ. Лѣеами уѣздъ не богатъ; подъ 
ними до 29 тыс. десят. или до 14°/о всей 
площади; въ 1858 г. изъ- 3 7 , 3 4 0 дес. всѣхъ 
казенныхъ земель было подъ лѣсомъ 7,576 
дес. или 19°/о. Лѣса раскинуты небольшими 
рощами. По свѣд. за 1865 г. ч . ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 8 9 , 3 3 3 д. об. п. (44 ,020 м. п.), 
съ городомъ на 1 кв. м. по 2,215 д. об. п. 
Въ чиелѣ жителей: двѳрянъ 1,591, крестьяпъ 
казен. 2 9 , 3 0 8 , вышедіп. изъ крѣп. зависим, 
крестьянъ 4 5 , 8 4 2 , бывшихъ дворовыхъ 4 ,923. 
Неправосл.: раскольн. 326. Въ 1865 г. въ уѣздѣ 
было прав. церк. 69 и Спасская муж. пустынь. 
Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана. Жители разме
щаются въ 249 поседкагь, изъ коихъ слободъ 
5, погостовъ 2, селъ 6 6 , селецъ 36, деревень 
138 'и хуторовъ 2. Изъ числа селеній 42 
имѣютъ жителей менѣе 100 д. об. п. , 155 
отъ 101 до 5 0 0 , 35 отъ 500 до 1 тыс., 8 
отъ 1 до I 1/» тыс. и 9 свыше І 1 ^ тыс., 
именно с. Дурное 2 ,399, сл. Архангельская 
2 , 1 2 4 , ' с . Большое 2 , 0 0 4 , Насшово 2 ,004, 
Еолѣнцы 1,997, Семенскъ 1-716, сд, Никольская 
1,704, с. Истье 1,535 и Жучшскъ 1 ,501. 
Хотя уѣздъ и принадлежите къ числу земледѣль-
ческихъ, одиакоже малоземельность заставила 
жителей обращаться и къ другимъ промысламъ, 
какъ напр. въ сѣверной части уѣзда распростра
нены бурлачество и извозъ, а въ восточной ра
боты, на заводахъ металлическихъ издѣлій; кромѣ 
того въ уѣздѣ многіе занимаются выдѣлкою 
глиняной посуды, трубокъ и проч* Подъ паш
нями до 147 тыс. десят. или 47°/о всей 
площади; за мѣстнымъ потребленіемъ хлѣбъ 
остается на продажу и винокуреніе; на про
дажу хдѣбъ идетъ отчасти въ Рязань, отчасти 
на пристани р.- Прони — Перевлѣсъ и Жер-
новище; на винокуреніе въ неріодъ 1 8 6 2 — 6 3 
г. употреблено муки и солода 6 8 , 5 3 4 пуд. 
Посѣвы льна незначительны, но воздѣлываніе 
пеньки распространено повсеместно, и пенька 
служитъ также предметомъ внѣщняго сбыта. 
Другія отрасли седьскаго хозяйства удовле
творяюсь только мѣстнымъ нуждамъ: садо
водство и огородничество более развиты у 
номѣщиковъ; тонкорунное овцеводство почти 
совсѣмъ не существуетъ. Заводская деятель
ность ограничивается 4 винокуренными заво
дами , 1 чугунопдавнльнымъ и жеіѣзодѣла-
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тельныиъ и 2 игольными; въ періодъ лино-
куренія 1 8 6 2 — 6 3 г. на винокуренных* заво
дах* въ Хомутѣ, Юраковѣ, Мосоловѣ и 
Рябиновкѣ выкурено безводнаго спирта 2 6 , 8 0 0 
ведеръ; на Истинско-Залипяжскомъ^чутутт. 
и желѣзодѣл. заводѣ въ 1865 г. проправлено 
желѣзныхъ рудъ 191,698 п. (1864 г. 99,327 п.), 
выплавл. чугуна 91 ,128 п. (1864 г. 4 7 , 5 8 1 п.), 
отлито изъ вагранки чугун, издѣлій 11,236 
пуд. '(1864 г. 5,897 п.), выковано кричнаго 
желѣза 20,880 п. (1864 г. 25 ,476 п.) , нзъ 
коего приготовлено прокатнаго и тройнаго 
желѣза 17,124 пуд. и проволоки 2,139 пуд., 
всего 19,263 п. (1864 г. 26,087 п.); кромѣ 
того машинныхъ желѣзныхъ издѣлій 1,580 п. 
(1864 г. 1,313 п.) . Въ с. Колѣнцахъ приго
товляются иголки и булавки, а въ Столпцахъ 
однѣ иголки. Производство этихъ фабри къ дости
гает* суммы 112 т. р . ; обѣ фабрики стоять 
на р. Пронѣ: Колѣнцовская можетъ произво
дить отъ 1 2 0 — 1 5 0 милліон. штукъ иголок* 
и до 150 пуд. булавокъ, а Столпецкая до 
75 мплліон. Ярмарки собираются въ сс. Дол-
матовѣ и Шревлесѣ въ день Вознесенія, 
Малинищахъ 26 іюня, Чернобаевѣ въ 10-ю 
пятницу по Пасхѣ , Хламовѣ 20 іюля, Столп
цахъ 6 авг. и 1 октября; въ 1862 г. на нихъ 
привозилось на 35 тыс. руб., продавалось на 
16 тыс. руб.; лучшія ярмарки по оборотам* 
бывают* въ Перевлѣсѣ и Стоіпцахъ. 

(См. Рвааасваа губераіі). 

П р О Н Ь В И Н а (Чесноковка), дер., Самар
ской г., Бузулукскаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, 
при р. Безъвяянкѣ. Ч . ж. 1,758 д. об. п., 
254 дв. 

П р о н я : 1) р . , Рязанской г-іи, пр. пр. 
Оки. Берет* начало въ Михайловскомъ у. , 
близъ села Кадушкина; направляется сначала 
к* с.-з. , потом* къ ю.-з., потом* вдоль гра
ницы Тульской г-іи къ с , потомъ къ в.-ю.-в. 
через* уу. Михайловскіп и Проискій, прика
саясь и къ Ряжскому и наконецъ къ с.-в., до 
устья при дер. Никитиной Спасскаго у. Дл. 
теч. 210 вер. Ш и р . до устья Рановы около 
20 саж., a далѣе отъ 30 до 40 саж. Дно 
песчаное, но мѣстами иловатое, a мѣстами ка
менистое. Берега въ верхней части теч. вы-
сокіе и крутые, особливо лѣвый, который вы-
сокъ и крутъ до самаго Пронска и нѣсколько 
далѣе, между тѣмъ как* правый мѣстами зна
чительно понижается, какъ напр. у Михай
лова. Наибольшей высоты лѣвый берегъ до
стигает* у Пронска, но далѣе падает* и тогда 
оба берега становятся одинаково высокими. 
Ниже устья Рановы оба берега крута и овра

жисты и только близ* устья лѣвый становится 
низменным*. Долина П р . имѣетъ мѣстами до 
2 вер. шир. и богата лугами. Пр. приводить 
въ движеніе 26 мельниц*, а при селах* Ко-
лѣнцѣ и Столпцѣ'проволочные, иголочные и' 
чугунно-плавильные заводы. Отъ села Жерно-
вигцъ П р . судоходна на 29 вер. теч. весною 
въ теченіи одного мѣсяца. Пристани на рѣкѣ 
двѣ — Жерновиіценская и Перевлѣсская. Въ 
пер. 1859 — 64 на П р . грузилось средн. чис
лом* ежегодно 3,156,610 п. на 1,575,569 р. , въ 
томъ числѣ хлѣба 3,003,679 п. на 1,461,347 р. , 
конопл. сѣмени 69,628 п. на 4 3 , 9 4 0 р. , пеньки 
1 6 , 0 9 0 п . н а 18 ,477р. , разгрузилось 884,997 п. 
на 502,908 р . , в* томъ числѣ металлов* 
174,100 п. на 270,050 р., соли 307,300 н. 
на 137,039 р . , лѣс а к л і с н . и з дѣл і й н а 4 5 , 5 3 6 p . 
Весною горизонт* П р . поднимается мѣстами 
до 15 ф., а ръка разливается вер. на три. 
Вдоль рѣки расположено 2 города (Михай
лове и Пронскь), 105 селеній съ 68,500 д. 
об. п. Прит.: Сурена (пр.), Жрака (лѣв.),-
Кердь, Ранова (пр.). 

(Stuckenoerg, Hydr., V, 4В7; оба. ввутр. судох. Росс. Им». 
1851, с. 512; В. ст. Різавс. г., с. 9; Баравовачъ, Мат. дда ст. 
Разаве. г., с. 19s Разам, г. аад. 1859, N 12). 

2) р . , Могилевской г-іи, пр. пр. Сожа; см. 
Броня. 

П р о п а с н ы й или Грторъевскій-Бизю-
ковъ; см. Григорьевскій-Бтюковъ. 

(Къ бабд., А*аваскаъ, въ М. Сб. 1859, с. 286). 

ПропоЙСВЪ, мѣст.,Могилевской г., Старо-
Быховскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, на воз-
вышенномъ прав. бер. р. Сожа, при впаденіи 
въ нее р. Прони, по Московско-Варшавскому 
шоссе. Окрестности Пропойска извѣстны съ 
X в., когда въ 986 г. воевода Владиміра Свя-
таго, называемый Волчій-Хвостъ, разбилъ на 
р. Нещанѣ (ем. это сл.) Радимичей. Имя же 
H p . упоминается съ X I V стол, въ числѣ го-
родовъ, принадлежавшихъ Кіеву и отданныхъ 
королемъ Ягелломъ брату его Скиргайло. На
ходясь близъ владѣній Московских*, П р . , съ 
конца X V в., подвергался частым* нападені-
ямъ русскихъ и терпѣлъ раззоренія. Въ пері-
одъ войн* казацких* и за обладавіе Мало-
росшею, Пропойекъ нѣсколько раз* был* за
нимаем* русскими войсками и казаками. Въ 
1708 г. подъ П р . , у дер. Лѣсной, был* истреб
лен* русскими шведскій корпус* Левенгаупта. 
Мѣетечко имѣег* королевскую грамоту, дан
ную въ 1511 г.; въ то время оно считалось 
королевскою волостью и управлялось старо
стами. Нынѣ здѣсь ч . ж. 888 д. об. н. (евре
ев* 611), 182 дв. , 2 правосл. церкви, сина
гога, 2 евр. молитв, школы, почтовая контора 
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к станціа, кафельный зав. , приставь на р . 
Сожѣ . Московско-Варшавское шоссе и при
стань оживляютъ дѣятельность здѣшнихъ жи
телей, изъ коихъ многіе имѣютъ значитель
ные торговые обороты. Въ складочныхъ амба-
рахъ ежегодно заготовляется до 100 т. пудъ 
соли. 

(Гор. п о с , ч. Ш, с.азО; Па*, кв. М о г и . г. аа 1861 г., отд. 
IV, о. 24—46; Безъ-Коравловвчъ, Ист. св*д. о Б*лоруссів, 267; 
Тооогр. вран**, п зват*. аѣста вут. Еа Ваш. Вед. въ 1786 г. , 
с. 87; Звбловсвіі, Зеиеоо. Росс, V I , 109; Платова, Путеш. въ 
Кіевъ, о. 28). 

Прорва, рѣка, правнльнѣе рукавъ, отдѣ-
іяюшійся вл-ѣво отъ р. Терека, въ 10 в. отъ 
ст. Каргалинскоі, Киаіярскаго у. , Ставрополь
ской г., и впадающій въ Каспійское море при 
сел. Черный Рынокъ. Направленіе его на с. 
съ небольшими уклоненіями; длина до 75 в . ; 
берега его, особенно въ низовьѣ, болотисты. 
Прорва въ началѣ имѣетъ значительную ско
рость, но потомъ, спустившись въ низменную 
мѣстность, имѣетъ теченіе медленное и берега 
чрезвычайно болотистые. 

(В. Ст. Ставрополье, г., с. 43-, Гав. Кавказ. 1863 г., N22). 

П р о р в и н с к а я , пристань на р. Ц нѣ , 
Тамбовской г., Моршанскаго у.; в ъ 1 8 5 9 — 6 2 г. 
средн. числомъ ежегодно грузилось 6 7 1 , 9 0 0 н. 
на 8 5 5 , 6 3 9 р., изъ нихъ сала 159,696 п. на 
5 1 5 , 0 3 0 р . , хлѣба 4 2 1 , 1 1 3 п. н а 2 3 7 , 5 3 8 р . , 
спирта на 5 1 , 3 9 5 р . , конопл. сѣмени 5 6 , 3 2 7 
п. на 4 7 , 0 2 1 р. 

Црорубъ, слобода, Харьковской г., Сум-
скаго у., на рч. Виръ, въ 42 в. къ с.-з. отъ 
у. г. и въ 2 в. отъ зашт. г. Бѣлополья. Осно
вана въ Х Ѵ П . в. среди лѣснаго пространства, 
которое приходилось расчищать (отчего и наз
вание селенія). П о свѣд. 1857 г., ч . ж . , ма-
руссовъ, 2 ,098 д. об. п . , 3 5 0 дв., церк. прав. 

(В. Ст. X. г., отд. I I , с. 97; Опас. Харьв. епарі.. Ill, стр. 
«16, 421, 43», 439). 

П р О С К у р И Н О (Мясковка, Денисовка), 
село, Самарской г., Бузулукскаго у. , въ 30 в. 
отъ у. г-да, при р. Домашкѣ. Ч . ж. 1,526 д. 
об. п . , 217 дв. 

Просвуровва, село, Подольской г. , 
Ушпцкаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при рч. 
Ушкѣ . Ч . ж. 760 д. об. п., 132 двор., пра
восл. церковь, бумажная фабр, и свеклосахар
ный зав. (Мановецкаго). 

(Обз. раза, отрас. ааву*. прок., ч. I , с. 34, врадожеаіе). 

ПрОСВУРОВЪ, уѣздный городъ Подоль
ской губ. 

I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 2 6 ' с . ш. и 4 4 ° 3 9 ' в. д. , 
въ 88 в. къ с.гс.-в. отъ Каменца, по почт, до
рог!» въ Житоміръ и Біев-ц расноложенъ на 
низменной. болотистой равнввѣ, окруженной 
возвышенными холмами, при впаденіи рч. Пло
ской въВугъ. Проскуровъ, называешься прежде 

Плосщровымъ отъ рч. Плоской н впослѣдствіи 
только передѣданный поляками въ Проскуровъ, 
существовалъ уже въ X V в. и считался въ 
числѣ королевскихъ волостей. Въ 1550 г. 
Сигизмундъ-Августъ отдалъ его Лѣсновымъ и 
Гохыпшнымъ за вѣрную службу Каменецкому 
старостѣ Мацѣю Влодку; въ концѣ X V I ст. 
П р . опять поступить въ коронное владѣніе, быль 
укрѣпленъ и отдавался въ арендное содержа-
ніе. В о время казацкихъ смутъ, въ X V I I в . , 
городъ н его окрестности до того были опу
стошены, что тогдашніЙ поссеееоръ Замойекій 
нринужденъ былъ вызвать сюда для заселенія 
ноляковъ изъ Мазовецкаго воеводства, потомки 
которыхъ существуютъ и понынѣ подъ име
немъ мазуровъ, какъ въ самомъ городѣ, такъ 
и въ селеніяхъ Гречанѣ ( Ѵ * в. отъ у. г-да), 
Шаровочкѣ и Мацьковцахъ (въ 5 вер ) . Въ 
1795 г. городъ присоединенъ къ Россіи и 
былъ назначенъ уѣзднымъ городомъ Подоль
ской губ. Въ 1822 г. П р . былъ олустошенъ по-
жаромъ. По люстраціи 1789 г. въ Проскуровѣ 
было домовъ 4 0 6 , изъ коихъ 184 еврейскихъ; 
городъ приноеилъ дохода 24 ,138 злотыхъ; въ 
Проскуровское староство входили сел. Гречани, 
Шаравечки, Мацьковцы, Олешинъ, Иванковцы, 
Іѣсновъ и Зарѣчье; староство, приносившее 
дохода 54,023 злотыхъ, принадлежало Замой-
скимъ. П о свѣд. за 1866 г. ч . ж. въ городѣ 
было 7,172 д. об. п. (3,717 м. п .) , изъ ко
ихъ городск. сосл.: купцовъ 337, мѣщанъ, 
гражданъ и цеховыхъ 5 ,351. Неправослав-
ныхъ: католиковъ 1,478, евреевъ 4 , 0 6 1 , слѣ-
доват. неправославныдъ 77°/о. Въ 1866 г. 
въ городѣ было правосл. церквей 2 (камеи.), 
изъ коихъ соборъ во имя Рождества Богоро
дицы основ, въ 1839 г.; въ немъ сохраняется 
икона Божіей Матери, старинной живописи, 
пользующаяся особымъ почитаніемъ не только 
отъ православныхъ, но н отъ католиковъ; ка
менный католически! костелъ стоить на томъ 
мѣстѣ, гдѣ прежде было укрѣнленіе, отъ кото-
раго не осталось и слѣдовъ; еврейская кам, 
синагога 1 , молитвенныхъ школъ 8. До
мовъ 724 (97 кам.), лавокъ 108 (31 кам.), 
трактировъ, ресторацій и харчевень 1 3 , постоя-
дыхъ двор. 12, больница, двуклас. каз. еврейск. 
учил. 1 разряда (учащихся 1864 г. 18 м. п.). 
Г-дъ имѣетъ во владѣніи земли 2,022 дес. и 2 
водяныя мельницы; доходъ на 1862 г. исчн-
сленъ въ 6,352 р. Мѣщане преимущественно 
занимаются мелочною торговлею, ремеслами, 
извозомъ, и весьма нехногіе хлѣбопашествомь 
u огородничествомъ; въ 1866 г. ремесіенни-
ковъ было 383 (169 мастер.). Въ 1866 г. 
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изъ 13 заводовъ было: свѣчный 1, масдобой-
ныхъ 4, крупчатый 1, пивоваренныхъ 2, гон-
чарныхъ и кирпичныхъ 4, мѣдный 1; произ
водство ихъ весьма незначительно и удовле
творяет* только мѣстнымъ нуждамъ. Мѣстная 
торговля маловажна и ограничивается прода
жею предметов*, необходимых* мѣстнымъ жи<-
телямъ; гораздо значительнее торговля хлѣ-
бомъ, скупаемым* купцами у ломѣщиковъ сво
его уѣзда. Въ 1866 г. выдано торговых* сви
детельств* купцамъ 1-й гильдіи 2, 2-й 6 9 , 
на мелочный торгь 36, прикаіцикамъ 9 3 , би-
летовъ къ свидетельствам* 1-й шльдіи 3, 2-й 
45 и на мелочный торгъ 34: многіе изъ куп
цовъ торгуют* и внѣ города. Базары собира
ются по воскресеньям* и пятницам*, а яр
марки 25 марта и 29 іювя; обороты их* не
значительны. 

CBalinsky, Staroz. Р о і в к а , И , 1005; K o i a l o w î c z , Hiator. 
L i t w . , азд. MTJCLX1X, par. I I , liber. TV, p. 156,182, Marczyn-
akiego, Statiat. guber. Podolakiay, t . 1, atr. 289, 290 t Poliy'an-
«kiego Opia. laadw. K r . Polskiego, t . I l l , str. I3S> Boea. с т а т . 
обозр. Подод. г . , в р в і . , с . 11, 3 « о в . с о с т . город, п о с е д . , ч. I I , 
т е т р . X X I X , с . 83; Г о р . н о с , т . I V , с . 61-, Ж . М . В . Д . 1845 
г . , т . X I I , с , »6, Подод. г у б . в ѣ д . , 1843 г., N 41). 

П . Проскуровскгй уѣздъ, занимает* с.-з. 
угол* г-ніи. Простр. его, по измѣр. Швейцера, 
47,35 кв. м. ИЛИ 2,291 кв. в. Площадь у-да 
занимает* самую возвышенную и влѣстѣ съ 
тѣмъ пересеченную мѣстаость въ губерніи. 
Она пересѣкается главною вѣтвью Авратын-
ской возвышенности, входящею изъ Волын
ской губ., и отраслями отходящими отъ этой 
главной вѣтви въ разныя стороны. Главная 
вѣтвь,отдѣлившись в* Староконстантиновскомъ 
у. Волынской губ. у м. Базаліи (1 ,102 фут. 
абсол. выс.) отъ другой вѣтви, тоже входящей 
въ пределы Подольской губ., направляется къ 
югу и идетъ черезъ сел. Кривочинцы ( 4 9 ° 2 9 ' 
с. ш., 44° 12' в. д .) , мимо Иемѣчинцевъ, Фельш-
тинъ (49°20' с. ш. и 4 4 ° 2 1 ' в. д .) , Пере
гонки, далѣе уходит* въ Летнчевскій у. Ветвь 
эта служатъ водораздѣломъ для рекъ, теку-
щихъ въ Бугъ (справа) и Днѣстръ (слева); 
абсол. высота ея у Кривочинцев* 1,154 
фуг., а у м. Фелыптина 1,160 ф. Отъ этой 
ветви отходятъ въ разныя стороны побоч-
ныя, изъ коихъ особенно замѣчательна от
деляющаяся при с. Александровкѣ (49° 16' 
с , ш., 4 3 ° 5 9 ' в. д.), где абсол. выс. 1,185 
фут. (самый высокій пунктъ губерніи); она 
идетъ въ направденіи къ ю. и уходить въ Ка-
менецкій у. Почва уезда, считающаяся самою 
плодородною въ губ., почти повсеместно со
стоитъ изъ толстаго слоя жирваго чернозема, 
в только на возвышенныхъ местахъ встре
чается на незначительных* пространствахъ 

почва каменистая. Вся площадь уезда лежит* 
въ двухъ речныхъ системахъ: Буга и Д н е 
стра; первая орогааетъ сев. и вост. части 
уЬзда, вторая—зап. и южную. Р . Бугъ вхо
дить изъ Волынской губ. около с. Глядкв, те
четъ мимо Проскурова въ направленіи къ 
в.-ю.-в. въ болотистыхь берегахъ и уходить 
потомъ въ Летичевскій у.; въ него впадают* 
Вишанецъ или Бубновка, Плоском, Самецъ, 
Бужокъ, служащій на все^іъ своемъ теченіи 
границею съ Староконстантиновскимъ у. Изъ 
системы Днестра, за исключеніемъ Збруча, 
все реки получают* въ пределах* уезда только 
начало, нижними же частями принадлежат* 
соседним* убздамъ, да и самый Днѣстръ те
чет* вне уезда. И з * притоков* его значи
тельны Збручъ, протекающая на всем* про
тяженья по границе с* Галиціею и принимаю
щая ррч. Тарнорудку, Шипайводу, Смотричъ, 
вь который впадают* Тростянец* съ Писой, 
Верховна, Болотная, Скоиха идругія, Ушица. 
Всѣ эти реки не судоходны и не сплавны. 
Озеръ въ уезде Н Б Т Ъ , но при селеніяхъ 
на рѣкахъ есть значительный запруды. Б о 
лота преимущественно встречаются въ долине 
реки Буга и въ верхОвьяхъ рі)ки Смотрича. 
Подъ лесами медее чемъ 20 тыс. десят., 
т . е. менѣе 9°/о всей площади; въ 1858 г. 
изъ 4 ,344 десят. всех* каз. земель было подъ 
лесами только 161 десят. По свед. за 1866 г. 
ч. ж. въ уЬздѣ (безъ города) 141,702 д. об. 
п. (70,905 м. п.), съ городомъ на 1 кв. и. 
по 3,167 д. об. п. Въ числе жителей: дво
рян* 1,359, мещанъ и цеховыхъ 1 6 , 1 7 5 , 
крестьян* вышедш. изъ крепости, зависимо
сти 1 0 6 , 4 4 9 , остальных* 11,746. Неираво-
славныхъ: католиковъ 32,362 или до 23°/о, 
евреевъ 12,616 или до 9°;о. Главную массу 
населеиія составляютъ малороссіяне (58°/о); 
католическую вѣру всповедуютъ преимуще
ственно поляки, изъ коихъ часть выселена 
сюда въ X V I I вѣке изъ Мазовецкаго вое
водства и известна подъ именемъ Мазу
ров*. Въ 1866 году въ уѣздв было пра
восл. церквей 114 (28 кам.), Тр&ицкій-Сата-
новскій муж. монастырь, католич. костелов* 
11, еврейских* синагог* 8, молитвенных* 
школъ 18. Уѣздъ разделен* на 3 стана; 
каз. крестьяне составляютъ 1 общество (Ново
светское), вышедш. изъ креп, зависим, (соб
ственники) 37 волостей, 184 общества (160 
владельцев*). Жители размещаются въ 197 
поселкахъ, изъ коихъ 8 местечек*: Еузжинъ, 
Николаевъ, Сатановъ, Тарноруда, Фелыштынъ, 
Черный Острое*, Шаровка и Ярмолинцы (см. 
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Гор. п о с , ч . I Y ) . Самыя населенный поселки въ 
у-дѣ: Сатановъ съ 3,199 д. об. п. и Ярмолинцы 
съ 2,972 д. об. п. Уѣздъ, породу занятій жите
лей, принадлежитъ къ числу исключительно 
земледѣльческихъ;' особенно же здѣсь про-
цвѣтаютъ хлѣбопашество и скотоводство; до
вольно значительны также садоводство и раз
ведете простаго табака. Подъ пашнями до 
182 тыс. дес. или 75*/о всей площади; хлѣбъ 
за собственнымъ потребленіемъ остается въ 
значитёльномъ количествѣ; онъ сбывается къ 
портамъ Чернаго м. и за границу. Изъ другихъ, 
второстепенныхъ промысловъ наиболѣе раз-
витъ извозъ. Заводская иромышлеиность не
значительна; вь 1866 г. , кромѣ 11 виноку-
рейныхъ и 3 пивоваренныхъ заводовъ, было 
2 свѣчныхъ, 1 мыловаренный, 6 кожевенныхъ, 
1 сахароваренный, 1 воскобойный, 32 гон-
чарныхъ и кирпичныхъ, 1 известковый, 1 мѣд-
ный и 2 крупчатыхъ. Н а сахароваренномъ 
заводѣ въ Черномъ-Островѣ въ 1 8 6 4 — 6 5 г. 
выдѣлано сахарнаго песка 7,470 пуд. Ярмарки 
въ уѣздѣ собираются 'въ м. Ярмолинцахъ 
27 — 30 іюня и 1 5 — 2 0 декабря, Фелъштинѣ 
1 мая и 23 мая, Черномъ-Островѣ 8 мая й 
1 октября; изъ этихъ ярмарокъ имѣетъ осо
бенно важное значеніе для всего края въ м. 
Ярмолинцахъ 2 7 — 3 0 іюня; на нее привозится 
товаровъ и пригоняется скота отъ 1 мил. до 
1,150 тыс. руб., продается на 4 8 0 — 7 5 0 т. р. 

(См. Нододьсваа губ.). 

ПроСТЫЯ ЧѲЛНЫ, село, Казанской г.; 
см. Челны Простых. 

ПроСТЬ, р., Казанской r-ніи, лѣв. пр. 
Камы; есть собственно рукавъ р. Шешмы, 
впадающей въ Каму, въ 40 вер. дл. 

(Hydrogr., Stock., 1848, с. 647). 

ПрОСѣчье, село, Рязанской г., Ранен-
бургскаго у . , въ 35 в. отъ у. г-да, при р. 
Рясѣ . Ч . ж. 1,500 д. об. п. , 164 дв. 

Протасовка, село, Полтавской г., Р о -
менскаго у., при рч. Бишкинѣ , въ 27 в. къ 
с.-в. отъ у. г. По свѣд. 1864 г., ч . ж., ма
лоруссовъ, 2,259 об. П . , 259 дв. 

Протасове»: 1) село, Рязанской г., За-
райскаго у. , въ 18 в. отъ у. г-да, при р ч . 
Смедовкѣ. Ч . ж. 392 д. об. п. , 60 дв., цер
ковь во имя ап. Петра и Павла, въ которой 
хранятся древній потирь и евангедіе, •печа
танное въ 1648 г. 

(Двттедь, старвва въ Зараіск. у. , въ Аріввѣ всторвч. в 
практач. с»*д. о Россів, І859 г., вв. I I , с. 9; Ж. М. В. Д. 1811 
г. , ч. X L , с. 182). 

2) село, Тульской г., Одоевскаго у. , въ 4 0 
в. отъ у. г-да, при р. Пронишкѣ. Ч . ж. 869 
д. об. п. , 104 дв. , церковь, винокуренный 
ваводъ (Мосоловой), на которомъ въ періодъ 

1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено алкоголя 2 8 , 1 1 5 ведръ 
изъ 8 1 , 6 4 6 пуд. ржаной муки. 
- Протва, р . , Смоленской, Калужской п 

МОСКОВСЕ . г-ніЙ, пр. пр. Москвы. Напр. къ 
с.-в., дл. теч. 230 вер. Ш и р . отъ 20 до 50 
саж. Глуб. отъ l 1 /s до 14 ф. Теченіе весьма 
извилисто, дно песчаное, мѣстами хрящеватое. 
Ос-вовъ и пороговъ нѣтъ, но отмели и броды 
встрѣчаются часто. Изъ береговъ въ Калуж
ской г-ніи правый возвышенъ и обрывистъ, 
лѣвый ниже и лѣсистъ; въ Московской г-ніи 
то правый, то лѣвый берегъ возвышенъ и 
крутъ, по мѣстамъ оба берега пологи. При-
брежныя обнаженія Пр. отъ дер. Вавулино 
чрезъ Хорошилово, Почечелино и Кикино со
стоять изъ сѣрыхъ горныхъ известняковь 
съ Spir i fer mosquensis, а также P r o d u c t u s 
lat issimus, P r . punctatus, Cyathophylum ex-
pansum и пр. Протва сплавна только весною. 
Разливы значительны (до 250 саж.) и поем
ные луга весьма хороши. Прит.: Лужа. 

(Зуевъ, пуі . зав., с. 25| On. Кадужс. вам., с. 7; Sicken
berg, Hydr., V, 450s В. ci . Кадужс. г., с. 29; Мосвовс. г . , с. 
28; Квпріавовъ, on. Моск. г. въ стровт. оти., с. 6, 16, 38; 
Попроцкіі, мат. дда стат. Кадужс. г., I , 73; Ж. М. В. Д. 1836, 
XIV, 31; Г. Ж. 1841, I, 369; Ermas, Arch., IV, 145). 

ПрОТОПОПОВка, слоб., Харьковской г., 
Изюмск. у. , на пр. бер. Сѣвернаго Донца, въ 
30 вер. къ с.-з. отъ у. г. Возникла въ Х Т П 
в.; въ Х Ѵ П І в. была обитаема раскольниками. 
П о свѣд. 1857 г., ч. ж., малоруссовъ, 1,976 
об. п. 400 дв.; церк. прав. 

СВ. ст. Харьв. г., с. 97; Опвс. Харьв. епарх., IV, с. 111). 

ПрОТОПОПОВО, село, Московской г., 
Коломенскаго у-да, въ 3 вер. отъ уѣздн. 
г-да, при р. Окѣ . Ч . ж. 1,184 д. об. п. , 
церковь. Здѣсь замѣчательна огромная извест
няковая гора, представляющая 7 родовъ из-
вестняковыхъ нластовъ, вышиною въ 7 саж.; 
между пластами прослаивается зеленоватая 
лѣпная глина; общее положеніе ихъ горизон
тальное. Здѣсь находятся ломки плотнаго, 
непрозрачнаго, сѣробѣлаго съ полураковистымъ 
изломовъ известняка, извѣстныяъ подъ име-
невъ Московсваго или Коломенскаго мрамора. 
Его употребляют), на постройку храма Спа
сителя въ Москвѣ . Мраморъ этотъ весьма мало 
принимаешь полировку. Въ селѣ находится 
шелковая фабрика. 

(Журв. Пут. Сообщ. 1856 г., т. Х Х Ш , с. 238 , 210; Самоі-
доаъ, Атіасъ цром. Носковс. г., с. 99;' Нмстремъ, Увазатедь 
седев. Мосвовс. г., с. 550; Г. Ж. I S M , с. 147; Вааріяаовъ, с. 
16; Невевдорсъ, 155). 

П р о х л а д н а я , станица, 8-й бригады, 
Горскаго полка, въ 53 в. отъ Моздока, Ставро
польской г., Кизлярскаго у., при р. Маякѣ . 
Ч. ж. 2,013 д. об. п. , 244 дв., пр. церковь. 

(Klaproth, Voy., I , 821). 

ПрОХОДЫ ВоЛЬШІе, село, Харьков-
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ской г. и у., вт. 30 вер. отъ Харькова-, при 
рч. Болыніе Проходы. Основано въ 1660 г., 
какъ поселеніе дѣтей боярскихъ, служившихъ 
въ Бѣлгородѣ. Во второй половинѣ X Y I I I в. 
было обитаемо духоборцами и безпоповцами. 
По свѣд. 1857 г., ч. ж. , великоруссовъ, 1,426 
об. п. , 200 дв. 

(Огне. Х а р и , en., I I , с. 18», В. ст. X. г. , с. 98). 

Прохоровка, село, Курской г., Обоян-
скаго у., въ 35 вер. отъ у. г-да, при р . 
Пслѣ . Ч . ж. 1,349 д. .об. п. , 5 ярмарокъ: 
вербная, б сентября, въ 5 вокресенье по 
Пасхѣ , 15 августа и 8 ноября, на нихъ въ 
1861 г. привезено на 39 ,300 р . , продано на 
16,850 руб.; лучшія по оборотамъ вербная 

(прив. на 10 т. р . ) , и въ воскресенье 5 по 
Пасхѣ (привез, на 15 т. р . ) . 

(Трудн Іурс. стат. іоашт., nia. 1, с. 88). 

П р о х о р ы , село, Черниговской г., Вор-
зинскаго у., въ 25 вер. отъ у. г-да, при уро-
чищѣ Вяломъ. Ч . ж. 2,173 д. об. п., 265 дв. 

ПрОЧНООВОПСВая станица, 4-й бри
гады, 2-го Кубанскаго полка, въ 86 в. отъ 
Ставрополя, при р . Кубани. Ч . ж. 3,160 д. 
об. п , 592 дв., пр. церковь, старообрядч. 
молитв, домъ, полковое п бригадное управле-
ніе, войсковой лазаретъ, почт, станція, базары 
по воскресеньямъ, ярмарки: черезъ недѣлвэ 
послѣ Троицы и 20 сентября. Станица и въ 
ней крѣпость основаны въ 1794 г. гр. Гу-
довичемъ, для продолженія Кавказской линіи. 
Здѣсь находился мѣновой дворъ, имѣвшій обо
рота въ годъ до 100 т. р. сер. 

( І а і н а . Каіеад. 1831 г . , отд. 11! с. S i , Зубов», Карт. К а к . , 
ч. I I , 137). 

П р о ш а (у Штукенберга Шрота), озеро, 
Витебской г., Леппельскаго у.; такъ называется 
собственно разливъ р. Эссы, близъ впадевія 
ея въ оз. Леппель. П р . имѣетъ дл. 275 саж., 
средняя шир. 125 саж. , глуб. въ межень 3 ф. 
Оно посредствомъ Леппельскаго канала соеди
няется съ озеромъ Леппелъскимъ (см. это с л . ) . 
Проша входить въ Березинскую судоходную 
систему (см. это сл.). 

(В. ст. Вітебс. г., с. 143; Stuckenberg, Beschreib. aUer 
Canäle, а. 48). 

"П.рущВЖ(Елимомтовка, Писарева), сельцо, 
Тамбовской г., Липецкаго у., въ 24 вер. отъ 
у. г-да, при истокахъ р. Двурѣчки. Ч . ж. 
67 д. об. п . , 6 дв. Въ 1 вер. отъ сельца 
находится свеклосахарный зав. (куп. Богда
нова), на коемъ выдѣлано въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 
г. песку 6,337 пуд., а въ пер. 1 8 6 1 — 6 2 г. 
5,400 пуд. на 32 ,400 р. при 165 рабочихъ. 

(Оба. раза, отрасд. аром., ч. I , с. 52). 

ПрудНОѲ, село, Тульской г. и у., въ 9 
вер. отъ Тулы, при прудахъ. Ч . ж. 198 д. 

Геегра*. Сдоаар». 
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об. п. 23 дв. и винокуренный заводъ (Лаза-
ревичь,), на которомъ въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. 
выкурено 14,136 ведеръ алкоголя изъ 42.192 
пуд. ржаной муки. 

П р у Д С В а я (Подгорная), слобода,. Рязан
ской г., Михайловскаго у. , въ 1 вер. отъ у. 
г-да, при р. Пронѣ , по большой ПронскоЙ 
дорогѣ. Ч . ж. 1,599 д. об. п., 202 дв., церковь. 

Пруды Серебряные, село, Тульской 
г., Веневскаго у.; см. Серебряные пруды. 

Прузканы, уѣздный городъ, Гроднен
ской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 2 ° 3 3 ' с. ш. и 4 2 ° 7 ' в. д. , 
въ 286 вер. къ ю.-ю.-в. отъ Гродно, распо-
ложенъ на ровной, довольно низменной яѣст-
ности, по обоимъ берегамъ рч. Мухи (системы 
Муховца);* берущей начало въ 6 вер. къ с. 
отъ города. Н а мѣстѣ нынѣшняго города въ 
Х У стол, находилась деревенька Добучинъ 
(зеленая р о щ а ) , принадлежавшая князьямъ 
Кобринскимъ, которые имѣли здѣсь свой псар
ный дворъ. Князь Иванъ Семеновичъ Кобрин-
скій и жена его  Ѳеодора  въ 1473 г. зало
жили въ Добучинѣ правосл. церковь Рождества 
Христова и снабдили ее и причетъ ея разными 
доходами и привиллегіями. Съ прекращеніемъ 
рода кн. Кобринскихъ, Добучинъ вошедъ въ 
составъ Кобринсваго староства, ножалованнаго 
Вацлаву Костевичу, который въ 1622 г. осно-
валъ здѣсь католич. костелъ, во имя Сигиз-
мунда и Вацлава. Въ послѣдствіи Добучинъ 
или Пружаны, въ составѣ Кобринской экономіи, 
нринадлежалъ сперва кородевѣ Бонѣ , а потомъ 
Аннѣ , теткѣ Сигизмунда-Августа. Пдслѣдняя 
дала Пружанамъ гербъ, нагдебургское право 
и выстроила въ 1570 г. за городомъ, гдѣ 
нынѣ кладбищенская церковь, церковь С в . Духа. 
Въ 1588 г. король Свгпзмундъ Ш включвлъ 
городъ въ число королевекихъ столовыхъ отчинъ, 
которыд никому не могли быть жалуемы. Въ 
1644 г. при королѣ Владиславѣ I V посели
лись здѣсь евреи, снабженные разными j i p e -
виллегіями. По прнсоедвненіи къ Россіи H p . 
въ 1796 г. назначены уѣзднымъ городомъ 
Слонимской губ., въ 1797 г. Литовской, а 
съ 1801 г. состоять въ Гродненской. Въ 
1817 г. въ г-дѣ было церк. 3, домовъ 2 4 5 , 
жит. 824 д. об. п.; въ 1843 г. здѣсьбыло уже 649 
домовъ (3 кам.). П о свѣд. за 1865 г. ч . ж. 
въ городѣ 5,455 д. об. п. (2 ,702 м. п.) , изъ 
коихъ городе, сосл. : купцовъ 4 0 , мѣщанъ и 
цеховыхъ 4 ,500. Неправославныхъ : каточж-
ковъ 654 или 12°/о, евреевъ 2,606 или 48в,т> 
всего васеленія. Въ 1865 г. въ городѣ было 
правосл. деревян. церковь 1, католич. дерев. 

15 
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костелъ 1, еврейск. молитв, школъ 4, домовъ 
588 (4 каменныхъ), лавокъ 62 (всѣ деревян
ным),- харчевень 5, постоялыхъ дворовъ 4, 
городская больница, дворянское 3-классное 
училище, въ коемъ въ 1860 г. было учащихся 
45 м. п. (это училище въ Памят. кн. М и н . 
Народн. Проев, на 1865 г. не показано). Городу 
и обывателямъ прпнадлеяситъ земли 1,566 дес. 
(собственно городу 179 д е с ) ; доходъ города 
на 1862 г. исчисленъ въ 2,322 р. (обыкно-
венныхъ 620 р . ) . Изъ числа жителей мѣщане-
христіане занимаются хлѣбопашествомъ и про-
изводствомъ глиняной посуды, евреи же реме
слами и мелочною торговлею, а также зара
ботками внѣ города; въ 1861 г. изъ 185 
паспортовъ, выданныхъ мѣщанамъ, на долю 
евреевъ было 164. Въ 1865 г. въ городѣ 
было 542 ремесленниковъ (271 мастер.), изъ 
коихъ горшечннковъ 1 0 6 , извощиковъ 2 1 , 
кузнецовъ 2 2 . Заводская промышленность въ 
1865 г. ограничивалась только 2 пивоварен
ными заводами. Торговля незначительна и 
состоитъ преимущественно въ удовлетворена 
жителей -потребными имъ предметами. Въ 
1865 году выдано торговыхъ свидѣтельствъ. 
купцамъ 2 гильдіи 15, изъ коихъ 8 торгуютъ 
въ уѣздѣ. Незначительные базары собираются 
по воскресеньямъ и четвергамъ, а ярмарки 
въ день св. Духа, 6 августа и 28 октября 
(пятницкая); на нихъ пригоняется скотъ, при
возятся земледѣльческія орудія, хлѣбъ и проч. 
на сумму отъ 3 до 6 тыс., а продается на 
2 — 4 тыс. руб. 

(Ваііпаку, Staroü. Polska, HI, str. 768; Pohijanekiego, Opis. 
laa&w kr. Polskiego, I I , etr I6I1 Боброасаіі, Гродв. г., ч. I I , 
с. SÏ8| Гор. вое. ч. I I . о. 70) Эаоа. сост. гор. н о с , ч. I , твтр. 
X I , с. «0; Klchwald, Natarhiet. Skia. т. Litii. , Volbjm 4. Podol., 
SSI , Ж. M. В. Д., 18« г., т. 1, с. VI7). 

И . Пружанскій уѣздъ въ южн. половинѣ 
губерніи. Простр. его, по измѣр. Швейцера, 
7 8 , 9 7 кв. и. или 3,821 кв. в. (по съемкамъ 
военно-топографическаго депо 3,465 квадр. 
вер.). Площадь уѣзда почти повсюду предста-
вляетъ плоскую, маловозвышенную поверхность, 
склоняющуюся постепенно на югъ; въ запад, 
части находится водораздѣлъ, изъ коего по-
лучаютъ начало рѣки системы Буга нДнѣпра. 
Абсолют, высота извѣстна только въ восточ. 
части, именно въ системѣ р. Ясольды, гдѣ у 
сел. Винта ( 5 2 ° 2 7 ' с. ш., 4 2 ° 3 2 ' в. д.) 
абсол. выс. достигаетъ 508 фут. п у Сощицы 
( 5 2 ° 3 6 ' с. ш., 4 2 ° 3 1 ' в. д.) 552 фут. Почва 
уѣзда состоитъ преимущественно изъ смѣсп 
глины и мергеля, а въ запад, части изъ бо-
лотнаго чернозема и суглинка. Вся площадь 
уѣзда орошается рѣками, впадающими въ Зап. 
Бугъ и Днѣпръ; представительницею первой 

служатъ Ларевъ, Лѣсна и Муховецъ, а вто
рой—Ясолъда, которая орошаетъ только вост. 
часть уѣзда; всѣ эти рѣкн принадлежать у-ду 
своими верхними частями. Наревг собственно 
не протекает* по уѣзду, но образующіе его 
рѣкн Наревка и Нарва получаютъ здѣсь свое 
начало Нзъ болотъ Бѣловѣжской пущи; по
следняя изъ нихъ служатъ границею съ Вод-
ковыскимъ уѣздомъ. Лѣсна составляется изъ 
восточной и западной Лѣсны, которыя, сое
динясь въ Кобринскомъ у . , составляютъ р. 
Лѣсну. Муховецъ получаетъ начало около 
Нружанъ и уходить въ Кобринскіп у. Ясольда, 
выйдя изъ Волковыскаго у. , течетъ въ вост. 
части уѣзда и служить на югѣ границею съ 
Слонимскимъ у. Болота, занииающія огромныя 
пространства, мѣстами вовсе непроходимый, 
лежать преимущественно въ зап. части въ 
Бѣловѣжской пущѣ и на сѣв. по границамъ 
Волковысскаго и Слонимскаго уу.; всего подъ 
болотами до 7°/о всей площади. Неболыпія 
озера встрѣчаются преимущественно въ Б ѣ -
ловѣжской пуще. Подъ лесами у Бобров-
скаго въ описаніи Гродненской губерніи, ч. 
I, стр. 141, показано до 150 тыс. дес. или до 
43°/о всей площади; въ 1858 г. изъ 168,198 
дес. казен. земель, подъ лѣсами было 118,714 
дес. или 70°/о. Леса находятся преимуще
ственно въ зап. части * ) , гдѣ расположена зна
менитая Бѣловежская казенная пуща (см. 
это сл.) , и въ южной по границѣ съ Кобрин-
скимъ у.; въ остальныхъ частяхъ у-да и осо
бенно въ средине лесовъ мало. По свѣд. за 
1866 г. ч. ж. въ уѣзде (безъ города) было 
7 3 , 7 2 5 д. об. п. (36,622 я. п .) , съ г-домъ 
на 1 кв. м. по 1,003 д. об. п. Въ числе 
жителей; дворянъ 7 3 5 , мѣщанъ 6,105, кресть-
янъ 6 3 , 6 2 0 , въ томъ числе вышедшихъ изъ 
крепостцой зависимости 4 1 , 7 0 2 . Неправо-
славныхъ: католиковъ 8,205 или 11°/о всего 
населенія, протестантов* 9 7 ; магометанъ 13 
и евреевъ 4,П>9 или öljt"lo. Наибольшую 
массу населенія составляють Малороссіяне 
41°/о и Литовцы 38°/о (см. Лебедкияа, О пле
менном* составѣ, въ Зап. Имп. Р . Геогр. Общ. 
1861 г., кн. 3, с. 153). Въ 1866 г. въ у-дв 
было прав, церквей 26 (5 камен.), католич. 
костеловъ 5 (3 кам.), протестант, молитв, домъ 
1, еврейская синагога 1, ихъ нолитвенныхъ 
школъ 10. В ь м. Картузь-Березѣ находился 
ныне упраздненный католич. монастырь ор-

*) Въ статьѣ Бѣіовежссая пуща по опискѣ ска
зано, что ова лежать въ вост. части у-да, вмісто 
западной. 
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дена св. Брунона. Уѣздъ раздѣленъ на 6 ста-
новъ; казен. крестьяне составляюсь 9 еель-
скихъ обществь, собственники 21 волость, 193 
общества (159 владѣльцевъ). Жители разме
щаются въ 548 поселкахъ, изъ коихъ мѣсте-
чекъ 4: Карту зъ-Береза, Мальчъ, Селецъ и 
Шереиювъ; изъ числа селеній 260 имѣютъ 
иенѣе чѣмъ 25 д. м. п. , 193 отъ 2 5 — 1 0 0 
д. м. п. , 92 отъ 100 — 5 0 0 , 3 свыше 5 0 0 ; 
самое населенное в. Шерешовъ (см. Бобров-
скій, Гродн. губ., прилож. къ ч. I, табл. 44) . 
Главное занятіежителей состоитъ въ хлебопаше
стве и скотоводстве; остальныяже отрасли сель-
скаго хозяйства, какъ-то садоводство, огородни
чество и пчеловодство, развиты весьма слабо. 
Подъ пашнями до 116 тыс. дес. или 32°/о 
всей площади; хлеба достаточно для собствен-
наго продовольствія. Заводская промышлен
ность необширна; въ 1866 г. изъ 38 заво
довъ было -кожевенныхъ 8, маслобойный 1, 
винокуреяныхъ. 1 2 , пивоваренныхъ 8 и кир-
пичныхъ 9; все это потребляется местными 
жителями. Ярмарки собираются только въ м. 
Оелецъ: 6 января, 9 мая, 24 іюля и 1 октября. 

(С«. Гроднеаская губерніа). 

Пружинки (Олыино), село, Воронеж
ской г., Задонскаго у. , въ 43 в. отъ у. г-да, 
по" тракту изъ Задонска въ Лебедянь, при 
прудахъ. Ч . ж. 2-,'005 д. об. п., 210 дв. 
Оно возникло въ X V I I в.  ѵ  въ 1676 г. имело 
уже церковь во имя Іоанна Богослова. 

(Зап. И. Р. Гвогр. Об., XH, 235). 

Пруиъ, р . , Вологодской г., Устьсысоль-
скаго у., дев. пр. Сѣв . Кельтмы. Напр. сна
чала къ с.-в. , потомъ къ с , дл. теч. 85 вер., 
впадаетЪ въ Кельтму 25 вер. выше ея устья), 
теч. быстро, дно и берега скалисты; течеть 
по стране лесистой. Река богата рыбою. 

(Keyserling в Krosenetern, Petschora-L., p. 466| Ж. M. В. 
Д. 1861, XXXV, 384). 

Прусы: 1) село, Кіевской г., Васильковс. 
у., въ 83 в. отъ у. г-да, при р. Роси. Ч. ж. 
595 д. об. п. , 70 дв., церковь св. Троицы, 
основ, въ 1766 г. Надъ р. Росыо, близь села, 
есть могила, называемая Шанцы; сводъ ея 
обрушенъ, стены еще крепки, у входа видна 
печь глуб. въ 1*/з арш., дл. въ 2. Н а рав
нине "же, окруженной лесомъ, при впаденіи 
рч. Ольшанки въ Рось есть городище, зани
мающее пространство въ 4 десят. 125 саж. 
Оио обведено валомъ въ 3 саж. выс. Горо
дище лежитъ въ 1 в. отъ Траянова вала. 

(Фувдуваей, Обоар. вадовъ в вогвдъ Кіевс. г., с. 29; Похе-
іевачь, Сяазав. о вас&іев. вгістя. Кіевс. г., 523). 

2) село, Кіевской губер., Черкасскаго у., 
въ 45 вер. оть уѣзд. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 
1,845 д. об. п. , 440 дв., прав, церковь, кир- I 

яичный и свеклосахарный зав. (Мацевича), 
на коемъ въ пер. 1860 — 61 г. выдѣлано 
песку 6 ,680 пудъ. Около селеяія находятся 
несколько могилъ, въ которыхъ отрывали 
остатки старинной сбруи, желеэныхъ вещей, 
огромныхъ каменныхъ плитъ, какъ-бы слу-
жившихъ для точенія пращей. 

(Фувдуыев, Обаор. ваіовъ я аогвдъ Кіево. г., с. 11; Оба. 
разя, отраса. промнш., ч . І , с. 6 ; Похялевя», Сваваі. о васед. 
аѣста. Леве, г., 657). 

Прутѳнсвій порогъ, на р. Тверцѣ , 
Тверской г., Новоторжскаго у. , въ 5 в. выше 
Торжка, близь с. Прутни, имеетъ протяженія 
132 саж., глуб. 31/« фут., паденіе 2,4 фут. 
Для облегченія подъема черезъ него судовъ 
уетроенъ въ 1811 г. однокамерный шлюзъ. 

(Судох. Дорожа. 1853 г., ч. I I , отд. I , с. ССХСН, ССХСТ1, 
стр. 38). 

П р у т а , р . , Бессарабской' обл., лѣв. пр. 
Дуная. Беретъ начало въ Австрійской Буко
вине и отъ мест. Новосельцы до с. Немцени 
образуетъ русскую границу съ Молдавіего. Общее 
направленіе къ ю.-в. , полная длина теченія 
500 вер. Средняя глубина отъ 4 до 7 фут. 
Теч. быстрое и весьма извилистое, дно каме
нистое, но къ нижн. части теченія становится 
глинистымъ и моватымъ. Правый или нол-
давскій берегъ высокъ и крутъ и подходить 
ближе къ руслу рѣки чемъ лѣвнй, русскій, 
который представляетъ не столь высоще и 
более пологіе скаты, чаще удаженятге Отъ 
русла. Вследствіе того долина П р . широка, 
а именно имеетъ шир. отъ 2 до 5 и даже 
до 7 вер. Отъ мест. Новосельцы до мест. 
Липканъ лѣвый берегъ П р . низменный, боло
тистый и представляетъ обширные луга. Отъ 
Липканъ луговыя места почтя язчезаютъ и 
возвышенная плоскость доходить почтя до 
русла. У дер. Костешты утесы подходятъ къ 
рѣке съ обеихъ сторонъ, такъ что П р . про
рывается здесь черезъ узкія ворота, а въ 
руслѣ рѣки находятся зубчатые пороги. Близъ 
реки, на Бессарабскомъ берегу, возвышаются 
здесь курганы Суто-Моджоле или Сто-М«г»лъ. 
Далее береговая возвышенность русскаго бе
рега снова отходить отъ русла, оставляя л о -
лосу въ 3 до 5 вер. шир., наполненную низ
менными лугами, озерами, болотами и нереіѣс-
ками. Близъ Вале-ругулуй повышающаяся возвы
шенности снова упираются вь рѣгу; далее 
оне понижаются, но уже не -отходятъ отъ 
русла, кроме м4ст*оотвй у Такеобени и Ску-
лянъ, где извилины Прута образуютъ значи-
чнтельные луга. Нрит. лѣв.: Ракитна, Рынгачъ, 
Ларга, Яловецъ, Лопатникъ, Раковецъ, Чу-
гуръ и две Каменки, Лапушка и Сарага. 

(Stuckenbot«, Hydr., Ill , 416; Саашоасаіі , I , 61; С СТ. 
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Ммв» а. 48, Заадтп М м . n i ст. Бессар. об., с. 60, До-
ашдоп, аут., I , З М , Ojeec. а і а . 1839, с. 373; Ж. М. в. Д. 
1 № , X V , И ) . 

І 1 р і > х в т г і а или Нрѵхша, р . , Новгородской 
г., Боровяцкаго у. , прав. пр. рч. Бѣлой, впа
дающей въ р. Мету справа у с. Шероховичей. 
Длина течвнія П р . , до 16 в. , главное направ-
левіе отъ с. къ ю. Она въ теченін своем* 
иров-взывает* возвшяеиное пространство на 
40 саж. глубины, составляя по сторонам* 
васогіе утесистые ея берега, образующіе какъ-
бн стѣяы въ своем* разрушеніи. Н а этихъ-
то стѣнныхъ высотах*внднѣется совокупность 
4 в^еиао 7Кш,аікъіигвѵстовъ, между собою ебли-
женннхъ и одинаково появляющихся ва ея 
обоях* берегах*. Толщива пластовъ отъ 6 
верш, до 1*/* арш. ; пласты падаютъ полого 
на 8 ° къ в., нростиравіе имеют* на с.-з. 
Бь углѣ встрѣчаются остатки растеній S t i g -
m a r i a ficoides н L e p i d o d e n d r o n . П о испы
тании Прыхшввсый уголь оказался доброка
чественным*. БСаженноугольные пласты зале-
гаюгь въ тлинахь, иапластовавныхъ на скры
тых* уже подъ уровнем* рѣки верхнедевон-
евнхъ обр&зованіяхъ и прикрытнхъ горными 
известняками: съ Pruductas gigas. 

СВщвяреві, Baarati. г., 41— 43; Г. Ж. 1840 г., I l , 184, 
340- 353, 1811 р., 11, 343- 348, 1816 г., ч. IV, с. 83—44,1861, 
S», Meaeiaop*a, otanu. г е н . , с. 145, Штуіеабергь, Boar, г., 
с. 18; МшхЪівоп Geai. d. Kurop. Brual, p. 100). 

П р ь і С В Ж Н и К Н І е , село, Калужской г., 
Козельекаго у., въ 7 в . отъ у. г-да, по Ка
лужскому почтов. тракту, при р. Жиздрѣ и 
руч. Хотеакѣ. Село это въ 1505 г. по ду
ховному з&вѣщавію Ивана III досталось сыну 
его Семену въ состаиѣ Козельской волости. 
Ч. ж . 532 д . об. п. , свеклосахарный заводъ 
(Башхаиа), вакоемъвъ n e j . 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣ-
лаво песку 4 8 4 иуд. Винокуренный зав. (Каш-
хива), sa коехъ въ втер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 
2 2 , 1 9 0 ведръ аікооля изъ 5 9 , 1 0 0 пуд. ржа-
s o l муки. 

(06і. раза, отрасл. пали., ч. I , с. S0, Паи. п . (ajyxc. г. 
m 1М1 г., t . ю о , S M ) . 

ПрѢоноВСВОѲ соляное озеро, во Внут
реннем* Кяргнзскоиъ окр., Семипалатинской 
обл., въ 15 вер. отъ Прѣсновскаго ред. я 10 в. 
отъ Иртыша. Окруж. его б вер. , почва пес
чаная, отчасти иловатая. Соль нѣсколько 
горька, но всетаки къ соленію съѣстныхъ 
ярипасовь годна. Озеро открыто въ 1815 г. 

(С««. В. U l i , XIV, 438). 
П р ѣ с н ь і н : А б ь п п к а н ъ , озеро, с » . 

Абьшханъ. 
Ш з ѳ к у п С Ъ (по картѣ Дсакупсг, иначе 

Пыехупеь), р . , лѣв. прит. Кубани, Кубанской 
обл. Начато беретъ изъ главнаго Кавказе, 
хреб., нослидго здѣсь названіе Тезегора в 

— П С Е Л Ъ 

отдѣляющаго абадзеховъ отъ шапсуговъ, стре
мится по ущелью, образуемому боковыми, хреб
тами, извѣстнаиъ туземцамъ подъ именемъ 
Цсафа и Х о т х а ; взойдя въ землю Бжедуховъ, 
вступаетъ на равнину и впадаетъ въ Кубань 
близъ поста Павловскаго. Длина его прибли
зительно до 80 в. Въ него впадаютъ справа 
Хуарзе и Луапзе, болѣе, другихъ замѣчатель-
ныя по величииѣ. Близъ выхода рѣки изъ 
горъ, въ ущельи, находятся горячія минераль
ный воды, извѣетныя у туземцевъ своею цели
тельностью. Ключи этивыходятъизъ весьма мощ
ных* пластовъ бѣлаго, медкозернистаго, квар-
цеваго песчаника; температура ихъ - J - 4 4 0 Р . 
Они пользовались уваженіемъ горцев*, кото
рые с* уходом* из* этих* мѣст* раззорили, 
но в* 1864 г. приступлено" къ устройству 
источников*, и выстроено уже 2 дома и ла
зарет*. Есть лредположеніе основать здѣсь 
поселеніе. 

(Klaproth, I , 4*1; В. Ст. Стаароп. г., 38, Гор. Жур. 1868 г. , 
111, 88). 

П С Ѳ Л Ѳ Ц В О Ѳ , село, Курской г., Обоян-
скаго у., въ 20 в. от* у. г-да, при р. Псельце. 
Ч. ж. 2 ,965 Д. об. п. , 334 дв. 

Н с ё Л Ъ или Псіолъ, р . , Курской, Харьков
ской н Полтавской г-ій, лѣв. пр. Днѣпра. Бе
ретъ начало въ болотвнхъ долинахъ восточн. 
части Обоянскаго у. Напр. до средины Суд-
жанскаго у. къ з. , оттуда къ ю.-з. Дл. теч. 
до 508 вер., изъ коихъ 155 въ Курской, 110 
въ Харьковской, 243 въ Полтавской. Ш и р . , 
начиная отъ средины Суджанскаго у., уже пре
восходит* 10 саж., въ Харьковской г-іи 15 
до 25 саж. , въ Полтавской отъ 25 до 3 0 , 
при устьѣ 60 саж. Глуб. въ Курской и Х а р ь -
ковск. г. отъ 3 до 14 ф., въ Полтавский отъ 
14- до 21 ф. Грунтъ дна песчаный, но въ 
Харьковской мѣстами глинистый, а въ П лтанек. 
г-іи кое-где иловатый. Течеаіе въ Курской 
г-іи извилистое и тихое." вь Харьковской уме
ренное, въ Полтавской r-іи довольно быстрое. 
Въ Курской т-іи П . дѣлится часто на рукава 
и образует* ос-ва. Вода везде чиста и вкусна. 
Берега большею частію возвышены, особливо 
правый, который вообще командует* левым* и 
достигает* 80 до 200 ф. над* ур. рѣки. До
лина, между береговыми возвышенностями, рас
ширяется иногда до 2 и 4 вер. и во многих* 
местах* очень красива. Вдоль берегов* П . 
растутъ леса, преимущественно дубовые. Мно
жество ключей пробиваются в* Пс. из* нагор
ных* берегов*; нѣкоторые из* них* содер
жать до 5°/о соли. Обнаженія береговыя со
стоят* преимущественно изъ глины и мерге-
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лей. У иѣст. Манжелеи въ Кременчугском* у. 
на берегу П с . видны гранитный массы; въуу. 
Хорольскомъ и Кременчугскомъ въ песчаных* 
берегах* Пс. находятъ янтарь. На П с . чрезвы
чайно много мостовъ, мельницъ и" гатей, что 
преиятствуетъ судоходству, которое на П с . сов-
сѣмъ не производится, хотя было бы возможно. 
Въ 1790 г. былъ произведенъ опыта такого 
судоходства. Несною уровень П с . значительно 
возвышается н притомъ чрезвычайно быстро, 
такъ что разливы рѣви производятъ большія 
опустошенія. Берега Я с , принадлежащее къ 
самымъ нривлекательнымъ мѣстностямъ Мало-
россіи, чрезвычайно населены. Такъ въ одной 
Полтавской г-іи вдоль р. Пела расположено 
63 поселка съ населеніемъ нревышающииъ 
100 т. д. об. п. Прит.: Обоянка, Трубежъ, 
Усланка, Туровка, Каменка (пр.), йвня, Сту-
денка, Пѣна (лѣв.), Большая Леоновка, Стре-
гола, Долгій Колодезь (пр.) , Илёкъ (лѣв.), Бѣ -
лица, Ворожба (пр.), Озерки (лѣв.), Коно
пелька, Смердида съ Суджею (пр.), Рыбица, 
Сѣнная (лѣв,), Бютица, Олешня, Рагозная, 
Сумка (пр.), Крутецъ, Линанъ, Исторопъ, Оль-
шана, Бобрикъ, Веприкъ (лѣв.), Грунь, Ра-' 
шевка (пр.), Лютенка, 'Гашанская Грунь, Тухъ 
(лѣв.), Богачка (пр.), Гнилица, Бакай (лѣв.), 
Хоролъ (пр.), Голтва (лѣв.), Манжалея, Омель-
ничекъ, Грузная (пр.), Ломина (лѣв.). 

(BeanpUn.V. p. 13; Müller Samml. Rasa. Oeecb., IX, 9; 
Кввга Боіьт. Черт., с. 13, 96; Güldenstadt, В . , II, 316; ffli-
•oacali, on. чермг. iaw , с. 11; Ларіоаовъ, on. Курс, вам., с. 
103t Мат. ш от. 1839, I I , 131; Stackenberg, Hydr., Ill, 338; 
Віааіоа, В . , I I , 281; I . ат. Курс, г., с. 22; Харьвовс. г., с. 28; 
Поіт. г., с I i Ареааарввко, ов. Полтаве, г.; Ж. N. Г. И. 1845, 
X V I , Жй, 3. Г. О. , X I , 386 -390, пан. аа. Хари. г. 1862, 
стр. » ) . 

Псетавъ, горный кряжъ въ отрогахъ 
Уральскаго х р . , Уфимской г., Стерлитамакскаго 
у. , по дорогѣ изъ Авзяно-Петровскаго зав. 
въ Бѣлорѣцкій. Гребень этого кряжа прости
рается въ дл. вер. на 2 0 , довольно высокъ, 
такъ что нужно подниматься цѣлый лѣтвій 
день; на вершинѣ горы даже лѣтомъ ндетъ 
снѣгъ вмѣсто дождя (14 іюня). Долина кряжа 
богата железными рудниками, принадлежащими 
Авзяно-Петровскому зав. 

(Лепвхваъ, Даева, вал., ч. I I , с. 130). 

Псижа, р . , Новгородской г-іи, пр. оз. Иль
меня. Напр. къ с , дл. теч. до 60 вер. Бе
рега высоки и представляютъ обважевія из-
вестияковъ и гливъ. П . доступна на несколь
ких!, веретахъ для судоходства. 

(Stackanberg, Hydr., I , 458). 

Пскова, р . , С.-Петербургской и Псков
ской г-ній, пр. пр. Великой, Береть начало 
въ Л уже ко мъ у. взъ небольшихъ озеръ Пес-
кованы и Луковастое, прикасается къ Гдов-

скому, орошаетъ Псковскій. Напр. къ ю.-з, , 
дл. теч. до 70 вер. Ш и р . отъ 5 до 10 саж., 
а при устьѣ до 24 саж., глуб. оть 2 до 8 
арш., теченіе тихое, дно твердое. Берега не-
высокіе, большею частію пологіе, лѣсистне. 
Весною уровень воды въ рѣкѣ возвышается 
до 18 ф. По рѣкѣ сплавляется ежегодно оть 
4 до 5 т. деревъ строеваго н отъ 1 до 1 */і 
т. куб. саж. дровянаго лѣса. 

(Sickenberg, Hydr., I , SIS; I . ст. Deaaao. г., с. 83, 8Д). 

. Поково-Пѳчѳрсвій муж. монастырь, 
Псковской г.; см. пригород* Печоры. 

Псковская губернія, лежит* въ с.-я. 
части Европ. Россіи. Пространство ея, во 
измѣр. Швейцера, 816,13 вв. м. или 39 ,488 
кв. в. (с* озерами, а без* озеръ 798,17 кв. 
м. или 38,619 кв. в . ) , по топографической 
съемкѣ, произведенной съ 1832 — 44 г., 
39 ,924 кв. в., у Тенгоборскаго, по вычисле-
нію Струве, 39,142 кв. в. , но генеральному 
межеванію 3 7 , 5 6 2 кв. в. , у Арсеньева въ 
Стат. очер. Россіи 3 9 , 6 4 0 кв. в. Навболь-
шіе по пространству уѣзды: Островскій (146 
кв. м.) и Порховскій (127 кв. м.), навмень-
шіе—Новоржевскій (75 вв. м.) и Опочецкій 
(70 кв. м.). По наружному виду площадь 
губерніи может* быть раздѣлена на 2 части: 
южную — весьма волнистую и сѣверную — 
равнинную, низменную и покрытую по боль
шей части болотами. Южная часть имѣетъ 
пересѣченную и холмистую местность отъ 
поврывающихъ ея въ разныхъ направленіяхъ 
возвышенностей, отходяпдихъ отъ Алаунской. 
Собственно такъ называемая Алаунская воз
вышенность проходить по ю.-в. части г-нін; 
она входит* изъ Тверской губ. около пог. 
Лучаны въ Холмскій у . , откуда направляется 
на ю.-з. широкою, возвышенною полосою, 
обойдя истоки pp. (Тудеровъ-—Загорсваго я 
Ратковскаго), Сережи и Торопы, огибает* съ 
сев. г-дъ Теронецъ, озера Жижецкое и Двинье, 
далее, дойдя до юго.-зап. угла Торопецкаго у., 
близь ног. Затвія уходить в* Витебскую г., 
где въ направленіи къ зап. идетъ почти иа-
ралельно границам* Псковской губ. Таким* 
образом*, кряжъ этот*, проходя по Холмскому 
и Торопецкому уу., служит* водораздѣлоіъ Зап. 
Двпны и Ловати. Все это холмистое про
странство покрыто сплошь лесом*, въ Холм-
скомъ у. богато водами, а въ Торопецкомъ, 
где оно извество под* именем* Врробьевскихъ 
горъ, маловодно. Изъ Витебской губ. отъ глав-
ваго кряжа отходят* ветви въ Псковскую, 
которых, распространяясь внутрь страны въ 
разныхъ направленіяхъ, даютъ начало pp. Be-
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дикой, Доватн, Шелони и друг, и служатъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ водораздѣльною чертою рѣ -
камъ Илъменскаго бассейна отъ рѣкъ, текущихъ 
въ Псковское оз. Изъ этихъ вѣтвей замѣча-
тельны группы Вязовскихъ, Судомскихъ и Бѣжа-
ницкыхъ возвышенностей, которыя, находясь въ 
связи между собою, раздѣляютъ- бассейны pp. 
Великой и Ловати. Группа Вязовскихъ возвы
шенностей, получившая названіе отъ главнаго 
узла, находящегося около пог. Вязъ, входить 
въюж. часть Велнколуцкаго у. , между оз. Язно 
и пог. Наспы, изгибаясь н отдѣляя отъ себя 
второстепевньш вѣтви, наполняет» собою Ново-
ржевсвій и вост. часть Опочецкаго уу. Эта 
группа, со всѣми ея отраслями, занимаетъ про
странство до 90 в. дл. и до 70 в. въ шир.; 
еъ одной стороны (съ лѣв.) ограничивается 
твченіемъ р. Сороти, съ зап. р . Великою, а 
на вост. примыкаешь къЛоватьской равнинѣ. 
Воввышенивйшіе пункты находятся у пот. 
Лобно Новоржевскаго у и Вяза Велнколуц
каго. Группа эта не обозначается ясно вы
дающимся хребтомъ, но представляется ку
чею возвышенностей, сплочевныхъ безъ вся-
ваго порядка и образующихъ болѣе или 
менѣе глубокія котловины, которыя отъ сте-
кающвхъ въ нихъ водъ образуютъ рядъ озеръ. 
Прямо къ сѣв. отъ предыдущей группы, на 
гравнцахъ Порховскаго ц Островскаго уу., ле
житъ такъ вазываемая Суаомская группа возвы-
вышеввостей, занимающая раіонъ въ 30 или 40 в. 
и отличающаяся отъпрочихъ возвышенностей 
г-нів хѣяъ, что поднимается почти вовсе безъ 
цредгорій, почему видна со всѣхъ сторонъ. Отъ 
Вязовскихъ возвышенностей Судомская группа 
отдѣляется долиною р. Сорати, выпускаешь изъ 
себя много рѣчекъ и возвышается надъ окру
жающею мѣствостью не болѣе какъ на 200 
ф. (30 саж.). Обѣ этв группы, посредствомъ уз
кой полосы холновъ, соединяются съ Бѣжаниц-
«ими возвышенностями,занимающими простран
ство въ 10 вер., въвост. части Новоржевскаго у.; 
возвышенности эти хотя и невысоки, но чрез
вычайно волнисты и имѣютъ довольно крутыя 
покатости. Кромѣ описанныхъ возвышенностей 
должно замѣтить еще о возвышенностяхъ, выхо-
дящихъ тоже изъ Витебской губ., полѣвую сто
рону р. Великой; эти возвышенности идутъ усту
пами и по мѣрѣ приближенія къ сѣв. части 
губерніи, т. е. къ Псковскому оз. , постепенно 
понижаются. Изъ равнинъ губернін особенно 
замѣчательна обширная низменная равнина 
Ловатьскаго бассейна, занимающая въ дл. до 
190 в. , въ т и р . до 50 в . , покатая слабо къ 
сѣв. и покрытая почти сплошь лѣсами вли I 

болотными кустарниками; здѣсь какъ васеленіе, 
такь и дорога встрѣчаются лишь по теченію 
большихъ рѣкъ. Другая занѣчательная возвы
шенная плоскость идетъ отъ Бѣжаницкихъ воз
вышенностей горъ къ с.-в. на протяженіи почти 
70 в., нмѣя въ шир. до 50 в. и занимая с.-з. уголъ 
Холмскаго у. , а также пограничный части уу. 
Порховскаго и Новоржевскаго; по середпнѣ 
ея протекаетъ въ узкой ложбинѣ р. Полнеть. 
Кромѣ того вся мѣстность, прилегающая къ 
оз. Псковскому и къ границамъ С.-Петербург
ской губер., имѣеть ввдъ визменной равви
ны, прерываемой кое-гдѣ вевысокимп холма-
ии, богатой болотами и покрытой множествомъ 
неболыпихъ рѣчекъ. Абсол. высота губерніи 
нигдѣ не была въ точности измірева. Геогно-
стическій составъ г-ніи не отличается разно-
образіемъ. Почти вся площадь ея находится 
въ области распространенія девонской системы, 
которой главными представителями во всѣхъ 
обнаженіяхъ r-ніи служить красный песча-
никъ. Древній красный песчаникъ девонской 
системы составляетъ основаніе почвы губерніп; 
всѣ возвышенный мѣста принадлежать къ об-

•разованію краснаго песчаника, а на обшир-
выхъ равнивахъ в котловинахъ, состоящихъ 
также взъ краснаго песчаника, осадился из
вести я въ той же системы. Исключеніе изъ 
общаго правила распространенія девонской си
стемы составляетъ самый юго-восточный уголъ 
губерніи, гдѣ горный известнякъ каменно
угольной системы встрѣчается только за То-
ропцоиъ и у береговъ Западной Двины. Древ-
ній драены й песчаникъ образуетъ весьма тол
стый пластъ почвы, перемежается множе
с т в о ^ разнообразныхъ прослойковъ, состо
ишь изъ разноцвѣтныхъ слоевъ глины, гли-
нистыхъ пеечаниковъ, кварцёваго, охрянаго и 
слюдянаго пеечаниковъ. Известнякъ девонской 
системы, имѣющій толщины отъ пѣсколькихъ 
фут. до нѣсколькихъ саж., перемежается съ пла-
ставв доломита, мергеля и глинъ разныхъ цвѣ-
товъ; въ прослойкахъ попадаются сѣраый колче-
данъ, слюда, кварцъ и шпатъ. Часто известнякъ 
напластованъ твердою плитою, употребляемою 
на постройки, а иногда же лежитъ въ кускахъ 
и тогда идетъ на известь ; близъ Избор-
ска въ известиякѣ содержатся гнѣзда гипса. 
Горный известнякь каменноугольной форма-
ціи отличается большею горизонтальностью 
слоевъ и присутствіемъ сѣрнаго колчедана и 
желѣзнаго купороса;' вообще онъ находится въ 
г-піи въ весьма слабоиъ развит іи. Всѣ эти 
образовавія покрыты двлдювіальвым и наносами, 
которые весьма богаты эрратическими кам-
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нями и валунами, a местами прикрыты и бо
лотистыми (торфяными) образованіяии, такъ 
что вышеупомянутый твердый горныя породы 
встрѣчаются только въ обнаженіяхъ. Изъ по
лезных* ископаемыхъ извѣстны только: глина 
разныхъ сортовъ, идущая на кирпичь и гли
няную посуду, известняк* и булыжник*, раз
бросанный вездѣ по полян*, гипсъ, торф*, 
который тамъ добывается только съ недав-
няго времени. Есть и признаки железной 
руды, остающейся безъ употребления; въ нѣ -
которыхъ мѣстахъ находятся минеральные 
ключи (желѣзные и сѣрные), нзъ копхъ бо-. 
лѣе извѣстные въ Торопецкомъ у. , въ 6 в. 
отъ пог. Сопокъ, около пог. Дубно, въ Псков-
скомъ у., около с. Рачево, и въ Великолуц-
коа* у с. Великой Луки. Поверхностныя почвы 
губерніи преимущественно песчаныя и сугли
нного-яесчаныя; глинастыя почвы встрѣчаютея 
между ними небольшими пространствами; луч
шая для хлебопашества почва бурая супесковатая 
находится преимущественно въ уу. Великолуц- 1 

комъ и Порховскимъ, за тѣмъ вь Новоржев-
скомъ, Торопецкомъ и Холмскомъ; худшая же 
свѣтло-сѣрая глина, извѣстная здѣсь подъ име
нем* бѣлужины или подзола, хорошая для посе
вов* льна и дурная для хлебопашества, распро
странена въ у у. Островском*, Псковском* и Опо-
чецкомъ. Вообще же почвы губерніи весьма 
измѣнчивы и разнообразны, такъ что на одной 
кв. верстѣ можно встрѣтить почти всѣ роды 
почв*. Н а полях* встречается множество валу
н о в * , величиною отъ неболынаго куска до 
сажени, так* что въ строевом* матеріале для 
шоссе и наснаей желѣзных* дорог* нет* недо
статка. Въ гидрографическом* отношеніи г-нія 
принадлежитъ трем* речным* системам*: озеръ 
Псковскаго, Ильменя и р. Запад. Двины. Въ 
рѣчной области озера Псковскаго лежат* уу. 
ПсковскІй, Островскій, ОпочецкШ и наиболь
шая часть Новоржевскаго, въ области озера 
Ильменя — Порховскій, Великолуцвій, X O J M -
скій, ю.-в. часть Новоржевскаго и с.-з. часть 
Торопецкаго, а въ области Западной Двины 
вост. часть Торопецкаго. Въ систему оз. Псков
скаго входят* pp. Великая, Толбица, Стар-
цова, Остепка, Адвеіъ, Пимжа, Boo, Трисна, 
Верхоустиша. И з * этихъ рек*, впадающихъ 
непосредственно въ Псковское оз. , замечатель
на только р. Великая, принимающая множе
ство рѣкъ, изъ коихъ по величине замеча
тельны: Алюля, Еудка, Чернит, Шесть, Со
рить с* Удою и Льстою, Щепецъ^ Многа, Че-
реха съ Кебью, Веса, Синяя, Утроя, Льжа, 
Кухва, Вяда, Кудебъ и другія. Почти но | 

всем* этим* рекам* производится сплав* леса, 
а р. Великая отъ Выбутекихъ пороговъ Псков
скаго у. дѣлается судоходного; суда идут* 
отъ Пскова черезъ Псковское оз. въ р. На-
рову, гдѣ на Кулгской пристани разгружаются, 
и товары далѣе идут* на Нарвскій порт*. 
П о свёд. за 1865 г. на Кулгской пристани 
разгружалось 134,889 пуд, на 290,995 руб., 
изъ коихъ льна и пакли 78,987 пуд. на 
2 5 9 , 5 1 9 руб., хлѣба 3 7 , 7 7 9 пуд. на 18,649 
руб., семени льнянаго 7,162 пуд. на 8,220 
руб. , костей 3,168 пуд. на 1,235 р . (см. 
Жур. Пут. Сообщ. 1867 г. , кн. I T , судоход
ство по ревамъ Европ. Россіи), Къ системе 
оз. Ильменя принадлежать pp. Ловать, Ше-
лонь и Полисть, непосредственно въ него 
излнвающіяся внѣ пределов* губерніи (въ 
Новгородской губ.). Изъ рек* , впадающихъ 
в* Ловать, которая орошает* уезды Вели-
колуцкій и Холмсвій, значительны Вскуи-
ца, Смота, Еунья, Сережа, Тудеръ Загор-
скій и Ратновшй, ' Удрая-Насва, Локня. 
И з * протоков* Шелони, орошающей Порхов-
скій уѣзд*, значительны только Судома и 
У з а , a р. Полисть, протекающая на весьма 
небольшом* протяженіи по уу. Холмскому я 
Порховскому (всего 35 в.), не принимает* 
здѣсь ни одной значительной речки. И з * Иль
менской системы судоходны Ловать и Шелонь; 
центр* судоходной дѣятельности на р . Ло-
вати есть г. Холм*, а на р. Шелони посад* 
Сольцы; о судоходстве по р. Ловати въ пре-
дѣлахъ губерніи мы не имеем* новей гаихь 
сведеній, такъ какъ сведЬнія о пристанях* 
по р. Ловати доставляются валовою цифрою 
вмѣстѣ съ Новгородскою губ. По свед. за 
1865 г.. на р . Ловати въ Псковской и Нов
городской губ. грузилось всего 4 , 8 0 8 , 1 8 0 пуд. 
на 3 0 0 , 9 4 0 р . , изъ нихъ дровъ 3 , 9 2 7 , 8 2 4 
пуд. на 103,173 р . , леса 533,669 пуд. на 
6 6 , 9 4 5 р. , лесныхъ ИЗДБЛІЙ 46 ,333 пуд. на 
4,877 р . , льна и кудели 11,550 пуд. на 
16,550 р . , хлеба 2 2 3 , 4 4 8 пуд. на 78,705 
р . , тряпья 16 ,050 пуд. на 10,115 р. , сѣна 
29 ,500 пуд. на 5,080 р . , семени льнянаго 4,450 
пуд. на2 ,635р. , стекла 3,900 пуд. н а 3 , 9 0 0 р у б . , 
масла конопляннаго 750 пуд. на 2,250 j>. и 
др. Конечно, часть этнхъ товаров* вринадле-
житъ и Новгородской губ., но лес* и дрова, 
а также лен*, по большей части идут* изъ 
Псковской. П о свед. Воен. Стат. обозр. Псков, 
губ., изд. 1852 г., ценность Ловатьскаго сплава 
определена на сумму 475 тыс. р . , изъ коихъ 
дров* на 150 т. р. , леса и лесн. матеріа-
ловъ на 85 т. , хлеба на 175 т . , сѣва на 
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25 г. , льна на 30 т. Н а р . Шедони въ 1865 
т. грузилось 668,430 пуд. на 4 4 1 , 6 5 5 руб., 
изъ нихъ'льна и пакли 4 0 6 , 3 8 0 пуд. на 
390,530 р. , хлѣба 110,797 пуд. на 4 2 , 8 9 0 
р . , дровъ 108,636 пуд. на 1,580 р . , костей 
11,150 пуд. на 2 ,230 р. ( с * . Жури. П у т . 
Сообщ. 1867 г., кн. IV , судоход, по рѣкамь 
Европ. Россів). Запад. Двина, выйдя изъ 
Осташковскаго у. , течетъ на протяженіи 150 
в., язъ коихъ 110 в. по границанъ Торопец-
каго у. еъ Тверскою и Смоленскою губ., а 
остальных 4 0 в. внутри у і з д а ; она весною 
сіиавна.. Иаърѣкъ, впадаюшяхъ въ Двину, зна
чительны Вслъкота, Торопа и Жижица. Пло
щадь г-ніи весьма богата и озерами, коихъ счи
тается 8 5 4 , за исключеніемъ озеръ, имѣю-
щвхъ менѣе 100 с ; наибольшее число озеръ на
ходится въ уу. Опочецкомъ (194) , Велико-
«удконъ (188) в Торопецкомъ (159) , наимень
шее —г въ Островскомъ ( 5 4 ) , Порховскомъ 
( 4 7 ) , и Псковсвомъ (41) . Йзъ числа 854 
озеръ два имѣютъ божѣе 10 веретъ длины, 
26 отъ 5 до 10 вер. , 38 отъ 3 до 5 вер., 
222 отъ 1 до 3 вер. н 566 менѣе 1 вер. 
(въ Великояуцкомъ 148, Опочецкояъ 124 и 
Торопецкомъ 95). Изъ озеръ самыя замѣча-
гельнвя по величинѣ Псковское (14 ,94 кв. 
миль) въ Псковско.чъ у., Двинье (1,07 кв. 
и.) и Жижецъ ( 1 , 3 1 кв. и.) Торопецкаго, оз. 
Полисто (0,56 кв. м.) и Зевло или Цевло 
(0,41 кв. м.) Холмскаго. Большая часть озеръ 
имѣетъ промышленное значеніе по улову въ 
нихъ рыба; особенно же важную роль играетъ 
снѣтковый промыселъ въ оз. Псковскомъ (см. 
это и ннже, о промыслахъ въ губереіи). Псков-
свая г. богата также в болотами, который 
преимущественно занвнаютъ большія простран
ства по окраинамъ губерніи, и значительно иень-
шія внутри ея. Замѣчательнѣйшія болотныя 
пространства находятся въ Торопецкомъ у . , 
гдѣ полоса болотъ между озер. Кодосно, Жи-
жецкимъ и Двиньемъ съ одной стороны и р. 
Торопою съ другой, тянется на протяженіи 
40 в. въ дл. и 25 в. въ гаир.; другое болото, 
начинаясь въ Холмскомъ у. между оз. Брос-
номъ и Отталовымъ, вдеть и во Торопецкому 
до р. Двины, между Жаберой н Волкотой, 
нмѣя протяжения въ дд. до 25 в. и въ шир. 
до 10 в. Замечательны также болотвыя узкія 
полосы (въ 2 — 3 в. т и р . ) , находящаяся на 
Яовагьской равннвѣ и иростирающіяся въ дл. 
на 20, 40 и даже 50 в.; эти болотныя полосы, 
развѣтвляясь, опять соединяются, охватывая 
сухіе острова, на которыхъ группируется насе
лен іе Но самая обширная болотистая часть 

губерніи находится по равнинѣ, идущей оть 
Бъжанскихъ возвышенностей и сопровождающей 
р. Полнеть (дл. ея. до 70 вер., ширина до. 50 
веретъ); кромѣ того есть много болотъ въ 
рѣчныхъ долинахъ и котловинахъ, образуе-
мыхъ холмами, а также въ окрестностяхъ 
озера Псковскаго и по границѣ съ С . -Петер
бургскою губер. Г-нія вообще богата лѣсамн, 
однакоже усиленное уцотреблеьіе дѣса и не
правильное хозяйство сдѣлали уже нѣкоторые 
у-ды скудными лѣсомъ; такъ при генераль-
номъ межеваніи считалось лѣса въ Псков
скомъ уѣздѣ до 282 тыс. дес. или до 54°/о 
всей площади, ныпѣ только до 202 т. или 
34°/о, въ Опочецкомъ у. при генеральн. ме-
жев. было до 205 т. или . 4 9 % , нынѣ только 
159 т. или 38°/о, въ Островскомъ у. при ге-
неральн. межев. до 212 т. или 47°/о, нынѣ 
139 т. или 31°/о. Вообще же лѣсовъ по генераль
ному межеванію во всей г-ніи было до 2 ,132 ООО 
десят. или 54°/о всей площади, а по но-
вѣйіпимъ изслѣдованіяяъ подъ нимн только 
1,986,000 десят. или 49°/о (срав. Воен. ста
тист. Псков, губ., таб. № 1 и Памяти, кн. 
Псков, губ. на 1858 г., стр. 5); въ 1858 г. 
изъ 7 9 9 , 2 6 5 десят. вазенныхъ земель въ гу-
берніи было дѣсовъ 269,213 десят., т. е. до 
33°/о (ем. Статист, обзоръ Мин. Госуд. Имущ, 
за 1858 г. , стр. 438) . Богагѣйтіе лѣсами 
уу.: Холмскій, имѣющій нынѣ до 392 тыс. 
десят. или до 68°/о, Торопецкій до 341 тыс. 
или 62°/о и Порховскій до 399 тыс. иди 
55°/о, бѣднѣйшіе: Опочецкій, Псковскій и 
Островскій. Такимъ образомъ, дѣса сохрани
лись лучше въ восточ. части, чѣмъ въ зап.; 
причиною этому служитъ усиленный вывозъ 
лѣса по р. Великой къ Нарвскому порту, а 

I съ проведеніемъ въ этой части Варшавской 
! желѣзной дороги спросъ на дрова и дѣсъ еще 

болѣе возрастаетъ. Главныя породы лѣсовъ: 
ель, береза, ольха и осина; вообще же 
цреобладаютъ хвойныя породы, особливо въ 
сѣверпоЙ части губерніи, гді сосна и ель 
составлаютъ сплошные, огромные лѣса, прости-
рающіеся на нѣсколько десятвовъ веретъ. Пола
гаюсь, что изъ общаго числа лѣсовъ 25°/о строе-
ваго, 50°/о дровянаго и 25°/о кустарниковъ. Кли
мата Псковской губ., по близости моря и изо
билию внутреннихъ водь, не отличается пос
т о я н с т в о » ; большіе жары л морозы бываютъ 
рѣдко, хотя доходятъ иногда до 3 0 ° ; замо
розки продолжаются въ иные годы до мая, 

j а начинаются въ августѣ. По ваблюденіяиъ 
I за грехлѣтіе 1 8 5 0 — 5 2 г., воправленнымь до 
J Дерпту, средняя температура года въЦсжовѣ ока-
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залась въ + 4 ° , лѣта - j - 1 3 ° , 5 ' , осени - f 3° ,5' , 
зимы — 4 ° , 7 ' и весны - f - 3 ° , 6 ' , теплѣйгааго 
мѣсяца - 4 - l 4 ° , 6 ' , холоднѣйшаго — 6 ° , 6 ' . Тер-
риторія нынѣшней губерніи искони была рус
скою, и съ древнихъ временъ упоминается въ 
лѣтописяхъ. Еще въ I X вѣкѣ одинъ изъ при-
званныхъ трехъ варяжскихъ князеЯ, именно 
Труворъ, сѣлъ въ йзборскѣ (нынѣ село Псков
скаго уѣзда), а въ послѣдствіи князь Игорь 
Рюриковичъ взялъ себѣ въ жены псковитянку— 
Ольгу. При Владимірѣ, во время раздѣле-
нія Россіи иа удѣлы, Псковъ достался сыну 
его Судиславу, но скоро потерялъ свое зна-
ченіе и сдѣлался пригородомъ Новгорода. 
Псков ь, какъ отдѣльная область, начинаетъ 
существовать съ Х П І в.; въ нее входили 
нывѣшніе у-ды Псковскій, Островскій и Опочец-
кій, а также Гдовскій Петербургской губер.; 
вое. часть г-іи принадлежала Новгороду (Пор
ховъ въ ПІелонской пятинѣ, а Ходмъ въ Дерев-
ской),Торопецъ же Смоленскому княжеству; обл. 
раздѣлялась на волости и губы. Въ X T в. Псков
ская обл. стояла въ нѣкоторой зависимости отъ 
Московскихъ князей, а въ X Y I в. (1510 г.), Іоаннъ 
Васильевичъ, увичтоживъ вѣче, прнслалъ своихъ 
намѣстниковь во Псковъ и другіе города об
ласти; съ этого времени область окончательно 
слилась съ М о с к о в с к и м государством!,. Въ 
1708 г., ири раздѣленіи Россіи Петромъ I на 
губерніи, всѣ города нынѣшней губерніи при
числены были къ Ингермандандской. Въ 1782 
г. образована Псковская губ. нзъ провин-
цій Псковской, Великолуцкой, Двинской (быв
шая Польская Лифляндія), Полоцкой и В и 
тебской (ио прав. стор. р. Двины). Въ 1776 
г. въ составъ Псковской губ. вошли только 
провивціи Псковская и Велнколуцкая и кромѣ, 
того присоединены отъ Новгородской губ. уу. 
Гдовсвій и Порховскій; въ 1777, г. образо
вано Псковское намѣстничество изъ 10 у-довъ: 
Псковскаго, Островов., Опочецк., Новоржевск., 
Ведиволуцкаго, Тороиецк., Холмск., Порхов
скаго, Лугскаго и Гдовсваго; въ 1781 г. уу. 
Гдовсвій и Лугскій отчислены къ С.-Петербург
ской губ.; В Ы 7 8 2 г. у. Псковскій раздѣленъ 
на Псвовскій и Пѳчерскій; въ 1796 г. Псковск. 
губ. раздѣлена на 6 у-довъ: Псковскій, Велико-
луцкій, Опочецкій, Островскій, Порховскій и 
Торопецкій, а Холвъ и Новоржевъ оставлены 
за штатовъ, но въ 1802 г. ихъ уѣзды опять 
возстановлевы. Такимъ образомъ, нынѣ губер-
вія раздѣлева на 8 уѣздовъ; уу. Псковскій, 
Порховскій и Великолуцкій раздѣлены на 3 стана 
каждый, а остальные нмѣютъ. вхъ во 2; вы
вод, нзъ крѣц. зависим, составлять 148 

волостей, 2,061 обществъ (3,049 владъмъцевъ), 
а казен. крестьяне 32 волости. Въ 1777 г. 
въ Псковскомъ намѣстничествѣ было 578,100 
жителей, въ 1846 г. въ Псковской губерніи 
ихъ считалось 714,481 д. об. п. (си. Арсе-
ньевъ, Очерки, стр. 157), въ 1858 г. 706,462 
д. об. п. (см. Бушена, статист, табл., стр. 
169), въ 1863 г. 7 1 8 , 9 0 7 об. п. (см. Стат. 
Временникъ, отд. I, стр. 25), въ 1866 г. 
714,356 д. об. п. ( 3 5 2 , 2 8 0 м. п.). Колеба-
ніе цифръ въ теченіе послѣдняго двадцатилѣ-
тія объясняется отчасти неточностью способовъ 
исчисленія, но вообще приведенный цифры ука-
зываютъ на то, что въ послѣднее двадцати-
лѣтіе цифра населенія г-ніи не возрастала. 
Изъ числа жителей въ 1866 г. жили въ го-
родскихъ поселеніяхъ 4 3 , 3 3 2 д. об. п. ( 2 3 , 6 9 3 
м. в.) , т. е. 6°/» всего населенія. Н а 1 кв. 
в . приходится по 895 д. об. п. (по Швейце
ру, безъ впутреннихь водъ); плотнѣйшіе по 
населенію уу. Псковскій ( 2 , 1 8 0 д. об п. на 
1 кв. м.) и Опочецкій ( 1 , 1 6 0 д. об. п.) , сла-
бѣйшіе—Торопецкій (481 д. об. п.) и Холм-
скій (тоже 481 д. об п.). Въ числѣ жителей 
губерніи было въ 1866 г.: дворянъ 6,780 (по-
томств, 4 ,720) , духовнаго вѣдомства 9,023 
(православнаго бѣлаго 8 , 7 2 4 , монашествую-
щихъ 2 5 8 , единовѣрчесваго 4 2 , католиче-
скаго 2, протестаитскаго 7); городскнхъ с о -
словій 38,591 (почетн. гражданъ 3 1 8 , куп
цовъ 5 ,310, мѣщанъ 3 2 , 2 5 7 , цеховыхъ 706); 
сельскихъ сословій 619,869 (крестьянъ ка-
зеввыхъ 2 6 0 , 1 9 0 , колонистовъ 5 2 , вышедш. 
изъ крѣпостн. заввевв. 3 5 9 , 6 2 7 ) ; воевныхъ 
сословій 38 ,589 (регулярв. войскъ 6 ,983 м. в. , 
безерочно-отпускныхъ 6,654 в . п . , отетавныхъ 
7 ,097, кантонистовъ 3 ,441 в. п . , солдат-
свихъ жевъ и дочерей 14 ,414 ж. п.); иво-
стран. подданныхъ 413 и лицъ ве принадлежа-
щи хъ къ вышеозначенным!, сословіямъ 1,091. 
Неправославныхъ: единовѣрцевъ 5 , 1 9 2 , ра-
скольвивовъ 12,129, католиковъ 1,778, лю-
терааъ 2 , 5 1 1 , евреевъ 1,295, магонетавъ 
6 7 . Въ этнограф, атласѣ акад. П . И . Кен-
пена показано въ губерніи Эстовъ 8 тыс. в 
Латышей 4 5 6 ; эсты живутъ въ с.-з. части 
Псковскаго у. и у иѣстныхъ жителей из-
вѣстны подъ именеиъ чухонцевъ влв волу-
вѣрцевъ; г. Миротворцевъ насчитываетъ ихъ 
только 7 тыс. (см. статью его объ Эстахъ 
въ Памят. вв. Псков, губ. на I 8 6 0 г., стр. 
45) . Въ 1866 г. въ губерніи было правосл. 
церквей 485 (въ городахъ 97), едввовѣрче-
свихъ 5, раскольввчьихъ волелевь 1, като-
лическихъ аерквей 1 , капляца 1 , проте-
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стантская церковь 1; православннхъ мона
стырей 11 (6 въ городахъ), изъ нихъ въ г. 
Псковѣ муж. Спасо-Мирожскій, жен. Іоан-
но-Предтечевскіѵ. и Старовознесенскій, въ 
ПсЕОвскоиь у. Печерскіщ Спасо-Еліазаров-
скій и Крыпетій мужскіе, въ Веіикихъ Лу-
кахъ Троице-Сергіевскій муж. н Возпесенскгй 
жен., въ Торопцъ Троигм-Небшъ муж., въ 
Опочецкомъ у. Святторскій муж. и въ Пор-
ховскожъ у. Ншандрова муж. пустынь. У 
Ратшива (см. его Поли. собр. о веркв. и 
мон., кзд. 1852 г.) показаны существую
щими еще хояастнри Святогорскіі П с ю в -
скаго у. н Предтечевскій жен. въ Торопцѣ , 
a Старовознесенскін жен. лов. въ Псковѣ 
показанъ упразднеяныяъ. П о свѣд. за 1859 г. 
жители размѣщались въ 15,204 поселкахъ, 
изъ нихъ 8 уіздныхъ городовъ, безъуѣзд-
вый городъ 1 (Печоры), посадовъ 2 (Алек-
еандровекій и Сохьци), првгородовъ 4, ело-
бодъ 70,погоетовъ 162, селъ 327, еелецъ 1,294, 
деревень 1 3 , 0 0 0 , разныхъ мелкихъ поеелковъ 
336. Н а 1 вв. а . приходится по 18 поеел
ковъ (см. Бушенъ, Статист, табл. за 1858 г .) . 
Въ огношеніи завятій жителей губернія при-
надлежнтъ къ тѣмъ, въ коихъ преобладаете 
пронышленноегь сельско-хозяйетвенная, а за
водская и фабричная имеете весьма слабое 
развнтіе. Вярочемъ хдѣбопашество, при почвѣ 
н'еотличающейсл ллодородіемъ, въ Псковской 
г-ніи никогда не было въ состоя ніи удовле
творить мъстннжъ нуждамъ и если немало- і 
важный нзбагогь хл-Ьба нѣкоторыхь произво- J 
днтелей (а именно похѣщвковъ) вывозился за ; 
пределы г-ліи, то количество ввознмаго на 
мѣстное потробленіе хлѣба всегда значительно 
превосходи» количество отпуска. Разумеется 
г-нія въ этояъ огношеніи не находится не 
въ оділаковомъ яоложеніи н есть у-ды, въ 
которыхъ почти всегда (напр. въ Великолуц-
комъ) или но крайней мѣрѣ въ урожайные 
годы хлѣба достаете на мѣстное потребленіе. 
Изъ другихъ отраслей сельско-хозійственной 
промышленности въ завадиой половиыѣ г-ніи 
преобладаетъ воздѣлнвавіе льна, въ восточ
ной части лесопромышленность; кронѣ того 
есть н особые промыслы, каковы щетинный 
въ Велвволунсвомъ у., ловля снѣтковъ и до-
баваніе камня въ Псковскомъ у . , нзвозъ, ра
боты яо судоходнымъ рѣкамъ, постройка ба-
рогь в разянхъ судовъ и т. в. Подъ пашнями въ 
г - н і н д о 1,239 г. дес.. (см. Пам. кн. Псков, 
губ. на 1850 г., стр. 4) ила до 30°/о всей 
площади; мигбелыяее количество пахатннхъ 
земель находятся въ уу. Новоржевскомъ 42°/о 

и Великолупкомъ 40°/о, наименьшее въ Псков
скомъ 25°/о и Торопецкомъ 18°/о. Система 
хлѣбопашестиа преимущественно З-хъ-польная, 
но въ лесист ыхъ частяхъ местами под
сечная, многопольная же признана неудоб
ною отъ преждевременаыхъ заморозковъ. Се-
ютъ преимущественно рожъ и овесъ, другіе 
же роды хлѣбовъ возделываются въ весьма 
ограниченных?, размерахъ. По отчетамь гу
бернатора за 1865 г. въ губерніи было по
сеяно озимаго до 321 тыс. четв., яроваго до 
562 тыс., картофеля до 99 тыс., снято ози
маго до 659 тыс. четв., яроваго до 1,008 
тыс. и картофеля до 188 тыс. Недостатокъ 
въ хлебѣ пополняется вривозояъ но желез
ной Варшавской дорогѣ и по судоходнымъ 
рекамъ. • П о свѣд. за 1865 г. въ губернію 
ввезено хлѣба по желѣзной дорогѣ 6 8 1 , 8 6 0 
пуд. ( 5 2 9 , 1 6 0 пуд. муки разной н 1 5 2 , 7 0 0 
пуд. зерна); мука доставляется преимуще
ственно изъ С.-Петербурга, а зерно изъ губ. 
Ковенской и Гродненской; сверхъ того въ 
1865 г. доставлено по р. Великой 19,638 
пуд. и по р. Шелони 83,385 пуд.; этотъ 
хлебъ состоитъ преимущественно изъ пше
ничной муки (см. Отчетъ Главнаго Общества 
желѣзныхъ дорогъ за 1865 г. и о судоход
стве за 1865 г. въ Журн. Мин. Пут. Сообщ. 
за 1867 г.). Собственно изъ губерніи идетъ 
преимущественно рожъ, овесъ и ржаная му
ка; вь 1865 г. по желѣзной дорогв отправ
лено 17,817 пуд. муки и 32,136 пуд. зерна, 
но р. Великой 37 ,779 пуд. и по р. Шелони 
1 1 0 , 7 9 7 пуд. разнаго хлеба, да сверхъ то
го употреблено на винокуреніе (въ періодъ 
1864 — 65 г.) муки разной ,200,715 пуд., 
солода 17,205 пуд. и картофеля 12,093 пуд. 
(въ періодъ 1863 — 64 гг. муки 206,868 
пуд., солода 13,235 пуд., картофеля 19,836) . 
Такимъ образомъ,1 въ 1865 г. ввозилось въ 
губернію всего хл^ба 784,883 п., а вывози
лось только 198,529 п. Значительные хлебные 
рынки: Псковъ, Островъ и Холмъ. Воздѣлы-
вааіе льна гораздо значительнее в выгоднѣе 
для жителей, чѣѵъ воздѣлываяіе хлгѣба; Льво
ва дет воаъ занимаются во всехъ увздахъ, ис
ключая Холмсваго, Великолуцкаго и Торопец-
каго, гдѣ хотя и сѣютъ ленъ, но въ весьма 
небольшнхъ размерахъ. Полагаютъ, что изъ 
губерніи вывозится къ БалтіПскимъ портамъ 
льна до 1,600 тыс. иуд. (см. весьма хорошую 
статью о льняной, промышленности въ Псков., 
Порхов. и Н о в а у щ в . уу., помѣщен. въ Памят. 
кн. Псков, губ., ва 1863 г.). Въ 1865 г. вы
везено льна по желѣзной дорог* 992,812 пуд., 
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по р. Великой 78,987 пуд. и по р. Шелони 
4 0 6 , 3 8 0 пуд. (см. Отчет* Главн. Общ. Желѣз. 
дорогъ за 1866 г. и судоходство за 1865 г. 
въ Журн. П у т . Сообщ. 1867 г.), а всего 
1,478,179 пуд.; кромѣ того сухямъ путемъ 
вывозится гужемь изъ южн. части губерніп 
къ Полоцку. По р. Великой лень идетъ къ 
Нарвскому порту, по р. Шелони къ С.-Пе
тербургу, а по желѣзной дорогѣ направляется 
преимущественно въ Ригу (667,117 пуд.), С . -Пе
тербург* (102,872 пуд.), Пруссію (138,545 
пуд.) и Варшаву (45,709 пуд.). Главнѣйтіе 
пункты торговли льномъ: Псковъ, Островъ, 
Опочка, Порховь и нос. Сольцы; торговля 
льномъ производится мелкими скупщиками, 
живущими въ деревняхъ и извѣстными подъ 
именем* булынен; булыней нѣтъ только въ 
Торопецкомъ у. и мало въ Холмскомъ и Велико-
луцкомъ. Скотоводство, за неимѣніемъ сухихъ 
пастбищныхъ мѣстъ и сѣнокосовъ, только въ 
уу. Великолуцкомъ, Холмскомъ, Торопецкомъ 
и отчаетп Новоржевскомъ составляетъ не
большую отрасль седьско-хозяйетвенной про
мышленности, въ прочихъ же частяхъ губер-
ніи оно находится въ неудовлетворитель
ном* состояніи. Развитію скотоводства много 
препятствуют* падежи, приписываемые про
гоняемому малороссійскому скоту. Порода 
какъ porafäro скота, такъ и лошадей про
стая, малорослая и слабая; тонкорунныя овцы 
почти совсѣмъ не разводятся. Скотоводство 
было въ сдѣдуюпдемъ состояніи : 

1848 г. 1857 г. 1866 г. 
Лошадей. . . 152 т. гол. 154 т. гол. 167 т. гол. 
Рог. скот. . 5 4 5 > 304 > 305 > 
Овцы прос.І > 168 > 180 > 
Свиньи . .) 340 > 70 > 88 > 
Козы . . .\ > 13 > 2 > 

Огородничествомъ занимаются только для 
удовлетворенія собственных** нуждъ; садовод
ство развито слабо, и то преимущественно у 
крупных* землевладѣльцевъ, наилучшіе сады 
находятся въ Великолуцкомъ у.; оттуда яблоки 
идут* на продажу даже въ Петербургъ. Л е с о 
промышленность въ г-ніи состоитъ въ рубкѣ 
леса и дровъ, подвозкѣ ихъ къ сплавнымъ 
рѣкамъ, постройкѣ судовъ, гонкѣ смолы п 
дегтя, и разныхъ подѣлкахъ изъ дерева, какъ 
наор. деревянной посуды, телѣгъ, саней, ко
лес*, дуг* и проч. Всю лѣсную промышлен
ность оцѣншаютъ иа сумму въ 350 т. р., изъ ко
ихъ на постройку судовъ до 65 т. р. (см. Се
нека Воен. Статист. Псковск. губ., стр. 300) . 
Пчеловодство весьма незначительно; рыболов

ством* занимаются на больших* озерах* и 
рѣках*, но особенно этот* примыселъ раз
вит* на Псковском* оз . , гдѣ все прибрежное 
население имѣетъ главный доход* отъ рыбо
ловства. Ловят* въ озерѣ преимущественно 
снѣтковъ, которыхъ продаютъ на сумму отъ 
2 6 5 — 3 6 2 тыс. руб. (см. Князева, о снѣтко-
вомъ промыслѣ, въ Памяти, кн. Псков, губ. 
на 1863 г.). Въ 1866 г. нзъ Псков, губ. 
вывезено рыбы по желѣзной дороіѣ 163,152 
пуд. (вь О.-Петербургъ 118,575 пуд., Вар
шаву 14,989 пуд.). Изъ других* промыслов* 
значительны: трепла льна въ мѣстахъ его 
склада (Псков*, Островъ, Опочка, Порховъ, 
Сольцы), -работы на судоходныхъ рѣкахъ во 
время навигаціи, ломка алебастра и сженіе 
извести въ уу. Псковском*, Островскомъ, Ново
ржевскомъ и Порховскомъ, извозъ товаровъ 
въ стапціямъ желѣзной дороги и пристанямъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ занимаются выдѣлкою 
глиняной посуды; въ Вязовской волости Вели-
колуцкаго у. и Усохинской Опочецкаго ску-
паютъ щетину повсемѣстно, вымѣнивая ее на 
разныя галантерейный крестьянскія вещи, мно-
гіе изъ крестьян* уходят* на заработки въ 
другія мѣстности; такъ въ 1858 г. однимъ 
казен. крестьянам* было выдано паспортовъ 
и билетов* 12,221 (8,677 болѣе чѣмъ на 2 
мѣсяца). Въ 1866 г. занимающихся реме
слами въ городах* было 3 , 3 4 5 , пзъ нихъ 
приготовляющих* предметы пищи 352 (хлеб
ники и булочники 238) , предметы одежды 
1,359 (портные 3 4 6 , сапожники и башмач
ники 4 1 5 ) , предметы домохозяйства 1,131 (печ
ники 159, столяры 180, кузнецы 3 0 0 , гон
чары 112, колесники 105), прочих* ремесл* 
503 (извощпки 335) . Заводск. промышленность 
весьма незначительна; наибольшая деятель
ность принадлежит* льнотрепальвямъ (69°/о) 
и кожевенным* заводам* (13°/о общей руммы 
производства). Въ 1857 г. на 190 заводах*, 
при 3,468 рабоч., выдвлывалось на 1,479,931 р. 
(вожевенныхъ 46 на 2 4 5 , 8 6 5 р . , щетинных* 
3 на 431,003 р . , снеткосушильпыхъ 27 на 
3 5 , 1 5 4 р . , льнотрепальных* 28 на 9 1 6 , 4 5 2 р . , 
винокуренных* 24 на 108,057 р.) ; въ 1866г . 
на 637 заводахъ при 2,601 рабочих* произ
водилось на 2,165,931 руб., из* нихъ было 
обделывающихъ животные продукты 291 съ 
выделкою на 4 4 2 , 0 9 4 р. (кожевенных* 59 
па 295,593 р . , юфтяных* 2 на 11 ,724 р . , 
овчинных* 2 на 80 р . , щетинных* 2 на 
52 ,000 р . , мыловаренный 1 на 2,000 р . , 
свечных* 11 на 13,056 р . , войлочных* 3 ва 
965 р. и снѣтосушильных* 211 на 6 6 , 6 7 6 р.) , 



236 П С К О В С К А Я Г У Б . 

растительные продукты 189 на 1,698,817 р. 
(льнотрепальныхь 46 на 1,607,500 р . , вино-
куревныхъ 34 на 136,676 р . , пиво и медо-
варенныхъ 24 на 36,382 р . , солодовенныхъ 
18 на 7,945 р., дегтярныхъ 53 на 7,160 р , 
лѣсопильныхъ 10 на 2,330 р. , маслобойныхъ 
4 на 424 р. , канатный 1 на' 400 р.), иско
паемые продукты 57 на 10,460 р. (кафель-
ныхъ и вирпичныхъ 51 на 10,160 р. , гон-
чарн. 6 на 300 р.) , смѣшанные 100 на 14,560 р. 
(спичечный 1 на 3,700 р. , уксусныхъ 2 на 
360 р . , синидьвыхъ и красильннхъ 97 на 
10 ,500 р . ) . Всѣ предметы, переработываемые 
этими заводами, кровт, кожъ и льна, потре
бляются на мѣстѣ. Главные предметы торго
вли въ г-ніи хлѣбъ, льнъ, лѣсъ и рыба. Вну
тренняя торговля произведеніями, служащими 
для мѣстпыхъ потребностей жителей, мало 
развита и сосредоточивается въ городскпхъ 
поселевіахъ. Обороты ярмарокъ также незна
чительны; всѣхъ ярмарокъ 40 (въ городахъ 
23); на нихъ привозилось товаровъ въ 1863 г. 
на 951 тыс. р. (на городская на 651 тыс.) , 
въ 1865 г. на 1,542 тыс., продавалось въ 
1863 г. на 399 тыс. (на городскихъ на 259 
тыс. р .) , въ 1865 г. ва 587 тыс. Лучшія по 
оборотамъ ярмарки бываютъ въ Исковѣ 1 0 — 2 0 
февраля (въ 1865 г. привоз, на 278 тыс., 
продав, на 105 тыс.), Сольцахъ 20 іюля (въ 
1865 г. привоз, на 300 тыс., продав, на 
28 тыс.), при Ншандровой пустыни съ 20 
по 27 сентября (привоз, на 380 тыс., продав, 
на 209 тыс.). Въ 1866 г. выдано торговыхъ 
сввдѣтельствъ : иностраннымъ гостямъ 5 5 , 
купцамъ 1-й гильдіи 2 3 , 2-й 7 9 9 , на иелоч-
вый торгъ 2 , 1 2 2 , ва развозный 18, на раз
носный 2 5 1 , мѣщавамъ-промышленникамъ 3 4 7 , 
првкащик. 1 ,145, билетовъ къ свидетельствамъ 
по 1-й гильдіи 9 1 , но 2-й 1 ,333, на мелоч
ный торгъ 1 ,901. Всѣхъ учебныхъ заведеній 
въ 1865 г. было 363 съ 8,345 учащимися, 
изъ ввхъ духовнаго вѣдомства семинарія 1 
(306 ученик.), 4 уѣздныхъ училищъ (572 уч.), 
гражданскія: гимназія съ благородвнмъ пансіо-
номъ (158 уч.), тавсаторскіе классы при гим-
назіи (31 уч.) , уѣздныхъ училищь 8 (354 уч.) , 
приходскихъ 11 (731 уч.) . Жевскія училища: 
Маріинское 1 разряда въ Псковѣ (80 уч.) и 
2 разряда 1 въ Опочкѣ (35 у ч . ) , дѣтскій прі-
ютъ св. Ольги въ Псковѣ 1 (75 уч.) , дѣтскій 
пріютъ св. Ольги въ Торопцѣ 1 (22 уч ) , 
юколъ для первоначальваго обучевія 9 (151 
уч.) , учвлище при лютеранской церкви въ 
Псковѣ 1 (40 уч.), сельскихъ училищъ 324 
( 5 , 7 9 3 уч.). 

(Ввбліогра»ія, Митр Евгеаія, Истор. Псковскаго «вяжветва, 
въ 2 ч.; Семека, В.-ст. об. Пскове губ., С.-Пб., 1832 г., взд. 
Гевер. Шт.i Яяушваяъ, Нут. пас. взъ Новгороде вПсвоас. г., 
С.-Пб.і 1860 г.; О.евевсгаго, Велик. Лувввего у-дъ, взд. 1857 г.; 
Псв.-Неч. M O B . , 0.-U6., I860 г. Сазд. 2-е, 1864 г . ) , Ш. Севев-
скій, Граматвость въ дерева, государотвенныхъ крествянъ Псков-
сков губервів въ 18*63 г., С . - П б . , 1864 г., съ картою; Семевскій, 
Поѣа. по Пскове, г. въ 1862 г . , С . - П б . , взд. 1864 г.; Семевсвіі, 
Очеркъ Торопца, уѣзд. гор. Псковской губ. 1016—1864 г. С.-Пб. 
взд. 1864 г. (оттвекв взъ 3. И. Р. Г. О. 1864 г., вв. 1 м 2); 
J . G. Georgi, Geograph.-physikal. Beecgreib. d. Bus«. Reiche, 
11-te Th., 1 Abth., s. 133; ЗвбдовскШ, Земд. Рос, т. Ill, с. 350; 
Пут. Е« Имп. Вед. въ Подуд. «р. въ 1787 г., с. б. Топ. врвм. 
аа зватн. мѣста путеш. Ев Имп. Вед. въ Бѣдор. вам. въ 1780 
г., с. 17, 118; Севергввъ, Прод. зал. пут. по зап. провввц. въ 
1803 г., с. 57, 141, Его же. Опытъ Иввер. земд. Рос. госуд., 
ч. И, с. 21; Штувевбергъ, Стат. труды, т. I , тетр. Х Ш , Пек. 
г., ввд. 1858 г., 16 стр.-, Ратшввъ, иохн. Собр. Истор. свѣд. о 
мов. в церк., с. 447, Свѣд. о сущест. въ Рос. лаврахъ в M O B . , 
взд. 1850 г., с. 135 Со мов. см. Ист. Рос. Іер.); Posaart, Stat., 
H, 417; «фсевьевъ, стат. оч. Рос, с. 125, 157, 174 , 261, 267, 
872, 274, Ват. ддя стат. Рос, взд. М. В. Д. 1839 г., отд. 1, 
о. »8 (об. «рев», а * . ) , мад. 1641 г., отд. I , с. 36 (о моваст. « 
церк.); Гор. п о с , т. IV, е. 259(оъ уваз. ва раза, встор. всточ.), 
8В0В. сост. гор. п о с , ч. И, тетр. X X X I , Dente, г. , W стр.; 
Явушкава, пут.пасіма I860; Иеіевдороъ,.правд, геод., с. 116; 
P I . Storch. Baoernst. in Bassland, p. 175, 338; Kosen ehem. 
geogr. Yerh. d. Dünathals 1863; гор. Журв. 1826 г. , вв. X , е. 
3, кв. X I , с. 21, 1827 г., кв. Ill, с. 21 (геогв. опас. Новгор. м 
Пскове, г. , провзв. ддя отыск. рас в сдід. вам. С О Д А ) ; Зап. И. 

j P. Г. О.,кв. VII (Неволена, о Нятпна» Новг.); Зап. того же Общ., 
I 1864 г., кв. I в II (Семевскаго, Торопецъ 1016—1864 г . ) ; Ж. H. 
I Г. Им. т. IV, отд. 3, с. 11» в т. V, отд. В, с. 1» (о ответа. 
: юзяйств. услов. Холмс, у . ) , т. VI, отд. 3, с. 153 (алебастр, 

домка), т. VII, отд. 4, с. 65 (вып. взъ седьск. двевв. хозяава 
Ходмсв. у . ) , т. XXVII , отд. 2, с. 33 (прач. аеудовд. состояв, 
свотов.), т. ХЪѴ, отд. 2, с. 26 (хозяйств, стат. оч. госуд. 
вмущ. в государе, врестивъ Пскове, г . ) , т. Х Ы Х , отд. 2, с. 
43, 89, 157 ССтат. об. Пса. г. »ъ сельевох отв.), т. L X X V I , 
отд. 3, с 58 (стат. on. д ѣ с ) , 1864 г., кв. 9, с. 25 (иовздва 
по Ходмсв. у . ) , 1865 г., вв. 1, с. 49 (о рыба, довдѣ); Ж. H. 
В. Д. 1839 г., т. Х Х Х Ш , с. 181 (о цервв. в моваст.), 1840 г. , 
т. Х Х Х Ѵ І В , смѣсв, е. 13 Свстор.-стат. об. Оаочвв), 1845 г., 
т. Х Ь І , о. 417 Со г. Порховѣ); 1850 г . , т. XXIX, с. 408 (г. 
Печоры), 1855 г., т. I , отд. 3, с. 13 (Ист -стат. об. Торопца); 
Труды Волн. Эк. О. 1848, N 5 (Каваева, хоз. ст. on. Dca. у . ) ; 
Изв. Арх. Общ., Ill , 296; Бмбдіотева ддв чт. 1834 г., ч. V, с. 

> 93 (Лрсеньевъ, Пут. зав.) , Зап. Аріеод. Общ., вн. m , переч. 
! засѣд., с 21 (рус. монета, вайдев. въ Торой, у . ) ; Чтеміа въ 

Имп Моск. Общ. Ист. в Древа., 1865 г., вв. 2, с. 116 (Свято-
горскій M O B . ) ; Народа. Богато. 1863 г., N 119 (съ дорога во 
Псков, г . ) , N 247 —250 (стат. Торопца); Народа, газ. 1865 г., 
К 9 (львявая промыт, въ Псков, г . ) ; Вврж. в*д. 1865 г., N 1 
(замъткв о лівяя. торг, въ Псков, г . ) ; Годосъ, 1863 г., N 10, 
21, 25 , 27 , 28, 100 (поъэдка по Псков, г. въ 1862 г . ) ; Сѣвер. 
Пчела 1861 г., N 162, 164, 172, 173 (Иоъздва въ Псковъ в его 
окреста.); С.-Пб. ввд. 1859 г., N 62 (очерка Пскова), 1864 г., 
N 9, 10, 16 (Талабскъ въ Пек. г.); Іалеядоскооі, I860 г., N35 
(Изборскъ); Въ Пам. вв., вздав. съ 1858 г., пом-вщ. развыя 
стат. в справ, свѣд., касающ. губ., взъ вапеч. статей засдуж. 
ввам.; 1858 г., с. 101-209 (промышл. губ.), 1860 г., отд. % 
(мом. Псвово-Печерсвій, Спасо-Едеаіаровсвів в объ Эстаіъ 
Пскове. Г . І З Д Ъ С В првд. пдавъ Псвова в ввды моваст.), I U I г. 
(Ввваадрова пуст, в Святогорс. M O B . ) ; 1863 г. (давав, пром., 
сяътк. промыс. в метеоролог, ааблюд. аа 18(2 г .) . Кроив того 
помвщ. ввсв. етатеі въ агвета. губ. відом.). 

П О К О В С К О Ѳ "озеро, на границѣ Гдовскаго 
у. (С.-Петербургской г.у и Псковскаго у., со
единяется широкимъ (оть о до 15 вер.) в 
длнанымъ (въ 60 вер.) проливомъ съ озеромъ 
Чудскимъ или Дейпуеимъ (см. это сл.). По 
изміренію Швейцера простр. озера 14,68 кв. 
м. или 710 кв. в.; длина его отъ ю. къ с. до 
75 вер., шир. до 20 вер., имѣетъ продолговато-
округленную фигуру. Бромѣ восточнаго берега, 
озера мало извилисты; на восточномъ берегу 
находится значительный заливъ Колпннсхій; 
прибрежья почти вѳздѣ пологи, низменны и 
во многвхъ вѣстахъ болотисты. Дно озера въ 
5 0 — 1 0 0 саж. отъ береговъ—твердое, песча
ное и каменистое, далѣе же дѣлается вдова-



П С К О В С К О Е О З Е Р О — П С К О В Ъ 237 

тым*. Глубина отъ 14 до 18 ф. нежду Т а 
либском* и Талавенцомъ 3 до 4 ф., при буряхъ 
оз. сильно волнуется. Н а оз. находится болѣе 
60 острововъ, которые преимущественно груп
пируются у западнаго берега и въ южн. ча
сти у устья р. Великой. Изъ острововъ самые 
болыпіе Еолпино и Рожицкій; нѣкоторые изъ 
острововъ заселены: на Еолпинѣ погостъ и 2 
деревни съ 182 душами, на Рожйцкомъ 5 де
ревень съ 151 д., на Семскѣ и Исадѣ (по 1 
вер. дл.) съ 2 деревнями съ 25 д., острова 
Талабскъ (650 саж. дл.), Верхній (такой же 
величины) и Талаванецъ занять Александров
ским* посадомъ (см. это сл.); всего же на 
островах* поселено до 1,547 душъ. Псков
ское озеро принимаетъ въ себя нѣсколько 
рѣкъ, изъ коихъ замѣчательны по величине: 
Великая, Пимжа, Boo и другія. Озеро по
средством* пролива, Чудскаго озера и р. Н а -
ровы имѣетъ стокъ въ Финскій заливъ; оно 
судоходно повсемѣстно; по немъ идетъ отъ 
Пскова къ р. Наровѣ ленъ, накля, кудель, 
снѣтки, лѣсъ и другія произведенія губерніи. 
Псковское озеро очень важно въ промышлен-
номъ отношеніи; оно доставляетъ возможность 
пропитываться какъ островным*, такъ и при
брежным* жителям*, из* коихъ многіе, не 
имѣя земли, исключительно заняты ловлею 
снѣтковъ. По свѣд. за 1862 г. кромѣ 1,547 
душъ островныхъ, ловлею снѣтковъ занима
лось 91 деревня прибрежных*, въ коихъ 3,262 
души. Ловъ производится въ 2 періода: съ 
замерзанія до вскрытія озера и съ ЗГ> авгу
ста до 29 октября; для лова употребляютъ 
невода (большой и малый) и мутникъ (запре
щенный правительством*). Снѣтки скупаются 
тотчас* послѣ каждаго улова хозяевами снѣ-
тосушильныхъ заводовъ, которые просушива-
ютъ ихъ въ печахъ. Въ 1862 г. такихъ снѣ-
тосушилень считалось 147 съ 1,046 печами. 
Приблизительно свѣтковъ продается на сумму 
от* 2 6 5 — 3 6 2 т. р.; съ одной Псковской 
станціи желѣзной дороги въ 1862 г. отправ
лено снѣтковъ въ С.-Петербург* и другія ме
ста 138,164 пуда на сумму до 272 т. р. 
Снѣтки продаются въ Петербурге, Твери, 
Москвѣ , Ярославле, Дннабургів, Вильно, Вар
шаве и другихъ местахъ по железной дороге; 
изъ ближайшихъ уездов* Псковской и сосед
них* губерній, въ особенности Осташкова, прі-
ѣзжаютъ за снетками сами обыватели. Кромѣ 
снѣтковъ въ озерѣ ловятся ряпушка (кото
рой много сушится и продается), щуки, на
лимы, судаки, лещи, окуни и ерши. 

(В. с т . I l c x M C t t t губ., с. »9-108; П а ш » , аа. Ucaoac. г. 
1838 г., отд. 1, с. 7—8 (ааато почта цідавові азъ Воеа. стат. 

Пскове, г . ) , с. ІИ—187 Со рыба, лвоа.), ва 1888 г., отд. IV, 
с. 65—76 (статы Кааэеаа о саѣтаововъ промысл, весьма ю -
рошаа стати); В. ст. Ля*ш. г., 1(6, Изсд. рыбод. I , 37, Геді-
мереввъ, Чудское оз. в аерхоіьа Нарвы, С.-Пб., 1868, т о й ва 
at* , «з. a i В. в H. Beitr. Bdchen XXIV) . 

П С К О В Ъ , губернскій городъ, Псковской 
губерніи. 

I. Городъ, подъ б 7 ° 4 9 ' с. im и 4 6 ° 0 ' н. 
д., въ 257 вер. къ ю. отъ С.-Петербурга, по 
Петербургско-варшавской железной дороге, и 
въ 740 вер. къ с.-з. отъ Москвы; располо-
женъ при впаденіи (справа) рч. Псковы въ 
р: Великую, коими раздѣляется на 3 есте
ственный части: самая населенная и главная 
часть города съ прилегающими къ нему сло
бодами Петровской, Кузнецкой, Пановой, Алек
сеевской, Выползовой и Потемкиной лежит* 
по прав. бер. р. Великой до лѣв. бер. Пско
вы, 2-я часть тянется по лвв. бер. Великой 
и извѣстна съ древнейших* времен* подъ 
иненемъ Завеличья, наконецъ 3-я часть, рас
положенная по правому берегу р. Псковы, съ 
прилегающими слободами Ивановской, Варла-
мовской, Кошачьей, Мишаринской, Царекон-
стантияовской и Хлебной носить названіе 
Запсковья. Предавіе объ основаніи Пскова 
Ольгою, супругою вел. кн. Игоря, в* X в., 
во время ея путешествія по северным* владѣ-
ніямъ, несправедливо. У Нестора подъ 6411 г. 
(914 по P. X . ) говорится, что въ этомъ году 
Вел. кн. Игорю <приведоша жену отъ Плес-
кова, именемъОльгу>; следовательно городъ уже 
существовалъ въ то время. Что же касается до 
преданія, что Ольга повелела построить церковь 
св. Троицы, то и оно опровергается Псковскою 
лѣтописью (см. Поли. Собр. Дѣтоп., т. ГѴ, 
стр. 176), въ которой говорится, <тоя же 
зимы (6646 отъ Сотв. М . или 1149 по Р . 
X . ) Всеволодъ преставися въ Плесковъ а 
въ неделю положен* бысть в* церкви святня 
Троицы, юже бе самъ создать». Кромѣ того 
Псковскій летописецъ говорить, что Плесковъ 
уже существовал* въ то время, когда пріѣ-
халъ Рюрикъ съ братьями. После Владиміра 
Великаго Псковъ достался сыну его Судиславу, 
и имѣіъ повременамъ выборных* князей, какъ 
напр. Всеволода, изгнаннаго Новгородцами. 
Но естественное положеніе Пскова между силь
ным* тогда Новгородом* съ одной стороны, 
литовцами и меченосцами съ другой, не доз
воляли сделаться ему самостоятельным* кня
жеством*, почечу вь X I I стол, он* является 
пригородом* Великаго Новгорода; кромѣ того 
такое иоложеиіе Пскова сделало его одним* 
из* важнейших* стратегических* пунктов*, 
и летописи безпрестанно упоминают* о бит
вах* подъ Псковом* то съ нѣмцами, то съ 
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литовцами. В о второй полов. Х Ш ст. (1266 
г.) во Пскове нашелъ убежище отъ внутрен-
нихъ смутъ литовскій князь Довмонтъ, во 
святомъ крещеніи Тимофей, пріобрѣвшій всеоб
щую любовь псковитянъ, какъ за управлевіе'въ 
дѣлахъ внутреннихъ, такъ и за свои воинскіе по
двиги. Довмонтъ, въ теченіи 3.5-лѣтнягоуправле-
нія Псковом?, съумѣлъ поставить его на степень 
независимой области, такъ что въ 1348 г. 
Псковъ уже заключилъ договоръ съ Новгоро-
домъ какъ равный съ равнымъ и какъ съ 
союзником?., при чемъ получилъ свой судъ и 
расправу. Свобода Пскова особенно выража
лась избраніемъ себѣ по вол-ѣ князя и вече-
вымъ управленіемь, на подобіе Новгорода; но 
свободное избраніе кончилось въ 1399 г.; съ 
этого времени князья хотя и избирались 
псковитянами, но съ утвержденіемъ вел. кн. 
Московскихъ. Первымъ такимъ зависимымъ 
отъ Москвы княземъ былъ Иванъ Всеволодо-
вичъ, внукъ Александра Тверскаго, утверж
денный въ 1399 г. вел. кн. Московскимъ 
Василіемъ Днитріевичемъ. Вообще вел. кн. 
Московскіе, собиратели земли русской, издавна 
вмѣшивались въ дѣда Пскова и Новгорода 
водъ видомъ благодушія; но Псковъ и Нов-
городъ пидѣли въ этомъ потерю своихъ воль
ностей и даже заключили между собою союзы 
противъ Москвы, какъ напримѣръ въ 1 4 4 8 , 
1 4 5 0 , 1456 годы; конечно, это ни къ чему 
не повело. Послѣ паденія Новгорода палъ и 
Псковъ въ 1510 г.; съ этого времени Пско-
вомъ стали управлять государевы намѣстннки, 
а вечевой колоколъ и вмѣстѣ съ тѣмъ вече
вое управленіе были уничтожены. Послѣднимъ 
Псковским?, княземъ былъ Иванъ Михайло-
вичъ Репня-Оболенскій, княжившій сь 1509 
— 1 0 г. Такимъ образом?., Псковское К Н Я Ж 6 -

ство вогало въ составь Московскаго государ
ства, и Псковъ имѣлъ только значеніе важ-
наго стратегическаго пункта со стороны Литвы. 
Особенно важную услугу оказалъ Псковъ во 
время войны Іоанна I V съ Польшею за Ли-
вонію; въ это время онъ выдержалъ 30-не-
дѣльную осаду отъ войскъ Стефана Баторія 
и тѣмъ лреградилъ ему дорогу къ сѣверу; 
спустя 34 года П . выдержалъ новую осаду отъ 
Шведскаго короля Густава-Адольфа. Въ пос-
лѣднія разъ Псковъ игралъ роль стратегиче
скаго пункта при Петрѣ I , во время Сѣверной 
войны; въ это время онъ сдѣлался сборным?, 
пунктоиъ для войскъ, провіанта и военных?, 
запасовъ; тогда же старинпыя стѣнаѵ были 
исправлены и кромѣ того присоединены раз-
ныя новыя земляныя укрѣаленія. Съ нрисо-

единеніемъ белоруеекихъ провинцій къ Россіи 
Псковъ утратилъ свое военное значеніе. Въ 
1708 г. онъ приписан! къ Ингерманландской г. , 
въ 1719 г. сдѣланъ провинціальнымъ С.-Петер
бургской губ., въ 1727 г. отписанъ къ Нов
городской, въ 1772 г. назначенъ нровинці-
альнымъ городомъ Псковской губ., губернскимъ 
городомъ которой былъ Опочка, въ 1776 г. 
возведенъ на степень губернскаго города Псков-
скаго намѣстничества, переименованнаго въ 
1796 г. въ губернію; съ того времени Псковъ 
остается губернскимъ городомъ. О состояніи 
города въ отдаленное время остались неко
торый сведѣнія. Ядро города, называвшееся 
детинцемъи обведенное каменною стеною Дов-
монтомъ, почему оно удержало и до сихъ поръ 
его имя, находилось и находится до сихъ 
поръ на мысу, образуемомъ прав, берегомъ 
р. Великой и левымъ Псковы; внутри его 
была церковь св. Троицы. За дѣтинцемъ, при 
расширеніи города, образовалась новая часть 
города, носившая названіе Кромъ (кремль), 
где находилось торговище; Кромъ былъ обне-
сенъ стеною и известенъ также подъ име
немъ ЗаегЬнья или Средняго города; къ нему 
примыкадъ въ послѣдствіи посадъ Полонище, 
который въ свою очередь вошелъ въ составь 
города и въ 1465 г. тоже былъ обведем, 
стеною; это составило Большой городъ. Н ы 
нешнее Запсковье уже существовало въ Х Ш 
в. , а въ X V в. было окружено деревянною 
стѣною, замененною въ последствіи камен
ною. Поселеніе на лѣвой стороне Великой— 
Завеличье упоминается вь X I I I в. при Дов-
монте ; здесь было потомъ средоточіе ино
земной торговли. Подобно Новгороду, весь 
городъ раздѣлялся на концы, изъ коихъ изве
стны только 6: Торговый, Городскій, Боловин-
скій, Опоцкій, Острый и Богоявленскій на За
псковье, Уцелевшія стены вокругъ города до 
настоящаго времени свидетельствуюсь объ 
обширности его во время независимости; кроме 
того въ иеріодъ независимости въ лѣгописяхъ 
есть указанія- на построите 42 церквей и 
многихъ монастырей, какъ внутри, такъ и 
внѣ города; полагаютъ, что число жителей 
тогда простиралось до 60 тысячь. Съ ладе-
ніемъ независимости городъ скоро обѣднелъ 
и обезлюдѣдъ. Въ 1780 г., во время путеше-
ствія им пер. Екатерины въ Белоруссия нро-
винціи, въ Пскове было: 61 церковь (5 на 
подворьяхъ), 3 монастыря, дома, за исключе-
ніемъ немногихъ, были деревянные, изъ заво
довъ находились только одни кожевенные, 
купцы веля торговлю льномъ. Акад. Север-
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гинь, посѣтившій Псковъ въ 1803 г., нашел* 
въ немъ 36 камен. и 1 дерев, церквей, 3 
монастыря, 1 лютеран, церковь, всѣхъ жите
лей съ слободами 5,686 д. об. п. , домовъ 
1,262, каменный гостинный дворъ. По свѣд. 
за 1866 г. ч. ж. въ городѣ 15,086 д. об. 
п. (9,137 зі. и 5,949 ж. п.), изъ нихъ городе, 
сословій: почетн. гражданъ 97, купцовъ 8 6 9 , 
мѣщанъ 2 , 5 4 3 , цеховыхъ 5 1 0 . Нецраво-
славныхъ: единовѣрцевъ 1 9 0 , раскольниковъ 
2 2 2 , католиковъ 9 3 2 Р лютеранъ 9 8 8 , евреевъ 
139; за исключеніемъ единовѣрцевъ, неправо-
славныхъ 15°/° общаго населенія. Въ 1866 г. 
было правосл. церквей 38 (1 дерев.), изъ 
нихъ замѣчателенъ въ кремлѣ соб. св. Троицы, 
построенный въ Х П стол. кн. Всеволодомъ и 
перестраиваемый 4 раза (въ послѣдпій разъ 
1703 г.); вышина его съ куполомъ 33 саж.; 
въ главномъ иконостасе находится явленная 
икона Зваменія Божісй Матери, извѣстная 
подъ именемъ Псковской; она перенесена въ 
соборъ изъ Чнрской волости, гдѣ первона-_ 
чально явилась въ 1420 г. ; празднество со
вершается 16 іюля. В ь Богоявленскомъ при-
дѣлѣ собора почиваютъ подъ спудомъ мощи 
св. кн. Всеволода, строителя храма, св. кн. 
Довмонта и блаженно-юродиваго Николы С а -
лоса; надъ гробницами князей сохранились 
ихъ мечи; подъ соборомъ погребены княжив-
шіе въ Псковѣ кн. Даніилъ Александровичъ 
(1401 — 1407 г.) и кн. Иванъ Васильевичъ 
Стрига-Оболенскій (1460 — 61 г.), а также 
псковскіе. архіереи. Изъ другихъ церквей 
замѣчательйы по древности Динитрія Солун-
скаго (постр. въ X I I в.), Василія Великаго 
у Труперховсвихъ воротъ (основ. Х І Т в.), 
Арх. Михаила въ Застѣньѣ (основ, въ X I Y 

в. ) , Анастасіи Узорѣшительннцы (постр. де
ревянная въ одинъ день въ 1352 г. по слу
чаю свирепствовавшей заразы), св. Власія 
(возобновлена въ X V вѣкѣ) п другія. ІІра-
вославныхъ монастырей 3: Спасо-Мирожскій 
муж., Предтечевскій и Старовознесенскій жен. 
(см. эти сл.); кромѣ с у шествую щи хъ нынѣ мона
стырей въ древности былп и другіе, изъ 
коихъ извѣстяы: Пантелеймонскій-Красно-
дворскій на Красной улицѣ; о немъ упоми
нается въ 1341 г., Н І мѣстѣ его вь 1468 
г. постр. камен. церковь св. Пантелеймона; 
Пантелеймоновекій дальній на Черехѣ упо
минается въ 1341 г.; Покровскій въ Уілѣ, 
существовавши! уже въ X V I в., здѣсь теперь 
церковь Покрова Богородицы, постр. въ 1399 
г.; въ ней находится чудотворная нкона Псково-
Покровскія Божія Матери; Ильинекій суще

ствовал* въ X V в , Благовѣгиенскій на Пес-
кахъ основ, въ 1421 г., Нтолаевскій на 
Завеличьѣ (1464 г .) , Воскресенскій на За
псковье (1458 г.), Никитинскій (1470 г.) 
и другіе. Кромѣ православныхъ церквей въ 
городѣ находятся: 1 единовѣрческая, 1 като
лическая и 1 протестантская. Въ 1866 г. въ 
Псковѣ было домовъ 1,452 (229 камен.), 
магазиновъ для склада товаровъ 33 (31 
камен.), лавокъ 206 (197 камен), гостин-
ницъ 7, трактировъ и харчевень 4 3 , посто
ялыхъ дворовъ 87, торговых* бань 4 , город
ская больница, съ отдѣленіемъ для умали-
шенныхъ, въ коей въ 1865 г. пользовалось 1,623 
больныхъ, богадѣльня на 25 человѣкъ съ воспи
тательным* отдѣленіемъ (въ 1865 г. воспи
тывавшихся было 15 м. п. и 24 ж. п . ) , дѣт-
скій пріютъ св. Ольги (въ 1865 г. 75 д е 
тей), семинарія (въ 1865 г. 306 уч .) , ду
ховное уѣздн. училище, гиішазія съ благо-
роднымъ пансіономъ (1865 г. 158 уч.) н съ 
землеяѣро-таксаторскими классами (31 уч.) , 
уездное и приходское училища, училище при 
лютеранской церкви, женское Маріинское учи
лище 1-го разряда (80 уч .) , военное училище, 
городская библіотека, губернская типографія. 
Городъ ияеетъ во владвніи 2,253 дес. земли, 
1 домъ, 71 лавку н 240 прилавковъ; въ 1865 
г. поступило въ доход* города 16,298 руб.; 
главный доход* поступает* съ городских* 
имуществъ и оброчных* статей (до 10 тыс. 
руб.) и съ промышленниковъ (до 5 тыс. 
руб.). Крестьяне и весьма незначительная 
часть городских* сословій (11 семей) зани
маются хлебопашеством*; большая же часть 
жителей промышляетъ работами на мест-
ныхъ льнотрепальняхъ, на станціи желез
ной дороги, на местной пристани реки В е 
ликой , рыбною ловлею я мелочною тор
говлею. В * 1866 г. ремеслами занималось 
1,409 чел. (945 мастер.), из* коихъ приго
товляющих* пищу 141 (хлебниковъ и булоч-
никовъ 8 6 , мясников* и колбасниковъ 5 1 , кон-
диторовъ 4), одежду 297 (въ томъ числе порт-
н ы х ъ І О І , модпетокъ 2 9 , саиожн. и башмачн. 
1 2 7 , еинилыциковъ 2 9 ) , домохозяйства 536 
(печниковъ 6 5 , столяров* 6 7 , слесарей, мед-
никовъ и лудильщиков* 18, маляровъ 14, ка
ретников* 16, шорниковъ 5, кузнецов* 8 6 , 
гончаровъ 9 9 , бондарей 5 2 , колесников* 98 
п стекольщиков* 16), прочих* реиесл* 436 
(нзкощикові, 291). Фабричная промышленность 
маловажна; в* 1865 г. на 48 заводах і, вы-
дѣлано на 187,134 руб., из* нихъ кожевен-
ныхь 8 на 47,986 р . , свѣчновосковыхъ 2 на 
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6,092 р., воилочныхъ 3 на 651 р . , снѣто-
сушильныхъ 2 на 316 р . , льнотрепальных* 
3 на. 9 8 , 8 0 0 р. пивоваренныхъ 2 на 4 ,016 
р . , солодовенных* 12 на 8,279 р. , лесо
пильный 1 на 700 р. , водочных* 2 на 6,000 
р. , кафельныхъ 7 на 9 ,990 р . , гончарных* 3 
на 534 р . , синильных* и красильных* 5 на 
3,770 р. Кожи и лень сбываются въ С . -Пе-
тербургъ, Ригу и Нарву, прочіе же продукты 
расходятся н а м ѣ с т ѣ н по окрестностям*. Въ 
торговом* отношеніи Псковъ сталъ пріобрѣ-
тать довольно важное значеніе въ нослѣдяее 
время, именно съ проведеніемъ Варшавской 
дороги. Въ древности же торговля Пскова 
особенно процвѣтала во время независимости 
въ X I V и X T ст. Въ началѣ о н * служил* 
только передаточным* пунктомъ между Н о в -
городомъ и западом*, но въ послѣдствіи самъ 
вступилъ въ союз* ганзейских* городов*, 
имѣлъ своп конторы в* Нарвѣ , Ригѣ , Ревелѣ 
и другихъ городах*; любекскіе, данцигскіе и 
другіе иностранные купцы заводили во Псковѣ 
конторы, складочныя мѣста, имѣли свой го-
стинный двор* и церковь. Псковъ отпускал* 
за границу хлѣбъ, ленъ, сало, деготь, мѣха, 
кожи, мед*, строевой и мачтовый лѣсъ, а по
лучал* изъ-за границы шелковыя матеріи, су
кна и проч. Товары шли въ Нарву черезъ 
Пейпусъ, а къ Рягѣ н портам* Балтшскаго 
м. по р. Эмбаху и Пернавѣ , а также и гу-
жемъ. С * паденіемъ Пскова пала и его тор
говля. Въ настоящее время Псковъ ведет* тор
говлю съ Ригою, С.-Петербургомъ и Варшавою 
посредствомъ желѣзной дороги, а съ Нарвой 
черезъ р. Великую. Изъ отчета Главн. Общ. 
Россійс. желѣзныхъ дорогъ за 1865 г. видно, 
что съ Псковской станціи отправлялось въ 
товарных* вагонахъ всего 8 0 8 , 5 0 5 пуд., а 
приходило 8 2 0 , 9 9 5 пуд. Главнѣйшими това
рами, отправленными со станціи, были: спирт* 
38,433 пуд., яблоки 9,094 пуд., дичь 1,810 
пуд., домашняя птица 1,577 пуд., ленъ 368,819 
пуд., рыба и сельди 2 1 4 , 9 7 4 пуд., соль 
8 9 , 2 8 3 пуд., тряпье 4 0 , 3 1 5 пуд., картофель, 
мука и хлъбъ 4 3 , 0 5 5 п у д , щетина 1,898 п. 
Всѣ эти товары направляются преимущест
венно къ С.-Петербургу, исключая соли, по
лучаемой из* Нарвы и отсылаемой в* Остров*, 
сельдей, идущих* также въ Остров*, льна, ко
торый везется кромѣ С.-Петербурга въ Ригу, 
Варшаву и прямо за границу. И з * привезен
ных* въ Псковъ товаровъ значительны: спиртъ 
17,681 пуд., вино вивоградвое 4,589 пуд., 
желѣзо, чугунъ и издѣлія изъ инхъ 4 3 , 9 6 0 
иуд., кожи 4,711 пуд., кофе 3 ,505 пуд., чай 

2 ,761 пуд., сахар* н сахарный песок* 32,107 
пуд., табак* 3,768 пуд., колоніальные товары 
1 7 , 2 4 0 пуд., москательные 5,330 пуд., ма
нуфактурные 23,272 пуд., сало и свѣчи 
2 1 , 1 4 6 пуд., масло растительное 9,564 иуд., 
сельди 13,619 пуд., картофель, мука й хлѣбъ 
В* зернѣ 514,647 пуд., ленъ 29,491 пуд. 
Хлѣбъ привозится изъ Гродно, С.-Петербурга 
и Варшавы, ленъ изъ Острова, масло расти
тельное из* Варшавы н С.-Петербурга, кофе 
и кодоніальные товары изъ Риги ц С.-Петер
бурга, всѣ прочіе товары идут* преимуще
ственно изъ С.тПетербурга, По р. Великой 
из* Пскова отправлялось въ 1865 г. къ 
Нарвѣ 134,889 пуд. на 2 9 0 , 9 9 5 руб., изъ 
нихъ льна 78,987 пуд. на 2 5 9 , 5 1 9 руб., 
сѣмени льнянаго 7 ,162 пуд. на 8 ,220 р . , 
хлѣба 37 ,779 пуд. на 18 ,649 р. , въ томъ 
же году пришло и разгрузилось всего 3 1 4 , 4 3 0 
пуд. на 2 0 0 , 2 3 2 р. , изъ нихъ сельдей 95,582 
пуд. на 9 3 , 6 6 3 р., соли '141,718 пуд. на 
74,315 руб., каменнаго угля 10,600 пуд. на 
1,778 руб. , хлѣба 19,638 пуд. на 24 ,396 
руб. Въ 1865 году выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ: иностранным* гостям* 2 2 , куп
цам* 1-й гильдіи 6, 2-й 8 7 , на мелочный 
торг* 2 5 0 , на развозный 4, на разносный 4 1 , 
мѣщанъ - лромышлен. 3 5 , прикащикамъ 3 3 8 , 
билетов* къ свидетельствам* 1-й гильдіи 4 3 , 
2-й 197, на мелочный торг* 2 4 5 . Базары 
собираются по средам*, пятницам* и воскре
сеньям*; ярмарка с* 10 — 20 февраля, на 
которую въ 1865 г. привозилось на 278 т. , 
продавалось на 105 тыс. р.; кроме того бы
вает* торг* преимущественно крестьянскими 
товарами въ сборное воскресенье на 1-й нед. 
вел. поста. 

(ИльмвскИ, Встор. опжс. г-дъ U d o » • его дрввавхъ прв-
городъ, закдюч. »ъ себ* ммогів дост. дюбоп. проісх., С.-Пб., 
1790—93 г., азд. Еіг. Боіховмтавовъ, Вст.кааж. Псковскаго съ 
прасоаовувл. вдааа г-да Псаоаа, Kien, 1831 г., 4 часта, 2 тоаа 
in 8*; Ива в о » , Гаддереа аадоіъ юрода Псаоаа а его овреста., 
мзд. 1837 г., ИаавацаШ, Иаыгдов о арем. осаоа. г-да Псаоаа, 
азд. 1838 г., in 8° (.вэъ Псаоіс. губ. в«д. за 1887г., N7 — 10)і 
Каааеаъ, Увазатель достопрвнѣч. г. Пскова, Моск., азд. 1898 
г. ; Каааеаъ, Всторвко-статвст. опвс. Іісковетагс-Тровцваго 
собора, Москва 1858 г., Костомарова, Ругѵ;к. вародонр., азд. 
1883 г., ч. 2; Товогра». првміч. as оватвМог. иаота яутеш. 
Ев Имп. Ведмч. въ бѣдорусскі» мамѣств. въ 1789 г., с. 21; 
Storch В. В. , IV, 104-, Сеаерсмвъ, Прод. запас, путеш. по аав. 
провввц. Россімс. госуд. въ 1803 г., с. 62-, Мацвевачь, Путев, 
замѣтвм, с. 84; ЗабдовскИ, Земдеоп. Росс, т. Ill , с. 361; Кі-
евскі* Смвопсмсъ, азд. (836 г., прнд., с 60; Семека, Воеа. ст. 
Обозр. Псков, г., с. 350; Мат. дав стат. Россіа, взд. 1839 г., 
отд. I , с. 88, азд. 1841 г., отд. 1, с. 88, азд. 1811 г., отд. I , 
с- 36; Ратшнвъ, Пода. Собр. астор. саъд. о момаст. в церка., 
с. 434, 457; Гор. посед. Росс. Имп., т. IV, с. 259, Экоаомач. 
сост. гор. в о е , ч. II , тетр. X X X I , с. 2; Въ Пам. км. Псковев. 
губ. ва I860 г. прадожеаи 2 пдава г-да Пскова 1581 в 1859 г.; 
Оскввскаа досгопам. въ ХѴ| а. въ Ж.'М. Н. П . , т . Ь Х Х Х , отд. 
VI , с. 188, Бабдіот. дда чтев. 1834 г., т. V, с. 93, 1844 г , 
LXIII , с 1; Ж М. В. Д. 1839 г., т. XXXIII, с. 181, 1841 г., т. 
Х Ы , с. 844; 1849 г., т. XXVII, с. 188; Пскове, г. аѣд. 1838 г.. 
N 9, 21, 23, 14, 1840 г., N 19, 28, 41, 42, 1814 г., В I I , 184S 
г., N 18, 1847 г., N I», 43, » , 1857 г., N 7 — 10; Кввзевъ, 
достов. г-да Пскова, 1818, Гр. м. Толстом, Сват, в древа. Пскова, 
1881 г . ) . 
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П . Псковскій уѣздъ, занимаетъ с .-з. часть 
губерніи. Пространство его по изиѣреніы 
Швейцера, съ Псковскимъ озеромъ, 82,6 
кв. и. или 3,997 кв. вер., безъ озера 67;94 
кв. м. или 3,287 кв. вер. Площадь уѣзда 
имѣетъ видъ низменной равнины, покрытой 
мѣстами большими болотами и имѣющей об-
щій склонъ къ Псковскому озеру; эта рав-
нипа видоизменяется невысокими песчаными 
холмами, на коихъ преимущественно и груп
пируется населеніе. Почва уѣзда въ восточ
ной части супесковатая или суглинистая, сѣ-
роватаго цвѣта. Въ юго-восточной части 
грунтъ суглинистый, мѣстами встрѣчается пе-
сокъ и еупесокъ, а на незначительныхъ воз-
вышеніяхъ глина, Въ юго-западной части 
на возвышенныхъ мѣстахъ и по отлогостямъ 
почва суглинистая, мѣстами глинистая, на 
низменвыхъ супесковатая. Западная сторона 
на возвышенныхъ мѣстахъ большею частію 
имеете грунтъ супеековатый, а въ другихъ 
мѣстахъ, какъ напримѣръ близь Печорь и 
вообще по границѣ Лифляндской губерніи, 
бѣлой и красной глины, на низменныхъ же 
частяхъ встрѣчается луговой черноземъ съ 
бѣлоглинистою подпочвою; встречается также 
здѣсь и глинистая почва, а около Псковскаго 
оз. болотистая. Глубина верхней иочвы во 
всемъ уѣздѣ простирается не болѣе какъ на 
2—3 верш. I Подпочву составляете местами 
суглинокъ, но по большей части, на ниамен-
ныхъ мѣстахъ, подзолъ, близь же Пскова и 
Изборска преимущественно известковый плит-
някъ, служащій предметомъ разработки. Весь 
уѣадъ орошаютъ рѣки, текущія въ Псков-
свое оз., именно JBoö сь Медою, служащія 
границею съ Эстляндскою губ., Трисна, Вер-
хоушинка, Пижма съ Тойловкой и Печ ков
кой, Авдеіъ, Великая, Остенка, Старкова, 
Толбица; изъ всѣхъ этихъ рѣкъ значительна 
только р. Великая, дѣлающаяся судоходною 
отъ Пскова; болѣе значительный рѣки въ нее 
впадающія: Пскова съ Псковицей, Череха съ 
Кебью, Черной, Дубенкой и друг., Многа и 
Будебъ сь Врудою, цротекающій по границѣ 
съ Островскимъ у.; но pp. Псковѣ и Черехѣ 
гонится дѣсъ. Всѣхъ озеръ, кромѣ Псковскаго, 
считается 4 1 , но всѣ незначительны; изъ 
нихъ только 1 имѣетъ протяженія болѣе 3 
вер., 9 болѣе 1 вер. и 31 менѣе 1 вер. 
Псковское оз., имѣющее площадь 14,68 кв. 
м. (безъ ос-ва Колонна), лежитъ въ с.-з.. части 
и имѣетъ большое экономическое значеніе для 
у-да, во-1-хъ, какъ естественный торговый путь 
къ Нарвскому порту, и во-2-хъ, какъ главный 

Геогр». Сіомр*. 

источникъ доходовъ для прибрежныхъ селеній, 
занимающихся преимущественно рыболовствомъ. 
Болота преимущественно лежать въ долинахъ 
pp. Черехи, Псковы, Кудеба и около побе
режья Псковскаго о з . , занимая иногда въ 
длину до 25 в.; многія изъ нихъ непроходимы 
никогда, какъ напр. болота въ долинѣ р. Черехи 
между е. Ракитно и пог. ІГруды, занимающія 
раіонъ въ 10 вер. Подъ лесами нынѣ пола
гаюсь до 202 тыс. дес. или 34°/о всей пло
щади; уцѣлѣвшій лѣсъ преимущественно дро
вяной, строеваго же осталось мало; при гене-
ральномъ межеваніи лѣса занимали 54°/о всей 
площади; удобство сплава къ Нарвскому порту 
по р. Великой было главною причиною обѣд-
нѣнія лѣсомъ уѣзда. Въ Псковѣ дрова и лѣсъ 
получаются изъ С.-Петербургской губ. по же
лезной дороге и по оз. Псковскому. По свед. 
за 1866 г. ч . ж: въ уѣздѣ (безъ Пскова, но 
съ Печерами и Александровскимъ нос.) 135,515 
д. об .п . (65,894 м. п . ) ; съ г-мъ на 1 кв. милю 

j 1,943 ж. Въ числе жителей: дворянъ 103, 
купцовъ 602, мѣщанъ 1,515 (преимущественно 
въ Печерахъ и пос. Александровскомъ), кресть-
янъ казен. 9 9 , 6 2 9 , вышед. изъ креп, завис. 
2 7 , 6 1 1 . Неправославныхъ (безъ Пскова): еди-
новерцевъ 2,304, раскольниковъ 2,445, като
ликовъ 6 8 , лютеранъ 2 9 5 . Кроме великорос-
сіянъ въ занадн. части уѣзда живугь эсты 
въ количестве 7—8 тыс. душъ. Въ 1866 г. 
въ уѣзде было правосл. церквей 60, правосл. 
монастырей 3 : Иечерскій, Крынетій и Елеа-
заровъ мужскіе, вь коихъ въ 1866 г. было 
иноковъ 60 м. п . , еднноверческ. церквей 2, 
раскольничья молельня 1. Крояѣ существую-
щихъ нынѣ монастырей были прежде Сннто-
горскій Муж. иоваст. въ 4 вер. отъ Пскова, 
на крутомъ берегу р. Великой, основ, въ XII I 
в.; здесь ныне 2 церкви Рождества Богоро
дицы и Вознесенія Іисуса Христа подъ коло
кольнею; 8 сентября совершается изъ Пскова 
крестный ходъ; Сироткинъ въ 2 вер. отъ 
Пскова съ церковью Петра и Павла упразд. 
въ 1764 г.; Великопустынскій въ 66 вер. отъ 
Пскова существовалъ въ X V в., уничтожевъ 
въ 1766 г.; въ немъ въ 1417 г. погребенъ 
Григорій, кн. Псковскій; Мальскій-Втородии-
кій-Онуфріевъ муж., въ 4 в. отъ Изборска, 
основ, въ X V в. преп. Онуфріемъ, мощи 
коего почиваютъ въ местной церкви Рожд. 
Богородицы; унраздненъ въ 1764 г. Уѣздъ 
раздѣленъ на 3 става; казенные крестьяне 
составляютъ 11 волостей, а вышед. изъ крѣ-
пост. зависим. 9 волостей, 136 обществь. Глав-
ныя аанятія жителей составляютъ: воздѣлыва-

16 
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ніе льна, рыболовство на озерѣ Псковском* 
и р. Великой, добываніе извести и плиты, 
особенно у Изборска и сел. Выбутскаго, от
части извозъ, работы на судах* во время 
навигаціи, мелочная торговля (булыни) и 
отхожіе промыслы. Всѣ остальные промы
слы, не исключая хлѣбопапгества и скотовод
ства, находятся на весьма низкой степени 
развитія. Хлѣбопашество, хотя и распростра
ненное повсенѣстно, за исключеніенъ немно
гих* селеній прибрежья оз. Псковскаго, по 
дурному качеству почвы и по малому коли
честву пахатныхъ земель (2б°/о всей площади) 
не может* даже удовлетворять мѣстнымъ нуж
дамъ, а скот* и лошади содержатся только въраа-
мѣрахъ удовлетворения крайнихъ своихъ нужд*. 
Заводская промышленность сосредоточивается 
въ уѣздѣ почти вся въ г-дѣ Печерахъ и 
Александровскомъ п о с ; въ 1865 г. на 66 
заводахь выдѣлано на 1 5 8 , 0 3 0 р. , из* нихъ 
кожевенныхъ 3 на 4,410 р. (въ Печерахъ), 
снѣтосушильныхъ 37 на 6 7 , 2 2 0 р. (въ пос. 
Александровскомъ), льнотрепальныхъ 19 на 
5 8 , 5 0 0 р. (тамъ же), солодовенныхъ 2 на 
2,925 р. , пивоваренныхъ 2 на 3,743 р . , 
вунокуренныхъ 2 (въ сс. Лавровѣ и Михай
ловском*) на 17,532 р . , зажигательныхъ 
спичек* 1 па 3 ,700 р. Ленъ и снѣтки вы
возятся въ разныя мѣста, нрочія произведенія 
потребляются мѣстными жителями. Единствен
ная ярмарка въ уѣздѣ собирается 8 сентября 
въ с. Заіоръѣ, на которую въ 1865 г. при
возилось на 7 т. р . , продавалось на 4 т. р. 

(Си. псковская губ. ш Кназева, хоз. ст. on. Псвовск. у . ) . 

Псху, нагорная долина, Кубанской обл., 
придегаетъ къ сѣв. части Абхазіи. Эта трех
угольная долина окружена со всѣхъ сторонъ 
высокими горными цѣпями, съ трудомъ пере
ходимыми по небольшому числу переваловъ. 
Понижаясь къ морю, терраса эта выдается 
угломъ къ укр. Гагры и, оставляя тѣсный 
проходъ между моремъ и высокими крутиз
нами вершины угла, занятой укрѣпленіемъ, 
она всею массою своею ограждаетъ съ сѣв. 
Абхазію. Н а верхней плоскости ея, углублен
ной къ серединѣ, собираются съ краевъ воды, 
которыя, составляя р. Бзыбъ, имѣютъ одинъ 
только исходъ русломъ ея къ морю. 

(В. Стат. обозр. Восточваго берега Черааго пора, с. 7). 

П с х у , общество племени Абхазскаго, жи-
ветъ на южн. скатах* главн. Кавказ, х р . , по 
верховьям* р . Бзыба п Меджиты, близъ сѣвер. 
границ* Абхазіи. Часть его въ 1840 г. покори
лась и, выдавъ аманата, приняла къ себѣ при
става; другая же часть, живущая около укрѣпі. 
св . Духа, изъявила тоже покорность въ 1841 

г. и отказалась отъ содѣйствія въ набѣгахъ 
Убыховъ. 

(Кавказ. Календ. 1858 г., е. 274). 

Псырста, незначительный притокъ Чер-
наго моря въ Абхазів, Кутаиской г., въ А б -
хазскомъ окр., сѣвернѣе Сухумъ-кале. Заме
чательна тѣмъ, что на устьѣ его находятся 
остатки развалинъ, которыя почитаются древ
нею Анакопіею или Никописъ. 

(См. Аванопія в Рукоіод. къ позвавію Кавказа, кв. И, с. 
185; Broaset, Bapport sur un Voy. archéolog. dane 1» Géorgie 
etc., YUI-ieme rapport, p. 114; Dubois, Yoy., autour du Cau
case, 1, p. 273J. 

ПТИЧІЙ островъ, изъ группы Шумагин-
скихъ ос-вовъ, лежитъ къ з. отъ Чернобу-
раго; сѣверный конец* о-ва Птичьяго нахо
дится на параллели мыса Головы (южн. око-
нечпость о-ва Ногая), въ 25 вер. къ в. отъ 
него. Открыт* Берингом* въ 1741 г. Длина 
о-ва отъс.-с . -в . къ ю.-ю.-з. до 9 вер.; шир. въ 
половину менѣе. Онъ невысокъ и имѣетъ одинъ 
низкій перешеекъ. Н а о-вѣ водятся: нерпы, 
еврашкп, выдры и во множествѣ морскія птицы: 
ары, ипатки, топорки и говорушки. 

(Вевіамввоаъ, зап., ч. I , с. 264 в 285; Тебввькова, гвд. зам., 
стр. 98). 

Птнгаь, р. , Минской г-іи, лѣв. пр. При
пяти. Беретъ начало въ Минскомъ у. , у дер. 
Корейки, орошает* уу. Минскій, Игуменскій, 
Бобруйскій и Мозырскій. Общее напр. до сре
дины Бобруііекаго у. къ ю.-з. , оттуда къ ю. 
Дл. теч. 360 вер. Берега рѣкп въ Минскомъ 
у. холмисты, въ Игуменскомъ и Бобруйскомъ 
низки и болотисты, въ Мозырскомъ правый 
берегъ крутой и возвышенный, a лѣвый низмен
ный н болотистый. Всѣ берега П т . лѣсисты. П т . 
сплавна отъ дер. Оимановнчи Вобруйскаго у., 
т. е. отъ пересѣченія своего дорогою изъ Б о 
бруйска въ Слуцкъ, на протяженіи 157 вер. , 
но судоходна для взводныхъ судовъ оть мѣст. 
Глуска, главнаго торговаго пункта на Пгичи. 
Въ 1 2 - лѣт і е 1 8 4 6 — 5 7 на П т . грузилось 
всего средн. числомъ ежегодно товаров* на 
3 1 , 5 7 3 руб., а разгружалось на 2 ,660 руб. 
Предметы нагрузки состоят* преимущественно 
изь лѣсныхъ произведеній, разгрузки изъ не-
болыпаго количества хлѣба, вина и соли. 
Въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. на Пт . грузилось 
среднимъ числом* ежегодно 40 т. пуд. па 
2 5 , 8 3 1 р . , вь томъ числѣ хлѣба 20,957 иуд. 
на 16 ,668 р . , лѣса и лѣсн. издѣлій на 9 , 1 6 3 . 
Н а Пт . водятся еще и нынѣ бобры, которыхъ 
прежде здѣсь было весьма много. Главн. прит.: 
Осолка, Шаціса, Орижня, Деколька. 

(Stuckenberg, Ну dr., I I I , 831, В. ст. М н е . г., с. 1»; Зе
ленев», мат. ада ст. Мши. г., I , 203, Современна», мартъ, 
1853, с. 89). 
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ПтвгаьѲ: 1) село, Оренбургской г., Ч е -
лябинскаго у., в* 134 в. отъ Челябн, при 
03. Птичьемъ, Бухаровом* и Лабзавитомъ. 
4 . ж. 2,277 д. об. п., 324 дв. 

CPallas, тоу., IV, 33). 

2) село, Ставропольской г. и у., въ 70 в. 
отъ у. г-да, при р. Егорлыкѣ. Ч. ж. 1,992 
д. об. п. , 302 дв. 

П у а л ё , " первый большой заливъ на ю.-з. 
отъ мыса Кубугакхли, на ос. Еадьякѣ; назы
вается также русскими Студеною бухтою. 
Примѣчателенъ тѣмъ, что зап. вѣтры, здѣсь 
господствующее, всегда дуютъ въ немъ же
стоко. Г. Васильев* приписываетъ это явлевіе 
сосѣдетву болыпаго озера Ншуанъ-Туіатъ, 
окруженнаго высокими горами со всѣхъ сто-
ронъ, кромѣ одного низменнаго разлога, къ 
вершинѣ залива, и- по которому въ большую 
часть лѣта носятся льды. Здѣсь случается 
жестокій зап. вѣтръ, когда на среди нѣ про
лива Шелехова совершенная тишина. 

(Лике, нут. оід. иорех., с. 888). 

ПублИ"таыЙ каналъ; см. Киселевъ. 

ПудеМСВІЙ (Пубенскій) железоделатель
ный заводъ (поссесеіонный, куп. Пастуховых*), 
Вятской г., Глазовскаго у. , въ 50 в. отъ у. 
г-да, при р. Пудеме, впадающей справа въ 
р. Чепцу. Заводъ основанъ въ 1759 г. На 
немъ въ 1860 г.. выделано кричнаго железа 
20,881 пуд., въ 1861 г. 2 3 , 0 5 5 пуд. при 
260 рабочихъ. въ 1862 г. 32,107 пуд. въ 
1863 г. 3 1 , 6 5 4 пуд. при 245 раб. Чугунъ, 
передѣлываемый въ желѣзо, получается съ Омут-
ницкаго завода. П о указу Уральскаго Гор-
иаго Правленія въ 1808 г. заводу отведено 
земли 20,470 дес. Н а заводѣ ч. ж. 989 д. 
об. п. , 107 дв., больница. 

(Hermann, Beschreib, d. Ural. Erzgebirges, I , 393, Зябдов-
скій, Зенд. Рос., ч. IV, с. 86І Сіокцовъ, Истор. об. Свбврв, с. 
39», В. c i . Ввт. г., с. 81; Ваств. И. Р. Г. О., ч. X X V I , отд. 
I I , о. 1ÎS, ч. XXX, отд. I I , с. 38; Пав. кв. Ввт. г. ва 1839 г., 
с. 180; Пак. вв. дда рус. гпрв. дюд., I а II; Сборввкі стат. 
ев-вд. во гораоі часта ва 1864 а 65 г . ) . 

П у д в н а р и , селеніе, Тифлисской г., Тіо-
нетскаго окр. , въ Пшавіи, вь урочище Пуд-
знарахъ, принадлежащеиъ князьямъ Чавчавадзе. 
Ч . ж. 28 Д. об. п . , 5 дв. Въ урочище нахо
дится древняя разрушенная нравосл.-церковь 
древней греческой архитектуры, съ иадшісью 
надъ иередними дверями; надпись сильно по
вреждена. 

ПуДОЖвМСКОе у С Т Ь Ѳ одинъ изъ глав
ных* рукавовъ Северной Двины, иыѣющій 43 
вер. теч., отдѣляется против* ю.-в. оконеч
ности Архангельска, течет* на я. вдоль лѣ-

ваго матераго берега Двины на 18 вер. , имея 
въ правой рукѣ ос-ва Кегъ, Андреяновъ, В а 
гин* и Попидгорсвій прилугъ; далее укло
няется отъ матераго берега, оставляя влево 
идущій вдоль этого берега рукав* Никольское 
устье и течет* на протяженіи еще 25 вер., 
оставляя вправо ос-ва Попидгорскій прилуг*, 
Ляпоминъ и Анфилъ, а влево несколько безъ-
ішянных*. Пудожемское устье оканчивается 
въ 20 вер. отъ Мурманскаго устья и въ 14 
отъ Никольскаго. Ш и р . рукава отъ 300 до 
600 саж., глуб. отъ 35 до 8 1 / ! д. Входъ 
въ море въ Подож. устье столь же затрудни-
телеяъ как* и Мурманское, потому что фар
ватер* устья стѣсненъ отмелями, да и весь 
фарватер* рукава годен* только для мелких*, 
судовъ. 

(Латке, 4-»р. пут., I , 1*3; Stackenberg, Hydr., 11,131; Мак-
сввовъ, Год-;, ва cta., I I , 364). 

ПудоЖЪ (въ просторечіи Пудогъ), уѣзд-
нын городъ Олонецкой губерпія. 

I. Г-дъ, подъ 6 1 ° 4 8 ' с. т . и 5 4 ° 1 3 ' 
в. д. , въ 487 вер. къ в.-с.-в. от* Петроза
водска, по обоим* берегам* р. Водло и ррч. 
Журавке и Старой, близ* озеръ Вангозера, 
Городскаго и Мячевскаго, изь коихъ послед
нее дѣлаетъ въ городе весною наводненіе. 
Местность Пудожа находилась въ конце X V I 
в. въ Обонежской пятине Новгородской об
ласти; г. Неволинъ, описывая пятины Нов-
городскія, дѣлаетъ замечаніе, что погост* 
Никольской на Пудогѣ находился въ 5 вер. 
отъ нынѣшняго города, а потому место его 
не должно смешивать съ городскимъ. Одна-
коже такого погоста въ доставленныхъ въ 
Центр. Статистич. Комитет* списках* насе
ленных* мест* Олонецкой губ. не значится, да 
н указом* 1785 г., при образованіи Олонец-
каго намѣстничества, повелѣно Пудожъ пере
именовать уездным* городомъ Олонецкаго па-
местничества изъ погоста того же имени; 
кроме того, хотя ныне церкви св. Николая 
и не существуетъ, однакоже здѣсь находится 
церковь св. Троицы, въ коей находится при-
дѣлъ св. Николая, празднуемаго местными жите
лями 6 декабря. Все это заставляетъ предпо
лагать, что П . находился если не на самом* 
месте Никольскаго погоста, то въ весьма 
близкомъ отъ него разстояніи. Никольскому 
погосту на Пудоже была сделана опись въ 
1582 г.; въ описи сказано: «на погосте цер
ковь Никола Чудотворец* древянная, да цер
ковь Живоночальная Троица, теплая съ тра
пезою, древяная же, стоять на Царя и Вели-
каго Князя земле. > Около церквей тогда на-
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годилось 7 дворовъ для церковнаго причта 
и 6 келііі, вт, коихъ помѣщались вищіе. Въ 
приходѣ погоста находилось 145 деревень 
жилыхъ, 10 деревень пустнхъ и 59 пусто
шей5, счнгавшіеся черными оброчными Царя и 
Великаго Еиязя п частію вотчины Юрьева 
монастыря (Новгородскаго). О Пудожскомъ 
погостѣ упоминается въ актахъ и въ X V I I 
стол. (1618 « 1693 г.); въ 1687 г. погостъ 
находился въ Новгородскомъ у. н былъ пожа-
ловавъПалеостровсЕОму монастырю. Въ 1785 г. 
Пудожъ сдѣланъ уѣзднымъ городомъ Олонец-
каго наместничества, по упраздненіи кото
раго въ 179С г. отписанъ заштатнымъ го
родомъ Архангельской губ., но съ 1802 г. 
соегоигъ уіздаымъ городомъ Олонецкой гу-
бернііг. Въ 1788 г. вь городѣ было жителей 
1,094 д. об. п., пзъ коихъ купцовъ 120, домовъ 
обыват. было 115 (всѣ дерев.), казен. 7 (1 кам.), 
обгцій оборогъ торговли былъ въ 2 ,100 руб. 
П о свѣд. за 1865 г. ч. ж. 1,153 д. об. н. 
(608 .и. п .) , лзь коихъ город, сословій:ночегн. 
гражданъ и купцовъ 14, мѣщанъ 7 0 9 . Почти 
всѣ жителя православные. Въ 1865 г. въ 
городѣ было правосл. церквей 2 (1 кал.) , 
ю л коихъ одна во имя св. Троицы съ прн-
дѣ.шічі св. Николая и Велпкомуч. Георгія, 
другая кладбищенская въ имя А р х . Михаила; 
домовъ 211 (1 ъам.), лавокъ 15, городская 
болыіпца, приходское училище, существую
щее съ 1836 г. (въ 1864 г. учащихся 33 
а . г . п 1 ж. п.). Городу прпнадлежнтъ земли 
3,091 десяг.; доходъ на 1862 г. псчислепъ 
въ 2,5 90 р . Главное занятіе жителей со
стоишь въ хдѣбопашесгвѣ и воздѣлываніи льна; 
нѣкогорые нзь "мѣіданъ уходятъ на заработки 
въ другіа местности (въ 1862 г. выдано 
иаспорговъ мѣщанамь 103); ремесла не удов
летворяешь даже мѣствымъ нуждамъ; въ 1865 
г. ремеслами занижалось 32 человека (всѣ 
мастеров.). Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Тор
говля ничтожна, я состоишь преимущественно 
вь мелочной продажѣ съѣетныхъ прппасовъ; 
только одинъ куиецъ ведешь торговлю льноиъ, 
скупаеныяь въ уѣздѣ, и рыбою (лососина и 
сн'ьгыл), ловимою въ р. Водлѣ; ленъ и рыба 
пдетъ иреилущественно въ С . - Петербургъ; 
ліна на суиму до 40 тыс. р . , лососины отъ 
300 — 500 луд., снѣтковъ до 350 пуд. 
Вазаровъ вь город!, не бываетъ. Ярмарокъ 
2: въ день св. Троицы и 6 декабря, во 
обороти ихъ незначительны; въ 1865 г. на 
нихъ привозилось ва 3 тыс. руб. , продавалось 
па 1,100 р. Въ 1865 г. выдано торговыхъ 
свидѣтедьствъ вупцамъ 2-й гильдіи 6, ва ме

лочный торгъ 3 8 , на развозный 2, на раз
носный 5, мѣщанскихъ промысловыхъ 2, 
прикащичьихъ 6; билетовъ къ свидѣтельст-
вамъ 2-й гпльдіи 14 н къ свидѣтельствамъ 
на мелочный торгъ 16. 

(Озерецковскііі , Піаваніѳ по Ладож. п Оаѳж. о з . , с . 186 и 
т а б л . ; его же, отъ С . - П 6 у р г а до С т а р . Р у с с ы , с . 51; Пушваревъ, 
О д о в е ц . г . , с. 94; Воеи. с т а т . Одов. г . , с . 115; Веводааъ, Н я -
твяы Новгор , въ З а п . В и п . Р. Г . О . , 1853 г . , в в . 8, с . 172, 
п р в д . , с. 172; Г о р . п о с , Ч. I l l , С. 425; З в о н о в , с о с т . г о р . п о с , 
ч . I I , т е т р . X X I V , с. 20; Бергштрессеръ, Одов. г . , с . 40; А н 
д р е е в у Одоп. г . , с . 39; Дашкова, Одов. г . , 153). ' 

II. Пудожекш упздъ, занимаетъ с.-в. часть 
г-іи. Просгр. е г о , по Швейцеру, съ площадью 
главнѣйшихъ озеръ 370,64 кв. м. или 17,932 
к в . . в . , безъ главяѣншихъ озеръ, 359,75 кв. 
м. пли 17,406 кв. в. Поверхность уѣзда, со
прикасающегося на западѣ къ восточ. берегу 
Онежскаго оз. , вообще волнистая и неровная; 
она постепенно понижается и сглаживается 
сь приближеніеиъ къ берегу Онежскаго оз. 
Въ сѣвер. в вост. части проходятъ вѣтви 
Олонецкнхъ холмовъ, выходящихъ изъ Повѣ-
вецкаго у. и служащихъ водораздѣломъ рѣкъ, 
текущихъ съ одной стороны нъ Онежское оз . , 
съ другой въ Бѣлое в.; впрочемъ, возвышен
ности этя не имѣюгъ значительной высоты 
и тявутся узкою полосою среди окружаю-
щахъ ихъ болотъ. Въ запад, части наиболь
шая высота площади находится у пог. Ку-
пецкаго, окруженнаго со всѣхъ сторонъ хол
мами, отрасли которыхъ, разбросанный въ раз-
ныхъ нанравленіяхъ, образовали въ свонхъ 
лощннахъ глубокія озера, какъ напр. Купец
кое и Тягозеро. Почва уѣзда преимуществен
но суглинистая и супесчаная, въ сѣвер. и вост. 
частяхъ болотистая. П о берегу Онежскаго оз. 
залегаютъ траниты, преимущественно распро
страненные по нижнему течеяію р. Водлы и 
около Писганскаго пог&ста, ыѣстамп . высту
паешь н діоритъ, но на весьма маломъ прост-
ранствѣ. Наибольшая часть уѣзда (западная) 
орошается притоками Онежскаго оз. , въ юго-
восточ. части проходить система р. Онеги, 
а въ сѣверной текутъ рѣчки, не имѣющія ни
какого сообщепія нп съ Бѣломорскою, ни съ 
Онежскою системами, но впадающія въ глу-
хія озера. Изь притоковъ Онежскаго оз. въ 
предѣлахъ уізда находятся Туба, Вод.га, 
Черная, Гакуса, Яіло и еще нѣсколько ма-

л е в ь Е і і х ъ рЬчекъ ; изъ нихъ значительна 
только Водла, принимающая Ваму, Истому, 
Череву, Кумбасу, Пизьму, Колоду, Пори-
сту, Нижнюю, Лейбукшу, Шалу, Самбу и 
другія. По р. Водлѣ отъ сел. Надпорож-
насо п по р. Шалѣ отъ мельницъ Уношскаго 
погоста (вь 25 в. отъ устья) производится 
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судоходство. Р . Оиеіа съ лѣвымъ своимъ при-
токомъ Женою на всемъ протяженіи служитъ 
границею съ Вытегорскимъ и Каргопольскимъ у.; 
кромѣ Кены, принимающей Болып. и Малую 
Сондолу, всѣ притоки р. Онеги незначитель
ны, какъ напр. Осиновка. Вся площадь уѣзда 
усѣяна множествомъ озеръ, который по боль
шей части соединяются между собою боль
шими или малыми протоками; изъ этихъ си-
стемъ особенно значительны pp. Унджи и 
Токши, проходящія черезъ рядъ озеръ и въ 
свою очередь принимающая неболыпія рѣчки; 
они покрываютъ собою всю сѣвер. часть уѣзда. 
Изъ озеръ по величинѣ особенно значитель
ны Бодлозеро, имѣющее площадь въ 441,9 
кв. вер., Ундозеро 61,8 кв. в. , Жечозеро, ле
жащее по границѣ съ Вытегорскимъ у., зани
мающее въ предѣлахъ уѣзда 16,6 кв. в.; изъ 
пограиичныхъ озеръ съ Архангельскою губ. 
замѣчательны Жожозеро, занимающее въ Пу-
дожскомъ у. 21,4 кв. п., п Шардозеро 14,5 
квадр. миль. Онежское озеро принадлежите 
уѣзду восточ. берегами на протяженіи почти 
100 вер. Что касается болотъ, то вся 
сѣверная часть, совсѣмъ незаселенная, пред
ставляетъ одно сплошное болото, покрытое 
дремучимъ дѣеоиъ; здѣсь только мѣстами есть 
сухія мѣста. Въ остальныхъ частяхъ у-да хотя 
болота встрѣчаются и повсемѣстно, но не такъ 
обширны, какъ на сѣв.; вообще же, по не
доступности, болота мало известны. Площадь 
уезда почти вся покрыта лесами; въ Памят-
ныхъ кн. Олонец. губ. подъ лѣсаяп показано 
1,693 тыс. десят. или почти 92°/о всей пло
щади; по свед. за 1858 г. казенныхъ лесовъ 
значилось 1,661,877 десят., изъ коихъ кора-
бельныхъ 14,334 десят., городскихъ 10,459 
десят. и церковвыхъ 102 десят. По свед. за 
1865 г. ч. ж. въ уѣзде (безъ города) было 
29,636 д. об. п. (14,102 м. п.), съ горо
домъ на 1 кв. м. по 86 д. об. п. (безъ пло
щади озеръ). Въ числе жителей: дворянъ 5, 
крестьянъ казенныхъ 28,584, бывшихъ крепо-
стныхт, въ уезде нетъ. Неправосл. : расколь-
никовъ 171. Въ 1865 г. въ уезде было правосл. 
церкв. 35 (4 кам.); монастырей нетъ, но пре
жде былъ на оз. Муромскомъ. Уѣздъ разд.еленъ 
на 2 стана и 5 волостей; жители размещаются 
въ 387 поселкахъ. Какъ хлебопашество, такъ 
и другія отрасли сельскаго хозяйства разви
ты слабо; хлѣбонашество более процвѣтаегъ 
вь восточ. части, въ западной же развито льно
водство, которое составляете главный источ-
никъ богатства местныхъ жителей; хлеба же въ 
этой части уезда никогда не достаете и для 

собственныхъ нуждъ, почему хлебъ закупает
ся въ Каргопольскомъ у. Ленъ, считающійся 
по доброте однимъ изъ лучшихъ въ Россіи, 
производится съ промышленного цѣлію въ по-
гостахъ Сумскомъ, Кулпальскомъ, Гакускомъ, 
Негпжемско - Пречистенскомъ, Георгіевскомъ, 
Шальскомъ, Купецкомъ, Тубозерскомъ, въ г. 
Пудоже, отчасти въ пог. Отовозерскомъ и 
Песчанскомъ. В с е они лежать отъ берега 
Онежского оз. въ наибольшемъ разстоянін вер. 
въ 35 (Пудожъ) и въ наименьшемъ въ 1 вер. 
(пог. Песчанскііі). Льна продается, какъ по
лагаюсь, не свыше 15 тыс. пуд.; онъ идетъ 
преимущественно за границу. Изъ другпхъ 
промысловъ более другпхъ развиты: охота на 
дичь и лѣсныхъ зверей, рыболовство по бе-
регамъ рѣкъ и озеръ, рубка леса и сплавь 
его, отхожіе промысла и бурлачество по судо
ходным?, путямъ Новгородской и Тверской 
губ. Въ 1^65 г. въ уезде находился един-
стаенный льнотрепальный заводь, впдѣлавшій 
на 16,280 руб. Ярмарка съ 8 —14 сентября 
собирается только въ пог. Негижемско - Пре
чистенскомъ; на нее въ 1862 г. привозилось 
на 12 тыс. р . , продавалось на 4 тыс. 

( С м . Оаов. г. • O J O B . Г . вѣд. 18S6 г . , N 9—10-, Ж . М . В. 
Д . I860 г . , т . X L 1 V , смѣсь, С. 1 4 - 2 0 ) . 

Пудоръ, озеро, Тверской г., Вышнево-
лоцкаго у., на прав, стороне р. Меты, близъ 
ея пстоковъ, простирается въ дл. на 8 в. 
узкою неправильною полосою, шир. отъ 175 
саж. до 2 в. , глуб. отъ 1 до 2 саж. Юго-
запад, берегъ покрыта лесомъ, а противо
положный почти весь занять болотами. Изъ 
него вытекаетъ р. Нуеіа, которая при истокѣ 
заграждена бепшлотомъ, черезъ что образуется 
резервуаръ (Пудорскій), успливающій своими 
водами Дубковскій резервуаръ посредствомъ 
впаденія въ него р. Пуегн. При запоре вода 
поднимается на 3 арш. 10 верш, и даете 
для судоходства до 5 1 /« милліон. куб. саж. 
воды, которая проходить черезъ Дубковскій 
резервуаръ въ р. Мету. Въ верхней части 
въ озеро впадаете р. Лнповка, другая же р. 
Бухалепка, вытекающая изъ оз. Ящина, пре
граждена плотиною и воды ея отведены въ оз. 
Яшино (см. это сл.). Кроме того въ с.-з. части 
въ озеро впадаете рч. Желегозка п выте
каетъ рч. Шаришна, впадающая въ Пуйгу. 

( С у д о т . дор. , ч. I I , отд. I , с. C C C L I V — C C C L V I I ; П а в . вн. 
Тверскоа г. ва 1861 г. , отд. 3, с. 98) . 

П у Д О С Т Ь Большая, дер., С.-Петер
бургской г., Царскосельскаго у., въ 28 в. 
отъ у. г-да, по шоссе изъ г. Гатчины къ 
станціи Кипени (на Нарвскомъ шоссе), при 
ручье Пудости, нсболыиомъ левояъ притоке 
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Ижоры. Ч . ж. 170 д. об. п., 27 дв. Около 
деревни ломается нлигаякъ и изъ него выжи
гается известь (до 30 тыс. пуд. въ годъ), 
извѣстная хорошимъ качествомъ, и кромѣ того 
здѣсь же паходится каменоломня известковаго 
туфа, извѣстнаго подъ именемъ Пудостскаго 
камня. Камень этотъ, по мягкости и ноздре
ватости, принимаетъ легко сырость,- почему и 
не годится для построек*, но весьма годенъ 
для наружной обдѣлки строеній. Впрочемъ, 
изъ него построены многіе дома и памятники 
н* Гатчинѣ , а также сложены наружныя ко
лонны и обкладка стѣнъ Казанскаго собора 
ві. С.-Петербургѣ. Кромѣ того Пудостскій 
клмень употребляется также для врдоочисти-
тельныхъ машннъ. П о мягкости своей онъ 
легко пилится и потому идетъ на разныя 
нодѣлки. 

I B . с т . С . - П е т » р б . г у б . , с. 267). 

П у ж а Й К О В Ъ , село, Подольской г., Оль-
гопольскаго у. , въ 25 в. оть у г-да, при р. 
Совранкѣ. Ч . ж. 2,137 д. об. п., 160 двор, 
и правосл. церковь. 

П у з а » (Страхова), село, Нижегородской 
г., Ардатовскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, 
при оврагѣ Пузѣ и трехъ прудахъ Ч ж. 
1,687 д. об. п. , 205 дв. Кромѣ хлѣбопаше-
ства, жители занимаются портняжничеством* 
и шерстобптствомъ въ губ. Нижегородской и 
Тамбовской, лѣтом* нанимаются вь бурлаки, 
и дѣлаютъ богровищи для рыбной ловли. 

( С т а т . эксп. 1SÜ4: г. отъ М . В . Д. цодъ аач. Огородввкова) . 

П у з а Н О В К а : 1) дер., Калужской г., Жиз-
дринскаго у . , въ 15 в. отъ у. г-да, близъ р. 
Жиздры. Ч . ж. 261 д. об. п. , 48 дв. Жители 
этой деревни, кромѣ другихъ занятій, зани
маются добываиіемъ каменнаго угля, лежа-
щаго около дер. Б у д ь ; угля добывается до 
400 куб. саж. и онъ употребляется на Лю-
диновскомъ чугунопл. зав. Въ 1860 г. найдено 
мѣсторожденіе камен. угля на огородѣ дер. 
Пузановкп, па лѣв. бер. Жпздры. Уголь здѣсь 
залегаетъ на глуб. 15 арш. и хорошаго ка
чества. 

I Н а м . ка. Кадужс. г . ва 1861 г . , с . 133). 

2) дер., Самарской і . , Николаевскаго у. , 
въ 8 в. отъ у. г-да, при р. Болып. Иргнзѣ. 
Ч. ж. 2,125 д. об. п., 279 дв. 

П у З Ы р в В О , село, Тверской г., Бѣжец-
каго у., иь 25 и. оть у. г-да, при прудѣ. 
Ч . ж. 244 д. об. , 43 дв. Село это въ X V I 
а. принадлежало Соловецкому мон., что видно 
нзъ уставной грамоты, присланной изъ мона
стыря въ 1561 г. 

( А к т ы археогр. з а е в . , I , N 258). 

П у й в а - У р ъ , гора, въ Уральскомъ х р . , 

между 64° и 65° с. ш. , Тобольской г., Бе-
резовскаго окр., имѣетъ абс. выс. 2,569 фут.; 
изъ нее вытекаетъ руч. Пуйва-я, берущій 
начало въ оз. ПуѲва-тура. Гора состоитъ 
изъ хлоритоваго и слюдянаго сланцев*, слои 
коихъ имѣютъ вертикальное положеніе. 

( Г о Ф м а а ъ , С ѣ в . Урадъ, И, 102, 234). 

Пукса, р . , Архангельской губ., лѣвый 
притокъ р. Мехренги. Начало берет ь изъ оз. 
Пуксозеро Каргопольскаго у., Олонецкой г., 
теченія имѣетъ до 100 вер., шир. отъ 4 — 9 
саж., глуб. въ межень отъ 1/s арш. до 1 саж., 
весной поднимается отъ 1 — 2 саж.; грунтъ 
дна песчано-каменистый; первыя 10 вер. те
четъ во низменных* берегахъ, но далѣе въ 
крутыхъ и поросших* лѣсомъ. Она сплавна 
на 50 вер. только по вскрытіи рѣки; сплавъ 
производится розсыпью отъ 14 дней до 1 
мѣсяца. 

(Stuckenberg, H y d r . , II, 221; П а м . кв. А р х а в г . г . аа 1864 г. 
отд. I , сг 135). 

ПувсОЗѲро, озеро, Олонецкой г., Кар
гопольскаго у. , имѣетъ въ дл. до 6 вер., 
вь шир. 4 — 5 вер. Изъ него вытекаетъ зна
чительный притокъ Мехренги — Пукса (см. 
это сл.). 

Пулины, мѣст., Волынской г., Жито-
мірскаго у . , въ 35 в. отъ у. г-да, при ко-
лодцѣ. Ч . ж. 780 д. об. п. , 140 дв., правосл. 

I церковь, католич. костелъ, еврейск. молитв. 
; домъ, становая квартира. Одинъ разъ въ мѣ-

еяцъ торгъ и 4 ярмарки въ годъ. 
( Г о р . посед., I , 407). 

Пулозеро, озеро, Олонецкой г., Повѣ-
нецкаго у., занимает* площадь по измѣренію 
Швейцера въ 1,38 кв. м. или 66,7 кв. в. 

( К е п п е в ъ , О з . и дам., въ В ѣ с т н . Им. Р. Г . О б щ . , т . X X V I I , 
о т д . I I ) . 

Пуне, мѣстечко, Виленской губерніи, 
Трокскаго у-да, въ 53 вер. отъ у. г-да, на 
берегу р. Нѣмана. Въ вашихъ лѣтописяхъ 
значится подъ именемъ Пуня въ X I V вѣкѣ. 
Здѣсь, еще до введепія христіанства при Ге-
диминѣ, стоялъ обширный деревянный замок*, 
въ котором* жилъ удѣльный князі, Маргеръ, 
нрославившіися знаменитою обороною замка 
противъ крестоносцев*. Въ 1527 г. Сигиз-
мундъ I отдалъ Пуне въ пожизненное вла-
дѣніе князю Павлу Гольшанскому, а въ 1536 
г. Трокскому воеводѣ Яну Забржезинскому. 
Близь мѣстечка недавно еще находили слѣды 
окопов* и иодземнаго хода; на этом* мѣстѣ 
стоял* замокь, имѣвшій выс. 50 фут., толщ. 
18 фут., глубина рвов* имѣла 26 фут., шир. 
50 фут. Ч. ж. 729 д. об. п. , 135 дв. , ко
стел*; основанный въ 1503 г. в. кн. Ли-
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товскимъ Александромъ. Ежегодно бывают* 
3 ярмарки: 20 іюня, 25 іюля и 25 августа; 
на нихъ въ 1858 г. привезено на 8,440 р. , 
продано на 5,700 р. , въ 1861 — 63 гг. сред-
нимъ числ. привоз, на 7,873 р. , продав, на 
3,260 р. 

(Паи. кв. В в і е в с . г . ва 18S1 г . , с . 93, ва I860 г . , ч . I I , с . 
П і Г о р . иос. ч. I , с. 194; Коревъ, В в і е в с . г . , с . 818, 867, 729). 

П у П К И : 1) село, Владпмірекой г., Ш у й 
с к а я у.; см. Введенское. 

2) П. Верхиіе, село, Тамбовской г., Коз-
ловскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, по Мор-
шанскому тракту, при р. Узонкѣ. Ч . ж. 1,676 
д. об. п., 209 дв. 

3) П. Малые (Казшка), село, той же г., 
Козловскаго у., въ 58 в. отъ у. г-да, по Мор-
шапскому тракту, при р. Челновой. Ч . ж. 
3,612 д. об. п. , 863 дв. 

П у П Е О В С К І Й платиновый нріискъ, Перм
ской г., Верхотурскаго у., въ 11 в. отъ Ви-
симо-Шайтанскаго зав. , по логу, впадающему 
въ р. Бол. Мартьяну. Породы пріиска: сер-
нентинъ, иногда разрушенный, и діабазъ. Онъ 
разработывался съ 1828 — 36 гг.; платины 
получено 81 пуд. 23 фунт. 

( Г о р . Ж у р . 1846 г . , ч . I I I , с . 284; ЩуровскШ, У р а і ь с . д р . , 
с т р . 317). 

Пурга -ЯГЪ, село, Архангельской губ.; 
см. Красноборское. • 

П у р Д О Ш К И , село, Пензенской г., Крас-
нослободскаго у., въ 30 в. оть у. г-да, ирп 
р. Мокіпѣ. Ч . ж. 2 ,490 д. об. п., 486 дв., 
2 церкви, училище, базаръ, ярмарка, на р. 
Мокшѣ барочная пристань. 

ПурѲХЪ: 1) П., иначе ІІурихъ, Макарій 
Пурихъ, Ыакаръееская слобода, село, Ниже
городской г., Балахнинскаго у., въ 38 в. отъ 
у. г-да, на Ярославском!, почтов. трактѣ, при 
рч. Мыскѣ (Колесенкѣ). П. было главнымъ 
въ Пурехской волости, подаренной кн. Дм. 
Пожарскому за освобожденіе Москвы; по пре
кращены! же рода Пожарскпхъ перешло къ раз-
нымъ владѣльцамъ. С. ІІурехъ нынѣ принад
лежим графу Дмнтріеву-Ыамонову. Въ селѣ ч. 
ж. 620 д. об. и., 153 дв., 2 церкви: право
славная и единовѣрческая. Православная цер
ковь обращена изъ упраздненнаго вь 1764 г. 
монастыря, основаннаго кн. Дм. Пожарскимъ; 
въ ней сохранились .многіе предметы, отно-
сящіеся къ временамъ Ножарскаго, какъ нанр. 
иконостас* въ придѣлѣ Усиенія, крест*, обра
за, евангеліе и др. разная церковная утварь. 
Замѣчательна также хоругвь, съ которою вь 
1612 г. кн. Пожарскій ходнлъ ua освобожде-
ніе Россіи отъ поляковъ; копія съ нея нахо

дится въ Преображенскомъ Нижегородскомъ 
соборѣ. Жители, кромѣ сельскнхъ занятій, 
занимаются вытачиваніемъ деревянныхъ ло-
жекъ (до I1/* милл. въ год* штук*) и раз
ной деревянной посуды; кромѣ того скупа
ют* эти произведенія въ окрестныхъ селе-
ніяхъ и отвозятъ на продажу въ губ. Рязан
скую, Калужскую и др. 

( Р а т ш в н ъ , Мов. в цсрк., с. 365; Шелеховъ, Просел, дорогв, 
С. 52; Ж . М. В. Д. 1831 г . , кв. V , с. 166-171, 1839, ч. X X X I I I , 
с. 203, 1810 г . , ч. X X X V I , с. 389, 1831 г . , т . Х Х Х Ш , с . 431; 
Нижегор. губ. вѣд. 1847 г . , N 24, 25, 27; Огородапвова, С т а т . 
десоедиція 1854 г., рукопись). 

2) //., иначе Пурехоескій скитъ, село, Ниже
городской г., Семеновскаго у., въ 1 вер. отъ 
у. г-да, при р. Песочной, по дорогѣ изъ 
Семенова въ Нижній. Ч . ж. 74 д. об п. , 
23 дв., единовѣрческая церковь. Первона
чально здѣсь находился раскольничій скитъ, 
построенный въ X V I I I в. раскольниками изъ 
с. Дуреха, Балахнпнскаго у.; церковь построена 
въ 1855 г. Жители села земледѣліем* не за
нимаются; занягія их* состоять въ дѣланін 

; деревянныхъ ложекъ, раскольничыіхъ четокъ 
і (ЛЕСТОВКИ) изъ кожи и разныхъ ремеслахъ. 
! (Экспедпцін отъ М . В. Д. въ 1834 г . , р у к о п и с ь ) . 

Пурре-МоНГИТЪ-Ура (по картѣ Гоф
мана Поримонштъ-урръ), гора, въ Уральскомъ 

; х р . , Пермской г., Чердынскаго у. , между 61° 
j и 62° с. ш., близь истоковъ р. Уньи; имѣетъ 
j абс. вые. 3,600 ф. 
\ ( Г о Ф н а в ъ , С ѣ в . У р а л ъ , И , 34) . 

j ПурЦЪ или Изетофская, рѣчка, Эстлянд-
I скоп губ., Вирляидскаго (Везенбергскаго) у., 
I составляется нзъ двухъ ручьевъ, вытекающнхъ 
j изъ болотъ Сирцовъ, ванравл. къ сѣв., при-
j ннмаетъ съ лѣвой стор. ручьи Гирмусъ и 
I Эррасъ, а с* правой Родо или Козстельскій 
і ручей, и изливается близ* Альть-Изенгофа, 
I под* 4 3 ° 4 2 ' в. д. от* Ферро, въ Фннскій 
I залив*. Напр. рѣчки къ с , дл. теч. до 30 
i вер. Начиная отъ Луггенгузена шир. рѣчки 
j значительна. Весною вода въ ея прнтокахъ 
I сильно возвышается и тогда но ней силав-
1 ляютъ лѣсъ вер. на 2 0 . Устье ея образуетъ не

большую гавань для лодок* рыболовъ. Берега 
р. Пурцъ, какъ и ея притоков*, б. ч . высо-
кіе и представляют* поучительный обнаженія 
пластовъ нижне-силуріиской формаціп, начи
ная отъ унгулитоваго песчаника до Везенберг
скаго этажа. Н а вое. оть устья р. Пурцъ так* 
называемый глинт* подходит* къ самому бе
регу моря, иод* именем* горы Іомегги. Въ 
нѣсколькихъ верстах* выше, у дер. Пурцъ, 
близъ Ревельской дороги, находятся камено
ломни въ чрезвычайно твердом* вапшатовомъ 
известнякѣ, съ Asaphus expansus и Limites 
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Odini. Еще выше на половинѣ дороги отъ 
дер. Пурцъ до церкви Луггенгузенъ самые 
берега рѣчки представляютъ превосходный 
профиль; русло ея образуетъ унгулитовый пес
чанист, съ Obolus Apollinis, въ квасцовомъ 
сланцѣ находятъ Graptolithes Sedgwickii 
Porti, и Cladograpsus serratulus Hall., да 
слѣди Diplograpsus flabelliformis .Eichw., 
въ хлорптовомъ (глауконитовомъ) изпестнякѣ 
Asaphus tyranno affinis Eichw. и As. spec, 
hyorrhino affinis Schmidt, а въ вагннатовомь 
известнякѣ, футахъ въ 5 0 подъ русломъ рѣчки, 
Asaphus expansus и devexus, Illaenus cras-
sicauda, Rhynchonella nucella, Orthis calli-
gramnia и obtusa, Orthisina ascendens и 
plana, Echinosphaerites aurantium. — Bep-
стахъ въ 3 выше по теченію р. , при вла
д е е т въ нее ручья Эррасъ, тоть-же вапгаато-
вый известнякъ образуетъ уже ея русло, — 
наглядное доказательство паденія его пластовъ 
къ югу. Еще выше по р. Пурцъ; у мызы 
Майдель, и ио русламъ ручьевъ Гнрмусъ и 
Родо, находятся обнаженія горючаго сланца 
и Іевскаго этажа Шмидта, богатыя трилоби
тами, руконогими (Brachiopoda) и другими 
орган, остатками; у самыхъ верховьевъ р. 
Пурцъ обнажепъ бѣлый известнякъ, прина
длежащей к'і, Пезеибергско.му этажу, съ Lichas 
Eichwaldi, Conularia Sowerbyi и Monticuli-
pora petropolitana. 

( В о е н . с т . обозр. Э с т д . г . , с. 83; Rathlef, Skizze, с т р . 162; 
F r . Schmidt, въ Archiv f. d. N a t u r k . L i v , E h s t я K u r l a n d s . , 
Ser. T, Bd. I I , c. 12, 13, 44, 93, 96, 98, 100, 223, 221; S i c k e n 
berg, H y d r . , I , 313). 

ІТурЪ, р. , Тобольской г-еіп, впадающая 
въ ю.-з. уголъ Таяовскоп губы. Беретъ начало 
въ болотахъ. Напр. къ с.-с.-в. до 4 0 0 зер. , 
шир. до 2 5 0 саж. Рѣка очень мало извѣстна. 
Казаки, которые открыли ее въ 1 6 0 0 г., пашли 
на пей много соболей. Прит. лѣв. : Агмгь, 
Хаусета, Суй; Б . и М . Езета и пр. 

(Fischer, Sibir. G . , p. 20î; Stuckenherg, I l y i l r . , I l , 465, V I , 
138; Словпова, ист. об. С в б . , I l , 191; Пестова, 'F .aac . Г . , C. 25). 

ПурЪ-навОЛОВЪ — древнее пазваніе 
мыса, образуема™ правыми берегами Двниы и 
Кузиечихіі, на которомъ около бывшаго здѣсь 
до X V I вѣка монастыря архангела Михаила 
въ 1 5 8 4 г. основанъ Новохолмогорскій посадъ, 
превративтійся впослѣдствіи въ городъ А р -
хангельскъ. Пуръ-Н. имѣетъ отъ 2 0 до 2 8 ф. 
в ы с , тупая выдающаяся зап. его оконечность 
образуетъ почти средину г-да. 

( К [ , е с т п в п н г , в с т о р . о г - д * А ц а в г е л ь с в ѣ 1792: Лвткс і - к р . 
л у т . , I , 128). 

ПурЫ-СПатты, гора, въ Cf. вер. Ура.іь-
скомъ хр. , Пермской ч. , Чердынскаго у., у 
нс-оковъ р. Саугка-я, имѣеть абс. выс. 2 , 3 1 3 
ф. и состоять изъ кварцита. 

i Гі.фмап-ь, Сѣв. У р а л , , I I , 87) . 

ПуСКИНа или Ерасная юра, дер., В о 
логодской губ., Устюжскаго у., въ 4 7 в. отъ 
у. г-да, при р. Сѣв. Двинѣ. Ч . ж. 2 1 1 д. 
об. п. , 3 4 дв. Здѣсь находились въ прошед-
шемъ столѣтіп соляныя варницы, принадле-
жавшія куи. Бусипову. Тогда при варницахъ 
находились 3 росолоподъемныхъ трубы въ 17 
и 18 саж. глубины; въ годъ добывалось до 8 
тнс. пуд. соли. Н а равнинѣ, окружающей 
ключи, находится оз. Солоникъ, соленость ко
тораго зависитъ отъ впадающихъ въ него 
ключей. Солеваревіе оставлено но слабости 
разсола. 

СЛепеіпаъ, П у т е ш . , I I I , 304; ЗябдовсвШ, I I I , 851; Брусвловъ, 
о п . Водог. г., 36). 

Пустая, губа, на Лапландскомъ берегу 
Сѣвернаго ок., Архангельской г-іи, Кемскаго 
у., смежна съ губою Порчниха и находится 
близъ Оленьяго ос-ва. Она совершенно от
крыта, іімѣетъ въ окр. 2 х/з вер., а глуб. ея 
уменьшается отъ отверстія къ вершинѣ отъ 
1 0 до 3 саж. Восточное плечо губы обра
зуется мысомь Западпымъ. 

( Л а т к е , четыревр. п у т . , I , 266; Рейвеве, гадр., и, 135). 

Пустая РжѲВа, бывшій городъ ВЪ 

Псковской губерніи; см. Ржева Пустая. 
Пустоварня, село, Кіевской г., Сквир-

скаго у. , въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Сквпр-
кѣ. Ч . ж. 1,861 д. об. п. , . 2 0 4 дв. , прав, 
церковь, свеклосахарный зав. (г-жи Хамецъ), 
на коемъ въ пер. 1 8 6 0 — 61 г. выдѣлано 
песку 2 2 , 7 1 8 пуд. 

( О б з . разп. отрасд. пронышд. , ч . I , с. 12). 

ПустовоЙТОВО, мѣсгечко, Полтавской 
г., Кременчугск. у . , при рч. Кагамлынѣ, въ 
3 3 в. къ с. отъ у. г. Учреждено мѣстечкомъ 
въ 1 8 5 0 г. По свѣд. 1 8 6 4 г., ч . ж., мало
руссовъ, 1 , 2 0 4 об. п. , 197 дв., 2 ярмарки. 

ПустОВОЙТЫ, село, Кіевской г , Ка-
невскаго у. , въ 4 8 в. отъ у. г-да, при р. 
Расавѣ . Ч . ж. 1 ,683 д. об. п. , 1 8 0 дв. , прав, 
церковь, основ, въ 1 8 6 2 г. 

( І І о і я л е в я ч ь , Сказав, о в а с . « ѣ с т в . Кіевс. г . , 560). 

Пустозерскъ пли Пустозерскгй ост
рой, слободка, Архангельской г., Мезенскаго 
у., въ 995 в. отъ Мезени и въ 1 . 9 8 0 в. отъ 
Архангельска, на полуостровѣ Пустаго или 
Городецкаго озера, которое прежде соединя
лось протокомъ съ р. Печорою. Отъ устья 
Печоры онъ отстоитъ во 1 0 0 в. Острогъбылъ 
построенъ въ 1 4 9 9 г. князьями Курбскимъ, 
Ушатовымъ н Заболоцкимъ въ Югорской землѣ 
для сбора ясака съ восточныхъ самоѣдовъ. 
ЗДЕСЬ ІІМѢЛП мѣстопребываніе воеводы. На 
Пустозерскъ НЕСКОЛЬКО разь нападали Кара-
чейскія самоѣды. Съ 1 6 7 6 — 1 6 8 2 г. здѣсь 
жилъ въ заточеніи боярпнъ Артамонъ Сергѣе-
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вичъ Матвѣевъ, воспитатель царицы Натальи 
Кириловны, а въ 1691 г. сюда привезепъсъ 
сыновьями кн. Василій Васильевичъ Голи-
цынъ, умершій здѣсь въ 1713 г. и похоро
ненный въ Красногорскомъ Пинежскомъ мо
настыре. Ч . ж. 130 д. об. п. (свѣд. 1859 г.) , 
20 дв. и 2 православныя церкви. Латкинъ, 
посѣтившій Пустозерскъ въ 1843 г., нашелъ 
здѣсь 4 церкви, а жителей зажиточными. 
Жители исключительно занимаются рыбною 
ловлею на Печорѣ , а также ходятъ на о-въ 
Калгуевъ и Новую Землю, занимаются охотою, 
имѣютъ стада оленей. По частныиъ свѣдѣ-
ніямъ, собраннымъ Латкинымъ, въ 1842 г. 
изъ Пустозерска отпущено семги 15 тыс. 
пудъ, бѣлой рыбы 30 т. пуд., ворваннаго сала 
6 т. пуд., лисицъ 1,500 шт., песцовъ 4 ,000 
штукъ, оленьихъ кожъ 3 т. шт., всего на 183 
тыс. руб. Отпускъ производится черезъ чер-
дынцевъ и усольцевъ, а также возятъ сами 
на ярмарки въ Пинегу и Вашку, или пріѣз-
жаютъ закупать на мѣсто ижемцы и мезенцы. 

(Лепеіввъ, въ Поав. собр. уч. пут., Ш, 343; Зябаовскій, 
Зеваеоп. Росс, III , с. 500; Зап. Гвдр. Департ., ч. V, с. 42; 
Моачааовъ, Аріапг. г., с. 216; Пушкаревг, Артавг. губ., с. 
39—41; Латкввъ, въ Зап. И. Р. Г. О., т. VII , ч. I I , с. 24—62; 
Исіававъ, соаоѣды, с. 78; Па», вв. Аріавг. г. ва 1862 г., с. 
141—149; Латке, 4-вр. пут., ч.ДІ, с. 213; Ж. М. В. Д. 1847 г., 
т. XVIII, с. 17; Арханг. г. від. 1843 г., N 22, 1858 г., N 24; 
Штувевбергъ, Аріавг. г., с. 13; Castren N. В . , р. 237; Schrenk, 
В. , 1, 563, 602, I I , 19, 175). 

П у с Т О Т И Н Ъ , село, Рязанской г., Ряж-
скаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Матьѣ . 
Ч . ж. 1,925 д. об. п. , 259 дв. 

П у С Т О Ш у Й С к а я казен. лѣсная дача, 
Вологодской г., Тотемскаго у. , на прав, сто
роне Сухоны, занимаетъ простр. 107,165 дес. 

(В. ст. Воаог. г., с. 319). 

П у С Т О Ш Ь , дер., Владимірской г., Шуи-
скаго у., въ 14 вер. отъ у. г-да, при колод-
цахъ. Ч . ж. 659 д. об. п., 106 дв. Въ Пу
стоши и близлежащихъ къ ней деревняхъ 
занимаются въ зпачительномъ количестве тка-
чествомъ холста для продажи. Этотъ холстъ 
самой дешевой цены и называется по дер. 
Пустоши пустошнымъ. Пряжа для этого 
холста покупается по деревнямъ Вязников-
скаго у. и на базарахъ въ сс. Палехе, В а -
сйльевскомъ и въ г-де Ш у е . Х о л с т ы эти идутъ 
на клеенки, крашенину и подкладки, сбы
ваются на месте и въ Москвѣ . Кроме того 
здесь развита выделка овчпнъ и шитье изъ 
нихъ шубъ. Вь 1854 г. на 80 овчпішыхъ 
заведеніяхъ выделано шубъ и полушубковъ 
на 314 тыс. р. при 520 рабочихъ. 

(Труды Віадвв. губ. Стат. коавт. 1861 г., выпусвъ I , с. 37; 
Ваадвм. г. въд. 1855 г., N 31, с. 217). 

Пустынно Никодьскій - Самар-
С К І Й упраздненный монастырь, мужской, 
Екатернносл. г-ніи, вь у-номъ г-де Ново-Мо-

сковске. Время его основанія въ точности 
неизвестно, но, по некоторымъ соображеніямъ, 
догадываются, что онъ основанъ въ преде-
лахъ Самарской паданки Запорожской сечи 
между 1672 и 1688 гг. монахами, прислан
ными изъ Метпгорскаго монастыря! Точныя 
известія о времени его основанія не сохра
нились потому, что въ 1751 г. сгорели ста • 
рейпііе монастырскіе документы. Изъ доку
ментов!,, сохранившихся отъ половины XVIII 
в., видно, что монастырь, съ своего основа-
нія, назывался войсковымъ н находился въ 
зависимости отъ Сечи, подъ управленіемъ 
и особымъ покровительством!, сечеваго коша. 
Кошъ надѣлилъ его рыбными озерами, ле
сами, дубовыми рощами и землями пахат-
ными и сенокосными; на этихъ земляхъ иноки 
имели мельницы, скотные дворы и хутора. 
Монастырю дано право селить въ евоихъ 
окрестностяхъ слободы вольныхъ лыде", не 
свыше однако 15 чел., и эти слободы нахо
дились въ исключительномъ управленіи мона
стыря и не зависели отъ коша. Монастырь 
снабжалъ Сечь хлѣбомъ и кроме того платил ь 
ей за свопхъ поселянъ. П о уничтоженіи сечи, 
монастырь, совсеми своими принадлежностями, 
присоединился къ монастырю Межигорскому, 
къ которому издавна числился приписным*. 
Все принадлежавшія Сам. монастырю земли, 
но ходатайству Потемкина, оставлены за нимъ; 
въ 1794 г. онъ лишился принадлежащихъ ему 
крестьян!, и въ следъ за темъ былъ упразд
нен! . Сь 1791 г. этотъ монастырь, какъ 
ближайшій къ Екатеринославлю, сталъ место-
пребываніемъ местныхъ архіереевъ. Въ зда-
ніи его церковь; до 1782 г. она была дере
вянная, а съ 1782 г. положено начало ка
менной. 

(Истор. зап. о Пуст. Ввкоі.-Саа.-аоваст., Одесса, 1838 г.; 
Ратшпвъ, с. 97). 

Пустынно - Ншсолаевскій мона
стырь, въ Кіевѣ; см. Еіево - СлупскійНико • 
лаевскій.. 

Пустынное, озеро, Нижегородской губ., 
Ардатовскаго у., выпускающее рч. Нуксу, 
притокъ Теша. Оно имеетъ въ окружн. 5 вер., 
берега его низменные, песчаные и покрытые 
лесомъ; на озере 6 острововъ. На одномъ 
изъ острововъ, полагаютъ, была нѣкогда пу
стынь; следы жилья сохранились и поныпѣ. 

(В. стат. Ввжегор. г., с. 28). 

Пустынсвій-Успенскій муж. з-го 
класса монастырь, Могилевской г., Мстислав-
скаго у., въ 7 в отъ у. г-да, находится подъ 
управлсніемъ пгумеповъ. Монастырь осно
ванъ при польскомъ короле Александре К а -
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виміровичѣ, въ началѣ X V I I в. перешелъ во 
власть баяиліановъ, къ православію возвра-
щенъ при пмп. Николаѣ I. Въ немъ церковь 
во имя Успенія Богородицы. Здѣсь есть чудо
творная икона Божіей Матери Патріаршей, 
явившаяся надъ источникомъ, который счи- ! 
тается цѣлебнымъ. Въ праздникъ 15 ангуста 
и черезъ 7 дней на отданіе праздника здѣсь 
бываетъ большое стеченіе народа не только 
изъ окрестныхъ мѣстъ, но приходятъ бого
мольцы и изъ Смоленской губ. 

(В. ст. Ыогндѳв. г., с. 76; Пан. вн. Могидев. г. ва 1861 г. , 
отд. 1, с. И , отд. 111, с. 87). 

П у С Т Ы Н Ь : 1) село, Нижегородской г., 
Арзамасскаго у. , въ 37 в. отъ у. г-да, при 
озерахъ и р. Сережѣ. Ч . ж 434 д. об. п. , 
43 дв., церковь. Здѣсь быль мужской мона
стырь; время уничтоженія его неизвѣстно, но 
монахи его были переведены въ Спасскій муж. . 
мон. въ Арзамасъ. Какъ говорятъ, первыми 
поселенцами были бродяги и бѣглые, скры-
вавшіеся въ лѣсахъ отъ опредѣленныхъ на-
казаній. Изъ древностей замѣчательна здѣсь 
икона Успенія Богородицы, явившаяся по 
преданію первымъ поселенцамъ. Жители, кро-
мѣ хлѣбопашества, занимаются перепродажею 
хл+ба. 

(Стат. эвсп. 1854 г., отъ М. В. Д. подъ начадьст. Огород-
нвкова, рукопись). 

2) село, Пензенской г., Нижнеломовскаго у., 
въ 38 в. отъ у. г-да, при ручьѣ. Ч . ж. 1,540 
д. об. п. , 184 дв. 

П у Т И В Л Ь , уѣздный городъ Курской гу-
берніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 2 0 ' с. ш. и 5 1 ° 3 2 ' в. д., 
въ 202 в. къ з.-ю.-з. отъ Курска, на высо-
комъ берегу р. Сейма (абсол. выс. креста на 
Благовѣщенской церкви 710 фут.) , при впа-
деніи въ него рч. Путивльки. Полагают*, что 
П. существовалъ уже въ X I в., такъ какъ гь 
X I I в. въ немъ находился уже кпяжескій дворъ 
и городъ могь выдерживать значительный оса
ды. Такъ вь 1146 г., находясь во владѣніи 
Сѣьерскаго князя Святослава Ольговича, имѣв-
шаго здѣсь свой дворецъ съ многолюдною че
лядью и начавшаго войпу противъ вел. кн. 
Кіевскаго Изяслава Мстиславича, П . выдер-
жалъ упорную осаду отъ кн. Черниговских* } 
и сдался только пришедшему въ то время вел. 
князю. Когда союзныя войска вступили вь г-дъ, | 
то они взяли много предметов* из* княжескаго | 
дворца, между прочим* 500 берковик* меду ! 
и 8. корчаг* вина; не пощажены были даже 
утв?рь, ризница и колокола бывшей здѣсь ! 

церкчи Вознесешя, да челяди княжей взято j 
700 человѣк*. Эта добыча свидетельствует*, ! 

что П . тогда уже имѣлъ важное значеаіе меж
ду другими русскими городами. Через* нѣ-
сколько времени П . былъ возвращепъ обрат
но Святославу и выдержалъ потом* нѣсеоль-
ко осад* отъ Половцев*; по смерти Свято
слава въ 1165 г. городъ достался сыну его 
Игорю, погибшему въ 1186 г., въ борьбѣ съ 
Половцами и воспѣтому въ Словѣ о Полку 
Игоревѣ. Въ X I I I в. нутивляне, имѣя во гла-
вѣ своего князя, участвовали вь первых* 
битвах* съ монголами, именно въ 1223 г.; 
въ X I V в., въ числѣ другихъ городовъ, П . 
былъ завоеван* литовцами, но въ 1407 г. 
кн. Путивльскіе являются при дворѣ кн. Мо-
сковскихъ, которые постоянно стремились къ 
обладанію этимъ важнымъ городомъ. Нако
нец*, въ 1500 г. Іоаннъ П І успѣлъ присое
динить его навсегда кь Московскому госу
дарству, несмотря на то, что и поляки, п 
ІСрымскіе ханы постоянно предъявляли свои 
права на обладаніе Путивлемь. Вел. кн. Ва-
силій Іоанновичъ отдалъ П . Рыльскому 
Василію Шемякѣ , который вь 1523 г. былъ 
посаженъ въ тюрьму, a удѣльное его княже
ство присоединено к* Московскому государ
ству. Съ этого времени П . сдѣлался важным* 
стратегическим* пунктом* и со стороны Лит
вы и со стороны Крыма; каменная крѣпость 
его была снабжена пушками и сильнымъ гар
низоном*, состоявшим* изъ 1,500 человѣкъ 
и болѣе, кромѣ людей, высылавшихся на 
службу въ уѣздъ. Вх 1604 г. осадный голо
ва Рубець-Масальскій, дьяк* Сутуиовъ, а за 
ними и гарнизон* П . присягнули Самозванцу; 
сь этого времени и до 1614 г. путивльцы при
сягали то самозванцам*, то законнымъ ца
рям*, то отдавались полякам*. В ь 1618 г., 
во время вопвы царя Михаила  Ѳеодоровича 
с* Польшею, И. былъ раззоренъ гетманомъ 
Сайдагачнымъ, и но договорам* остался за 
Россіею. Въ 1654 г. свирепствовавшая мо
ровая язва похитила пятую часть жителей. 
Въ 1708 г. П . приписан* къ Кіевской губ., 
въ 1719 г. состоял* въ Сѣвской провипціи 
той же губерніп, в* 1732 г. вь Бѣлгородской 
губерніп, съ 1779 г. состоялъ уѣздиымъ го
родомъ Курскаго намѣстничества, переимено-
ваннаго въ 1796 г. въ губернію. Въ концѣ 
X V I I стол, въ П. считалось 148 дворовъ по
садских*; въ бытность его уѣздным* городомъ 
Курскаго намѣстпичества в* П . было жите
лей 3,996 душъ; домов* 1,171 (3 кам.), цер
квей 19 (3 кам.), муж. Молчанскій мона
стырь. П о свѣд. за 1865 г. въ городѣ было 
Ч. ж. 6,965 д. об. п. (3 ,803 м. п.) , изъ нихъ 
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городе, сосл.: купцовъ 3 4 2 , мѣщанъ 3,226; 
почти всѣ жители православные, кромѣ 31 
еврея. Въ 1865 г. въ городѣ находилось цер
квей 11 (9 кам.), мужской Молчанскій-Печер-
скій монастырь; въ древности здѣсь находил
ся также Спасскій монастырь, существовав-
шій въ Х Ш в. въ крѣиости, но неизвѣстно 
когда основанный и уничтоженный; вь немъ 
былъ похороненъ кн. Путивльскій Василій 
Игоревичъ, сынъ Игоря Святославича; над
гробная плита видна и до настояіцаго вре
мени; кромѣ того около города существовалъ 
другой монастырь Духовъ мужской съ 2-мя 
церквами во имя Св. Духа и Преображенія; 
когда онъ основанъ и упраздненъ, неизвѣстно, 
но въ 1697 г. онъ еще существовалъ. Домовъ 
1,104 (кам. 56) , лавокъ 78 (кам. 46), го-
стинницъ 2, постоялыхъ дворовъ 4, город
ская больница, уѣздное u приходское учили
ща (учащихся въ 1863 г. было 104 м. и ) . 
Въ П . замѣчательны остатки древняго укрѣ-
пленія, извѣстнаго подъ именемъ городка. Соб
ственно городкомъ называется утесистый холмъ 
среди города, между pp. Сеймомъ и Путивль-
кою, укрѣпленный высокимъ валомь и рвомъ 
съ лѣв. и юж. сторонъ. Съ нимъ, не очень 
давно, соединялся другой, высокой валъ съ 3 
воротами, за которымъ укрывались жители во 
время набѣговъ непріятеля; надь главными 
воротами, которыя вели въ эту ограду съ пло
щади, сдѣлана была деревянная башня, а къ 
рч. Путивлькѣ былъ особый тайникъ. Послѣ 
взрыва нороховаго погреба, въ началѣ X I X 
ст. , валъ былъ срытъ. Городъ не имѣетъ вы
гонной земли; доходъ на 1862 г. исчисленъ 
въ 3,600 р. Большая часть крестьянъ зани
маются сельскими промыслами; мѣщане ж е — 
ремеслами и мелкою торговлею; въ 1865 г. 
ремесленниковъ было 506 (189 мастер.), изъ 
коихъ кузнецовь 48, каменщиковъ 4 5 , порт-
ныхъ 7 0 , сапожниковъ 5 9 , плотниковъ 50 . 
До 130 человѣкъ изъ мѣщанъ уходятъ по па-
спортамъ на сторону. Заводская промышлен
ность въ 1865 г. ограничивалась 3 салото
пенными и 1 мыловареннымъ заводами; въ 
1862 г. было 3 скотобойвыхъ, 3 сальносвѣч-
ныхъ, 2 мыльныхъ и 2 канатиыхъ заводовъ, 
оборотъ коихъ простирался на сумму до 20 1/з 
тыс. руб.; сбып. произведена производится 
въ Рыльскѣ, Сѣвскѣ и Нѣжинѣ . Мѣстное ку
печество ведетъ значительную торговлю ро-
гатымъ скотомъ, хлѣбомъ, пенькою, конопля-
нымъ сѣменемъ и простымъ холстомь и кромѣ 
того разными мануфактурными товарами; глав-
иыя сдѣдки производятся съ орловскими и 

черниговскими купцами, также съ рыльскими 
и сѣвскими своей губерніи. Въ 1865 г. вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 1-й 
гидьдіи 4, 2 - й — 6 0 , на мелочный торгъ 2 0 5 , 
на развозиый 5, на разносный 2 0 , прика-
щичьихъ 11, мѣщанскихъ промысловыхъ 101, 
билетовъ къ свйдѣтельствамъ 1-й гильліи 10, 
2-й—104 и на мелочный торгъ 169. Базары 
собираются по понедельникамь и пятницамъ; 
ярмарокъ 4: въ 10-ю пятницу по Пасхѣ , 8 
мая, 1 сентября и 2 февраля; обороты ихъ 
незначительны; въ 1863 г. на нихъ привози
лось на 12 т. р , продавалось на 8 т. (въ 1861 
г. ирив. на 9 тыс., ирод, на 6 тыс. р.) . 

(U0JB. Собр. JtTOO., T. I , С. 217, т . И , с. 127, 129, I . VI, 
с. 46, т. VII, с. 59, 71, т. VIII, с. 270; Ляріововь, Оппс. К у р с , 
в а м ѣ с т в . , с. Г23; З у е в і , П у т е ш . з а о . , с. 162; Ж. M. В. Д. 183S 
г. , т . XXX, с. 318; Мат. діа с т а т . Россів , взд. M. В. Д. 1839 г . , 
отд. I , с. 125; Носи. с т а т . Курской г . , с. 154; Гор. п о с , т . Ill, 
с . 37 ( с ъ у в а э а в . ва встор. и с т о ч в . ) ; Эвовом. с о с т . гор. п о с . . 
ч . I , тетр. XVIII, с. 23; КіевсвіІ С в в о п с в с ъ , взд. 1836 г . , 
п р и і . , с. 70; Ратшввъ, Иоавое собр. в с т о р . свѣд. о мовастыр. 
и церв., с. 171; П а и . кв. Курск, губ. ва I860 г . , с. 151; Тпудн 
Курса, стат. конвтета, взд. 1863 (разные с т а т . с в ѣ д . ) ; Паосевъ, 
о ч . Россіи, 1, 125, 137). 

II. Путтлъскій уѣздь въ западной части 
губерніи. Простр. его, по измѣр. Швейцера, 
47 ,31 кв. м. или 2,289 кв. вер. Площадь 
уѣзда лежитъ въ самой низменной части гу-
берніи; разность между низшею абсол. выс. 
въ предѣлахъ уѣзда и высшею въ цѣлой гу-
берніи достигаетъ болѣе 500 фут. Изъ 13 
пунктовъ, абсол. высота коихъ опредѣлена въ 
разныхъ частяхъ уѣзда, можно вывести за-
кдюченіе, что восточн. половина значительно 
(на 200 фут.) выше западн. Такъ изъ 6-ти 
пунктовъ восточной половины достигаютъ 
абсол. выс. при сс. Ерупцѣ (51°37' с. ш., 
5 2 ° Г в. д.) верш. кр. церкви 681 фут., 
Студенкѣ ( 5 1 ° 3 4 ' с. ш., 52° Г в. д.) вер. 
кр. 684 фут., Гудовѣ ( 5 1 ° 3 2 ' с. ш., 5 1 ° 5 1 ' 
в. д.) вер. кр. 675 фут., Линовѣ ( 5 1 ° 2 Г с 
ш., 5 1 ° 4 3 ' в. д.) осиов. 736 фут., Софро-
ніевской пуст. (51°20' с. ш., 5 1 ° 5 0 ' в. д. 
вер. кр. 755 фут. и у г. Путивля, который 
лежитъ почти въ срединѣ уѣзда, вер. кр. 710 
фуг.; между тѣмъ какъ въ западн. и юго-
занадн. частяхъ 7 пунктовъ имѣютъ абсол. 
выс. у сс. Шишковѣ ( ö l ° 2 2 ' с. ш., 5 1 ° 1 6 ' 
в. д.) вер. кр. 491 фут., Духановкѣ (51°19' 
с. ш., 5 1 ° 1 7 ' в. д.) вер. кр. 559 фут., при 
Казацкомъ - Свичинѣ ( 5 1 ° 1 7 ' с. ш , 51°10 
в. д.) вер. кр. 550 фут., Гвинтовѣ - Крас 
номъ ( 5 1 ° 1 7 ' с. ш. , 5 1 ° 2 2 ' в. д.) вер. кр. 
521 фут., Вязовомъ ( 5 1 ° 1 3 ' с. ш., 51°-3' 
в д.) вер. кр. 536 фут. , Грузское ( 5 1 ° 1 2 ' 
с. ш., 51° 13' в. д.) вер. кр. 601 фут. и 
Поповой Слободѣ ( 5 1 ° 1 0 ' с. ш., 5 1 ° 1 7 ' в 
д. ) основ. 530 фут. Вообще же, мѣстоиоло-



252 П У Т И В Л Ь — П У Т И Л О В О 

ясеніе уѣзда довольно волнистое, особенно по 
прав, сторону р. Сейма. Почва уѣзда пре
имущественно суглпнисто-черноземная; сыпу-
чіе пески п супески встрѣчаются близъ бе
реговъ р. Семи. Въ предѣлахъ уѣзда по ррч. 
Мосѣевкѣ и Берюху находится отличный 
жерновый и точильный, камень; по берегу р. 
Сейма, около города, выжигается известь. 
Вся площадь уѣзда лежитъ въ системѣ р. 
Сейма (прит. Десны, впад. въ Днѣпръ), ко
торая течетъ сперва по границѣ съ Рыль-
скимъ у. , потомъ пересѣкаетъ уѣздъ въ глав
номъ направленіи отъ в. къ з. , и, принявъ 
справа р. Клевань, уходить въ Черниговскую 
губернію. Сеймъ признанъ судоходнымъ въ 
1838 году, но судоходства по немъ не про
изводится. Изъ притоковъ его значительна 
только р. Елеванъ, орошающая всю сѣвер-
ную часть уѣзда и служащая на всеяъ про-
тяженіи границею съ Кролевецкимъ у. Чер
ниговской губ.; другіе же притоки, какъ напр. 
Виръ, Выжлица, Чаша, Хмякъ, Конотопка, 
незначительны. Небольшія озера встрѣчаются 
только въ долинѣ р. Сейма; по рѣкамъ дѣ-
лаютъ значительный запруды; болота лежать 
въ низменныхъ долннахъ рѣкъ и занимаютъ 
весьга малыя пространства. Лѣсами уѣздъ 
бѣденъ; еще при генеральп. межеваніи подъ 
лѣсами было до 32 тыс. десят. или 13°/о всей 
площади, но нынѣ ихъ значительно менѣе; 
въ 1858 г. изъ 41,191 десят. казенныхъ зе
мель подъ лѣсами было 2,951 десят. или 7°/о. 
По свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) было 107,976 д. об. п. ( 5 3 , 8 2 7 м. 
п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 2,445 д. 
об. п. Въ числѣ жителей: дворянъ 7 5 2 , 
крестьянъ казен. 2 3 , 3 3 1 , вышедшихъ изъ 
крѣп. зависим, крестьянъ 7 3 , 7 7 6 , дворо-
выхъ 4 , 3 4 4 . Неправославныхъ : като.шковт. 
34, протестантовъ 2 5 . Изъ чпсла жителей 
до 55°/о малороссійскаго племени, осталь
ные великороссы (см. Военная Статистика 
Курской губ., табл. № 12). Въ 1865 г. нъ 
уѣздѣ было правосл. церквей 40 (15 кам.), 
2 муж. пустыни Шолчанская-Сафроніевская 
п Глинская • Богородичная; кромѣ того здѣсь 
находится Петропавловскій монастырь, не-
извѣстно когда основанный и упраздненный 
(см. Ратшинъ, стр. 171). Уѣздъ имѣетъ 4 
стана; вышед. нзъ крѣп. зависим, раздѣлепы 
на 21 волость, 203 общества (владѣльцевъ 
352). Жители размѣщаются въ 166 посел-
кахъ (свѣд. 1859 г.), изъ коихъ слободъ 10, 
селъ 4 0 , селецъ 6, хуторовъ 2 5 , деревень 8 3 , 
пустыней 2. Селеній, имѣющихъ болѣе I1/* 

I тыс. д. об. п. жителей, 16, именно: Приго
родная слоб. 4,493 д. об. и., Казацкое (Свеч-
кино) 3 , 4 7 3 , Большое Неплюево 3 ,406, Бу-

рынь 2 , 8 9 3 , Попова-Слобода 2 , 6 7 9 , Бочеч
ки 2 ,309, Вороновка 2 ,554, Вязовое 1,977, 
Череповка 1,971, Новая-Слобода 1,947, Ли-
новь 1,763, Гамалѣевка 1,668, Крупецъ 1,619, 
Гвинтова (Красны) 1,593, Грузское 1,575 и 
Глушецъ 1554. По роду занятій мѣстныхъ 
жителей уѣздъ принадлежитъ въ числу земле-
дѣльческихъ; особенно же здѣсь развиты хле
бопашество, скотоводство и пчеловодство, ко
торыя доставляютъ главный доходъ. Хлѣба 
не только достаточно для мѣстнаго потребле-
нія, но значительное количество идетъ на 
продажу и винокуреніе. Въ большомъ коли
честве также разводится пенька и свекло
вица, постунающія на местные сахарова
ренные заводы. Изъ промысловъ болѣе дру
гихъ развиты извозъ и отхожіе промыслы, 
преимущественно въ южныя губерніи для 
уборки травъ и хлѣбовъ. В ь 1858 г. вы
дано однимъ казен. крестьянамъ 2,418 па-
спортовъ и билетовъ, изъ нихъ 733 более 
чѣмъ на полгода, 1,275 оть 2 до 6 мѣся-
цевъ и 410 менее 2 месяцевъ. Заводская 
промышленность преимущественно обращена 
на сахаровареніе и только въ последнее вре
мя (после 1863 г.) на винокуреніе. Въ 1861 
г. было 10 сахарныхъ заводовъ въ сс. Казац-
комъ, Кубргь, Софоновкѣ, Шулыинѣ, Бочеч-
кахъ, два, Ша.іыіинѣ, Сафіевкѣ, Крупцахъ и 
Поповой Слободѣ; на нихъ въ это время вы
делано сахарнаго песка 50,632 пуд.; кроме 
того въ уѣзде находилось въ этомъ году: писче
бумажная фабр, въ с. Антыкахъ, выделав
шая на 2,300 р. , 2 известковыхъ завода око
ло Путивля на 3,862 р . , 7 кирпичныхъ и 3 
гончарныхъ. Въ 1865 г. изъ 24 заводовъ 
было 8 сахароваренныхъ, 5 винокуренныхъ, 
1 писчебумажная, 1 еелитряннын, 2 кирпич
ныхъ, 3 гончарныхъ и 4 известковыхъ. Въ 
1864 — 65 гг. на 8 свеклосахарннхъ заво-
вахъ переработано 158,682 берковца свекло-
днцы и получено песка 8 5 , 7 2 5 пуд. (см. 
Статист. Временникь, изд. 1866 г .) . Ярмар
ки собираются въ Сафронісвской пустыни 15 
августа и 8 сентября, въ с. Духановкѣ 8 іюля 
и 22 октября; обороты ихъ незначительны; 
въ 1863 г. привозилось на 6 тыс. р. , про
давалось на 4 тыс. р. 

(Си. Курская губ.). 

ПутшіОВО: 1) село, С.-Петербургской 
г., Шлиссельбургскаго у. , въ 31 в. къ в.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при впаденіи рч. Назьи въ Ла-
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дожское оз. , по почтов. тракту изъ Шлис
сельбурга въ Старую Ладогу. Ч . ж. 2 ,027 д. 
об. п., 181 дв., школа. Жители этого села 
и окрестных!, деревень: Шельдихи, Петров-
шина, Валовшина, Троицкаго, Мучихина, За-
могилья, Никольскаго, Лукинскаго, Антонов-
скаго и Подола преимущественно занимаются 
ломкою известняка Ломки, извѣстныя подъ 
именемъ Путиловскихъ, лежатъ по высокому 
гребню высотъ, которым, вѣроятно, были нѣ-
когда берсгомъ Ладожскаго озера. Въ этихъ 
высотахъ известнякъ залегаетъ подъ слоями 
песка и разныхъ глинъ, имѣетъ въ толщину 
до 1 саж. и дѣлптся на двѣ части: верхній 
сѣровато-бѣлаго цвѣта, чрезвычайно плотенъ, 
содержит* въ себѣ зерна хлорпта и мало 
окаменѣлостей, нижній состоитъ изъ пестра-
го известняка зеленовато-красноватаго цвѣта. 
Нзъ окаменѣлостей встрѣчаются преимуще
ственно Orthis cincta. Путиловскій извест
някъ, по крѣиости своей мало способный къ 
выжиганію извести, ломается преимуществен
но для цоколя и больших* нодѣлокъ. Извест
някъ отправляется по Ладожскому каналу въ 
С.-Петербургъ. Путиловцы считаются лучши
ми камнетесами, и для поддержанія этого ре
месла еще со временъ Петра I предоставле
ны ломки только однимъ путиловцамъ, а не 
посторонним* лнцамъ. •• Ломки отдаются отъ 
казны за извѣстную плату. Ломаніемъ камня 
занимаются до 3,000 человѣкъ; камня про
дается отъ 130 до 170 т. р. с. Путиловцы 
кромѣ того изготовляют* надгробныя плиты, 
отправляемый также въ С.-Петербургъ. 

СВ. ст. С-Петерб. г., 263; Blasius, П. , 1, 43, 60; Г. Ж. 1811 
г., П, 339; МеаевдорФа, ррвкл. геол., с. 140). 

2) дер., Тверской г., Еашинскаго у., въ 3 
вер. оть уѣзднаго города. Ч . ж. 210 д. об. 
п . , 24 двор. Въ 1557 г. Путилово было 
взято нзъ владѣній Бѣлкина и передано С рѣ -
тенскому Кашинскому жен. мон. 

(Акты археогр. эвспед., 1, N 231). 

ПутвОЗѲро, озеро, Олонецкой г., Повѣ-
нецкаго у., на границѣ съ Петрозаводским*, 
имѣетъ въ дл. до 25 в., въ шир. отъ 1 — 2 
в., въ окруж. до 65 в.; глуб. отъ 4 до 30 саж. 

(Laxm&rm вт, N. N. В. 111, 170; В. ст. Одовец. г., с. 22; 
Зуиааревъ, Одовец. г., с. 18; г. Ж. 1860, с. 381). 

ПуТЯТИНа, ос-въ, Приморской обл., въ 
зал. Петр* Великій Японскаго моря. Ос-въ 
занимает* средину довольно широкой вырѣзки 
въ прибрежьи, извѣстной подъ именемъ залива 
и пролива Стрѣлокъ. Подъ заливом* Стрѣлокъ 
разумѣется самый внутренній с.-з. уголъ этой 
вырѣзки; пролив*, отдѣляющій ос-въ Путятина 
отъ материка, ест* узкій и извилистый канал*, 
имѣющій отъ 2 до 6 c a s . глуб. Ос-въ имѣетъ 
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очертаніе неправильнаго креста, котораго 
длинная ось направлена съ ю.-ю.-в. на с.-с.-з. 
Онъ состоит* из* НЕСКОЛЬКИХ* отдѣльныхъ 
высотъ, между которыми есть озера. У ю.-в. 
его оконечности лежнтъ въ морѣ 5 большихъ 
скал*, извѣстныхъ подъ названіемъ Пяти 
пальцевъ. Англичане, посѣтившіе ос-въ Путя
тина въ 1855 г., назвали его F o r s y t h . 

(Морс. сб. 1862, Ромаяовъ, съ русс, бер., с. 82). 

ПутяТИНО, село, Рязанской г., Сапож-
ковскаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, по тракту 
изъ Сапожка въ Шацкъ (Тамбов, г.), при р. 
Воршѣ . Ч . ж. 3,792 д. об. п. , 519 дв., 3 
церкви, ярмарка, еженедѣдьные базары. 

ПуХОВИЧИ, мѣст., Минской г., Игумен-
скаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Сви-
слочѣ. Ч . ж. 744 д. об. п . , 111 дв., правосл. 
церковь, 2 евр. молитвен, дома, ярмарки 9 
мая и 6 декабря. Н а правахъ мѣстечка суще
ствуешь около 200 лѣтъ. 

(Гор. вое. ч. III, с. 134). 

ПуХОВЫЙ заливъ или Пуховая губа, 
вдается въ запад, -берегъ южнаго острова 
Новой Земли, въ сѣв. части залива Моллера, 
къ с.-с.-з. отъ залива Кармакульскаго. Н а -
правленіе его сперва на 71/« вер. къ с.-в., 
при глуб. отъ 2 — 8 саж., потомъ съужи-
вается и поворачиваетъ къ в. на ö1/« в. , при 
глуб. отъ 4 — l'/s саж. Въ вершину залива 
внадаетъ рѣка, образующаяся изъ нѣсколькихъ 
ручьевъ. Берега при устьѣ" рѣки высоки и 
круты, отчего вѣтеръ бывает* здѣсь силен* 
H порывистъ и выбрасываетъ суда на берегъ. 
При входѣ въ заіивъ находится нѣсколько 
грядъ подводныхъ и наружныхъ камней, между 
которыми глуб. до 8 саж. Между этими кам
нями можно входить около ос-ва Пухового 
только на небольшихъ судахъ, да и то лишь 
въ тихую п ясную погоду. 

(Зап. Гвдр. Део., I I , 99, III, 142; Свевске, Ноіая Зеалл, 
стр. 34). 

П у ч ѳ ж ъ , посадъ, Костромской губер., 
Юрьевецкаго у. , в* 44 в. къ ю. отъ у. г-да, 
по Нижегородскому почтов. тракту; располо-
женъ на прав, берегу р. Волги. Когда посадъ 
основан*—неизвѣстно, но онъ, вѣроятно, суще-
ствовалъ в* X V I стол., такъ какъ есть извѣ-
стіе, что здѣсь былъ муж. монастырь, осно
ванный въ концѣ X V I ст. Іовомъ, митропо-
литомъ Московскимъ. Въ 1614 г., въ указѣ 
царя Михаила Ѳеодоровича,  посадъ названъ 
слободкою, которая до перепменовапія въ по
садъ называлась также селомъ или слободою 
Пучище и состояла въ дворцовомъ вѣдомствѣ. 
Въ 1793 г. Пучежъ переименованъ въ посадъ. 
Георги, посѣтившій Пучежъ въ 1772 г., на-
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шелъ здѣсь 4 церкви (2 кам. и 2 дерев.); 
жители занимались тогда судоходствомъ по 
Волгіз н торговлею хлѣбомт... П о снѣд. за 
1866 г. ч . ж. 1,819 д. об. п. (848 м. п.) , 
изъ коихъ почетныхъ гражданъ и купцовъ 3 9 2 , 
иѣщанъ 1,000. Въ 1866 г. вь посадѣ церквей 
правосл. 6, изъ коихъ замѣчательна Возне
сенская, обращенная въ приходскую изъ упраз
дненная въ 1764 г. Вознесенскаю мона-
стыря; въ ней замечательны плащаница и 
старинный иконы, пожалованный митропол. 
Говомъ. Домовъ 318 (кам.), лавокъ 6 5 , трак-
тировъ 3, постоялыхъ дворовъ 4 , приходское 
училище, учрежденное въ 1820 г. (учащихся 
въ 1864 г. 17 м. п. и 22 ж. п.) . Посаду 
принадлежитъ земли 163 десят. и 151 лавка; 
въ 1862 г. доходъ исчислень въ 1,771 р. 
Главное занятіе жителей состоишь въ судо-
ходствѣ и мелочной торговле; ремесленн. въ 
1866 г. было 350 (мастер. 1 2 7 ) ; хлѣбопа-
шествомъ жители посада занимаются по не
достатку пахатныхъ земель. Въ торговомъ 
отношеиіи П . занимаетъ видное мѣсто, чему 
много способствуетъ судоходная р. Волга, 
ва коей имеется при носадѣ удобная при
стань. Главная торговля мѣстныхъ купцовъ 
состоишь въ хлѣбѣ, кромѣ того на пристапь 
свозятся товары какъ своего, такь и еосѣд-
нихъ уѣздовъ. Вь 1865 г. на пристани гру
зилось всего 7 5 , 9 1 4 пуд. на 109,734 р. , 
разгрузилось же 157,339 пуд. на 73,1 97 р.; 
главными предметами нагрузки были иряжа 
льняная 2 2 , 1 8 8 пуд. на 7 1 , 4 3 2 р. , бумаго-
хлопчатые товары 720 пуд. на 18,000 р . , 
хлѣба 35 ,806 пуд. на 15,102 р. (ржи 30 
тыс. пуд.); разгружалось же преимущественно 
хлѣба 117,607 пуд. на 4 6 , 7 3 4 р. (ржи 61,306 
пуд., гороха 2 0 , 5 7 0 п. , пшена 12,170 п., 
м. ржаной 12,825 п., пшеницы 8,248 п.) , 
льна 10,970 пуд. на 21,612 р. , соли 5,052 
пуд. на 2 ,421 р. , пакли 3 , 5 0 0 пуд. на 1,750 
р. Льняная пряжа нагружается для отправки 
въ Нпжній еъ мѣстной льнопрядильни, для 
которой лень приходить тоже по Волгѣ изь 
своей губериіи. Фабричная дѣятелыюсть огра
ничивается однимъ крахмальнымъ заводомъ, 
выдѣдывающи-іъ на сумму до 21/« тыс. р . , и 
недавно устроенною льнопрядильного фабри
кою. Базары собираются еженедѣльно по 
вторникамъ, главный торгъ на нихъ произ
водится льняною пряжею, привозимою мест
ными крестьянами, и хлѣбомъ, подучаемымъ 
лѣтомъ по ВОЛГЕ . Въ году бываютъ 2 ярмарки: 
26 іюня i ' 8 іюля; оборотъ ихъ достигаешь 
до 80 тыс. руб.; главный предметъ торговли 

составляетъ строевой лѣсъ, пригоняемый съ 
Волги. Въ 1866 г. выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ: на мелочной торгъ 9, на разнос-
пый 1, мѣщанскихъ промысловыхъ 2 1 , при-
кащичьищъ 17, билетовъ къ свидѣтельствамъ 
2 гильдіи 3. 

(Georgi, Rasa. Reich., II,868s Забдовсків, Земеопвсавіе Poc-
cia, IV, 53; Бевверъ, Отъ Петербурга до Наясваго, 43; Ж. М-
В. Д. 1833 г., т. IX, с. 140, 1848 г., XXII , С. 25, I860 г., Т. 
Х Ы Ѵ , отд. 111, с. 101-, Водга отъ Тверв до Астрах., вад. Общ. 
Саыодетъ, с. 143; Неіідгартъ, Путеаод. по Водгѣ, I , 59; Город, 
пос , я. II , с. 586; Экопом. сост. гор. п о с , ч. I , тетр. XVII , 
с. 50; Паи. вв. Костр. г. ва 1862 г., с. 316; Крхваободоцків, 
Костр. г., с 626; Судох. Дорожвввъ, азд. Пут. Сообщ. 1854 г., 
ч. 2, с. 182). 

ПучепаЙ, гора, въ хр. П а й - Х о й ; см. 
Пензелага. 

Пучвасъ, р. , Вологодск. г., пр. пр. Су
хоны. Беретъ начало въ болотахъ Грязовец-
каго у. Напр. сначала кь с.-в., потомъ къ с.-з., 
дл. теч. 26 вер. Шир. отъ 7 до 10 саж., 
глуб. отъ I 1 /« до 3 ф. Берега отлогіе. Весною 
сплавна на 20 вер. 

(Stuckenberg, Hydr-, II , 167, VI , В. ст. Водог. г., с. 124; 
Водогодс. г. «ъд. 1841, N 42). 

Пушѳмско-Маломская казен. лес
ная дача, Вологодской г., Никольскаго у., 
между р. Пушною и Маломой, занимаетъ раз
дельную полосу Сѣверо-Двинскаго и Волж-
скаго бассейновъ. Прост, ея 683,909 десят. 
Породы въ немъ: сосна, ель, пихта, береза, 
осина и частію липа; отношеніе строеваго 
леса къ дровяному какъ 3 къ 7. По даче 
проходить торговая дорога изъ Устюга въ 
Орловъ. Сбытъ изъ север, части для судо-
строенія на Подоспновской пристани и изъ 
южной для сплава строеваго леса прости
рается на сумму до 12 т. р. сер. 

(В. ст. Водогодс. г., с. 320; Нанята, ка. Водогодс. губ. ва 
1864 г., првдож., N 3 въ с. 103). 

Пуіпкарня, слобода, Харьковск. г., А х -
тырскаго у., при прудахъ Кирилловомъ и Мар-
тыновомъ, въ 65 в. отъ у г. Существуетъ съ 
X V I I в.; сперва было поселеніемъ боярскихъ 
детей, съ которыми рядомъ впоследствіи по
селились п выходцы нзъ за Диѣ/іра По свѣд. 
1857 г., ч . ж, , малоруссовъ, 1,929 об. п. , 350 дв. 

ІОпвс. Харьк. со., III, с. 157-, В. ст. X. г. , с. 98). 

Пушкаровка, село, Екатериносл. г., 
Верхнеднепровскаго у., при р. Домоткани, 
въ 4 в. отъ у. г., влѣво отъ почт, дпроіи 
изъ у. г. въ Кременчугъ. Известно съ X V I I 
в. и принадлежало полковнику Мартыну Пуш
карю. По свед. 1859 г., ч. ж., малороссіянъ, 
2,952 об. п., 354 дв., церк. прав, и 2 яр
марки незначительный. Въ числе жителей, 
кроме земледельцевъ, есть вольные матросы. 
Въ Пушкаровке прежде былъ женскій мона
стырь, упраздненный въ 1786 г. Остатками 
его служатъ церковь, построенная въ 1762 г., 
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и кладбище, на которомъ похоронена Мат
рона Кочубей, дочь генеральнаго судьи. 

(Аравдаренво, опвс. Подт. г. , III, с. 85). 

Пушкарская, слобода: 1) подгородная 
слобода г-да Бѣлгорода, Курской г., въ 1 в. 
отъ у. г-да, при р. Везелкѣ. Ч . ж. 2,606 д. 
об. п. , 241 дв. , церковь. 

2) слобода, Тамбовской г. н у. , въ 8 в. 
отъ у. г-да, при р. Липовицѣ. Ч . ж. 1,737 
д. об. H . , 216 дв. 

3) пригородная слобода, г-да Лебедянн, 
Тамбовской г., при р. Донѣ . Ч . ж. 1,358 д. 
об. п. , 85 дв. 

П у і Х Т К И Н О , село, Московской г. и у. , 
въ 25 в. отъ Москвы, по Ярославскому шос
се, при р. Учѣ . Ч . ж. 968 д. об. п., 91 дв., 
церковь и шерстобумажная ткацкая фабр. (куп. 
Армандъ), основ, въ 1844 г.; на ней въ 1861 
г. выдѣлано до 9 0 , 0 0 0 штукъ разной мате-
pin на 180,000 р. при 570 рабочих* п 2 
паров, матпинахъ въ 25 и 16 силь. Т у т * же 
находится заводъ для производства крапа н 
гараасина изъ корней (Ахенбаха); въ 1861 г. 
выдѣлано 5 0 , 0 0 0 пудовъ на 5 0 0 , 0 0 0 р. прн 
33 рабочнхъ и 1 паров, машнаѣ. 

(Указатель С.-Петерб. выст. навуф. произв. въ 1861 г., с. 
139; Оамовдовъ, Атдасъ аром. Московс. г., с. 12, Нвстреиі, 
Указатель селевів Месвовс. г., с. 70). 

Пушма: 1) р. , Вологодской г., пр. пр. 
Юга. Беретъ начало въ ю.-в. углу Устюж-
скаго у. Напр. сначала къ ю.-з. , потомъ кь 
с.-з. Дл. теч. 150 вер., шир. до 30 саж., а 
при устьѣ до 40 саж., глуб. въ нижн. части 
отъ 2 до 3 саж., дно каменистое; лѣтомъ 
много мелководныхъ мѣстъ. Теч. весьма извили
сто, берега большею частію пологи, но пра
вый мѣстами возвышенъ. П . судоходна весною 
на 30 вер. отъ с. Мпхаило - Архангельская. 
При впадеиіи ея въ Югъ находится пзвѣстная 
Подосиновская пристань. 

(Stuckenberg, Hydr., H, 171, VI , 224, В. ст. Bojcr. губ., 
стр. 132). 

2) р. , Ярославской г-іи, лѣв. пр. Волги. Бе
ретъ начало въ Мологскомъ у., образуясь изъ 
узкихъ озррг около 15 саж. шир., изъ конхъ 
одинъ протокъ идет* въ Шексну, а другой въ 
Волгу. Таким* образомъ П . образует* водный 
путь изъ Шексны въ Волгу, ведущій прямо 
отъ с. Всесвятскаго на Шексаѣ на к>. въ 
Волгу, въ которую онъ входптъ ниже устья 
Мологи. Дл. теч. Пушаы 30 вер. Нормаль
ный горизонт* рѣки не судоходень в она 
мелѣетъ лѣтомъ до такой степени, что почти 
совсѣмъ пересыхает*, но весною но ней про
ходить большія лодки и прогоняется лѣеа на 
сумму до 300 т. р. Русло рѣки иловато и 

песчано, берега большею частію низкіе п 
поросли мелким* лѣсомъ. 

(Суд. дор., II , лов. on., с. 11; Нов. ов. Маріввс. свет., с 
13; В. ст. Ярославе, г., с. 24). 

Пушодаты, мѣст., Ковенской г., Поне-
вѣжскаго у . , въ 24 в. къ с. отъ у. г-да, прн 
р. Ометѣ. Ч. ж. 278 д. об. п., 10 дв., ка
толич. костелъ, евреис. молитвен, школа, 2 
богодѣльни. 

(А*авасьевъ, Ковенс. г., е. 732; Гор. пос. ч. I I , с. 533). 

Пуя: 1) р . , Вологодской и Архангельской г., 
л і в . пр. Ваги. Берегъ начало въ вост. углу 
Вельскаго у. изъ оз. Верхне-Пудинскаго. Напр. 
к* с.-в. , дл. теч. 80 вер. Рѣка енлавна. 

CStuckenberg, Hydr., 11, 214). 

2) ZT. Большая, р . , Пермской губ., Верхо-
турскаго у. , въ дачах* Петропавловскаго зав., 
пр. Сосви—приток*Большой Пуи—Малая Пум 
заиѣчателенъ тѣм*, что на немъ и притокѣ 
его Жоювой были открыты золотыя розсыпи, 
содержатся въ себѣ преимущественно от
ломки діабаза и кварца, связанных* между 
собою глинами. В * сложности, содержаніезо
лота отъ V» до 3 золотник, во 100 пуд. руды 

С Г. Ж. 1828 г., «в. XII , с. 25) 

Пхотрѳри, селеніе в* общества Ецери, 
Княжеской Сванегіи, Кутаисскаго генералъ-
губерн., расположено в* прекрасной долинѣ, 
идущей справа къ р. Иагуру. Въ селеніи 
находится церковь А р х . Михаила, сложен
ная пзъ тесаннаго камня; позади церкви ви
сит* чугунный кодоколъ, съ надписью N i c o 
laus. Храмовой образъ Архангела Михаила 
покрыть ризою изъ позолоченаго серебра ; на 
оборотѣ образа на серебряном* лястѣ вы
резана надпись, пз* которой видно, что онъ 
сдѣлаяъ владѣтелеиъ Леваномъ Дадіаномъ, по 
случаю счаетливаго похода своего на царя 
Имеретинекато Александра и брата его М а -
мукн, в* 1646 г. Кромѣ нѣсколькихъ обра
зов* съ надписями, сохранились здісь сере
бряный ящик* въ 20 фунт, вѣсомъ и такая 
же чаша въ 21/« арш., с* 5 зелеными кам
нями аа д н і . 

(.Зап. Кавсаз. От», геогр. Общ., вв. VI, с. 61). 

Пчевжа, р., Новгородской г., ар. пр. 
Волхова. Беретъ начало въ болотах* Тих-
впнекато у , орошает* какъ этотъ, такъ и 
Новгородскіи уу., гдѣ впадает* въ В. прн д. 
Пчевѣ . Напр. к* з., дл. теч. 120 вер. Шир. 
3 до 20 саж., дно до дер. Талицъ иловатое, 
даліе песчаное. Берега до с. Конца плоскіе 
и лѣсистые, дадѣе крутые и возвышенные до 
дер. Градаша, откуда они снова понижаются. 
Н а рѣкѣ НЕСКОЛЬКО мельннць, въ томъ числѣ 
одна лѣеопильная. По П . весною производится 
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сплавъ лѣса. Прит.: Талая, Колпакна, Полу-
нейка и Солонка. 

(Stuckenberg, Ну Jr., I, 491, В. ст. Новгор. г., с. 61; Суд. 
дор., I I , CDXXXI). 

ПчеВСКІѲ пороги, на р. Волховѣ , С . - П е 
тербургской г., Новоладожскаго у., начинают
ся близъ дер. Пчевы (въ 52 в. отъ села Гру
зине) и оканчиваются ниже устья р. Влои, 
при д. Подсопьѣ. Протяженіе ихъ .9 в. 100 
саж. Н а всемъ протяженіи одиночные каменья, 
величиною отъ 4 до_8 фут., разсѣяны между 
косами, занимающими отъ h до V* рѣчнаго 
русла и отъ 40 до 150 саж. по длинѣ бе
рега. Пороги пересѣкаются тихими и глубо
кими плесами, на протяженіи коихъ находит
ся 12 косъ, лежащихъ другъ отъ друга въ 
близкомъ разстояніи. Паденіе рѣки въ поро-
гахъ умѣренное, весною черезъ нихъ прохо
дить барки, сидящія на 10 четвертей, въ ме
жень глубина на нихъ отъ 16 до 12 верш., 
а въ жары косы обсыхаютъ. Въ это время 
теченіе очень быстро. Главное препятствие 
судоходству черезъ нихъ составляетъ узкость 
фарватера, а главное—кривизна поворотовъ. 
Для прохода черезъ пороги нанимают* оиыт-
ныхъ лоцмановъ с. Пчева. 

(Суд. Дор. ч. I I , отд. 1, с. CDX1I—CDXVI; В. ст. С -Петерб. 
г., с. 71; Пушкэревъ, Новгор. г., с. 58). 

П ч ѳ г а (на картахъ Пшега и Тічаіа), р . , 
лѣв. прит. р. Бѣлоп (лѣв. прит. Кубани), Ку
банской обл., протекаетъ отъ ю. кь с. по 
землямъ горцевъ. Дл. рѣки болѣе 100 вер. (при
близительно); она имѣетъ большую быстроту 
и начало получаетъ на сѣв. склонѣ Кавказ, 
хребта, близъ истоков* р. Бѣлой. 

(В. Ст. Ставроп. г., с. 37). 

П ч Ѳ Д Ь Н а , село, Подольской г., Гаіісин-
скаго у . , въ 32 в. отъ у. г-да, при прудах*. 
Ч . ж. 1,652 д. об. п. 225 дв., православ. 
церковь и винокуренный зав. 

П ш а в ы , особое общество картвел ьскаго 
цроисхожденія, живетъ вь ущельяхъ Тіонет-
скаго у. (бывшій Тушино-Пшаво-Хевскурсій 
окр.), Тифлисской г. Главныя ущелья, въ кото
рыхъ жнвутъ Пшавы, Укаиатиавское, Арагв-
ское и Іорское, прорѣзывающіяся въ свою 
очередь небольшими ущельями. Горы здѣсь 
достигают!, значительной высоты, какъ напр. 
Матуртъ-мта ( а б с . выс. 1 0 , 4 2 0 ф у т . ) . 
Вообще положеніе занимаемой ими мѣстности 
чрезвычайно гористое. Пшавцы пропсходятъ 
отъ коренныхъ Кахетинцевъ, выселившихся 
въ горы сь незапамятныхъ временъ въ слѣд-
ствіе чистыхъ набѣговъ на Кахетію Лезгинъ. 
Нынѣ ихъ считается до 700 дворовъ ( у Верже 
показано 4 ,232 души) и дѣлятся на 12 
обществъ, изъ коихъ Уканапшавское, Ците-

лаурское, Шатурское, Еистаурское и Удзи-
лаурское занимают* горы въ Уканапшавскомъ 
ущельѣ, Гогочурское, Гоголаурское, Цоцкола-
урское и Кацалхевское но Арагвскому ущелью, 
Габидаурское, Ахадское и Чичойское въ Іор-
скомъ. Изъ этихъ обществъ Кацалхевское 
происходить собственно не отъ Ишавовъ, а 
отъ Хевсуръ и Грузи нъ, но въ настоящее 
время они слились съ коренными Пшавами, 
и мало чѣмъ отличаются отъ нихъ. Пшавы 
народъ полудикіи, но исповѣдуютъ христіан-
скую религію, въ прежнія времеиа отлича
лись героизмомъ и воинственностью, нынѣ 
очень добры, скромны, гостепріимны. Глав
ное занятіе мужчинъ — скотоводство; лѣтомъ 
они уходятъ со своими стадами па Тріалет-
скія горы, зимою же спускаются на Ширакскую 
степь. Женщины же занпмаюся хлѣбонаше-
ствомъ, уборкою хлѣба и сѣна, а въ свобод
ное время ткут* сукна и вяжутт. чулки. Про
мышленность Ишавовъ ограничивается про
дажею баранов*, шерсти и коровьяго масла, 
которое считается самымъ лучшимъ въ ц е 
лой Грузіи. Пшавы говорятъ древнимъ гру-
зинскимъ языкомъ. 

(Зап. Кавк. Отд., кв. I I , с. 247—252 (самая лучшая статья), 
кв. Ill, с. 78 в дадѣе; Об. вдад. за Кавказ., ч. 1, с. 305—397) 
(тоже ввтересва); Oüldenstädt's, R., І ; Гадьдевштета, on. Гр., 
с. 169; тоже, ed. Klaproth., p. 69, 381; Koch., Ill, 57; Кавказ. 
Кадевд. ва 1858 г., с. 270, 303; Klaproth., R., I, 708, II, 291; 
Bodenstedt, Volk, des Kaukasus, I , 329; Kichwald, В. 1, Th. 2, 
p. 389, 396; Erinan, Arch., II , 261; Koch Wanderungen, III, 57). 

ІІШѲНИЧНИКИ, село, Кіевской г., Ка-
невскаго у. , въ 15 л. оть у. г-да, расположено по 
яру, въ 3 в. отъ Двѣпра. Ч . ж. 755 д. об. п., 104 
дв., прав. церк. Около села, въ лѣсу, стоить 
столпъ изъ кварцоваго камня; вершина его 
имѣетъ сходство съ человѣческою головою; 
на доскв видна надпись на арабскомъ или 
турецкомъ языкѣ, съ обозначеніемъ 1191 г. 

(Похнлевачь, Сказ, о насел, нѣстн. Кіѳвс. г., 547). 

ПШѲХОЙ, иначе Шопоти, родъ племени 
Чеченцевъ, Терской области, Чеченскаго окр., 
обитаетъ въ верховьях* р. Мартана, прав, 
прит. Сунжп. Численность ихъ г. Верже по-
лагаетъ до 4 т. душъ. 

(Кавказ. Кадснд., 1838 г., с. 270, 300). 

ПШИГГГЬ, лѣв. притокъ Кубани, Кубан
ской обл. Беретъ начало нѣсколькими ручь
ями изъ с. склона главн. Кавказ, х р . , нося-
щаго здѣсь названіе Тезегоръ въ землѣ Абад-
зеховъ, течетъ сперва въ горахъ къ с , обогнув* 
же слѣва хребет* Хотхъ, отклоняется на с.-з., 
выходить на низменную равнину и впадаетъ 
въ Кубань 3 вер. ниже Бѣлой (ІПаугвашъ). 
Длина теченія болѣе 100 в. На берегахъ ея 
много отличиыхъ пастбищь и плодородных* 
полей. Въ нее впадаетъ ІІчашъ или Пчаіъ 
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(до 50 в. дл.), описываемый Зубовыиъ (Карт. 
Кавк. III , 21) , какъ самостоятельный при
ю т а Кубани и Мате. 

( X l a p r o t h , в . , I , 444; В . С т . Ставроп. г . , с. 38) . 

П ы д а р а т а , р . , Тобольской г., Березов-
скаго окр., впадающая въ Карскій зал., Кар-
скато моря. Беретъ начало на вост. еклопѣ 
Уральскаго хр. , НЕСКОЛЬКИМИ источниками, къ 
ю. отъ горы Хоромаго. Напр. къ в.-с.-в. , дл. 
теч. 150 вер. Вдоль П. растутъ низкорослые и 
искривленные лѣса лпственйицъ и кочуютъ 
самоѣды. Прит. Хута (лѣв.). 

(Keyserling и Krusenstern, Petschora-Land, p. 418; Hî. M. 
В . Д . , 1831, X X X I V , 144). 

П ы ш м а или Пыжма, р . , Пермской п 
Тобольской г-ій, пр. пр. Туры, системы Оби. 
Беретъ начало въ Екатеринбургскомъ у., изъ 
оз. Шувакимъ, имѣющаго 2 вер. въ діаметр., 
оровдаетъ уу. Екатеринбургскій, Камышлов-
скій, Тюменскій. Общее напр. къ в.-с.-в. , дл. 
теч. до 500 вер. Ш и р . около с. Пышны отъ 
4 до 8 саж., у Бѣлоярской 15 саж., ниже 
Бѣляновской 22 саж., у дер. Сухой-логъ 40 
саж., a далѣе до 60 саж. Глуб. отъ 2 до 8 
арш. Теченіе быстрое, дно песчаное. Берега 
въ Екатеринбургскомъ у. высоки, круты, ска
листы и лѣсисты, въ Камышловскоиъ и Тю-
менскомъ низменны и пологи, мѣстами лѣ-
систы и болотисты, мѣстамп открыты и сухи. 
Рѣка сплавна отъ селеній Червишевскаго и 
Бѣляиовскаго, судоходна отъ с. Тарасова, 
т. е. на послѣднихъ 50 вер. теч. Н а П . на
ходится много валуновъ желѣзняка, содержа-
щаго до 50°/о желѣза; рѣка эта вымываетъ 
также кости мамонтовъ и буйволовъ. Вдоль 
П . и притока ея рѣки Березовки находятся зо-
лотыя розсыпи, а также на рѣкѣ П . есть ка
менноугольный пріискъ. Это такъ называемое 
Сухоложское мѣсторожденіе, въ I 1 /« вер. отъ 
дер. Сухой-логъ, въ дачѣ Камепскаго зав., 
въ 90 вер. къ в. отъ Екатеринбурга. Прит.: 
Березовка (извѣетная своими золотили про
мыслами), Ревтъ, Юрмачъ, Б [.линовка. 

( П а л а - я , п у т . I I , ч. 1, с. 207, 209, 353; Georgi, R. , I , 345; 
F a l k , Topogr., 1, 236; Рычковъ, дв. з а п . , с. 13; Пооова, хоз. 
он. ІІермс. г . , I , 39, 15Ö; Hermann, U r „ I , 132, 193, 211-, 
Russlamlg Wassir-verbindungen, p. 253; С п б . В. 1821, X I I I , 7U; 
M ü l l e r , U g r . V o l l i s t . , p . 83; М о в ц о в ъ , в с т . об. С в б , , I I , 77, 160; 
К о з е , К . , I , 152; Щуровсків, У р . , с . 67; Гагеаевстера, с т . об. 
Cue., 1, 47; Zerrenner E r d k . v. Р е г ш , I , 107; В . с т . Uepac. г . , 
с . 29: Зеіеасвііі , в а т . ддв с т . Пержс. г . , 1, 97; Г . Ж . 18S8, 1, 
414, 1849, I , 399, 1860 I , с. 530). 

ПЫЛКОВО, село, Саратовской г., Петров-
скаго у.; см. Архангельское. 

ГІынзерены Н И Ж Н І Ѳ , мѣст., Бесса
рабской обл.; см. Фалешти. 

ПыркиНО (Дмнтріевское), село, Сара
товской г. и у.; см. Тепловка. 

П ы р м ы (Старыя и Новыя), дер., П е н -
Геогра*. Сдоварь. 

зенскон г., Саранскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, при pp. Въясѣ и Пырмѣ. Ч . ж. 1,519 
д. об. п., 202 дв. 

ПьіСКОрСКОе, село, Пермской г., Соли-
камскаго у. , на прав. бер. Камы, при.впаде-
ніи въ нее р. Пыскорки, близъ г-да Дедю-
хина. Мѣстность села въ 1558 г. пожало
вана Іоанііолъ Грознымъ Григорію Іонникіе-

, вичу Строганову, открывшему соляной раз-
соль по берегамъ р. Камы. Строгоновъ въ 
1560 г. основалъ на берегахъ Камы горо-
докъ Канкоръ, а при немъ солеварни. Въ 
1572 г. на городокъ напали черемисы и 
башкиры, перебившіе большую часть жите
лей. Къ времени оспованія городка относит
ся и основаніе здѣсь монастыря Преобра
женского муж., который въ 1570 г. съ устья 
Пыскорки перенесенъ на мѣсто Канкорскаго 
городка; въ Дреьн. Россійс. Идрограф. сказа
но : «отъ Соли Камской въ ннзъ по Камѣ , 
на прав. бер. 15 вер,, мон. Преображенія 
Спасова, Пыскорской : а прежъ сего тутъ 
бывалъ городокъ Канкоръ Строгоновыхъ>. 
Въ томъ же 1570 г. Строгановы подарили 
городокъ и Пыскорскія солеварни монасты
рю. Въ 1755 г. монастырь былъ переведенъ 
на р. Лысву, по за тѣяъ опять переведень 
въ 1775 г. въ г-дъ Соликаискъ, а въ 1781 г. 
въ г-дъ Пермь (см. Преображенскій мон.). Въ 
1640 г. въ Пыскорскомъ былъ основанъ мѣ-
диплавильный зав., прекратившей свое дѣй-
ствіе въ 1680 г. за бѣдностью рудъ. Въ 
1722 г. найдены были новыя руды, а потому 
заводь опять начать дѣнствіе и съ 1760 — 

j 1781 г. находился въ частномъ содержаніи 
гр. Воронцова; съ 1781 г. перешелъ въ ка
зенное вѣдом., а въ 1820 г. совсѣмъ пре
кратил?, дѣйствіе. Ныиѣ отъ него осталась 
плотина и дѣсоппльня. 

( H e r m a n n , U r a l . , I I , 22; Г . Ж . 1828 г., в в . X , с . 86—94, 
1856 г. , I , 9; Берхъ, П у т . въ Чердывь, 10; Ж . М . В. Д . 1840 г . , 
ч. X X X V , с . 338, 1855 г., ч. X , с в ѣ с ь , с. 58; Фааькь, въ П о х в . 
Собр. у ч с а . П у т . , ч. V I , с. 280; F a l k , Reise, I , s. 207; Кв. BOi . 
Ч е р т . , Спасскаго, с. 144; И с т . Р о с . Іер. , ч. I I , с . 6 0 4 ; Р а т ш в а ъ , 
M O B . в перк. , с. 436; З а п . Каяав. З в о в о а . О б щ . , 1858 г . , ч. I I , 
отд. 2, с. 21; Ореаб. г. в*д. 1850 г . , N 21, 25, 27; Гор. Ж у р . 
1835 г., ч. 11, с т р . 328). 

П ы Х О В К а , слобода, Воронежской губ., 
Новохоперскаго у., въ 12 вер. отъ у. г-да, 
при р. Савалѣ . Ч . ж. 2,902 д. об. п., 410 
дв. , церковь, 2 ярмарки 27 февраля и 15 
августа, на нихъ въ 1860 г. привезено па 
1,220 р. , продано на 485 р. 

(Воров, г. в Щ . 1861 г . , N 17, с . 194). 

Пьшіэганскоѳ, село, Пермской губ., 
Екатеринбургскаго у., вь 20 в. отъ у. г-да, 
при р. Пышмѣ. Ч . ж. 1,625 д. Об. п., 307 
дв. Основано въ 1660 г. и имѣло острогъ, 

17 
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окруженный глубокими рвами и крѣпвнми 
стѣнами. По 4 углам* стѣн* острога были 
высокія башни, снабженный военными і :а-
рядани и постоянным* караулом*. При раз
рыли находящегося здѣсь бугра (Могнльна-
го) находимы были здісь военные доспѣхи. 

{Зля. Артеол. О б щ . , кв. V I I I , с. 203, 233). 

П Ы Ш Н О , мѣсг., Витебской г., Лепель-
скаго у., в* 18 в ч отъ у, т-да, при оз. Ко
ли виѣ. Ч . ж. 99 д. об. и. , 12 дв., правосл. 
церковь и евр. молитв, дом*. 

( Г о р . п о с , 1, 260). 

П ь і Я , р. , Архангельской г. , Мезенскаго у., 
правый приток* Мезени ; беретъ начало изъ 
озеръ П и я съ юга. Напр. къ зап. , дл. теч. до 
50 г.. П . судоходна и имѣегъ нѣсколько при
токов*. 

( K c i r e p J B B r i , Печорокій край вт. ÏK. M. В . Д. 1851 г . . я . L V 
е. 78; Keyserling в Krusenstern, Petschora Ь . , p. Н 6 1 . 

П Ь Я Н Я , р . , Симбирской и Нижегородец 
г-ій, up. Суры. Беретъ начало въ Арда-
товскомъ у., Нижегородской т-нін, всего толь
ко в* 20 вер. отъ Суры. Напр. в* верхней 
половин!, теч. къ с.-з . , въ нижней кь в., дл. 
теч. до 300 вер., такъ теченіе этой рѣкп 
необыкновенно извилисто. Ш н р . отъ 15 до 
25 саж., глуб. отъ 2 до 7 арш., дно ее пе
счаное, а мт.стамп каменистое. Правый бе
регъ возвышенный; лѣиыіі отлогій, кромѣ n i ; -
мвогихъ местностей, напр. с. T i u i i n i i i i a . гдѣ 
онъ ДОБ . высок* H обрывист*. Вообще бере
га песчаны, каменисты, a зіѣстами болотисты 
и большею частію открыты. Мельниц* 14. 
Пьяна весною разливается сильно. В ь преж-
нія яремеиа по ней производился сплав* иер. 
на 1 9 отъ с. Пяльиы. Нынѣ извѣстііі о епла-
вѣ по П . не имѣется. Вдоль П . расположе
но до 100 селеній съ 57,400 жит. об. п. П . 
замечательна по двумъ сраженіямъ, происхо
ди в m ниъ на берегах* ея въ 1,377 г. Вт. «ер-
ном і» нзъ пнхъ (2 авг.) татарскііі царевпчъ 
Арапша, воспользовавшись оплошностью рус
ских* войекі. стоявших* впереди Пьяны, раз-
оилъ ихъ на голову, при чемъ утонул* въ 
Пьян г, ки. Пванъ Дмитриевич* Нііжегородскііі, 
со множеством* бояръ, слуг* и ратников:. 
Цобі.да эта имѣла послѣдствіемъ взятіе и раз-
rpafijeuie Нижвяго и Рязани н набѣг* мордов
цев*, которые впрочем* были настигнуты тою 
же осенью князем* Борисом* Констаитпно-
ничелъ на Пьяиѣ п разбиты на голову. Наз-
нааіс ІІ-.япы иѣкоторьіе производят* от* об
стоятельств* перваго пзь сихъ сраженій, въ 
котором, неудача русских* ияѣла причиною 
то, чг они пили и веселились, когда на них* 
напал* Аралша, таііно подведенный мордов

скими князьями. Объясненіе это кажется не
справедливым*, потому что уже рѣка была 
li' .ibciün въ то время под* именемъ Пьяны. 
Другіе производят*, съ большим* вѣроятіемъ, 
названіе Пьяны отъ чрезвычайнаго извили
ста го ея теченія. 

(Lepechin, R , I , 88; Тоже въ Поля- собр. у ч . п у т . I , 93; 
П а і л а г а , П у т . 1, 79, 86; Stuckenberg, H y d r . , Y , 518; В . с т а т . 
Нижегор. г . , с . 27; Соловьевъ, и с т . Россіи, I I I , 334). 

П ь я н ы е КЛЮЧИ, см. Поіромная. 
ПЬЯНЫЙ, порогъ, на Ангарѣ, Иркутской 

г., въ 11 нер. ниже Братскаго остр, и в* 
6 ниже Пох.мѣльпаго пор. Онъ состоит* изъ 
гранитных* и сіенитовыхъ (по Шварцу изъ діо-
рптовыхъ) скаль, лежащих* накось рѣкя отъ 
праваго берега къ лѣвому; скалы эти на прав. 

• стороиѣ возвышаются над* водою, вслѣдствіе 
чего суда держатся къ лѣвому берегу. Волны 
на порогѣ выше чѣмъ на Похмѣльном*; велич. 
падонія 91/г ф. на 4,200 ф. Фарватер* узок* 
и усѣянъ острыми подводными каменьями; 
по обѣимъ сторопам* фарватера находятся 
водовороты (уловы). Вообще порогъ опасен*, 
так* какъ судно при неловком* движеніп 
руля легко может* попасть въ уловы или нат
кнуться на острые камни. Вслѣдствіе затру-
днеиій плаванія лоцмана называют* порог* 
этот* хитрымъ. 

(Тевивскаго, в о в . пов. о С и б . , 118; Щукинъ, по"6зд. въ Н к . , 
82; Щ у к і в ъ , вг В . Г . О. 1853, X I V , с и . 37; Ш в а р ц ъ , Тр. С а б . 
э к с п . . 61; Ромавовъ, въ М . с б . 1863 г . , Ангар, п о р . , с. 93; 
W r a n g e l , R. , I , 133). 

ПѢна, слоб., Курской г.. Обоянскаго у., 
въ ВО и отъ у. г-да, при р. Пѣнѣ , на тран
спортной дорогѣ из* Суджп въ Бѣлгород*. Ч . 

! ж. 4,102 д. об. п. 272 дв., церковь, бога-
дѣльня, 2 базара в* недѣлю, 4 ярмарки: на 
вееѣдпоіі недѣлѣ, 21 мая, 8 іюня и 21 ноя
бря; на них* въ 1861 г. привезено на 13 
г. р., продано на 7,500 р. , из* них* лучшая 

j 21 мая (привез, на 6 т. р.). 
I (Труды Курс. С т а т . К о н в т . , вып. I , с. 88) . 

ПѢНЯЗѲВИЧИ, или Пшязевичи, село, 
Кіеискоіі г., Радомыслі.скаго у., и* 32 в. от* 
у. г-да, при р. ИршЬ. Ч . ж. 1,092 д. об. п . , 

і 178 дв., церковь Арх. Михаила, пссір . в* 
; 1768 г. Здѣсь р. Ирша течет* между гранит

ными скалами, из* коих* добывается строе-
: вой камень, отправляемый въ Кіевъ. Цоколь 

зданін университета, кръпостп, прпсутствен-
ныхъ мѣстъ и Днѣпровскато моста вывезен* 
из* Пѣнязевнчей. 

(.Поіидеввчь, С к а з , о васел. мѣст-ъ Кіевс. г . , 186). 

! ПѢтухОВСКІЙ Шарь, пролив*, отдѣ-
j ляегь южный берегъ Новой Земли от* о-ва 

Тихомирова въ Карскпх* воротах*, Архан
гельской г. По описи Пахтусова имѣетъ въ 
дл. 8 в., шир. '/» в., глуб. въ средпнѣ 15 
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саж., къ берегамъ около 3, грунтъ илъ съ 
пескомъ. Берега почти вездѣ приглубы и во 
многихъ мѣстахъ утесисты, восотою до 6 
саж. У сѣверн. берега пролива глуб. до 3 саж., 
илъ съ пескомъ, и есть лучшее становище. 

( З а п . Гвдр. Д е п . , к в . I , о . 38, 210; Свепсве, Новая Зенля, 
с т р . 48). 

П Ѣ т у Х О В С К І Я болота, Вятской губ., 
Глазовскаго у., въ волости Пѣтуховской. Они 
занимаютъ большія пространства и даютъ на
чало р. Каме. 

( В . с т а т . Вятс. г . , с. 1S, 30) . 

ПѢшаЯ: 1) пригородная слобода, уѣзд, 
г-да Мокшана, Пензенской г., при р. Мок
шане. Ч . ж. 3,014 д. об. п. , 280 дв. 

2) пригородная слобода, уѣзд. города Ниж-
няго Ломова, Пензенской г., црп р. Ломовѣ. 
Ч . ж. 2,139 д. об. п. , 357 дв. 

Пѣшношсвій-НиколаѳвсЕій (Ме-
ѳодіевъ, также Песношенскій) муж. заштатныіі 
общежительный монастырь, Московской г., 
Дмптровскаго у. , въ 25 в. отъ у. г-да, на 
правомъ бер. р. Яхромы, при виаденіи въ нее 
рч. Пѣшноши, подучившей, какъ говорятъ, 
назвапіе отъ того, что черезъ нее Преп. М е -
ѳодій пѣшій носилъ лѣсъ для постройки оби
тели. Монастырь основанъ вь 1361 г. Преп. 
Меѳодіемъ, ученикомъ Сергія Радонежскаго. 
Меѳодій еще до основанія монастыря удалил
ся въ уединеніе на р. Яхрому п жнлъ въ 
кельѣ на томъ- мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ 
часовия (въ 1 в. отъ монастыря). При по-
стоянномъ же стеченіи къ нему иноковъ и по 
настоянію Сергія, Меѳодій рѣшился построить 
монастырь. Съ перваго времени своего суще-
ствованія и до конца X V I в. монастырь на- j 
ходился въ цвѣтущемъ состояніи и имѣлъ во ! 
владѣніи до 3,000 душъ крестьянъ. Потомъ ! 
онъ сталъ приходить въ унадокт; вь 1584 г. | 
обитель сгорѣла, a вскорѣ былъ раззоренъ ; 
поляками. В ь 1764 г. при нздаиіи штатовъ, і 
онъ быль сперва сдѣланъ заштатнымъ; въ 
томъ же году совсѣмъ уиразднеиъ и обра
щен!, въ приходскую церковь; въ 1766 г. по 
нросі.бѣ генерала Веревкина опять возстапо-
вленъ и положенъ за штатомъ. Нынѣ въ мо
настыре 5 церквей, изъ нпхъ соборъ во имя 
Николая Чудотворца. Въ церквѣ во имя Сер
ия Радонежскаго н Дрен. Меѳодія покоятся 
подъ снудомъ мощи основателя монастыря; 
надъ нимъ устроена бронзовая рака; тутъже 
лежитъ его посохъ п потиръ, на которомъ 
Преп. Мееодій совершалъ литургію. Празд
нество ему совершается 14 іюня. Монастырь 
обнесенъ старинною высокою каменною огра-
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дою. При монастырѣ бываютъ значительный 
ярмарки: 9 мая и 14 іюня. 

(Кадавдовача, Истор. в тооогр. о а в с . муяг. общежнт. мон. 
С в . чудотв. Ннводая, что на Иѣшиошѣ, Москва, 1837 г . , in 8° ; 
Истор. Рос. І е р . , ч. V , с. 520—324; Ратшпвъ, М о в . в церк. , 
с. 212—245; М а т . ддя С т а т . 1841 г . , отд. 1, с. 110; И с т о р . в 
топогр. ооас. гор. Моск. г . , 1787 г . , с. 215; Акты арх. э к с п . , 
1, N 197; Московс. г. в*д. 1846 г . , N 36 —39; Бвдовъ, П у т е в , 
впечатд. по Московс. и Твер. г . , с. 34) 

Нюха, речка, Лифляндской губ., Верро-
скаго у.; см. Boo. 

Пюхаегги (т. е. святой ручей): 1) ру
чей, Эстляндской губ., Вирляндскаго или В е -
зенбергскаго у., вытекаетъ изъ болотъ, течетъ 
но наиравлеиію къ сЬв. , црорылъ себе глу
бокое русло черезъ т. н. глинтъ, береговую 
терассу, образуемую вдоль севернаго берега 
Эстляндіи пластами ниже - силурійской фор
мами, и въ нѣсколькихъ верстахъ къ сев.-зап. 
отъ почтовой станціи Чудлей изливается въ 
Фннскій заливъ. Недалеко отъ устья его про
исходила, въ 1700 г., битва между русскими 
и шведами, известная подъ именемъ битвы 
подъ Нарвою, хотя это место находится вер
стахъ въ 40 отъ города Нарвы. Во времена 
Гупеля, въ 1774 г., здѣсь еще впдны были 
следы укреиленнаго лагеря русскихъ. У са-
маго устья П ю х . , по обоимъ берегамъ его, 
обнажеиъ унгулистовый песчаникъ, но недо-
стаетъ верхнихъ пластовъ глинта; въ 1 или 
2 верст, выше по его течепію, у мызы П ю 
хаегги, обнаженъ вагинатовый известнякъ, съ 
прослойками рухляка, и встречаются харак-
териетическія окаменелости: Lituites falcatus, 
Orthoceras duplex и vagmatum, Euompha-
lus gualteriatus, Orthis calligramma, Echirto-
sphaerites aurantiutn, Monticulipora petro-
politana и Panderi, и др. 

( П и р е і , Topogr. Nachrichten, I , с, 365; Rfttblef, Skizze, с. 
54, 62, 162; F r . Schmidt, въ Archiv f. die Naturkunde L i v - , 
Ehst- в Kurlands, Serie I , B d . I I , ö. 93 в 91). 

2) небольшой ручей, Лифляндской губ., на 
остр. Эзелѣ, впадаетъ въ западную часть озе
ра пли лагуны Большой Внкъ пли Суръ-Лахтъ. 
Онъ с'оставлялъ въ первой половине XII I стол, 
границу между владеиіями рижскагоепископа 
и ордена Меченосцевъ. 

( L u c é , Notizen zur topogr. Ges. d. Insel, Oescl, въ Mittfa 
aus der fïesch. L i v - , E s t - u . Kurland, B d . V , C. 447). 

3) такъ называется нсточникъ Верхняго 
Эмбаха; см. Эмбахь. 

Пявозеро, озеро, Архангельской губ.. 
Ке.чскаго у., есть второе по величине въ гу-
берпіи иосле Имандры. Простр. его 23,54 
кв. м. ИЛИ 1,138,8 кв. в. Оно соединяется 
протоками на с. сь Ковдозеромъ, па ю. съ 
Топозеромг, на в. съ оз. Тикса. Съ з. вь 
него впадаютъ pp. Еховка, Олонка и Та-
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eaioKti, который соединяютъ Пявоозеро съ 
озерами Фвнляндія. 

( K e i n e » , Оз. а Л и . , га Вѣети. В . Р. г. О., т. ХХѴИ, 
отд. I I) . 

ІІЯЛОЗѲро, озеро, Олонецкой г., Петро
заводская у. , въ 65 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
имѣетъ дл. 7 в. , шнр. 3 в. , въ окруж. до 30 
вер. Въ неиъ содержится желѣзная руда, до
бываемая для Александровскаго пушечнаго за
вода. 

(.Пуаікареіъ, Оюн. г., с. 17; в. ст. Одоіец. г., с. 21, 103; 
Гор. » y p . 18J3 г., ч.ТН, с. 273). 

П Я Л О С Н О Ѳ , озеро, Архангельской губ., 
Кемскаго у. , на Терскомъ берегу Лапландіи, 
нмѣегь нросгр. 2 ,65 кв. м. или 128,2 кв. 
вер. 

(Кеппеяг, Оз. a і » . , въ Вѣотя. И. Р. Г. 0., ч. X X V I I , 
отд. 11). 

П Я С И З Г Э , , у нѣкоторыхъ инсателей Пясида 
или Дястга, р . , Енисейской г-ніи и окр., 
впадающая въ Сіверный океанъ. Она беретъ 
начало изъ ряда соединенныхъ трехъ озеръ, 
во врвнвиаетъ названіе Пасвны только при 
истокѣ изъ внхияго, нменуеааго Пясгшскимъ. 
Озеро это, по свидѣтельству Миддендорфа, 
нмъеть форму молодаго мъсяпа, обращеннаго 
выгнутою стороною къ с ; продольная ось его 
направлена отъ ю.-з. къ е.-в. Въ самомъ іпи-
рокояъ ліѣсгЕ озеро, по сввдѣтельству Лап
тева, ммѣетъ 25 вер. шир., а въ болѣе уз
кому не боліе 7 вер. Берега его поросли 
лиственныиъ и таловымъ л і е о м х ; отъ нихъ 
въ глубь озера идутъ болышя отмели. Озеро 
богато рыбою. Верхвія озера называются 
Давидово н Быстрое. Посдѣднее короче, но 
не уже Пясннскаго и окружено каменными 
возвышенностями. Стокъ этихъ озеръ въ П я -
сннское извѣстень подъ именемъ р. Быстрой. 
По выходѣ изъ этого лослѣдняго озера П я -
сина инѣетъ общее напр. къ с , но течетъ 
извилисто между довольно высокими камен
ными возвышенностями. Длину течевія іюла-
гаюгъ отъ 450 до 500 вер. , шир. близь 
выхода изъ озера 80 саж., далѣе 100 саж.; 
глубина значительна, а иленно у зимовья 
Бведенсваго 2 саж., a мѣетами доходить до 
4 саж. По П . ходятъ лодки, поднимающія 
груза до 100 нуд Впрочеиъ П . бываетъ сво-
бодва отъ льда только до 2 3 /2 лѣсяцевъ въ 
году. Вдоль П . расположено 5 селеній пли 
звмовіевъ, а именно: Введеиское, Подовіш-
ское, въ 25 вер. шіже Введенскаго, Заостров-
uoe 50 вер. ниже Половннскаю, Чернооетров-
^кое 6 вер. еще ниже, н Ерыжевское 10 в . 
ниже ноелѣдалго. Во всѣхъ этихъ зимовьяхъ 
только 24 ж. об- а. Главный прнтокъ П я с н -
иы (съ правой стороны) есть Дудыпта, на 
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которой расположены 4 зимовья (Аватское, 
Бархатовское, Борниловское и Самакловское) 
съ 15 жит. об. п. Ниже устья Дудыпты, начи
ная отъ 70°10' с. ш. , лѣсная растительность 
на П . прекращается и по обѣимъ сторонамъ 
рѣки простираются голыя тундры, да и зимо-
вьевъ ниже устья Дудыпты уже нѣтъ по П я -
синѣ. При устъѣ своемъ П . образуетъ обшир
ную дельту большихъ и малыхъ острововъ, 
образуемыхъ отчасти широкими, отчасти уз
кими, но большею частью мелководными про
токами, между которыми только главная про
тока имѣетъ значительную глубину, а именно 
въ фарватерѣ до 8 саж. Острова Пясииской 
дельты низменны и песчаны; на нихъ плову-
чаго лѣса весьма много. Впрочемъ лѣсъ этотъ 
нанесенъ съ моря, такъ какъ сама П . при
носить его весьма мало. Рыбою П . богата. 
Первый свѣдѣнія о П . относятся къ 1610 г., 
когда партія ирояышленниковъ, отврывъ эту 
рѣку, спустилась по ней до Сѣвернаго океана. 
Въ 1618 г. упоминаются Пясинскіе Самоѣды, 
въ числѣ 26 человѣкъ, платпвшіе ясакъ. 

(Иодіеръ, въ Ежеиъс. соч. 1764, I , 99; Strallenberg, d. N. 
• О. Theil p. Europa und Asia, p. 101; Ca«. В. 1821, X V , (28); 
Лаптсвъ, въ Зап. Гидр. Д., IX, 23, 46; В. в H. Beitr. IV, 2.13; 
Stuckenberg, Hydr., I I , 572, Саовцевъ, всг. об. Свб. II, 210, 
Зап. Свб. Отд. IV, 163; Миддевдорфъ, пут., I ; Геогр. я Гидр., 
1, 88; Св. вас. а . Евас. г., с. 30). 

ПЯСОЧНО, мѣст., Минской г., йгумен-
скаго у . , въ 106 в. отъ у. г-да, при р. Н і -
ланѣ . Ч . ж. 843 д. об. п., 121 дв., правосл. 
церковь. 

(Гор. пос., Ч . III, с. 131). 

Пятая рота, или Калънибилото, село, 
Херсонской г., Елнсаветградскаго у., въ 90 
в. къ с.-з. отъ у. г-да. П о свѣд. 1859 г. ч . 
ж. , малоруссовъ, 2,079 д. об. п., 367 дв. 

Па'ГЯГОрсКЪ, уѣздный городъ, Ставро
польской губ. 

I. Г-дъ, подъ 4 4 ° 3 ' с. ш. и 6 0 ° 4 5 ' в. д., 
въ 213 верст, отъ Ставрополя, располо-
жень при минералъныхъ сѣрньтхъ и кисло-
соленыхъ горячихъ источникахъ па неболь
шой равипвѣ , къ рч. Подкумку и открытой 
сь ю.-з., по съ с.-з. защищенной горою Ma-
шукою, къ которой примыкаютъ здаыія мине-
ральныхъ водь; на с.-з. горизонтъ ограничи
вается остроконечными вершинами горы Беш
тау, т. е. пяти-горія, давшей названіе г-ду. 
Пятигорскъ обязавъ свопмъ существованіемь 
мпперальныхъ источникамь, устройство кото
рыхъ началось въ началѣ X I X ст. До устрой
ства поееленія больные жили въ Константи-
ногорской крѣпости (въ 3 верстахъ), или во 
временныхъ палаткахъ, балаганахъ, кибиткахъ 
и друг. Постоянные дома стали устраиваться 
только съ 1812 г. Съ этого времени П . по-
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степенно разростался и въ 1829 г. тізъ 47 
домовъ, 29 флигелей и до 69 балагановъ. 
Новое поселеніе называлось то Горячевод-
скомъ, то Пятигорском*, но въ 1830 г., 
съ переводомъ уѣзднаго управленія сюда изъ 
Георгіевска, городъ получил* определенное 
названіе Пятигорска. П о красотѣ мѣстополо-
женія, плодородію окрестностей, прекрасному 
климату, чистой обстройкѣ и удобствамъ посе
тителей, городъ может* считаться одним* нзъ 
лучшихъ уездных* городовъ Россіи, а по бо
гатству и разнообразію целебныхъ источни-
ковъ—замечательны мъ въ Европе. Главная и 
лучшая часть города съ прекрасною липовою 
аллеею, бульваромъ и рядами лавокъ примы-
каетъ къ двумъ предгоріямъ Машука, на копхъ 
расположены важнѣйтіе источники и красивыя 
зданія минеральных* водъ. Еъ западу отъ 
главнаго города или Горячеводска лежитъ такъ 
называемый Новый городъ, а по берегу Под-
кумка лежитъ Кабардинская слободка. По свед. 
за 1866 г. ч , ж. въ городе 8,862 д. об. п. 
(5,366 м. п.), изъ коихъ дворянъ 1,181, 
почетныхъ гражданъ и купцовъ 516, армянъ 
132, мещанъ 4,076, военныхъ сословій 2,594. 
Неправославныхь : армяно - григоріанъ 124, 
протестантов* 22, католиков* 2,733, евреев* 
64. Въ 1866 г. въ городе находилось цер
квей правосл авн. 3, изъ коихъ собор* во имя 
св. Николая, католически косТел*, домовъ 
594 (кам. 217), лавокъ 220, театръ, уезд
ное училище, военный госпиталь, 3 аптеки, 
домъ иивалидовъ, построенный гр. Орловымъ, 
домъ (казенный) для помещенія неимущихъ 
офііцеровъ Войска Донскаго, домъ благород-
наго собранія, гостинпица. Городъ имеет* во 
владѣніи 3,259 десятин* земли, других* иму-
ществъ н е т * ; городской доход* на 1863 г. 
исчислен* в* 4,331 руб. Заводская промы
шленность незначительна; въ 1863 г. на 10 
заводахъ выделано всего на 35 тыс. руб. 
И з * заводовъ: 4 мыловаренных* съ производ
ство»* Еа 17,600 р . , 4 свечносальныхъ на 
16,600 р . , 1 кирпичный на 400 р . , 1 чере
пичный на 400 р. Ремесла удовлетворяютъ 
только местнымъ нуждамъ; обороты ремеслен-
никовъ достигаютъ суммы 4 т. р . ; в* 1866 
г. ремесленников* считалось 318 (164 мастер.). 
Главныя же выгоды жители получают* от* 
отдачи домовъ въ наймы пріезжающимъ для 
леченія къ минеральнымъ водамъ и отъ част-
ныхъ услугъ въ курсовое время; число пріезжаю-
щихъ на леченіе водами простирается до ты
сячи и более человекъ. Здешвіе горячіе сер
ные ключи берутъ начало на значительной 

глубинѣ, въ трахитовыхъ норфирахъ и дру-
гихъ вулканических* породахъ, въ которыхъ 
составныя части горячихъ водъ находятся в* 
изобиліи. Значительная глубина происхожде-
нія ихъ и господствующая тамъ внутренняя 
теплота облегчили разложеніо-горных* пород* 
и происхожденіе серных* источников*. В с е х * 
источников* насчитывают* до 15, изъ коихъ 
каждый носит* названіе; температура въ нихъ 
различна, отъ 3 7 ° Р. (Александровскій—глав
ный) до 22° (Елпзаветинскій). Воды употреб
ляются и внутрь, какъ питье, и наружно-ван-
намп. Вкусъ воды отъ примеси поваренной1 соли 
солоноватый, отзывающіііся несколько кисло-
ватымъ сѣрнымъ вкусомъ; запахъ сернистый. 
Действіе водъ послабляющее, мочегонное и 
потогонное; онѣ полезны въ ревматизме, ло-
мотахъ, параличах*, происшедших* вслед-
ствіе местнаго ослаблепія нервной деятель
ности, золотухе, сведеніи членов* п недви
жимости суставов*, хронических* накожных* 
сыпях*, ртутных* страданіях* и застарелых*, 
видоизмененных* сифилитических* болезнях*, 
гемморое, болезнях* мочевых* путей и по
ловых* органов*, неправильностях* въ женскихъ 
періодическихъ очищеніяхъ, водяной болезни, 
полученной отъ простуты. Пятигорскія воды 
вредны въ лихорадкахъ, воспаленіяхъ, силь
ных* приливах* крови къ мозгу, органиче-
скихъ поврежденіяхъ сердца и большихъ со-
судовъ, хроническихъ страданіяхъ легких*, 
слабости во всем* организме, слабости и не
деятельности пищеварительных* органов*, кро-
вотеченіяхъ и беременности. Курс* леченія в* 
Питигорске продолжается отъ 3 до 8 недель; 
для прогулокъ во время ненастной погоды 
устроены при колодцахъ каменныя, крытыя 
галлереи. Торговля города ограничивается въ 
удовлетвореніи нуждъ мествыхъ жителей и 
усиливается во время съезда больныхъ; въ 
это время, сверхъ базарнаго дня, по пятни-
цамъ, торгъ съестными припасами произво
дится ежедневно. Развптію торговли препят
ствуете отдаленность города отъ значитель-
ныхъ торговыхь центроііъ; местное купечество 
обыкновенно торгуетъ кроме сѵЬстныхъ при-
пасовъ красными, шерстяными, галантерей
ными и бакалейными товарами, железом* и 
разного мелочью. Въ Пятигорске собираются 
2 ярмарки: 2 февраля и 1 августа; на нпхъ 
в* 1861 г. привозилось на 66 т. р. (1 авг. 
ва 62 т. р.) , продавалось на 12 т. р. (1 авг. 
на 11 т. р.) . Въ 1866 г. выдано торговыхъ 
свпдетельствъ: купцамъ 1 гильдіи 4, 2-3—56, 
на мелочной торгъ 61, на развозный 5, на 
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разносный 7, мѣщанскихъ промысловыхъ 8 7 , 
прикащичьихъ 85. Единственная ярмарка со
бирается 1 августа; въ 1866 году, на нее привози
лось на 16 т. руб., продавалось на 6 т. руб. 

( К а з к а э . Мввер. воды Пятигор. у . , съ прндож. 2 рвсунк. в 
в а р т ы , С . - П б . , 1861 г.; Мавунявъ, Очервъ Пятпгорекиіъ сѣря. 
водъ; Харьковъ, 1861 г . ; Б а т а д в в ъ , Пятвгоргкіа Крав а К а в 
каз, вшверальн. воды; съ альбомовъ м ѣ с т в ы і ъ пдавовъ в видовъ, 
2 ч а с т а , С - М б у р г . 1861 г . ; Conradi, Medicinische Annalen 
der Kaukasischen Heilquellen, взд. 1840 г . ; Энвбродтъ, Очеркн 
Кавказ. Мввер. водъ, взд. 1840 г . ; Недюбиаъ, Оппс. Кавказ, 
м в в е р . водъ; Г р у н м ъ , О п в с . Манер, водъ, ч . 1, с . 2)7; G ü l -
denstadt's Reisen, I , 207, i l , 17; Ц е э , Опис. Кавказ, мпвер. водъ, 
изд. 1817 г . ; H a a s , M a visite aux E a u x d'Alexandre en 1809 et 
1810; Moscou, 181], съ 22 табдвцамв; Савевко, Кавказ, манер, 
воды; Aichwald, В . , I , a b t h . 2, р . 774; Ставроп. г у б . в ѣ д . , 
1850, N 2 4 ) . 

I I . Уѣздъ; см. въ Дополненгяхъ. 
П я Т И Г О р С К Ъ или Харцияская Вара-

новка, д е р , Екатеринославской г., Славяно-
сербскаго у., при рч. Луганчикѣ, въ 68 в. 
отъ у. г-да, влѣво отъ почтов. тракта изъ 
Славяносербска въ Бахмутъ. По свѣд. 1859 
г. , ч . ж., малоруссовъ, 246 д. об. п., 26 дв. 
Деревня эта замѣчате.іьна по благоустрой
ству своего хозяйства и преимущественно 
скотоводства; въ ней имѣется 3,000 шпан-
скихъ овецъ, и устроенъ небольшой конскіи 
заводъ (60 кобылъ и 6 жеребцовь пзъ луч-
шихъ русскихъ заводовъ); кромѣ того, при де
ревне есть черепичное производство. Шерсть 
продается въ Харьковъ и Ростовъ на Дону, 
а жеребята въ Харьковъ. 

( Ж . М . Г . И . , 1845 г . , Т. Х Ѵ І Г , СМѣоь, с . 114). 

П я т И Г О р ы , мѣст., Кіевской г., Тара-
щанскаго у , въ 50 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при 2 прудахъ. До 1800 г. оно было уѣзд-
нымъ городомъ, въ этомъ же году уѣздное 
управленіе переведено въ Тарашу, а городъ 
иовелѣно назвать мѣстечкомъ. Ч . ж. 2,503 
д. об. п., 367 дв., правосл. церковь Успенія, 
основ, въ 1821 г., католич. костелъ, постр. 
въ 1842 г., еврейск. молитвен, домъ, черезъ 
2 недели по воскреееньямъ базары. 

( Г о р . п о с , ч. И , с. 484; Похидевпчь, Сказ, о иагел. MDCTH. 
К і е в с г . , 149; Фундукдеіі, с т а т . on. Кіевс. г . , /. 175; Ж. M. В. 
Д . , 1813 г . , '1. I X , 500). 

П я т и и з б Я Н С К Я Я , станица Земли Вой
ска Донсісаго, Окр. Втораго Донскаго, въ 37 1/з 
вер къ с.-в. отъ Нііжііечпрской стан, и 14 
вер. отъ Калачевской пристани, на воз
вышенною, правомъ берегу р. Дона. По 
свѣд. 1859 г., чис. жит. 5,888 д. об. п., 
200 двор., церковь православная, почтовая 
станцііт, п .'реирава черезъ Донъ. 

СКрзсвовъ, 3. В. Д . , с. оіб; K ö p p e n ' s Reise, s. 161; Goebel's 
Heise, I, 231; В. ст. 3. В. Д . , с. 228). 

П я т и н а : 1) Силеевская, село, Пензенской 
губ., Инсарскаго у-да," въ 10 п. отъ у. г-да, 
но почтовому тракту изъ Инсаръ въ Пензу. 
Ч. ж. 2 ,436 д. об. i l , 381 дв , ярмарка 9 мая. 

П Я Т Ь К Р Е С Т О В Ъ 

2) П. Языкова, село, Пензенской губерніи, 
Инсарскаго у-да, въ 15 в. отъ у. г-да, при 
р. Мадаевѣ . Ч . ж. 1,007 д. об. п., 115 дв. 
и винокуренный зав. (Литвинова), на кото-
ромъ вь пер. 1862 — 63 гг. выкурено спирту 
38,676 ведръ изъ 103,488 пуд. ржаной и 
6,960 пуд. овсяной муки. 

П Я Т И Н С К І Й резервуаръ, питающій сво
ими водами раздѣльный пунктъ Тихвинской 
судох. системы (см. это сл.), Новгородской г., 
Тихвинскаго у.; образовался черезъ преграж
дение истока р. Валчины изъ оз. Пятина. 
Озеро имеетъ 2 в. дл., отъ 50 — 250 саж. 
т и р . , площадь 206 т. кв. саж., глуб. отъ 
1—3 саж., дно глинистое, берега болотисты. 
При запоре весенней воды въ озере скоп
ляется до 300 т. куб. саж. воды, которая во 
время навигаціи направляется посредствомъ 
р. Волчины на раздельный пунктъ Тихвин
ской системы (оз. Крупино, см. это). 

С С у д . Дор. , ч. I I , отд. 2, с . С Х І І — С Х Ѵ І І ) . 

ПЯТИСОТНОѲ, село, Саратовской г., Ка-
ыыпшнекаго у.; см. Мокрая Ольховка. 

Пятка, мест., Волынской г., Житомір-
скаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при пруде. 
Ч . ж. 1,915 д. об. п., 309 двор., православ. 
церковь, еврейск. синагога и пивоварен, за
водъ. При местечкѣ 3 водян. мукомольн. 
мельницы. 

СГор. П О С , I , 407). 

Пятнадцатая р о т а , село, Екатерино-
славск. г , Бахмутскаго у.; см. Луганское. 

П я Т Н И Ц К а я (Лужки, Половецъ), при
городная слобода, губерн. г-да Орла, по Кур
скому тракту, при р. Оке. Ч . ж 2,020 д. 
об. п. , 338 дв., училище сельское. 

ПЯТНИЦКОѲ (Стаканово), село, Кур
ской г., Щпгровскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, 
при р. Косорже. Ч . ж. 2,168 д. об. п. , 
267 дв. 

П Я Т Ь б р а т ь Ѳ В Ъ , береговые утесы на 
р. Чусовой, Пермской г-ііі и у-да, въ 21 вер. 
ниже дер. Чизмы и несколько выше устья 
Койвы. Пять братьевъ состоитъ изъ пяти бе-
реговыхъ обнаженій известняка, въ 12 саж. 
выш. каждое. Немного ниже этихъ скалъ на
ходится скудный соляной ключъ. 

CGeorgi, В . , I I , 602, Hermann, U r a l , I , 200). 

П Я Т Ь КрѲСТОВЪ, погостъ, Московской, 
г-іц, Коломенскаго у . , въ 16 вер. отъ у. г-да, 
при рч. Семиславкё. Жит. 13, двор. 3 и 
деревянная церковь, срубленная въ X V I I ввке 
княземъ Яковомъ Олельковичемъ Щетинннымъ. 
Близь церкви на берегахъ Семиславкп нахо
дятся пять древнпхъ каменныхъ крестовъ, 
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изъ коихъ 4 утверждены ва большомъ кам
не, а 5-й на приставленном* къ нему мень
шем*. Недалеко отъ крестовъ видны 5 кур-
гановъ, около коихъ пногда выкапывают* 
стрѣлы. Есть преданіе, что пять крестовъ по
ставлены надъ тѣлами пяти воеводъ, падшихъ 
здѣсь въ смутный періодъ. Подлѣ погоста на

ходится сельцо Колуберовъ, съ 122 жит. об. 
п. и 28 дворами. 

( П в а в ч в в ъ - П в с а р с в ъ , с . 38). 

Пяша (Никольское), село, Саратовской 
г., Петровскаго у., въ 30 в. оть у. г-да, прп 
р. Пяшѣ . Ч . ж. 2,445 д. об. п., 304 дв., ? 
церкви. 

Р 

РабеЖИ, село, Новгородской г., Валдай-
скаго. у., въ 47 в. отъ у. г-да, при р. Р а -
бежки, Ч . ж. 294 д. об. п., 46 дв. и цер
ковь во имя Св. Троицы, существуетъ съ 
1732 г. Здѣсь находилась муж. Троицкая 
пустынь, основанная въ 1697 г. іеромона-
хомъ Іоилемъ при новгородском* мнтропол. 
Іовѣ . До изданія штатов* она била припи
сана сперва къ Юрьеву мон., а потом* кь 
Иверскому, въ 1764 г. обращена въ приход
скую. 

( И с т о р . Р о с . І е р . , ч . V , с. 656—661; П а » , в в . Н о в г . г . на 
1838 г . , прваоис., о. 17 ) . 

Рабина Новая, слобода, Харьковской 
г., Богодуховскаго у. , при р. Ворсклѣ, въ 30 
в. от* у. г-да, на транспортной ахтырской 
дорогѣ. По свѣд. 1859 г., ч . ж., малорос
сов*, 1,803 д. об. п., 177 дв., церковь пра
восл., сельское училище, заводовъ: 2 вино
куренных* и 2 селитрянпыхъ, ярмарки 2 
незначительный. 

( П а н . « в . Х а р и . г. 1866 г . , с. 165, 1867 г . , с . 62; В . с т . 
Харьк. г . , ч. с п е ц . ) . 

РабиНИШКИ. мѣст., Витебской г., Р ѣ -
жіщкаго у., составляет* частную собствен
ность. 

( Г о р . п о с , I , 261). 

Рабщизна, туземное названіе холми
стой стороны Невельскаго у., Витебской г., 
которая представляет* дпкіе виды, въ своих* 
глубоких* оврагах*, пересѣкаемыхъ шумными 
потоками, стремящимися въ Зап. Двину. С а 
мый высокій центр* этой выпуклости есть 
гора Почановская. Имя Рабщизны произошло 
отъ разбойников*, которые, укрываясь въ 
оврагахъ и лѣсахъ, дѣлали грабежи. 

(Ж. M. В. Д. 1815 г . , ч . I X , С. 67). 

Раванвгаи, суконная фабр. (Слатвин-
скаго), Минской г., Игумеискаго у., на ко
торой вь 1861 г. выдѣлано 15,680 арш. 
суква, цѣною за аршин* отъ 1 р. 20 к. 
до 3 р. на 30,885 р. при 83 рабочихъ. 

! РаВНецЪ, село, Орловской г., Ливев-
скаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при р. Тру
дах*. Ч . ж. 1,686 д. об. п., 209 дв 

РагнѢдИНО (Рогнѣдино), село, Смолен
ской г., Рославльскаго у. , въ 55 в. отъ у. 
г-да, при рч. Тущѣ , Чернавкѣ и Корловкѣ. 

j По преданіямъ село это основано Рогнѣдою, 
і удаленною въ 984 г. супругом* ея в. кн. св. 

Владнміромъ, за покушеніе на его жизнь. 
Нынѣ село это есть первое по населенію и 
торговлѣ вь целой губерніи. Ч . ж. 1,019 д. 
об. п. , 111 дв., 2 церкви, изъ коихъ одна 

І основана въ конце X V I I I ввка, другая въ 
1842 г. Въ селе на помещичьих* землях* лет* 
за 100 стали селиться торговцы, которые име
ют* свои собственные дома въ стороне от* 
села, лавки же пхъ въ самомъ селе; по 9-п 
ревизіп торгующихъ здесь было 105 д. м. п., 
пзъ коихъ 20 купцовь. Главньіе предметы 
торговли составляют* хлѣбъ, пенька, пост
ное масло; ежегодный оборот* торговли оце
нивают* до 1 ми.тл. р . с. 

(Ж. М. В . Д. 1836 г . , ч . X X I I , С. 190, 1851 г . , ч. V , с г в е ь , 
С. 13; Пан. кв. C H O J . Г . ва 1838 г . , ч. 11, с. 130). 

j Рагожа (по карельски—во.гкъ), возвышен-
I ность Олонецкой г., Петрозаводскаго у., въ 4 в. 
I отъ Кончозерскаго зав., по дороге к* мар-
; ціальнымъ водам*, простирается на нѣсколь-
' ко верст* и имеет* вид* j'eryna, падающаго 
j совершенно отвесно и имеющаго 100 фут. 
і выс. Обрыв* состоит), изъ зелено - камен-
і наго порфира светло-сераго цвета и раз-
j рѣзаннаго прямыми вертикальными линіями, 
j разстояніемъ одна от* другой около 7 четвертей 
; арш. Приподошвевозвышенностилежатъ оттор-
! гнутыя глыбы, имѣющія однообразную форму 
і параллелепипедов*. Вершина ея покрыта лѣ-
I сом*. Въ 50 саж. от* обрыва тянется парал-
і дельно съ ним* кряж* діорптоваго конгломе-
! рата. 

( Г . Ж . 1831 г. ч . I , с. 207, 1838 г . , ч. 1, 238). 

і РагОЗа (в* Памяти, кн. Тверской губ. 



264 Р А Д А К О В А 

Рогожа, иначе Лванъ Предтечи на РОІОЗІЪ), 
погостъ, Тверской г., Осташковскаго у., въ 
17 в. отъ у. г-да, на восточном* берегу оз. 
Селигера. Ч . ж. 23 д. об. п. , 4 дв. , церковь во 
имя Преображенія, основан, вь 1756 г. Цер
ковь обращена въ приходскую изъ бившей 
здѣсь женской Пелагеиной пустыни, назы
вавшейся въ 1614 г. дѣвичьпмъ монасты-
реиъ на Рогозѣ , во Ржевѣ Владиміровѣ; въ 
1764 г. монастырь упразднен*. Вт. церквп 
сохранился воздухъ, шитый въ 1 6 3 4 — 1 6 6 9 
гг., а вблизи церкви, на ключѣ, бьющем* 
желѣзистою водою, въ часовыѣ сохранилась 
икона Іоанва Предтечи, на поклоненіе кото
рой стекается много богонольцевъ. 

СПаж. кв. Т в е р с н . г. ва 1861 г . , отд. 3, с. 77) . 

РадавОВа, или Одиннадцатая рота, 
также Черкасское, село, Екатеринославскоп 
г. , Славяносербскаго у. , на правомъ берегу 
р. Луганн, въ 12 в. къ ю. отъ у. г-да. П о свѣл. 
1859 г., ч . ж. , малоруссовъ, выродившихся 
язъ сербскихъ поселенцевъ, 1,592 д. об. п., 
226 дв. 

РадаЛОВКа, село, Полтавской г., Х о -
рольсваго у., при р. Хоролѣ , въ 35 в. отъ у. 
г-да. П о ев-Бд. 1863 г., ч . ж. 1,538 д. об. п., 
малоруссовъ, 192 дв., заводъ винокуренный. 

( П о а т . С а м . кв. 1845, ч . I I I , с. 81—83). 

Р а д З И В И Д И Ш К И , мѣст., Ковенскои г., 
Шавельскаго у., въ 19 в. къ ю.-в. отъ т. г-да, j 
по почтовой дорогѣ въ Поневѣж*. Ч . ж. 469 j 
д. об. п. , 31 дв., католич. костелъ, богадѣль- \ 
ня, почтов. ставція. 

СГор. DOC . ч. I I , с. S i l , АФавасьев-ь, Ковевс. г. , с. 736). 

Р а д З И В И Л О В Ъ , мѣсг., Волынской губ., 
Креиенецкаго у., въ 44 в. отъ у. г-да, на Пе- j 
гербургскомъ почтов. тракті , при р. Словиѣ, \ 
близъ АвстріисЕОЙ границы. Изъ привнлегій, j 
данных* Сганиславомъ-Августом* в* 1783 и 
1786 гг., видно, что оно уже тогда значилось 
мѣстечколъ. Ч . ж. 7,550 д. об. п. , 1,050 дв., 
правое*, церковь, католич. костелъ, синагога 
и 8 евренск. молитвен, школь, почтовая по
граничная контора, полицейское управлепіе, 
учрежденное указами 1816 и 1830 гг. , та
можня 1-го класса, открытая въ 1795 г., тю
ремный замок*. Въ 5-лѣтіе 1 8 5 1 — 1 8 5 5 гг. 
через* таможню отпускалось товаров* сред
ний* числом* ежегодно На 1 ,099,313 р. и 
монетою на 4 6 , 1 8 3 р . , привозилось товарами 
на 1,032,447 р. и монетою на 2 3 , 0 5 7 р. Въ 
5-лѣтіе 1856 — 1860 гг. отпускалось това
ров* средііинъ числом* ежегодно на 9 7 2 , 2 4 7 
]>. и монетою на 8 3 , 2 3 6 р. , привозилось же 
товарами на 1,397,175 р. и монетою иа 
21,487 р. Въ иеріод* 1 8 6 1 — 6 5 гг. огпу-
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скалось товарами н а , 1 ,456,624 р. , привози
лось же товарами на 2 ,563,920 р . Наконецъ 
въ 1866 году отпущено было товаровъ на 
I, 6 9 3 , 5 7 1 руб., въ томъ чпслѣ земледѣльче-
скихъ пропзведеніи на 397,653 руб. (хлѣба 
на 328,970 р . , пеньки на 33 ,819 р. и ово
щей на 34,864 р . ) , произведеній скотовод
ства и птицеводства на 1,040,303 р. (шер
сти на 4 6 9 , 6 5 1 р. , скота на 306,053 р. , 
щетины на 112,658 р. , сала на 43,052 р. , 
гривъ конек, на 37,217 р. , кожъ на 29,994 
р. и перьев* щипанныхъ на 41 ,878 р.) , про
изведение охоты (мягкой рухляди и заячьихъ 
шкур*) на 151,287 р. Привозъ товаровъ въ 
1806 г. простирался на сумму до 2,475,860 
руб., вь томъ чиелѣ земледѣльч. машинъ и 
орудій па 702,929 р. (кос* и серпов* на 
582,264 р. и машинъ на 1 2 0 , 6 6 5 р . ) , мануфакт. 
издълій на 561,744 р. (бумажн. на 125,029 р. , 
льняных* и пеньковыхъ на 170,060 р . , шелко
вых* на 81,245 р . , шерстяныхъ на 186,310 
р.), расгепіи и сѣмянъ на 2 8 4 , 8 6 0 р. , кра
сок* на 3 7 , 1 3 4 р. , часов* на 54,865 р . , 
аптекарских* матеріаловъ на 48,521 р . , сте
арина на 37,470 р . , кораллов* на 34,069 р. , 
шерстяной пряжи на 33 ,412 р . , экипажей на 
30,784 р. , химических* матеріаловъ на 29,498 
р. , вин* на 27,159 р. и чая на 23,355 р. 

( Г о р . п о с , ч . I , с . 412; Ввды внѣшв. торг. съ 1831 —1866 г . ; 
Зябдовсків, З е н д е о п . , V I , 367). 

Радиловекій - Ѳеодоровскій  - Го-
родецвій монастырь, Нижегородской губ., 
Балахнинскаго у. ; см. Городець. 

Радица. слоб., при чугуноплавильном* 
зав., Орловской г., Брянскаго у., въ 7 в. от* 
у. г-да, на Жиздринскомъ трактѣ, при озерѣ. 
Ч. ж. 699 д. об. п., 100 дв. Чугуноплавильный 
зав. (Мальцем) основанъ въ 1840 г.; на немъ 
отлито чугунных* издѣлій (разной посуды 
и других* вещей): въ 1859 г. 36,867 п., 
въ 1860 году 16,034 пуд., въ 1861 году 
I I , 268 п., въ 1862 г. 21 ,188 п. п въ 1863 г. 
32,721 п. На заводи 1 вагранка и 2 паро
вых* машины въ 12 сил*; рабочих* въ 1863 
г. было 105 человѣвъ (въ 1852 г. 374). Тугь 
же находится и стеклянная фабрика, основ, 
в* 1756 г. Чугун* доставляется на заводъ по 
р. Болвѣ с* жііздринскнхъ заводов* г. Маль
цева. При слободѣ на р. Деснѣ есть при
стань, с* которой в* 1 8 5 9 — 6 2 гг. средн. 
числом* ежегодно отпускалось 2 9 8 , 0 0 9 иуд. 
на 133,650 р . , изъ нихъ желѣза, чугуна и 
кздѣлій 123,450 пуд. на 94,657 р., стекла, 
хрусталя, фарфора н а 3 4 , 1 1 2 р.,лѣсана 1,907р. 

( П а в . в в . для гора. люд. 1862 в 63 г . ; Сборвякъ, с т а т . г.в. 
по гора. ч . 1861, 63 в 67 г . ; В. с т . Орд. г . , табл. N i i a i î ) . 
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РадичвВО (Радишевъ), село, Черниговской 
г., Кролевецкаго у . , въ 36 в. отъ у. г-да, 
при р. Десиѣ . Ч . ж. 1,215 д. об. п., 159 дв. 
Въ этомъ селѣ находится шелковичная план
тация, занимающая 3 дес. земли съ 2 тыс. 
шелковичныхъ деревъ. Еще при Екатеринѣ II 
въ селѣ поселились меннониты и завели 
общественный шелковичный садъ, въ которомъ 
на 3-хъ десят. было до 10 тыс. тутовыхъ 
деревъ; тогда же были и разведены шелко
вичные черви; шелку выработывалось до 5 пуд. 
Въ 1802 г. но переселепіи колонистовъ въ 
Крымъ плантація перешла въ иѣдѣпіе Палаты 
Государствен. Имущ., а въ настоящее время 
находится въ хозяйственномъ распоряженіи 
свободнаго хлѣбопашца. 

(Домонтовячь, О а в с . Черввг. г . , с. 231; В. с т а т . Черввг . 
г . , с. 9 7 ) . 

РадоВИЦВІЙ Николо-Рад овицкій муж. 
3 класса монастырь, Рязанской г., Егорьев-
скаго у. , въ 65 в. отъ Рязани и въ 45 отъ 
Егорьевска, на берегу оз. Святаго пли Радо-
вицкаго, въ нустыппомь мѣстѣ, окруженномъ 
лѣсами и болотами. Полагаютъ, что онъ основ, 
пустынникомъ Іоною, на мѣстѣ явленія ему 
иконы св. Николая, въ царствованіе Іоанна 
Васильевича Грознаго. Іоаннъ узнавъ о чуде-
сахъ Святителя, даль ему во владѣніе свои 
вотчины. Дальнѣйшая исторія монастыря непз-
вѣстна. Онъ принадлежитъ къ числу бога-
тѣйганхъ въ губерніи, несмотря на то, что 
3 раза былъ опустошаемъ пожаромъ. До 
изданія штатовъ имѣлъ 1,945 душъ крестьянъ. 
Внутри монастырской ограды 4 церкви, изъ 
нихъ соборъ во имя Рождества Богородицы 
существуетъ около 2 столѣтій. Въ мопаетырѣ 
замѣчательна чудотворная икона Св. Николая, 
въ богатой рпзѣ, поставленная душеприка-
щиками Ржевскаго въ 1669 г. Изъ вещей 
обращаютъ вниманіе евангеліе, пожалованное 
въ 1655 г. вел. кн. Татьяною Михаиловною и 
напрестольный серебрянный крестъ, подарен
ный въ 1698 г. бояриномъ Шепнымъ. На 
островѣ озера находится дерев, церковь во 
имя Св. Николая; тутъ жилъ первоначально 
Іона. 

С И с т . Р о с . І е р . , ч . V , с . 662; Воздввжеясків, Истор. обозр. 
Рязавс. І е р . , с. 319—323; Мат. дія ст. 1841 г . , отд. I , с . 127; 
Р а т ш в а ъ , М о в . в церв., с. 462; 6араво&в<іь. Раз. г . , с. .368; 
З а п . Арх. О б щ . , V I I I , с . 286, 288, 294; Ж. И. В. Д 1811 г., т . 
X L . с . 470; М а т . дая с т . Р о с , І841 г . , отд. \, с. 127; Рязавс. 
г. вѣд. 1838 г . , N 4 — S , 1845 г . , S 13, 1846 г . , N 18, 1851 г. , 
S 9, 1855 г . , N 49, 52) . 

РаДОГОЩЬ: 1) село, Орловской г., Сѣв-
скаго у., въ 47 в. отъ у. г-да, поКарачевскому 
тракту, при р. Нерусѣ . Ч . ж. 1,372 д. об. 
п., 124 дв., больница, сельское училище, 12 
камеи, лавокъ, базаръ по воскресеньямъ, яр

марка 15 августа, на которую привозить 
товаровъ до 2,500 р. сер. Винокуренный 
заводь. 

2) Р . , иначе Радугошь, село, Тульской г., 
Одоевскаго у., въ 25 вер. отъ у. г-да, при 
рч Малой Колодкѣ. Ч . ж. 507 д. об. п., 50 
двор., становая квартира. Близъ села нахо
дится древнее городище, въ которомъ, по 
разсказамъ поселянъ, въ прежнее время нахо
дили серебряный деньги. 

( 3 . А р і . О б щ . , I , а р і . об . Р у с з е я і в , 2 8 ) . 

РадОЖДѲВО, село, Калужской г., Козель-
скаго у., въ 34 в. отъ у. г-да, при рч. Р а -
дождевкѣ. Въ 1626 г. село находилось въ 
Мещовскомъ у., Сухиничскаго стана, прина
длежало Кобелевой и Сабуровой, и имѣло 
церковь во имя св. Димитрія Селунскаго. Въ 
1859 г. ч. ж. 190 д. об. п. , 27 дв. 

(_Кааужс г. вѣд. 1836 г . , N 10). 

Р а д о Л Ь , р. , Новгородской г-ніи, Боро-
вицкаго у., лѣв. ир. Увѣри впадающей въ Мету. 
Беретъ начало въ оз. Радолець. Напр. вь 
с.-з., дл. теч. 30 вер. Берега рѣки весьма 
лѣсисты и болотисты; по рѣкѣ производится 
сплавъ лѣса въ Увѣрь. Притоки: Островенка, 
образующій стокъ озеръ Меглино и Остров
ское въ Радоль. 

CStuckenberg, H y d r . , I , 408, V , 316). 

РадОМЫСЛЬ, уѣздный городъ, Кіевской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 50°ЗО' с. ш. и 4 6 ° 5 5 ' в. д . , 
въ 96 в. къ з.-с.-з. отъ Кіева (въ Эконом, 
сост. город, посел. показанъ въ 162 вер.), 
расположенъ на крутой возвышенности, огра
ниченной р. Тетеревомъ и впадающими въ 
него ррч. Мыкою и Сухарного. Къ нему при-
мыкаютъ владѣльч. седенія Мыкъ-городъ, П а -
пнрня, Луговка и Верлоокъ. Время основанія 
г-да неизвестно. Первоначально онъ нахо
дился между ррч. Мыкомъ и Тетеревомъ и 
назывался Мыкъ-іородомъ,—названіе, удержан
ное донынѣ прелегающею къ городу дерев
нею. О Мыкь-городѣ или Мычскѣ упоминается 
въ первый разъ въ X I I ст. (подъ 1150 г.), по слу
чаю отступленія вел. кн. Кіевскаго Изяслава ие-
редъ Владиміромъ Галицки.чъ, который предъ 
этимъ взялъ Мычанъ на щитъ. Еще оМычскѣ 
упоминается и въ концѣ X I V вѣка. По низ
менному положенію мѣетноети и по увеличе
ны населенія, жители должны были искать 
себѣ другое, болѣе возвышенное и простран
ное мѣсто, для чего собрали раду, т. е. со-
вѣтъ; на радѣ порѣшили выселиться на нас
тоящее его мѣсто и новопоселенный городъ 
назвали Радомыслемъ. Удобство новаго посе-
ленія переманило всѣхъ жителей города, и 
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на бывшемъ городищѣ осталось нѣсколько 
домиковъ, составляющих!, нынѣ деревню. Съ 
1740 г, и до присоедннснія края къ Россіи 
Р . составлял!, собственность увіатскихъ мн-
трополитовъ, имѣвшнхъ въ немъ свое мѣсто-
пребываніе, и не пользовался, нлрявнѣ съ 
съ другими городами, магдсбургскимъ право мъ. 
По упраздненіи уніатской митрополіи въ 
1795 г., Рад. былъ взять въ казну п назна-
ченъ уѣздн. городомъ Волынской губ., а съ 
1797 г. состоитъ въ Кіевской. Въ 1797 г. 
въ городе не было купцовъ; мѣщанъ же счи
талось 1,829 душъ (1 ,424 евреевъ). П о свѣд. 
на 1865 г. ч. ж. въ тородѣ 5 ,188 д. об. п. 
(2,828 м. п.) , изъ коихъ городе, сословій: 
купцовъ 230, мѣщанъ 3,135, цеховыхъ 5 7 8 . 
Неправославныхъ: католиковъ 267 и евреевъ 
3 , 1 3 0 ; слѣдоват. евреи составляютъ 6 0 0 | о 
обгцаго населенія. Въ 1865 г. въ городѣ было 
1 дерев, правосл. церковь, во имя св. Троицы, 
ностр. въ 1851 г., 1 кам. протестантская 
каплица, 1 еврейская синагога и 5 молитвен, 
щколъ; домовъ 585 (3 камен.), лавокъ 1 7 5 , 
трактировъ 2, кондитерская 1, постоялыхъ 
дворовъ 10, городская больница, уѣздное и 
приходское училища, еврейское училище 1 
класса. Въ городе находятся разваляны кам. 
церкви, начатой еще около 17.80 г. уніат-
скими митрополитами, ихъ коихъ Іасопъ, ос
нователь церкви, здѣсь погребенъ. Городъ 
имѣетъ во владѣнін земли 2,481 десят. Доходъ 
на 1862 г. исчисленъ въ 3,627 р. Христіане 
преимущественно занимаются хлѣбопашествомъ 
(до 186 семействъ) и изнозомъ купеческихъ 
товаровъ къ пристанямъ, евреи же ведутъ 
торговлю и занимаются ремеслами; многіе 
также уходятъ на заработки въ другія мест
ности; въ 1861 г. выдано было паспортовъ 
825 (евреямъ 697) . Ремеслами занято до 
700 человѣкъ. Заводская промышленность 
весьма ограничена; вт, 1805 г. изь 11 заво
довъ, было 2 сьѣчносальныхъ, 4 кожевенныхъ, 
1 пивоваренный, 3 кпрннчныхъ и 1 известко
вый. Мѣстное купечество, кроме продажи 
предметов], необходимых!, для обывателей, ве
ден, торговлю преимущественно лѣсомъ п 
лѣсными пздѣліями, хлѣбомъ и отчасти ско-
томъ. Л і с ъ H лтеиыя издѣлія получаются изъ 
своего уезда и іиуті. по pp. Пряііяіи, Ушу 
и Тетереву въ южныя мѣстности, хлѣбъ ску
пается вь запад, части уѣздя и сплавляется 
по р. Припяти въ запад, губернііг. Пристани 
при городѣ яа р. Тетеревѣ нѣтъ, такъ какъ 
онъ здѣсь еще мелководен?.. Базары собира
ются еженедельно по воскресеньямъ н нят-

ницамъ. Ярмарокъ 5 (по оффиц. источнивамъ 
нетъ совсемъ): 9 мая, на Троицынъ день, 6 
августа, 14 сентября и 6 декабря (см. Фун-
дуклея и Эконом, состоян. город, посед.); на 
нихъ привозятъ сельскія произведенія, лес-
выя издѣлія, сушеные грибы, собираемые 
крестьянами во множестве въ местныхъ ле-
сахъ; обороты ихъ вместѣ не превышаютъ 
3 тыс. руб. Въ 1865 г. выдано торго
выхъ свидётельствъ купцамъ 2-й гильдіи 7 6 , 
на мелочной торгъ 2 0 0 , на разносный 3, 
мещанскихъ промысловыхъ 184, прикащикамъ 
4 1 3 . Большая часть торгующихъ ведетъ свои 
дела вне города. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., т. I I , а. 338; Фувдуклей, Кіевс. г., 
I , 402; Гор. пос, I I , 550; Эвов. сост. гор. п о с , ч. I , тетр. XV, 
с. 27; В. ст. Кіевс. г., 209І Кіевс. губ. вѣд. 1846 г., N 29, 47, 
1857 г. N 26; Похнлевачь, Сказ, о нас. яѣст. Кіевс. г., с 108; 
Пам. кв. Кіевс. г. 18S6, с. 125). 

П . Радомыс.ѣскій уѣздъ, занимаетъ с е 
верную часть губерпіи. Простр. его, по свед. 
военно-топогр. съемки, 173,60 кв. м. или 
8,399 кв. в. (по Швейцеру 171,24 кв. м. 
пли 8,285 кв. в., по землемѣрскимъ сведѣ-
ніямь 7,365 кв. вер. или 767 т. д е с ) ; ію 
пространству наибольшіп въ губервіи. Приле
гая въ Минской губ., площадь уезда служить 
продолженіемъ такъ называемаго Полесья, 
характеръ котораго йоситъ почти 8/s всего 
у-да. Вся сев.-вост. часть его представляется 
въ виде обширной равнины, покрытой леса
ми, болотами и реками; юго.-зап. же часть, 
прилегающая къ Сквнрскому у., несколько 
возвышена п представляется даже холми
стою; здесь абсол. высота достигает!. 595 — 
630 фут. Изъ почвъ господствуетъ песокъ, 
лежащій .з сѣсь или наружу глубокими пла
стами, или подъ тонкпмъ слоемъ наносной 
земли, или же въ разнообразныхъ смешеніяхъ 
сь глиною. Настоящаго чернозема здѣсь почти 
совсемъ нѣтъ; онъ заменяется местами тон
кпмъ слоемъ черноватой земли, образовав
шейся изъ лесной почвы или отъ долго-
временнаго удобренія песчаной почвы. Чисто 
песчаныя почвы развиты особенно между ле
выми берегами pp. Тетеревки, Иршп, прости
раясь на 3 5 — 4 0 вер. въ длину, а также по 
левой стороне р. Припяти п вверхъ по р. 
Ужу. Изъ ископаемыхъ, находящихся въ пре
делахъ уезда, особенваго вниманія заслужи
вают^ лабрадоръ (гиперстенптъ) около Ка-
менниіп Брода (см. это сл.), граниты, образую-
щіе по р. Тетереву скалы въ 5—9 арш. вы
соты (лучшія обнаженія граиитовь но р. Те
тереву у Радомысля, Коростышева, ио р. Ир-
шЬ у Городищь, Пекзевичен; по красоте и 
твердости наилучшіе вь Городищахъ), гидра-
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влическая известь около Иванкова, желѣзныя 
руды въ лѣснстой части, особенно по pp. 
Иршѣ , Здрывлѣ, Вузнѣ , Бѣлкѣ и Тетереву, 
мѣловая глина по лѣвой сторона р. Иргаи за 
м, Мѣливомъ, бѣлая трубочная глина, отлич-
наго качества, у д. Шлипчицѣ, торфъ, упо
требляемый вмѣстѣ съ пометомъ какъ удоб-
реніе на пашни. Грапитъ и лабрадоръ идутъ 
на разныя постройки; желѣзная руда идетъ 
на мѣстныя необширныя чугуноплавильни 
(рудни), содержания крестьянами. Вся пло
щадь уѣзда лежитъ въ системѣ р. Днѣпра, 
который течетъ въ восточ. части и служитъ 
на всемъ протяженіи границею съ Чернигов
скою г.; изъ притоковъ его значительнѣйшіе: 
Припять, вступающая изъ Минской губ. при 
впаденіи рч. Костеровки справа и прикипаю
щая Боруху, Тересиду, Тесь, Глушицу, Ушъ 
съ многочисленными его притоками, Тетеревъ, 
тоже имѣющій большое количество притоковъ, 
изъ коихъ болѣе другихъ значительны по ве-
личинѣ: Ирша, Вырна, Быстрѣевка, Жерева, 
Вилія, Бѣлка, Корда, Талька, Зовижъ и дру-
гія, Лосянка, Жидъ. Нзъ этихъ рѣкъ судо-
ходвы Днѣпръ, Припять, Тетеревъ и Ушъ. 
Хотя Дніпрь и судоходенъ, но по незаее.тен-
ности его берега въ предѣлахъ уѣзда при
станей нѣтъ. Въ періодъ навигаціи 1 8 5 9 — 6 2 
г. среднимъ числомъ ежегодно по pp. Тете
реву, Припяти и Ушу отпускалось всего 
101,770 пуд, на 163,707 р. , нзъ ннхъ глав
ными товарами были: смола, деготь, варъ и 
пр. 14,636 иуд. на 7,356 р . , лѣсъ, дрова п 
лѣсныя издѣлія на 115,336 р . , сало, коровье 
масло 3,708 пуд. па 13,293 р. , хлѣбъ 17,177 
пуд. на 6,543 р. Въ навигаціш 1865 г. от
пущено по р. Припяти 211,542 иуд на 
107,821 р. (дегтя и смолы 7,920 п. на" 3,960 
р., дровъ па 780 р. , лѣеныхь ііздѣліі! на 
10,252 р . , лѣса на 78,076 р. , угля древее-
нагр 2,000 п. на 300 р. , сѣмеші лыіянаго 
4,056 и. на 5,872 р. , спирта на 843 р. , 
тряпья 2,000 п. на 600 р. , хлѣба J 1,060 п. 
на 4,858 р. , рыбы 2Ü0 п. на 200 р. , камня 
4,000 п. на 80 р .) , по р. Уаіу одного льса 
па 2,795 р. , по р. Тетереву тоже одного 
лі;са па 63,623 р. Въ 1865 г. нагрузка про
изводилась въ слѣдующпхъ пристаняхъ: по р. 
Припяти на 6—Чернобыльская (128,202 п. 
ма 89,77- р.) , П.штоватетя ( l i ,000 н. на 
12,4 17 р.) , Отоіиовская (-34,000 п. ия 2,530 
р.), Устыкая (22 ,400 п. на 1,87и р.), Ла-
оижсикая (лѣсъ на 1,062 р.) и Камаровекая 
(»І40 п. на 140 р.); на р. У urn единствен
ная пристань Яновская, на р. Тетеревѣ 10 

пристаней—Ротичкая (дѣсъ на 36,809 р.) , 
Оранская (на 9,749 р.), ІІваиковская (на 
5,928 р . ) , Приборская (па 3,160 р . ; , Ку-
харская • (на 2,530 р.) Горностай-польская 
(на 2,040 р.) , Бсварипская (на 1,562 р .) , 
Учинская (на 1,373 р . ) , Маклевичская (на 
400 р.) и Зоринская (на 72 р.), (см. Жур. 
Мин. Пут. Сообщ. 1867 г. кн. 3) . Озера въ 
уѣздѣ образуются по теченію рѣкъ во время 
разлива вессшіихъ водь, особенно пор. При
пяти. Болота раскинуты по всей площади 
уѣзда, но особенно ихъ много въ с.-в. части 
по р. Припяти, Ушу и Тетереву; по военно-
топографической съемкѣ подъ болотами оказа
лось до 491 кв. в. или почти часть площади. 
Лѣсовъ много особливо вь сѣв. части у-да; подъ 
лѣсамн до 50° о всей площ., изъ коихъ до 32°/о 
строеваго и 17°/о дровяиаго; въ 1858 г. изъ 
167,333 десят. всѣхъ казен. земель подъ лѣ-
сами было 113,411 десят. или до 68°/о. По 
свѣд. за 1865 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ го
рода 156,340 д. об. п.) (76 ,680 м. п.) , съ 
городомъ на 1 кв. м. по 929 д. об. п. Въ 
числѣ жителей въ уѣздѣ: дворянъ 1,660, мѣ-
щанъ 31,135, крестьянъ казен. 18 ,909, ев
реев ь-земледѣльцевъ 2,020, крестьянъ - соб-
сгвенникивь 8 9 , 5 7 2 , гражданъ и однодвор-
цевъ 3,929, вольныхъ людей 156. Неправо-
славнихъ: раскольниковъ 2 , 9 1 6 , католиковъ 
5 957, протестантовъ 5 1 1 , евреевъ 2 1 , 7 3 0 . 
Такимъ образомъ католики (поляки) состав-

I ляютъ почти 5° о общаго населенія, а евреи 
і до 14°/о. Въ 1865 г. вь уѣздѣ бы.ѵо94пра-
j восл. церкви (3 кам.), раскольничьихъ мо-
; ле.іеиь безъ престола 2, жепскій Казанской 
і Бож. Матери раскольничій монастырь въ дер. 

Глшнѣ (Замошьѣ;, на лѣв. сторонѣ р. Уши, 
1 и въ 8 вер. отъ деревни среди болотъ ва-
! ходится муж раско.іьничій Николаевскій мо

настырь (см. Похилевіічъ, Сказанія о Кіев-
ской г-нін, 148), католпческихъ костелов-і, 
8, ихI . каплпцъ 9, еврейскихъ сіінагогъ 4, 
ихъ иолнтвенныхъ школъ 24 . Уѣздъ разде
лен!, на 5 стаиовъ; казен. крестьяне соста-
ііляютъ 7 обществъ, крестьяне собственники 
47 волостей, 228 обществь (владільцевъ 
259). Хлѣбопашестномъ жители занимаются съ 
успѣхомъ только въ іиіо-запад. части, гдѣ за 
мѣстнымъ нотребленіемъ хлѣбъ остается на про
дажу и на ншюкурепіе; въ сѣн.-вост. части хлѣба 
не вездѣ достаетъ на мѣстное иотребдепіе и 
потому здѣшніе жители гданиий доходъ по
лу чаютъ огь второстепенныхь иромысловъ, 
какъ-то: рыболовства по р. Днѣиру и При-

, пяти, выдѣлки разиыхъ деревяаныхъ издѣ-
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дій (дуть, колесъ, бочек* и проч.), рубки 
лѣса, дров* и подвозки ихъ къ судоходным* 
рѣкамъ, ломкою камня, добыванія руды и 
ВЫДЕЛКИ яселѣза, работъ на пристаняхъ во 
время навигаціп. Общее же и распростра
ненное занятіе между жителями составляетъ 
извозъ товаровъ въ отдаленный мѣстности, 
Кіевъ, Кременчугъ, Бердичевъ и даже Одессу. 
Изъ других* отраслей сельскаго хозяйства 
значительно только скотоводство, а садоводство 
и огородничество развиты весьма слабо; мно-
гіе занимаются также съ успѣхомъ пчело
водством*. Въ 1865 г. изъ 52 заводовъ уез 
да было 1 свѣчносальный, 12 кожевенпыхъ, 
4 суконныхъ, 3 ласлобойныхъ, 18 винокурен-
ныхъ, 4 пивоваренных*, 3 аасляныхъ, 1 пи
счебумажный, 3 лѣсопильныхъ, 1 кирпичный, 
1 стеклянный и 1 желѣзодѣлательный. Н е 
которые пз* этих* заводов* весьма обширны, 
суконная фабр, въ м. Хабномъ въ 1861 г. 
выделала на 200,920 р. , а въ м. Коросты-
шевѣ на 2 6 , 4 0 0 р . , писчебумажная въ Ков-
шиловѣ на 35 тыс. р . , кожевенный въ д. 
Сухолучьѣ на 3 4 , 1 5 0 р . Ярмарки собираются 
въ м. Малинѣ 26 октября, Чернобылѣ въ 
день св. Троицы, 20 іюля и 1 октября, и м . 
Коростышевѣ 6 янв. , 25 марта, въ день 
Вознесенія, 29 іюня, 8 сентября и 8 ноя
бря; на лучшую изъ нихъ привозится па 7 — 
9 тыс. р . , продается на 5—7 тыс. (в* м. 
Малине). 

(См. Кіевмал губ.). 

Р а д о Ш К О В И Ч И , зашт. г-дъ, Виленской 
г. , Вилейскаго у. , но 151 в. къ ю.-в. отъ Виль-
ны, при ррч. Гуиле и Вазынке, под* 5 4 ° 9 ' 
с. ш. и 4 4 ° 5 5 / в. д. , по тракту изъ Вильно 
и Вилейки въ Минскъ. Городъ уже суще-
ствовалъ въ X V в., такъ какъ первый костелъ 
быль здесь построен* въ 1467 г. В * ' 1 5 6 9 г. 
король Сигизмунд* - Август* отдал* Рад. во 
владеніе Тышкевичам* в* уплату за взятыя 
у него деньги. В * 1792 г. король Станпславъ-
Августъ даровал* городу магдебургсКое право 
и всЬ привилегіи других* литовских* горо
дов*. Въ 1793 г. присоединен* к* Россіи и 
вяестѣ съ Вилейскимъ у. вошел* в* составь 
Минской губ., а с* 1842 г. состоит* в* В и 
ленской. П о свед. за 1866 г. ч. ж. 1,300 
д. об. H. (632 м. п.) , пзъ коихъ: дворян* 2 1 , 
купцов* 10, мѣщань 1,135. Неправославных*: 
католиковъ 552 и евреевъ 439. Въ 1866 г. 
въ городе было православ. церковь 1 во имя 
св. Покрова, начатая постройкою въ 1848 г., 
католически костел* (ныне существует* съ 
1734 г.) , еврейс. синагога, 3 молнтвенныхъ 

ихъ школы. Домовъ 2 4 0 (все дерев.), ла
вокъ 10, гостинницъ 2, постоял ыхъ дворовъ 
2. Городъ имеет* во владбвіи 9,500 десят. 
пахатной земли и водян. мукой, мельницу; 
доход* на 1862 г. исчисленъ въ 565 р. Глав
ное занятіе жителей составляетъ хлебопаше
ство и извозъ; ремесленная и торговая про
мышленность ничтожны; ремесленниковъ .въ 
1866 г. было только 35 (все мастер.), ко
торые не вполне могутъ удовлетворять даже 
неприхотливымъ местнымъ нуждамъ. Завод
ская деятельность ограничивалась въ 1866 г. 
незначительным* пивовареннымъ заводом*. 
Торговля производится исключительно мелоч
ная; въ 1866 г. здесь не было ни одного 
торгующаго купца, а торговлю производили 
58 мещанъ, получившихъ промысловыя сви
детельства. Базары собираются еженедельно 
по воскресеньямъ, а трехдневная ярмарка бы
вает* въ день св. Троицы; на нее привозит
ся товаровъ до 4 тыс. (свед. 1863 г.), про
дается на 21/« тыс. р. 

(Гор. нос, 1, 178; Коревъ, Вид. г., S48, 570, 742; Эконом, 
сост. гор. п о с , ч. I , тетр. IV, с. 23). 

Радуль, слоб., Черниговской г., Город-
ницкаго у., въ 77 в. отъ у. г-да, при р. 
Днепре. Ч . ж. 3,016 д. об. п., 550 дв., 2 
единоверч. церкви, 2 ярмарки, еженедельные 
базары, 2 канатныхъ зав. , на которыхъ въ 
1861 г. выделано 2,000 пуд. канатовъ, бп-
чевы на 4 т. р. Н а р. Днѣпре пристань, съ 
которой въ 1865 г. отпущено 134,870 нуд. 
на 28,442 р. , преимущественно хлеба. Сло
бода основана раскольниками, вероятно, то
же Б * X V I I ст. , какъ и другія слободы, пе
реименованный въ посады. По делам* судеб-
нымъ и хозяйственнымъ слобода состоитъ въ 
вѣденіи Добрянской ратуши. 

(Гор. П О С , т. V, ч, I I , 392). 

Р а д у н ь , мест. , Виленской г., Лидскаго 
у., при р. Радуньке. Въ 1538 г. въ немъ 
значилось, кроме рынка, 7 улпцъ, 210 хри
стианских* домов*, шинков* дія продажи пива 
2 5 , .меду 7 Ii водки 1. Ныне въ немъ 737 
д. об. п. , 121 дв., костелъ. В * 2 в. отъ ме
стечка находится большой валъ, называемый 
Шведским*. 

(Гор. а о с , ч. I , с. 187; Коревъ, Вид. г., с. 572 , 737). 

РадЫХОВКЯ: 1) слоб., Курской г., Ко-
рочанскаго у., в* 45 в. отъ у. г-да, при р. 
Лииовском* Донце. Ч . ж. 1,667 д. об. п . , 
162 дв , церковь, по воскресеньямъ базары и 
3 ярмарки. 

2) слоб., Харьковск. губ., Кунянск. у., на 
правомъ берегу р. Оскола, въ 52 в. отъ у. 
г-да, по дороге изъ Купянска въ Славянскъ; 
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основана въ половинѣ X V I I в.; уже въ 1668 
г. здѣсь существовала церковь. Слобода подвер
галась неоднократным* набѣгамъ татар*; по-
слѣдній изъ нихъ былъ въ 1736 г. По свѣд. 
1859 г., ч. жит., малоруссовъ, 1,106 об. п., 
132 дв., церковь правосл., 3 ярмарки незна-
чительныя. 

СОпвс. Харьк. en., У, с. 20, 229—234; Паи. вн. Харьк. г. 
1866 г . , с. 177, 1867 г . , с. 224, В. ст. Харьк. г . , ч. спец., 
стр. 98). 

3) мѣст., Херсонской губ., Александрій-
скаго у.; см. Вогоявленскъ. 

Радьковскіе Пески, слобода, Харь-
ковск. губ., Купянскаго у., при озерѣ Баби-
номъ, на дорогѣ изъ Купянска въ Славянскъ, 
въ 52 в. отъ г-да. По свѣд. 1859 г., ч. жит., 
малоруссовъ, 1,476 об. п., 167 дв., церковь 
прав, и ярмарка. 

СПаи. аа. Харьк. г. 1867 г., с. 224). 

Равва (въ Обз. промышл. Росва), сель
цо, Калужской г., Перемышльскаго у., въ 35 
в. отъ у. г-да, при рч. Райвянкѣ, по Смо
ленскому почтов. тракту. Ч . ж. 450 д. об. п., 
27 да., свеклосахарный зав. (Жуковой), на 
коемъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выдѣлано песку 
13,359 пуд. 

(Обз. раза. отр. прон., ч. 1, прві., с. 50; Пак. ва. Kaiyat. 
г. ва 1861 г . , с. 209). 

РаЗбОЙНИКЪ - камень, утесъ, Перм
ской г. и у. , выдающійся острымъ гребнемъ 
въ р. Чусовую, въ 2 вер. отъ устья рч. П о -
ныша. Названъ такъ, потому что здѣсь ча
сто разбиваются суда въ полноводіе по Чу-
совой. Утесъ состоитъ изъ известняка и 
имѣетъ отъ 140 до 210 фут. высоты. 

(Hermann, Ural, I , 200; Georgi, R., II , 602; Зап. Api. Общ., 
вв. VIII, с. 220). 

Разбьішевка, село, Полтавской г., Га-
дячскаго у. , при р. Хоролѣ , вправо отъ поч-
товаго тракта изъ г. Гадяча въ г. Лохвнцу, 
въ 20 в. отъ у. г-да. П о свѣд. 1863 г., ч . 
жит. 2,401 Д. об. п. , малоруссовъ, дв. 2 5 4 . 
Прежде здѣсь была значительная суконная 
ф?брика. 

(В. ст. nojT. г . , с. 56; П о л . па», в в . 1865 г . , вв. 1863 г . , 
ч. Ш, с. 86—S7). 

РазбѢгаЙДОВКа, слоб., Харьковской г.; 
см. Алексѣевка. 

РаЗДОрнОѲ, село, Воронежской г., Бирю-
чинскаго у. , въ 15 в. отъ у. г-да. Возникло 
въ половине Х Ѵ Ц в. Ч . ж. 925 Д. об. п. , 
83 дв. 

(.Зап. И. Р. Г. Общ., X I I , 296). 

РаЗДОрСКая: 1) -Р. на Дону, станица, 
Земли Войска Донскаго, перваго Донскаго 
округа, на правомъ берегу р. Дона, при 
устьѣ Сухаго Донца, на скатѣ горы, въ 46 
в. отъ ст. Ковставтиновсвой. Здѣсь въ по
ловине X V I в. первые донскіе казаки осно

вали городокъ свой Раздоры, развалины кото-
раго видны донынѣ подлѣ станицы, па остро
ве Дона и Донца; до 1622 г. здѣсь находил
ся главный войсковой станъ казаковъ; и до на-
стоящаго времени здѣшняя станица остается 
одною изъ зпачительнѣйшихъ на Дону. По 
свѣд. 1859 г., здѣсь жит. 3,860 д. об. п., 
764 дв., церковь правосл. и приходское учи
лище. Большею частью зданія деревянныя, кро
ме церкви, виннаго подвала и еще несколькихъ 
домовъ. Жители занимаются земледвліемъ, ско
товодством* и отчасти торговлей. Хлебъ 
сеется впрочемъ только въ томъ количестве, 
какое нужно для местнаго продовольствія; 
небольшой излишекъ его продается торгов
цам* Ростова и Таганрога. Скотоводство то
же не слишкомъ значительно; въ станице съ 
прилежащими хуторами считается до 1,200 
головъ скота. Въ прежнее время рыболовство 
составляло важный местный промыселъ; ны
не оно въ упадкѣ, по причине уменьшенія 
рыбы въ Дону; кромѣ самой реки оно про
изводится также въ озерахъ, принадлежа-
щихъ станице на луговой стороне Дона и 
ежегодно отдаваемыхъ наоткупъ. Важнѣйшую 
отрасль местной производительности состав
ляет!, виноделіе. Пространство земли, заня
той здесь виноградными садами, приблизи
тельно доходить до 5,000 десятинъ, число 
садовъ свыше 2 , 0 0 0 ; сборъ винограда крас-
наго и белаго простирается приблизительно 
до 100,000 пуд. Здесь разведено до 20 сор-
товъ винограда, схожихъ съ сортами шам
панскими и бургундскими. Сами жители вы
дели ваютъ до 3,000 ведеръ вина краснаго и 
бе.таго; большая же часть винограда отдается 
въ ягоде винодвлаиъ новочеркасскнмъ, устрои-
вающимъ здесь ежегодно свои балаганы. Ц е 
ны винограда почти не вознаграждаютъ трудъ 
хозяевъ: въ урожайные годы пудъ продается 
по 20 к., а въ неурожайные доходить до 1 р. 
Вина выде.шваются вообще дурнаго качества, 
по веуменію и дурной сортировке ягоды; це
ны на вино следующія: за ведро лучшаго бе
лаго, ладаннаго (изъ винограда, іімѣющаго 
занахъ роснаго ладана) 4 р. , за другіе сорты 
отъ 31j2 до 1 р. Августа 20, въ день пророка 
Самуила, здесь бывает* ярмарка. За неделю 
до ея открытая производится торгъ рогатымъ 
скотом*, лошадьми и овцами; всего скота 
пригоняется на сумму до 100,000 р. , про
дается на 50 ,000 р. Краснаго товара при
возится на 50 ,000 р . , лѣсу тоже; кромѣ то
го, тут* же ростовскіе и таганрогскіе купцы 
покупаютт. излишекъ мѣстиыхъ хлебовъ; во-
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обще же обороть ярмарки определяется въ 
3 0 0 , 0 0 0 р. 

(Краснова, з е в . Войс. Д о н е , с. 386, 541 — S i l , О т . труды 
Ш т у в е я б е р г а , X V I I , с . 14; Köppen's Reise, s. 159; Полтавскій, 
Г е о г р а » і я , И , с. 177; С ѣ в . А р х в в ь , 1823 г . , т . X V I I , с. 41s 
В. с т . 3. В . Д . , с . 227; Бровевскаго, И с т . B o n e Д о н е , I , с. 39; 
Доне, в ѣ д . , 1859 г . , N 48). 

2) станица, Земли Войска Донскаго, окр. 
Усть-Медвѣдицкаго, на лѣвомъ берегу р. Мед
ведицы, въ 120 в. отъ ст. Усть-Медвѣдицкоіі. 
По свед. 1859 г., ч. ж. 1,941 д. об. п. 373 дв. , 
церковь правосл. и ярмарка. 

( K ö p p e n ' s Reise in'e L a n d der Donischen Kosaken, s. 164). 

Р а З Л Ѳ Т Ы , село, Черниговской г., Кроле-
вецкаго у. , въ 31 в. отъ у. г-да, при р. Десне. 
Ч. ж. 795 д. об. п., 120 дв. , свеклосахарный 
зав. (Дурнова), на коемь въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. 
выдѣ.іано песку 3,870 пуд. 

(0:' ,з. разд. о т р . к а в у ф . п р о к . , ч . I , нрвл. , с . 14), 

Р Я З М Ѣ С О В О , дер., Тверской г., Кашіш-
скаго у., въ_1 в. отъ у. г-да, при рч. Масленкѣ . 
Ч . ж. 159 д. об. п., 27 дв. Изъ послушной гра
моты 1557 г. видно, что деревня эта была 
селомъ, находившимся въ Чудскомъ стану; оно 
прежде принадлежало Вас. Андр. Бѣлкпну, а 
въ 1557 г. пожаловано Сретенскому Кашин
скому женскому монастырю. 

( А к т ы археог. э к с п . , 1, N 251). 

Разно, озеро, Витебской г., въ ю.-в. ча
сти Рѣжнцкаго у. Дл. озера более 10 в., шир. 
до 7 в., вся же поверхность, по измер. Швей
цера, зашпіаеті, 1,07 кв. м. илп 51,8 кв. в. 
Глуб. отъ 10 до 20 саж. Берега озера окружены і 
возвышенностями; съ в. оно выпускает), р. Рѣ-
жпцу, притокъ оз. Лубанп, а принимает). 2 
небольших), ручья. Съ с. озеро образуетъ за
ливъ, известный подъ именемъ Дукштышла. 

( К е п п е в ъ , О з . в д в а . , ь% В ѣ с т е . И. Р . Г. О б щ . , ч . X X V I I , | 
о т д . I I ; В . с т . Вит. г., с. 4,9; Безъ-Коравловнчг, Свѣд. о Бѣдо- , 
р у с , с. 342). j 

РазнѢжье, село, Нижегородской г., M a - ! 
карьевскаго у. , въ 42 в. отъ у. г-да, при за- j 
тоне р. Волги. Чнс. жит. 1,135 д. об. п. , 
180 дворовъ, пристань на ріже Волге, съ 
которой въ 1865 г. отпускалось леса н 
леспыхъ издЬліГі на 2 6 , 8 9 6 руб Жители 
занимаются въ значительных!, размерах), ры-
боловствояъ; рыба входитъ въ затопъ весною; 
уловъ отправляютъ въ Москву и Нижній. 

( В . с т . Н а ж е г , г . , 64). 

Раз-ОСТрОВЪ, Архангельской губерніи, 
одинъ изъ остро.човт., лежащпхъ предъ Сум
скою губою, близъ Пэморскаго берега Онеж
скаго залива въ Бѣломъ море; пршіадле-
житъ къ Онежскимъ шхерамъ. Раз-островъ 
каменистъ и покрыть довольно высокимъ ео-
сяовымъ лесомъ. Дл. острова около 2 3 /і вер.; 
ши]і. — 1 1 /з вер. 

( Р е в а е к е . Гадр. опас. е в в . бер. Россів , 236 в 255). 

Р А Й Г О Р О Д О К Ъ 

РазрЫТОѲ, село, Смоленской г., Рославль-
скаго у.; см. Корсика. 

РазсказОВО: 1) Р. , иначе Вѣ.іая Поляна 
село, Тамбовской г. и у., въ 30 в. отъ у. 
г-да, при pp. Арженкѣ и Тамбове, по Кир
сановскому почтовому тракту. Ч . ж. 5,483 
д. об. п., 744 дв., почтовая стапція, ярмар
ка 29 іюня, значительные базары по воскре-
севьямъ, суконная фабр. (Мосолова), на ко
торой въ 1861 г. выделано суконъ 37 ,520 
арш. на 2 9 , 3 7 7 р. при 880рабочихъ; 2 по-
ташныхъ зав. , на которыхъ въ 1861 г. вы
делано 1,100 пуд. поташу на 1,650 р. 
Крестьяне занимаются выделкою кожь; ко
жевенныхъ заводовъ до 6 0 . 

( G ü l d e n s t ä d t , В . , 1, 38; !К. М. В. Д. 1858 г . , т . Х Х Х Ш , отд. 
I I I , с . 20, 26-, В. с т . Тамб. г . , с. 57, 83, т а б л . , N 19; Зябдов-
скій, Земд. Р о с е , т . I V , с . 165). 

2) Р . , иначе Арженка, село, Тамбовской г. и 
у., въ 32 в. отъ у. г-да, ири Арженке. Ч . 
ж. 1,233 д. об. и., дв. 152, суконная фабр. 
(Рагозы), на которой въ 1861 г. выделано 
верблюжьихъ и армейскихъ разноцвѣтныхъ 
суконъ 49,452 арш. на 38,477 р. при 554 
рабочихъ. 

Рай-Алѳксандровка, слоб., Харьков
ской губ., Изюмскаго у., въ 65 в. отъ у. г-да, 
влево отъ Кавказскаго почтоваго тракта, при 
протоке Сухоиъ. По свед. 1859 г., ч. жит. 
1,148 об. п. , 160 д в ч церковь прав. 

( П а и . кя. Х а р ь в . г. 1867 г . , с . 175; О п в с . Х а р ь в . еиарх. , 
Л", с . 185; В. с т . Харьк. г . , ч, с п е ц . , с. 99). 

Райгородка, или Ендиловка, слобода, 
Харьковской губ., Старобельскаго у-да, при 
р. Айдарѣ , на почтовой дорогѣ изъ Старо-
бельска въ Таганрогъ, въ 50 в. оть у, г-да. 
По свед. 1859 г., ч. жит., малоруссовъ, 1,509 
об. п. 198 дв., церковь правосл. и почтовая 
стапція. 

( G ü l d e n s t ä d t , R . , I I , 276; О п п е Х а р ь к . е п а р х . , т . V , с. 381, 
409; П а м . кн. Х а р ь к . г . , 1867 г . , с. 287; В. с т . Х а р ь в . г у б . , 
с т р . 99) . 

Р а Й Г О р О Д О В Ъ : 1) Р . , иначе Попоѳицкое, 
село, Астраханской г., Черноярскаго у., въ 
95 вер. отъ у. г -̂да, при р. Малой Волож
ке, па Моековекоиъ почтовомт. тракте. Ч . ж. 
1,793 д. об. п., 228 дв. , почтовая станція, 
3 ярмарки: на пестрой неделе, 9 мая и 1 
сентяб.; на нпхъ въ періодъ 1861 — 63 г. 
сред. чис. привоз, на 4 0 , 7 0 0 р. , продав, иа 
24 ,300 р ; особенно замечательна по обо
ротам!, ярмарка 1 сентября. Жители кроме 
сельскихъ проныеловъ занимаются рыболов-
ствомъ и извозомъ. 

( С у д . Д о р . , ч . 1, взд. 1854 г . , с . 31) . 

2) слобода, Харьковской губ., Изюмскаго 
у., на р. Торце, влево отъ Кавказскаго поч
товаго тракта, въ 54 в. Построена въ 1685 
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г. при устьѣ Торца, но въ слѣдствіе разли
вов* Допца перенесг на въ 1736 г. на нынѣш-
нее свое мѣсто. По свѣд. 1859 г., ч. жит., 
малоруссовъ, 1,6.63 об. п. 266 дв., церковь 
правосл. 

( П п . Харьк. enapt. , V , с. 20, 161 — 164; П а м . кв. Харьк. г. 
в'і 1867 г. , с. 174; В. с т . Харьк. г . , ч. с п е ц . , с. 99; Харьк. г. 
в і д . 1852, N 17). 

РаЙгорОДЪ: 1) село, Кіевской г., Чер-
кассваго у., въ 43 в. отъ у. г-да, при р. 
Тясминѣ. Ч . ж. 1,083 д. об. п., 150 дв., 
прав, церковь, свеклосахарный зав. (Красов-
скихъ), на коемъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выде
лано песку 33,031 пуд*. 

( О б з . разв. о т р . п р о н . , ч. I , с. 6 ) . 

2) мѣст., Подольской г., Гайсинскаго у., 
въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Бугѣ. Ч . ж. 
639 д. об. п., 90 дв., правосл. церковь, ка
толическая каплица, еврейс. синагога, вино
курен, и пивоварен, заводы, суконная фабр., 
на которой въ 1860 г. выдѣлано сукна 800 
ар. на 480 р. Въ мѣетечкѣ бывают* ярмар
ки черезъ двѣ недѣлп. В * полов. X V I I в., 
когда здѣшній край подчинялся Богдану 
Хмѣльницкому, Райгородъ считался сотен
ным* городком* Брацлавскаго полка. Во вре
мя польскаго владычества Р. паходился в* Брац-
лавскомъ повѣтѣ Брацлавскаго воеводства. 

( B a l i n s k y , Staroz. P o l s . , I I , 136І; Гор. uoc. ч . I V , с. 105; 
Ж. М . В. Д . 1843 г . , т . I X , 514). 

РаЙКОКв, островъ; см. Pay кокс | 
РаимСКОе (Раимъ пли Рахимъ), иначе { 

Аральское упраздненное укрѣпленіе, Турке- | 
сганской, нынѣ Сыр*-Дармінской области и за- | 
мѣненное фортомъ № 1; (Казала) оно находи- ! 

лось въ 60 в. выше устья р. Сыръ-Дарьи, на пр. 
ея берегу, на уроч. Рапмѣ , и построено въ 
1847 г. Уроч. Раимъ представляет! мысъ, , 
возвышенный до 20 саж. надъ уровнемъ рѣч- j 
нон воды, раздѣляющій озера Джалангачь j 
и Раимъ H окруженный съ трехъ сторон* водою. : 

Самое укрѣпленіс стояло на юж. оконечности j 
лыса и было доступно только съ сѣв. сто- | 
роны; в* нем* содержался довольно сильный j 
гарнизон* (до 1 тыс. человек* нрп 14 ору- \ 
діях*), такъ как*, находясь вдали отъ дру- ! 
гнхъ укрьтіленім, было предоставлено собствен- j 
ной свое» оборонѣ. Сырь-Дарья течет* въ і 
растояніи 1*/г вер. отъ Раимской возвышен- | 
ностп, отдѣляясь отъ нее низменною мѣст- j 
ностью, заливаемою при полноводіи. Для 
удержанія здѣсь разливов* рѣки, вдоль пра-
ваго ея берега, противъ укрѣпленія, и вре
мени еще Каракалпаковъ осталась плотина 
тянущаяся вер. на 15. Эта плотина была 
исправлена Русскими и на низменности раз
ведены сѣнокосы il огороды. 

( Кларавбергъ, В. с т . об. Квргвзъ-Вавсаковъ, 115; Сѣв. П ч . 
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1857 г . , N 192, с. 912—914 ( А в т о п о в с к а г о , В о с п о » . о Р а в ы ѣ ) ; 
Макшеева, Сыръ-Дарья, с. 22; N ö s c h e l Bemerkungen ü b . die 
Kirgisensteppe въ Beitr. z. Kenntniss des R. В . , X V I I I , 165 — 
179). 

РаЙСКОе, сельцо, Пензенской г., Горо-
дпщенскаго у., в* 20 в. от* у. г-да, при р. 
Можаровкѣ. Ч . ж. 199 д. об. п., 14 дв., па
ровая каменная мукомольпая мельница, вино
куренный каменный зап. 

РаифСВая (или Раиврская) Боюродиц-
кая муж. пустынь, Казанской г.; см. Бого-
родчцкіе мон. и пуст. 

( К г бобд.: И с т . Рос. І е р . , ч. V , с. 663-663; В. с т . Каяавс. 
г . , с. 109; Каз. Г. вѣд. 1853 г . , N 7 - 9 , І 8 Н Г , N 39). 

Раифское (Раивское), озеро, Казанской 
г. и у., на лѣв. сторопв Волги, имѣетъ дл. 
до 3 в , шир. отъ 5 0 — 160 саж., глуб. до 
10 саж.; пзъ пего вытекаетъ р. Сумка, при
ток* Волги, почему озеро изобильно рыбою. 
На берегу озера находится Богородицкая Ра-
ифская муж. пустынь. 

( В . с т . Каз. г. , с. 26; Лаптеяъ. Каз. г . , с. 88). 

Р а и щ е , село, Черниговской губ.; см. 
Роише. 

Ракитна, мѣст., Кіевской губ.; см. Ро-
китна. 

Ракитная, слоб. (влад. кн. Юсупова), 
Курской г., Гранворонскаго у , въ 43 в. отъ 
у. г-да, при р. Ракитной. Ч . ж. 5,364 д. об. п., 
850 дв., 2 церкви, больница, 2 базара въ не
делю, 4 ярмарки. Вознесенская, 20 іюля, 8 
сентября и 18 октября; на них* въ 1861 г. 
прпвез. на 123,490 р . , прод. на 49,560 р. 
При селе находится значительная овчарня 
(кн. Юсупова), въ которой въ 1861 г. счита
лось 4,920 голов* шпанскихъ и шленскихъ 
овецъ. Въ начале X I X ст. здесь были фаб
рики: суконная, полотнянная, каразейная и 
ковровая. 

(Труды Курс. С т . К о н . , вып. 1, с . 90; Зябловскій Земдеоп. , 
V , 253). 

РаКИШКИ, мест., Ковенской г., Ново-
александровскаго у., в* 66 в. къ с .-з. от* у. 
г-да, при Лаукунв. Въ конце X V в. считалось 
королевскою волостью, ноздиѣе же досталось 
Твезенгаузам*. Ч . ж. 529 д. об. п. , 47 дв., 
католич. костелъ, синагога, училище, пиво
варенный заводъ, базары по воскресеньямъ. 
Жители местечка въ большом* количестве 
сѣютъ лен*, который славится в* торговле. 

(Гор. нос, ч. И, с. 329; АФавасьевъ, Ковевс. г., с . 728). 

РаККаМОЙСЪ, мыза, Эстляндской губ., 
въ с -в. части Іервеискаго (Веиссеинетейн-
скаго) уѣзда, здесь находится каменнолом-
ия, нзъ которой добывается известняк* ( в е 
роятно доломить), называемый на месте пе-
счаникомъ, составляющій весьма хорошій стро
ительный матеріалъ. 

( В . с т . обозр. Эстдяв. г . , с . 277). 
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Раковая, гора. Этимъ именемъ назы
вается у окрестныхъ жителей известный кур-
ганъ Стеньки Разина (см. это сл.) , въ приволж-
скихъ горахъ, верстахъ нъ 20 выше г-да Ка
мышина, Саратовской губ. 

(Ж.' M. В. Д. 1841 г., ч. XXXIX, с. 255). 

Раковая, губа, находится на вост. бер. 
Авачинской бухты и простирается къ ю.-в. 
на 5 вер., при ширпнѣ 3 /* вер. , глубинѣ отъ 
6 до 13 саж.; на днѣ илъ. Губа названа этимъ 
именемъ по множеству находящихся въ ней 
раковъ. Передъ входомъ въ губу находится 
Раковая банка. 

(Cook, тоу., III , 313; Пут. кап. Сарычева, ч. 1, с. 184; 
Оп. Канч. Крашенввввкова ч. I, с. 36—37; Сн. A. Directory for 
the navigation of the Pacific ocean by A. G. Pindlay fort. 1, 
p. 598,800—691; Латке, пут. отд. мор., с. 237; Kittlitz, R.,11,204). 

PaKOBKa (Срѣтенское), село, Самарской 
г. и у., въ 70 в. отъ у. г-да, при р. Раковкѣ . Ч . 
ж. 1,955 д. об. п. , 191 дв. 

PaKOBO: 1) село, Екатеринославской г.; 
см. Ново-Ватайскъ. 

2) Р., иначе (Кашково), село, Тамбовской 
г., ПІацкаго у. , въ 31 в. отъ у. г-да, при р. 
Ц нѣ . Ч . ж. 210 д. об. п . , 25 дв. и пристань, 
съ которой въ 1861 г. отпускалось одного 
хлѣба 209,448 пуд. ва 8 8 , 5 0 6 р . , въ 1862 
г. хлѣба 4 0 , 8 0 0 пуд. на 24 тыс. р. и сала 
11,800 нуд. на 2 9 , 5 0 0 р. , въ 1865 г. всего 
грузилось 6 5 5 , 6 3 8 пуд. на 3 4 1 , 7 4 8 р. , изъ 
коихъ хлѣба 4 8 0 , 6 5 1 пуд. на 173,581 р. , 
сѣмя льнянаго 171,709 пуд. на 165,359 р. 

РаКОВЪ, мѣст., Минской г. и у., въ 35 
в. отъ у. г-да, при р. Пслочѣ . Ч . ж. 1,501 
д. об. п., 140 дв., правосл. церковь, католич. 
костелъ, еврейск. синагога, 2 молитв, дома, 
базары еженедѣльно по понедѣльникамъ. М е 
стечко известно съ X Y I I ст. , когда оно при
надлежало Сангушкамъ, а после того Сологу-
бамъ, при которыхъ и получило въ 1701 г. гра
моту отъ АвгустаII на учреждеяіе 2-хъ ярмарокъ. 

(Гор. п о с , ч. III, с. 126). 

PaKOMO (пли Ракомг), село, Новгород
ской г. и у , въ 7 в. отъ Новгорода, при ко-
лодцахъ. Село это принадлежит* кь числу 
древнейшпхъ поселеній вь Россіп; въ 1015 
г. , когда Ярослав* пришелъ къ Новгороду для 
наказанія жителей за избіепіе его Варяжской 
дружины притеснявшей Новгородцевъ, то оиъ 
остановился въ Ракомѣ . Здесь же онъ узпалъ 
о смерти своего отца Владиміра и о захватѣ 
Кіевскаго црестола Святополкомъ. По пнсцо-
вымъ кнпгамъ 1581 г. село находилось въ 
Шелонской пятине округа Паозерскаго при
хода. Ч . ж. 37 5 д. об. п. , 46 дв. , церковь во 
имя Знаменія, основ, въ 1824 г. 

(Под. Собр. Л-вт., 1, с. 61, Зап. U. Р. Г. Общ., кв. VIII, 
с. 140, Пан. вн. Hoar. г. ва 1858 г., ирнд., с. 2). 

РакуЛЬСКая казен. лесная дача, В о 
логодской г., Вельскаго у. , къ с. отъ у. г-да, 
близь границы Шенкурскаго • у . , занимаетъ 
7 3 , 5 4 3 десят. Въ последнее время дача эта 
устроена собственно для правильнаго про
изводства въ ней смолокуренія. Сбыть смолы 
но pp. Ваге и С е в . Двине въ Архангельск* 
простирается на сумму до 5,000 р. 

СВ. ст. Водог. г., с. 318; Пам. кв. Вод. г. на 1864 г. пред. 
N 3, къ с. 103). 

РакуЛЬСКОѲ, село, Архангельской г., 
Холмогорскаго у., въ 58 в. от* у. г-да, по 
почтовой дороге из* Архангельска вь сто
лицу, при р. С е в . Двине. Ч . ж. 25 д. об. 
п., 4 дв. , 2 церкви, почтовая станція. В * да
чах* села, при р . Обокше, находится мине
ральный источник* воды, сходной съ Сергіев-
скою Оренбургской г. 

( А р і . г. вѣд. 1857 г., N 39; Арі. Сбора. 1863 г., ч. 1, с. 
278; Грумъ, Мивер. води, ч. I , с. 290). 

Р а к у ш и н с к а я розсыпь, мель на 
Волге, Астраханской г. и у. По пути отъ 
Астрахани къ морю, не доходя 20 верст* до 
моря, встречается мель или розсыпь, назы
ваемая Княжая, вслед* за т е м * идет* роз
сыпь Шадинская п наконец* Ракушинская, 
на которой, прп ординарной воде, глубина бы
вает* 3 3 /4 фута, а при ветрах* выгонных* 
уменьшается иногда до I1/« фута. Эти три 
розсыпи мелеют* ежегодно, и уже давно за-

j трудняютъ судоходный путь между Астра-
I ханью и морем*. Часто коммерческая суда и 

даже почтовые казенные пароходы стоять у 
Ракушинской розсыпи по шести недель, не 
имея возможности и порожними ВЫЙТИ въ мо
ре, чтобы сам* на большой глубине снова по
грузиться. 

[Спб. вѣд. 1837, N 260, с. 1853). 

Р а к ш а , село, Тамбовской г., Моршан-
скаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при р. Арза-
зовке. Ч . ж. 2,841 д. об. п . , 261 дв. , боль
ница, ярмарка. 

РамбОВЪ, город*, С.-Петербургской губ.; 
см. Ораніенбаумъ. 

РаМѲНСКІЙ (Георгіевскій) чугуноплав. 
и лнтейпый завод*, Костромской т., Ветлуж-
скаго у. Заводъ этот* имеет* лесов* 6,000 
десят., рудников* 2 1 , домну 1 и вагранку 1," 
паров, машина 1 в* 25 сил*. По случаю 
переделки онъ недействовалъ въ 1863 г. Въ 
1860 г. на нем* отлито чугунных* издѣліи 
1,647 пуд.; въ 1861 г. пзъ 11,204 пуд. ру
ды выплавлено чугуна 2 ,407 п. н отлито 
чугуиныхъ изделій 6,540 п.; въ 18С2 г. от
лито чугунных* изделій 4,455 пуд. при чемъ 
рабочихъ было 50 человек* (въ 1861 г. 100). 

(Пан. кв. дда гора. люд. 1862 в 63 г.; С.борннкъ стат. i t д. 
по горн. ч. 1864, 65 н 67 г . ) . 
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РаМѲНСКОе (Троицкое), село, Москов
ской г., Бронницкаго у. , въ 15 в. отъ у. 
г-да, при озерѣ. Ч. ж. 522 д. об. п., 51 дв., 
2 церкви. Здѣсь въ 50-хъ годахъ X I X ст. 
была обширная бумагопрядильная фабрика (кум. 
Малютиныхъ), на которой выдѣлывалось на 
150 тыс. р. при 360 рабочихъ и 1 паров, 
машинѣ въ 30 силъ. 

(Самовловъ, А т л . в р . , Моск. г . , 103; Указ. селъ Моок. г . , 220). 

РЯМЗа (Козъмодемьннскос), село, Тамбов
ской г., Кирсановскаго у., въ 18 в. отъ у. 
г-да, при оз. Рамзѣ. Ч . ж. 1,495 д. об. п., 
103 дв. 

РамзаЙ, село, Пензенской г. и у., въ 
24 в. отъ у. г-да, по Московскому почтово
му тракту, при р. Пензяткѣ. Ч . ж. 3,038 д. 
об. п. , 270 дв., 2 церкви, почтов. станція, 
базаръ. Жители села занимаются садовод-
ствомъ, которое приносить имъ немаловажный 
доходъ, а также дѣлаютъ домашнюю утварь изъ 
ветлы. 

(Гораэовтовъ, О п а с . Певз. у . , с. 63) . 

РамзаЙка (Тужиловка), село, Пензен
ской г. и у., въ 25 в. отъ у. г-да, при рч. 
Рамзайкѣ. Ч . ж. 911 д. об. п., 31 дв., цер
ковь и винокуренный зав. (г. Панчулндзевой), 
на коемъ въ періодъ 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 
спирту 24,675 ведръ изъ 57,640 пуд. ржа
ной и 13,200 пуд. овеян, муки. 

РаМО или Раммо, на картѣ Гидрогр. Деп. 
Рамо-саръ, островъ въ Фипскомъ задивѣ, Эст-
ляндской губ,, Гарріенскаго (Ревельскаго) у., 
верстахъ въ 4 отъ сѣв. берега Эстляндіи, 
лѣсистый пизкій и узкій островъ, простпраю-
щійся отъ с.-з. на ю.-в., между 59°54' и 
5 9 ° 5 5 с. ш. и 4 2 ° 5 3 ' и 4 2 ° 5 6 ' в. д. На 
немъ находится одна деревня; жители, воль
ные крестьяне, платящіе денежную повин
ность зладѣтелю частнаго пмънія Котцумъ, 
на матеромъ берегу. Ядоль всего вост. бере
га остр, находится множество камней, по въ 
нѣкоторомъ разсгояніп отъ берега глубина 
значительная, грунтъ иль. По ю.-з. сторону 
остр., менѣе чѣмъ въ 1 в. отъ берега, есть 
якорная стоянка, глуб. 6 саж. и болѣе, съ ііе-
счанымъ грунтомъ, защищенная отъ сѣверныхь 
и вост. вѣтровъ; далѣе на ю.-з. кь бухгѣ Ка-
порнеми грунтъ илъ, а глубина увеличивается 
до 30 саж. Отъ ю.-в. оконечности остр. Рамо— 
мыса Капорнемп, тянется на ю.-в., вплоть 
до матераго берега мель, глуб. 10—18ф.;здѣсь 
же въ 13/4 вер. отъ остр, находится остро во къ 
Кобо. На в. отъ Рамо, между Р . , мысонъ 
Капорнеми и м. Юминда, лежитъ заливъ Ко.іькъ 
или Кольковикъ (см. статью Колько). 

( H u p t ! , Topogr. Nachr. . Ш , с. 421; Bif-ni-nstam, O-Hsef-

Г е о г р а » . Словарь. 

Prov. , с. ü j ; Possart, Krfthland, o. 208; K H u t , Kneten der 
Ostsee, c. 115; Погаева .іоція, q. I I I , с. 61—63; Мерк, карта 
Кашпер-впка М о п к - в . , |1апоп-в. и Колько-в. съ опвг. 1846 в 

, 1847 г . , взл. Гплр. Д е » . М. М. 1850 г . ; Сарычева, лоція, стр. 
j 96 в 110; В. с т . по. Эстл. г . , с. 53; Stuckenberg, Hydr. , I , 39). 

РамОНЬр. село, Воронежской г.. Ппжне-
дѣвицкаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, при безъ-
нмяппомъ ручьѣ. Ч ж. 1848 д. об. и., 214 дв. 

РаяіОНЬ (Заболопѵное), село, той же гу
бернии, Воронежскапі у., вт. 31 . н. оть у. 
г-да, при р. Воронеж!;. Ч . ж. 8S0 д. об. и., 
62 дв. Село это упоминается въ Воронеж-

! скихъ актахт. (т. III , 201) въ 1635 г. 
I Раненбургъ (правнльнѣе Ораніенбуріъ, 

у простаго парода нерѣдко Анбурь), уѣздный 
городъ Рязанской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 1 4 ' с. ш. и 5 7 ° 3 8 ' в. д., 
во І 5 8 в. къ югу отъ Рязани, вправо оть 
Московско-Козловской желѣз. дороги (верст, 
въ 20) , расположенъ иа возвышенности, при 
сліяніи Становой и Ягодной Рясъ. Къ городу 
примыкают), слоб. Ерючковская, Зарпчинския 

; и Лучинская, имѣющія 2,173 Д. об. п. н 266 
дв., и сел. Кривополянъе съ 4,947 д. об. п. и 
580 дв. До 1702 г. па мѣстѣ города суще
ствовало село Слободское, приписанное къ г. 
Козлову; въ 1702 г. оно было подарено Имп. 
Петромъ I кн. А . Д. Меньшикову, который 
тогда же устроилъ мызу. Здѣсь часто оста
навливался имп. Петръ I, при ироѣздѣ на 
Воронежскую верфь, почему Меньшиковъ, въ 

j угоду Императору, построить на горѣ крѣ-
постцу голландской системы и ваз надъ ее 
Ораніепбургочъ. Земляные валы и рвы кре
постцы сохранились и до настоящаго време
ни, хотя уже стали осыпаться. Укрѣпленіе 

; состоитъ изъ 5 бастіонныхъ фронтовъ. каж
дый бокъ коихъ имѣстъ 70 саж. кь длину; 
высота валов т. и глубина рвовъ но 3 саж., 
ширина рва 10 саж.; черезъ ровъ въ укрѣп-
лені • ведутъ двое воротъ. Иынѣ ину ірн укрѣп-
ленія находятся городскія и уѣздныя присут-
ствеаііыя мѣста, а также тюрьма. П}ш Ими. 
Петрѣ II Ран. сдѣ.іался, впрочемъ не на долго, 
.мѣетомъ ссылки попавшаго въ опалу князя 
Меньшикова, который отсюда быль ирепри-
иожденъ сь семействомъ вт. Береяовъ (То
больской г.). Посдѣ ссылки князя, Ран. , взя-

! тый въ казну, был1, прншісапъ какъ простое 
I село къ Козловскому у. При имп. Елпсаветѣ 
: Петровнѣ сюда же была сослана Анна.Іеопе-ль-
I довна съ семействомъ, но въ 1744 г. нре-
I нровождена отсюда вт, Холмогоры. Въ 1733 
i г. Ран. онреділент, въ конюшенное ві.дом-
I ство вместо г. Романова (иынѣ w j n Там-
і бовской г.). Въ 1779 г. Р. сдѣлан і. уі.здныкъ 
! городомъ Рязанскаго намѣстннчесгва, uepe-

18 
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ішенованнаго въ 1796 г. въ губернііо. П о 
свѣд. за 1866 г. ч. ж. въ городѣ 4 ,816 д. 
об. и. ( 2 , 4 2 1 м. п.), изъ нихъ город, сосло-
кій: почетн. граждант. и купцовъ 8 9 4 , мѣ-
щанъ 2 ,537. Почти всѣ жител. православные. 
Въ 1866 г. въ городѣ было 5 кап. правосл. 
церквей, домовъ 812 (102 камен.), лавокъ 
13 5, нзъ коихъ большая часть помѣщается 

въ камеиныхъ гостинііыхъ зданіяхъ, находя
щихся около собора и на главной торговой 
улицѣ, трактир, и ресторацій 4, гостинница 
1, торговнхъ бань 4, постоял ыхъдворопъ 16 
(собственно вт. городѣ), городская больница, 
частная аптека, уѣздное и приходское учи
лища. Городу нрннадлежитъ 499 десят. вы
гонной земли, каменный корнуст. лавокъ, и 
38 лавокъ деревянныхь. Городской доходъ на 
186 2 г. исчисленъ ві. 8 ,097 Р- Жители ири-
городиыкъ слободъ занимаются преимущест
венно хлѣбопаиіеетвомъ, содержаніеяь посто-
ялыхт, дпоровъ и извозомъ купеческихъ то-
варовъ; до 150 лицъ изъ городскихъ обыва
телей занимаются также хлѣбопашествомъ, с а 
доводе твомч. и огородничествомъ, для чего на
н и м а е т , большіе участки земель въ своемъи 
сосітдпихъ .уііздяхъ; значительно также ко
личество такъ называемых!. <кулаковъ>, пере
купающих!, х.іъбь и друrie продукты для куп-
цгкіі.; крон!; тою здъсь съ проішшлетюю 
цѣлью шьютъ овчнпные тулупы, сапоги, 
прніотовляютъ валенки, вяжуті. чулки, пле
т у т , кружева; кружева и чулки сбываются 
вь Москвѣ . Въ 1866 г. разными ремеслами 
занималось 334 человѣка (187 мает.). Изъ 
числа заводовъ вь 1866 г. было мыловарен-
иьх'ь 3, паточвыхъ 2 и табачная фабр. 1; мы
ловарен іе постепеи и о упадаетъ, вт. 40-хт. годдхъ 
здѣсь выдѣлывалось мыла до 49 тыс. пуд., въ 
1860 г. на4 заводахъ приготовлялось до 40 тыс. 
иуд., a ныні гораздо менѣе. Къ числу про-
лышленпыхт, заведепій должно отнести н кру
порушки, число коихт, m. 1866 г. било 2 7 ; 
онъ устраиваются обыкновенно во дкорахъ, 
гдѣ ссыпается хл-ібь; ихъ также много и вт. 
пригородных!, слободах т.; производство круио-
руіиек'1. довольно значительно. Рнікчібургт. за
нимает, видное торговое иоложеніе между го
родами губервін. Главными предметами тор
говли служап. хл'кбъ u СЕОТЪ, второстепен
ными—красные, мануфактурные, бакалейные 
товары, иевькп, шерсть, медь, воскь, кресть-
яшкія ІІЗДІЛІЯ и др. Весь обоіютт. торги или 
оцъниваегея отъ l'/г до 2 мил. руб. ХлІ.бь ; 
закупается какъ т . своемъ, такъ и вьсосі .д-
нігхъ уѣздахъ или самими торговцами, разь- j 

ѣзжающими uo иладѣльцамъ, или же сами 
производители выставляютъ его на базары, 
которые особенно оживляются въ зимнее вре
мя; всего хлѣба закупается до 200 тыс. чет
вертей. Особенно славится здѣшняя гречиха, 
передѣдываемая въ крупу. Хлѣбъ изъ Ранев-
бурга идетъ или на Перевлѣсекую пристань 
или по желѣзной дорогѣ вь Москву. Скотт, 
закупается въ южныхъ губерніяхъ; его или 
гонять прямо въ Москву, или же бьютъ на 
мѣстныхъ скотобойняхъ; сало идетъ въ Москву 

- и употребляется на мѣстныхъ мыловарняхъ. 
Что касается до торговыхъ оборотом, по дру-
гимъ статьямъ, то краснымъ товаромъ тор
гуютъ на сумму до 150 т. р . , кожами на 100 
тыс., бакалейнымъ товаромъ на 150 тыс., 
медомъ и воскомъ на 50 тыс., сельскими пз-

j дііліямп на 60 тыс., пенькою, шерстью, 
I крестьянскими издѣліями и проч. на 100 т. 
j р. Въ 1866 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ 
і купцамъ ішошроднымъ 1, 1-й гильдіи 3, 2-й 

1 5 3 , мѣщанамъ-промышлснпикамъ на мелоч
ный торгъ 417, прикащикамъ 109. Базары 
собираются еженедѣльно по средаиъ и суб-
ботамъ, на каждый изъ нихъ зимою іірйво-
аягь одного хлѣба 1—3 тыс. четвертей, мяса 
до 500 пуд., а великимъ ностомъ иригонлютъ 
много лошадей. Ярмарокъ 2: въ день Возне>-
сенія и 14 сентября въ девь Воздвнженія; 
въ 1862 г. на нихъ привозилось на 25 тыс. 
р. (14 сентября на 17 тыс.), продавалось на 

; 9 тыс. (14 сектября на 6 тыс.). На яриар-
і ки съѣзжаются купцы не только Рязанской 
j губерніи, но также изъ Тамбовской и Воро-
1 нежской; привозятъ они преимущественно крас

ные, мануфактурные, бакалейные и москатель
ные товары и разную посуду. 

(Mai. д л стат. То.-., a:ij. M. В. Л- I8M г . , отд. I , е. Ш, 
1841 г . , отд. in, ,.. |Л, Ж. M. В, Д. 183« г . , T. XXX, с. 543, 
1848 г., т. \XIII , о. 31; К. ст. Раз. г . , с. 69, Раравоввчъ, 
l'as, г., о, 27S, .718; Гор. п о с , т. IV, с. 35«; Эков. сост. гор. 
пои , ч. II , тетр. XXXII, ' . 25). 

II РаиенбррнпШ уѣздъ лежитъ вт. самой 
южной части губерніи. Простр. его, по пзи. 
Швейцера, 01,37 кв. и. или 2,969 кп. в. 
(по генер. мсжеванію 53,50 кв. м. или 2,619 
кв. п., т. е. 272,370 десят.). Площадь у-да 
im iie'hx'i, наиравлеіііяхъ перері.заиа не только 
глубокиi'ii оврагами, но прочными долинами. 
Особенно ііолнпста сѣв. и средняя части у-да: 
но средппѣ его проходить водораздѣлъ между 
притоками р. Рановы (Окской системы) и 
Рясы (Донской системы). Къ холмисты.мг 
местностичъ принадлежать окрестности сс. 
Урусова, Иѣднона, Екнмца, г. Равенбурга, с. 
Кругаго и Ратчина. Господствующую почву 
унзда составляешь тучный черноземъ, особенно 

file:///XIII
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въ юж. части. Въ обнакеніяхъ уѣзда, кроне 
песков* и разноцветных* глинъ, встречаются 
сланцеватыя глины каменноугольной формаціи 
съ признаками каменнаго угля, напр. пъ Ар
хангельском* (Свинушках*) и Карповкѣ, а 
также известняки малевскаго этажа, причи-
сляемаго нѣкоторими геологами къ верхнему 
ярусу девонской формаціи, и характеризуе-
маго овамен-влостяміі: Rhynchonella Panderi, 
ProfJuctus Panderi, Pr. faHax, Retzia t u -
lensis и пр. Ломки этого известняка нахо
дятся на берегахъ Рановы близъ с. Урусова и 
на берегахъ Становой Рясы въ дачах* селъ 
Юсова л Истобнаго. Сѣв. половина уѣзда 
орошается р. Рановой и ея притоками, юж
ная же р. Воронежемъ и его притоками. Р . Ра-
нова (прит. р . Прони) проходить въ самомъ 
с.-з. углу уѣзда, входить за 2 вер. отъ с. 
Урусова изъ Данковскаго у., и, пройдя въ 
с.-в. направленіи до с. Березояа, уходить въ 
Ряжскіп у. Изъ притоковъ ея значительны: 
Кобелыиа, получающая начало около с. Сухой 
Кобельши и впадающая справа вдще дер. 
Борщевки; Хупта, получающая начало въ Ряж-
скомъ у. , орошает* собою только с.-в. уголъ 
уѣзда и принимаетъ сдѣва ррч. Додцтекь, 
Аленку и Малую Хунту, принадлежащую 
уѣзду только верхнею своею частію. Р . Во-
роцежъ проходить на протяженіп только 10 
вер. по самой юж. границѣ, отдѣляя Р а н . 
уѣздъ отъ Лебеданскаго; на этомъ небольщомъ 
пространствѣ въ вего ШШДЙЮХЬ Сюудячка, 
Хмѣмвкл, Делеяовка и Становая Ряса; 
нослѣдиая составляет!, главную рѣчную об
ласть южн. половины уѣзда и составляется 
изъ многихъ рѣ«екъ, называющихся тоже 
Рясами, съ прилагательными Становая, Мо
сковия, Ягодная, Гущина, Раковая, Говенная; 
изъ нихъ Становая принимается за главную; 
въ Ягодную Рясу впадаютъ Московая Ряса, 
Р у девка и Булавка. Ни одна изъ рѣкъ не судо-
ходяя. и не сплавва, и онѣ полезны только для 
приведепія въ дѣйствіе водяныхъ мельнпцъ. 
Озеръ въ уѣздѣ нѣтъ. Болота лежать по до
линам* pp. Воронежа, Рановы и Кобельши, 
и въ особенности послѣдней въ пространстве 
между с. Троекуровымъ и д. Татищевой; отъ д. 
Подосинки тянется къ р. Рановѣ вер. на 5/іоло-
тистый луп. , покрытый мелким i . кустарником* 
(мшище); также болотисты окрестности с. 
Урусова, Пиковыхъ Рясъ, Ломоваго. Ммтя-
гина. -Лѣеам» уѣздъ бѣденч.; над* вимн счи
тается до 26 тыс. десят., т. е. около 10°/о 
всей площади; лѣса рас кие рты а ^ л ь ш в и и 
рощами н сгруппированы въ большихъ да

чахъ только въ ю.-в. части у-да, гдѣ какъ 
иэъятіе лѣсъ состоитъ преимущественно изъ 
сосны; въ 1858 г. изъ 83 тыс. дес. всѣхъ 
казен. земель иодълѣсами было 3,974 д е с , т. е. 
около 5°/о; тесъ, доски и вообще лѣсвыя нздѣлія 
привозятся сюда изьсѣв. части г-ніи. Посиѣд. 
:іа 1866 г. ч. ж. въ у -де(без* г-да) 124,228 д. 
об. п. (61,644 м. и.) , съ городомъ ва 1 кв. 
м. по 2 .099 д. об. п. (но Швейцеру). Въ 
числѣ жителей уѣзда: дворян* 2 8 1 , крестьян* 
казен. 4 6 , 9 3 0 , иышед. изъ крѣп. зависим. 
6 4 , 2 1 1 , бывшихъ дворовыхъ 2,378. Непра
вославных*: раскольником. 2 8 1 , евреевъ 15. 
Въ 1866 г. въ уѣздѣ было правосл. церквей 
65 (29 кам.) и Петропавловская муж нус-
тыпь близь г. Ранонбурга. Уѣздъ разделен* 
на 2 стана. Жители размещаются въ 218 
поселках*, из* копх* слобод* 5, пустынь 1, 
селъ 6 3 , селецъ 5 3 , деревень 96. И з * числа 
ссленін 37 имѣютъ менѣе 100 д. об. п., 111 
оть 101 до 500 д. об. п., 42 отъ 500 до 
1 тыс., 10 отъ 1 д о 1 І ! 2 тыс., і о отъ I1/* 
до 2 тыс. и 8 свыше 2 тыс д. об. п., именно: 
Жрпвополииьс 4 ,648, Дубовое 3 ,450, Старое 
Еленское 2 ,872, Ломовое 2 , 7 0 5 , Заикпно 
(Нпжнія Раковыя Рясы) 2 , 3 7 0 , Крючковстя 
сл. 2 ,319, Истобное 2,245 и Ко.іыбелъское 
2,160. Ио запятіямъ жителей уѣздъ прина
длежит* к* числу чисто земледельческих*, 
чему, конечно, способствует* весьма плодо
родная ночка. Подъ пашнями до 203 тыс. 
десят. или 75°/о всей нлощадп; сѣют* пре
имущественно рожь, овесъ и гречиху, отчасти 
пшепицу; остающійся за мѣстнымъ потребле-
ніемъ значительный избытокъ хлеба сбывается 
па продажу и вннокуреніе. Скотт, содержится 
преимущественно в* размѣрахъ, нужных* для 
поддержанія хлебопашества; садоводство не 
распространено между крестьянами, у сады 
нмѣюгся только у номѣщиконъ н духовенства. 
Огородничеством* въ нѣкоторыхъ мѣетностяхъ 
занимаются и съ пронышленаою цѣлію, для 
чего обыкновенно нанимают* но вины (зележи), 
на конхьсѣют* арбузы, дыни и огурцы, распро
даваемые обыкновенно на базарах*. Кромѣ того 
многіе крестьяне занимаются пчеловодством», 
извозом* и разными заработками на сторонѣ; 
особенно много крестьян* выходят* в* lien. 
Войска Донскаго и ва юг* для уборки сѣиа 
и хлѣба. Въ 1866 г. изъ числа заводов* и 
фабрик* было 1 суконная, 6 паточных*, X 
свеклосахарный зав. , 26 маслобойных*, 3 
Крахмальных*, 3 винокурен, и 17 кирпичных*; 
кромѣ того круиоруиіекъ было 35. Въ періодъ 
винокурені» 1862 — 63 г, действовало только 



276 Р А Н О В А — 

2 винокур, завода въ с. ДубоволГь и Николь-
скомъ, выкурпвіпіе 2 3 , 0 7 5 ведръ спирта. Све
клосахарный зав. въ с. Ивановском* выдѣ-
лалъ въ пер. 1864 — 65 г. 11,577 пуд. песка. 
Ярмарки собираются вь с. Якимцѣ 8 іюля и 
22 октяб., Екатерин емжомъ (Петелино) въ 
день Возвесепія, Урусовѣ 29 іюня и 8 сен
тября, Троицком* 29 іюня; на нихъ въ 1863 
г. привозилось на 58 т. р . , продавалось на 
23 тыс.; лучшія ярмарки бываютъ въЯкимдѣ 
(привоз, на 2 1 — 2 3 тыс., продается ва 8 — 9 
гые. р . на каждой). 

( С и . Раз. г у б е р и і я ) . 

Р а н о в а , р . , Рязанской г-іи, пр. пр. Про
пп. Беретъ начало въ Данковско.мъ у. въ дачѣ 
села Рановскіл верхи. Общее напр. к ъ с . , дл. 
теч. до 150 вер., шир. отъ 15 до 20 саж. 
Берега до устья Верди сухіе и весьма возвы
шенные; при этомь левый обыкновенно выше 
иравато, хотя и правый иногда круть и об-
рывисгь. Берегсвыя обиажевія состоять нзъ 
известияков'ъ Малевскаго яруса, причисляема-
го некоторыми геологами къ верхнедевонской 
ірормадіи; въ глубокпхъ оврагахъ впадающпхъ 
въ Ранову есть обнаженія сланцеватыхъ глиыъ, 
содержащихъ въ себѣ признаки и даже пласты 
каменнаго угля. Вт, рановскііхъ известнякахъ, 
особливо близь с. Рановекія верхи, много ока-
менѣлостеіі, какъ напр. P r o d u c t u s fallax, P r . 
P a n d e r i , E l i y n c h o a e l l a P a n d c r i , E e t z i a ta-
leasis, S p i r i g e r a Pu.-chiana, S p i r i f e r i i i f latus , 
Sp . glaber, M i e h e l i n i a rossica, и up. Ниже 
устья Верды берега Р . низмепны и болотисты. 
На рѣкѣ мното мельницъ. Вдоль ея располо
жено 67 селеній съ 2 5 , 0 0 0 жит. об. и. Прит.: 
Ыураевня, Еобельша, Полотебия, Пятомша, 
Верда, Х у н т а , Ибредь, Ыоства. 

(Stuckenberg, H y d r . , V , 169; В . с т . Ряз. г . , с . 10; Бара • 
я о ш ч ъ , і а т . дла ст. Р а з . г . , с . 60). 

Р а і Ш И Н Ъ , торговое мѣстечко, Лифлянд
ской губ., въ с.-в. частя Верроскаго у. , у впа-
денія p. Boo въ ю. часть Теплаго озера (про
лива, соединяющего Чудское и Псковское оз . ) . 
Въ начаіѣ 1867 г. здѣсь было 377 жите
лей, 71 жилое зданіе (кроме того ихъ стро
илось 13) и 45 нежилыхъ, 11 купцовъ. 
Пришло сюда вт. 1866 г. 38 ладей и 702 
открытых* лодки; съ Дерптомъ и Псковомь 
сообщеніе производится посредством!, паро
хода. Главный предметт. отпуска—лент. , от
правляемый преимущественно еухпмт. путеіп. 
въ Ригу, за тѣмъ зерновой хлѣбъ и кар
тофель; прявозъ состоя.іъ, въ особенности, 
вь соли, рыбѣ и строительномъ матеріалѣ. 
Въ мѣстечкѣ находится два училища: 1 н е 
мецкое и 1 эстское. Положеніе мѣсгечка вы-

Р А С Т И Л К О В О 

годно и обѣщаетъ ему будущность; въ сосед
стве находится писчебумажная фабрика Рап-
пинъ, г-на Фильроте, производившая, въ 1863 
г., па 46 ,000 р. 

( С т а т . Врененввкъ РоссШсков И в а . , 1866 г . , отд. I I , с. 71; 
Baltische Wochenschrift f ü r Landwirtschaft, Gewerbsfleiss und 
Handel, Jahrg. 1867, N 3 ) . 

Расава (Росава), село, Кіевской г., Ка-
невскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при впа-
депіи рч. Кагарлыка и руч. Раковкп въ Ра-
саву. Ч. ж. 1,429 д. об. п., 324 дв., церковь 
св. Николая, основ, въ 1752 г. Прежде до 1730 
г. село называлось Ячниками. Надъ рекою 
есть древнее городище, обнесенное большимъ 
валомъ, а на поляхъ большая могила, въ ко
ей пайдены человеческая кости и збруя, та
тарской выделки. Въ укрепленіи въ нач. 
X V I I в. стояли таборомъ казаки подъ началь-
ствомь Томилянка противъ поляковъ, дер
жавшихся въ Богуславе. 

СПохилевпчъ, Сказ, о насед. нѣотн. Кіевс. г . , 559). 

Расказань, село, Саратовской г., Бала-
шевскаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, на лев. 
б. р. Хопра. Ч . ж. 3,609 д. об. п. , 435 дв. 

Распасѣевва, слоб., Воронежской г., 
Валуйскаго у., въ 40 в. оть у. г-да, Ч . ж. 
1,501 д. об. п. , 183 дв., церковь. 

Распопинская станица, Земли Войска 
Допек., округа Усть-МедвЬдицкаго, направомъ 
берегу р. Дона, въ 25 в. отъ ст. Усть-Мед-
ведпцкоГг. По свед. 1859 г., ч. жит. 3,287 
об. и., дв. 6 5 1 , церковь, ярмарки 2. 

С В . с т . 3. В. Д . , с. 229; К о у е п ' а Reise, s. 164). 

РаСПЯТСКІЙ (Галгофа) муж. скитъ, на 
Анзерскомъ о-ві , Белаго м., Архангельской 
г., въ З х/г вер. отъ Анзерскаго скита. Огъ 
него осталась одна церковь во имя Распятія 
I. X . , постр. въ 1715 г. Скитъ оспованъ ино
ками Соловецкаго мон. 

( И с т . P . I . , V , 666, М а т . ддя с т а т . Р о с , азд. M . В . Д . , 
1841 г., отд. I , с. 66, Ратшввъ, M O B . а церк. 6; Коздовъ, А р х . 
г . , с- 337; Озерецковс.кій, Пдав. во Бѣлову в., 45) . 

Расташѳвва, село, Воронежской г. и 
у., вт. 75 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,622 д. об. и., 
174 дв. Село это засалилось после 1807 г. 
однодворцачи нзъ с. Углянска и Никоновой. 

С З а п . И. Р. Г . О б . , X I I , 233). 

PaCTBOpOBO, село, Калужской г., М е -
щовскаго у., въ 6 в. отъ у. г-да, при пру
дах!.. Въ 1622 г. находилось въ Окологород-
скомъ стану и было пожаловано ки. Григорію 
Константиновичу Волконскому. Въ 1859 г. 
ч. ж. 504 д. об. п., 67 дв. 

(.Кал. г. вѣд. 18.56 г . , N 8, с . 32) . 

РаСТѲГаевка, село, Астраханской г.; 
си. Колобовшина. 

РаСТИДКОВО, дер . , Владнмірской г., 
Ковровскаго у . , вт. 39 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 
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154 Д. об. п. , 27 дв. и 2 миткалевыя фабр., 
на которыхъ въ 1862 г. выдѣлано миткаля 
4,000 кусков* на 19 т. р . , при 157 рабочихъ 
и 120 станахъ. 

РаСТОКИНО (Ростокино), село, Москов
ской г. и у., въ 5 в. отъ Москвы, при р. 
Яузѣ , по Ярославскому шоссе. Ч . ж. 390 д. 
об. п., 57 дв. , ситценабивная фабр. (Мол
чанова), на которой въ 1861 г. выдѣлано 
ситцевъ, платковъ и кумачей на 7 8 4 , 9 6 0 р. , 
при 800 рабочихъ, 2 паров, маишнахъ въ 18 и 
40 силъ. Красильпое завед. (куп. Кузнецова), 
въ 1861 г. окрасившее разныхъ шерстяныхъ 
и полушерстяныхъ матерій 2 ,040,090 аршинъ 
на 79,519 р., при 116 рабочихъ. 

С С а ѵ о в ю в ъ , А г а а с ъ п р о » . М о с к . г . , 19, 31). 

РаСХОВѲЦКОѲ (Россоховецкое), село, 
Воронежской г., Коротоякскаго у., въ 60 в. 
отъ у. г-да. Ч . ж. 1,955 д. об. и , 300 дв. 

( З а п . И. Р. Г . О б . , X I I , 291). 

Р а С Ш у а , островъ; см. Рашау. 
РаСЬНа, мѣстечко, Гродненской г.; см. 

Ряска. 
РаТМаНОВа ганань, въ проливѣ Сеин-

впна на западномъ берегу Берингопа про
лива, находится на с.-з. берегу ос-ва Ара-
камчеченъ, въ 31/г вер. отъ мыса Еуіу-
анъ. Гавань хотя небольшая, по хороша, 
и предъ всѣмп въ нроливѣ заслуживает* пред
почтете, но близости кь морю. Е е легко 
отыскать по мысу Бугуанъ и утесистому 
же, хотя не столь высокому мысу, лежащему j 
отъ перваго въ 6 вер. на зап., между коими | 
гавань эта находится почти на средннѣ. Гавань j 
образуется кошкою, простирающеюся оть бе- j 
рега. Большая часть бухты за этою кошкою | 
мелководна, но близъ оконечности остается j 
пространство съ глубиною 24 — 36 фут*, 
поверх* ила; тут* ни вѣтръ, пи волненіс 
безпокоить не могутъ. Берег* изгибается бухтою 
до другой кошки, которой оконечность лежитъ | 
отъ оконечности первой на ю.-з . въ вер. | 
Берегъ этотъ окруженъ песчаного отмелью j 
и отъ оконечности кошки на ю.-з. лежит* і 
огдѣльно песчаная же 8 фут. банка; и потому j 
входя в* гавань должно придерживаться ближе I 
къ кошкѣ, которая очень нриглуба (не мепѣе 13 I 
ф.). Хорошая прѣсная вода есть вь рѣчкь, пи- \ 
текающей на ю. отъ окон, кошки, но наіивается ] 
не весьма удобно, по причинѣ отмели, окру- . 
жающей берег*. і 

[Литве, п у т . отд. м о р е і . , с. 209--21U). 

Р а т м а Н О А Ъ , остров*, тоже что lf.ua- 
к.шть; см. Гвоздева ос-вь. 

Р а т М И р Ъ или Ратъмиръ, село, Москов
ской г-іи, Коломенскаго у . , въ 20 в. отъ у. 

г-да, при р. Москвѣ . Жит. 220 д. об. п., 30 
двор. По мѣстпы.мъ предаиіяиъ село это было 
прежде гораздо значнтсльнѣе и въ немъ было 
заключено какое-то неремиріе. По тому же 
преданію село стояло на другомъ мѣстѣ, гдЬ 
нынѣ находится болото, а было перенесено 
на нынѣшнее по случаю провала, поглотпн-
шаго древній храмъ сь колокольнею. Впро
чемъ один* изъ нынѣшних* колоколов* села 
едяали не древнѣе всѣхь московских*; на 
немъ вылиты единороги и крокодилы, а кру
гом* надпись <лѣта 7 0 6 5 , марта 12 , на па
мять преп. отца нашего Феофана, при дер
жава, Царства Вел. Кн Ивана Васильевича 
всея Руси и при Архіепискоцѣ Пімінѣ вели
каго Новгорода и Пскова, а л илъ колокол* 
Іорь Іульяио>. Нынѣшняя колокольня съ хра-
момъ построена въ 1779 Р. Можетъ быть 
село было первоначально заселеио переселен
цами изъ Новгорода, а колокол* вывезенъ 
нзъ Новгородской области. 

(Иванчпяъ-Пвсаревъ, Ирог. по К О І О М . у . , с. 11). 

Ратно, мѣсг., Волынском г., Коиельскаго 
у., въ ой 1/г и. оть у. г-да, но Кіево-бресг-
скому шоссе, при р. Припяти. 'I. ж. 2,019 
д. об. п., 265 двор., 3 правосл. церкви, ка
толич. костелъ, евр. синагога и 2 евр. молитв, 
школы, почтовая стаиція, еженедельные ба 
зары по вторникам* и пятницам*, ярмарок* 
вь году 6. 

Ратча, село, Псковской г., Холмскаго у., 
вь 80 п. от* у. г-да, при прудахъ. Ч ж. 
443 д. об. п., 55 дв.; Р . есть самое насе
ленное селеніе въ уѣздѣ. 

Ратчина, село, Оренбургской г. и у.; ем. 
Козннка. 

РатіИНО, село, Рязанской г., Раненбург-
скаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при р. Ста
новий Р я с * . Ч . ж. 1,973 Д. об. п., 254 дв. 

РауКОКепли Райкоке, одиннадцатый ос-вь 
Куриіьской гриды, между ос-мя Мусиръ и 
Матуа, иь 120 вер. от* перваго и 45 оть 
нтораго, под* 48° 19' с. ш. Ос-въ ішѣетъ по 
одипм* свѣдѣніямъ 20 вер., а по другим* 
только 5 вер. въ поперечинкѣ, и состоит* 
собственно изъ одной только довольно высо
кой полого-поднимающейся горы, пзвѣстной 
подъ именемъ пика Сарычева. Гора эта была 
въ прежнія времена выше и острѣе, но въ 
1777 г. произошел!, на ос-вѣ вулканически? 
переворот*, вслѣдсгвіе котораго вышина горы 
уменьшилась на одну треть, весь вид*, ос-ва 
изменился и около берегов* его образовались 
рифы. Может* быть при этомъ и весь ос-в* 
опустился и уменьшился вь своей окружности. 

http://lf.ua-
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Ос-въ осмотрѣнъ быль Шпанбергомъ и Вадь-
тоноМъ вь 1 7 3 8 — 3 9 г. 

(Татарввоаа, on. Кура-іьс. ос-въ язъ Мъсацесі. !7SS г . , с. 
79; тоже в» Pallas N . N . В. I V , 123, Шеіеіова, I , 103; H e r 
m a n n , Stat., p. 138; Сювцова, аст. об. Саб. I I , 134; Щева-
това, с ю в . , V , 20; Тебсвькова, гвдр, зам., с. 136). 

Рафаидовское, село, Тобольской г., 
Ллуторовскаго у-да, въ 75 вер. отъ у. г-да. 
Жит. 1,242 Д. об. п., 269 двор, и двѣ яр
марки: алексѣе некая ( 1 7 — 2 6 марта), на ко
торую въ 1862 г. привезено товаровъ на 
135 т. р., продано на 25 т. р и рождествен
ская (25;—28 дек.), на которую въ томъ же году 
привезено товаровъ на 20 т. р . , продано на 
10 т. р . Къ главнымъ предметамъ мѣстнаго 
сбыта относятся невыдѣланныя кожи и ко
ровье масло, одѣсь находился упраздненный 
3-го класса монастырь, основанный въ 1651 
г. старцемъ Рафанломъ. 

(Ж. М. В. Д . 1846, X V , 277; Пая. ВВ. Тобоіьс. г . 1864, 
стр. 4 2 » ; Встор. Рос. lep., V , 667). 

РафадОВКа, мѣст., Волынской г., Луц-
каго у. , во 110 в. отъ у. г-да, при р. Стырѣ. 
Ч. ж. 815 д. об. и., 160 дв., правосл. церк., 
еврсйс. синагога и молитв, домъ, 8 торговъ. 

(Гор. п о с , 1, 412), 

PaXKHKa, слоб., Астраханской г., Царев-
скаго у., въ 75 в. отъ у. г-да, при -безъ-
именномь оз. Ч . ж. 3 , 7 8 7 д. об. п. , 449 дв., 
2 церкви, 2 ярмарки: 1 февраля и 1 сентяб.; 
на первую съѣзда не бываетъ; на вторую въ 
1861 — 63 г. привозилось средн. чис. на 69 
тыс. р . , продавалось на 17 тыс. р . 

РаХИНО-СтарОѲ, село, Новгородской г., 
Крестецкаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, при р. 
Холовѣ , no Демьянскому тракту. Ч . ж. 738 д. 
об. п. , . 138 дв. Pax. С т . есть самое насе
ленное селеніе въ уѣздѣ. 

Р а х м а н к а , село, Пензенской г., Керен-
скаго у. , въ 12 в. отъ у. г-да, при р. Р а х 
манка. Ч . ж. 2,257 д. об. п. , 284 дв. 

Рахмановка, село, Самарской г., Ни-
колаевскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. 
Камеликѣ. Ч . ж. 1,577 д. об. п . , 2 1 0 дв. , 
училище, 2 ярмарки. 

Рахмановка, р . , Томской г-іи, Бійскаго 
окр., лѣвый пр. Береля, виадающій въ него 
ниже соединения Чернаго и Бѣлаго Берелей. 
Наир. къ з „ дл. теч. 20 вер., берега высоки 
и утесисты, и состоять изъ гранита, слюдя-
наго и хлоритоваго сланца н норфировъ. Рѣка 
расширяется въ прекрасное альпійское озеро— 
Рахмановское, имѣющее 3 вер. дл. и 1 вер. 
шир. Горы непосредственно окружающіе озеро 
большую часть года носятъ снѣгъ на своихь 
вершинахъ. Рѣка ниже озера падаетъ водо
падом ь саж. на 1 5 высоты. Всего замѣча-

тсіьнѣс на р. Рахмановкѣ внадающіе въ нее 
съ правой стороны непосредственно по вы
ходу изъ озера теплые ключи (но калмыцки 
арассанъ) извѣстные также подъ именемъ Рах-
мановскихь. Ключи эти, чйсломъ три, выходятъ 
саж. въ 40 отъ Рахмановки изъ подъ осыпи 
и валуновъ, образуя при своемъ выходѣ не-
большіе бассейны, коихъ температура отъ 25 
до 34 1 /s° Р . (въ главномъ ключѣ до 3 4 1 / » 0 В > 
въ пижнемъ бассейнѣ до 2 9 1 / 4 ° , а въ верх-
немъ болѣо мелкомь 2 б 1 / 4 ° ) . Къ з. отъ нихъ 
на холмѣ видны слѣды разрушенной деревянной 
калмыцкой кумирни. Кумирня эта еще суще
ствовала въ то время, когда ключи, въ концѣ 
прошлаго вѣка, были открыты креетьяииномъ-
охотникомъ Рахмановниъ. Внутри кумирни 
стѣнн ея были обиты шелковою тканью, уже 
нстлѣвшсю, и въ ней было много бурхановъ, 
мѣдпыхъ чашъ и курильницъ; кровля кумирни 
была плоская. Н а каменныхъ обломкахъ за-
мѣтіш и ныпѣ грубыя, вѣроятно джуигарскія 
изображенія. Вода Рахмановскихъ ключей со
держит'!, въ фунтѣ 4 кубическихъ дюйма угле
кислоты, а также самые слабые слѣды угле-
кислаго натра, a слѣдовательно, подобно Вильд-
бадскимъ и Гастейнскимъ водамъ принадле
жать къ индиферентнымъ, т. е. содержащимь 
весьма мало мииеральвнхъ частей. 

(Gebier ein Blick auf die heieson QOHIIB*, 0 t . въ Dorpater 
J a h r b ü c h e r 1834, I I I B a n d ; Gobier »1. Brockhaas Blätter f ü r 
litterar. Unterhaltung 1833 N 101 в 192; Gebler über d. K a t u -
niscli. Gebirges р . І66, 498; Humboldt Cuntr. As. ü b . v. Mahl-
niann, I , 2Uö; В. С т . Томе, г . , с . 40; въ сомвневіа Трупа P a i -
MëHoacKJc іиючп п р о н у щ с в ы ) . 

Р а Х М а н О В Ъ , мЬет., Волынской г., Крс-
меиецкаго у., иъ З і в. o n . у. г-да, при ируд!.. 
Ч . ж. ^92 д. об. и., 38 двор., нравославн. 
церковь и еврейс. молитв, домъ. 

( Г о р . н о с , I , 112). 

РачеЙка: 1) Р. Нован, село, Симбирской 
г., Сыярапскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, 

"при р. Кубрѣ. Ч . ж. 1 М б д. об. п., 183 
двор. 

2) Р . Старая, село, Симбирской е., Сыз-
ранскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при р. Р а -
чейкѣ, по коммерческому тракту нзъ г. Сы-
зрана вь Карсунъ. Ч . ж. 1,981- д. об. п. , 
училище, ярмарка, базарь. 

Рашау. или Расшуа, тринадцатый ос-въ 
Курильской гряды, между островами Магуа и 
Усасирь, въ 4 0 вер. отъ иерваго и 17 отъ 
втораго. По однимъ свѣдѣніямъ онъ имѣетъ 
30 вер. въ діам., по другимъ только 5. Ос-
мотрѣнъ быль Шпанбергомъ а Вальтономъ въ 
1 7 3 8 - 39 г. Островъ высокъ и гористь; бе
рега высоки и утесисты; но въ нѣкоторыхі. 
мѣстахь заіѣчеяы песчаныя осыпи. Ю.-з. 
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оконечность его находится подт. 4 7 ° 4 3 ' с. ш. 
Отъ южной оконеч. на ю.-з. вь 10 вер. на
ходится группа камней. На запад, сторонѣ 
острова есть туземное селеніе. На ос-вѣ есть 
іѣсная растительность, состоящая изъ берез
няка, ольховника и кедровника. 

(Т.ітарввовъ, Оп. Кур. ос. взъ Мѣевц. за 1785 г., с. 79; 
тоже въ N. N. В. IV, 125; Шедеховъ I , 106; Головявва, пут. 
1807, II, 9, И , 123; его же соар. зап. дл< on. «"урвдьс. ос. с. 36; 
Hermann, St. 159; Щоаатпва, leorp. Сюв., V, t7; Словцова нет. 
об. Саб. I I , 131; Тебевмова, гвдр. за». , 137). 

РашѲВКа, мѣст., Полтавск. губ., Гадячск. 
у., въ 18 в. отъ у. г-да, на р. Исслѣ , по 
транзитной дорогѣ нзъ Гадяча въ Лубны. 
Существовало уже въ Х Ѵ П в.; было выжжепо, 
въ числѣ прочихъ мѣстечекъ, Выговским* въ 
1658 г., а въ 1669 г. захвачепо польскнмъ 
гетманом* Дорогаенкомъ; съ этого времени до 
1764 г. состояло въ числе сотенныхъ мѣс-
течекъ Миргородск. полка. По свѣд. 1863 г., 
ч. жит., малоруссовъ, 4 ,702 об. п. , 497 дв., 
2 церкви правосл., винокуренный заводъ и 2 
ярмарки. Кромѣ хлѣбопашестиа, нѣкоторые 
жители Рашеііки занимаются особыми промы
слами: разводятъ кошекъ и нзъ ихъ шкурок* 
приготовляют* мѣха для тулуиовъ на про
дажу; перепускают), и прессуют* медь; ве
дут* торп. пухомъ, щетиною, гривою, перь
ями, котами и проч. на яряаркахь Ромен-
екпхъ, Полтавскихъ, Харьковскихъ и Корен
ной. Этотъ торгъ организуется слѣдующнмъ 
образомъ: казаки Рашевки и близлежащих!, 
селеній составляютъ неболыііія артели и, за
пасшись въ долгь некоторым* количеством-!, 
разнаго мелкаго галантереіінаго товара оті. 
рашевскнх* купцовъ, расходятся но разнымъ 
дорогамъ для вымѣниванія своих* товаровъ 
на щетину, грива а пр. Черезъ извѣстное 
время артельщики сходятся на условленном* 
мѣстѣ, издѣсь избранный ими начальникъ про
веряет* весь ход* торга; когда весь товар* 
продан*, всѣ артельщики сходятся въ Рашевку 
с* евсичг купцомъ-довѣрителемъ; барынгь 
дѣлится поровну, кромѣ начальника, кото
рому дается двойная доля; за какія-либо ону-
щенія артельщик* терпит* вычет* при дъле-
жѣ . Такія артели странствуют* по губерніямъ 
западным*, новороссийским*, малороссійскимъ, 
Харьковской, Воронежской, Курской, Ставро
польской и по Землѣ Донскаго Войска. 

(Ж. М. Г. И. 1831 г., т. Х Ы , атд. 11, стр. 109, 2»і, 205, 
206; Зап. о Подт. г., Аревдаревва, ч. Ш, с. 152—158; Городе, 
вое. Гос. Ивя. , ч. IV, с. 292; Пав. кв. подт. г . 1865 г., отд. 
Ill, с. 84—85). 

Р а Ш К О В Ъ : 1) мѣс т , Бессарабской обл.; 
см. Ваду-Рашковъ. 

2) мест. , Подольской г., Олыхшольскаго 
у. , въ 53 в. отъ у. г-да, при р. Днѣстрѣ. 

Ч. ж. 2,426 д. об. и., 550 дв., 2 правосл. 
церкви, армяно-католичеекій костелъ, еврейск. 
синагога и 2 молитвен, дома, 6 кожевен, 
заводов* и базары через* двѣ недѣли. На 
мѣстной пристани в* 1865 г. грузилось 1 9 , 8 0 0 
пуд. на 4,472 р. исключительно одного хлѣба. 
Полагають, что мѣстечко уже существовало 
въ X I I I ст. , хотя на это нѣтъ положитель
ных* данных*; однаісожо остатки укрѣплс-
ній свидетельствуют!, о его древности. Оно 
часто подвергалось раззоревіяиъ отъ татаръ 
и турокъ. 

(Гор. п о с , IV, 122; Ж. М. В. Д. 18*5 г., т. IX, 515; Морс. 
Сб. 1863 с , 195). 

Рва, село, Псковской г., Порховскаго у., 
в* 55 в. отъ у. г-да, при р. Ровке. Ч. ж. 
176 д. об. H . , 23 дв., церковь. Село это по 
писцовым* книгам* 1584 г. находилось в* 
Шелонской пятине, въ округе погоста М и -
хапловскаго Юрьева монастыря (см. Михаи
лов* погост*) и принадлежало с* 14 деревнями 
князю Ивану Княжо-Курбатову, сыну Бель-
скаго. В * то время здѣсь была церковь. 

(3. И. Р. Г. О., VIII, првд., с. 115). 

! Рѳбривова, слобода, земли войска Дон
скаго, окр. Доисцкаго, при р. Калитвѣ, в* 
182 в. o n . ст. Каменской. По свѣд. 1859 г., 
ч. жит. . 1 , 0 4 0 об. п. , 169 дв., церковь. 

Ревда, р . , Пермской г-ніи, Екатсринбург-
скаго у., лев. нр. Чусовой. Составляется язь 
множества рѣчск* (до 42 носящих* назканіе и 
множества безъименныхъ). Напр. в* с , дл. 
теч. 60 вер., шир. отъ 5 до 15 с а ж , глуб. 
от* 1 до 7 ф. Берега высоки и лесисты. 
При Ревдинекомь заводе на Р . устроен* пруд* 
вь 9 вер. дл. и 1 вер. шир. Весною по Р. 
сплавляется лѣс/ь (до 3,000 бревенъ) оть 
верховьев* в* Ревдннскому зав., а оть этаго 
завода на 3 вер. до пристани, лежащей прн 
устье рѣки, суда, нагруженный металлами. 

(Оеотед, В . , I I , 557; В. СТ. Пермс. г., с. «8; Zerrenner, 
Brdk. т. Term, I , 91; Мозеді, «ат. дл' ст. Перас. г., I , 241). 

', РоВДИНСКІЙ медиплавильный, чугуно-
I плав, и желі.зодѣл. завод* (Демидова), Перм-
I ской г., Екатерннбурскаго у., въ 44 в. от* 

у. г-да, ири рч. РевдЬ. Завод* основ, вь 
1734 г. Акинѳ . Демидовым*, на башкирских* 
земляхъ, купленных* только въ 1741 г.; къ нему 
принадлежит* Мщііиніжш (см. ито сл.) вспо
могательный зав., основ, въ 1840 г. Завод
ская дача занимаетъ площадь 79,021 десят.; на 
ней находится единственное мѣсторожденіе въ 
Россіи никкеля; въ 1863 г. завод* имѣлъ 30 
действующихъ желез, рудпиковь и 1 медный, 
нечей домен. 2, мѣдипланил. 3, пудлннговыхъ 
8, сварочных* 5, плющильную 1, сталетвяи-
тельвую 1, шллейфозен* 1, вагранок* 2, гор-
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HOBT, кричныхъ 4, якорных* 2, кузнечныхъ 
8, расковочных* 2 и штекарныхъ 12 . Заводъ 
приводится въ дѣйсгвіе водою и людьми; въ 
1863 г. действовало водяныхъ колесъ 31 въ. 
762 силы п рабочихъ 1,670 человѣкъ (1862 
г. 2,541 челов.). Дѣйствіе завода было зна
чительно еще въ прошедшемъ столѣтіи; на 
немъ плавилось чугуна вь 1766 г. 127,796 
п., въ 1779 г. 229,365 п. , въ 1782 г. 2 3 4 , 3 3 5 
п. , получалось сортоваго железа въ 1766 г. 
57,034 п., 1779 г. . 46 ,260 п. и 1782 г. 
69 ,929 п. Н а заводѣ проплавляется въ нас
тоящее время до 9 т. пуд. иѣдныхъ рудъ н 
до 1 мил. иуд. желѣзныхъ. Мѣди выплавлено 
въ 1856 г. 1,170 п., въ 1860 г. 251 пуд., 
въ 1861 г. 228 п., въ 1862 г. 94 п., въ 
1863 г. 109 п. Чугуна выплавлено въ 1859 г. 
554 ,230 п. , въ 1860 г. 6 4 9 , 5 2 7 п. , въ 
1861 г. 555,357 п. , въ 1862 г. 5 6 5 , 7 1 0 п., 
въ 1863 г. 513 ,307 п. , выділано кричнаго 
и лудлинговаго желѣза въ 1859 г. 2 0 2 , 0 4 4 п. , 
въ 1860 г. 2 1 1 , 2 0 5 п. , въ 1 8 6 1 г . 197,745 
п., въ 1862 г. 2 0 5 , 7 2 5 п. , въ 1863 г. 2 1 3 , 0 9 0 
п. Еромѣ того добывалось и промывалось еже
годно зоютоносныхъ песков* от* 40 до 180 
т. пуд., а получалось золота въ 1859 г. 7 
зол., въ 1860 г. 81 зол., въ 1861 г. 68 
зол., въ 1863 г. 4 ф. 6 ,зол. , въ 1863 г. 2 
ф. 39 зол. РевдпнскШ зав. , съ вспоиогатель-
нымъ Маршнскимъ и съ Бпсертскимъ зав. , 
составляютъ Ревдннскій окр., котораго вся 
производительность въ упомянутое пятплѣтіе 
составляла средн. числомъ ежегодно золота 
1 ф. 60 зол., мѣди 370 п. , чугуна 5 6 7 , 6 3 8 
п., чугунныхъ издѣлій 21,028 п., кричнаго 
н иудлинговаго желѣза 3 0 4 , 1 0 4 п., желѣзныхъ 
издѣлій 1 1 , 5 2 6 п. Во всем* Ревдинскомъ окр. 
находится земли 1 6 8 , 8 4 0 д е с , въ томъ чисді 
подъ лѣсомь 7 1 , 6 1 0 дес. Рудников* дійству-
ющихъ 30 и недѣйсгвующихъ 2. Въ завод
ском* селеніи ч. ж. 9,914 д. об. а., 1,729 
дв. , церквей 3 : православ. 2 и единовѣр. 1, 
госпиталь, ирнходское училище, пристань на 
р. Чусовой, съ которой въ 1859 — 62 сред
ний* числомъ ежегодно отпускалось исключи
тельно одннхъ металловъ 4 1 9 , 3 1 7 пуд.- ва 
2 0 7 , 9 8 4 р. , а в* навигацію 1865 г. 3 4 3 , 6 0 0 
иуд. на 2 3 2 , 3 8 0 р . 

(Talk, I . 280; . І І Т О І П В Ъ . д«. зап., II , 211; тоже въ П о п . 
Собр. )ч. пут. 1822, II. 239; Georgi, В. , p. !57; Hermann, 
Ѵѳтввса einer minerai. Beschr. d. Ural. Srzgeburges, I , 346; 
Мтемь, Пера, г . . H, 23»; Пан. вв. д л горв. под. 1862. 63 г ; 
пборакі стат. с И д во гора. ч. на 1864 , 68 н 67 г.; Ист. о. 
Саб. Сіовцсвл, 386; Г alt's Reise, I , 210; Baer und Helmersen. 
Beitrage, XXII , 164; Г. K. 1828 г., іа . XU, c. 82* 

Р в В е Л Ь , но эстонски T a l l i n a , върусскихъ 
лѣгописях* ЖоАѵеаьъ, губ. г-дъ Эстляндс. губ. 

I. Городъ, на южзомъ берегу Финскаго 
залива, образующаго здесь Ревельскую бухту 
(у ю.-з. берега которой лежитъ Ревель), подъ 
5 9 ° 2 7 ' с. га. и 4 2 ° 2 5 ' в. д. Основаніемь 
Ревеля считается построеніе, въ 1219 или 
1223 г., датскимъ королем* Вальдемаромъ II, 
крепкаго замка, на состоящей изъ нижне-силу-
рійскаго известняка скалистой высоте Дом-
бергъ или Вышгородской горе, гдѣ прежде 
существовалъ древній замок* эстов* Линда-
нисса; къ этому времени можно отнести и 
постройку древнейшей въ Ревели церкви св. 
Духа. Около 1228 г. замокъ и возниквтій 
городъ перешли въ руки Ливонскаго ордена, 
но въ 1237 г., при содѣйствіи папы Гри
гория I X , были возвращены датчанам*. В * 
1238 г. купцы любекскіе и бременскіе испро
сили себе позволеніе селиться близ* укрепле-
ній Ревельекаго замка, и, обогащенные выго
дами, остались там* навсегда. Вь короткое 
время выгодное въ торговомъ отношеніи мес-
топодоженіе Ревеля возвело его на степень 
одного изъ важнейшихъ городовъ ганзейскаго 
союза. Въ 1280 г., по повеленію королевы 
Маргариты, часть города обнесена стенами ; 
для окончательной постройки оборонительных* 
стѣнъ съ башнями былъ прислан*, въ 1310 
г., датскій строитель, рыцарь Іоанн* Канне. 
В * 1343 г. Ревель выдержал* осаду отъ 
взбунтовавшихся туземцевъ, разбитых* вио-
е.гіуістиш на голову гермейстеромь Лиионскаго 
ордена Бурхардомъ ф. Дрейлевенъ. Въ 1374 
г. Эстляндія и Ревель были уступлены, за 
19,0С0 марок* серебра, датскимъ королем* 
Вольдемаром* III Ливонскому ордену, кото
рый ыіерилъ управленіе города особому ком-
туру. Въ 1433 г., сильный пожарь истре-
би.іь весь город*; новое опустошеніе огъ по
жара и чумы постигло его въ 1532 г. В * 
этом* же году начата постройка вала, окру-
жающаго городъ и башни против* Рижской 
горы. При оиисаиіи осады Ревеля русскими, 
в* 1577 г., в* летописях* упоминается и 
о томъ, что вал* много помогал* жителям* 
при защитѣ города; но въ 1558 г. валъ 
еще не былъ оконченъ, почему многіе жители, 
опасаясь русских*, опустошавшихъ окрест
ную страну, оставили городъ и на судахъ 

j спаслись въ Германію. Въ 1525 г. въ Р е -
; веде была введена реформація, по ученію Л ю 

тера. Въ 1561 г., при распаденіи Ливонскаго 
; ордена, Ревель, вместе со всею Эстляндіею, 

предался шведскому королю Эрику Х Т І . В о в р е -
! мя Ливонской войны Р . два раза, въ 1 5 7 0 — 7 1 

н 1577 г., былъ осаждаем* русскими, но 
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безуспѣшно: первый разъ, нъ теченіи 3 0 , а 
во второй— 7-ведѣль, и кромѣ того долженъ 
былъ еще выдержать бомбардировааіе отъ 
любекско-датскаго флота, въ 1569 г. Это 
бомбардированіе не причинило большего вреда 
городу и его кр'Ьнкимъ строевіямъ, во нане
сло большой ударь и безъ того уже сильно 
пострадавшей его торгонлѣ. Упадокъ тор
говли Ревеля вачинается именно съ этого 
времени; виослѣдствін основаніе Петербурга 
нанесло ей- послідній ударъ. Въ 1648 г. 
одинъ изъ Лжедимитріевъ искалъ убежища 
въ Ревелѣ. Во время шведскаго владычества 
крепостные верки, окружающіе городъ, были 
улучшены и умножены. Въ Сѣверную войну, 
29 сентября 1710 г., Р . сдался, при комен
данте Паткулѣ, Петру Великому на капиту-
ляцію. Въ 1711 г. царь, въ первый разъ, 
посѣтилъ завоеванный городъ, и уже въ 1713 
г. было приступлено къ постройкѣ военной 
гавани. Влослѣдствіи правительство имѣло въ 
виду построить военную гавань въ Рогервикѣ, 
къ з. отъ Ревеля (см. статью Рогервикъ); но 
когда, при Екатеринѣ П , работы въ Рогер-
викѣ были оставлены, то Ревель остался од-
нимъ изъ воеаныхъ портовъ для балтійскаго 
флота. При Петрѣ Ведикомъ построены, ар-
хитекторомъ Мишетти, малый и большой двор
цы и заложенъ садъ въ Екатеринталѣ, въ 2 
верстахъ къ в. отъ города. Въ 1790 г., 2 
мая, адмиралъ В . Я . Чистяковъ, съ 10 ко
раблями, 5 фрегатами и 14 мелкими судами 
успѣшно отбилъ у Ревеля атаку шведскаго 
флота подъ начальствомъ герцога Зюдерман-
ландскаго, соетоявшаго изъ 32 судовъ, въ 
томъ числѣ 2 0 кораблей. Всѣ большія по
стройки, предпринятый впослѣдствіи, напр. 
съ 1808 по 1846 г., имѣли цѣлью преиму
щественно укрѣпленіе доступовъ со стороны 
моря и оборону порта, который причислепъ въ 
1867 г. ко 2 разряду военныхъ портовъ, а также 
улучшеніе самой военной гавани. Въ 1855 и 
1856 г. апгло-французсвій флотъ не р катился 
на атаку города, нерасположенное вдольмор-
скаго берега предместье Reperbahn или Коса 
было срыто въ видѣ предосторожности. Го
родъ Ревель состоитъ изъ собственно го
рода и предмѣстья: нарвскаго, дерптскаго и 
вышгородскаго. Собственно городъ подразде
ляется на вышгородъ (Dom) и нижаій городъ; 
оба вмѣсте имеютъ форму неправильнаго тре
угольника. Вышгородъ. лежащій на скале Дом-
бергъ, составляетъ исключительно дворянскую 
часть города; онъ имеетъ особыя городскія 
учреждеаія, независимый отъ учрехдевів няж-

няго города, къ которому по управленію при
числяются и предместья. Отстройка города 
весьма различна. Вь собственно город!, 
построенномъ въ средніе века и тогда оби-
таемомъ большею частью купечествомъ, встре
чается мало правильности въ расположена 
улицъ, площадей и строеній. Какъ во всЬхъ 
етаринныхъ немецкихъ и скандинавевихъ го
родахь, въ Ревеле улицы тесны, узки п не
правильны; изъ площадей заслуживаетъ это 
названіе только Большой или шведскій рыновъ, 
впереди ратуши. Дома большею частью вы
строены въ старинномъ вкусѣ, съ сводами и 
и весьма толстыми стенами, имеютъ высокія, 
черепичный крыши и обращены узкою сто
роною къ улице, гдѣ часто вь виде боль-
шихъ оконъ, безъ всякой сииметріи, пробиты 
отверстія въ 3 или 4 этажа, для втаскива-
нія складываечыхъ въ доиахъ товаровъ. Боль
шая часть внутренности этихъ етаринныхъ 
домовъ была занята просторными сенями и 
мѣстомъ для складки товаровъ; для жилья оста
валось немного места. Много такнхъ домовъ 
и теперь еще существуетъ въ Ревелѣ; многіе 
переделаны, много прибавилось и строепій въ 
новейшемъ вкусе. Въ Вышгородѣ находится 
более правильныхъ и изящныхъ домовъ, здесь 
же находится замокъ, въ которомъ помещаются 
все управленія губерніи; предъ замком ь до
вольно обширная площадь. Лютеранская цер
кви города все выстроены въ готическомъ 
стиле. Древнейшая изъ нихъ эстонская цер
ковь Св . Духа, ностроепа вероятио при 
основаніи города, вь 1219 г. Въ церкви С в . 
Николая, построенной въ 1317 г., показы
валось хорошо сохранившееся тѣло герцога 
де-Кроа (duc de Croix), командовавшего 
русскими въ битвѣ подъ Яарвою, умершего 
въ плѣну въ Ревеле въ 1710 г., и не-
нохороиеинаго за долги, оставленные ихъ. 
Стены этой церкви, какъ н выштородской 
(Domkirche), украшены многими гербами 
дворянскихъ родовъ; церковь св. Николая, 
кроме того, картинами древней немецкой 

; живописи. Въ выштородской' церкви похо-
! ронены, между проч., Понтусъ де-ла-Гарди 
1 ( f 1585 г.), Генрихъ Матіасъ ( f 1640 г.) , 
! шведскій полководецъ Генрихъ Горнъ и рус-
I скій адмиралъ Греігъ ( f 1788 г.). Лучшая 
1 изъ церквей ревельскихъ есть церковь Св . 

Олая, окончеввая въ чистомъ и изящнояъ 
готическомъ стиле въ 1840 г. Шппць ея 

I ииѣетъ 429 англ. футовъ высоты. Въ пер
вый разъ церковь св. Олая была выстроена 

і еще въ Х Ш ст. (около 1240 г.), по другнмъ 
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показания  ѵъ  в* начале X I V ст., но она-не
сколько разъ делалась жертвою пожара, вслѣд-
стніе удара молніи. Въ Ревелѣ находится не
сколько православныхъ церквей. Здесь суще-
ствуетъ понынѣ военно-торговое братство чвр-
нохкговыхъ (Schwarzenhäupter), основанное 
въ 1343 г. для защиты города отъ неприя
телей, во въ настоящее время, потерявшее 
свое значеніе. Въ самомъ городе всѣ дома 
каменные, изъ известняка или песчаника. Пред
местья состоять, большою частью, нзъ дере-
вянныхъ и одноэтажных* домовъ; почти каж
дый домъ окруженъ садом].. Водою городъ 
снабжается посредством!, водопровода, идущаго 
нзъ лежащпго къ ю. отъ Ревеля Ервекю.іьекаго 
озера. По снедѣпіямъ 1867 г. жителей въ 
Ревеле 27,325 д. об. п. (16,163 м. п.). 
Въ пясле ихъ городских!, сословій: -почетных!, 
граждан* 2 4 1 , купцовъ 256, м-вщаіп. 7 ,728, 
цеховых* 2,912. По религіямъ вь чиелѣ жи
телей: православных* 9 , 4 2 1 , раскольников* 
17, католиков* 558, евреев* 2 2 9 , магоме
тан* 3 0 , остальные протестанты. Жилых* 
домоп* в* юродѣ ,2,119 (670 кам.). Нежи
лых*: магазинов* 99 (89 кам.), лавок* 9 (1 
к а м ) , театр* 1. Церквей православных* 7 
(4 кам.) H часовень 2 (кам.), раскольничья 
молельня 1, католическая церковь 1 (кам.) 
и часовня I , протестантских* церквей 1!) 
(7 каменных*), молитвенный дом* 1; еврен-
скій молитвенный дом* 1 и .мечеть 1. 15* 
1863 г. въ Ревеле городскіе доходы со
ставляли 4 2 , 2 7 0 руб., а налогь на недви
жимые имущества, в* 1865 г., 12,253 руб. 
Фабричная и заводская промышленность въ 
Ревеле имеет* малое развитіе. Более дру
гих* имѣют* зваченіе заводы ликерные (9, 
съ производством* на 80 ,000 руб.). За 
тем* изъ заводов'!, нерерабоіывающнх* ра
стительные вещества нъ городе находится 
1 винокурен, и 6 пивовар, заводовъ (произв. 
на 10 т. р.), 1 уксусный (на 15 т. р.), 2 
лаковых* и иолитурныхь (на 4 т. р . ) , 1 крах-
мальн. (на 8 т. р . ) , 1 паровой хлебный (на 
8 т. р.) , 1 бумажный (на 16 т. р .) . Изъ 
переряботывающих* животные продукты: 1 
мыловар, (на 23Vs т. р . ) , 2 кожевени. (на 
6 т. р .) . И з * заводов* перерабатывающих* 
мнпер. продукты: 1 чугунолитейный (на 15 
т. р.) , 2 кирпичных*. Наконец* изъ заводов* 
смешанных* производством*: 1 заводъ зажи
гательных* спичек* (на 2'/я т - Р-) и 2 
газовых* (на 15 т. р . ) . Таким* образом* 
общая сумма производства вс+.х* ревельскихъ 
заводовъ не превосходить 204 т. р. Реме

сленный занятія жителей хотя и имеют* 
достаточное развитіе, но служат* однакоже 
не болъе как* для удовлетворенія местных* 
нужд*. Изъ ремесленников* в* 1867 г. 137 
(50 мастер.) занимались приготовленіем* пред
метов!, нищи (в* том* числѣ хлебников* 4 2 , 
мясников* 66). Приготовленіем* предметов* 
одежды 287 (127 мает.), въ том* числе порт
ных* 120, сапожников* 103; занимающихся 
приготовлсиіем* предметов* домохозяйства 417 
(124 мает.), въ том* числе столяров* 78, 
маляров*. 4 6 , нечпикопъ 43. Наконец* за
нимающихся остальными ремеслами 339 (290" 
мастер.), въ том* числе извощиковъ 256 и 
типографщиков* 30/ Несравненно большее 
значеиіе иміет* Р . ио развитію въ нем* тор
говли, хотя и это значеніс чието иѣстное и 
притом* подвергнувшееся значительному умень-
шепію. I i i , 10 лѣтіе 1 8 5 1 — 1 8 6 0 вывозилось 
нз* Ревеля средним* числом* ежегодно на 
501,404 р., привозилось на 736,372 р. В* 
5 лѣтіе 1 S 6 1—1 86 5 г. вывозилось на 327,530 
а привозилось на 7 9 6 , 2 3 3 . Наконец* въ 1866 
г. вывезено на 254,845 р., привезено на 
6 2 8 , 2 8 1 . Изъ этих* СІГБДѢНІЙ можно заклю
чить что отпускная торговля Р . падает* по
степенно. Вь 1866 г. главныя статьи отпуска 
были: лен* и накля льняная (24,822 п. на 
95,444 р.) , нѣкоторыс животные продукты 
(волос* конскій 9,676 п. на 73,538 р . , кос-
t u 18,620 п. на 15,827 р . , скоть на 6,435 
р.) и хлеб* (8,933 и. на 30,457 р.). В * 
том* же году главными статьями привоза были: 
рыба (на 81,402 р.), мануфактурный издѣлія 
(ткани бумаж., шелков., лыіян., пеньковыя и 
шѳрстяныя на 60,811 р.) , стеарин* и нр. 
(на 56,941 р.), краски (на 47 ,560 р.) , вина 
и напитки (на 43,675 р.), раетенія и семена 
(на 33,121 р .) , табак* (на 22,481 р.) , соль 
( 1 0 8 , 9 7 8 п. на 21,796 р ) , кожи (1,979 п. 
на 2 1 , 7 7 8 р.) , оружіе (на 17,119 р .) , овощи 
(на 16,088 руб.), каменный уголь (119,510 
пуд. на 5,976 руб.) , сахар* (9 ,553 нуд.)-
Торговых* свидетельств* в* РевелЬ 1867 
г. выдано 1-й гильдіи 2 0 , 2-й 134, на ме
лочной торг* 2 6 1 , тоже съ половинного пла
тою 1 7 1 , на разносный торг* 3 9 , на яещан-
скіе промыслы 141, прикащик. 1-го класса 3 2 , 

J 2-го 4 3 2 . Съ 27 іюня ио 2 іюля в* г-дв 
j бывает* шерстяная ярмарка, на которую в* 

1863 году привезено товаровъ на 167,900 
руб., продано на ту же сумму. Хотя иъ Ревел'е 
н е т * цѣлебных* грязей, как* вь Аренсбурге 
и Гапсаде, ио красивое меетоположеніе и 
удобство пароходиаго сообщенія съ С.-Петер-
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бургоиъ привлекают^ сюда на лѣто многихъ 
посѣтителей для пользованія морскими ван
нами, преимущественно въ іюлѣ и августе. 

(бвбдіограФІя: Hupel, topogr. Nac hr. , I , 82, 320, I I , З І І , 
404; II[ ,4l5;Bienenetamm, Ostsee-I'rov., p.47; Fossart, Ehstland, 
c. 186—»06; Воеиио-статпст. обозр. Эстдяядск. губ. Мнвкввца, 
с. 3 0 S - 3 I 9 ; Rathlof, Skiirae, с. 24; Storch, Buse. B o i c h . , Ѵ Ш , 
с. 40 — 43, Е. Зябдовсків, зсвлеопнсавіе Р о с с . И в п . , п. V I , 
1810 г., с. 147 — 130; Бестужева, яоъздва въ Ревел. ; Бсввера, 
поѣздва въ Остзеіісвіл г у б . , с . 6 — 26; д . м а п к е в п т ь , п у т . за-
в-Ывв, 1836 г.. с т р . 10 — 17, 21, 22; П е Л о л ь с в п , с т а т . запвсвя 
о ввъшаей торговле Р о с с і в , ч. I , 1835 г . , с . 50 - 32; Ж у р . 
Мвв. Вв. Дѣдъ 1834 г., т . X I , с. 3 8 8 - 4 0 5 , Reutlinger Manuel, 
guide de Beval et dee environ», orné des Tues. R e v a l , 18.13; 
ВоеввыІ энцаьмонедичесиііі дексиясшь, пзд. 2, т . X I , 18.16 г . , 
с. Ш в 112; Исторія рсФорваців вт. Лявовін, с о ч . Брахваиа, 
въ Mitth. ana des Gesch. L i v - , Ehst- n . Kurlands, Bd. V . , стр. 
! -266; гоже M i t t h . , I , с. 286; llaatCTia И в п . A p i . О б щ . , т . H I . 
с. 299; іедьверсевъ въ Горновъ Журв. за 1851 г . , вв. I , с. 1—11-
Сарычевэ, доція, с . 1 3 8 — І і б ; С т а т . вреаі. Росс. И в п . 1866 г . , 
отд. 1, с. 141; отд. 11, с . 180, С . - п б . вѣдовостя, 1867 г . , N 193; 
А- V. Etzel Ostseo und ihre K ü s t e n l ä n d e r , 1859, p. 441; Stu-
ckenberg, H y d r . , I , 11, «f etc.; B . K l u g e , Biostatik d. Stadt 
Beval. Beval, 1867; аѣвоторыя с т а т и іъ Морсаовъ Сбораавъ). 

И. Ревельскій или Гарріенскій уѣздъ въ 
средней и отчасти зап. части губерніи. Про-
стран. Ю З 1 / * вв г. м. или 4,996 квад. в. 
Уѣздъ прилежитъ всею своею сѣв. стороною 
кь Финскону залину. Почти весь уѣздъ занять 
плоскою возвышенностью фут. въ 200 сред
ней высоты, за исключеніемъ низмеиныхъ 
южваго и сѣверо-занаднаго угловъ уі.зда и 
некоторых), береговыхъ низменностей. Пло
ская возвышенность эта надаетъ къ Финскому 
заливу крутымъ уетуномъ, нзвѣстнымъ ноді. 
нменемъ глинта, иногда непосредственно въ 
морс, иногда оставляя между своею подошвою 
и береговою линіею песчаный припай до 1 и 
даже до 21/а вер. шир. Крутой уступъ на
чинается въ сѣверо-заиадной, какъ мы уже 
сказали, низменной части у-да, на берегу Ро-
гервика, у кирхшішля С . Матіаса и продол-
жаегся далѣе мимо Балтійскаго порта и полу
острова Пакерорта (гдѣ прекрасный обры
вистый берегъ нмѣетъ уже болѣе 80 ф. выс.) 
кт. Леецу, откуда прорывается до Лауласма, 
гдѣ южный берегъ зал. Лагене состоитъ изъ 
низменностей, покрытыхъ отчасти дюнами, 
отчасти небольшими перелѣсками. За Лауласма 
" въ особенности у мыса Логооаль береговой 
устуіп, является снова, снова прерываясь 
ври уетьяхт. ручьевъ Фала и Фена. Дал te 
береговой устуиъ возвышается опять, образуя 
прекрасный, романгическій морской берегъ, 
идущій на Сурропъ, ІПтрандгофъ и Тяшерь. 
Огъ Гаркскаго оз. береговой обрывъ удаляется 
отъ моря, направляясь къ сѣв. берегу Верх
него оз. у Ревеля и къ великолѣпному парку 
Катариненталь (гдѣ маякъ стоить на уступе 
иа 135 ф. выс.) и кт, Карлова на рч. Бри-
гитовкѣ, оставляя между собою и моремъ 
довольно значительную низменность, яа кото-
РоЯ раеположенъ г. Ревель и съ которой под

нимается уединенно крутымъ утесомъ до выс. 
138 ф. красивый Домбсргь. Эта равнина при
надлежите къ одной нзъ лучшихъ мѣстностей 
ит. Остяейскихъ губерпіяхъ. Къ с.-в. отч, Ре
веля, на полуострове Вимсѣ, является отдель
ное падающее круто къ морю плоскогоріе, 
где замокъ Лоде расположен'!, иа вис. ] 40 
фут. Па BpiirnTORKOK) береговой уступъ воз
вышается постепенно и является крутымъ и 
высокичъ у Роци-кпльдя и Илгаса, гдѣ высшій 
его нупктъ Гёбе-мегги достигает!. 129 фут. 
Далее береговой уступъ понижается къ рч. 
Яггопалу, за ней возвышается и является въ 
виде отвесной стены при дер. Валькюль и 
Нейснгофт.. За Нейенгофомъ береговой уступъ 
понижается, къ сѣв. отъ оз. Кагаль возвы
шается снова, далѣе продолжается въ виде 
краен выхъ лееистыхъ холмовъ на Колькі, и 
Пальмсь. Впереди этихъ холмовъ низменный 
припай достигаешь особенно значительной ши
рины и вдается въ море низменными полу
островами Юмида н Периспе, разделенными 
между собою заливомь Папснвнкъ. Множе
ство небольших), острововъ облогаютъ ири-
брежьс Гарріенскаго у.; замѣчательнѣйшіе меж
ду ними Наргенъ, Вулі.фъ, Б. и М. Врангель, 
Кокшхерт., Раммосааръ, Педдасааръ и Эк-
гол ьмъ. Большая часть этихъ острововъ, также 
какъ и низхеннаго припая, усѣяиы скалами 
эрратических!, граннтовъ. Плоская возвышен
ность, выполняющая всю внутренность уѣзда, 
нріобретаеп. несколько волнистый видъ o n . 
корытовидпыхъ углубленій,служащихъ речными 

i долинами. Но кромѣ того на довольно одно
образной поверхности плоскогорія есть еще 

I нъ пределахъ у-да и некоторый возвышен
ности. Къ числу таковыхъ принадіежатъ: 
Оденкаттсків холмы вблизи Оденката, на во
доразделе ручьевъ Конофера и Кегеля, воз
вышающееся съ болотистой равнины длинными 
грядами, состоящими изъ валуновь; Наун-
кюлъскіе холмы блвзъ Паункюля въ верхо-
вьяхъ Бригитовки. Гарріепскій уѣзді. оро
шается только незначительными речками, впа
дающими въ ФИНСКІИ зал., между которыми 

! мы можемъ назвать Матіасъ, Кегель, Фену, 
' Бриштовку, Ягговалъ и Локсу. Нѣкоторыя 

изъ этнхъ речекъ, какъ напрвиѣръ Кегель и 
Ягговаль образуютъ прекрасные водопады, 
нмеющіе до 20 ф. выс н падающіе круто 
съ известяяковыхъ утесовъ; особенно красивъ 
Ягговальскій водоиадъ (см. Яповалъ). Три 
верховья р. Касаріепъ (Гтепгузенъ, Копоферъ 
и Коиъ), впадающей вт. Большой Зупдъ къ 
с. отъ Рижскаго зал., берутъ нъ Гарріевсвоиъ 
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у. только свое начало. Озеръ въ Гарріенскомъ 
у. иного; а именно ихъ насчитывать до 8 0 . 
Значвтельнѣйшее между ними Верхнее или 
Эрвекюльекое въ 21/« вер. отъ Ревеля имѣетъ 
4 вер. дл. и 2 шир. Изъ оетальныхъ самыя 
большія нмѣютъ отъ 2 до 3 вер. длины, какъ 
напр. Кашлъ у̂  станціи того же имени близъ 
Ревельской почтовой дороги, Лодензе близь 
зал. Лагене; Тамре, Тепкава въ кирхшпилѣ 
Крейцъ с.-з. углу у-да, Энгла и Вайнике и т. д. 
Болота въ Гарріенскомъ у. хотя и не состав
ляютъ такихъ обширныхъ полосъ, какъ въ 
другихъ уѣздахъ, но однакоже достаточио рас
пространены и особенно значительны на гра-
ницахъ съ Эрвенскимъ и Гарріенскнмъ уѣз-
дами. Болота внутренней части у-да состоять 
большею частію изъ низменныхъ луговъ, меж
ду которыми только мѣстами попадаются тря
сина и меховые болота, большей) чаетію ОТ
ДЕЛЬНЫ»,, Иодъ дѣоами въ у-дѣ I I I 1 / « т - Де с ч 
т. е. до 22°/о всего пространства. Самые 
значительные лѣса уѣзда находятся: а) въ 
вост. части у-да; это Колькскіе лѣса, кото
рые, начинаясь у мысовъ Юмида и Иерисне, 
тянутся сначала наралольно р. Локсѣ, а по
томъ распространяются на всю вост. полосу 
у-да; б) въ южной части около мызы Эрва-
кантъ лѣса наполняютъ весь южный уголъ у-да; 
в) въ с.-з. части около мызы Неве до мыса 
Снитгалена и вдоль морскаго берега и границы 
Гапсальскаго уѣзда. Преобладающія лѣсныя 
породы: ель и сосна. Жителей въ у-дѣ, кромѣ 
г-да, въ 1867 г. 82,866 д. об. п. (39,469 м. п.), 
въ томъ числѣ дворянъ 4 3 2 , крестьянъ 6 1 , 1 1 0 . 
Кромѣ 481 правосл., 466 раскольниковъ, 11 
католиковъ и 9 евреевъ остальные жители 
протестанты. Н а квадр. миль съ г-мъ 1,069 
жит. Уѣздъ разделяется на 3 дистрикта или 
стана (Остъ-Гарріенъ, Вестъ-Гарріеиъ, Зюдь-
Гарріенъ); всего въ у-дѣ 22 прихода. Церквей 
правосл. 2 (кам.), протестантскихъ 22 (17 
кам.), молитв, домовъ 20 (1 кам.). Земледѣліе 
«ъ у-дѣ имѣетъ посредственное развитіе. Подъ 
пашнями 76 т. д е с , т. е. около 1б°/о всего 
пространства. Земледѣліе въ особенности раз
вито и составляете преобладающее занятіе 
жителей въ восточной половинѣ уѣзда. Ско
товодство весьма развито и весьма прибыльно 
въ у-дѣ. Подъ лугами 127 т. д е с , т. е. 24°/о 
всего пространства. Вь особенности развито 
тонкорунное овцеводство; шерсть сбывается 
на Нарвекія фабрики. Рогатый скоть Гарріен-
скаго у. лучвгій въ губерніи; о т . даегъ х о -
рошій сыръ (какъ напр. въ имѣніяхь Леецъ и 
Паддис ь-клостеръ), да кромѣ того откормленные 

на бардѣ быки отправляются на убой въ 
С.-Петербургъ. Менѣе значенія имѣетъ коне
водство, хотя и породы лошадей здѣсь нѣ-
сколько улучшены. Изъ отраслей заводской 
деятельности развиты только тѣ, которыя на
ходятся вь связи съ земледѣліомъ и лѣсовод-
ствомъ. Такъ здѣсь (вромѣ г-да) находятся 
44 внногсуренныхъ завода, 11 пивовареиныхъ, 
1 ликерный, 17 лѣсояилень и сверхъ того 
29 кирпичпыхъ заводовъ. Изъ мѣстныхъ про-
мысловъ въ у-дѣ развиты: лѣсиые промыслы, 
а именно рубка лѣса и доставка его въ Ре
вель и на винокуренные заводы, добываніо 
торфа, ломка камня, (плитняка, какъ напр. 
на Лаіксбергѣ, у мызы Гаркъ), доставляемого 
въ Ревель и даже О.-Бетербургъ, рыбная 
ловля (около Ревеля). Торговля у-да гдавнымъ 
образоиъ сосредоточивается въ,самомъ Ревелѣ. 

(Baoaiorp. от. Эсияядія). 

Ревенная сопка или Ревнюха, гора, 
Томской г-іи, Бійскаго окр., въ Колывано-
воскресепской группѣ Алтайскихъ горъ, въ 35 
вер. къ ю.-з. отъ Змѣипогорья. Она имѣетъ 
3,300 р. ф. надъ ур. м. Вершина ея состо
ит!, изъ маесь гранита, на скатахъ распро
странены порфиры и находятся значительный 
яшмовыя ломки на абс. выс. 2,045 ф. Вер
шина горы богата кустарниками, какъ иаир. 
березою, рябиною, Juniperus Sabina, Co1;one-
aster, Ribes n i g r u m , Berberis s ibir ica , R o s a 
altaica , Spiraea hypericifolia и up. Ревень 
на этой горѣ впрочемъ не растетъ. 

(Pal las . В . , I I , 531; Hermann, Miner. R. in Sibirien, III , 
St . -Pet . 1801, p. 40; Rénovant» Nachr. Y . d. Alt. Geb. , p. 195; 
Ledebour, В . , I , 56, И , 10; Ritter Asien, I I , 184, 802, 820, 
837-, Humboldt, Centr. As. 1, 199-, Щуроасвій, Лат., с. 339, 358, 
Г. Ж. 1829, I I I , 181, 1839, 111, 313, 1841, I I I , 67). 

Ревовва или Реовка, мѣст., Херсонск. 
губ., Александрійск. у., при р. Цибульникѣ, по 
дорогѣ изъ Александры вь Ново-Георгіевскъ, 
въ 38 в. отъ у. г-да. Основано сербекпми 
выходцами во второй по.товинѣ Х Ѵ Ш в.; 
мѣстечкомъ учреждено въ 1848 г. По свѣд. 
1859 г., ч. жит. 684 об. п., 130 дв., цер
ковь правосл., заводы винокуренный, кирпич
ный и гончарный, паровая мукомольная и мо
лотильная машина, 2 ярмарки незначительныя. 

(Гор. пос. Рос. Иип., V, ч. I I , с. 234; Труды Хере. Стат. 
Ко»., »в. I , ч . 1, с. 128). 

Р Ѳ В У Ц К О Ѳ (Величковка, Добровеличков-
ка), мѣст., Херсонской губ., Елисаветградск. 
у., при рч. Доброй, ва транзитной дорогѣ 
изъ м. Хчѣлевого въ » . Благодатное, въ 90 
в. отъ г. Вобринца. Освовано около 1796 г.; 
особенную извѣстность пріобрѣло по иковѣ 
Божіей матери, мѣс Тцо чтимой за чудотвор
ную и привлекающей къ себѣ много богомоль-
цевь, съ 1818 г.; иѣстечкомъ учреждено въ 
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1822 г. По свѣд. 1859 г., ч. жит., мало
руссовъ и евреевъ, 1,334 об. п., 158 двор., 
церковь правосл., еврейск. молитв, домовъ 2, 
заводы винокуренный и кирпичный, базары, 
становая квартира. 

( Г о р . пос. Р. И м п . , Т. V , ВН. I I , 0. 238). 

Рѳданъ или Рядапъ, р. , Новгородской 
г-іи, Тихвинсваго у., лѣв. пр. Тихвинки. Напр. 
къ с.-з., дл. теч. 70 вер. Долипа рѣки глу
боко врѣзана, берега ея возвышены и лѣеисты. 
Береговыя обнаженія состоять изъ переме
жающихся красныхъ пеековъ и глинъ, прикры-
тыхъ пластами горнаго известняка. По рѣкѣ 
съ 1836 г. происходить сплавъ лѣса. 

(Sluckenberg, H y d r . , 1,634; Keyserling п . Kmsenstern, wies. 
Beob. auf ein. B . ins P e t c h o r a - Ь . , p . 339). 

РѳдутѢ-Еадв (у тузенцевъ — Кулеви), 
укрѣпленіе и порть па восточ. бер. Чернаго 
м., въ Мингреліи, Кутаисскаго генер.-губер-
наторства, подъ 4 2 ° 1 7 ' с. ш. и 5 9 ° 1 8 ' в. д., 
расположенъ по обоимъ берегамъ р. Хопи, 
близъ впаденія ея въ море, на весьма низмен
ной мѣстности, возвышающейся надъ уровн. 
моря только на 6 фут. Ред.-К. основанъ рус
скими въ нач. X I X стол., на урочищѣ, назы
вавшемся Корго и Кулеви, по-турецки Крем-
валъ; главпое назначеніе его было защищать 
Мингрелію отъ нападевія турокъ. Въ прежнія 
времена здѣсь была башня, носившая назва-
ніе Джаяновой; отъ нея видны остатки на 
мысу при сліяніи Хопи съ Цивою. Въ 1804 г. 
Р.-К. назначенъ Россіею какъ пункта загра
ничной торговли, такъ что онъ долгое время, 
почти исключительно на всемъ вост. берегу 
Чернагб м., велъ заграничную торговлю. Въ 
1846 г. Р.-К. возведен* на степень портоваго 
г-да; въ 1854 г. онъ былъ сожжевъ турками и за
нять турецкимъ гарнизономъ, но въ 1856 г. 
возвращенъ Россіи. Городъ принадлежитъ по 
наружному виду къ числу бѣднѣйшихь. Въ 
немъ жителей до 900 д. об. п. , домовъ до 
70, церквей 2: греческая и армянская, лавокъ 
до 150, почтовая контора, училище, казармы 
для гарнизона, карантинъ и таможня. Ред.-К. 
не порть въ собственномъ значеніи этого 
слова, а только временная пристань для вы
грузки и нагрузки товаровъ, избранная по 
необходимости для торговыхъ спошепій. Съ 
устройствомъ Сухумъ-кальскаго и Потійскаго 
портовъ, Ред.-К. потерялъ значеніе въ тор
говле, такъ какъ онъ имѣетъ дурные пути 
собщенія; рейдъ его открыть для всѣхъ вѣт-
ровъ и не представляетъ ни малѣйшей защиты 
для судовъ. При незначительномъ вѣтрѣ съ 
моря якорная стоянка очень опасна и сооб-
щеніе съ берегами часто гибилыю. О торго-
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вомъ значеніи порта можно судить по слѣ-
дующияъ даннымъ. Въ 10-лѣтіе 1841 — 50 
отпускалось среднимъ числомъ ежегодно на 
156,719 р . , привозилось на 2 8 8 , 2 0 7 р. Въ 
10-лѣтіе 1 8 5 1 — 6 0 г. отпускалось на 388,382 
р. , привозилось на 288,106 р. Въ 5-лѣтіе 
1861-—-65 отпускалось средн. чисі. ея:егодно 
на 105,660 р . , привозилось на 20 .288 р. 
Наконецъ въ 1866 г. отпускалось на 72,718 
р. , привезено на 28,112 р. Изъ этих* дан-
ныхъ видно, какъ сильно упала заграничная 
торговля порта. Главные предметы вывоза въ 
1866 г. были: хлѣбъ на 24,305 р. (въ 1865 г. 
на 50,977 р.) и лѣснаго товара на 47,902 
р. (въ 1865 г. на 29,679 р.), а привоза 
бумажный издѣлія на 26,197 р. (въ 1865 г. 
на 28,010 р.). Портъ ведеть торговлю преи
мущественно съ Турціею, черноморскими и 
азовскими портами Россіи. 

(Бравевскіб, Извѣет. Кавв. , ч . I , 298; M o n t p é r e u x , Ѵ о у . , I , 
316; Воев. с т а т в е т . Кутаиок. генер.-губерн. , с . 113, '285; 3 а -
пвскв Кавказ. Отд. Геогр. О'лц., ч . I I , с . 127; Ввды Ввѣшвей 
Торговдн съ 1832—1866 годы вкдючвтедьво). 

РѲЖѲВСКІЙ (Рѣжевскгй) чугуноп.іав. и 
желѣзод. заводъ (гр. Стенбокъ-Ферморъ), Перм
ской г., Екатеринбургекаго у., во 100 в. отъ 
у. г-да, при р. Режѣ (Рѣжѣ). Заводъ основ, 
въ 1773 г. Сан. Як. Яковлевым*. Заводская 
дача занимаетъ площадь въ 235,518 десят. 
Въ 1863 г. заводъ имѣлъ действующихь же
лезных* рудников* 9, печей доменных* 2, 
железораскатяыхъ 5, гладильную для правки 
котельнаго железа 1, ЛПСТООТДБЛОЧНЫХЪ 1, 
отражательную 1, стальную 1, кричныхъ гор-
новъ 8, кузнечныхъ 9, гвоздильный 1 и сле
сарный 1. Въ дѣйствіе заводъ приводится 
водою (30 колесъ въ 531 силу) и парами 
(1 паровая машина въ 4 силы); рабочихъ на 
заводе было въ 1863 г. 583 человека (вь 
1862 г. 1,163). Въ 1779 г. заводъ выплав
лял* чугуна 155,443 п. (въ 1782 г. 28,019 
п.) и приготовлял* сортоваго железа 33,311 
п. (в* 1782 г. 4 6 , 0 4 5 п.). Ныне железных* 
руд* проплавляется до 300 т. пуд.; выплав
лено чугуна пзъ доменъ въ 1859 г. 192,422 
пуд., въ 1860 г. 201,140 пуд., въ 1861 г. 
188,255 п., въ 1862 г. 158,151 п., въ 1863 
г. 173,892 п., отлито чугун, изделій въ 1859 
г. 6,260 и., в* 1860 г. 6,837 п., в* 1861 г. 
11,532 п., въ 1862 г. 13,672 п., въ 1863 г. 
3,931 п., получено кричнаго железа въ 1859 г 
118,216 п., въ I 8 6 0 г. 87 ,289 п., въ 1861 г. 
66,161 п., въ 1862 г. 86,121 п., въ 1863 г. 
114,035 п.; изъ кричнаго желвза, как* своего, 
такъ и других* заводовъ, вы нова и о желѣза 
листоваго, матоваго, котельнаго, шиннаго, суп-
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дучнаго, обручнаго и рѣзааго, листовой бол
ванки, ековородъ и гвоздей въ 1859 г. 
149,543 п., въ 1860 г. 125,791 п., въ 1861 г. 
102,705 п. , въ 1862 г. 111,878 п., въ 1863 г. 
144,007 н. Сверхъ того изъ зодотыхъ роз-
сыпей, находящихся въ дачахъ завода, промы
валось въ 1860 — 63 г. ежегодно золотосо
держащих* песков* среднимъ числомъ отъ 
до 3 мил. пуд. съ среднимъ содержаніемъ 
163/8 дол. во 100 пуд.; получено шлиховаго 
золота въ 1859 г. 1 пуд. 2 ф. 36 зол., въ 
1860 г. 1 п. 27 ф. 95 з . , въ 1861 г. 1 п. 
44 зол., въ 1862 г. 1 п. 2 ф. 61 зол. Въ 
заводскомъ селеніи ч. ж. 4,641 д. об. п. , 790 
дв., церквей правосл. 2 и единовѣрческая 1, 
госпиталь на 30 кроватей, базары по воскре
сеньямъ. 

( H e r m a n n , Versuch einer mineral. Oeschr. d. U r a l . Erzge
b i r g e s , 1, 337І М о з е і ь , Uepac. г . , I I , 210; П а и . кн. для горн, 
п о д . 1802, 03 г. , СборннЕъ С т а т . свѣд. по гори. ч . ва 1864, 65 в 
67 г . , Г . Ж . 1885 г . , Ш , 327). 

Р©Я6ГЬ, рі , Пермской г-іи, сліяніемъ своимъ 
съ Нейвою образует* р. Ницу. Образуется 
въ Екатеринбургском* у . , из* сліянія pp. Аята 
и Сапы и, принимая р. АдуЯ, получает* 
названіе Реж*. Общее напр. къ с.-в. , дл. 
теч. 230 вер. Ш и р . отъ 20 до 40 саж., 
глуб. отъ l l/g до 3 арш. Верега Р . мѣстааи 
возвышены и въ ихъ обнаженіяхъ встреча
ются известняки и аугитовые порфиры. Н а 
рѣкѣ находится Режевской зав. О судоход
стве и сплавѣ по Р . ничего неизвестно. 

( Н о п о в і , х о з . он. П е р н с . г . , I , 155; Stuckenberg, H y d r . , I I , 
439; Kose, В . , 1, 435; В . с т . П е р н с . г . , с . 29; Словцпвъ, и с т . 
об. С н б . , I I , ' t i l t , 15»; Zerenner, ï r d k . v . P e r m , 1, 108; Ыо-
зедь, н а т . ддв с т . П е р н . г . , 1, 97) . 

РѳЗѲНа (Резина), мѣст , Бессарабской 
обл., Оргеевскаго у., в* 55 вер. от* у. г-да, 
на прав. бер. Днестра. Ч . ж. 1,130 д, об. 
п. , 496 дв., прав, церковь, 2 еврейск. школы, 
еженедельные базары и 2 ярмарки георгіеп-
ская (23 апр.) и 26 октября; на них* в* 
1860 г. привезено на 6,000 р. , продано на 
3,000 руб., въ 1862 г. привез, на 8 тыс., 
прод. на 4,700 р. Съ незначительной при
стани въ 1865 г. отпускалось 8,000 пуд. 
(хлеба) на 2,572 р. 

( Г о р . п о с , ч . I , е. 13»; П а н . вн. Бессар. обд. на 1862 г . , с. 
61, 65; М. С б . 1863, 1S8). 

РезОВатОВО, село, Симбирской г., Арда-
товскаго у., въ 60 вер. от* у. г-да, ври р. 
Касиавдѣ. Ч . ж. 2,248 д. об. и. , 261 дв. 

РвЙДеНГОфъ, речка, Лифляндской губ., 
Первовскаго у . ; см. Рейо. 

РѳЙНВадъдъ, немецкая колопія, Самар
ской губ.; см. Старица. 

РвЙВШСе, остров*, н* ю.-з. части Охот- -
сі:аго моря, недалеко оть берега; находится 
под* 54°19' с. щ. и 157°34' в. д. Открыт* 

в* 1847 г. капитан*-лейтенантомъ Поилон-
скимъ, командиром* брига Охотск* и назвав* 
так* по имени капитана, впослЬдствіи адми
рала Рейнеке. 

( З а п . Гвдр. Деп. 1818 г . , 1, 102, ч . V I , с . 92—93). 

РеЙО (Реіо) или Рейденгофъ, р . , Лиф
ляндской губ., Перпоцскаго у., дѣвый при
ток* р. Пернавы, составляется из* ручьев*, 
берущих* начало в* лесах* мыз* Саарагофъ 
и Тигницъ, въ ю. части Перновскаго у., 
протекает* обширными дѣсами и болотами 
многими извилинами на с.-в., и впадаетъ въ 
Пернаву, в* 8 вер. отъ ея устья и въ 2 в. 
ниже мыса Цинтенгофъ. Вся длина ея теч. 
60 вер., но Штувеябергу со всѣми нзкили-
нами до 100 вер.; она сплавна только въ 
половодье, на протяжении 40 в., но и здесь 
сплав* несколько затрудняется мельницами и 
нерасчищенным* руслом* речки. Въ прежнім 
времена сплав* был* гораздо значительнее и 
простирался до 20,000 бревен*. Почтовая 
дорога из* Вольмара въ Перновъ следуеть по 
направленію Р . на протяженіи 25 в. Близ* 
устья речки, на дороге изъ Пернова къ Войс-
сенштейнъ, находится мост* на плотах*, ко
торый весною и осенью, при вскрытіи и за-
мерзанін р . , снимается и заменяется паро
мом* или большою лодкою. Въ нижнем* те-
ченіп своем* Рейо называется также Цивтеи-
гофскою рѣкою. Изъ притоковъ ея заяѣча-
теленъ Шварцбахъ или Ула, впадаю щій съ 
лев. стор. 

(Stuckenberg, Hydrogr. , d. Rusa. R . , I , с. 303 в 304; Kath-
lef, Skiaze, c. 171; Bienenstamm, Ostaee-Prov., c. 166; В. с т . об. 
ЛВФЛ. г. с . 86 в 87; М а т . для геогр. в с т . Рос. ЛОФД. Г. , с т р . 
143 и 144). 

Рекомская упраздненная муж. пустынь, 
Новгородской г., Тпхвинскаго у. , въ 40 в. 
отъ у. г-да, при р. Рекоме. Нынещцяя вет
хая ея церковь во имя св. Троицы припи
сана къ с. Никольскому. До изданія штатов* 
принадлежала къ Тихвинскому мои., ръ 1764 г. 
обращена въ приходскую, а тецерь оставлена. 

( И с т . Рос. І е р . , ч . V , с . 670; П а н . в в . Н о в г . г . , ва 1858 г. , 
првл., с . 35; Сваѵотр. Рекояс д у с т . , с о с т а в . С . . . О. . . . Иетръ 
И C.-U6. 1862 г. in 8 ° ) . 

Ременка, губа на ос. Колгуевѣ, на ю.-в. 
стороне къ с. от* Плоских* или Восточных* 
кошек*. Губа эта замечательна как* един
ственное на всем* островѣ лодейное стано
вище. 

( Л и т к е , 4-«р. пут. I I , 96). 

Р ѳ М И Г О Д а , мест., Ковенской г., Поне-
вѣжскаго у., вч, 24 в. к* ю.-ю.-з. от* у. г-да, 
нри р. Уяите. Чис. жит. 1,116 д. об. п., 63 дв. 
католич. костелъ, еврейс. молитвен, школа, 
богадѣльня. 

( А ф а н а с ь е в » , Кваен. г . , с . 73», Г . щяс., ч- U , с . 833). 

Р е в я "ли Рѣня. (до сп. вас. м»), р-, Т е * * -
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ской г., Весьегонск. у., пр. пр. Мологи. Бе
ретъ начало близъ с.-Сандова. Напр. къс . -в . , 
дл. теч. до 70 вер. Глуб. рѣки незначительна, 
теченіе тихое. Берега до Спасоренской слоб. 
пологіе, ниже, круче и лѣсистые. На Р . много 
мельиицъ и крупчатый зав. Вдоль рѣкн рас
положено 9 селеній съ 1,200 д. об. п. Вес
ною рѣка сплавна на 15 вер., но сплавъ нич-
тоженъ. Прит. Редуга и Звана. 

(Stuckonberg, Hydr., Y , 352, В. Ст. Тверс. г., 54; Суд. дор., 
ко». »п. І ш . с»ст., с. 24). 

Репьѳвва: 1) слобода, Воронежской г.; 
си. Петропавловское. 

2) село, Симбирской г., Еарсунскаго у., вь 
30 в. отъ у. г-да, при ключѣ Бѣломъ. Ч . ж. 
1,192 д. об. п., 200 дворовъ, суконная фа
брика (Бестужевой), на которой въ 1861 г. 
выдѣлано армейскаго сукна 16,760 арш. ва 
13,208 р. при 300 рабочихъ. 

3) Р. Большая (Успенское), село, Симбир
ской г., Сызранскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, при р. Сызранѣ. Ч . ж. 2,887 д. об. п., 
347 дв. 

Рѳса или Рѣса, р., Калужской и Смо
ленской г-іи, пр. пр. Угры. Беретъ начало у 
границы Мещовскаго и Жиздрипскаго уу., вер. 
въ 1г/з отъ дер. Шибаевки и Поздновки. 
Напр. къ е., дл. теч. до 80 вер., шир. отъ 
8 до 10 саж., глуб. 1 арш. Теченіе извили
сто. Берега рѣци хорошо населены, такъ-какъ 
вь одной Калужской г-іи вдоль ихъ располо
жено 41 селеніе съ 7,770 жит. об. п. По 
рѣкѣ въ иные годы производился ничтожный 
сплавъ лѣса. 

fTOBorp. on. Kaj. нац. 1785, с. 8; Stackenberg, Hydr., V, 
«49; Пмроцаій, Мат. для ст. Кал. г., I , 80). 

Р б С ф т а или Ргьсета, р . , Орловской и Ка
лужской г-ій, пр. пр. Жиздры. Напр. сначала къ 
в. по границѣ Орловск. г., потомъ къ е., дл. теч. 
до 100 вер., шир. отъ 5 до 20 саж., глуб. отъ 
1 до 7 арш., теч. извилисто. Дно песчаиое 
и твердое, ос-вовъ мало. Берега Р. невысоки 
и не очень круты, но весьма лѣсиеты. На 
рѣкѣ нѣсколько мостовъ и мельницъ. Берега 
ея мало населены, такъ какъ вдоль ихъ 
расположено только 4 селенія съ 550 жит. об. 
п. По рѣкѣ весною производится значитель
ный сплавъ лѣса. 

(Тооогр. оо. Каі. і а н . , с. 5; Stackenberg, Hydr., V", 26; 
В. ст. Кал. г., 26; Ііопроцаі», Мат. для ст. Кал. г., I , 81). 

РесѲТИНСВІЙ (Ресетскій) чугунопла
вильный зав. (ПІаблыкина, въ арендѣ у Маль
цева), Калужской г., Жиздринскаго у. , на р. 
Ресети, основ, въ 1857 г. (въ Спис. насе-
леиныхъ мѣстъ не показанъ). На немъ про
плавляется ежегодно желѣзныхъ рудъ отъ 30 
До 130 т. пуд., выплавлено чугуна въ 1859 г. 
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17,937 пуд., въ 1 8 6 0 г . 38,727 и. (въ1861г. 
заводь не дѣйствовалъ), въ 1862 г. 14,550 п., 
въ 1863 г. 57,492 п. Отлито чугунныхъ из-
дѣлій: въ 1859 г. 6,704 п., въ 1860 г. 11,267 
п., въ 1862 г. 2,505 п., въ 1863 г. 6,670 п. 
На заводь 1 доменная печь и ] вагранка, 
паровыхъ машинъ 2 въ 38 силъ; рабочихъ 
въ 1863 г. 155 человѣкъ. 

(Паи. вн. Кал. губ. ва 1861 г., с. 117; Пав. «в. для горв. 
люд. 1862—63 г.; Сборн. стат. свѣд. по горн, часто 1864, fil» в 
67; ЗК. Мав. в Торг., 1858 г., вв. IX) . 

РѲТНЯ, иогостъ и дереішя, Псковской г., 
Порховскаго уѣзда, въ 55 вер. оть уѣздн. 
города. Чис. жит. 369 д. об. п., 37 дн., вет
хая дерев, церковь. По писцов, кнагамъ 1581 г. 
цогостъ находился, въ Шелонской пятинѣ и 
ииѣдъ церковь дерев, св. Николая, которая 
въ то вреия находилась безъ пѣнія. 

(3. И. Р. Г. Об., VIII, првл., С. 93). 

Р Ѳ Т О В Ъ (Ретово), мѣст., Ковенской г., 
Россіенскаго у. , въ 90 в. отъ у. г-да, при 
р. Юрѣ . Съ X V I в. было королевскою во
лостью и составляло особое староство. Ч . ж. 
984 Д. об. п. , 46 дв., католич. костел і., евр. 
молитв, школа, приходское училище, кирпич
ный и известковый зав. 

Crop, пос , ч. II , с 633; Афавасьеп, Ков. г., с 742). 

Реутѳцъ-Вышній, село, Курской г.; 
см. Выитіи Реутецъ. 

Реутовская бумагопрядильная ману
фактура, Московской губ. и уѣзлд, въ 11 
в. оть Москвы, при прудахъ. На ней въ 1862 г. 
выпрядено, на 29,676 веретенахъ, бумаги отъ 
№ 6 до 5 0 — 4 2 , 8 0 0 пуд., на 898,800 р. , при 
498 рабочихъ. Въ 1861 г. выпрядепо были 
60,000 пуд. на 840,000 р . , при 946 рабо
чихъ и 2-хъ паров, машинахъ въ 30 силъ 
каждая. При фабрикѣ учреждены школа и боль
ница на 36 кроватей. 

(С.-Петерб. внет. «аву*. провзв. въ 1861 г., с 11). 

Реутъ, р . , Бессарабск. обл., пр. пр. Диѣ-
стра. Общее напр. къ ю.-в. , дл. теч. до 20 > 
вер. Берега Р . довольно возвышены, углуб
ленная его долина богата лугами и болотами; 
есть въ ней и нѣсколько прудовъ, какъ напр. у 
сел. Гечинау Р . образуетъ прудъ или озеро 
въ 3 вер. дл. Вдоль Р. расположено 70 се-
леній съ 31,000 жит. об. п. Прит.: Копо-
чанка (пр.), Коболта, Кайиара (лѣв.), Чулукъ-
кула (пр.). 

(В. ст. Бсссар. обл., с. 47; Защукъ, М»т. діа ст. Вес. оба., 
стр. 58). 

Рвчуда, село, Бессарабской области, 
Оргѣевскаго уѣзда, въ 45 вер. отъ уѣзднаго 
города, ири р. Икелѣ, по дорогѣ изъ Киши
нева въ Гиржавскій мои. Ч . ж . 400 д. об. п., 
55 дв. и Успенскій женскій скитг, основан
ный въ 1797 г. священниками с. Пешканъ. 
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Первоначально онъ был* мужским*, но въ 1811 г. 
сюда переведены инокини изъ скита Маны, 
бывшаго близ* Курковекаго мон. Нынѣ ЗДЕСЬ 
2 церкви, изъ нихъ во имя св. Николая оспов. 
въ 1722 г., другая же во имя Рождества Бо
городицы въ 1845 г. Монашествующнхъ 6 5 . 
Скиту принадлежать 495 десят. земли, вино
градный садъ въ с. Питушкѣ и корчма. 

С З а о . Одес. Общ. 1818 г . , т . 11, с . 321, З а щ у к г , Бессараб. 
обд. , с . 218; Иурзакеввчъ, Саѣд. о вѣкотор. п р а в . нон. епарх. 
Х е р с о н , н Квгдввев., с . 25). 

РѳШѲ или Решье, небольшая рѣчка, Кур-
ля ндскоі г., прав. прит. р. Виндавы; образуется 
изъ двухъручьевъ, Римзатъ и Мергау, вытекаю-
щихъ изъ ю.-з. части Тальсенскаго гауптмансгва 
или у., течетъ по Гольдингенскому у. мно
гими извилинами, по главному напр. па з. , 
образует* близъ Гольдингенскаго лесничества 
водопад* во всю ширину р. , въ 30 ф. шири
ною и 6 ф . высотою, принимаетъ тотчасъ послѣ 
этого с* лѣвой стороны ручей Вельзе (см. 
Вельза, гдѣ Реше названа Режа) и изливается 
верстах* въ 2 или 3 ниже Гольдингена, въ 
Виндаву. 

(Оравовскій, Курдандскаа г., с . 38; Possart, K u r ! . , с . 187, 
Ratblef, Skizze, с . 199). 

РешѳТНЯКОВа (Лазная), слоб., Воро
нежской г., Острогожекаго у. въ 132 в. отъ 
у. г-да, при р. Лазной. Ч . ж. 1,577 д. об. п., 
197 дв., церковь. 

Р е ш м а (Рѣшма), слобода, Костромской 
г., Кинешемскаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, 
при р. Волге. Въ 1609 г. рептемскіе крестьяне 
принимали учаСтіе въ уничтоженіи шаекъ Лн-
совскаго, грабившихъ въ то время Костром
скую и Владимірскую стороны; въ 1612 г. 
здѣсь останавливался кн. Пожарскій, напра
вляясь изъ Нижняго въ Москву; въ 1689 г.' 
Решма съ Юмахонскою волостью пожалована 
кн. Вас. Вас. Голицыну, любимцу Софіи, но 
нослѣ его ссылки отписана на государя и 
была дворцового. Въ полов. X V I I I в. (1754 г.) 
дворцовая слоб. Решма была главною въ Р е -
шемской дееятинѣ Суздальскаго у.; въ деся
тину входили сл. Мстера, Холуй, Нетьрова, 
te. Ландехи, Хотимль, Муірѣевы, Мытъ и 
другія. Нынѣ здѣсь ч. ж. 314 д. об. п., 66 
дв., 2 цсрквн, Макаръевская муж. пустынь 
(см. это сл.) , еженедѣльно базарь и 3-днев-
н*ая макарьевская ярмарка 25 іюля. Жители 
слободы съ давняго времени известны были по ис
кусному ткачеству крестьянскихъ суконъ, из-
вѣстныхъ и донынѣ под* именем* решем-
скихъ; ремеслом* этим* занимаются жители 
деревень, лежащих* отъ слободы верст* на 
20 или 30 в* окружвостп; вь самой же сло
боде это занятіе оставлено. Сукна сбываются 

на ярмарке 25 іюля. Въ настоящее же время 
Решма и окружашщія ея деревни известны 
по ткачеству полотенъ, скупаемыхъ вичуг-
скими купцами для перепродажи пхъ въ М о 
скву; полотна эти уступают* ярославскимъ. 

(Ѳедоровъ, Истормч. собрап. о богоспасаем, градѣ Суждадѣ; 
В ѣ с т . П р о м . 1800 г . , т . I X , науки, о. 241; П а н . к н . Костров, 
г. на 1862 г. , с. 310; Волга отъ Тверв до А с т р а х а в в , азд. 1862 
г. , с . 140; Бѣдіевт,, Ст. о п . собор, а церв. Костром, е п а р . , с. 138 
Кржввободоцкій, мат. дда с т . Костр. г . , с. 344). 

Ржава, село, Курской г., Обоянскаго у., 
въ 28 в. отъ у. г-да, при р. Ржаве. Ч . ж. 
913 д. об. п. , 85 дворовъ, винокуренный 
зав. (Нелидовой), накоемъ въперіодъ 1 8 6 2 — 6 3 
г. выкурено 22,713 вед. алкооля из* 62,440 
пуд. ржаной муки. 

Рясавѳцъ: 1) Р., иначе Мокрый Боеракъ, 
село, Воронежской г., Задонскаго у~ въ 15 в. 
оть у. г-да, при источнике Мокром* Б о е р а й . 
Ч . ж. 443 д. об. п., 52 дв. Село это въ 
X V I ст. принадлежало фамиліи бояр* Рома
новых* и было основано одним* изъ них*. 

( В . С Т . Т а н б . г . , с . 145). 

2) село, Полтавск. губ., Прилукск. у., при 
пруде Сковородкѣ, въ 30 в. отъ у. г-да, 
вправо отъ транспортваго тракта изъ Нѣжина 
въ Ромны; по сведен. 1863 г., жит., мало
руссовъ, 2,236 об. п., 501 дв., заводь вино
куренный, 2 ярмарки. 

( П о д т . пам. к в . 1865 г . , с . 8 4 - 8 5 ) . 

P s E c a i s c a , село, Тамбовской г.; см. Ни
кольское. 

Р ж а н О П О Д О Н С К О е , село, Вятской г. и 
у. , въ 50 в. оть у.' г-да, при р. Большой 
Просннцв. Ч . ж. 31 д. об. п., 6 дв., 2 цер
кви, училище, по воскресеньям* базары, б 
ярмарок*: 30 января, 24 марта, 27 мая, 29 
іюня, 2 сентября; на нихъ в* 1856 г. при
везено на 28 ,400 р . , продано на 9,200 р. 

( П а м . кн. Вятсв. г. ва 1857 г . , с . 236). 

Ржевъ, уездный город*, Тверской гу-
берніи. 

I. Г-дъ, подъ 56°16' с. ш. и 52°0' в. д., 
во 134 вер. отъ Твери, расположен* на 
обоихъ высовихъ берегахъ р. Волги,, близь 
впаденія въ нее р. Вазузы (справа); левый 

j берег*, носящій у местных* жителей назва-
нія князя Ѳедоровскаго,  весьма крут* я пе-

I рссЬкается рч. Халынкон, а правый — князь 
, Дѵмитріевскій представляетъ отлогую пока-
j тость; сообщенія между обоими берегами про

изводится на паромахъ, а въ водополье на 
косных* лодкахъ; ширина Волги здесь дости
гает* до 50 саж. Ржев* , въ старинныхъ ак
т а х * и летописях* Ржева - Валадпмірова, 
Ржевска и Ржовъ, уже существовал* в* Х И 
в. , что видно из* уставной грамоты (1150 г.) 

I Смоленска™ кн. Ростислава Мстиславича 
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Смоленской епископіи, п принадлежалъ тогда 
къ Смоленскому кпяжесгву; въ то время онъ 
паходплся на пути изъ Новгорода въ Еіевъ. 
Въ 1216 г. онъ былъ отторгнуть отъ Смо-
ленскаго княжества Мстиславомь, призван-
нымъ на княженіе въ Новгородъ, и вскорѣ 
сдѣлался удѣльнымъ городомъ, вмѣвшимъ 
своихъ кпязей. Первымъ удѣльнымъ княземъ 
Ржевскимъ въ 1226 г. былъ Владпміръ Всево
лодовичи, отъ котораго и городъ сталъ назы
ваться Ржевой-Влпднміровой, Въ последую
щее время извѣстны были князья Ржевскіе: 
Ѳедоръ (въ нач. X I V в .) , находившиеся на 
службѣ у вел. кн. Георгія Даниловича и быв-
шій наместнпкомъ въ Новгороде; въ 1315 г. 
онъ былъ взятъ въ пленъ при битве подъ 
Торжкомъ кн. Михаиломъ Ярославичемъ Твер-
СЕПМЪ. После  Ѳеодора 4 владѣлъ Ржевомъ кн. 
Иванъ, бывшій на службе у Димитрія Дон-
скаго; въ нач. X V ст. Рж. находился во вла-
ден'ш Литовскаго кн. Свидригайло. По при
соединен! и къ Московскому государству и по 
смерти вел. кя. Василія Темпаго Рж. достал
ся 4-му сыну его Борису Васильевичу, по 
смерти котораго въ 1422 г. сыновья его  Ѳе-
одоръ и Иванъ разделили Ржевъ между со
бою; Ѳеодоръ  взялъ себе городъ по лѣвую 
сторону, а Иванъ по правую; часть послед-
няго была отдана вел. кн. Іоанпомъ IV сыну 
его Димитрію, почему и части города назы
ваются до снхъ поръ Князь-Ѳеодоровскою и 
Кпизь-Діпштріевскою. По завьщанію Іоанна 
Грознаго Ржевъ достался вн. Владимиру Ан
дреевичу Старпцкоѵу, по смерти котораго 
сталъ уже управляться царскими наместни
ками. ВажнЬйшія вь исторіи Рж. событія были 
следующія: въ 1306 г. жители Рж. прини
мали участіе въ изгнаніи Литовцевъ, разгра-
біівшііхъ волость Олешвю, принадлежавшую 
Тверскому владыке, при чемъ былъ убитъ 
Литов. кн. Довмонтъ; въ 1368 г. Рж. былъ 
взятъ войсками кн. Владиміра Андреевича, 
брата вел. кн. Московскаго Димитрія Ива
новича; въ 1375 г. вел. кн. Димигрій Ива-
новичъ послалъ къ Ржеву брата свснго Вла
димира Андреевича, который, простоявъ подт. 
городомъ 3 недели, выжегъ посадъ, по горо
да не взялъ, что и доказывает!., что Ржевъ 
былъ достаточно укрѣпленъ. Въ 1581 году, 
во время войны,Іоанна Грознаго съ Баторі-
емъ, къ Ржеву подступплъ Радзивилъ съ вой
сками Баторія, но былъ прогвацъ моек н-
скиѵи воеводами; подстунъ ьъ Ржеву Радзи-
вилла казался столь опасным ь Іоанну Грозно
му, что царь удалился изъ Старицы въ Алек-

Георг. Сіомрі. 

сандровскую слободу. Въ эпоху самозванцевъ 
Рж. былъ осаждаемъ поляками, 1 которые не 
могли взять города Въ 1708 г. Р.к. былъ 
прпписапъ къ Ингерманлапдской г., въ 1719 
г. находился въ Тверской провинціи С.-Петер
бургской г., въ 1727 г. отошелъ къ Новго
родской г., въ 1775 г. причисленъ къ Твер
скому, наместничеству, при чемъ. назначенъ 
уѣзднниъ городомъ. По свед. за 1866 г. ч. 
ж. въ городе 19,660 д. об. п. (10,558 н. в.) , 
изъ коихъ купцовъ и почет, гражданъ 1,493, 
мещань 13,848; неправославныхъ*. единоіуьр-
цевъ 987, раскоіьниковъ 4,564, католиковъ 
130, протестантовъ 23, евреевъ 67, ыагоме-
танъ 10. Вь 1866 г. въ городе было церк
вей православ. 14 (все кам.), единовврче-
скихъ 2, домовъ 2,847 (189 кам.), вагази-
новъ и амбаровъ для склада товаровъ 4 2 3 , 
лавокъ 412 (камен. 199), тракгировъ 2, кан-
дитерская, харчевень 2, постоялыхъ дворовъ 
20. больница, богал.ельня, сиротскій домъ. 
светскія муж. уездное и 2 приходскихъ(Ни
колаевское н Преображенское) училища, жен
ское училпще. Городъ имеетъ во владеніи 
земли 1,172 десят. и 89 лавокъ. Городской 
доходъ исчисленъ на 1862 г. въ 10,540 р. (съ 
прочышленнпковъ 3,603 р.). Занятія жителей 
состоять въ хлебопашестве, огородиичествѣ, 
отчасти садоводстве, работахъ какъ на вест-
нон пристани, а также въ Твери и Вышнемъ 
Волочке, работахъ на местныхъ заводахъ и 
фабрикахъ; многіе также уходятъ на фабрики 
Твери, С.-Петербурга и Риги; въ 1861 г. 
выдано паспортовъ 1,252 п билетовъ 782. Въ 
городе строится большое количество судовъ. 
Реіесленн. въ 1866 г. было 1,158 (569 ма-
стеровъ), нзъ нихъ рогожныхъ ткачей 331, 
извощиковт. 4 6 , рыболововІ. 22, огородни-
ковъ 33. Въ 1862 г. в>. городе было 34 
фабрикъ и заводовъ, въ конхъ выделано на 
749,826 руб.; въ томъ числе пепькопря-
дильныхъ 11, выделавших^, пеньковой пряжи 
209,900 пуд. на 671,300 руб., паточныхъ 
4 , выварпвшнхъ патоки 11,310 пуд. на 
17,1 l f i р. , іолодовеиный 1, приготовнвшій 
8,000 пуд. солода на 7,200 р. , пряничвыхъ 
и пастіиьиыхъ 5, выде.тавшихъ пастилы и 
пряник въ 4,150 иуд. на 7,520 р . , пивова
ренный 1. вываривщій пива 2,167 ведръ 
на 3,250 р., свечносальныхъ 3, прпготоввв-

і гаихъ 2,300 нуд. свечей на 13,800 р. , коже-
і венный 1 на ,16,520 р . , меховыхь 2 на 2,810 

р. (заячьи шкурки), химических!, (ііриготовля-
ющихъ кар:.наъ, баканъ в др.) 2 на 8,826 
р., гончарныхъ 4 на 1,485 р. Оба химиче-
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скіе (красочные) завода принадлежать Волос-
кову и сугцествуютъ одинъ съ 1791 г., дру
гой съ 1801 г. Такимъ образомъ, пряденіе 
пеньки составляетъ главную отрасль здѣпі-
ней фабричной промышленности и притомъ 
эта отрасль гораздо значительнее приведен
ной цифры, потому что изъ отчетовъ 1863 
г. видно, что на- шести крупныхъ фабрикахъ 
выдѣиано пеньковой пряжи почти на 1 аил. 
руб. (куп. Некиловыхъ на 512,500 р. , Мель-
викрва-Глушкова на 203,700 р., Поганкнна 
на 75 тыс. р . , Ро на 75 тыс. р . , Новотор-
цева на 66 тыс. р . , Шитикова на 45 тыс. 
р . , см.' Статистич. Временникъ, 1866 г., отд. 
2 , стр. 68). Пеньковая пряжа идетъ черезъ 
О.-Летербургь за границу. Р ж . , находясь на 
судоходной р. Волгѣ, противъ внаденія судо
ходной р. Вазузы, югіетъ большое зиаченіѳ 
въ торговли. Мѣстное купечество велеть торгъ 
преимущественно еъ С.-Петербургочъ и Ри
гою; товары къ Рж. доставляются изъ нижне-
волжскихъ губерній, а также изъ Орловской, 
Калужской и Смоленской. Въ періодъ нави
рали 1 8 5 9 . — 62 г. съ пристани средаинъ 
чнеломъ отпускалось всего 1,320,870 а. на 
1,013,095 р . , нзъ нихъ пеньки, пакли и 
пеньковой пряжа 367,546 п. на 564,794 р. , 
сѣмени льнянаго 246,775 п. на 119,362 р. , 
хлѣба 491,826 в. на 186,482 р . , сала 10,084 
п. на 24,194 р. , льна и кудели 34,991 п. 
на 45,733 р. Въ 1865 г. грузилось всего 
1,230,826 и. ва 879,534 р. , изъ иихъ сѣ-
менн льнянаго 588,440 п. на 312,268 р. , 
пеньковой «ряжя 281,154 п. на 259,917 р., 
пеиькп 95,325 я. па 165,438 р. , льна 70,575 
п. на 42,37 5 р . , тряиь* 36,380 п. на 31,060 
р. , хліба 91,326 а. на 24,506 р. Въ яері-
одъ нввигаціи 1 8 5 9 — 6 2 г. среднияъ числомъ 
ежегодно разгружалось 965,378 п. на 726,057 
р. , изъ нихъ хлѣба L81,625 и. на 126,388 
р., спирта па 13,037 р . , пеньки 20,8.12 и. 
и» 28,880 р. , сахара 2,609 п. на 18,212 
р. , хвса и издтліи на 3!*,709 р., кожевеныаго 
ювара на 22,677 р . , рыбы 38,339 п. на 
33 ,728 р., соли 437,814 п. на 25.3,257 р. , 
металловь и издѣлій 115,581 п. на 141,045 
р. Въ I860 г. видано торговыхъ свиде
тельств,.: купцам, 1-й гильдін I I , 2 - 8 — 1 7 4 , 
на мелочный горгь 407, паразвозныи—5, на 
разносный — 7, м-ѣщанамъ-проііышленникаиъ 
88, прикащикамъ 2 5 3 . Ярмарокъ въ городѣ 
2: сборная, на 2-й недѣлѣ вел. поста и 
нетропавловскаа сь 29 іюня по 6 іюля; вь 
186;$ г. ва первую привозилось товаровъ на 
4 7,275 р. (1862 г. на 43 тыс.), на вторую 

на 3 1 , 9 0 0 р. (1862 г. на 69 ,700 р.) ; про
давалось на первой на 22 тыс. р. (въ 1862 
г. на 21 тыс. р . ) , на второй на 9 тыс. (въ 
1862 г. на 15 тыс.). 

C O ü l d e n s t ä d t , В ѳ і а е , I , 24; П о и . Собр. Л ѣ т о п . , I , 207, 21 1, 
231, 232, Каранзввъ, Ист. Р. Г. , т . I X , с . 320; Бѣаовъ, Путев, 
впеч. по Иоевов. а Твер. г . , с. 70; Штувенбаргт. , Труды, Твер. 
г у б . , статья X X I , С. 20; Ж . М. В. Д . 1839 г . , т . Х Х Х Ш , е. 199, 
1844 г . , T. X X I I , с . 299, 1849 г . , T. X X V I I , с. 75, 78; В. стат. 
Твер. г . , с . 200, 252; Преображеясків, Твер. г., с . 508, 315, 
5 І 2 ; Город, п о с е д . , т. V , ч. I , с . 117; Э в о н о я . состоявіѳ город, 
п о с е і . , ч. I I , т е т р . Х Ь , с. 29; П а и . в в . Твер. г. на 1861 в 
1863 г . ( с т а т . с в ѣ д . ) ; Сине, насел, в . Твер. г . , с . X V I ; Твер. 
г у б . в ѣ д . , 1859 г , И 44 — 48-, Судот. Дорожи., Иоверст. опаг. 
Волга, с . 184). 

П . Ржевскій уіьздъ, въ ю.-з. части гу-
берніи. Простр. его, по свѣд. военно - топо
граф, съемки, 74,18 кв. м. или 3,589 кв. 

; вер. По мѣстоположенію своему уѣздъ при
надлежит!, къ холмпстылъ. Въ свв. оконеч
ности особенно замѣтны холмы, извѣстяие 

j подъ именемъ. Ильивыхъ горъ и иігѣющихъ 
j форму кургаиовъ; также весьма холмиста мѣст-
! пость, прилегающая къ Бѣдъскоііу у. Смолен

ской губ. Почва уѣзда по pp. Волгѣ и Туду 
песчаная и глинистая; поля здѣсь усЬявы 
иелвимъ камнемъ, а въ окрестностяхъ города 
и къ границамъ Бѣльскаго и Старицкаго уу. 
почва иловатая съ песконъ и глиною. Вся 
площадь уѣзда лежитъ по обѣимъ сторонамъ 
р. Волги,'слѣдоват. орошается ръкамя Волж
ской системы; исключевіе составляетъ весьма 

j незначительный юго-запад, уголъ, вт, кото-
j ромъ протекаютъ рѣчки, принадлежащая къ 
1 Зап. Двинскому бассейну, каковы Витка и Бе-
'• реза, притоки Лучесы. Волга входитъ въ ире-
: дълы уѣзда изъ Осташковскаго близь дер. 
j Бекетовой, и пройдя 127 веретъ въ главиомъ 
! направлен»! къ ю.-в. , уходить въ Зубцовскій 
! у. за д. Горчаковой; она судоходна на всемъ 
j протнженіи, но въ меженное время по ней 
j открываются мети и пороги, по коимъ мож-
; но нройдти иногда только сь. помощью спу-
; скной воды изъ Верхневолжскаго бейшлота. 

Изъ іюроговт. и мелей препятствуюгь судо-
. ходству: Бенскь (40 саж. д.і. , глуб. 4  Ѵг  фут.) 

за 4 вер. отъ Спасъ - Солодовни, Опоксиая 
(30 саж. дл.) у с-ца Опочки, Лочинская 
(,і0 саж. дд.) при устъѣ рч. Лочи, порогь у 

1 д. Антоновки (6 саж. дл.). Нагрузка и раз
грузка товаровъ производится исключительно 
на -Ржеиской пристани (см. это сл.) . Изъ 

1 притоковъ Волги болѣе другихъ значительны: 
Ori/га, протекающая преимущественно по гра-

, нііцѣ съ Смоленской губ. и впадающая вьВол-
; гу въ пред влах I . Уубцовскаго у., Оишка, 
\ имѣющая до 30 вер. длины, Молодой Туді, 

служащіі" въ верхней части границею съ Сѵіо-
I ленскою губ. и силавной во время весенняго 
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водополія; по немъ проходить лѣсу на сум
му до 6 т. р . ; Большая Итомля,- выходя
щая изъ Старицкаго у. и имеющая до 80 в. 
дл., Халынка, Ракитня, Жоча и другія. Озеръ 
въ уѣздѣ нѣтъ; болотиетыя пространства весь
ма незначительны по возвышенному положенію 
уѣзда и встрѣчаются только по долинаиъ рѣкъ. 
Лѣсами уѣздъ весьма бѣденъ; подъ ними счи
тается до 34 тыс. десят. или около 8°/о всей 
площади; более лѣсистая местность находится 
ио р. Осугѣ въ юж. части у-да; лѣсъ преиму
щественно еловый и частію березовый. Въ 
1858 г. изъ 21,545 десят, веѣхъ казенныхъ 
земель било подъ лѣсомъ 1,050 десят. или 
5°/о. По свѣд. за 1866 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 101,327 д. об. п. (47,769 д. 
м. п.), на 1 кв. м. съ городомъ по 1,635 д. 
об. п. Въ числѣ жителей: дворянъ 477, кресть
ян!, казен. 11,687, бывшихъ удѣльн. 2 ,113, 
вышедшихъ изъ крѣп. зависим. 80 ,634. Н е -
православныхъ: единоверцев* 178, расколь-
никовъ 136, католиковъ 2 7 , протестантовъ 
18 и евреевъ 10. Въ 1866 г. въуѣздѣбыло 
58 нравославныхъ церквей (17 дерев.); мо
настырей нѣтъ. Уѣздъ раздѣленъ на 2 стана. 
Жители размещались (свед. 1859 г.) въ 1,472 
иоселкахъ, изъ коихъ погостовъ 3 8 , селъ 2 1 , 
деревень 1,085, разныхъ мелких* поселковъ 
328. Поселки вообще малонаселенны, такт, что 
пзъ 1,472 поселковъ только 242 нмѣютъ бо
лее 100 д. об. п. жителей; самое большое 
изъ селеній с. Ельцы, имѣетъ 763 д . об. п . 
Главное занятіе жителей составляет* хлебо
пашество; подъ пашнями до 200 тыс. десят. 
или более 5 0°/о всей площади; сеютъ пре
имущественно овесъ и рожь; избыток* зтихъ 
хлебовъ за местным* потребленіемъ грузит
ся ва Ржевской пристани для отправки къ 
С.-Петербургу. Кроме того, въ уЬзде разво
дят* съ промышленного ЦБЛІЮ ленъ на семя, 
которое находит* верный сбыт* въ Ржеве. 
Изъ сельскохозяйственныхъ занятій заслу
живает* также вниманія садоводство, кото
рое распространено даже между крестьянами; 
яблоки идут* на продажу преимущественно 
вь Тверь, куда приходит* отъ 50 до 100 
лодок*; сверх* того яблоки поступаютъ на 
мѣстные пряничные и пастильяые заводы. 
Рженскіе пряники по свопмъ качествамъ при
обрели большую известность. Другія отрасли 
еельскаго хозяйства, какъ-то огородничество, 
скотоводство, пчеловодство и др., мало раз
виты. Из* промыслов* болѣе других* разви
ты постройка судов* на Волге, бурлачество, : 
работы на пристанях*, извоз* товаровъ и : 

особенно отхожіе въ С . - Петербург*, Москву 
и Тверь. Въ 1858 г. изъ 8,139 ревизскихъ 
душъ об. п. казен. ведомства выходило изъ 
уезда 1,547 человекъ, т. е. 19°/о, изъ нихъ 
краткосрочных* (менее 2 мѣсяцевъ) только 
179. Въ дер. Хорошевой и Муравьевой рас-
пространенъ кузнечный промысел*; здѣсь вы-
делывается до 50 тыс. топоров*, идущих* на 
продажу въ С.-Петербург*. Заводская дея
тельность уьзда ничтожна и вь 1866 г. 
ограничивалась 1 кожевенным* и 6 виноку
ренными заводами. Ярмарок* въ уезде 5: въ 
с. Ма.юдомъ Туду 6 января (нрив. 4 ,500 р., 
прод. 3 т. р .) , 1 октября (прив. 3 т. р . , 
п р о д . І т.) и 6 декабря (прпв. 3,600 р. , 
прод. 21/*- т.), в* пос. Повомъ Торгу 26 іюня 
(прив. 1,200 р . , прод. 1,000 р.) и с. Ель
цах?! с* 25 марта (прив. 11 т. р . , прод. 8 
т. р . ) . 

(См. Твер. г., и Твер. губ. вѣд. 1850 г., N 7, 29 • 31). 

Р ж е Ч Ж И , мест., Виленской г., Вилейскаго 
у., к* с.-в. от* у. г-да, при 2 небольших* 
ручьяхъ, по почтов. дороге изъ Вирёйки въ 
Диену. Ч . ж. 206 д. об. п., 21 дв., прав, 
церковь. 

(Гор. пое., ч. 1, с. 185) Вореві, Ввіеі. г., с. 519, 743). 

Р Ж И Щ Ѳ В Ъ , местечко (влад. гр. Дзялын-
скихъ), Кіевскаго у., въ 80 в. отъ Кіева, при 
рч. Леглице, близъ прав. бер. р. Днѣпра, ко
торый подходить къ местечку только во время 
водополья. Местечко расположено в* глубо
кой долине, Окруженной Днепровскими гора
ми, изъ коихъ одна известна подъ именемъ 
Иванѣ-горы; по преданію оно получила это 
имя отъ стоявшаго на ней съ войскомъ въ 
1663 г. короля Яна-Казиміра, однакоже по 
документамъ пазнаніе за ней было еще до 
1649 г. Яну же Казиміру приписывают* также 
построеніе на ней землянаіо укрѣиленія. Око
ло местечка находятся ныне 2 укрЬпленія: 
одно изъ нихъ окруженное валом* и рвом* 
имеет* с* каждаго бока по 30 саж. при вы
соте 2 саж., другое простирается и въ дл. и 
въ шир. на 40 саж. тоже ири высоте 2 саж. 
Исторпчеекая известность Рж. доходит* только 
до начала X V I I п., когда онъ принадлежалъ дво-
рянекой фами.іін Вороничъ; некоторые изеле-
дователп видят* в* нем* древнее Вжтце, 
упоминаемое въ летописях* до XII I веке. 
Из* одпаго универсала 1709 г. гетмана Ск<>-
ронадікаго видно, что еще до X V I I ст. Рж. 
принадлежал* к* митрополичьей Софійской 
каоедрѣ, а вь Княгв Вольшаго Чертежа на
зывается городом*: <А ниже Стайки на Дне
пре град* Иржштвь (далее Ржищев*), а 

* 
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подъ нииъ пала съ полудни въ Днѣпръ рѣчка 
Легинъ». Въ 1659 г. здѣсь стояли русскіе 
воЯска подъ предводнтельствомъ кн. Трубец-
каго и отсюда велись переговоры съ тетма-
номъ Хмѣльнпщкииъ о подданствѣ казаковъ 
Россіп. Въ 1740 т. въ Р ж . было 150 домовъ 
и до 800 д. об. п. ; въ 1793 г. 130 доповъ 
и 1,291 д. об. п. , выяѣ здѣсь 5,142 д. об. 
п . (у Похплевича 4,876 д. об. п. , изь коихъ 
евреевъ 2,758, католикогѵь 131), 672 двора, 
2 правосл. церквп, изъ коихъ во имя св. 
Троицы основ, въ 1766 г., а другая окон
чена только въ 1860 г., католич. костелъ, си
нагога, евр. молитв, школъ 3, больница, аптека, 
лавокъ 29 вт 3 вер. Преображенскій мона-
стырь,яа р. Днѣцрѣ пристань, которой мѣстечко 
обязано своимъ значевіемъ, свеклосахарный за
водъ (Гальперпна), на которомъ въ періодъ 
1864 — 65 г. выдѣлано 25 ,560 пуд. песка, 
винокуренный и пивоваренный заводы. Ржн-
щевская пристань имѣеть особенно важное 
зааченіе по отпуску хлѣба и сахара; въ ие-
ріодъ вавигаціи 1 8 5 9 — 6 2 г. среднимъ чис
ломъ ежегодно отпускалось 9 3 1 , 3 6 4 пуд. на 
4 1 4 , 3 1 4 р . , изъ-нпхъ хлѣба 875,407 пуд. 
ва 360,109 р . , сахарнаго песка 6,118 пуд. 
на 29,596 р. (см. Статист. Временникъ 1866 г. 
Отд. II); въ 18R5 г. здѣсь грузилось 1.277,674 
пуд. на 537,007 р., изънихъ, хлеба 1,058,414 
пуд. на 411.-C'S2 р. , соли 179,810 пуд., на 
8 7 , 0 4 5 р. , сахарпаго песка 6,054 пуд. на 
25 ,462 р. (см. Журя Мин. Пут. Сообщенія 
1867 т., кп. 3). Хлѣбъ на пристань соби
рается изъ окрестннхъ яѣстъ п идетъ пре
имущественно въ западння губерніп н черезъ 
р. Прппять-за границу, сахарный песокъ мътт-
наго произведенія, а соль доставляется сюда 
съ юга гужеиъ. По разгрузкѣ пристань не 
особенно важна; сюда приходить металлы 
(изъ Орловской губ.) и дѣсчыіі матеріалъ (нзъ 
Радомасльекаго у. и нзъ Минской, Мопглев-
екой г.). Ярмарки, кроме торжковъ, собира
ются 6 япппря и 6 декабря; оборотъ ихъ 
до 5 тыс. р. 

( И с т . Рос. Ірр., V. 669. Соасскаго, Кн. Волы». Ч е р т . , с. 92, 
254-, 8. с т . ІМе». г . . с. 222-, Фувдувдей, М е в . г . , ч . I , с . 478; 
I m ж е , обозр. ног в saj . Кіев. г . , с . 36; Гор. п о с , ч. I I , с . 
470; Обозр, разя. отрасд. ааа. п р о » . , ч. I , с . I I ; П о ш л е в п ч ь , 
Сааз, о иа'-. « в о т . , г. in-, п а » , в в . Кісв. г . ва 1836 г , с. 66, 
ва 18S8 г., с. -262, *,7s Кіев. губ. в і д . 1847 г . , Ч 4, 1861 г., 
Я » ; К. И. В. д . І 8 І З г . , T. I X , о . 198). 

РибенСДОрфъ, нѣмецкая колонія, В о 
ронежской г., Острогожскаго у., въ 7 в. о п . 
у. г-да, при р. Соснѣ . Ч . ж. 1Р17 д. об. п. , 
218 дв., лютеранская церковь. Колонія засе
лена въ 1765 г. виртембергцамн; ихъ при
было только до 72 сеяействъ. Колонисты кромѣ 

сельскаго хозяйства производятъ въбольвшхъ 
размѣрахъ овощи, табакъ и уксусъ, расходя
щиеся по всей губерніи. Разведепіемъ табаку 
занимаются всѣ безъ псключенія; подъ посе
вами 'табаку до 200 десят.; табаку прежде 
продавалось на 3 0 — 4 8 т. р. ассигн. 

( В . С т . В о р о в , г . , С. 33; С т . оп. ВОроя. Г . , В Н . I , С. 55—58; 
Koppen, Reise п . d. Ь . d. Don. K o s a k . , 108; Мвхалевпчъ, Воров, 
г . , ,:. 171, Яі. М . Г . И . 1843 г . , т . X V I I , сиѣсь, с т р . 6 2 - 6 5 ; 
Ж . М . В . Д . 1837 г . , X X V , 259; Гмелинт,, П у т , I , 1*6). 

РивенСВІЙ стаиикъ (каменистая мель), 
въ Беломъ м., у Карельскаго берега, къ с. 
въ 11 миляхъ отъ острова Студенца (север-
нійшаго пзъ прибрежныхъ Кемскпхъ остро
вовъ), и въ такомъ же разстояніи отъ дерев
ни Понъпі къ н.-ю.-в. Глубина на каменьяхъ 
не 6o.if.e фута; окружность 5іели съ полвер-

і оты. Мель эта определена леііт. Кротовымъ, 
; Нелпдовымъ и Милюковынъ въ 1829—32 г. 

fPeöBCse, Гпдр. опт. сѣв. бер. Р о с , ч . I , с . 270). 

і?ига, губернски! городъ Лифляндіп и 
жеетопребывапіе военпаго генер.-губерпатора 
Оетзенекпхъ г-ній, у латышей R i g h a , у эетовъ 
R i a - L i u : 

I. Г-дъ, на правомъ берегу Западной Дви
ны, въ 13 верстахъ отъ ея устья, подъ 
5 6 ° 5 7 ' с. ш. и 41°46' в. д . , въ разстояніи 
5С7 вер. отъ Петербурга (по. шоссе), по 
числу жителей, а также по развитію торговли 
и промышленности, одинъ изъ важнѣйшихъ 

.городовъ Россійской Ияперіи. Рига основана 
вь 1201 г. (по другимь локазаніямъ въ 1199 
г. или 1200 г.) третьимъ дифлявдскимъ еппс-
копоиъ Альбертоиъ. Основавъ здесь свою 
каѳедру, епископъ Альбертъ выпросилъ у дапы 
Иннокентія III б у н у , чтобы немецкіе корабли 
прпставали не у береговъ Семигаілііт, какъ 
прежде, а у самой Риги. Г-дъ былъ окруженъ 
каченною стѣною rr сделался для немцевъ 
нп.тежиьпп. убѣжищемъ въ войнахъ съ тузем-

; цами. Такъ въ 1209 г. ліітовско-завилейскій кн. 
і Утепесъ, въ отсутствіе епископа, пое.іалъ къ 
\ Ригѣ войско, подъ начальствомъ престарелаго 

куролскаго властителя Ламехинаса; жители 
i сожгли предместья, находящіяся за городскими 
j стенами, а Ламехивасъ отступилъ, при прк-
! б.інженіи немецкой конницы. Впоследствии, 
I во время споровъ магнстровъ ордена мече-
I носцепь І"Ь рижскими архіеписконами, Рига 

не разь подвергалась наиаденіямъ. Въ 1298 г. 
; кохапдоръ Бертольдъ взялъ приступомъ архі-
• еігпскоііскіб замокъ, разграбилъ казну и цер

кви; въ 1329 г. магистръ Эбергардь Монгенмъ, 
осадивь Ригу, онусюшилъ ея окрестности и 

: ПОСЛЕ ѵодовой  осады взялъ, въ 1330 г., г-дъ 
; приступомъ. При упадкѣ ордена, во время 

ливонскихъ войнь, воевода князь Серебряный, 
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въ 1558 г. проникъ до самой Риги, опусто
шил* окрестности, сжег* множество кораблей 
въ устьѣ Двины и три дня стоялъ подъ сте
нами города, но 'отступил* иотомъ въ Кур-
ляндію. Около 1525 г. въ Ригѣ введено было 
лютеранское ученіе, не безъ продолжитель
ных* споровъ съ архіепнскопомъ; съ тѣмъ 
вмѣстѣ архіешіеконы лишились н свѣтской 
власти над* городомъ, который до падепія 
ордена зависѣлъ уже непосредственно огъ 
магистра. Въ 1561 р. Готгард* Кетлеръ сло
жил* съ себя всенародно вь Ригѣ достоин
ство магистра ордена меченосцев*, и Рига, 
віѣстѣ съ южною Ливоніею, поступила подъ 
масть Польши. Въ 1621 г. шведскій король 
Густавъ-Адольфъ, иослѣ мужественной 6-не-' 
дѣльной обороны города гарнизоном* и жите
л я м , ьзялъ Ригу, и, "несмотря на старапія 
поляковъ, удержал* ее за собою по мирному 
договору. Въ царствованіе Алексѣя Михайло
вича русскіе, въ 1656 г., осадили Ригу, но 
мужественная защита г-да гарнизоном* и жи
телями заставила ихъ снять осаду. Въ Север
ную воину, послѣ Полтавской битвы, исе вни-
маиіс шведов* было обращено на сохраненіе 
Риги и защита ея поручена геиерадъ-губер-
натору графу Стрембергу, который после луже-
ствепиой защиты, долженъ быль сдать од-
пакоже Р . фельдмаршалу графу Шереметьеву 
на капитуляцію З О і ю н я И І О г . Въ 1781 г. въ 
Р шѣ было открыто Рижское наместниче
ство; въ 1796 г. наместничество это пере-' 
именовано въ Лифлявдскую губернію и Рига 
осталась губернским* городомъ. "Рига полу- ' 
чила свое названіе отъ Риге, рукава Запад. 
Двины, занесен наго впрслѣдствіп пескомъ п 
иломъ. Число жителей въ г-де составляло въ 1 

1760 г. 14,028 д. об. п., въ 1 7 9 4 — 2 7 , 8 1 3 
об. п., въ 1 8 2 4 - 3 9 , 9 0 8 , въ 1 8 4 7 — 6 0 , 4 2 6 , ; 
вь I860 — 73,609 об. п. По однодневной ! 
переписи 9 марта 1о67 г. оказалось жителей ; 

в* Риге, со включеніемъ предмѣстіп, по за пс-
влюченіемъ патрпмоніальпаго округа города, 
102,042 об. п., а именно 51,504 муж. ( 5 0 , 4 7 % ) 
и 50,539 женскаго (49,53°,'о); изъ пихъ въ 
собственном* городѣ 18,227 об. п. (9,189 м., 
9,038 ж.) , въ Санкаетербургскомъ предмесіыі 
26,774 (13,647 зі., 13,127 ж.) , въ Москов
ском* 41,401 (20,528 м., 20 ,873 ж . ) , вь 
Митавском* 15,641 (8,140 м., 7,501 ж.). 
Из* числа жителей было: холостых* 59,496 
( 5 8 , 3 0 % всего населеиія), живущих* вь браке 
33,83!) (33,16°/о), въ вдовствѣ8,330 (8,16°/о), 
в* разводе 378 ( 0 , 3 7 % ) . По вероисповеда
ниям* было: лютеран* 6 2 , 7 7 8 об. п. (61,52°/о 

всего населенія), правосл. 18,953 ( 1 8 , 5 7 % ) , 
принадлежащих* к* другим* исповедапіямъ 
10,312 (19,90°/о), въ одномъ московскомъ 
предмѣетьи 13,334. По народности жители 
распределялись слѣд. обр.: немцевъ 47,479 
( 4 6 , 5 3 % ) , русских* 25,647 ( 2 5 , 1 3 % ) , латы
шей 23,718 (23,24°/о), эстов* 1,172 ( 1 , 1 5 % ) , 
принадлежащих* къ другим* народностям* 
4 ,027 ( 3 , 9 4 % ) . Надобно заметить, что вь 
число жителей города включено 2,068 чело
век*, въ то время случайно проживавших* 
в* городе, а не вошло 1,162 рпжанъ, нахо
дившихся тогда въ отлучке. Церквей и моли-
твенныхъ домовъ въ Р . въ 1863 г. было 30, 
а именно: православныхъ церквей 8 и часовня 
1 (все каменныя), раскольничья молельня 1 
(кам.), католическ. церковь 1 (кам.), католич. 
монастырск. зданій 2 (кам. и дерев.), про-
тестантскихъ церквей 9 (6 камен.), молитв, 
домов* 5 (3 кам.), еврейская синагога 1, 
молитв, школ* 2. Жилых* домов* въ Р . въ 
1863 г. было 4,875 (818 кам.), в* томъ 
чпслѣ казепн. 31 (19 кам.), церковн. 31 
(23 камеи.), общественных* 95 (45 камен.) 
остальные частные. Нежилых* зданій 1,221 
(225 качен.), въ томъ числе складочных* 
магазинов* 995 (147 камен.) и лавокъ 220 
(78 кам.). Кроме того вь городе 1 театр* 
и 25 полицейских* будок*. Р. состоитъ изъ 
собственно города и предместій более насе
ленных*, чѣм* самый городъ; на правом* 
берегу реки находится собственно городъ и 
предместья Московское (с.-в.) и С.-Петербург
ское ( с - з . ) , на левом* берегу предместье 
Митавское, соединенное съ собств. городомт 
посредством* пловучаго моста, безъ перил*, 
сь двумя ироѣздами для прохода кораблей и 
речных* судовъ, открывающимися два раза 
въ сутки. Собственно город* содержит* только 
каменныя (кирпичныя) сгроеиія, п сохранил* 
до спхъ пор* наружный вид* древияго ган-
зепскаго г-да; улицы его большею частью узкія 
и крнвыя, все вымощены камнем* и пмѣюті 
тротуары, хотя везде довольно узкіе. Въ собств 
городе находятся три площади, дворцова;., 
впередп замка, между городскими строешяіпі 
ц цитаделью, съ гранитною колонною, постав
ленною въ 1817 г. и* память Императора 
Александра I п победоносной русской арчін; 
іыацііарадпос місто и рынок*, впереди р;ауиш, 
на берегу Двины.' Рига (собствснио городъ; 
была прежде крепостью, но ныпт. крепост
ные валы обращены въ сады и гульбища. 
Предвестья несравпошю обшприѣе города; 
почти всестроенія-въшіхъдеревяиныя. Петер-
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бургское и Московское предместья выстроены 
весьма правильно; улицы широкія и прямыя, 
со многими садами. Наиболѣе отличается чис
тотою и красивыми зданіями С.-Петербург
ское предместье, обитаемое многими богатыми 
и зажиточными жителями города; въ Москов
ском* предмѣстьи животъ наибольшая часть 
здѣшнихъ русскихъ. Наименѣе опрятности и 
правильности въ наружном* видѣ встрѣчается 
въ Митавскожь или Задвинскомъ предмѣстьѣ, 
гдѣ живетъ большею частію простои народ*. 
Въ 1812 г., по ложному извѣстію о прибди-
женіи французскаго корпуса, предместья г-да, 
съ слишкомъ большою поспѣшностью, были 
преданы пламени, при чемъ около 2/з вевхъстро-
еній сгорѣло, но віюслѣдствіи они выстроены 
съ большею правильностью. Прекрасный аллеи 
соединяют* городъ съ предмѣстьями. Въ Мос
ковском* предмѣстьи находится воксалъ Риж-
ско-Дйнцбургской желѣзной дороги, въ С.-Пе-
тербургскомъ—политехническая школа и новый 
театр*, отличающіися врасивымъ уетройствомъ 
и занятый хорошою труппою. Собственно въ 
городѣ изъ числа казенных* и общественных* 
зданій болѣе другихъ замечательны: замок* 
(Schloss), обширное строеніе, построенное, съ 
1494 г. по 1516 г., магистром* ордена мече
носцев* Вальтеромъ ф. Плеттенбергъ. Оно пере
страивалось нѣсколько разъ; въ немъ имѣетъ 
пребываніе генералъ-губернаторъ и помеща
ются всѣ губернскія присутственный мѣста. 
Домъ лифляндскаго дворянства; дом* обще
ства Черноголовыхъ, один* изъ древнейших* 
въ Ригѣ , въ готическом* вкусѣ ; дома город
ских* гнльдій, большой и малой; ратуша, пе
рестроенная въ послѣднее время въ весьма 
изящномъ видѣ; новая биржа; обширный 
таможенный пакгаузъ. Изъ церквей заме
чательны: церковь Св . Петра, построенная 
на счетъ города въ 1406 г., съ красивою 
колокольнею въ 440 ф . , высоты, соборная 
(Doinkirche) древнейшая церковь Риги, осно
ванная вь 1204 г. епископомъ Альбертом* 
и бывшая до реформаціи главною церко
вью города, , она сгорела въ 1547 г. и 
возобновлена во второй половпне X Y I сто
ле™. Въ Р . въ настоящее время 143 улицы 
и 121 переулок*, изъ коихъ 31 улица и 42 
переулка въ г-де, остальные въ предместьяхъ. 
Въ самомъ г-де и Петербургскомъ предместьи 
улицы и переулки мощены частію булыжнн-
коаъ, частію улучшенным* способом*; М о 
сковское предместье почти совсѣиъ не име
ет* мостовой, также какъ и 2-й и 3-й квар
талы Митавскаго. Дождевая вода и нечистоты | 

отводятся посредством* труб* въ Двину и 
каналъ Ризингъ; вообще г-д* содержится чисто. 
Освещеніе улицъ постепенно улучшается; часть 
г-да освѣщается газом*, хотя большая часть 
освещается еще масляными фонарями (въ 1861 
г. газовыхъ фонарей было 8 5 , а масляных* 
1,223, изъ коихъ вь г-дЬ 465) . Непосред
ственно за чертою г-да находятся два сада 
или парка:- первый въ С.-Петербургскомъ пред
местьи, известенъ подъ именем* Верманонскаго 
и въ немъ находится заведен, искуственныхъ 
минеральн. водъ, второй, называемый Импе
раторским*, расположен* вдоль Двины между 
Екатериненскою дамбою и Вейдендаммояъ, въ 
немъ небольшой летній дворец*. Водою- из* 
реки г-дъ снабжается помощью водопроводной 
машины, устроенной еще въ 1663 г.; резер-
вуаръ содержит* 850 тонн*, а из* него под
земный трубы проводят* воду въ домовые и 
городскіе насосы. Колодцевъ въ г-де: 4 артезіан-
скихъ и 9 обыкнов., а въ предместьях*, исклю
чительно снабжаеиыхъ водою изъ колодцев*, 
1,816. Въ 1863 г. въ Р. была 1 прав, семннарія 
(138 уч.м. п.), 2 гимназіи (410 учащихся м. п.), 
2 окруж. школы (243 уч. м. п .) , 7 части, высш. 
муже, школъ (306 уз . м. п.) , 1 высш. жене, 
шк. (148 уч. ж. п.), 2 частн. высш. жене, 
школы (учащ. 70 ж. п.) , 11 средн. жене, 
завед. (учащ. 383 ж. п.), 15 каз. элемеи. школъ 
(818 уч. м. п . , 319 ж. п.), 39 частныхь 
(449 уч. м. п. и 713 ж. п.) , 1 воскреси. 
(128 уч. м. п.) и 1 еврейская (38 уч. м. п.). 
Ученых* и общенолезн. обществ* въ Риге 26, 
публичн. библіотекъ 4. Благотворит, заведенія: 
госпит. св. Георгія (къ 1 янв. 1860 г. 80 
больш.), Николаевская богадельня и рабочій 
домъ (въ 1 янв. I 8 6 0 г. 278 призрев.), рус
ская богадельня (къ 1 янв. I 8 6 0 г. 130 
призр.), больница для бѣдиыхъ съ родовспо-
магательн. заведеніемъ (къ 1 янв. 1860 г. 
179 больных*). Гостинниц* въ г-дѣ 28 . Ре-
месленниковъ въ 1863 г. 5,106 (1 ,053 мает.), 
въ томъ числе приготовляющихъ предметы 
пищи 598 (хлебн. 84, булочн. 2 0 1 , мясни
ков* 184) , одежды 1,263 (сапожников* 6 6 8 , 
портных* 423) , предметы относящіеся до 
устройства жилищ* 1,858 (каменыциковъ 202, 
столяров* 4 1 6 , плотниковъ 366, кузнецив* 
2 2 0 , маляровъ 131), разн. ремеслъ 1,387 
(бочаровъ 2 3 9 , извощик. 429). Фабрик* и заво
довъ въ 1863 г. было 93, съ производством* в* 
3 ,033,000 р. , въ том* числе переработываю-
щихъ живота, продукты 17 с* произв. на 893 
т. р . (мыловаренных* 3 съ производством* на 
27 т. р . , кожевен. 1 съ производством* на 64 
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т. р., еуконн. и шерст. матерій 6 съ дроизвод. 
па 500 т. р. , свѣчносальн. 4 съ производств, 
на 213 т. р , искуств. удобр. 1 съ произв. 
на 12 т. р. , размолки костей 2 съ производс. 
на 2 т. р . , шелковыхъ 2 на 75 т. р.), пе-
реработывающихъ растительные продукты 66 
съ производствомъ на 1,849,000 р. (маслоб. 
мельнидъ 3 съ производств, на 100 т. р., 
табачныхъ 13 съ произв. на 650 т. р . , про-
бочныхъ 2 на 150 т. р. , крахмальн. 1 на 
20 т. р., бочарная 1 на 8'/а т. р . , чулоч
ная 1 на 70 т. р . , бумагопряднлень 2 на 
32 т. р . , хлопч.-бумажн. тканей 3 на 82 т. 
р., ватная 1 на 20 т. р . , солодовня 1 на 
8'/2 т. р . , химич. 2 на 8 т. р . , лѣсояильпи 
3 на 500 т. р., тесемочная 1 на 46 т. р . , 
пивоварень 9 на. 30 т. р . , мукомольная 1 на 
71 т. р . , резинов. издѣлій 1 на 5 т. р . , 
ликерныхъ 7 на 31 тыс. р . , цикоріевыхъ 2 
на 17 т. р .) ; переработывающихъ минераль
ные продукты 3 съ производствомъ до 8 т. 
р. (1 мѣловая н гипсовая и 1 глиняныхъ 
трубъ); остальныхъ 17 съ производствомъ на 
282 т. р. (машинныхъ 6 съ производств, на 
150 т. р . , паров, мельнидъ 6 съ произв. на 
62 т. р . , стояярно-инетрумент. 1 съ произв. 
на 20 т. р . , спичечныхъ 2 съ производств, 
на 10 т. р., шинучихъ винъ 1 съ произв. на 
1 т. р . , конторскихъ книгъ 1 на 10 т. р . , 
паровое водопроводное заведеніе 1 на 30 т. р.). 
Несравненно большую важность имѣетъ Р . въ 
торговоіъ отношеніи. Р . является важнымъ тор-
говымъ портомъ еще въ началѣ X I V в., когда она 
принадлежала къ Ганзейскому союзу. Въ Р . вы- і 
возились ироизведенія Лнфляндіи, Литвы и ! 
Польши, и отсюда Литва и Польша снабжались 
инострапными произведеніями. По Двинѣ дос
тавлялось большое количество хлѣба, льнянаго 
сѣмеші, льна, пеньки, воска и лѣснаго то
вара. Во второй половинѣ X V I I вѣка число 
приход, кораблей возрасло съ 230 до 520. 
Сѣверная война нанесла временной ударъ 
торговлѣ города: въ 1700 г. пришло въ Р. 
только 44 кор., въ 1704 г. 359 кор.; въ 
1710 г., послѣ взятія Риги русскими, пришло 
только 10 кораблей, ио въ 1725 г. уже 388, 
ne смотря на соперничество С.-Петербурга. 
Новый порть на р. Невѣ мало мѣшалъ риж
ской торговлѣ, потому что Рига получала 
отпускные товары наиболѣе изъ Литвы, Поль
ши и частью изъ Украины. Торговля Р . была 
сначала оставлена при тарифѣ и таможен-
ныхъ указаніяхъ, изданныхъ для оной швед
скими королями Густавомъ-Адольфомъ, вь 
1621 г., и Карлоиъ X I , въ 1662 г.; но въ 

1782 г. Екатерина II издала общій тарифъ 
для Европейской Россіи; вмѣстѣ съ тѣмь 
уничтожены внутреннія пошлины, существо
вавшая между Остзейскими губерніями и дру
гими областями Рос. импѳріи. По внѣшней 
торговлѣ Рига занимаетъ въ настоящее время 
третье мѣсто въ Россіи. Въ особенности зна
чительны обороты Риги по вывозу русскихъ 
товаровъ. Въ 10-лѣтіе съ 1851 — 1860 выво
зилось изъ Риги среднимъ числомъ ежегодно 
на 17,737,000 р. , въ 5-лвтіе 1861 — 65 
среднимъ числомъ ежегодно на 2 1 , 2 0 1 , О О О р . , 
въ 1866 г. на 23 ,964,000 р. Привозилось 
въ Ригу: въ 10-лѣтіе 1851 — 1860 средн. 
числомъ ежегодно на 4 , 8 7 6 , 0 0 0 р. , въ 5-лѣтіе 
1861 — 65 г. на 6 ,081,000 р. , въ 1866 г. 
на 6 ,751,000 р. Первое мѣсто между ста
тьями отпуска занималъ ленъ, котораго въ 
5-лѣтіе 1 8 6 1 — 6 5 г. среднимъ числомъ еже
годно отпускалось 2,407,634 и. на 2,545,041 
р. (въ 10-лѣтіе 1851 — 1 8 6 0 г. средн. числ. 

I ежегодно 1,717,669 иуд. па 0,766,571 р ; ) , 
j а въ 1866 г. 2 ,396,500 н. на 9,530,568 р. 
! Если къ этому присовокупить еще льняное 
j сѣмя, вывозившееся въ 5-лѣтіе 1861—1865 
І средн. числ. ежегодно въ количествѣ 233,563 
j четв. на 2 ,925,763 р „ а въ 1866 г. 301,119 

четв. па 3,086,470 р. , то мы увидимь, чті 
произведенія льняной культуры по цѣнности 
составляютъ до 6 0 % всего отпуска Рижскаго 
порта. Ленъ и льняное сѣмя свозятся въ 
Ригу изъ г-ій Лифляндской, Ковенской, южной 
части Псковской, Витебской, части Могилев-
ской, т. е. изъ большей части Двинско-Псков-
ской льняной области, которой сѣвер. часть 
впрочс.мъ направляетъ свой ленъ въ Петер
бурга. Только часть льняныхъ товаровъ под
возится къ Ригъ Двиною, а именно менѣс 
1 8 % льна и болѣе 6 0 % льнянаго сѣмени. 
Остальное подвозится отчасти при помощи 
Рижской и Петербурго-Варшавской желѣзныхъ 
дорогъ, а еще болѣе гужевыми путями, такъ 
какъ Лифляндія играетъ все-таки главную роль 
въ отнускѣ льна изъ Рижскаго порта. Второе 
мѣсго между предметами отпуска изъ Риги 
занимаетъ пенька, которой вь 5-лътіе 1 8 6 1 — 
65 г. вывозилось средн. числомъ ежегодно 
1.287,326 пуд. на 3,763,897 р. (въ 1851 
- 6 0 г. 1,052,468 пуд. на 3,660,778 руб.; , 
вь 1866 г. 1,470,030 пуд. на 4 ,302,391 р. 
Если къ этому присоединить еще сѣмя коно-
плянное, вывозившееся въ 1 8 6 1 — 6 5 г. средн. 
числомъ ежегодно въ колич. 31,036 нуд. ва 
256,460 руб. (вь 1866 г. 51,484 нуд. на 
419,595 р .) , масло коноплянное (вмѣстѣ съ 
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льняпымъ въ 1 8 6 1 — 6 5 г. средн. чист, еже
годно на 172,555 руб., вря чемъ большая 
часть состояла нзъ коноплянаго), и пряжу 
пеньковую (въ 1861 —65 г. вмѣетѣ съ льня-
ныяъ средн. числомъ ежегодно на 181,217 
руб., при чемъ большая часть состояла изъ 
пеньковой), то уснотрямъ, что- произведенія 
пеньковой культуры по дінностн состав
ляютъ до 209/о всего рижскаго отпуска. 
Яеиьковая областг, сбывающая пронзведенія 
своей культуры въ Ригу, значительно удалена 
отъ йен, а именно занимает* большія части 
г-ній Могилеве кой, Сяоленской, Черниговской, 
Орловской и Калужской, а потому большая 
часть пеньки, отпускаемой Ригою, подвозится 
къ ней по Двивѣ , а въ новѣігпгее время ча-
стію по Витебско-Ряжской жедѣзиой дороге. 
Третье иѣето въ отпуекѣ Риги занияаетъ лес
ной товаръ, котораго вь 5-лѣтіе 1 8 6 1 — 6 5 
г. отпускалось средн. числомъ ежегодно на 
2 ,122,420 р (въ 10-лѣгіе 1 8 5 1 — 1 8 6 0 г. 
ежегодно на 1,184,489 р.), . а въ 1866 г. на 
8 , 3 8 8 , 0 3 2 . р . Таким* образок* лѣсныя про-
язведенія по цѣиности составляют* 10°/о всего 
рижскаго отпуска. Область, сбывающая своп 
Льсныя произведенія въ Ригу, совпадает*, съ 
рѣчною областью Зан Двины, такъ какъ почти 
исключительный путь подвоза къ Ригѣ этихъ 
произведете есть водаый сплав*. Четвертое 
яѣсто въ рижском* отпускѣ занимает* хіѣбъ, 
котораго вт. 5-лѣгіе 1861 — 6 5 г. вывози
лось средн. числомъ ежегодно 3 2 0 , 9 3 3 четв. 
па 1,520,600 р . (еъ 1851 по 1860 ежегодно 
ва 2 ,307,366 руб.), а в* 1866 г. 515 ,670 
четк., иа 1,954,751 р. Между ВЫВОЗИЯЫЯИ 
хлѣбами первое яѣсто принадлежит* овсу, 
вывозимому преимущественно въ Англію, и 
ржи, вывозимой вт. Гол»андію. Менее значи-
теіен* вывозъ ячменя, направляющагося также 
въ Голландію, и весьма незначителен* отнускъ 
пгвеницы. Область дающая свой контингент* 
рпжсі;і>!гу хлѣбпону отпуску, весьма обширна, ! 
а именно ебшічает* губерпіп Лпфляядскую, і 
Курляпдскую, значительную часть Еовенской, І 
Витебскую, Мотилевскую и Смоленскую, па j 
сколько ояѣ могут* иметь хлѣбный избыток* j 
іі* иные годы я в* нѣкоторых* хлѣбах*, | 
как* вапримѣр* овсѣ,' части Черниговской, ! 
Орловской и даже Курской. Въ последнее ! 
5-л-ѣтіе хлѣбные товары по цѣнности со
ставляли меніе 8°;о, между т е м * какъ въ 
10-лѣтіе 1851 — I 8 6 0 г. они составляли ! 
' 3 % , уменыиеніе которое объясняется отчасти : 
..копоиическим* разстройствомъ, вслѣдствіе j 
политических* смут* послѣдняго 5-летія, 

сѣверо-запад.дсрая, дающаго значительный кон
тингент* рижскому хлебному отпуску. Осталь
ные статьи отпуска сравнительно маловажны. 
Некоторое значеніе получили в* послѣдяее 
время: растенія и семена (в* 1866 г. на 
259,656 р .) , сало (въ 1866 г. 60,783 пуд. 
на 243,132 руб.), а всегда имѣли кожи (въ 
5-летіе 1861 —-1865 ежегодно на 149,304 
руб., въ 1866 г. на 130,347 р.) и табакъ 
(въ 5-ле-гіе 1861 — 1865 ежегодно 37,866 
п. на 121,500 руб., въ 1866 г. 21,024 п. 
на 6 3 , 0 7 2 руб.), перья (въ 1 8 6 1 — 6 5 еже
годно на 78 ,421 р.) , тряпье (в* 1861 — 65 
ежегод.на 47,890 р.) , рогожи (въ 1 8 6 1 — 6 5 г.) 
ежегодно на 34,848 р.) , кости (въ 1861—65 
г. ежегодно на 29,880 руб., въ 1866 г. на 
6 3 , 1 7 4 р .) . Между предметами привоза пер
вое место, какъ по весу, такъ и по продажной 
цѣнности (со вкдюченіемъ пошлины), принад
лежит* соли, которой в* 5-ти-детіе 1 8 6 1 — 6 5 
г. привозилось средним* числомъ ежегодно 
1,956,208 пуд. на 1,060,582 р. (въ 10-ти-
лѣтіе 1851 - 1 8 6 0 ежегодно на 792,858 р.), 
а въ 1866 г. 1,995,964 пуд. на 1,097,780 
р. Второе место принадлежитъ рыбе (въ 
особенности сельдям*), которой въ 5-летіе 
1 8 6 1 — 1 8 6 5 привозилось средн. числ. еже
годно на 993,309 р . , а в* 1866 на 854,018 
руб. Третье мѣсто принадлежитъ винам* и 
ііапиткамъ, которыхі. въ 5-летіе 1 8 6 1 — 6 5 
привозилось ежегодно на 720,706 р. , а въ 
1866 г. на 7 0 5 , 2 7 5 руб. Четвертое место 
принадлежитъ хлопку, привозившемуся въ пер. 
1 8 6 1 — 6 5 г. ср. числ. на 367,662 р., а в* 
1866 г. на 579,300 р. Изъ оетальныхъ пред
метов* ввоза заслуживают* вниманія: фрукты 
и овощи (въ пер. 1 8 6 1 — 6 5 г. ежегодно на 
271,921 руб., въ 1866 г. на 241,930 руб.), 
кофе (въ пер. 1 об 1—65 г. ежегодно 25,709 
пуд. на 266,616 р. , въ 1866 г. 26,911 п. 
на 2 9 6 , 0 2 6 р . ) , металлы (вь пер. 1 8 6 1 — 6 5 
ежегодно на 221,520 руб., в* 1866 г. на 
2 3 6 , 2 5 0 р.) , табакъ (в* пер. 1861—65 г. 
ежегодно на 212,731 руб., въ 1866 г. на 
307,391 р.) , машины (въ пер. 1861 — 65 г. 
ежег. на 178,299 р. , въ 1866 г. на 96,352 
руб.), каменный уголь (въ пер. 1861 — 65 г. 
ежегодно на 1 7 1 , 7 8 0 p , в ъ 1 8 6 6 г . 3,492,517 
пуд. на 174,626 р .) , металлическія нзделія 
(въ пер. 1861 — 65 г. ежегодно на 168,338 
р., въ 1866 г. на 664,357 р .) , краски (въ 
пер. 1 8 6 1 — 6 5 г. ежегодно на 156,961 р. 
въ 1866 г. на 173,199 р.), масла деревян. 
(въ пер. 1 8 6 1 — 6 5 г. ежег. на 145,038 р., 
а въ 1866 г. на 146,120 руб.), шерстить 
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пер. 1 8 6 1 — 6 5 г. ежег. на 142,132 р.* въ 
1866 г. на 127,136 р.) . Вт, послѣднее время 
между статьями привоза пріобрѣлн значе-
иіе: раетепія и коренья (въ 1866 г. на 
200,000 р .) , стеаринъ и пр. (въ 1866 г. па 
121,963 р.), химич. вещества (въ 1861 г. 
на 107,939 р.) , пробочн. дерево (въ 1866 
г. на 66,937 руб.), глины (въ 1866 г. на 
61^516 р.) , кирпичъ (въ 1866 г. на 54,088 р.).-
Болыпая часть отпускной торговли Риги про
изводится 19 домами, изъ которыхъ мы на
зовем!, Митчель и К0", отнускавшихъ въ пер. 
1851—60 г. на сумму до 6 милл., Риккеръ 
и Е ° (до 41/«- ми гл.), Ги.іль братья (до 3 % 
милл.), Шрёд^-ръ и К° (31/« милл.), Гилль 
Алексѣй и К 0 (до 3 милл.), Куммиячъ и К 0 

(до 2 милл.), Вестбергъ и К 0 (до I1/» милл.); 
отпускъ остальныхъ изъ этихъ 19. домовъ 
простирался отъ 5 0 0 , 0 0 0 до 1 милліона р. с. 
Число кораблей, приходившихъ въ теченіи 
10 лѣтъ, съ 1851 — 1 8 6 0 г., къ Рижскому 
порту, среднимъ числомъ составляетъ 1401; 
менѣе всего пришло въ годы восточной войны 
болѣе всего въ 1860 г. (2012). Обыквонешю 
больше всего приходить кораблей изъ Аиг.ііп, 
потомъ изъ Голландии, с+.в. Германіи, Скан-
дивавіи, Франігіи, меньше, всего изъ Америки, 
Бельгіи и изъ Средиземнаго .моря; отошло ко
раблей, съ 18• > 1 по 1860 г., среднимъ чис
ломъ въ годъ 1413; менѣе всего въ 1855 г. 
(25), болѣе всего въ 1860 г. (2034). Къ 
1-му янв. 1859 г. число судовъ Рижскаго 
порта было: судовъ дальняго плавапія 55, 
каботажиыхъ 3 шлюпки, и нортовыхъ, под-
Держпвавшихъ сообщеніе сь загородными мѣе-
тами и занимавшихся буксировкою, 12 ко-
лесныхъ пароходовъ отъ 12 до 80 силъ, 
всего въ 442 силы, и бординги и лодки отъ 
Л= 1 до № 7 2 , суда дальняѵо идапааія (55) 
были: 1 колесный пароходъ въ 20 силъ, 1 
трехъ мачтовый корабль, 14 барковь, 17 
шкунъ, 1 шлюпъ, 11 гальясовь и 10 бриговъ; 
изъ нихъ принадлежали ІПредерь и К 0 9 бар-
"овъ, 3 брига, 4 шкупы, 1 шлюпъ, всего 17 
судовъ; Вестбергъ и К 0 6 судовь (2 барка, 
1 гальясъ, 2 шкуны, 1 бригь); Краузе и К 0 

Ю гальясовъ. Такъ какъ Рижскій рейдъ от
крыть почти всѣмъ вѣтрамъ, то на -немъ 
остаются только болыпія суда, которымъ входъ 
вь устье Двины совершенно невозможенъ; 
прочія же входятъ въ устье рѣки иди съ 
грузомъ или разруженныя настолько, чтобы 
можно было пройти чрезъ баръ; иослѣднія при 
отправленіи изъ Риги, прннимаютъ въ Двшгв 
только часть груза, совсѣмъ же нагружаются 

на рейдѣ. Для выгрузки іі нагрузки уп< -
требляютея перевозный суда; называемая бор-
дингами. Въ настоящее время въ Ригв пред
приняты иония работы ДЛІІ устройства фар
ватера, коего достаточная глубина иоДдержв> 
вается землечерпательными машинами. Нави-
гація вь Ригѣ прод'ыжается съ марта до 
ноября, а иногда до декабря. Въ последнее 
время, со времени открытія Рижско-динабург-
скон желѣзной дороги, 12 сент. 1861 г. нѣ-
которая часть впѣшпей торговли Риги про
изводится сухкмъ путем'!,; по отчегамъ обще-
сіи.і Рижско-дипабургекой желѣзной дороги 
по оной перевезено товаровъ (со включедіемъ 
почтовыхъ аосыдокъ), но внутреннему сообіцр-
нію въ 1866 г. 4 ,403,979 пудовъ (5б,6°/о). 
По прямому сообщеніюЗ,523,264 пуда ( 4 4 , 4 % ) , 
изъ послѣдняго числа приходил, сь на сооб
щена съ еанктнетербурго-варшавекою дорогою 
2 ,300,264 нуда, ць динабурго-витебскою до
рогою 862,876 нуд., на заграіш іное сооб-
щеніе 360,124 иуда. Изъ общаго количества 
иеревезииныхъ, въ 1866 г., товаровъ пере
везено вь нанравлініи отъ Риги до Дина-
бурга 4 7 , 1 % , а отъ Дішабурга до Риг» 
52,9% (Geschäfts Bericht der-Direction der 
Riga Dünaburger Eisenbahn Gesellschaft 
pro 1866. Riga 1867, p. 13). Власти риж
скаго магистрата подчиненъ обширный окруп., 
такъ называемый патримониальный округь го
рода Риги, онъ раздѣляется на 4 кирх-
шпиля или прихода, изъ которыхъ три лежать 
но лѣвую и одинъ по правую сторону Двины. 
Въ кирхінпнляХъ патримоніальнаго округа со
держатся разнаго рода владѣнія. пастораты 
при церквахь, городскія и ирииаддежащЬ: 
частнымь лицамъ имѣиія; изъ нослѣдшіхі 

j многія не болѣе какъ дичи сь небольшим! 
[ участкомъ земли. Вь 1863 г. нь округѣ чно 
і лилось 12,183 жителя (5,915 м., 6,268 ж . ) , 
j въ 1861 г. 11,408 жителей; между ними ві 
1 1861 г. были: 408 правосл., 57 католиковъ, 
I 155 раскольникивъ, остальные протестанты. 
I Фабривъ и заводовъ въ патрпмоніалыюмг 
! округѣ, вь 1861 г. было 8: 1 бумагопря-
I д п и н я , 1 полотняная фабр, 1 уксусный зав. 
I 1 фабр, писчей бумаги, 1 стекляный завод». 

1 кирпичный, 1 фабр, фарфоровыхъ и фаян 
совыхъ пздѣлій, 1 фабр, зажигательные ъ 
спичекъ. 

(.Бвбііографіа. Bienenstamm, Ot«ee-Provinz<n, стр. 201—212. 
[ Hupel, Topograph. Nachr. III. с. 31—42; Klint, Küsten von 
' dor Ostsee, c. 123, Hittbeilangen ans der ticscliiobte von Liv-, 
! Est und Kurland., Bd. l', s. 18«, 20:.', 2S6, 285, 286; Bd. V, 
! с. 11—286 (die Keformation In Livlaud von Dr. W. Brachm&on); 
1 A. Fr. Büsching. Magasin für die neue Historie und Geogra

phie, 1. IX, (1775 г . ) . c. 177-226) Batblef, Skiaae, стр. 21; X. 
j U. В. Д., 1833 г., I . IX , с. 245, т. X, с. 267, 184« г., t . ХШ, 
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о. 219—256; Небодьсвва, С т а т . з а п . , I , с . 57—64, И , с . 10—12; 
Storch, Rnseland unter Alexander I , c. 299-308; Storch, R u s 
sisches Reich, V i l l , c. 52—53; Ногаева, Лоція I I I , с . 141; М о р с . 
Сбор. 1859 г., май, часть я е о » і ц . , с. 175—178, 1862 г. , N 1, 
совр. обозр. , с . 65 н 66; Sjogren's, Reise zur Erforschung der 
Liweu u . Krewinger, c. 34; Севергяна, П у т . по з а п . цров. Рос. 
Г о с у л . , с. 32—34; Зябдовсваго, Зенлеоп. Рос. И м п . , ч. V I , с . 
184—187; П у т . въ Остз. губ. Б е і с е р а , с т р . 98; Коммерч. г а з . , 
1849 г., с . 102, 1860 г . , с. 200; В . - с т . обозр. ЛпФД. г . , полк. 
Мввквнца, 1858 г . , ввогія с т а т ь е , меасду проч. с т р . 422, 435, 
440—451, 500— 521 в д р . ; М а т е р , дда географ, а с т а т . Россіи; 
Л И Ф Л . г у б . , сост . подк. Ф . Вевмарвъ; маогія с т а т ь и , особенао 
важны с т р . 470—472, 482—487; Material zu einer allgemeinen 
Statistik Tjivlands в Osels. Aus dem Material des L i v l . etat. 
Comite's zusammengestellt v. F r . v. J u n g - S t ü l i u g (превосход. 
с б о р а . ) , 3-ter Jahrgang, с т р . 3—13, 17, 41, 19, 61, 69, 75, 87, 
101, 102, 127, 128, 1.14, 161—165; Geschäfts Bericht der Direc
tion der R i g a - B ü n a b u n g e r Eisenbalm gesellschaft, pro 1866, c. 
10—14, в отчеты того же общ. за другая года; В . - с т а т . лево. , 
изд. 2, т . X I , 1856, с . 217—220; Топогр. оп. гор. Ригв, отч. 
Гука, т. I и I I ) . 

П . Рижскій угьздъ, или собственно Рижскій 
округа Рито-вольмарскаго уѣзда, составляет* 
ю.-з. часть Лифляндской губ. По иечисленію 
Швейцера уѣздъ занимает* пространство въ 
111 кв. г. м. или 5,370 кв. в., а по военно-
топографической съемке въ 5,387 кв. вер. или 
561 т. десятвнъ. Восточная часть у-да воз
вышена и занята западным* скатомъ плоско-
горія р. А а , а также ю.-ю.-з. оконечностью 
Лемзальскихъ возвышенностей; въ этой части 
у-да по берегамъ зап. Двины и Лифляндскою 
Аа встрѣчается много живописныхъ местно
стей, какъ у Еокенгузена, Кремона, Трейдена, 
Зегевольда и въ другихъ местах*, такъ что ту
земцы назвали берега Лифл. А а Лифляндской 
Швепцаріею. Западная часть уезда, напро
тив*, особенно прибрежная полоса, представ
ляет* низменность, изобилующую болотами и 
сыпучими песками, преимущественно вь окрест
ностях* Риги. Подпочву уѣзда составляет* 
повсюду девонская формація, прекрасный обна-
женія которой встречаются по русламъ рекъ 
Западной Двины и Лифляндской А а . Въ этихъ 
обнаженіяхъ вдоль теченія рбки А а , распро
странены песчаники, образующіе нижній ярусъ 
девонской формаціи, по Двине и ея прито-
камъ известняки, доломиты, глины съ гипсами 
и мергеля образующіе средній ярусъ той же фор-
маціи H наконец* по Двине отъ Б . Юнгфе-
ра къ Лениевадепу и несколько далее, а 
также па ііекоторыхъ протяженіяхъ по тече-
ніямъ рч. Огера, Мал. и Больш. Іегеля пески, 
нес-анистые известняки, глины ц мергели обра-
яующіе верміій ярусъ той жеформаціи. У-дъ оро
шается Западною Двиною съ ея притоками: 
Перзе, Огеръ и протокочъ Мюльграбенъ съ 
правой, а Курляндскои Аа или Болдераа съ 
левой стороны. Всѣ значителышя озера уезда 
находятся въ ю.-з. его углу, у низовьевъ Лифл. 
А а , Двины и Курляндскои А а ; изъ них* за
мечательнее другихъ Лиластъ, Дунге и Цирре 
у праваго берега Лифл. А а близъ морскаго 

берега; Іегель и Штинтъ, большое и малое 
Вейссензе (Белое озеро); последнія два сое
динены между собою проливом*, a Іегель и 
Штинтъ широкимъ и судоходнымъ протоком* 
соединеннымъ съ озерЬмъ б. Вейссензе по-
средствомъ ручейка, вытекающаго изъ сего 
последняго. Изъ озера Штинта вытекаетъ 
протокъ Мюльграбенъ въ зап. Двину. Около 
посада Шлокъ находится озеро Бабитъ со
единенное съ Болдераа посредствомъ двухъ 
протоков*, а въ крайнемъ ю.-з. углу Лифлян-
діи, между Курляндіею и Рпжскимъ заливом*,' 
озеро Каугернъ. Вообще воды и болота зани-
маютъ в* у-де до 64 т. д е с , т. е. 111/з°/о 
всего пространства лѣеа въ у-де занимают* 
до 307 т. д е с , т. е. 55°/о всего простран
ства; они распределены довольно равномерно 
по всему у-ду, за исключеніемъ полосы вдоль 
р. А а ниже Кремона и низменности окружа
ющей Ригу. Число жителей въ у-де, съ па-
тріомоньальным* округом*, но безъ города, 
101,655 (49,000 м. п.). На кв. м. съ г-мъ 
1,800 жит. Въ числе жителей уезда: двор, 
потомств. 2 7 7 , городских* сословій 6,167, 
сельских* 9 2 , 6 5 2 . По религіям* в* числе 
жителей: 5,047 православных*, 7 0 7 расколь
ников*, 188 католиков*, 286 евреевъ; осталь
ные протестанты. Въ уезде 22 кирхшпиля, 

I да въ патримоньальномъ округе 4 кирхшпиля. 
Въ 1861 г. въ у-де было церквей: правосл. 
(все дерев.) 10 , протест. 27 (22 кам., 5 
дерев.), молитвеннихъ домовъ протест.: (всѣ 

і дерев.) 5; кроме церквей жилыхъ и нежилых* 
J строеній числилось 9,433 (1,146 кам., 8,287 
! дерев.). Число жилыхъ -строеній составляло 

5,091 (930 кам., 4,161 дерев.). Зеяледѣліс 
состанляетъ главное занятіе жителей. Под* 
пашнями считается 67 т. д е с , т. е. 11°/о 
всего пространства. Сеется преимущественно 

! рожь, овесъ, ячмень, гречиха и картофель. 
Избытокь хлЬба идет* въ Ригу. Первосте
пенную важность играютъ посевы льна сбы-
ваемаго въ значительном* количестве въ Ри
гу. Огородничество и содоводство имеют* 
достаточное развитіе, особливо въ окрестно
стях* Россіи ; огородничеством* занимаются 
особенно русскіе огородники. Скотоводство 

: при достаточном* количестве лугов*, под* 
! которыми считается 84 т. д е с , т. е. 15°/о 
i всего пространства идет* успешно. Количс-
! с т о скота въ I 8 6 0 г. было: лошадей 16 т. , 

круіш. рогат', скота 43 т.. овецъ прост. 56 
т., тонкорунных* более 3 т. , свиней 20 т. 
Лесные промыслы имѣютъ значеніе; л е с * до
ставляется въ значительном* количестве в* 
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Р.; жители у-да также занимаются и выдѣлкою 
деревянной посуды. Рыбная ловля имѣетт. 
немаловажное значеніе въ у-дѣ; она не только 
производится въ Рижскомъ заливѣ, но вь озе-
рахъ соеѣдішхъ съ Ригою, Двивѣ и Лифлянд
ской А а . Добыча ископаемыхъ, а именно 
извести и гипса ииѣеті. также нѣкоторое зна-
чеиіе. Известь и гипсъломаютъособенно набере-
гахъ Двины; послѣднійуКирхгольмаДальгольма 
и Икскюля, а также возлѣ Шлока. Фабрикъ и 
заводовъ въ Рижскомъ у-дѣ было, въ 1861 г., 
283, включая сюда и мельницы и др., а именно: 1 
дубильный з. , 1 маслобойный, винокуренпыхъ 67, 
уксусный, 2 лѣсопильныхъ, 2 дегтярныхъ, 67пи
воваренных!., 3 бумажныхъ, 82 мельницы, 1 
желѣзный заводъ, 1 мѣдный, 5 стеклянныхъ, 
37 кирлнчныхъ, 1 гончарный, 1 гвоздедѣла-
телышй, 7 печей для обжиганія извести, 3 
гиисоломни. Вь 1861 г. число протест, сель
ских), училищъ (Kirchspiels Gemeinde- und 
Hofschulen) въ уѣздѣ было 32 , съ 34 учи
телями и 886 учащимися; въ 1862 г. учи
лищъ 5 1 , учителей 52 , учениковъ 1,505; 
домашнее обученіе получали изъ прот. въ 
1 8 6 1 г . 11,974 (число всѣхъ учащ. 12 ,860) , 
въ 1862 г. 11,719 (число всѣхъ учащихся 
13,224). 

( М а т е р , для геогр. и с т а т . Р о с , ЛИФЛ. ryû. , с о с т . полк. Ф. 
Веааарнъ, 1864 г . , с . 78, 79, 80, 171, 196, 199, 203, 362, 370, 
371 а д р . ; Material zu einer aligem. Statistik L i v l . u . Oesels, 
v. F r . v. Jung-StiUing, 3-tor Jahrgang. 1866, с. 3 - 1 3 , 29, 46, 
55, 65, 71, 81, 93, 137, 138, 157, 1 6 1 - 1 6 6 ) . 

Р и д д ѳ р С К І Й рудпнкіг, селеніе, Томской 
г-іи, Біцскаго окр., въ 4 9 7 в. къ ю. отъ Бій-
ска и 184 в. къ ю.-в. отъ Змѣнпогорска, въ 
Алтайской горной долшіѣ, при рч. Фнлипповкѣ 
и Быструха, близъ подошвы Ивановскаго бѣлка, 
на 2,500 р. ф. абс. выс. Жит. въ селеніи 
3,535 д. об. п., 672 дв., церковь. Близь се-
лснія на южн. берегу рч. Тихой находится 
Риддерскій сребро-свинцовый рудникъ, играв-
шій со времени своего открытія въ 1786 г. 
довольно важную роль въ Алтайскомъ горномъ 
промыслѣ. Рудная гора состоитъ изъ порфира 
и роговика, рудная жила состоитъ изъ бѣлоп 
свинцовой руды и свинцовой охры и сопро
вождается тяжелымъ шпатомъ п надаетъ къ 
Ю - подъ угломъ въ 62° ; она извѣстна на 
протяж. 100 саж. Содержаніе свинца въ рудѣ 
простиралось въ верхней части мѣсторожде-
вія отъ 8 до 12 ф. въ пудѣ, а вь нижней 

о т ' ь 3 до 5 ф. Содержаіііемъ серебра Риддер. \ 
РУДникъ никогда не быль богать, но въ серебрѣ 
Рудника находилось до 22°/о золота. Нынѣ 
Риддер. рудникъ сильно истощенъ; въ 1840-хъ 
годахъ онъ давалъ ежегодно пудовъ 50 се-
Ребра, а въ 1850-хъ не болѣе 2 0 . 

(Hermann, Miner. В . , I I I , 227; Ш а я г я в г , on. «ол. Воскр. 
руд. , с . 65; bedebour, В . , 1, 75, 112; Рвттера, Азія, , перея. 
Семенова, I I I , 97, 102; G . Rose В . , I , »06, 569; Helmersen, въ 
В . a H . Beitr. X I V , 136; Humboldt, Centr. A » . , 1. -204; Tchi-
hateh'eff, voy., p. 289. 367; Гагемейсіера, Or. оба. Cn'i., I , 21)2, 
223 , 23; f. Hi. 1835, I I , 548, 1836, I , 173, I I , 555, 1837, I V , 488, 
854, I V , 392). 

Р и з а д ѣ ѳ в о , село, Нижегородской г., 
Ардатовскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при 
Бѣляевскомъ оврагѣ. Ч . ж. 1,014 д. об. п., 
156 дв., 2 церкви. Въ началѣ X I X в. (около 
1807 г.) здѣсьбыла основана женская община 
крестьянкою Ириною Лещовою; въ 1839 г. 
она существовала. 

( Ж . M. В. Д. 1847 г . , ч. X I X , с. 284). 

Ризенбѳргъ, обыкновенно Гюнинісберп 
по латышки Мильзувальнсъ, въ Туккуискомъ у., 
Курляндской туб., близъ Туккума и Шлок-
кенбека, вершина высотою въ 344 ф. париж-
скихъ или 367 ф. англ. надъ уровнемъ моря. 

(Possart, Kurland, с. 171 я 173, Rathlef, orographische u . 
hydrographische Skizze, с . 139). 

РизпОЛОЖеНСКІЙ: l ) жен. 2 класса 
монаст., Владимирской губ., въ у. г-дѣ Суздалѣ. 
Основанъ въ 1207 г. Въ немъ приняла ино
чество -вь 1227 г. Евфросинія (въ чірѣ Оеоду-
лія) дочь кн. Черпиговскаго Михаила Всево
лодовича, обручепная съ Суздальскимъ кия-
земъ Миною, который умеръ будучи жени-
хоаъ. Мощи ея обрѣтены въ 1699 г. при 
Петрѣ I, и открыто ночивавіть въ соборѣ 
во имя Положенія Ризъ Богородицы. 

( И с т . Рос. Іер. , ч . V , с. 671—673; Ратшпнт., «loa. и церв , 
с . 41; Матер, для С т . 1841 г . , отд. I , с . 144; Ѳ е д о р о м , Иртор. 
собр. о богоспас. градѣ Суждадіс, с. 56—38, 186—188; ЗК. М . 
В. Д. 1839 г . , Х Х Х Ш , С. 484; 3. Ард. О б . , I , 96). 

2) Р.-Арсеніевъ-Жо.мельскій монастырь, В о -
j логодской г.; см. Арсеиіевъ. 

Р и М Д Я Н И Н а АНТОНІЯ, Рождестеен-
скій монастырь, Новгородской г.; см. Анто-
ніевекіе мон. н Рождественскій. 

РйНГѲНЪ, Лифляндской губ., Дерцтскаго 
у. , вь кирхшпилѣ Рингенъ, древній, разру-
шенный замокъ, выстроенный въ 1340 г. 
Готгардомъ ф. Тедвенъ, веретахь въ 7 къ в. 
отъ ю. берега озера Вирцъервъ, Близъ замка 
находился посадъ, отъ котораго нынѣ не оста
лось и слѣдовъ. 

( Ж . М. В . Д . 1815 г . , ч . X , с . 71 а 72; Mitth. »us d. Oesel 
L i v . , E s t h . u. К и г ! . , I , 306). 

Р и н д а (y Литке, Рында y Рейнеке), губа, 
на Лапландскомъ берегу Сѣвернаго океана, 
Архангельской г., Мезенскаго у., къ с.-з. отъ 
группы Семи острововъ и 2 в. къ с .-з . оть 
губы Шубина. Губа вдается въ низменные, 
песчаные берега на 1 в. къ ю. u шир. у устья 
имѣетъ до I1/* в- Съ моря она защищена 
небольшими островками: Зеленымь, Безъимен-
нымъ, Моггыънымъ и Нѣмецкимц внутри губы 
есть еще 2 островка, проливъ между кото-
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рыми имѣетъ глуб. 1 саж.; изъ нихъ восточ
ный Ванный больше и выше заиадиаго. Вну
три губы глуб. 4 саж., къ вершинѣ до І1/*-. 
Въ губу вііадаетъ порожистая рѣч. Рында, 
изобилующая семгою. 

( Л а т к е , Четыреір. п у т . , ч . I , с. 264; Непвеке, Гвдрогр , ч. 
I I , с. 58, Ш , 128. Ш ) . 

РйСКОВая, слоб., Воронежской г., Богу-
чарскаго у., в* 15 в. отъ у. г-да, при р. Богу-
чарке. Ч. ж. 3,044 д. об. н. , 370 дв., церковь. 

РиСТИСари; такт, прежде назывался 
Крестовскін остров*, лежащій въ дельт*- Невы, 
близь С.-Петербурга. 

РобсКЪ (Ропскь), мѣст., Черниговской г., 
Новозыбковскаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, 
По почтов. тракту въ Смоленск*, при р. 
Ирпѣ . Ч . ж. 2,848 д. об. п . , 563 дв., 2 
прав, церкви, почтовая станція, еженедѣльные 
базары, 3 ярмарки. 

РобьяВИ, островки, Архангельск, г., у 
Карельскаго берега Бѣлаго м., пред* устьем* 
губы Кадгалавши, въ 5 вер. къ ю. оть мыса 
Соломеннаго. ' Они каменные и отличаются 
красноватымъ цвѣтомъ и крутизною боковъ 
своихъ. За островами Робьяки можно укры
ваться отъ с. и с.-с.-в. вѣтровъ, становясь на 
якорь къ ю.-з. отъ нихъ не ближе одной версты, 
на глубпнѣ около 7 саж.; грунтъ камень, по
крытый иломъ, а близь острова щебень. 

(Реввеке, Гвдр. ou. с ѣ в . бер. Р о е . , ч . I , с . 298 в 299). 

РоВД08ѲрО, составляет* нродолженіе оз. 
Суно (см. это сл.), Олонецкой губ., Повѣнец-
каго у. 

РовѳнЬКИ: 1) слоб., Роронежской г-іи, 
Острогожскаго у. , въ 128 в. отъ у. г-да, 
при р. Айдарѣ . Ч . ж. 5,562 д. об. п . , 775 
дв., 2 церкви, базары по воскресеньям*, 3 
ярмарки: 9 мая, 29 августа и вь денв 40 
мучеников*; въ 1860 — 63 г. средн. чнел. 
ежегодно привозилось товаровъ и пригонялось 
скота на 197 тыс. р. , продавалось па 53 т. р . , 
лучшая по оборотам* ярмарка—9 мая. 

( В . С т . Воров, г . , свѣд. с п е ц . , с. 92; С т а т . оч. Воров, г . , 
кв. I , с. 60) Воров. r j 6 . вѣд. 1860 г . , N 15, с. 167). 

2) Р . , сдоб., 3. В. Дон., Міусскаго окр.; 
см. Орлова Ровинеикая. Близь этой слободы, 
находятся пласты кровельнаѵо, асниднаго и ри-
совалыіаго сланца; послѣдніі", тещиного около 
Фуіа, простирается подъ разру пк ні;ыяъ аспид
ным ь сланцемъ въ 2'/а саж. глубины o r * по
верхности; въ верхней частп пласта рнсоваль-
наго сланца онъ несколько ірубъ, но въ 
нпатеи мягокь, черен ь и способенъ для прн— 
готовлеиія черных* карандашей. 

( Г о р . Жур. 1829 г . , I , с . 3(19 -31«, 1842 г . , I , с . 129). 

Р О В Н О , уѣздный город i. Волынской губ. 
I. Г-дъ, подъ 50°37' с. ш. и 43°54' в. д . , 

во 176 в. къ с.-з. отъ Житоміра, по Кіево-
Брестскому шоссе, расположенъ по берегамъ 
рч. Устья, которая своими рукавами раздѣ-
ляетъ городъ на три части; на одном* изъ 
острововъ рѣки. расположенъ старинный за-
мокь, принадлежавшій кн. Любомірскимъ. Г-дъ 
принадлежать къ числу древнѣйшихъ въ краѣ, 
такъ такъ извѣстно, что въ 1282 г. подъ 
Ровномъ владѣтель Польши Лешекъ Черный 
одержалъ побѣду надъ литовцами, бывшими 
подъ начальствомъ своего князя Витена. Съ 
этого времени до начала X V I в. судьба Р . 
неизвѣстна; въ нач. X V I в. онъ принадле-
жалъ овдовѣвшей кпягинѣ Маріи Семен. Р о -
вепской, къ половинѣ того же вѣка (1548 г.) 
перешелъ во владѣніе кн. Острожскихъ, а въ 
1603 г., по раздѣлу, достался кн. Любомір-
скныъ, владѣвшнмъ пмъ и до настоящаго вре
мени; въ нынѣшнемъ 1868 г. Ровенское имѣ-
ніе должно было поступить на обязательную 
продажу русской фамиліи и по газетным* извѣ-
сгіячъ куплено г. Скарятииымъ. Въ 1655 г. 
Ров. был* завоеван* русскими, но вскорѣ воз
вращен* Польшѣ, въ 1795 г. вошел* въ со
ставь Россійской Имп.; до присоедппенія зна
чился мѣстечкомъ въ Волынскомъ воеводствѣ 
Луцкаго новѣта, по присоединеніи назначен* 
уѣзднымъ городомъ Волынской губерніи. Г-дъ 
принадлежите къ числу лучшихъ въ губерніи; 
онъ вообще хорошо обстроенъ, пмѣетъ много 
прекрасиыхъ садовъ п большой парк*; пред-
мѣстія фольварки, окружающіе городъ, увели
чивают* его размѣры. По свѣд. за 1866 г., 
ч. ж. въ городѣ 6,326 Д об. п. (3,160 м. п.) , 
в* чнолѣ ісопхъ дворян* 368, купцовъ 260, 
мѣщан* 3 , 4 7 1 , цѣхоныхъ 5 8 3 , вышед. из* 
крън. зависим, (собственников*) 630; посдѣд-
ніе составляютъ особую Омельяноискую улицу. 
Неправославных*: католиков* 7 9 2 , протестан
тов* 3 3 , евреев* 3,178 и магометан* 9. Въ 
1866 г. въ городѣ было: церквей православ
ии хъ 5 (2 камен.), каилнць католич. 2, евр. 
молитвен, школъ 8, домовъ 545 (54 кам.), 
лавокъ 2 2 3 , мужская гимназія, пансіон* для 
дѣвицъ, еврейское училище, городская боль
ница'. Доход* города ца 1862 г. исчислен* 
в* 3,519 р. Жители города занимаются со
держащем* постоялых* дворовъ, садоводеівомъ, 
огородничеством*, извозомъ товаровъ, a евреіі 
преимущественно мелкою торговлею. Ретеслен-
шіковъ вь 1866 г. было 388 (197 мастер.), 
изь них* нзвощнкон* 22, кузнецовъ 3 1 ; вообще 
ремесленное іь едва удовлетворяет* МЕСТНЫМ* 
требованіямъ. Заводская промышленность не
значительна; в* 1866 г. на 5 фабрпкахъ п 
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заводахъ выдѣлано на 11,000 р . , изъ нихъ 2 
табачныхь выдѣлали на 5,100 р. , суконная на 
700 р. простыв сукна, кожевенный 1 на4,000 р. 
и пивоваренный 1 на 1,200 р. Торговля мало
важна; мѣстные купцы, удовлетворяя жителей 
всѣми потребностями, ведутъ торговлю пре
имущественно хлѣбомъ, лѣсомъ и скотомъ; 
хлѣбъ и лѣсъ идутъ по большей частп съ 
пристаней судоходныхъ рѣкъ, протекающихъ 
по уѣзду; хлѣбъ доставляется въ Минскую 
губ. и Пруссію, лѣсъ сплавляется въ южныя 
губерніи, а скотъ прогоняется въ столицы и 
въ Привислянскій край. Въ 1866 г. выдано 
торговыхъ свндѣтельетвъ: купцамъ 1-й гильдіи 
2, 2 - й — 6 0 , на мелочный торгъ 2б6, мѣщанамъ-
промышленникамъ 1 2 1 , на разносный торгь 1, 
прикащикамъ 563. Базары бнваютъ по воскре-
сеньямъ и пятницамъ; ярмароьъ 7: 1 января, 
на сырной недѣлѣ, 3 апрѣля, 20 іюня, 20 
іюля, 8 ноября и на Ѳомииой педтілѣ.  Обороты 
ихъ незначительны и РР превышаютъ 1,000 р. 
на каждой; ярмарка съ 2 0 — 2 6 іюня учреж
дена собственно для торговли шерстью, по 
недавнему открытію о ней свѣдѣііій нѣтъ. 

(Beliosky, Staroz. Polsk., T . TI , str. 864-, Pocujansky, O'.isan. 
L a a û w k r . roïskiego, T I I I , atr. 91; Руосовъ, Волыни. З а п . , с. tii; 
В . с т . Воаын. г . . с . 132; Город, n o c e j . , ч . 1, о. l o i . Экоаомич. 
состояв, город, п о с е а . . ч . I , тетр. Ѵ Ш , с. 30). 

II. Ровенскій уѣздъ, лежитъ въ сѣв. части г-іи. 
Простр. его по свѣд. воепн'о-топограф. съемки 
155,61 кв. м. или 7,529 кв. в. По харак
теру мѣстности площадь уѣзда можетъ быть 
ряздѣ.тена на двѣ неравный частп; наимень
шая, южная, представляется гористою, пере-
сѣченною и густо заселенною, между тѣчъ 
какі, сѣверная часть, наибольшая, лежитъ въ 
такъ называемом). Полѣсьѣ, характеризую-
щемъ южн. часть Минской губ. и ст.вер. В о 
лынской. Въ южную часть в\одятъ вітви 
холмовъ, принадлежащих!, къ спстемѣ Авра-
тынской плоской возвніпепноі-ти и служащих), 
водораздѣлами pp.: Горыня, Олуча, Стуб.ін, 
Устья и ихъ притоковъ. Какъ велша абсол. 
выс. въ гористой части неизвѣстно, но судя 
по измѣреннымъ пунктамъ сосѣднихъ уѣздовъ, 
она должна быть не менѣе 800 — 900 фут. 
Сѣвер. часть уѣзда представляетъ обширную 
низменную равнину, покрытую болотами и 
лѣсами, гдѣ населенія едва-ли приходится по 
15 душъ на 1 кв. версту; среди этой равнины 
возвышаются песчаные холмы, сходные съ 
приморскими дюнами; такими холлами покрыто 
все пространство между Горынью и Случью, 
начиная отъ д. Ремчицъ и Стрѣльска къ сѣв. 
до ихъ соединснія. Абсол. выс. этой части 
уѣзда не болѣе 500— 600 фут., слѣдовательно 

площадь уѣзда имѣегъ сильное склоненіе отъ 
юга къ сѣверу. Почва уѣзда въ сѣв. части 
торфясисто-болотистая, въ южп. черноземная 
и глинистая, въ первой способная къ произ-
растанію лѣсовъ, во второй къ земледѣлію. 
Вся площадь уѣзда орошается притоками р. 
Припяти, следовательно лежитъ въ снстемѣ 
р. Днѣира; изъ рѣкь въ экономичесвомъ отпо-
шеніи большую важность имѣютъ судоходныя 
рѣки Горынъ, Случъ и Стубла; по ничъ сплав
ляется хлѣбъ и лѣсъ па Припять, которая 
течетъ внѣ уѣзда. По свѣд. за 1865 г. по 
этимъ рѣкамъ сплавлено* всего 187,451 р. 
на 188,513 р. (по р. Горыни 158,335 пуд. 
на 114,574 р. , по р. Случу 29,116 пуд.-на 
73 ,730 р. , ио р. Стублѣ одинъ лѣсъ на-
569 р .) , изъ этого числа лѣса на 110,410 р. 
Нагрузка производилась на слѣдующихъ при
станяхъ по р. Горыни — Подлужеиской (на 
31,924 р.) , Сусской (па 31,172 р.) , Волош-
ской (па 29,243 р.) , Лядецкой (на 13,189 р.) 
и Дераженской (на 9,046 р.) , по р. Случу— 
на Бенчакской (на 67,906 р.) , Маранинской 
(на 3,380 р.) , Каменской (на 1,438 р.) и 
Сарненской (на 196 р.) по р. Стублѣ—Сте-
патородской (на 569 р.) . Озера лежать іг. 
долинахъ рѣкъ Горыня и Случа, болота за
нимают), всю сѣверную часть; объ обширности 
пхъ можно заключить уже изъ того, что на пра-
вомъ берегу р. Случа отъ с. Немовитчь внизъ 
на 50 вер., до впаденія въ р. Горыиь, тря
сины болотъ простираются къ востоку вер. на 
2 0 — 3 0 , занимая около 1,200 кв. вер.; овѣ 
на половину поросли лѣсомъ, на половину 
открыты. Лѣсамн уѣздъ весьма богать; 'подъ 
ними до 470 тыс. десятинъ, т. е. болѣе 5 3 % 
площади, и изъ нихъ до 185 тыс. строеваго. 
Въ 1858 г. изъ 66,193 десят. всѣхъ казен
ныхъ земель подъ лѣсами было 32,712 дес. 
или 48°/о. По СІІБД. 1866 г., ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 125,506 д. об. п. (62,20ï д. 
м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. ио 845 д. 
об. п. Въ чпслѣ жителей: дворянъ 1,168, мѣ-
щаиъ и цеховыхI, 15 ,664, крестьянъ казен. 
9 ,403, колонист. 8 0 2 , собственниковъ 80,523. 
ІІеправославпыхъ: католиковъ 9,975, проте-
стантовъ 2,259, епрсевъ 1 3 , 8 2 7 , слѣдовательно 
2 0 , 8 % . Протестанты нѣмцы жпвутъ въ 7 
колоніяхъ; массу православнаго населенія со
ставляютъ -талороосіяне. Въ 1866 г. въ уѣздѣ 
было церквей православных!. 137 (15 кам.), 
католических!. 12 (11 камен.), протестант, 
молитв, домовъ 4, еврейск. сииагогъ 10 и ихъ 
молитвен, школь 22. Въ уѣздѣ 13 мѣсте-
чекъ: Александрия, Березное-Высецкъ, Гарин-
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градг, Деражно, Домбровица, Елевапь, Еос-
топилъ, ІюдвипоАъ, Межирицъ, Отепанъ, То-
машградъ и Тучинъ. Уѣздъ раздѣленъ на 4 
стана ;| крестьяне-собственники составляют!. 
30 волостей, 242 общества (125 владельцев*). 
По занятіямъ уѣзд* въ южн. части принадле
житъ къ чисто земледельческим*, между тѣмъ 
какъ въ северной, за недостаткомъ плодород
ных* земель, преобладают* промыслы, изъ 
коихъ особенно значительны лѣсной и зара
ботки на сторонѣ. Заводская деятельность 
также не обширна; в* 1866 т. на 50 заво
дах* выдЬлаво при 200 рабочихъ на 9 4 , 8 0 8 
р., изъ них* 3 кожевенных* на 469 р. , 3 
суконных* на 3 0 , 8 0 0 р. , 1 маслобойный на 
150 р . , 16 винокуренных* на 37 ,808 р . , 8 
пивоваренных* на 4,155 р . , 2 писчебумаж
ный на 3,661 р . , 7 смоляных* на 13,485 
р . , 7 металлических* на 2,480 р . , 2 красиль
ных* на 1,500" р. и 1 экипажный на 300 р. 
Ярмарки собираются в* мѣстечках*, но по 
незначительности их* оборотов* скорѣе похо-
дятъ на простые базары. 

СС*. Вааывскк губервіа). 

Р О В Н Я Л (Зелъжанг), нѣмец. коловія, С а 
марской г., Новоузенскаго у. , в* 175 в. от* 
у. г-да, при р. Подстепной, близь Волги. Ч. 
ж. 2,080 д. об. п. , 218 дв . , католич. цер
ковь, каплица, училище, базары, 2 ярмарки. 
Прн колоніи на Волгѣ есть пристань, съ ко
торой въ 1859 — 62 г. грузилось ежегодно 
средн. числомъ 201,316 пуд. на 7 3 , 4 9 5 р.; 
грузъ состоял* почти изъ одногохл вба (195,802 
пуд.) и табаку (2,832 пуд.). В * 1865 г. гру
зилось 196,330 пуд. на Ï28,370 р. (хлѣба 
191,524 пуд. на 116,851 р .) . 

Р О В Н О Ѳ , мѣет., Херсонской губ., Елиса-
ветградекаго у., при рч. Ташлыкѣ, вправо 
дтъ транзитной дорога из* Бобрігнца в* 
Вознесеискъ, въ 35 в. отъ Вобринца. Осно
вано около 1785 г. раскольниками. По свѣд. 
1859 г. ч . жиг., большею частью великорус-
сов*, 7,771 об. п. (3 ,772 я . п.), церквей 2, 
правосл. ІГ едпноаѣрческая. 

(top. пос. Рос. H A D . , Г , n . j | с . 244;Воен. Ст. Хере.г., с. 112). 

Р О В Ь , р. , Подольской г-іи, пр. нр. Буга. 
Беретъ начало в* Летнчевск. у . , у с. Охрѣмов-
ца, орошает* уу. Литлпскій и Винпицкіп. Haup. 
к* в., дл. теч. до 100 вер. До оз. Холопья 
Р. не болѣе как* ручей, долина его разши-
ряется до ljt вер. и становится весьма боло
тистою. Няже Брайлова Р . течетъ по сухой 
и открытой местности. Ирпт.: Ровокъ, теку-
щій также в* весьма болотистой долинѣ. 

IB. Ст. Нодолсиоі губ., стр. S3). 

Рогатка, островокъ, принадлежащій къ 
группѣ Шантарскихъ, въ ю.-з. части Охот
скаго м., против* ю.-з. мыса ос. ІПантара. 
Островокъ — небольшой, по южную сторону 
имѣетъ пристань для гребных* судовъ. На 
этомъ острове осенью ложатся нерпы. 

(Зап. Гвдр. Деп. 1816 г., IV, с. 42, 51). 

Рогачева, губа, в* сѣв. части Костина 
.Шара, вдается к* с. около 8 вер. Шир. ея 
при устьѣ 6 вер.; къ вершинѣ ея идетъ ру
кав* шир. до 1 вер., загибающіися къ в.-с.-в. 
У вост. плеча устья губы лежитъ дов. обшир
ный ос-вь, имѣющій 4 вер. дл. Прожив* с* 
вост. его стороны узок* и, какъ кажется, мел
ководен*, за то пролив* ведущій въ губу съ 
запад, стороны ос-ва имѣетъ 10 саж. глуб., 
при шир. въ 2 вер. Кь с. от* большаго ос-ва 
лежат* еще два: один* Сытина ближе къ з. 
берегу губы, отъ коего отдѣляется проливом* 
наполненным* каменьями, другой Оконешни-
ковъ, почти по средин"! ея. Четвертый низ
менный островок* лежитъ в* вершине губы 
у зап. ея берега. Глуб. въ губѣ къ с.-з. отъ 
ос. Оконешнивова постепенно уменьшается 
от* 3 саж. 

CMoacteai, а* Зао. Гадрогр. Депар., Ш, 149; Свепсве, Но«а« 
Зевая, с. 52). 

Рогачѳвва (Никольское), село, Воро
нежской г. и у. , вь 27 вер. отъ у. г-да, по 
Черкасскому тракту, при р. Ташлыкв. Ч . ж, 
2,067 д. об. п., 253 дв., почтов. станція. 

Рогачѳво, село, Московской г., Дмитров-
скаго у., -в* 24 в. от* у. г-да, по тракту изь 
Дмитрова в* Клинч., прп р. Лбовке. Ч . ж. 
1,218 д. об. л. , 169 дв. , 2 ярмарки. По на-
селенію самое многолюдное в* уездѣ и ве
дет* значительную торговлю. Изъ уставной 
грамоты (1542 г.) митрополита Макарія о 
пошлинах* с* сельских* церквей Николаев-
скаго-Пѣжаошскаго мон. видно, что в* сел в 
Рогачевѣ въ 1542 г. была церковь во имя 
св. Николая. 

(Авти эрхеогр. эксп., 1, Я 197, с. 176-, Диитріеіъ, П}тевод. 
o n Спб. до Москвы, 25). 

Рогачѳвевая пристань, Московской г., 
Діитровскаго у., на р. Сестрѣ , при впаденіи 
въ нее р ч . Яхромы, у каз. дер. Устья (вь 3-1 
в. от* у. г-да). Пристань существует* бодѣе 
300 лѣтъ, прежде принадлежала ведом. Го
сударств, ймуществъ, по съ 1843 г. нахо
дится во владеніи казен. крестьян* с. Рога
чева Дмитровскаго у. На пристань прежде 
привозилось изъ Москвы хлѣба, сѣмеви, сала, 
пеньки, спирта на сумму до 1,480,000 руС'-
для отправлепія на Волгу. Ныне значеніе ея 
упало; нагрузка товаровъ производится не 
ежегодно, въ 5-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 3 г. грузилось 



Р О Г А Ч Е В Ъ 303 

только въ 1859 г. сала 32 ,790 п. на 98,370 
р., сѣмени 15,920 пуд. на 11,940 р. и хлѣба 
19,010 иуд. на 8,898 р. , всего 67,720 пуд. 
на 119,180 р . ; въ 1860 г. грузилось сала 
1,200 пуд. на 3,600 р., сѣмени 19,600 п. 
на 12,250 р. и хлѣба 8,760 пуд.- на 5,246 
р. , всего 31,060 п. на 21 ,328 р. Въ 1861, 
62 и 63 г. нагрузки не было. 

( В . С т а т . М о с к о в . г . , с. 5 2 ) . 

Рогачевъ, уѣздн. городъ, Могилевской 
губ. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 4 ' с. ш. и 47°43' в. д., 
въІОЭ вер. къ ю. отъ губ. г-да по Московско-
Варшавскому шоссе, расположенъ па прав, 
возвышенномъ берегу р. Днепра, при впаде
нии въ него рч. Друта. Местность Р . играла 
некоторую роль еще во времена до-христіан-
скія, о чемъ свидѣтельетвуютъ предметы, на
ходимые въ близлежащихъ вурганахъ, по
чему и самое имя Рогачева производят), отъ 
литовскаго слова <ragas> т. е. алтарь, хотя 
другіе думаютъ, что названіе Рогачевъ прои
зошло отъ слова <рогъ,> отъ рога образуемаго 
исвривленіемъ р . Друтн при устьѣ. Нашимъ 
лѣтописцамъ Р. былъ извѣстенъ уже въ X I I ст. 
и входилъ въ составь Черннговскаго княже
ства, и в ъ 1 1 4 2 г. былъ отданъ вел. кн. Все-
володомъ Ольговичелъ брату его Игорю. При 
вел. кн. Гедеяинѣ Р . воиіелъ въ составъ Лит
вы; до начала X V I стол, принадлежалъ Пин-
скимъ князьямъ, по духовному завѣщанію ко
торыхъ въ 1509 г., отказанъ королю Сигиз-
мунду, и до 1772 г. находился во власти 
польскихъ королей. Впрочемъ, Московскіе 
князья не упускали изъ вида Р . и каждый разъ 
пытались возвратить его своей державѣ , при 
чемъ онъ не разъ былъ опустошаем-!,. Въ 1492 г. 
вел. кн. Московская, Іоаннъ III , отправилъ 
въ Краковъ къ королю Казнміру посла Ив . 
Ник. Бекдешева, съ иредложеніемъ уступить 
Россіи Рогачевъ, но посолъ засталъ короля 
на смертномъ одрѣ, и пришлось добывать Р. 
с т о ю ; въ томъ же году русскій отрядъ за
вяль городъ. Съ этого времени въ продолже-
иіи X V I и X V I I ст. Р . переходилъ безпре-
станно то къ Литвѣ, то къ Роесін и особен
но пострадалъ отъ русскихъ войскъ въ 1535 г., 
а отъ татаръ въ 1562 г. Въ 1772 г. при 
раздѣлѣ Польши Р. отошелъ къ Роесіи и сдѣ-
ланъ провинціальнымъ городомъ Могилевской 
губерніи; въ 1777 г. назначенъ уѣзднымъ той 
ж е губерніп, въ 1796 г. отошелъ къ вновь 
образованной Бѣлорусской губ., а съ 1802 г. 
состоитъ въ Могилевской. Р . для русскаго 
правительства казался важньшъ стратегиче-

скимъ пунктомъ, такъ какъ съ цріобрѣтеніемъ 
его предполагалось укрѣпить, что однакоже не 
было приведено въ исполнение; впрочемъ, до 
1780 г. здѣсь на возвышенномъ мѣстѣ суще
ствовал, замокъ, отъ котораго и до сихъ 
поръ иа южяомъ концѣ города уцѣлѣла зем
ляная насыпь, обведенная рвомъ. Въ 1780 г. 
въ Р . было жителей 250 мѣщанъ и 76 евре
евъ; церквей: православная 1, уніатскихъ 2 
и католическая 1. По свѣд. за 1866 г. ч. ж. 
6,136 д. об. п. (3 ,177 м. п.), изъ коихъ го-
родскихъсословій: купцовъ 1 3 3 , мѣщанъ 4 , 8 1 1 . 
Неправославныхъ: раскольниковъ 2 3 , католи-
ковъ 307, евреевъ 2,537. Церквей ираво-
сдавн. 1 (дерев.), костелъ католич. 1 (дерев.), 
евр. синагога 1, молитвонныхъ школъ 4, обы
вательских!, домовъ 354 (2 камен.), лавокъ 
84, аптека, почтовая станція, дворянское уезд
ное 5-ти-классное училище, приходское одно-
классное училище, казен. евр. училище 1-го 
разряда, частный женскій пансіонъ. Городъ 
имѣетъ во владѣніи 2,733 десят. земли; го
родской доходъ въ 1866 г. составлялъ 4,696 р. 
Городъ не имѣѳтъ никакого значенія въ нро-
хышленномъ отношеніи; жители же преимуще
ственно занимаются мелкою торговлею, рабо
тами намѣстной пристани, отчасти хлѣбоиа-
шествомъ и огородничествомъ; въ 1866 г. 
разными мелкими ремеслами занималось 105 
человѣкъ. Заводская деятельность ограничи
валась въ 1866 г. следующими небольшими 
заведеніями: 5 кожевен., 4 пиво и медоварен., 
3 круподерн., 6 маслоб., 7 кирпичи, и 1 гон-
чарн. Въ торговомъ отношеніи г-дъ предста
вляется несколько более важнымъ чемъ въ 
промышлепномъ, хотя недостатокъ капиталов), 
препятствуетъ развитію торговли до техъ раз
меров)., которые должно было ожидать отъ вы-
годнаго его положенія по судоходной рекв. 
Главный торгъ местнаго купечества состоитъ 
въ отиускЬ леса илесныхъ издЬлій, идущихъ 
въ безл-всиыя южныя губерніи; удовлетвореніе 
же мѣстныхъ жителей разными необходимыми 
продуктами и товарами весьма ограничено. 
Съ МЕСТНОЙ пристани въ 1865 г. отпуска
лось всего 489,873 пуд. на 97,131 р. , изъ 
этого числа лесныхъ издѣлій иа 42,890 р . , 
л і с а на 46,680 р . , хлеба 21,986 пуд. на 
6,260 р . , дровъ 377 саж., камня булыжнаго 
94 куб. саж., скипидара и смолы 181 бочка, 
яблоковъ 7,600 пуд.; въ томъ же году раз
грузилось всего 15,030 пуд. на 5,614 р . , 
изъ нихъ извести 6,000 пуд., сахару 130 пуд. 
и соли 8,900 пуд. Въ 1866 г. выдано тор
говыхъ свидетельствъ торгующимъ собственно 
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въ городѣ: купцам* 1-й гильдіп 2, 2-й—26 и 
промышленникам* 6 1 ; въ уѣздѣ: купцам* 2-й 
гнльдіи 19, промышленникам* 804 и крестья
нам!, 34. Ярмарок* въ городѣ не бываетъ; 
базары же собираются но воскресенья мъ и 
пятницамъ. 

(ПОД. Собр. Лѣт., ч. I I , с. 16, VIII, 289; Balineky, Staroz. 
Polek., III, 819; Топогр. првнѣч. ва зватвѣвт. м. путеш. Ея и. 
Веівч. ѣ% Белорусе, вамъ-стввч. 1780 г., о. 100; Безъ-Корввло-
ввчъ, Встор. -сввд. о Бѣдоруссів, 229; Павят. вв. Могпдев. г. 
ва 1861 г., с. 79; Город, noce J . , ч. Ill, с. 19!; Эвовох. состояв, 
город, посол., ч. I , тетр. XX, с. 19). 

П . Роіачевскій уѣздъ, лежитъ въ юж. 
половинѣ губ., примыкая на зап. къ Мппской 
г., а на вост. къ Черниговской. Простр. его, 
по свѣд. военно-тоногр. съемки 128,47 кв. 
и. или 6,216 квадр. вер.; онъ есть самый, 
большой по пространству нзъ уѣздовъ гу-
берніп. Площадь уѣзда расположена по обѣ-
имъ сторопамъ р. Днѣпра, и наибольшая часть 
лежитъ на лѣвомъ берегу. Мѣстность у-да 
носит* характерт, полѣсъя, особенно южная 
его часть, примыкающая къ Гомельскому у.; 
здѣсь по преимуществу сосредоточены лѣса и 
болота. Замечательна открытая равнина въ 
зап. части уѣзда; она начинается еще въ Б ы -
хові'ком'1. у. около сел. Хотовни и Зимпицы 
и простирается на юг* к* р. Сожу до с. Р и с 
кова, Меркуловичей и м. Чечерка; длина ея 
до 45 вер., ілпр. до 30; эта равнина есть 
паселеннѣйгаая и плодороднейшая часть у-да. 
Болѣе возвышенный местности встречаются 
только вдоль правыхъ берегов*протекающих!, 
зд+.сь речек*. Почва уезда преимущественно 
песчано-глинистая, местами черноземная, и по 
плодородію причисляется къ лучшим* въ г-піи; 
изъ ископаем ыхъ богатств* известна здесь 
только железная болотная руда, которая, впро
чем*, не разрабатывается. Вся площадь у-да 
лежитъ вь системе р. Днѣпра, который, вый
дя изъ Быховскаго у., течетъ по западной 
половине у-да въ главномъ няпранленіи отъ 
с. къ ю. на пространстве отъ с. Шапчиц* до 
устья р. Березины. Дн. сулоходен* на всем* 
протяжепіи; единственная пристань находит
ся при г. Рогачеве (см. это сл.). Изъ при
токов* его более других* значительны: Бере
зина., служащая только самою нижнею частію 
т°ченія границею съ Минскою г., Дубосня, 
нротекамщая ио большей части тоже по гра
нице съ Минскою г., Друтъ, Окра, Ржача, 
Сожъ съ Бесѣдью, Чечерой, Покотыо, Линой 
и др. Изъ этихъ pf .KT. Друть и Бесѣдь сплав-
ны, а Сожъ судоходна. Въ 1865 г. по р. 
Сожу нагрузка производилась только на при
стани м. Чечерска, именно 57,600 пуд. на 
35,236 р. , изъ нихъ леса на 2 7 , 5 8 0 р . , лѣс-

ныхъ матеріаловь на 4,115 р. , лесныхъ из-
дѣлій на 411 р . , дегтя 1,500 пуд., извести 
2,500 пуд., хлебнаго вина 4,500 ведръ; раз
грузки не было. Озеръ замечательныхъ нет*; 
они преимущественно лежат* в* долинах* 
pp. Днепра и Сожа. Болота группируются 
въ ю.-з. части; изъ нихъ особенно замеча
тельны: Юново, простирающееся между р. Ду-
босною и Добрицею (прав. прит. Друтп) и 
служащее продолжением* огроинаго болота, раз-
стнлающагося но уу. Бнховскому и Могилев-
скому; Годиловичское, начинающееся у с. Го-
диловичь и проходящее черезъ сс. Городецъ, 
Стлини, Лозову, Бронницы, Викторины, За-
болотья и Михалевки до р. Сожа; дл. его до 
75 в., шир. 2 6 0 — 300 саж.; оно покрыто 
лесом ь и проходимо только по греблям*; По
лое выходит* изъ л всовъ на границе Быхов
скаго у., простираясь мимо с. Вороновщины 

\ къ р. Сожу; оно топко и непрохолімо. У-дъ при-
; надлежитъ къ числу лесистых*; подъ лесами 

более 320 тыс. д е с , т. е. более половины 
всей площади; въ 1868 г. изъ 60,452 дес. 
всехъ казен. земель было подъ лесами 32,668 д. 
или 53°/о; главная порода леса — дуб*. По 
свед. за 1866 г. ч. ж. въ уезде (без* го
рода) 110,895 д. об. п. (54,122 м. п.), съ 
городом* на 1 кв. м. по 914 д. об. п. В * 
чнсте жителей: дворяиъ 1,478, мещааъ 7,344 
(въ местечкахъ), одподворцевъ 10 ,032, кре
стьян ь казен. 9 , 5 2 0 , евреевъ-земледельцевъ 
60И, крестьяпъ-слбственнпковь 7 8 , 1 9 2 . Не
православных*: раскольниковъ 798, католи
ков* 5 , 8 5 5 , протестантов* 14 и евреев* 
5 ,873. В * 1866 г въ увздѣ было церквей 
православных* 67 ( і 2 камен.), раскольни
чьих* молелень 3, католич. церквей 3, каплиц* 
16, синагог* 2 и молитвенных* школ* 15. 
Уезд* разделен* на 3 стана; казен. крестья
не составляют* 3 общества, крестьяне-соб
ственники разделены па 25 волостей, 299 об
ществ*; бол ьші я влпдѣнія имеет* здесь гр. Чер-
нышеіч-Кругликои*. Вь уезде '10 местечекь 
(Городецъ, Жлобннь, Еорниловка, Корма, Но-
вые-Журавнчи, Свержечъ, Стрѣшинъ, Тихи-
ничн, Чечерекъ и Шерстит); селенія вообще 
малолюдны; только м. Жлобин*, Корма, Стръ-
шииъ и Чечерск* имеют* более 1,и00 д. 
об. п. Главныя занятія жителей составля
ют* хлебопашество и лесопромышленность, 
к* побочным* же принадлежат* работы на 
судоходных* и сплавныхъ реках*, ио время 
навигаціи перевозка тяжестей, п заработки 
на стороне, особливо при устройстве же-
лезныхъ и шоссейных* дорогъ. Нзъ хлебов* 
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преимущественно сѣютъ рожь, ячмень и овесъ, 
съ промышленного дѣлію разводятъ также лень, 
отправляемый въ Ригу черезъ Витебскъ; въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ въ послѣднее время ста
ли разводить въ болыпихъ размѣрахъ свекло
вицу, поступающую на мѣстные сахароварен
ные заводы; хлеба всегда почти достато
чно для мѣстнато продовольствия. Заводская 
промышленность въ 1866 г. ограничивалась 17 
заводами, изъ нихъ 2 сахароваренннхъ, 1 во
дочный, 11 винокуренныхъ, 1 известковый и 
2 стекольныхъ; свеклосахарные заводы нахо
дятся въ фольв. Настѣ и Остермаискѣ; въ 
1866 г. они выдѣлали на 25,000 р. Ярмар
ки собираются въ м. Жлобинѣ 1 октября, Ти-
ханичахъ 8 ноября, Свержинѣ въ день Воз-
несенія, Городцѣ 15 августа, Кормѣ 1 ок
тября, Чечерскѣ 18 января, 5 мая, 8 сентяб
ря, и с. Церковъи въ 10-ю пятницу попасхѣ; 
всѣ онѣ не нмѣютъ болыпаго значенія ; въ 
1866 г. на нихъ привозилось на 70 тыс. р. . 
продавалось на 42 тыс. р. Лучшія ярмарки 
бываютъ въ м. Жлобпнѣ и Чечерскѣ; на каж
дую пзъ нихъ привозится на 1 0 — 7 0 тыс. р. , 
продается на 5—11 тыс. 

(Т.н. Могалевская губервія). 

Рогачевъ, мест., Волынской г., Новоград-
волынскаго у. , въ 28 в. отъ у. г-да, при р. 
Случѣ. Ч . ж. 493 д. об. п. , 119 двор., пра
вослав. церковь и пивоварен, заводъ. На при
стани мѣстечка въ 1865 г. грузился исклю-
чельно одинъ лѣсъ на 4,400 р. 

(Гор. нос., I , 41*). 

Рогачи, село, Кіевской г., Сквирскаго у., 
въ^ 27 в. отъ у. г-да, при р. Орѣховаткѣ. Ч . 
ж. 481 д. об. п., 45 дв., церковь во имя 
Покрова, основ, въ 1760 г. Около села нахо
дятся остатки укрѣилеиій и 2-хъ небольшихь 
окоіювь. По преданію, здѣсь стоялъ когда-то 
городъ, раззоренный татарами. 

(Похвдеввчъ, Сказ, о вас. аіѣста. Кіевся. губ., 246). 

РогачиКЪ, Верхній или Большой, иначе 
Казенный, и Нижній или Палый, иначе Пан-
скііі, села, Таврической r-ніи, Мелитополі,-
скаго у-да. Оенованы вь концѣ нрошлаго 
вѣка, переселенцами изъ внутреннихъ г-ніп. 
1) Верхній, село, при балкѣ Рогачикѣ, въ 97 
в. отъ у. г-да, на солевозномъ трактѣ взъ 
Никополя въ Перекопь; по свѣд. 1859 г., 
ч. д . 6,334 об. п., сельск. учил., ярмарокъ 
2,еженед. баз. 2) Яшисній, седо, принадлежащее 
вел. кв. Михаилу Николаевичу, при заливѣ 
Двѣпра, в ъ і 2 0 в. оть у. г-да; по свѣд. 1859 
г. , ч . ж. 694 об. п. 78 дв. С е ю извѣстио своимъ 
обширнымъ тонкоруннымъ овцеводствомъ. 

(Пан. вв. 1867 г., с. 222; Сове, васея. «*ст. Тавр, губ., с. 
XXXV11I, Bsc* and Helmerseo, Beiträge, В. X I , в. 71). 

Геогра*. Саоаарь. 

РОГВОЛОДОВЪ камень; см. Дятловха. 
(Къ бвбл.: Бгшап, Arch, XIV, 463). 

Рогѳрвикъ, заливъ въ зап. части Фив 
скаго залива, на сѣв. берегу Эстляндіи, Гар-
ріепскаго уѣзда, между 59°16' и 5 9 ° 2 3 l / s ' 
с. ш., 41°38' и 41° 13' в. д.; на восточн. 
берегу его лежить г. Бтлтійскій портъ. За
ливъ находится между мысомъ Пакерортъ и з. 
берегомъ остр. Малаго Рога; онъ простирается 
на ю.-ю.-в. верстъ на 13, открыть для сѣ-
верныхъ вѣтровъ, но защищенъ отъ всѣхъ 
прочихъ. Отмель въ немъ не простирается 
далѣе 200 саж. отъ береговъ, исключая са
мой южной его части; грунтъ илъ, а въ южной 
части иесокъ. Глуб., при входѣ въ заливъ, 
въ самомъ узкочъ его мѣстѣ, 1 6 — 2 5 саж., 
протавъ Балтійекаго порта 9—16 саж.; тутъ 
заливъ расширяется почти вдвое. Къ югу 
глубина уменьшается, и въ самой южной части, 
верстахъ въ 3 оть берега, едва достигаетъ 3 
саж. Заливъ Рогервикь можетъ вмѣстить це
лый флотъ и замерзаетъ весьма рѣдко, такъ 
что навигація здѣсь гораздо продолжительнее 
чемъ въ Ревеле, а темъ более въ Кронш
тадте. -Мысъ Пакерортъ довольно высокъ, 
около 80 фут. по Шмидту, по другимъ показа-
ніямъ 143 фут.; на немъ стоить камен
ный маякъ, съ постояниымъ огнемъ, въ 156 8 /* 
фут. надъ поверхностью моря. Береговой 
обрывъ мыса представляетъ прекрасное обна-
женіе глинта : въ уровнѣ моря унгулитовый 
песчаникъ съ Obolus Apollinis, выше смо
листый глинистый сланецъ, съ Graptolithes 
Sedgwickii и прекрасными экземплярами D i -
ctyonema flabelliformis, за нимь зелевый 
песокъ съ Obolus siluricus Eichw.; еще выше 
хлоритовый (глауконитовый) известнякъ съ 
Asaphus tyrannus, Orthis obtusa, О. calli-
grama, Orthisina plana. Наконецъ верхній 
пластъ составляегь вагинатовый известнякъ, 
где находить Pleurotomaria elliptica, Н е -
mithyris subundata M. Coy, Orthis obtusa, 
О. parva, 0- calligrama, Orthisina ascendens,in-
flexa, plana, anomala, Strophomena imbrex 
Receptaculites orbis. Н а ю.-в. берегу залива, 
у церкви Маттіасъ, высота береговъ обрыва 
не превышаетъ 15 футь; здесь обваженія при
надлежать уже кь менее древнвмъ этажамъ 
нижнесилурійскон формаціи. Въ 3 верстахъ 
къ ю. оть маяка Пакерорта находилась кре
пость ныне оставленная, несколько дальше 
ва ю. устроена небольшая гавань для малыхъ 
судовъ, а вь гор. БалтШскомъ порте таможня. 
Выгодное положеніе залива обратило на себя 
вниманіе Петра Великаго; онъ былъ здесь съ 
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флотомъ въ 1723 г. и лично задожилъ крѣ-
пость и тававь, поручивъ постройку ихъ б а 7 

рону Люберасу (инж.-полк., впослѣдствіи ген.-
авшефъ). Эти работы продолжались при Е к а -
теринѣ I, но послѣ были оставлены. Елиса-
вета возобновила ихъ, а Екатерина II наз
начила фельдмаршала графа Миниха дирек-
торомъ Валтійскаго-порта; тогда предполага
лось укрѣпить самый городъ, остр. Малый 
Рогъ и пространство между ними заградить 
молами (насыпными валами), оставя только 
проходъ для кораблей. Молы должны были 
защищать заливъ отъ сѣв. вѣтровъ и волненія 
и, своими пушками, отъ непріятельскаго на-
паденія. Но вг.ѣ труды и издержки были на
прасны; сильные сѣв. вѣтры часто разрушали 
молы, и въ 1769 г. Балтійскій п. оставленъ 
совершенно. Нынѣ едва замѣтны остатки 
мола, выведеннаго отъ матераго берега, и 
только разрушеніемъ своимъ онъ отчасти за-
сыпадъ дно каменьями, такъ что корабли въ 
этомъ мѣстѣ не могутъ стать на якорь. Н а 
постройки въ Рогервикѣ истрачено 495 т. р . 

СНогаова, Лоціі, ч. 1, с. 117; Сарыче», Лоціа, с. 180—182; 
В.-ст. обозр. Эстаавд. -г., стр. 41 в првіо>- А; Воев. эвцвкл. 
деве., взд. I I , ч. II , ст. Баатівс. порть; Гг . Schmidt вт. Archiv 
f. die Narark. Ы т - , JJhat- u. Kurlands., Ser. 1, Bd. I I , c. 39, 11, 
13—15, 126 в 127; Stuekenberg, Hydr.,-1, 39). 

Р о и а Р Г Ц Ы , село, Полтав. губ., Роменск. 
у., при р. Ромнѣ , въ 12 в. отъ у. г-да, влѣво 
отъ почтовой дороги изъ Роменъ въ Конотонъ. 
П о свѣд. 1863 г., ч. жит., малорусовъ 2,644 
об. п. 402 дв., сельск. училище, 1 ярмарка. 

(.Пои. Пал. вв. 186В г., отд. III , с. 81-85; В. Ст. Полт. 
губ., стр. 59|. 

РоіТНѣДИНО, село, Смоленской г.; см. 
Рагнѣдино. 

Р о г О в а т О Ѳ (ІТрогорѣлое), село, Воро
нежской г., Нижнедѣвицкаго у., въ 40 в. отъ 
у. г-да, при р. Боровой Потуданн. Возникло 
въ первой полов. X V I I в. Ч . ж. 4,637 д. об. 
п. , 537 дв. 

(Зап. В. Р. Г. Об., XII , 277). 

РОГОВО' 1) мѣст., Виленской г., Вилей-
скаго у., въ 54 в. отъ у. г-да но почтовой 
дорогѣ изъ Вильно въ Минскъ, при р. Гуйкѣ 
Ч. ж. 8 д. об. п., 1 дв., прав, церковь, пер
воначально построенная въ 1743 г. Володко-
вичемъ; нынѣшняя существуетъ съ 1814 г. 

СГор. п о с , I , 185). 

2) мѣстечко, Ковенской г., Вилькомірскаго 
у., въ 38 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Н е -
вяжѣ, близь дороги въ Поневежъ. Названіе 
его производить отъ литовскаго слова rogas 
или ragas означающее алтарь; здѣсь суще
ствовало въ древности одно изъ значитель
ных!, литовскихъ святилищь и на берегу рѣки 
лежалъ громадный гранитный камень, назы-

вавшійся Жалтисъ, т. е. ужъ, потому что на 
немъ изваяны были три ужа, какъ символъ бо
жества Живоитасъ. Мѣстечко же извѣстно 
съ X V I I в., когда принадлежало Огинскимъ. 
Ч . ж. 465 д. об. п., 112 дв., католич. кос
телъ, 2 еврейск. школы, ярмарка 15 августа. 

(Гор. п о с , ч. I I , стр. 528, Афавасьевъ, Вовев. г., с. 723}. 

РОГОВСКОе (Павловскій заводъ), село, 
Вятской г., Слободскаго у., вь 39 в. отъ у. 
г-да, по Вятско-Пермскому почтов. тракту, 
при рч. Маклоковкѣ. Ч . ж. 537 д. об. п., 
163 дв. , 2 церкви, почтовая станція, по вос-
кресеньямъ базары, ярмарки 3 ноября и 24 
іюня. Въ селѣ въ 1857 г. открыто писар
ское училище На 130 человѣкъ, цѣль кото-
раго состоитъ въ цриготовленіи водостныхъ и 
се.іьскихъ писарей и ихъ помощниковъ; сюда 
принимаютъ мальчпковъ отъ 1 4 — 1 7 лѣтъ 
изъ губ. Вятской, Пермской, Оренбург., Самар., 
Казан., Нижегород., Вологод. и Костром. 
Въ училищѣ 3 класса, обучаюгъ закону Бо-
жію, русскому яз . , ариѳметикѣ, съемкѣ и н и -
велдцровкѣ, черченію, чистописанію, сельскому 
хозяйству и дѣлопроизводству. Въ 1859 г. 
учащихся было 124. Село называется также 
Павлоескимъ заводомъ отъ бывшаго здѣська-
зеннаго виаовуреннаго Павловскаго зав., осно-
ваннаго въ 1767 г. и уничтожвнааго въ 50-хъ 
годахъ X I X ст. Около села находится неиз-
слѣдованный источник* воды, статающійся 
цѣлебнымъ. 

СЖ. M. В. Д. 1813 г., ч. IV, с. 451, 465; Ватсв. губ. ввд. 
1857 г., N 31, 1859 г. N 33, 1861 г. N 29). 

РОГОЖѲНСКІЙ ключъ, Тульской г. и у. , 
къ ю.-в. отъ Тулы, снабжаетъ своею водою 
почти весь городъ. На берегу его заложены 
обширныя каменоломни известняка, идущаго 
на разная городскія сооружения и для шоссе. 
Въобнаженіи ключа раскрываются всѣ члены 
нижияго яруса горноизвестковой формаціи, со
держащей въ изобидіи разнаго рода окаменѣ-
лости. 

(Г. Ж. 1853 г., III, 38J-389). 

РОГОЗОВЪ, село, Полтанск. губерніи, П е -
реяславскаго уѣзда, въ 33 вер. отъ у. г-да 
влѣво оть почтовой дороги изъ Переяславля 
въ Кіевъ. По свѣд. 1864 г., ч. ж. , малорус
совъ, 2,018 об. п. 217 дв. 

(Полт. Пан. вв., 1865 г., отд. III, с. 86—87> 

РОГОСЦЬІ, село, Курской г., Тимскаго 
у., въ 27 в. отъ у. г-да, при р. Рогосцы. 
Ч . ж. 1,897 д. об. п., 20 дв. 

Р О Г Ъ , на картѣ Гидрогр. Деп. Роог-э, 
два ос-ва въ Фиискомъ зал., Эстляндской губ., 
Гарріенскаго у. Острова находятся въ зап. 
частп Финскаго залива, верстахъ въ 3 отъ 
сѣв. берега Эстдяндіи, близъ Балтійскаго 
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порта и разделены между собою мелким* и 
узкимъ проливонъ, наибольшая ширина кото-
раго не превыгааетъ 1 версты и который 
доступен* только для самыхъ мелкихъ судов*. 
Оба острова невысоки, и населены шведами, 
платящими денежную повинность владельцу 
частнаго имѣнія Паддасъ, на матером* берегу 
Эстляндіи. Земледѣліе ничтожно; жители за
нимаются овцеводством*, но преимущественно 
рыбною ловлею, особенно ловлею кильки и сала
кушки. На каждом* изъ остр, находится 
по церкви, и раза два или три въ годъ при
езжает* сюда совершать службу лютеранский 
священник* съ материка. Въ недальнемъ раз-
стоянии отъ сѣв. берега' обоихъ острововъ 
глубина моря уже отъ 7 до 18 саж. л о грунт* 
каменистый. Въ проливѣ между обоими остр, 
находится еще нѣсколько ничтожныхъ остров-
ковъ, изъ которых* наибольшій называется 
Престъ-воппа. 

1) Большой Рогъ, западный остр., по шведски 
Stora Ragö, по эстонски Suur Pakkrisaar, 
между 6 9 ° 1 8 ' и 5 9 ° 2 1 ' с. ш. , 4 1 ° 3 3 ' и 4 1 ° 3 8 ' в. 
д., около 6 в. длиною и 1 в. шир., простирается 
отъ с.-з. на ю.-в. южная оконечность его есть 
мысъ Каппель-шкоттенъ. Въ 2 верст, къ з. 
отъ с.-з. оконечности остр, находится мель 
Грасгрундъ (см. эту статью); у з. и ю.-з. бе
рега острова, въ */г верстѣ отъ берега и 
ближе, глубина моря отъ 15 до 24 ф. (за 
исключеніемъ одного подводнаго камня, над* 
которым* глубина отъ 3—9 ф.), грунтъ пе
счаный. Н а о. Большом* Р . находятся 3 дер.; 
по показанію Поссарта на немъ было 116 
ревизскихъ душ*. 

2) Малый Роіъ, къ в. отъ предьидущаго, 
по шведски Lilla Ragö, но эст. Weike Pak
krisaar, между 59° 19' и 59° 22' с. ш. и 
41° 3 7 ' — 4 1 ° 42' в. д., длиною около 5 и 
шнр. около 1 */2 в . , защищаетъ заливъ Рогер-
викъ съ зап. стор. Восточный берегъ остр., съ 
еѣв. на ю., сначала обрывистъ, потомъ посте
пенно понижается. Берегъ этотъ то каменистый, 
то песчаный; въ строеніи береговаго обрыва 
видѣн* один* только известнякъ, но на про-
тяженіи нѣск. верстъ онъ покрыть обломками 
смоиистагоглннистаго сланца. Этотъсланецъго-
рѣлъ продолжительное время, загорѣвшись, веро
ятно, отъ присутствіясернаго колчедана; на ста-
ромъ пепелище куски сланцевъ имеют* сна
ружи красный цвет* и покрыты прим. в* 
щелях*, налетом* сѣры. На ю. оконечности 
остр, два небольших* озерка. На остр, на
ходятся две деревни; по показ. Поссарта на 
немъ было 96 ревизскихъ душ*. Онъ прі-

обрел* в* прошедшем* столѣтіи временное 
значеніе, когда Петр* Великій предполагал* 
соорудить въ зал. Рогервикъ главную военную 
гавань Балтійскаго моря. Тогда здесь были 
построены дворец*, деревянная казарма для 
солдат* и обширный дерев, острог* для арес
тантов*; отъ этих* строеній, въ настоящее 
время, не осталось никаких* следов*. В * 
1808 и 1809 г., въ войну съ англичанами, 
на остр., какъ и въ разныхъ местах* мате
рика, построено было множество береговых* 
батарей, вноследствш разрушенных*. 

{Hupel, Topogr. Nachr., I, с. 356 в 357; Klint, Küsten d. 
Ostsee, c. 116 в И7І Bienenstamm, Ostsee-Prov., c. 68 в M , 
Stuckenberg, Hydr., Ï, 93, 51; В.-ст. обозр. Эстд. губ., с. St, 
Fossart, Shetland, с. 229 в 131; Озерсвів въ Гор. Syp., 1844 г., 
ч. II , с. 183; Нагаева, Лоціі, ч. I , с. 117; Савцчвва, Лоціа, е. 
155; Мерк, варта отъ Сурова до Одевсюдмш • Бадт.чюр., съ 
отсев 1843-50 г., и д . Гадр. Два. 1851 г .) . 

Рогъ: 1) Кривой, мест., Херсонской губ. 
и у., при реч. Ингульцѣ и Саксагани, на 
чумацкой дорогѣ изъ Берислава въ Кремен
чуг*, в* 176 в. отъ Херсона. Селеніе возни
кло зд*сь вь семидесятыхъ годах* прошлаго 
вѣка; въ немъ была утверждена почтовая 
станція, къ которой сходилось 8 дорог*; это 
обстоятельство содействовало развитію здеш-
няго населенія; в* 1860 г. Кр. Р . утвержден* 
местечком*. По свед. 1859 г., чис. жит., 
малоруссовъ, 3,644 об. п. 554 дв., церковь 
правосл., базары и 2 ярмарки. 

(Гор. вое. Рос. Ива., V, вв. 11, с. 948'}. 

2) Р. Ольховый, слобода, Харьковской 
губерніи, Изюмскаго у-да, при р. Северном* 
Донце, на дороге изъ Изюма въ Зміевъ, въ 43 в. 
от* у. г-да. По свед. 1859 г., ч. жит., ма
лоруссовъ, 346 об. п. , 44 дв. 

(Ов. Хари, епар., V, с. 21, 80, 185; Пав. вв. Хари. губ. 
1867 г., с. U8; В. Ст. Харь*, губ., ч. спец., с. 90). 

3) Р.-Юшковъ, село, Ковенскоя г., Тара-
щпнекаго у., вь 10 в. огъ у. г-да, при 
пруде. Ч . ж. 1701 д. об. п., 274 дв., нрав, 
церковь. 

РОДИНКИ (Воскресенское), Московской 
г., Богородскаго у., при р. Чечере (Чудинка). 
Ч . ж. 32 д. об. п . , 4 дв. По нреданію, Ро
динки называется потому, что здесь родилась 
мать Петра Великаго, Наталья Кириловна 
Нарышкина. 

РоДІОНОВКа, село, Полтавск. губ., Х о -
рольск. у., въ 24 в. отъ у. г-да, при пру-
дахъ Цякалв, Жуковомъ и Московском*, вл*во 
от* почт, дороги из* Хорола въ Полтаву. 
По свед. 1863 г., ч. ж. 1,525, малоруссовъ, 
108 дв. , 3 ярмарки. 

(.Подт. паи. аа. 1865 г., ч. Ill, C.JS—83; Воеа. Ст. Подт. 
губ., стр. 66). 

Родней, мыс*, на восточном* американ
ском* берегу cf,v. узкой части Берингова 
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моря, съуживающейся къ Берингову проливу, 
подъ 6 4 ° 4 2 ' с. ш. Мысъ низменный и 
окруженный мелью, такъ что приставать къ 
нему трудно. Отъ низкаго берега мыса до 
подошвы ближайшихъ горъ простирается вер
сты на 31/« равнина, покрытая травой и тун
дрой и усѣянная озерами; на этой равнинѣ 
пасутся стада оленей. Берегъ покрыть мпо-
жествомъ ндовучаго лѣса. 

( C o o k , Ѵ о у . , I l , 441; Сарычевъ, П у т . , I I , 91, Крашеввнни-
a o i a , on. Каич. аъ Подя. собр. у ч . п у т . , I , 222; Л а т к е , П у т . , 
о т д . ацірех., с. 257). 

РОДНЯ, нѣст., Могилевской г., Климовйц-
каго -у., въ 15 в. отъ у. г-да, при безъимен-
ной рѣчкѣ. Мѣетечкомъ называется еще въ 
1784 г. Ч . ж, 617 д. об. п.~ (405 евреевъ), 
40 дв. , правосл. церковь, евр. молитв, школа, 
винокуренный зав. , мельница. 

( П а и . кн. Ногидев. г. 1861 г . , отд. I V , с . 39; Г о р . п о с , ч. 
J1I, стр. 822). 

Роясана, мѣст., Гродненской г.; см. Ру-
жана. 

Розканка, мѣст., Виленской г., Лидскаго 
у., къ ю.-з. отъ у. г-да, при рч. Турейкѣ. 
Ч. ж. 272 д. об. п., 52 дв. , костелъ, осно
ванный Пацомъ. 

( Г о р . н о с , ч . I , с . - 1 8 7 ; Коревъ, Вндеа. г . , с 572). 

РОИСДѲСТВеНО, село, Калужской г., М е -
Дынскаго у., въ 36 в. отъ у. г-да, при р. 
Угрѣ . Ч. ж. 33 д. об. п., 5 дв., церковь, 
въ коей находится икона Богородицы, назы
ваемая Ломовскою; на поклоненіе ей стекается 
много народа 9 мая и 15 іюня. 

( К а л у ж . туб. вѣд. 1850 г . , К 19, с . 8 6 ) . 

2) Р., иначе Салтыкова, село, Курской г., 
Староосісольскаго у. , въ 24 в. отъ у. г-да, 
при р. Оскольцѣ, по Корочапской почтовой 
дорогѣ. Ч . ж. 2 ,000 д. об. п. , 204 дв. 

3) село, Самарской г.; см. Майна Верх
няя. 

4) село, С.-Петербургской г., Царскесель-
скаго у., въ 51 в. отъ у. г-да, но Ковенскому 
шоссе, при р. Оредежи. Ч . ж. 831 д. об. п. , 
116 дв., становая квартира. Близь села на
ходится спичечная фаб. (Чурилова), на ко
торой въ 1861 г. выдѣлано фосфорных* спи-
чекъ на 51 т. р. при 167 рабочихъ. Село 
это было вь 1780 г. возведено на степень 
города, который вскорѣ былъ упразднен*, при 
чемъ присутственный мѣста перенесены въ 
Гатчину. 

( Ж . М. В . Д . 1834 г. , т. X I I , с . 7, Герб к города с м . Иоде, 
собр. З а к . , S 13,012). 

5) село, Симбирской г., Сенгилеевскаго у.; 
см. Тукщумъ-Старый. 

6) село, Симбирской г., Сызранскаго у. , 
въ 119 в. отъ у. г-да, при р. Воложкѣ, близь 
сѣв. бер. р. Волги, въ Жегулевскихі горахъ, 

на Самарской лукѣ. Село это уже существо
вало въ X V I I в. и было главньшъ въ Рожде
ственской волости, состоявшей изъ 4 селеній, 
и принадлежало дворцовому вѣдомству, а въ 
1640 г. Патріаршему дому. Нынѣ Рождест-
вено съ деревнями составляетъ вотчийу гр. 
Панина, въ коей по X ревиз. было 1,935 д. 
м. п., 613 дв., 35,354 дес. земли. Въ селѣ 
1,190 д. об. п. , 175 дв. Въ 1861 г. село 
потераѣло от* бывшаго пожара. 

( П а д д а с ъ , П у т . , ч. 1, с . 239; Невдгартъ, Путев, по Водгѣ, 
I I I . 28; Pallas, Ѵ о у . , vol. I , 334, 335, 341; Санарск. губ. вѣд. 
1837 г . , N 18, с . 6 и ) . 

7) село, Черниговской г., Кролевеикаго у., 
въ 30 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 2,370 д. об. п. , 
242 дв. 

Роз&дественскаябумагопрядильная ма
нуфактура, близъ  ѵуберн.  г-да Твери, при
надлежитъ К° Каулина и Залогина. Н а ней 
въ 1861 г. выпрядено бумаги 100,371 пуд. 
на 1,455,386 р. и выткано миткаля 1,257,200 
арш. на 100,576 р . , всего же на 1,555,962 
р. при 1,170 рабочихъ. 

Рождественская, слобода, Чернигов-
-екой губ., Нѣжинскаго /у., въ 2 в. ojb у. 

г-да, при р. Острѣ . Ч . ж. 90 д. об. п. , 11 
дв., Ветхорождественскій муж. монастырь, 
неизвѣстно когда основанный и приписанный 
къ Нѣжинскому-Благовѣщенскому монастырю. 
Въ немъ одна церковь. 

( Ш а » о н с к і й , On. Червнг. н а н ѣ с т . , с . 460; Р а т ш в а ъ , М о а . н 
церк. , с т р . 543). 

Рождественская пристань, на р. Ся-
сц (Тихвинская сист.), С.-Петербургской г., 
Новоладожокаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да. Съ 
пристани въ 1860 г. кромѣ 1,048 плотовъ 

] грузилось и отправлено 1,484 судна, всего на 
сумму 3 2 6 . 9 8 4 р. Грузъ преимущественно 
состой гъ пзъ извести, глины, смолы, рогожъ, 
кулей, угля, дровъ, хлѣба, поташа, чугуна, 
желѣза и дровъ. Пришло и разгрузилось 6 су
довъ на 4,955 р. сер. (рыба соленая, соль, 
рожь). Въ періодъ навигаціи 1 8 5 9 — 6 2 г. 
грузилось 1 4 , 9 4 7 , 1 4 0 иуд. на 328,052 р. , 
изъ нихъ л і с а и лѣеных* издѣлій на 311,244 р. , 
песка и камня на 13,176 р. (см. Статист. 
Времспникъ 1866 г.„ отд. II) . Въ 1865 г. 
грузилось всего 14,159,085 пуд. на З і о ѵ У б 9 р . , 
пзъ нихъ дровъ иа 274,763 р., лѣса на 
18,605 р . , угля древеснаго 3 0 4 , 3 2 5 пуд. на 
2 4 , 0 0 0 р., сѣна 20,900 пуд. на 2,090 р. 

I ( С у д о і . Дороя;. , ч . I I , отд. 2, с. 131; Отч. П у т . Сообщ. за 
j 1860 г., no II овр. HS. M . П у т . С о о б щ . 1867 г . , вн. 3). 

I Рождественская -Богородицкая 
« женская община, Пензенской губер.; см. с. 
I Ковыляй. 

Рождественская Хава, село, Воро-
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нежской г. и у., въ 35 в. отъ у. г-да, ири 
р. Х а вѣ . Ч . ж. 2,787 Д. об. п., 248 двор. 
Населена въ нач. Х Ѵ Ш в. сведенными изъ 
разныхъ мѣстъ однодворцами, а церковь во 
имя Рождества Христова построена вь первый 
разъ въ 1745 г. Въ 1746 г. въ селѣ было 
39 двор. 

СЗ. И . Р . Г. О б . , X I I , 237). 

РоЖДествеНСЕІѲ пороги, на р. Сяси, 
С.-Петербургской г., Новоладожскаго у., начи
наются выше дер. Сурашевой и оканчиваются 
у Рождественской пристани. Длина ихъ 5 в.; 
они состоять изъ 4 отдѣльиыхъ групп ь: Рубцы, 
Хулыня, Калита и Лейцы. Наименьшая на 
нихъ глубина 5 — б'/з всршк., паденіе воды 
15 фут.; ложе рѣки здѣсь мѣстами плитное, 
усѣянное уступами. Для прохода черезъ нихъ 
суда должны разгружаться и только у Рож
дественской пристани опять докладываютъ 
грузъ. Для отстранения этого неудобства, въ 
1847 г. предпринято обойдти дерпваціоннымъ 
каналомъ. Для поднятія воды на порогахъ 
существуетъ 2 шлюза. 

(В', ст. С . -Петер. г . , с . 69; С у д . Д о р . , I I , отд. 2 , с. C C L X X X V I 
> 130). 

Р о ж д е с т в е н е к і е В е р х н і й , Н и ж -
НІЙ И С р в Д Н І Й желѣзодѣлатедьные заводы 
(Демидова), Пермской г., Охйнскаго у.; всѣ 
3 при р. Ножевкѣ. 

1) Верхпій, въ 114 в. отъ у. г-да, влѣво 
отъ Воткинскаго почтоваго тракта, основ, въ 
1798 г. Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 99tj 
д. об. и., 140 дв,, часовня. 

2) Нижній, во 124 в. отъ у. г-да, вправо 
отъ того же тракта, основ, въ 1740 г. Вь 
селеніи ч. ж. 96 д. об. п., 19 дв. 

Ъ) Средній, въ 120 в. отъ у. г-да, на 
Осинско-Воткинскомъ почтов. трактѣ, основ, 
въ 1740 г. Въ селеніи ч. ж. 3,530 д. об. п., 
553 дв., церквей 2: православная 1 и еди-
новѣрческая 1, госпиталь на 24 кровати, 
аптека, училище, почтовая станція, ярмарки 
2: 29 іюня и 25 декабря. Недалеко отъ 
завода находится на р. Камѣ пристань, сь 
которой отпускаются металлы; въ 1865 г. 
грузилось 18,446 пуд. на 14,756 р. Всѣ три 
зав. обоазуютъ одинъ Рождественскій округъ. 
Заводская дача заключаетъ въ себѣ 56 ,467 
десят. (дѣсовъ 31,629 десят.) и расположена 
по обЬ стороны р. Камы и въ Оханскомъ, и 
въ Осинскомъ уу. Чуіунъ на заводахъ полу
чается съ Ревдинскаго зав. Въ прошедшемъ 
столѣтіи здѣсь приготовляюсь полосовое же-
лѣзо, именно: вь 1766 г. 29,255 п., въ 1779 
г. 42 ,710 п., въ 1782 г. 54,969 п. Чугун-
ныхъ вещей въ округѣ отливалось въ 1859 г. 

і 2,968 п., въ 1860 г. 1,635 п., въ 1861 г. 
! 8,635 п., въ 1862 г. 9,288 п., въ 1863 г. 
і 4,514 и . , , въ 1864 г. 5,728 п., въ 1865 г. 

4 ,372 H.; ныдѣлыиалосьжелѣза кричнаго и пуд. 
I линговаго въ 1859 г. 128,590 п., въ 1860 г. 
! 118,126 нуд., въ 1861 г. 114,337 пуд., въ 
j 1862 г. 104,748 п., въ 1863 г. 84,071 п., 
j въ 1864 г. 84,649 п., вь 1865 г. 101,479 

пуд. Рабочихъ въ 1865 г. состояло 750 че
ло вѣкъ. 

( F a l k , H . , I , 208; Hermann, Versuch einer mineral. Beschreib. 
I ä. ural. E r z g e b ü r g e s , 1, 387; Мозель, п е р а , г . , I I , 232; Паа. 

аа. для гор. іюд. 1862 в 63 г.; Сбора, с т а т . саѣд. оо юр. часта 
1864, 65 о 67 г.; Словцовг, И с т . Об. С в б . , I I , 383; F a l k , Belke. 
I , 208). 

РоЖДеСТВенСКІѲ монастыри: 
1) монастырь, нынѣ архіерейскій домъ, въ 

губ. г-дѣ Владимірѣ на Клязьмѣ. Осн. в. кн. 
Всеволодомъ Юрьевичемъ III. Онъ былъ тогда 
первымъ въ Россіи и назывался Великою Архп-
мандріею; съ XII I в. до нач. X I V в. былъ 
мѣстопребываніемъ мптрополитовъ. Въ 1263 г. 
здѣсь былъ погребеиъ Александръ Невскій; 
въ 1381 г. мощи его были обрѣтены не-

і тлѣнными и поставлены въ соборной церкви 
открыто; въ 1723 г. перепесены въ С.-Пе
тербургъ. Въ 1744 г. монастырь повелѣно 
обратить въ архіерейскін домъ. а въ 1788 г. 
совсѣѵіъ упразднен), и нънемъстали жить главно 
командующіе. Однакоже вь 1798 г. былъ опять 
занять епископами Владимирскими, за кото
рыми остается и донынѣ. Онъ нѣсколько разъ 
подвергался опустошительнымъ пожарамъ, изъ 
коихъ особенно были сильны въ 1491 г. и 
въ 1719 г. Между разною утварью замѣ-
чательна пелена, шитая царицею Праско-
віею и приложенная въ 1613 г. Въ соборѣ 
находится та самая икона знаменія Божіей 
Матери, которая всегда сопровождала въ ио-
ходахъ Александра Невскаго. 

I B . . . . Д . . . . , Взгляд к ва доотоиам. Владваіра, взд. 1838 г., 
с т р . 61—74; Пол. Coop. Ліхоа . ч. I , с т р . 172, 198, 204; ü-.rop 
Рос. Іерар., ч. I I , с. 526-531; Матер, для С т а т . 1841 г , отд. I , 
с. 140; Гатгаввг, М о в . в ц е р с , с. 42; Тиховравовъ, Вдадѵнір. 
с б о р е . , С 6 9 - 7 2 , Ж. М. В. Д. 1839 г., T. X X X I I I , с . 468; Влад. 
губ. вѣд. 1831 г., N 35, 1836 Г , N 3; Ж. M. В. Д . , I83Ï Г . , ч. 
X X X I I , с . 295, ч. X X X I I I , с. 168; Изв. А р і . О б . , I V , 388). 

2) Р.-Спмскій монастырь, ВОЛОГОДСКОЙ Г.; 
СМ. Богородицкіа• Сямеіий-Рождественскій. 

і К ъ бвбліографіпі Истор Рос. Іерар. , ч. V I , с. 3 5 8 - 3 6 1 ) . 

3) Р.. иначе Хркапорождественскій, жен-
скій 3 класса моиаст, вь r-дѣ Слободскѣ, 
Вятской Г . , переведенъ сюда вь 1768 г. пзъ 
г-да Уфы въ каменное строеніе бызшаго 
Спасскаго мон., упраздненная) въ 1764 г. 

г Ж . * • В . Д. 1813 г., I V , 471, Раттввг, M O B . а вдрввв, 
с. 94) . 

4) Р., ииачеРождешно-Б'норидичиий жен. 
православ. монастырь, въ губ. r-дѣ Гродно, 
на улицѣ Подзамче, въ смежности съ Воен-
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нымъ госпвталеяъ. На мѣстѣ монастыре су
ществовала дерев, церковь Пречистенская, о 
которой упоминается въ 1560 г. Въ 1633 г. 
вызванныя изъ Вильно базиліанки помеща
лась въ деревянныхъ келіяхъ монастыря, но-
строеннаго только въ 1646 г. Черезъ 5 лѣтъ 
монастырь былъ иетребленъ пожаромъ. Около 
1720 г. митрополитъ Левъ Кишка на свое 
иждивеніе построилъ камен. церковь во имя 
Рождества Богородицы и положилъ основаніе 
ваиенвоиу корпусу келій, который оконча

тельно устроенъ на иожергвованныя деньги 
благотворителями. Иослѣ 1753 г. монастырь 
опять поврежденъ пожаромъ, но по распоря-
женію митроп. Гребницваго церковь оцять 
исправлена. Въ 1843 г. по положёнію новыхъ 
штатовъ сюда вызвана игуменья н 10 мона
хинь изъ Могилевской эпархіи. 

(Haar, вв. гродв. г. да 1860 г., отд. III , с. 99; Бобровсяій, 
Гродв. г,, ч. U, с . 778). 

5) Р.-Лафнутіевъ муж. монастырь, Калуж
ской г.; см. Пафнутіевъ. 

6) жен. З̂  класса мон., Курской г., въ у-дномъ 
г. Белгороде. Время основанія его неизвестно; 
но онъ существуетъ издавна. Въ немъ соборъ 
во иня Рождества Богородицы. Инокинь въ 
1860 г. было 257. 

(Ларіововъ, Курск, ва». , с. 64; Истор. Рос. Іерар., ч. III, с. 
472; Матер. ддя ст. 1841 г . , отд. I , с. 1925 Ратшяаъ, Мов. ж 
церв., с. 170). 

7) жен. 2 класса монастырь, въ Москве, 
на бульварѣ, близъ Срѣтенскяхъ воротъ, на 
Трубѣ . Основанъ около 1386 г. княгинею 
Маріею Кеетутовною, супругою кн. Андрея 
Серпуховскаго и матерью кн. Владиміра Доп-
скаго. Она здѣсь приняла иночество подъ 
ияенеиъ Марфы въ 1389 г. и тутъ же скон
чалась. Въ 1501 и 1547 г. монастырь горѣлъ, 
но былъ возобновляемъ. Нынѣ здѣсь 2 цер
кви, изъ коихъ соб. во имя Рождества Бого
родицы построенъ, какъ говорятъ, Анаста-
сіею, супругою Грознаго, почувствовавшею, 
въ бытность свою здѣсь, беременность царемъ 
Ѳедоромъ Іоанновичемъ. Другая церковь, во 
имя Іоанна Златоустаго, и ограда вокругъ 
монастыря воздвигнуты въ 1676 г. кн. Лоба-
новою-Ростовскою. Въ 1525 г. въ ионастырѣ 
приняла насильно иночество св. Соломонія 
Юрьевна, первая супруга в. кя . Василія IV; 
отсюда она была переведена въ Покровскій-Су-
здальскій мон. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, с. 689, Ратшввъ, Мов. в церк., 
с. 257І Натер, ддя Стат. 1841 г., отд. I , с. 101). 

8) Р.-Антоніевъ Римлянина муж. монас, 
Новгородской г.; см. Антоніевскіе мон. 

(Кт, бабліограоів, Пан. вя. Воагор. г. la 18S8 г., отд. П, 
с б? ; Іратвое встор. оп. сват. Новгор., с. 62) Арі. Иаварія, 
Археод. on. царвовв. древвост. въ Новгородѣ, ч. 1, с. 45S—473; 
Тодстоі, Свят, к дрем. Вед. Новгорода, с. 1*3 — 160; Шва» 

Преп. Антов. Ркждявввз, Новгород, чудотвор, съ прадож. крат
ко» всгор. Антоаіева MOB. Ѳ. П., Новгорода, 1862, іп-8". 

9) Р.-Бѣлоезерскій мон , Новгороде, г., Ки
рилов, у., у г. Ратшинасм. стр. 383, показанъ 
монастыр. 3 класса, совершенно неправильно, 
потому что онъ не существовалъ и не суще
ствуетъ подъ этимъ именемъ. Этотъ монас-
есть ничто иное какъ упраздненный нынѣ 
Ѳерапонтовъ монастырь. Г. Шевыревъ (см. 
его Поѣздка въ Кирил.-Бѣлозер. мон., ч. И , 
стр. 102) говорить, что отъ него кромѣ цер
квей остались развалины келій. 

10) Р.-Палеостровскій монастырь, Олонец
кой г.; см. Палеостровскій. 

11) жен.' монастырь, въ у. г-дѣ Болховѣ , 
Орловской г., упраздненъ въ 1764 г., а на 
мѣстѣ его теперь существуетъ Боіородично-
Всесвятская жен. община, начальницею ея 
была въ 1860 г. Софья Іосифовна Трубицина. 

12) Р.-Коржовецкій муж. монастырь, По
дольской г.; см. Еоржовецкій. 

13) жен. 3-го класса монастырь въ губ. 
г-дѣ Твери, на бер. р. Тмави. Когда осно
ванъ монастырь—неизвѣстно, но неть сомне-
нія, что онъ уже существовалъ въ нач. X V I 
в. Царь Іоаннъ Васильевичъ пожаловалъ игу
менье Евфиміи граммоту въ 1514 г. Въ 
X V I I вѣкЬ монастырь находился въ бед
ности, такъ что не было ни колокольни, ни 
колоколовъ, ризы были холщевыя, сосуды де
ревянные. Только съ 1765 г. строенія и храмы 
стали строиться каменные. Ныне въ немъ 2 
церкви, изъ нихъ соб. 2-этажный построенъ 
съ 1 8 1 0 — 1 2 г.; на построеніо его имп. Але-
ксандръ I пожертвовалъ 3,000 р. Внизу — 
во имя Рождества Богородицы, вверху—во имя 
Тихвинской Богоматери; здесь находится чудо
творная икона Тихвинской Богоматери, при
несенная сюда около 1703 граф. Ростопчи
ной, принявшей иночество. Съ 1803 г. учреж-
денъ крестный ходъ съ иконою 26 іюня въ 
Преображенвкій-Тверской соборъ. 

(Встор. Рос. Іерар., ч. V, стр. 701—710; Дввтріевъ, Путевод. 
отъ Москвы до Спб., с. 122; Ратшввъ, Мов. Я церк., с. 515; 
Boira отъ Твері до Астрах., о. 30, Ж. И. В. Д. 1844 г., п."Ѵ, 
с. .102). 

14) Р.-Домтщкій монастырь, Чернигов
ской г.; см. Домницкій. 

15) жен. 3 класса монастырь, Ярославской 
г. , въ у. г-де Ростове. Основанъ въ X I V в. 
первымъ архіея. Ростовскимъ св. Феодоромъ, 
скончавшимся въ 1395 г. Въ 1471 г. въ немъ 
преставилась и погребена княгиня Ростовская 
Мареа, принявшая здесь иночество. Ныне 
здесь 2 церкви, изъ нихъ соб. 2-этажный: иа 
верху—во имя Рождества Богородицы, внизу— 
Алексія Божія человѣка. Въ монастыре за-
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мѣчательна икона Тихвинской Богородицы, 
бывшее благословеніе арх. Феодора; она въ 
августѣ приносится въ Ярославль на 3 недѣли. 

СИстор. Рос. Іерар., ч. V, с. 700; Ратгпинъ, Мои. в церв., 
с. 858І Крндоаъ, Истор. стат. обозр. Ростов.-Яроедав. эпарі., 
с. 72І Изравдсвъ, Опас. Ростовекаго Яросіав. г., Рождествев. 
дѣввч. вон., Спб. 1858 г., іп-12°. 

РоЖДѲСТВеНСКІЙ порогъ, на р. Тверцв, 
Тверской губ., Новоторжекаго у-да, прп г-дѣ 
Торжке, имѣетъ протяженія 119 саж., глуб. 
на немъ 3 ф.,'паденіе воды 1 ,86 фут. Суда 
черезъ него проходятъ съ подчалкою отъ 5 — 8 
лошадей. 

(Судоход. Дорожв. 18S5 г., ч. II, отд. I , с. ССХСІІ, 35). 

Рождѳственсвій соляной промыселъ 
(Дубровина), Пермской г., Соликамскаго у., 
въ 1-мъ станѣ . Въ 1861 г. на немъ дей
ствовало 2 варницы; соли добыто 64,187 пуд., 
на 25 ,758 руб., при 51 рабочихъ. Разсолъ 
для выварки соли получается посредствомъ 
насосовъ изъ 2 трубъ. 

Рождественское: 1) село, Воронеж
ской г. ; см. Поворино. 

2) село, Воронежской губ., Валуйскаго у., 
въ 7 вер. отъ у. г-да, прп устьѣ рч. Мосея. 
Ч. ж. 1.820 д. об. п., 179 дв. 

3) село, Казанской губ., Спасскаго у.; см. 
Три озера 

4) Р. или Ямаши, село, Казанской губ., 
Чистопольскаго у., въ 71 вер. отъ у. г-да, 
прп р. Кичуѣ. Въ X V I и X V I I в. па здѣш-
нихъ мѣстахъ кочевали ногайцы; въ 10 вер. 
къ ю.-з . отъ села находится много камней 
съ монгольскими и арабскими надписями. Изъ 
писцовыхъ книтъ видно, что село заселено 
въ нач. Х Ѵ І П в. мордвою, которая приняла 
православіе. Ч . ж. 1,267 д. об. п. , 223 дв., 
церковь, основ, въ 1746 г. По дачѣ села про
ходила Закамская линія, шедшая отъ пригор. 
Новошемілинска на Заинскъ; въ 4 вер. отъ 
села сохранился Кичуйскій (car. это сл.) го-
родокъ. Въ 2 вер. отъ села видна древняя 
могильная насыпь. По рѣкамъ Чуварлейкѣ и 
Ямагакѣ встречаются глыбы камня, походя- | 
щаго на пемзу, и, какъ говорить, способнаго 
заменить ее. 

(Казан, губ. в*д. 1858 г., N 29 — 30-, Ж. М. В. Д. 185« г. , 

T. XXI, СН*.?!-; с . 10). 

5) село, Курской г. и у . ; см. Полное. 
6) Р.-Старое (Старорождествино плн Ста-

роселъе), село, Нижегородской губ., Лукоя-
новскаго у.; см. городъ Починки. 

7) Р. пли Черкасское, село, Орловской г., 
Кромскаго у., въ 37 вер. отъ у. г-да, при 
р. Бѣломъ Немеда. Ч . ж. 620 д. об. п., 56 
двор, и свеклосахарный зав. (Бырдива), на 
коемъвъпер. 1 8 6 0 — 6 1 г . выдѣлано песку 1,098 

пуд. Заводъ этотъ въ Об. разн. отр. пр. , I , 
44, неправильно показанъ въ с. Пенномъ 
(Самарино), отетоящемъ отъ Р. въ 1 вер. 

8) село, Пензенской г.; см. Поляны. 
9) село, Пензенской г., Городищѳнскаго у.; 

см. Селикса. 
10) седо, Пензенской г., Наровчатскаго у.; 

см. Майданъ-Керетлеевскій. 
11) село, Пермской г.; см. Тюшнара. 
1.2) село, Пермской г., Соликамскаго у. , 

въ самой южн. его части, на прав. бер. р. 
Обвы. Въ 2 вер. отъ села, на берегу рѣки 
находится городище, посещенное въ 1770 г. 
Рычковымъ и имевшее 1 вер. въ окр.; онъ 
нашелъ здесь только возвышенные валы безъ 
всякихъ остатковъ древностей ; однако ви-
делъ внутри укрѣдіенія множество дякаго 
камня, кирпича и нуравленыхъ плитъ, что 
служило ему убѣжденіемъ въ существовав!!* 
здесь каленнаго зданія. Жители села даже 
приносили Рычкову выкопанный отсюда вещи, 
состоя вшія изъ меди, хрусталя, бисера и 
цветаыхъ каменьевъ. Вблизи отъ этого горо
дища находилось другое, имѣвшее круглую 
форму съ воротами и окружность до 50 саж. 

(Рычкові, Дяеан. Зап. 1770 г., с. 75). 

13) село, Самарской г.; см. Мулловка. 
14) село, Самарской г.; см. Мордовскій-

Буіурус.ганъ. 
15) село, Саратовской г. и у.; см. Рыбушка. 
16) село, той же губерніи и уезда; см. 

Усовка. 
17) село, той же г-іи и у-да; см. Липовка. 
18) село, Саратовской г. и у-да; см. Си-

ненькіе. 
19) село, Саратовской г., Кузнецкаго у.; 

см_. Сюзюмъ. 
20) село, тамъ же; см. Арміево. 
21) село, той же губерніи, Петровскаго у.; 

см. Славкино- Старое. 
22) село, той же губ. и уезда; см. Мач-

касы. 
23) село, той же губ. и уезда; см. Коз

ловка. 
24) село, той же губ., Сердобскаго у.; см. 

Трескино. 
25) Р. или Черныя Копани, иначе Кара-

куя, село, Таврической г-ніи, Днепровскаго 
уезда, въ 148 вер. къ ю.-в. отъ уезднаго 
города, въ долине Каракуй. Заселено пересе
ленцами изъ г-ній Черниговской, Полтавской, 
и Орловской, на местѣ оставленном!, татар
скими выходцами. По свед. 1859 г., ч. жит. 
1,674 д. об. п., 246 дв. , правосл. молитв, 
домъ. 
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26) Р., что въ Носковѣ, село, Ярослав
ской г., Любимскаго у.; см. Носково. 

РОЖДѲСТВО-БоГОрОДИЦКаЯ женская 
община, Тамбовской г., въ І1/*- в. отъ у. г-да 
Темникова, основалась въ 1823 г. при заго
родной Николаевской церкви; въ 1849 г. была 
сооружена каменная церковь во имя Рожде
ства Богородицы, кельи и камен. ограда. 

(Хвтровъ, Исторвко-статветвч. on. Тамбовской Эпархів, е. 
341, 2701. 

Р о ж д е с т в о - Б о г о р о д и ц к і й - Снѣ-
ТОГОрскІЙ (Снятоюрскій) монастырь, въ 
4 в. отъ Пскова; см. Снятогорскій. 

РОЖИЦКІЙ островъ, у зап. берега Псков
скаго оз., Псковской г. и у., имѣетъвъ дл. 
до 41/г в., въ шир. не болѣе версты. Онъ 
населен*;, на немі. находятся 5 деревень съ 
35 дв. 

(В. Ст. Пскоаск. г , с. 100; П а в л а , кв. Псков, г. на 1838 
г., с. 1). 

РОЖИЩѲ, мѣст., Волынской г., Луцкаго 
у. , въ 20 в. отъ у. г-да, при р. Стырѣ , по 
Брестскому тракту. Ч . ж. 957 д. об. п. , 144 
двор., правосл. церковь, лютеран, молитвен, 
домъ, католич. каплица, евр. синагога, моли
твен, еврейс. домъ, почтовая станція, заводы: 
винокурен., пивоварен., кожевенныхъ 2, кир
пичный; фабрикъ суконныхъ 2 4 , содержимыхъ 
иностранцами; на этихъ фабрикахъ выдѣлы-
вается простое сукно цѣною за арш. отъ 30 
до 75 коп. Въ 1862 г. выдѣлано 58 т. арш. 
на 40 т. р . Базары еженедѣльные по воскре-
сеньямъ. 

РоЯЕСЕОВСКая, пристань на р. Невѣ , въ 
С.-Петербурге, на лѣв. берегу, за Александро-
Невской лаврой, которой она и принадлежитъ. 
Н а ней останавливаются суда, пришедшія съ 
грузомъ какъ собственно для потребленія сто
лицы, такъ н для отправки за границу. В ь 
періодъ павигаціи 1 8 5 9 — 6 2 гг. на пристани 
средним* чнсломъ грузилось 2,155,812 п. на 
5 , 1 2 9 , 1 7 9 р ; главный грузъ состоялъ изъ 
хлѣба 55,620 п. на 49,231 р. , металловъ 
2 4 0 , 6 5 0 п. на 31 1,887 р., соли 229,278 п. 
на 128,564 р . , рыбы 3 0 , 0 3 5 п. на 2 9 , 3 3 6 
р . , хлопчато-бумажнаго товара на 771,158 
р . , сахара 176,384 п. на 1,474,637 р., чая 
342 п. на 21.632 р . , кофе 7,769 пуд. на 
7 1 , 8 0 0 р . , масла деревян. 4 5 , 4 7 4 пуд. на 
3 9 0 . 5 9 9 , р . , виноградныхъ винъ на 364,970 
р. , москательнаго ювара на 100,736 р . , овощ-
наго на 63,978 р. , бакалейнаго на 71,108 
р., кубовой краски и сандала на 230,727 р . , 
табаку ü ,500 п. на 28,402 р . Въ тотъ же 
періодъ средпнмъ числомъ разгружалось всего 
147,179,192 я . на 3 3 , 6 2 8 , 2 7 1 р., изъ нихъ 

хлѣба 2 6 , 5 0 7 , 1 3 5 пуд. на 12,923,011 руб., 
спирта на 349,300 р . , сѣмени льнян. 2 ,367,143 
п. на 1,449,754 р . , масла постнаго 205,501 
п. на 571,270 р. , льна и пакли 592,389 п. 
на 866,266 р. , пеньки и пакли 954,532 п. 
на 1,573,116 р. , тряпья на 100,910 руб., 
холста и пряжи пеньковой на 203,315 р . , 
сѣна и соломы 1,204,303 п. на 184,341 р . , 
лѣса и издѣлій на 2,088,143 руб., табаку 
74,546 п. па 89,644 р., сала, свѣчей, коро-
вьяго масла, мыла 2,542,730 п. на 8,448,659 
р . , рыбы 74,721 п. на 167,097 р., кожевен-
наго товара на 308,010 р. , яицъ на 2 3 0 , 5 3 1 
руб., поташа 419,242 п. на 710,909 руб., 
металл, и издѣлій 1,195,636 п, на 1,655,259 
р . , камня, извести, кирпича и пр. 37,456,000 
пуд. на 700,216 р. 

СВ. Ст. C.-Петерб. г., с- 138; Стат. Вреиеаввкі 1866 г., 
отд. 2, стр. 127,. 132). 

РоЖНОВКа, село, Черниговской г., Бор-
зенскаго у., в* 36 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,654 
д. об. п. , 157 дв. 

РоакнОВЪ-Борть, казенный лѣсъ, Вла-
димірской г., Меленковскаго у. , около р. Оки, 
близъ завода Сновѣдскаго, заключаетъ въ себѣ 
до 25 т. десят. Въ немъ въ 1837 — 38 г. 
открыты мѣсторожденія болотистых* желез
ных* рудъ, залегающих* тотчасъ подъ чер
ноземом* или супескомъ, образуя собою об
ширный логовины. Логовины эти встречаются 
преимущественно по рч. Березовке, Кунчурке, 
Сноведи, по обеимъ сторонамь Оки, вь вер-
ховьяхъ pp. Унжи и Хлопика. Руда содержитъ 
отъ 25—30°/о. Руды эти разработываются и 
доставляются на соседніе заводы. 

(.Гор. Ж. 1838 г., IV, 249; Мейевдорм, врввд. геод., с. 186). 

РОЖОВЪ, мест., Кіевской г., Радомысль-
скаго у. , в* 31 к. от* у. г-да, при р. Здвпже. 
Пользуется правами местечка на основаніи 
прнвиллегіи Станислава-Августа въ 1788 г. 
При Польскомъ владычестве состояло въ Кіев-
скомъ воеводстве и въ томъ же повете. Ч . 
ж. 1,448 д. об. и., 143 дв. правосл. церковь, 
2 еврейс. молитвен, школы. 

(Balineky, Staroz. Poleka, II, str. 827; Город, оосед. ч. !!, 
с. 482). 

РОЖОКЪ, погостъ, Тверской губер. ; см. 
Никола Рожокъ. 

Розалинъ, мест., КовенскоЗ г., Поне-
вѣжскаго у. , въ 38 вер. отъ у. г-да, при р. 

! Давшвенѣ. Ч . ж. 107 д. об. п., 10 двор., 
! католич. костелъ, богадельня. 
: (Город, посед. ч. II , с. 833; л*оаасьевъ, Ковев. с , с. 730). 

Розальвиыо, именіе, С.-Петербургской 
I г. и у., съ стеклянвымъ зав. (Кованько), на 
j которомъ въ 1861 г. выделано разных* сор-
1 товъ стекол* на 28,894 р. , при 20 рабочих*. 
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Розадьевка, мѣет., Херсонской губ., 
Тнраспольскаго у-да : см. Орлаево. 

РоЗѲНГеЙМЪ (Подстепная), нѣмецкая 
колонія, Самарской губ., Новоузенскаго у., 
вь 191 вер. отъ у. г-да, ври р. Березовкѣ. 
Ч. ж. 1,540 д. об. п., 138 дв., лютер. церк., 
училище. 

РозѲНТадь, по эстонски Оркита, мыза, 
Эстляндской губ., Викскаго (Гапсальскаго) у., 
въ кирхшпилѣ Мерьяма. Здѣсь, веретахъ въ 
2 къ с. отъ церкви Мерьяма, находится боль
шая каменоломня, изъ которой добывается 
доломить, извѣстный подъ именемъ мерьяма-
скаго песчаника. Его домаютъ отличными пли
тами значительной длины и ширины и тол
щиною до 2 1/«"футъ; онъ составляетъ пре
восходный строительный матеріалъ, употре
бляемый не только ио всей Эстляндія, но 
вывозимый черезъ Ревель на судахъ и вь 
Петербургъ. Доломить такъ матокъ, что онъ 
рѣжется ножемъ, но на воздухѣ скоро твер-
дѣегъ, и, покрытый масляною краскою, дѣ-
лается очень прочнымъ. 

{ H u p e l , Topogr. Nachr. H, с. 537, I I I , с. 529; Bienenstamm, 
Ostsee-Prov . ,0. 30 • 96;Possart, Esthland, c. 292; Fr.Schmidt, въ 
Archiv für d.Naturk. L i v - , Ehst u . Kurlands, Sériel , Bd. I I , c. 119). 

Розсыпная (Разсыпная), станица, Орен-
бургекаго казачьяго Л« 1 полка, Оренбургской 
г., во 114 вер. къ з.-ю.-з. "отъ Оренбурга, 
при р. Уралѣ, по Уральскому почтовому тракту. 
Ч. ж. 2,969 д. об. п., 494 двор., церковь, 
почтовая станція. Въ нач. X V I I I в здѣиь 
поселились до 100 дворовь малороссіянъ; но 
въ 1743 г., послѣ напаі,енія на пихь кир-
гизовь, малороссіяне выселены въ Украину и 
за р. Кинель, a здѣсь учреждена крѣпость, 
вошедшая въ составь Нилсне-янцкой дистанціи. 

(Рычвовъ, Тояогр. О р е в б . , ч . I I , с. 93; Паааасъ, п у т е в о д . , 
ч. I , с . 103; Pallas, V o y . , I I , 83; F a l k , I , 177, Фаіьаъ, вг П о а в . 
собр. учен, п у т е ш . , ч . V I , с. 223). 

РоЙѲ, рч . , сѣв. Курляндіи, Тальсенскаго 
гауитманства или у., вытекаетъ изъ сѣв. по
катости Тальсенскихъ высота, прнничаеть съ 
правой стороны истоки озера Эрвіленекаго 
и Эссернскаго или Засмаккенскаго, иротекаетъ, 
на протяженіи 55 веретъ, многими извили-
наяи, большею частію мѣстами песчаными и 
низменными, по главному нанр. на с.-с.-в., и 
изливается широкимъ устьемъ въ с.-з. часть 
Рижскаго зал., у деревни Роенъ. Она при-
нимаетъ съ лѣв. стор. Малую Рое, до соеди
нения съ которою называется Большою Р . 
Малая Рое, называемая въ верхнемъ своемъ 
теченіи Пиллись, а потомъ Кодькень, выте
каетъ изъ Дондангенскихъ высотъ, въ Вин-
давскомъ гауптм., и служила прежде истоком ь 
озера Видель или Фидель, высушеннаго въ 
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1838 г. рытьемъ канала, ведущаго въ мор<\ 
Въ промышленноиъ огиошеніи рѣчка Р . ис
т л е т ь вовсе никакого значенія. 

(Bathlef, Skizze, с. 193; Poasart, Kurland, с. 191; Bienen
stamm, Kurland, c. 12 а 24; Bienenatamm, Ostsee-Prov., c. 366; 
ОравовскШ, Кураяадская г у б . , с . 56) . 

РОИЩѲ (Раише), село, Черниговской г. 
и у., при рч. Стрижнѣ, по Минскому тракту. 
Въ X V I I I ст. было еотеннымъ Черниговской 
сотни Райскаго полка. Во время существо
вания Черниговскаго намѣстничествп, въ Роищѣ 
было: 1 церковь, 71 дв. (122 хаты); вывѣ 
ч. ж. 1,193 д. об. п., 114 дв. 

І Ш а Ф о в с к і в , О о в с . Червнгов. в а м . , 221). 

РоЙСКаЯ П У С Т Ы Н Ь , по гость, Ярослав
ской г., Мологскаго у-да, на р. Р оѣ . Чис. 
жит. 20 д. об. п., 4 двор, и церковь во имя 
св. Іоанна Предтечи. Здѣсь существовала 
Златоустовская Ройская пустынь, до изданіл 
штатовъ приписанная къ Воекресенскому-Че-
реновскому мон., а въ 1764 г. пбращепная 
въ приходскую церковь. Къ приходу пустыни 
нынѣ принЕдлежитъ 8 деревень съ 1,255 д. 
об. п , 208 дв. 

(.Истор. Рое. Іерар. , ч . I V , с. 716; Крыаовъ. И с і о р . - с т а т . 
-обозр. Ростов.-Яросдав. эиарх. , с . 45, 478). 

Рокитна (РакитнЪ), м!.ст., Кіевской г., 
Васильковскаго у . , въ 72 вер. оть у. г-да. 
при р. Рокитной. Урочище Рокитна упоми
нается въ 1590 г., какъ мѣсто пустое и не
заселенное; въ этомъ же году сдѣлалось при
надлежностью кн. Острожскаго. Мѣстечкомъ 
называлось еще въ 1786 г. Ч . ж. 3,753 д. 
об. п., 478 дв., нрав, церковь во-имя Рожд. 
Богород., основ, въ 1854 г., католич. костелъ, 
основ, въ 1821 г.. пивоварен, зав., торги 
черезъ каждыя 2 недѣлн. Тутъ есть квадрат
ный зачокь, обведенный съ с. и з. довольно 
высокими валами; пространство, окруженаое 
валомъ, до 2,500 саж. Отъ замка до мѣетечка 
былъ подьечный мостъ. Основаиіе его отно
сится къ X V I в.; въ немъ находился польскій 
гарнизонъ, для наблюденія за к.ізаками, 

ЧКІев. губ. вѣд. 1856 г . , N 12; Ж. M . В. Д . 1815 г . , I X , 498; 
Город, п о с е а . , ч. I l , с. 173-, Ф у в д у ы е п , Обозр. ааловъ в аогвіг 
Кіев. г . , с. 27; Его ж е , Кіев. г . , I , 475; П о і в а е в в ч ъ , Свазав. о 
в а с е і е в . s t c i a Кіев. г . , 525). 

РоманкОВО, село, Екатерипослаигкон г. 
и у., на правомъ берегу р. Днѣпра, въ 39 в. 
отъ г. г-да, вправо отъ почтовой дороги изъ 
Екатеринослана въ Верхнеднѣпровскъ. Прі' 
селѣ подселокъ Аулъ. По свѣд. 1859 г , ч. ж. , 
малоруссовъ, 5,633 об п., 831 дв., 2 церкви 
прав., сельское училище, почтовая стцнція, 
переправа чрезь Днѣпръ, 3 ярмарки, на ко
торый, вь сложности, привозится товара на 
7 0 , 0 0 0 , а продается па 2 2 . 0 0 0 р. 

(В. ст. Еватерваосі. г . , с. 1»2 а 174, Паа. вв. Еватер. г. 
1864 г . , о. 127). 
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Р о м а н о в н а : l )Р. ,иначе Романовъ, мѣст., 
Кіевской г., Сквирскаго у. , въ 30 в. отъ у. 
г-да, при р. Унавѣ . Мѣстечко уже въ X V I 
ст. считалось городомъ, пользовавшимся маг-
дебургскимъ правомъ. Въ первой полов. X V I I 
ст. Р . была раззорена татарами. Съ 1602 г. мѣ-
течкомъ владѣла кн. Софія Ходкевпчь, съ 1616 
г. кн. Ружинская, съ 1640 г. Л-ащъ, потомъ 
Р. отошла къ Малороссии, съ 1730 г., т. е. съ 
возстановленія здѣсь польскаго владычества, 
досталось Казим. Стецкому, въ 1765 г. Ант. 
Ожгѣ, въ 1774 г. отъ Ал. Рожнецкаго пере
шло во вяадѣніе кн. I. Любомірскому, въ 
1814 г. продана Пребышевскому, а въ 1844 г. 
перепродана Рыльскому. Н а поляхъ Ром. ос
талось много кургановъ, а надъ р. Унавою 
на возвышенности сохранилось городище, оно 
образуетъ полукругъ, концы коего упираются въ 
р . Унаву; длина вала до 437 саж., шир. отъ 
1 до 4 саж. Въ 1789 г. въ мѣстечкѣ было 
60 домовъ и кромѣ того 10 шляхетскихъ. Въ 
1859 г. ч . ж. 925 д. об. п . , 132 дв., пра
восл. церковь, еврейс. молитв, домъ, домовая 
католич. церковь, заводы: пивоваренный, по
ташный и кирпичный 

(Balraeky, Sraroz. Polet., I I , 524; Фувдукдей, Обозр. вюгвлъ 
ш шгіошъ Kiew, г., 50« ïro-are, Шев. г., ч. 1, с. 475; Ж. M. В. Д. 
1845 г., т. IX, 499; похвлеввчъ, Сказавіѳ о Kies, г., 193; Город, 
посед., ч. I I , 485). 

2) село, Кіевской г., Уманьекаго у., въ 30 
в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч. ж. 1,736 д . 
об. п. , 370 двор., церковь во имя Уеііепія, 
основ, въ 1762 г. , винокуренный и черепич
ный зав. Около села находится древній ровъ 
съ насыпями. 

(Поівдеввчъ, Сіазав. о на седев, вгвств. Кіев. г., 356). 

3) слобода,, гр. Воронцова, Саратовской г., 
Балашовскаго у. , въ 35 в. отъ у. г-да, при 
р . Караѣ . Ч. ж. 5,201 д. об. п., 733 дв . , 
2 церкви, базаръ, 1 значительная ярмарка 9 
карта, 6-ти-дневная. Н а нее привозилось въ 
1863 г. на 270 тыс., продавалось на 166 
ты»;, руб. Село имѣетъ значеніе въ торговлѣ 
хлѣбомъ. 

(ВнводьсвШ, Бадашоас. у. , с. 135). 

4) село, Черниговской г., Мглинскаго у. , 
въ 8 в. отъ у. г-да, при р. Воровусѣ . Ч. ж. 
605 д. об. и., 72 дв. , свеклосахарный зав. 
(Барковскаго), на коемъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. 
выдѣлано песку 5,730 пуд. 

(Обз. раз», отрасд. оровышл., ч. I , пралож., с. 18). 

РоманОВО: сельцо, Вятской г., Уржум-
скаго у. , въ 8 в. отъ у. г., при рч. Осиланкѣ. 
Чис. жит. 179 д. об. п , 22 двор., виноку
ренный Ниролаевскій зав. ( Н . А . Шебалина), 
на коемъ въ 1862 — 63 г. выкурено 9,050 

ведеръ алькооля изъ 20,806 пуд. ржаной и 
2,777 пуд. овсяной муки. 

2) мѣст., Могилевской г., Горецкаго у., въ 
15 в. отъ Горы-Горокъ, при рч. Мереѣ , оз. 
Мереѣ и ручьѣ Людномъ. Мѣстечво дѣлается 
извѣстнымъ съ X V I ст. по дѣламъ о погра-
ничныхъ сеорахъ съ русскими. Ч . ж. 492 д. 
об. п. (208 евреевъ), 50 дв., 2 прав, церкви, 
еврейс, молитв, школа, винокуренный зав. 

(Павдтн. «в. Могвдев. г. ва 1861 г., отд. IV, с. 74; Город, 
посед., ч. III , с. 22t г . ) . 

3) село, Тамбовской г., Лебедянскаго у., 
въ 12 в. отъ у. г-да, по Дапковскому почтов. 
тракту, при р . Донѣ , Ч . ж. 1,816 д. об. п. , 
233 дв. 

4) Р., иначе Романовская слобода, село, 
Тамбовской г., Липецкаго у., въ 10 вер. отъ 
у. г-да, по лѣвую сторону Воронежскаго тракта, 
при р.- Воронежѣ. Изъ крѣпостныхъ выписей 
видно, что Романово еще въ X V I в. было родо-
тшмъ имѣніеаъ фамиліи бояръ Романовыхъ, изъ 
коихъ первый основатель поселенія оградилъ 
его валомъ-еъ деревянными бойницами. Ѳедоръ 
Някитичъ, въ послѣдствій патріархъ Филаретъ, 
выстроилъ здѣсь теремъ, гдѣ нынѣ колодезь 
съ часовнею, и основалъ мужской Красногор-
скій монастырь, отъ котораго осталось только 
кладбище и слѣды погребовъ . монастырскихъ. 
Вскорѣ Романовъ сдѣланъ городомъ, въ коемъ 
жилъ воевода; однакоже онъ потомъ былъ 
упразднен)., a вмѣстѣ съ нимъ упраздненъ и 
монастырь, переведенный въ Тамашевскую 
пустынь Воронежской губ. При Петрѣ I Р о 
мановъ обязанъ былъ доставлять на Воронеж
скую верфь корабельные лѣса, а въ 1719 г. 
приписанъ къ желѣзнымъ Липецкпмъ заводамъ. 
Здѣсь находился также конный дворцовый 
заводъ, переведенный въ с. Кельцы (Рязан
ской г.). Въ Романовѣ ч . ж. 5,151 д. об. п. 
(свѣд. 1859 г.), 726 дв., 4 церкви, изъ коихъ 
соборъ во имя А р х . Михаила, основанный 
патріархомъ Филаретомъ ; подъ нимъ погре-
бенъ одинъ нзъ Романовыхъ; въ церкви Рож
дества Богородицы хранится евангеліс, при
сланное царемъ Михаиломъ Ѳедоровичемъ.  Вь 
1 верстѣ отъ села, въ лѣсу, находится Рома
новское лѣсное училище, въ коемъ 74 д. об. 
п. (56 я . п .) , 8 дв., церковь. 

(Ж. И. В. Д. 1836 г., ч. VI, N 4, с. 13; Ратшввъ, Мов. в 
церввя, с. 507; В. Ст. Тамбов, г., с. 143). 

Романовская, станица, казачья, Земли 
Войска Донскаго, Перваго Донскаго округа 
ва правомъ берегу Дона, въ 70 в. отъ ст. 
Константиновской. По свѣд. 1859 г., ч. ж. 
1,128 д. об. п., 197 дв., церковь вравосл. 
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Жители занимаются земледѣліемъ, скотовод-
ствомъ и виноградарством*. 

(Kôppen's Beise, е. 160, 186). 

РоманоВСКІЙ ТѲЛеЛЮЙ, село, Там
бовской г.; см. Телелюй Ро.чановскій. 

Романовъ островъ — старинное названіе 
одного изъ острововъ р. Днѣпра, лежащаго 
въ пределах* Екатеринославской г-іи и у-да, 
нисколько ниже устья рч. Домоткани; Бопланъ 
указыпаетъ, что островъ находится противъ 
кургана Романова, на которомъ казаки дер
жать иногда свои рады и собираютъ войско; 
нынѣ здѣсь с. Романково. Въ старину островъ 
служил* пристанищемъ для рыбаковъ, пріѣз-
жавгпихъ ватагами изъ Кіева и другихъ мѣстъ. 

(Боплавъ, О п в с . Украйвы, с. 17; Скальвпвскій, С і а т в с т . Н о -
ворос. в р . , 1, с . 116). 

Романовъ: 1) мѣет., Волынской г., Ново-
градволынскаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при 
безъииенномъ озере. Ч . ж. 2,454 д. об. п. , 
391 дв., правосл. церковь, католич. каплица, 
винокурен, и пововарен. заводы. Мѣстечкомъ 
учреждено въ 1817 г.; въ то время здѣсь 
былъ институт* глухо-нѣмыхъ и іезуитское 
училище. 

(Город, посед.", ч . I , с. 415). 

2) мѣст., Еіевской г-іи; см. Романовна. 
3) мѣст., Минской г., Слуцкаго у., въ 24 в. 

оть у. г-да, при безъименнои рѣчкѣ. Ч . ж. 
572 д. об. п., 111 дв., 2 правосл. церкви и 
2 евр. молитвен, дома. На право мѣстечка 
получилъ въ 1718 г. грамоту отъ короля 
Августа II , дозволивіпато учредить здѣсь торги. 

(Город, п о с е д . , ч. H I , с . 152). 

Романовъ-Борисоглѣбскъ, уезд
ный городъ Ярославской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 5 2 ' с. ш. и 5 7 ° 1 2 ' в. д. 
въ 36 вер. къ с.-з. отъ Ярославля и въ 43 в. 
отъ Рыбинска, расположенъ на обоихъ воз-
вышенныхъ берегахъ р. Волги : собственно 
Романовъ на лѣвомъ и весьма холмистомъ 
берегу, a Борисоглѣбскъ на болѣе ровном* 
правомъ. Собственно Романовъ, какъ пола-
гаютъ, былъ основанъ въ X I V в. (около 
1370 г.), кн. Романом* Васильевичемъ, сы-
номъ Василія Давыдовича кн. Ярославскаго. 
До X V ст. онъ находился въ составѣ Ярослав
скаго княжества; при Іоаннѣ Щ присоединенъ 
къ Московскому государству; въ 1565 г. 
былъ отданъ Іоанномъ Грозным* двоюрод
ному его брату кн. Владиміру Андреевичу 
взамен* Вышторода и нѣкоторыхъ волостей 
Можайекихъ, въ 1570 г. отданъ въ помѣстье 
татарскимъ мурзамъ; въ 1648 г. имѣлъ уже 
свой уѣздъ; вь 1694 г. перечислен* изъ при
каза Болыпаго Дворца въ ведомство Разряда; 
въ 1708 г. приписан* къ ІІнгерманландской 

губ., въ 1719 г. находился въ Пошехонской 
провинціи С.-Петербургской г., в* 1727 г. 
приписан* к* мровипціальпому г. Ярославлю 
Московской губ., въ 1777 г. назначен* уезд
ным* г-домъ Ярославскаго намѣстпичества и, 
наконец*, в* 1822 г. соединен* съ Борисо
глебском*. Что же касается до Борисоиѣб-
ска, то изъ уставной грамоты 1581 г. царя 
Ѳедора Ивановича видно, что онъ подъ име
нем* Борисоглебской слободы существовал*еще 
в* X V в. при ц. Василіе Ивановиче и и входиль въ 
состав* дворцовыхъ волостей, снабжая царскій 
двор* рыбою. В * 1777 г. Борисоглебскъ сдѣ-
лапъ, отдельно отъ Романова, уездныкъ горо-
домъ Ярославскаго наместничества и въ 1822 г. 
соединенъ съ нимъ. О благосостоянии г-въ оста
лись свѣдѣнія Х Ѵ Ш ст. Въ 1761 г.. Рома
нов* быль огражденъ с* двухъ сторон* зем
ляным* валомъ со рвом*; высота вала 1 — I 1 / « 
саж., тоіщина въ оенованіи 2 — 21/* саж., 
шир. рва 2 — 2 х /2 саж., глуб. 1 саж.; уже въ 
то кремя вал* и ровъ местами разрушились. 
Это укрЬпленіе относится ко времени при
хода литовцев*, которые раззорили городъ въ 
1609 г. Внутри г-да находился кам. соборъ, 
да за г-доиъ 8 церквей (5 камен.); изъ числа 
домовь каменныхъ было только 4; по реви
зии 1744 г. числилось 1,018 д. м. п.; из* 
ремесленннковъ было здесь 2 серебренника, 
1 сапожникъ и 3 скорняка, купцы вели тор
говлю хлебомъ, кожами и овчинами, а боль
шая часть жителей разводила въ большом* 
количестве лук* и чеснок*; базары собира
лись по субботам*, а ярмарки въ день С в . 
Троицы и 26 сентября. Въ Борисоглебской 
слободе въ 1631 г. было 178 дворовъ; въ 
1761 г. в* ней была ратуша, а жители за
нимались судовыми работами на Волге, рыб
ного ловлею и другими черными работами. 
В * І 7 9 4 г. въ Романовѣ и Борисоглебске 
было жителей 4,666 д. об. п. (въ Романове 
2 ,332) . Вь 1802 г. въ нихъ было церквей 
10 (8 кап.), домовъ 873 (10 кам.), лавок* 
244 (10 кам.), кузниц* 55 (собственно в* 
Борисоглебскѣ: церквей 2, домовъ 374, ла
вокъ 99, кузниц* 32). По свед. за 1866 г. 
чис. жит. въ городе 5,347 д. об. я. (2,465 
м. п.) , изъ копхъ почетных* граждан* и 
купцов* 6 4 1 , мещанъ 3,441. Неправослав-
ныхъ: единоверцевъ 1,198, раскольниковъ 
4 5 0 , католиков* 13, протестантов* 2 1 . Въ 
1866 г. въ городе было праиославн. цер
квей 9 (все кам.), едиповерческихъ 2 (1 
кам.). Изъ православныхь церквей' замеча
тельны: Воздвііженскій соборъ съ старинными 
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икои&ии я колоколами, первой полов. X V I I ст. 
основ, въ 1658 г.; другой соборъ Воскресен-
скііі основанъ в* 1652 г., приходская церковь 
Благовъщеяія въ 1660 г., Преображенія в* 
1758 г., Вознееенія Господня въ 1795 г. 
На иѣсті церкви Покрова существо валъ муж. 
ЛохровскШ монастырь, о коем* свѣдѣній нѣтъ. 
Домовъ 676 (94 кам.), лавокъ 182, тракти
ров* 10, постоялых* дворовъ 7, питейных* 
заведенія 4 4 , ренсковых* погребовъ 9, город
ская больница, уѣздное училище, въ коеиъ 
съ I 8 6 0 г. было 36 учащихся, "библіотекъ для 
чтечія 2, имѣвшихъ въ 1836 г. 932 книги. 
Городской общественный банк*, учрежд. въ 
1864 г. съ основным* капиталом* въ Ш т. 
р. Городъ иѵ іетъ во владѣніи земли 1,354 
десят.,. 6 домовъ и 123 лавки; вь 1866 г. 
въ доходъ города поступило 12,995 руб. 
Изъ промысловъ жителей особенно развито 
огороди ячество, кончъ запинаются до 150 
человѣкъ; изъ огородныхъ овощей первен
ствует* лукъ, который не уступает* р о 
стовскому. Кромѣ того иногіе жителя занима
ются работами на судах*, идущих* по Волгѣ, 
и уходятъ на заработки в* другія мѣстности; 
въ 1866 т. выдано мѣщанам* паспортов* 
полугодовых* 2 0 9 , отъ 1 года и свыше 7 5 0 , 
краткосрочных* бметов* ( 1 — 3 яѣсяцев*) 
3 8 9 . Ремесленников* вь 1866 г. было 228 
(104 мастер.); из* ремесль болѣе других* 
развито кузнечество вообще и ковка котлов* 
в* особенности; также пользуются большою 
извѣсгностію особаго рода биранки; шитьем* 
романовских* тулупов* занимаются мало. За
водская дѣягельносгь незначительна; в* 1861 г. 
на 21 завод-ѣ выдѣлаво при 116 рабочих* 
на 6 1 , 9 6 0 р. , пзъ вял* 2 клеевых* на 2,450 р. 
3 кожев. на 4 9 , 6 0 5 р. , 2 салотопенных* на 
2,990 р. , 2 солодовенных* на 860 р . , 4 кру
пяных* на 1,215 р. , 4 маслобойн. аа 1,686 р. , 
1 яожарныхъ рукавов* на 1,638 р. и 3 кир
пичных* на 1,516 р. (сл. Пам. кн. Яросл. 
г. на 1862 г., стр. 33). К* заводской про
мышленности относят* также ііриготовлеиіе 
«здьшаго количества уксуса и льнотрепальный 
заведеиія, из* коихъ одно заиеденіе куп. Лае-
сенъ обрабогыьает* льна на сумму до 200 
тыс., сбываелаго за границу. Хотя городь и 
стоить на судоходной р. Волгѣ, но по свое
му положенію между такими торговыми горо
д а м , как* Рыбинск* с* одной и Ярославль 
с* другой стороны, торговое его значеиіе те-
ряс-тсм, н пристань его иыіеіъ только харак
тер* счаиців, на которой останавливаются суда 
для запаса разными продуктами, необходимы-

! ми рабочим*, и для пріема весьма незначи
тельных* грузов*. Болѣе замѣтные продукты 
мѣстной торговли состоять 'из* хлѣба, льна, 
кожъ, овчавъ и огородныхъ овощей; все это 
идетъ к* Рыбинску. Хлѣба отсылается на 

, сумму до 250 тыс. р . , а льна до 100 тыс. 
; пуд. Мелочная же внутренняя торговля про-
: стирается въ годъ до 75 тыс. р. Прежде 
I черезь Романов* шло много рабочих* возвра

щавшихся из* С.-Петербурга въ губ. Костром
скую, Архангельскую и Вологодскую и обрат
но, но съ проведеніемъ желѣзн. дорог* и 
развитіемъ волжскаго пароходства и это вы
годное для Романова обстоятельство потеряло 
значеніе. Въ 1866 г. выдано торговыхъ сви
детельств* купцам ь 1-й гильдіи 1, 2-й 94, 
прикащикамъ 147. Базары собираются по 
субботам*, а 2 ярмарки — вь день св. Троицы 
(7-дневная) и ивановская съ 26 сентября 
по 3 октября; какъ базары, так* и ярмарки 
собираются на романовской стороаѣ и обо
роты их* незначительны. Вь 1866 г. на яр
марки привозилось на 13 тыс. р. (26 сентя
бря на 7 тыс.), продавалось на' 8 тыс. р . 
(26 сент. на 4 тыс. р.). 

( Г е р в а в ъ , О п п с . Я р о с і . г . , с. 20, 59, 139; Топогр. Извѣстія 
1771 г . , с . 298, 301; Акты Артеогр. Э к с п . , т . I , N 3 2 5 ; Ж у р а в -
девъ, П у т е в , оо Я р о м , г . , с. 343-, Водга отт.Тверв до Астрах, . , 
взд общ. С а в о д е т ъ , с . 78; Н е а д г а р т г , П у т е в , по Водг* , 36; В . 
с т а т . Яроса. г . , с . 63, 106, 119; Ііеккеръ, отъ е . -Петерб. до 
Нвасааго, е . 26; Гор. п о с , т . V , ч . 2, с . 470; Эвои. с о с т . тар. 
п о с , ч . и, тетр. XLY, с. 24; Яросд. губ. вѣд. 1846 г . , ТГ 41, 
1850 г . , N 41, 1851 г . , N 40; Ж . М. В . Д . 1848 г . , T . X X I I , 
С. 318, 1831 г . , T . X X X I I I , с. 426, 1833 г . , T . I , отд. 3, с. 83; 
Морс. С б . 1863 г . , т. Ь Х У Ш , ОТ.1 3, с. 39, i'is Саше. в а с . я. 
Яросд. г., с. X X X I ; Суд. дор., взд. 1854 г . , ч . 1, 231; П а в . кв. 
Я и о С І . Г . ; КрБІДОВЪ, Истор. Отэт. о п а с . Вросд. э п а р х і в , С. 5з5; 
Я р о м . г у б . вѣд. 185S г . , N 3 2 - 3 1 ; B S C T H . геогр. О б щ . 1852 г . , 
ч . V , отд. 6, с . 20-23"). 

II. Романовскій уѣздъ лежитъ въ зап. ио-
ловннѣ г-иіи, по обѣн.чъ сторонам* р. Волги. 
Просгр. его, по снѣд. военно-топограф. сьедки, 
4И.77 кв. м. или 2,263 кв. вер. (вь Памят. 
кн. Ярославе, г. па 1862 г. 2,900 кв. в. или 
3 0 2 , 0 8 3 д е с ) . Площадь уѣзда, раздѣленная 
р. Волгою на 2 почти равняя части, нигдѣ 
не представляет* значительяыхъ высот*; болѣе 
занѣгны холиыпоирав. берегу Волги а также, вь 
сѣв. части уѣзда, на водораздѣдѣ между при
токами Волги и системы р. Шексны (Ухра). 
Почва преимущественно глинистая и сѣрая. 
Вся площадь уѣзда лежит* въ системѣ р. 
Ва.іги, которая прорезывает* уѣздъ въ напра
влена! от* с.-з. к* ю.-в. та протяженія 49 
вер., нзъ коихь она течет* 6 в. по границ*1 с* 
Ярославский!, у., а 3 вер. съ Рыбинском*. 
Н а всем* цротяженіи Волги нѣть ни мелей, 
ни порогов*, исключая одного острова Бого
явленском, начинающаяся у пог. Богоявлен-
скаго и оканчивающагоея за дер. Гредннхи-
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пой; берега ея весьма заселены; собственно; 
на берегахъ ея расположено 57 поселковъ съ 
2,970 д. об. п., исключая уѣзднаго города 
(см. Спис. насел, м. Яросл. губ.). Хотя она 
и судоходна на всемъ протяженіи, но по ма
лому торговому значенію находящихся на ней 
седеній въ предѣлахъ уѣзда не производится 
ни нагрузки, ни разгрузки. Всѣ притоки 
Волги незначительны по ветичинѣѵ и ни одинъ 
изъ нихъ несудоходенъ и неудобенъ къ сплаву; 

чвъ нее виадаютъ ррч. Печегда (7 в. дл.), Ры-
куща (дл. 8 в.), Удрома (14 в. дл.) съ Ло-
миной, Едома (дл. 11 в.), Козиха (дл. 4 в.), 
Плесиая, Кибарашка, пересыхающая лѣтомъ, 
Оонохта (дл. 12 в.), составляющаяся изъ 
ррч. Шкварихи, Мединской и Кормослихи и 
протекающая по границѣ съ Рыбинскимъ у., 
Колокша, тоже служащая въ нижней части гра
ницею съ Рыбиискпмъ у., Ить (дл. 63 в.), 
принимающая ррч. Вокшерку, Талицу, Той-
менку, Рогу и нпжнимъ теченіемъ отдѣляю-
щая у-дъ отъ Ярославскаго. Кромѣ того въ южн. 
части у-да протекаютъ рѣки, имѣющія устье 
внѣ уѣзда, именно Пахна, впадающая въ 
Ярославскомъ у., и Черемка въ Рыбинскемъ; 
сѣверъ же уѣзда орошается рѣкаѵи, принат 
ддежащими къ системѣ р. Ухры, которая здѣсь 
только получаетъ свое начало; въ нее впада-
ютъ Печехоть, Вожарашъ, Рѣкша, Соха и др. 
Изъ болотъ замѣчательно особенно Варегово, 
занимающее до 2,862 дес. и лежащее въ юж. 
части у-да, между дорогами пролегающими изъ г. 
Углича въ Даниловь и Ярославль; оно совер
шенно непроходимо и покрыто ио большей 
чаети водою; изъ него вытекаетъ рч. Печегда. 
Лісами уѣздъ небогатъ; подъ ними считается 
до 50 тыс. дес. или 16°/о всей площади. По 
свѣд. за 1866 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ го
рода) 83,068 д. об. п. (36,887 м. п.), съ j 
городомъ на 1 кв. м. по 1,881 д. об. п. | 
Въ числѣ жителей: дворянъ 4 5 5 , крестьянъ каз. 1 

16,263, вышед. изъ крѣп. завис. 52,696 вь | 
уѣздѣ много проживаетъ мѣщанъ, коихъ въ j 
этомъ году считалось 8,976 д. об. и. Непра- | 
вославныхъ: единовѣрцевъ 3 3 , раскольниковъ | 
1,315, католиковъ 19, протеетантовъ 9. Вь j 
1866 г. вь уѣздѣ было церквей православныхъ 
94, монастырей не было; изъ бывшихъ мо- ! 
пастырей и пустыней извѣстны: Рябішская \ 
женская пустынь, нынѣ погостъ, нъ 40 в. ; 
отъ у. г-да, при рч. Ухрѣ , основанная въ ' 
X V I (>т. Преп. Ваесіаномъ и упраздненная . 
при изданіи штатовъ; БогоявленскШ монастырь 
существовалъ вь нынѣшнемь пог. Вогоявлен-
скомг что на острову (Хапнлево) въ 20 н отъ 

у. г-да при р. Волгѣ. У-дъ раздѣленъна 2 стана, 
изъ коихъ 1-й занимаетъ всю лѣвую сторону 
Волги, а 2-ой правую; вышед. изъ крѣп. за
висим, составляютъ 12 волостей, 140обществъ 
(вдадѣльцевъ 528). Жители размѣщаюгся въ 
1,455 поселкахъ, изъ коихъ погостовъ 3 9 , 
селъ 47, деревень 1,133, селецъ и другпхъ 
поселковъ 236; изъ числа селеній 326 имѣ-
ютъ жителей до 25 д. об. п., 520 отъ 26 
до 5 0 , 453 огь 51 до 100, 143 отъ 101 
до 200, 12 огь 201 до 400 и только с. Да
выдково им'кетъ 1,316 д. об. п. Хот» хлѣбо-
пашествомъ занимаются и повсемѣстно, но, по 
непроизводительности почвы, оно не удовле-
творяетъ мѣстнымъ нуждамъ; подъ пашнями 
до 144 тыс дес. или 48°/о всего пространства. 
Недостатокъ озимаго хлѣба пополняется за
купкой по Волгѣ; яровой производится въ 
нѣкоторомъ избыткѣ. Ленъ и пенька произ
водятся только для домашняго потребле
ния; посѣвы кортофеля весьма незначительны 
(сѣется до 6 тыс. четв ). Изъ другихъ про-
мысловъ особенно замѣчателенъ отхожій; въ 
1866 г. крестьянамъ выдано паспортовъ отъ 

! */* года и свыше 7,154 и имъ же билетовъ 
отъ 1—3 мѣсяцевъ 3 ,000; многіе жители зани
маются бурлачествомъ и извозомъ, шьютъ 
овчинные полушубки, извѣсгные подъ име
немъ рочановскихъ; замѣчательно также ре
месло кузнечное и слесарное, производство 
готовыхъ рамъ; въ многихъ селепіяхъ и осо
бенно въ с. Давыдковѣ выдѣлываются разныя 
экипажный и домовыя металлпческія прина
длежности, орудія и проч. Заводская дѣятель-
ность незначительна; въ 1861 г. на 20 за
водахъ вьідѣлано на 61,473 р. , изъ коихъ 
5 винокурепныхъ выкурили вина на 50,103 
р.; въ 1866 г. показано 33 завода, изъ нихъ 
свѣчпосальныхъ 3, кожевенныхъ 5, снрныхъ 
2, крупчатныхъ 4, вннокуренныхъ 9, масло
бой ныхъ 4, кирпичныхъ 4 и фосфорноспи-
чечныхъ 2 . Ярмарки собираются въ пог. Ря-
бининон пустынѣ 18 іюля и 26 августа, въ 
с. Старо-Андреевскомъ 1 ноября и с. Воз-
движенско.чь, что въ Игритахъ 14 сентября; 
обороты ихъ весьма ограниченны; въ 1866 г. 
на нихъ привозилось на 12 тыс. р., прода
валась на 5 тыс. р. 

( С и . Я р о о і а в о а я губервія). 

РомаНЦОВО, село, Костромской г., Вуй-
скаго у.; см. Иокровское. 

РОмаШЕИНа (Биктемирово, Суходолъ), 
татарская деревня, Казанской г., Чистополь-
скаго у. , въ 20 в. отъ у. г-да, при р. Сир-
сомъ. Ч. ж. 1,540 д. об. п., 207 дв. , мечеть. 
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Р о м а Л Ж Н Е О , село, Самарской т., Ву-
зулукскаго у. , въ 46 в. отъ у . г-да, при р. 
Бороввѣ . Ч . ж. 2,143 д. об. п. , 269 двор., 
базарь, ярмарка. 

РомеЙКОВЖа, село, Кіевской г., Звени-
городскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при ручье, 
впадающемъ за 3 в. въ Тикичь. Ч . ж. 305 
д. об. в . , 40 дв., церковь Покрова,'-основ, въ 
1794 т. Въ 2 в. отъ села, около лѣса, въ 
1845 г. были найдены разные археологическіе 
предметы, которые, во явѣнію нѣкоторыхъ, 
принадлежать древнинъ грекамъ, что можетъ 
быть однпхь изъ доказательствъ распростра-
ненія въ древности греческихъ колояій до 
Еіевсвой г. 

РояХМеДЬ, порогъ Зап. Двины, противъ 
дер. Паутель и Рянкулъ, на 211 версте ниже 
Дивабурга, въ 13 верстахъ выше Риги, зани
маетъ ширину Двины ва протаженіи 51 саж., 
и оставляет, проходъ для судовъ въ двухъ 
мѣстахъ, а именно по срединѣ Двины и близъ 
праваго берега. Н а этомъ порогѣ прибрежные 
жители ежегодно осенью устраиваютъ рыбные 
заколы, вежду остр. Даленомъ и правымъ бе
реговъ, отчего іоризонтъ воды передъ зако
лами возввшается до 2 футъ. Этя заколы, 
лѣтоиъ, въ сухое в р е м , приносятъ большую 
пользу судоходству, потому что Двина, выше 
сего порога, весьма мелководна. 

СВ. СТ. ОбОЗ. ЛI4JIвдскоя г., С. 103). 

РОЖНЫ или Роменъ, у-ный г-дъ, Полтаве, г. 
I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 4 5 ' с." ш. и 5 1 ° 9 ' в. 

д. , въ 169 в. къ с.-з. отъ Полтавы, при pp. 
Р о м в і ж С у л і . Къ городу причисляются два 
села Засуды и Процовка, не входящая однако 
въ его черту в леясащія за вышепоименован
ными реками. Роменъ возвикъ не позже X I 
в. «, віроятяо, принадлежалъ къ числу г-дозъ, 
ностроенннхъ князьями для обороны русской 
зеиліг отъ наладевій цечевіговъ u половцевъ. 
Упомянутый (въ духовной Владиміра Моно
маха) въ 1095 г. Роменъ вослѣ того остает
ся въ неизвестности до X V в.; въ это время 
онъ црігеадлежалъ уже къ польскимъ владѣ-
ніямъ; вт. 1604 г. илъ владѣлъ князь Корп-
бутъ-Вшішевецвів; въ эпоху возсганія Богда-
яа Хмѣиьницкаго Роменъ составлялъ часть 
ліиргородскаго полка, а позже вошелъ въ со
ставъ полка Л убенскаго и прянадлежалъ къ нем у 
до увичтожеаія гетманства въ 1764 г. Съ 
1781 г. Ромевъ сталъ уѣзднымъ пли повѣ-
товвшъ г-донъ сперва Червиговеваго намѣст. 
ничества (до 1797 г.), а потомъ губернійМа-
лороссійскоЯ (до 1802 г.) я вновь образован
ной Полтавской. П о свѣд-вніямъ 1866 г. , въ 

Вом. было 5,662 жит. (2773 м. п.); изъ 
нихъ 523 купца и 1,931 мѣщанинъ; изъ чи
сла жит. неправославныхъ: 1,378 евреевъ; 
церквей правосл. 8 (6 кам.), 2 часовни и 1 
евр. молитв, школа; домовъ 856 (кам. 29) , 
училища уѣздное и духовное, богоугодное за
ведение и почтовая станція. Городской земли 
554 д е с ; городской доходъ на 1862 г. ис-
численъ въ 9,260 р. Жители г-да занимают
ся торговлей и разными промыслами, въ числѣ 
которыхъ, кромѣ зеиледѣлія, важней шіе та
баководство и шитье крестьянскихъ сапогъ; изъ 
847 ремеслеиниковъ (280 мает.) въ Ромнѣ 
185 вожевпивовъи 165 сапожниковъ. Фабрикъ 
и заводовъ въ г-дѣ 9, изъ в ихъ 7 кирпичныхъ 
и изразцовыхъ, 1 экипажный и 1 механиче
с к и , для приготовленія земледѣльческихъ ору
дии и разныхъ машинъ, выработывающій еже
годно на сумму 5,000 р.; изразцовый заводъ 
занимается, между прочииъ, приготовленіемъ 
трубъ для еахарныхъ заводовъ г-ніи. Неко
торая часть жителей отлучается па заработки 
внѣ г-да: въ 1862 г. было выдано 851 пас-
порто, на отлучки, и въ томъ числѣ 628 мѣ-
щанамъ и казакадъ. Постоянная торговля Ром-

і ва невелика, но ярмарочная значительна. Въ 
Ром не имеется 363 магазина и каменныхъ 
лавокъ, изъ коихъ впрочемъ большая часть 
бываегт, занята только во время ярмарокъ; 
кромѣ того, въ г-дѣ 5 гостиннниъ, 11 хар-
чевень, 7 постоялыхъ дворовъ и 12 табач-
ныхъ складовъ. Роменскія ярмарки извѣстны 
еще съ прошлаго столѣтія, когда онѣ имѣли 
первенствующее значеніе на всей Украйиѣ; но 
г-дъ мало воспользовался выгодами ярма
рочной торговли, и это было одной изъ при-
чинъ, что Ильинская роменская ярмарка была 
переведена въ Полтаву; однако въ настоящее 
время обороты роменскихъ ярмарокъ по при-

I возу превышаютъ 5 милл., а но продажѣ до-
і стагаюгъ 2 милл. Въ Ромиѣ собственно 3 
j ярмарки, но оптовое значеніе иаѣють только 

двѣ , маслянская и вознесенская; первая изъ 
нихъ значительнее второй; обе служатъ вспо
могательными для полтавской ильинской; пред
меты торговли оптовыхъ роменскихъ ярмар-
кахъ—мягкая рухлядь, красный товаръ, по
суда, сахарный песокъ, металлическія изделія 
в я р . ; ярмарки весьма оживляются деятель-
нынъ учасгіемъ евреевъ. Количество торго
выхъ свидетельствь, выданныхъ въ Ро.мне вь 
1866 г., было следующее: 103 купцамъ, 290 
на мелочной торгъ, 21 на развозный, 8 ва 
разносный и 35 ва мѣщанскіе промыслы. 

( С » . Гор. ООО. РОС, И«П., 1. IV, С. Ш—193; Э і О І . СОСТ. 
город. Евр. Рос, т. 11; Паи. аа. Подт. г. аа 1865 г., p&siim; 
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Аксакова, Украавсв. арат., стр. 9 7 — Ш ; Аравдаревко, Зав. о 
Полт. г., т. И, с. 12, т. III, с. 336—350; В. ст. Полт. г., с. 89; 
Ша*овс«аго,Опвс. Іерввг. аан., с. 365, 349; ЯС. М. В(. Д. 1861 г., 
N 6, отд. III, с. 1—24; Полт. губ. вѣд. 1851 г. N 35; Павлов-
свій, Геогр., II , е. 75; Büsching Mag. IX, а. 421; Р.Иввалвді 1847 
г., N 186 в 256). 

И . Роменскій уѣздъ, самый сѣверный въ 
r-ніи. Пространства у-да 48,26 кв. м. м и 
2,335 кв. в. Сѣверная часть уѣзда ровная, 
съ востока въ пределахъ Сулы ея по
бочный рѣки прорѣзываютъ мѣстность мно
гочисленными оврагами, и здѣсь круто воз-
вышающіеся берега и холмы дѣлаютъ поверх
ность волнистою, причемъ она понижает
ся по направленію къ югу; лѣвый берегъ Сулы 
болотистъ, и западная часть у-да довольно 
низменна. Р . Сула протекаетъ по ю.-в. части 
у-да, принимая въ себя съ правой стороны 
р. Роменъ, текущую съ с.-з.; прочія рѣки 
у-да, притоки Сулы и Ромна, незначительны. 
Правый берегъ Сулы довольно лѣсистъ, 
лѣвый изобилуетъ камышехъ и луговыми 
травами, вообще подъ лѣсами, преимуще
ственно лиственными, въ уѣздѣ считается 202 
кв. вер. (въ томъ числѣ 140 кв. вер. строе
ваго) ИЛИ 8°/о простр.; количество пахатііыхъ 
полей составляетъ до 184 тыс. д е с , т. е. 
76°/о пространство; лугами занято 106 дес ; подъ 
болотами 28 кв. в., подъ песками всего б кв. 
в. ; въ сѣв. части уѣзда почва состоитъ пзъ 
чернозема, который на крайней сѣв. оконеч
ности у-да достигаетъ до 2 арш. глубины; 
холмистым мѣста въ средней части у-да и 
западной его стороне состоять изъ суглини-
стаго грунта; къ ю.-з. и ю. по дѣвому бе
регу съ суглинкоиь перемежается черяоземъ. 
Вообще, почва у-да весьма хлѣбородная; кромѣ 
всякаго рода хлѣбовъ здѣсь растутъ овощи, та
бакъ, степныя травы и пр. По свѣд. 1866 
г. , въ у-дѣ было, съ г-дами, 147,440 ж. об. 
п. (71,993 м. п.), безъ г-довъ 137,959 об. 
п. (67,880 м. п.); въ томъ числѣ (безь г-довъ) 
дворянъ 2,000, крестьянъ госуд. 8 3 , 0 3 7 , 
врем.-обяз. 4 6 , 8 7 7 , колонистовъ 597; большин
ство населенія состоитъ изъ православныхъ ма
лоруссовъ. Еромѣтогоздѣсьесть колонисты нем
цы, между которыми 245 католиковъ и 348 
протестантовъ, и 373 евреевъ. Гѣздъ состо
итъ изъ 3 становъ, съ 599 насел, мѣстами (вь 
томъ числе 2 г-да,—3 мѣст., 52 села и 4 
слободы), въ которыхъ 17,000 дворовъ. П о 
плотности васеленія Роменскій у-дъ зани
маетъ первое мѣсто въ г-ніи; въ немъ при
ходится (безъ г-довъ) по 54 ж. или (съ г-дами) 
57 ж. на кв. м.; селеній, въ которыхъ болѣе 
100 дворовъ,—47 селеній, въ которыхъ бо
лее 1,000 жит., 3 7 . Крупнейшіе поселки 

суть: Смѣлое—7,473 ж. , Чернечья слобода— 
5,095, Хорутовка—5,091, Хмѣлевъ—4,175, 
Медвѣжье—3,744, Коровинцы—3,170, Пере-
коповка—3,155, Гавриловна—2,754, Рогин-
цы—2,601,3а«л*»е—2,521,Хоминцы—2,497, 
Липовое—2,342, Томашевка — 2 , 2 8 1 , Тала-
лаевка—2,186, Волковцы — 2,177, Галка— 
2,100, Протасовка—-2,023, Вобрикъ—1,915, 
Волощиновка —1,787, Бацманы—1,665, Три-
невка—1,664, Артюховка — 1,619, Великіе 
Бубны—1,597 vi Шалые Бубны—-1,565. Глав
ная часть населенія сосредоточена по Суле 
и Ромне, на которыхъ стоить 60 поселковъ; 
по берегу Сулы живетъ более 35,000 душъ. 
Въ 1866 г. въ у-де (безъ г-довъ) было 67 
церквей (10 кам.); нѣвоторыя изъ нихъ строе
ны въ первой ноловинѣ Х У Ш в. Промыслы 
жителей состоять главны мъ образомъ въ хлебо
пашестве, огородничестве, табаководстве п 
скотоводстве. Хлебъ продается на меетныхъ 
ярмаркахъ или идетъ на винокуреніе. По раз-
веденію табаку Роменскому у-ду прннадле-
жптъ первое место въ г-ніи; въ особенности 
велико производство его въ сс. Слободке, Кон-
стантпновке, Хорутовке, Лохне, Липовомъ, 
Медвежьемъ, Житномъ, Погребахъ, Хмелг-
вомъ и Смеломъ; разводимые сорта суть ма
хорка, рубанка и бакунъ; первые два пре
обладают ь; кроме того, въ Погребахъ и Жит
номъ разводится виргинскій табакъ; скупает
ся онъ комиссіонерами купцовъ, евреями и 
другими промышленниками — для окончатель
ной продажи иногороднымъ купцамъ, съезжаю
щимся въ мм. Смелое и Хмѣлево, а также 
и въ Роменъ; главныя требованія иостуиаютъ 
отъ русскихъ купцовъ, торгующихъ въ Ирби-
гѣ , и отъ армянъ, торгующихъ въ Нахи
чевани. Скотоводство достаточно развито: 
въ 1866 г. въ уезде было более 30 тыс. 

-головь овецъ (7 тыс. тонкорунныхъ). Еон-
скихъ заводовъ 225 (въ томъ числе 220 
неболыцихъ крестьянскихъ); на нихъ 733 
матки и 33 жеребца; замечательнейшій изъ 
этихъ заводовъ — помещика Мазараки, на 
воторомъ 60 матокъ и 8 жеребцовъ. За
водская и фабричная промышленность не 
представляетъ бЬлыпаго развнтія: въ уезде 
(безъ г-довъ) было 48 заводовъ, нзъ которыхъ 
23 маслобойныхъ и 13 кирпичиыхъ; более 
замечательны 6 вннокуренныхъ заводовъ, на ко
торыхъ въ періодъ 1865—1866 гг. выкурено 
41,379 вед. чист, алкооля также 3 пнвовареп. 
и 2 сахароваренныхъ; одинъ изъ последних!., 
въ с. Коровницахъ, выделалъ (въ періодъ 
1 8 6 4 — 1 8 6 5 г.) 10,584 п. песка; наконецъ 
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въ у-дѣ имеется одинъ заводъ селитряный, 
ебьіваюіцій селитру на Шостенскій пороховой 
ааводъ. Кроме того, заслуживают* вниманія 
вѣкоторыя отрасли крестьянских* ремеелъ; 
так* въ и. Ояѣло.ѵъ казаки изготовляют* въ 
большом* количестве крестьянское сукно, , и 
также выдѣлив&юті. овчины и шыотъ тулупы, 
которые сами и развозятъ по ярмаркам*, 
особенно въ Розінѣ и Харьковѣ; въ м. же 
Смелом* я м. Хмелевом* производится вы
делка рядовинн для кулей я иѣшков*. Тор
говое движение въ уѣзде сосредоточивается 
ва ярмаркахъ; ихъ насчитывается (без* го-
родовъ) 53; вт> 1866 г. на нихъ было при
везено товаровъ на 3 5 6 , 0 7 5 р . , а продано на 
181,811 р. Крохе того торговцы щетиной, 
пухом*, перьячн, гривою, воском* и пр. , разъ
езжая по у-ду, скупают* эгя произведен!» 
для продажи капитальные* купцам*, торгую-
шямъ ими. 

(Бпбдіогра«.іж; c i . Бввтавсваі губервія). 

Ромодановлгдна, сельцо, Тульской г.; 
см. Лпски. 

РОМОНЬ (Рамсьь, Заболотная, Паринова), 
седо, Воронежской г. и у. , въ 31 вер. оть 
Воронежа, прн р. Воронеже. Ч . ж. 880 д. 
об. п . , 62 дв. н свеклосахарный зав. (ПЗеле), 
на котором* въпер. 1860 —61 выделано песку 
254 пуда. 

(Обз. разв. огр. вров., ч. і, пркдож., стр. 46). 

Ронта (Искровское), село, Казанской т., 
Цаггевококшайскаго у., въ 44 в. оть у. г-да, 
при рч. Ронгѣ . " Ч . ж. 4 0 3 д. об. п., 45 дв., 
церковь во имя Покрова, основ, въ 1814 г., 
училище, ярмарка 1 октября, на нее приво
зят* из* своего уѣзда, а также нзъ Уржум-
екаго и Яренскаю Вятской губерніи, ме-
до-чныи товар*, крестьявскія издЬлія, глиня
ную посуду, съестные припасы, всего на сумму 
до 500 руб. Еженедельно базары ио воскре-
ееньяиъ. 

СІіав. вн. кізіа. г. ва 1»63 г., отд. IV, с. », 28, 61). 

Рожнебургх, по латышски Ramias p i l l s , 
древяій saxom,, Лифляндской губ., Венденскаго 
у., вг. сирішпи.іѣ Роннебургь, па рѣчке Рауне, 
приток* Лифл. А а , отъ которой вѣроятно в 
получил, свое названіе. Въ ередвіе в*ка замки 
Роннебургь и Кокенгузен*. были резиденціянн 
Рижских* архіеяископовъ. Но Шёгрену замокъ 
Роннебурпосаованъвъ 1262 г. рижским* архіе-
IIИСКОПОІГЬ Альбертом* Въ нем* долго храни
лись портреты в«ѣхъ архіепископовъ съ латин
скими подписями; они. вѣроятво погибли в* 
X V I вѣкѣ, при разрушеніи замка рыцарями; 
въ углубденіи стены болынаго зала сохранился | 
еще герб* архіепаі копскій: красная лилія въ < 

белом* полѣ. Въ 1509 г. замокъ былъ сильно 
укрепленъ Каспаром* Линде; въ 1525 г. ар-
хіеп. Бланкенфельдъ, озлобивгаій рыцарей сво
им* властоіюбіемъ, после несчаствой войны 
былъ взять ими въ плЬнъ и заключен* в* 
Р . ; въ 1556 г. замокъ былъ сожженъ рыца
рями, а въ 1577 г снова разрушенъ Іоанномъ 
Грозным*, вь 1582 г. уетупленъ полякамъ, 
въ 1600 г. взят ь шведами, a впоследствіи осаж
даем* поляками; наконец* в* 1658 г. былъ 
совершенно оставлен*. Замок* пришел* ныне 
въ упадовь; несмотря на т о , нѣкоторыя 
части, как* то своды я окна, сохранились 
весьма хорошо. Стены состоять изъ булыж
ника и больших* массъ гранита, которые свя
заны чрезвычайно твердым* цементом*. Близъ 
замка находился город*, некогда значительный, 
котораго остатки сгорели в* 170S г., такъ 
что отъ г-да не осталось и елѣдовъ. 

CJK. M. В. Д., 18SS г . , ч . X, о. 77—79-, Hupel, Topogr. Nachr., 
HI, о 137 i Mitth. аш d. Gesch. biv-, Ehst u. Kurlrads, Bd. 1, 
Heft 2, с. 2І8, 299, 365, 397; Sjogren's Heise, c. ISO в 151). 

Роопъі по латышски Straupe Basniza, 
приходская церковь, Лифляндской губ., въ ю. 
части Водьмарскаго у. Нынешняя церковь 
находится вь обнтаеяок* еще ныне за.ѵкѣ 
Гросъ-Роопъ, построенном* въ 1623 г. Фа-
біаномъ ф. Розенъ;' въ ней находится 4 ста
ринных* надгробных* камня, X V I I , X V I и 
даже X I V стол., алтарь украшается богатым*, 
вышитым* золотом* и серебром* напрестоль
ным* покрывалом*, «одаренным* императором* 
Павлоиъ I, который, будучи еще вел. кн., 
возвращаясь в* Россію съ юною своею су
пругою, ночевал* въ Грос*-Роопе п велвлъ 
впоследствіи купить эту мызу; она поныне 
остается кабинетным* нменіем*. По летописи 
Origines Livoniae Гейриха, родом* латыша, 
патер* Давпдъ построил* вь 1206 г. вь Роо«е 
церковь, которая была впоеледетвіи разграб
лена и сожжена возмутившимися эстонцами. 
Недалеко отсюда находился г-дъ, от* кото
раго в* настоящее время не осталось и сле
дов! . 

(йі. M. В. Д.. 1846 г., т. XIII, С. 243 — 247І Mitth. ans d. 
Oesch. Liv-, Ehst, und Kurl. I , heft 2, s. 906). 

РОПСЕЪ НОВЫЙ, мѣсг., Черниговской 
г., Новозыбковскаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, 
по почтов. тракту отъ Чернигова в* Старо-
дубъ, ари рч. Ириѣ. Въ ЛЕТОПИСЯХ* упоми
нается въ X I I ст. городъ Черннговсваго кня-
жеетва Ропескь или Юроиескь, который нріу-
рочивають къ нынешне іу мѣстечку или каз. 
селу Старому Ропску, лежащему вь 35 в. 
от* у. г-да, то,ке п о р ч . И р а е , съ 1,121 д. об. 
п. , 136 дв. Въ местечке ч. ж. 2,848 д. об. 
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п., 663 дв., 2 церкви, почтовая станція, ста- I 
новая квартира, базаръ. 

(Город, повеа., т. V, ч. I I , 418). 

Рошпа, село (Его Величества), С.-Петер
бургской г., Петергофскаго у. , въ 36 в. отъ 
столицы, но Нарвской дорогѣ. Ропшинская 
дача, до завоеванія Петроиъ I Ингерманлан-
діи, принадлежала шведскому генералу Гас-
феру; по завоеваніи же была пожалована кн. 
Ромадановскому, отъ котораго перешла къ гр. 
Головкину, женившемуся на дочери кн. Рома-
дановскаго. Когда Головкинъ былъ сосланъ въ 
Сибирь, Ропша перешла въ казну. Императрица 
Елисавета Петровна избрала Ропшу мѣстояъ от-
дохновенія на пути изъ Царскаго Села въ Петер-
гофъ, почему домъ Головкиныхъ былъ разсши-
ренъ, заведены были сады, пруды и другая укра-
шенія того'времени. Въ 1762 г. здѣсь скон
чался Петръ III. Екатерина II отдала Ропшу 
кн. Орлову; при немъ дача пришла въ ветхость 
и.запустѣніе и была продана Лазареву за 
12 тыс. руб. Съ этого времени начинается 
цвѣтущая эпоха Ропши. Лазаревъ, пригласивъ 
инженера Энгельмана и потратпвъ на устрой
ство Ропши до 300 т. р . , привелъ ее въ цвѣ-
тущее состояніе; здѣсь появились: великолеп
ный домъ, пруды, каскады, гроты и другія 
прихоти; въ это же время, т. е. въ 1788 г., 
была заведена здѣсь и бумажная мельница. 
Императ. Павелъ I купилъ отъ Лазарева Ропшу 
за 400 т. р . , Нынѣ здъсь ч. ж. (въ слободѣ 
ропшинскихъ фабрикантовъ и мызѣ) 778 д. 
об. п. , 35 дом., церкви православная и лю
теранская, писчебумажная фабр., на которой 
въ 1861 г. выдѣлано разныхъ сортовъ бумаги 
на 42 ,906 р. , при 636 рабочихъ, лазаретъ, 
два училища, Ропшинскій дворецъ и ярмарка. 

СПѵшіаре», Ou. С.-Петерб. • его уѣздв. город., ч. IV, с. 
181-186; Забдовсвів, Зеыдеоп. Рос, і . Ill,"с. 193; В. Ст. с.-Пет., 
с. 4 0 3 , u рол он., с. 12; Qeorgi, Versuch einer Beachr. d. G U T . 
S.-Peterab. 1790, s. 3 7 ) . 

Рорбахъ, колонія нѣмецкая, Херсонской 
губ., Одесск. у., на транзитной дорогѣ изъ 
Николаева въ Вознесенскъ, въ 73 вер. отъ 
Одессы. Основана въ 1809 г. П о свѣд. 1862 
г., ч. жиг. нѣмцевъ, лютеранъ, 1,657 об. п. , 
81 дв. 

(Busch. Materialien z. Geschichte u. Statistik d. Вт. Luth. 
Wrehe RusBhuida. 1862). 

Росава, село, Кіевской г.; см. Расава. 
Росица, мѣст., Витебской г., Дрисин-

скаго у., въ 19 в. отъ у. г.-да, при р. Р о -
сицѣ и оз. Росицѣ . Ч . ж. 314 д. об. п. , 32 
Дв., винокурен, зав. 

(Город, восеі., в. I , с. 259). 

Роскошна, дер., Кіевской г., Таращин-
скаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, при р. Гни-
*>и.ъ Тикичѣ. Ч . ж. 1,979 д. об. п. , 244 дв. 
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I Рославігаи, село, Кіевской г. и у., въ 
25 в. отъ Кіева, при истокахъ ручья Рос-
лавки, между возвышенностями. Ч . ж. 1,142 
д. об. п., 170 дв. Оно до 1787 г. принад
лежало Кіево-Софійскому монастырю. Среди 
села на возвышенности уцѣлѣди остатки ста-
риннаго замка, состоящаго изъ зѳмлявыхъ 
валовъ, а равнина къ югу отъ села усѣяна 
камнями, оставшимися отъ какихъ-то зданій. 

(Похалеввчі, Сваааа. о іаовдеа. вгветв. Иов. г., с. М ) . 

Росдавдь, уѣздный городъ Смоленской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 53°56' с. ш. и 60°38' в. д. , 
во 100 в. къ ю.-ю.-в. отъ Смоленска, на не-
ресѣченіи Московско-Варшавскаго шоссе съ 
Брянскимъ и на желѣз. дорогѣ, соединяющей 
Орелъ съ Ригою; онъ лежитъ близь р. Остра 
при веболыпяхъ ррч. Глахамойкѣ и Становой, 
которая внутри в внѣ города, при помощи 
плотинъ, образуетъ 2 довольно большія озера. 
На плотинахъ находятся городскія мельницы, 
приносящія порядочный доходъ городу. Одни 
полагаютъ, что городъ построенъ въ 1098 г. 
Владиміромъ Мономахомъ, основываясь на 
словахъ лѣтописи: <заложи городъ на Въстря» 
и принимая въ соображение, что кромѣ Рославм 
на р. Острѣ не было другихъ городовъ. Дру-
гіе же построение Р . приписываютъ еще Влади
миру Святому, строившему города по Деснѣ 
и Остру, и ссылаются на рукописное житіе 
св. Бориса и Глѣба, гдѣ между прочимъ го
ворится, что Вдадиміръ посадилъ сына своего 
Ярослава въ Рославлѣ. Наконецъ третьи ири-
нимаютъ Ростиславлъ, упоминаемый въ 1150 
г. въ уставной грамотѣ еписк. Смоленскаго 
Мануила, и Ростиславъ, упоминаемый въ 
дѣтописяхъ подъ 1165 г., за нынѣшній Ро-
славль. Первое достовѣрное извѣстіе о суще-, 
ствованіи Р. относится къ 1408 г., когда 
онъ уже входилъ въ составь Литвы и при-
надлежалъ кв. Свидригайлу. Находясь на гра
ниц* Литвы съ Московскимъ государством*, 
Р . неоднократно подвергался опустошеаіямъ и 
переходилъ то къ Русскимъ, то къ Литовцамъ; 
о томъ что около Р . происходили битвы сви-
дѣтельствуютъ уцѣлѣвшіе два насыпные кур-, 
гана (Бурязева гора въ городѣ и Сотниковая 
за городомъ), въ коихъ находили пробитые 
пулями черепа. За Россіею Р . окончательно 
утвержденъ договоромъ 1686 года; в ъ 1 7 0 8 г . 
онъ приписанъ къ Смоленской губ., в ъ 1 7 1 9 г . 
состоялъ въ Смоленской провинціи Рижской 
губ., въ 1776 г. учрежденъ уѣзднымъ г-домъ 
Смоленскаго намѣстничества, переименован» 
наго въ 1802 г. въ губервію. Въ отечествея-
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иуао войну 1812 г. Росл, на равнѣ съ дру
гими городами губерніи потериѣлъ отъ Фран-
гсузовъ. Въ 2866 г. ч. ж, въ городѣ 6,056 д. 
об. я . (3,152 ж. п.) , нзъ них* дворян* 139, 
почетных* граждан* н купцовъ 344, мѣщанъ 
и цеховых* 4 , 0 8 3 , крестьянъ 7 3 4 . Неправо-
славныхъ: католиков* 4 3 , протестантов* 8, 
евреев» 7 0 . Въ 1866 г. въ городѣ было 7 
камен. церквей, изъ коихъ соборная, построен
ная въ 1788 т. есть древнѣйпгая ; въ ней 
зймѣчательна икона Иверской Божіей Матери, 
привезенная въ 1793 г. съ острова Мальты 
цомѣщ. Сорневым*; муж. Спасо-Лреображвн-
аеій ващтат. монастырь, существовавши еще 
въ 1611 г. (въ 1866 г. иноковъ 20) , домовъ 
888 (16 камен.), лавокъ 8 9 , больница, тю
ремный замокъ, аптека, духовное и светское 
уѣздныя училища, приходское муж. училище, 
частный нансіонъ для дѣвицъ. Городской до-
хяиьъ на 1862 г.. исчнсленъ въ 6,245 руб.; 
городъ имеет* во владѣніи земли 2,466 д е с , 
огородъ и 2 мельницы. До 3 4 4 семействъ 
купцовъ и мѣщанъ занимаются хлебопаше
ством*, аначительная часть жителей, & также 
ириходящихъ сюда крестьянъ изъ Калужской 
губ. заняты треплею иеньки в витьемъ биче-
вы; въ 1866 г. 362 человѣка занималось ре
меслами (123 мастер.); нѣкоторые нзъ мѣщанъ 
уходятъ на промыслы въ другія губерніи: въ 
1861 г. выдано мѣщанамъ пас порто въ 3 3 6 . 
Въ Х Т І в. Р . производплъ значительную тор
говлю воскомъ и медомъ, закупавшимися Немец
ким» «тупцами и отправлявшимися за границу; 
торговля эта упала въ началѣ X T i l l в. съ осно
в а т е л ь Петербурга и завоеватель Риги. Съ 
открытием* Порѣчской пристани и возобнов
л я е м * правильваго водя наго с о о б щ е в і я с * 
Ригою, Р . получилъ значеніе по торговле хле
бом* и пенькою, пригЬтовленіем* которой онъ 
извѣстенъ преимущественно перед* другими 
городами своей губерніи. Кромѣ закупа са
мими торговцами въ сосѣднихъ местах*, 
пенька зимою свозится въ городъ на ежене
дельные базары изъ губ. Орловской, Черни
говской и Могилевской. Кромѣ того мѣстные 
купцы торгуют* коноплявнымъ и льняным* 
сѣменемъ, саломъ, сырыми кожами и таба
ком*, привозимымъ с* юга; послѣдній отправ
ляется въ Торопец*, a прочіе товары идут* 
в* Ригу. Е щ е большее значеніе получилъ 
город* съ проведеніемъ желѣзной дороги изъ 
Орла в* Р и г у , так* какъ товары, обращав
шими к* Порѣчской пристани, въ настоящее 
врем» стягиваются къ Рославлю. Мѣстное 
купечество мало занимается заводскою про

мышленностью ; въ 1866 год. изъ 14 заво
довъ, было сально-свѣчныхъ 2 (на сумму 
до 15 т. р.) , мыловаренныхъ 2 (аа 7 т. р.) , 
вожевенныхъ 3 (на 15 т. р . ) , 2 круподерни-, 
1 маслобойня, 1 кирпичный заводъ и 3 ка
натных* заведенія. Въ 1866 г. выдано тор
говых* свидетельства купцами 1-й гильдіи 3, 
2-й 5 3 , прикащикам* 1 8 1 , на мелочный торгъ 
3 8 5 , на развозный 6, на разносный 1, ме
щанам* промышлеяникамъ 4 0 , билетовъ по 
свидетельствам* купцовъ 1-й гильдіи 15, 2-й 
47 и на мелочный торгъ 189. Но почти по
ловина купцов* торгуют* въ уездѣ въ сел. 
Рогнедине и Развааъѣ . Базары собираются 
по средам*, пятницам* и воскресеньям*; яр
марокъ 2: на еырвой недѣлѣ и съ 8 — 1 5 
сентября; на аихъ привозится товаровъ на 
сумму отъ 4 0 — 5 0 тыс. руб., продается на 
1 5 — 3 0 т. р . 

(.Под. собр. дітоп., I I , 93, ТІ , 28, 186, ѴП, 78, VIII, 88; 
Акты істор. H, N 7S,35S; Акты Аріеогр. Экон., III , ,NN 330, 
239, 242; IV, NTT 89, 290; Анты Заа. Poccia, Ii , NM 4«, 175; 
D u n . I B . Смодев. губ. >a 1858 г., ч. I l , стр. 106 (съ указа-
тедемъ ксточапковъ); Содоіьевъ, Скодеа. губ., стр. 339, 354, 
419, 435, 474; Цебрвсовъ, Споил, губ., стр. 345; Boos. Стат. 
опас. Сиоде». губ., стр. 142; Bulletin scientif. 1857, XIV, N I — 
6, p. 76. Город, поседев., т. IV, стр. 623; Эковохнч. состоавіѳ 
город, посед., ч. I I , тетр. XXXVII, стр. 27). 

П . Уѣздъ занимает* юж. часть губерніи. 
Простр. его 113,92 или 5,502 кв. вер. (са
мый большой въ губервіи, после Бельскаго у .) . 
Мѣстоположеніе уѣзда низкое, ровное. Почва 
песчано-глинистая, а еще болѣе состоитъ из* 
рыхдыхъ слоев* торфяной земли, залегающей 
на пластах* синей глины; въ пределах* у-да 
распространена: болотная жел. руда, залегаю
щая на низменных* и мокрых* мѣетахъ на 
глуб. от* 1jt до 1 фут. под* поверхностью 
земли; она содержит* до 60°/о железн. окиси. 
Известковый туфъ, залегающій въ низких* 
мѣстахъ непосредственно подъ пахатныиъ 
слоем* состоитъ изъ ноздреватой массы и мо-
жетъ быть употребленъ для обжнганія извести 
ж даже на некоторыя постройки. Меловая 
формація на самомъ малом* протяженіи за
нимает* ю.-з. часть уѣзда, близь границ* Смо
ленской и Черниговской губерній; ннжній слой 
ея состоитъ изъ белаго мѣла, добываемаго 
для обыкновеанаго упоіребленія; на нем* за
легает* слой песчанаго мергеля, содержащаго 
въ себѣ медовые куски, за теяъ уже сле-
дуетъ почва. Кроме того въ уездѣ встре
чаются и торфяныя пространства. Вся пло
щадь уезда лежитъ въ системе р. Днепра, 
представителями коей служат* здвсь Сож* я 
Десна. Сожъ только на протяженіи 8-мп в. 
протекает* по границѣ уезда; въ него впа
даетъ значительный притокъ Остеръ, имѣю-
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щій протяженіѳ въ пределах* уѣзда до 120 
верстъ и образующей главную водяную сѣть 
запади, части уѣзда; Р . Десна, выходя изъ 
Ельнинскаго у., образует* на протяженіи 60 
вер. границу этого и Рославльекаго у. и со
ставляет, рѣчную область восточ. части у-да; 
изъ притоков* ея значительна Йпутъ, проте
кающая по уѣзду на протяженіи почти 100 в. 
и своими притоками наполняющая всю южн. 
часть уѣзда. Всѣ эти рѣки служатъ для сплава 
лѣса. Послѣ Вѣльскаго и Порѣчскаго уѣздовъ 
Рославльскій принадлежит* к* числу самых* 
болотистых* мѣетностей в* губерніи ; болот-
ныя пространства сосредоточиваются въ ю.-з. 
его оконечности и состоят* изъ болот*, по
крытых* лѣсс-мъ. Изъ болотъ замѣчательны: 
къ сѣв. отъ у. г-да, вправо от* Смоленскаго 
шоссе, между дд. Рябинкою, Сосновкого, Ове-
рятиною, Сидоровкою и Гдинкою, болото за
нимающее площадь въ 28 кв. вер.; между дд. 
Азобичами, Татаринкою, Еовюховкою, М а 
кеевкою и по берегам* рч. Навли до д. Вол-
ковичи лежит*- чистое моховое болото, имею
щее площадь въ 30 кв. в. ; влево отъ дороги 
въ Чернигов*, между дд. Стариною, Буди-
щемъ, Дубровкою, Лопатицею, Жуковкою, 
Ламною и Березугоемъ болотное простр. за-
нииаетъ 40 кв. в.; вдоль теченія р. Ипути, 
близь Могилевской губ., тянется болотная рав
нина, имеющая дл. 2 0 , шир. 5 вер. Уездъ 
принадлежит* къ числу лесистых*; под* ле
сами более половины площади, именно 53°/о; 
леса группируются преимущественно въ зап. 
части и состоять изъ хвойныхъ породъ. По 
свед. за 1867 г. ч . ж. въ уезде (безъ го
рода) 108,272 д. об. п. (53,115 м. п.); съ 
городомъ на 1 кв. м. по 1,003 д.-об. п. Въ 
числе жителей въ увздѣ было крестьянъ быв-
шихъ казен. 4 , 5 0 9 , временно-обязан. 4 5 , 8 8 5 , 
собственников* и бывших* дворовыхъ, при
писавшихся к* волостямъ 4 6 , 6 9 2 . Неправо
славных*: католиков* 3 7 , протестантов* 4 и 
евреевъ 19. Въ 1866 г. было церквей пра
восл. 6 3 . Жители почти все принадлежать къ 
Белорусскому племени и рев ко отличаются 
от* крестьянъ восточной половины губерніи 
в* образе жизни, домашней утвари, пище, 
одеждѣ и во всем*, что касается народнаго 
характера, домашняго быта и хозяйства. Они 
размещаются въ 877 селеніяхъ, изъ коихъ 
селъ 6 0 , слободъ 1, селец* 2 1 3 , деревень 
526, разныхъ мелкихъ поселковъ 77; селеній, 
имеющихъ менее 25 д. об. п., 168, отъ 26 
до 100 д. об. п . — 3 4 8 , отъ 101 до 3 0 0 — 
3 0 5 , отъ 8С1 до 500 д. об. п . — 3 9 , отъ 501 
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до 700 д. об. н. 15 и свыше 700 д. об. п. 
2 селенія, именно с. Еузжжи съ 943 д. об. п. 
и Ротѣдино съ 1019-, ЗеМледѣліѳ составляет* 
главное занятіе жителей. Хлѣбопашество, при4 

маломъ плодородія почвы, не удовлетворяет* 
жѣстнымъ нуждам*; недостаток* для озимаго 
определяютъ въ 55 т. четвертей, а яроваго 
въ 77 тыс.; онъ пополняется привозом* изъ 
Орловской и Черниговской губ. При суще
ствующей ныне железной дорогѣ изъ Орла 
въ Ригу, которая прорезываётъ уезд* вдоль, 
должно полагать, что весь хлеб* для уѣзда 
будет* доставляться исключительно изъ Орла 
и по более умеренным* ценам*, противъ ны
нешних* , доходивших* въ послѣднее время 
до 4 — 5 р. за четверть ржи. Разведете льна 
и конопли, доставляет* главный доход* мест
ным* жителям*; произведенья эти находят* 
верный сбыт* въ Ригѣ , куда прежде пере
сылались по р. Зап. Двине черезъ Поречскую 
пристань, ныне же идутъ прямо по желѣаиой 
дороге. Скотоводство, огородничество, садо
водство , пчеловодство неразвиты, но за то 
развиты лесные промыслы, состояние в* рубке 
леса, сплаве его, выдѣлкѣ деревянной посу
ды, телегъ, саней, колес* и т. п. Также раз
виты отхожіе промыслы въ стенныя губерніи, 
где жители уезда нанимаются для уборки 
млѣбовъ и сѣна. До проведенія железной до
роги извоз* товаровъ занимал* также видное 
место. Заводская промышленность мало раз
вита; в* 1866 г. въ уѣздѣ было 35 заводов*: 
кожевенный 1, круподеренъ 4, маслобоен* 4, 
винокуренных* 1 8 , кирпичных* 2, стеклян
ных* 3, хрустальных* 2 ; нзъ всех* этихъ 
заводовъ более другихъ обращают* на себя 
вниманіе хрустальные Ворошиловскій и Ма-
ріинскіщ выдБлывающіе хрусталя да. сумму 
1 0 0 — 1 5 0 т. р . , и 3 стеклянных*, в* с. Пры-
щахг, Щеткинскомъ бору и Семеноесхій, при
готовляющее на сумму отъ 2 6—5 0 т. руб. 
Торговля въ уѣздѣ сосредоточена исключи
тельно въ г. Рославлѣ и с. Рогнѣдинѣ (Раг-
нядиве), въ котором* половина жителей с<и 
стоить изъ купечества, ведущаго адѣсь тор
говлю уже более 100 лет*. Ярмарок* въ уѣадѣ 
не собирается. 

(См. Смоіеі. губ. а Ж. И. В. Д. Ш 6 г., т. X X U , е. 184 
(етатиствч. обозр. Росдавдкі. yta. Сшодеа.гу*.) я Ban. вв. 
Спок», губ. ва 1858 г., ч. I I , с. 1*5 ( В а т е р о м a Hertpo-
івча, Исторвіо-статастач. она*, гор. Росдавда а у-да его). 

Р О С Д Я И Т р О И Ц К І Ѳ , село, Тамбовской 
г., Моршанскаго у. , въ 31 в. отъ у. г-да, 
при р. Чечерѣ . Ч . ж. 1,784 д. об. п., 196 
двор. 

Р О С Л Я К О В А , губа, Архангельской г., Кем-

* 
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сжата у.,, на Лапхандскомъ берегу Сѣверваго 
овеана, вдается. въ юж. берегъ Кольскаго 
эадвва въ */» вер. къ з . отъ Челвооустсвой 
губы. Дл. къ ю. до 200 саж., шир. до 300 
саж. Не запад, мысѣ губы есть тоня. Глубина 
во средивѣ устья 30 саж.; къ вершивѣ быстро 
уневьшается. 

(РеЛавие, Г ц » , оовс. оѣі. берег» ïoocii, ч. I I , Іаидаадсвіі 
««трап, с. 5», M S ) , 

РоСЛЯВОВО, дер., Новгор. г., Бѣлозерск. 
у. , въ 4 в. отъ у. г-да, по дорогѣ въ Устюжну. 
Къ ю.-з. отъ деревнв, саж. въ 60 одинъ отъ 
другаго, ваходятся два кургана, изъ коихъ 
первый, продолговатый, ннѣетъ 40 саж. въ окр. 
и 5 саж. выс. Второй курганъ почти срытъ, 
потому что изъ него пользовались пескомъ. 
Мѣстные жители утверждаютъ, что въ курга-
нахъ находили кости человѣческія и лошади
ная, и Что древній городъ Вѣлозерскъ нахо
дился у этихъ кургановъ. 

[ В м м п . А г с Ь . , Х Ш , 77) 

Р О С О - М О Х Ъ , болото, Олонецкой г., Повѣ-
нецкаго у. , имѣетъ Дл. до 25 в . , ніир. до 10, 
въ окр. до 7 0 . 

( 8 . Ст. Одовец. г. , с. 46; Пупівавввг, Оювец. г., с. 19). 

РОСОНЬ, р . , С . Петербургской г-іи, Ям-
бургскаго у . , рукавъ р . Луги, отделяемый ею 
влѣво отъ ея главнаго русла. Р . , на очень из-
ввлвстомъ своемъ 22-верстномътеч. по низмен
ной равнинѣ, имѣетъ общее напр. къ з. и впа
даетъ въ Нарову V i вер. выше ея устья, об
разуя на послѣдней своей извилинѣ на при
брежья Нарвской губы разливъ или боковой 
лнманъ, извѣстный подъ именемъ Нарвскаго 
озера; лиманъ этотъ отдѣляется отъ губы пе
ресыпью, состоящею изъ песчаныхъ бугровъ. 
F . имѣетъ нгар. отъ 4 0 до 70 саж., глуб. 
отъ Т до 10 ф . , а въ 2-хъ мѣстахъ песча
ные бары съ глубиною не превосходящею въ 
вежень 2 1 /* ф. Отъ Р . въ верхней части ея 
теченія ври дер. Мертвицѣ отдѣляется впра
во рукавъ, извѣстный онъ именемъ Мэртви-
цн в впадающій послѣ 6 вер. теч. к ъ с . - в . 
въ Лугу. Ш и р . Мертвицы подъ 10 до 40 саж., 
глуб. отъ 1 до 1V» с. Р . судоходна. Вдоль Р. 
расположено 13 селеній съ 1,637 д. об. п. 

{Stuckenberg Hydr., I , M l , Je-да-Гард», one. Ямбургсваго 
у. , с. 17j В. Ст. Ветер* г., с. 95; Неішегаеп, >t BuU. de 
l'Acad. de St.-Peterao. Hl, 21 etc.; Спас. вас. и. C.-Петер. г . ) . 

РОСОШе, мѣст., Кіевской г., Липовец-
каго у . , въ 7 в. отъ у г-да, при вершинахъ 
руч. Почанки. Мѣстечкомъ утверждено еще 
вь 1797 г. (у Похилевича названо селомъ). 
Ч. же 1,456 д. об. п. , церковь. 

ІГор. носы., ч. I I , 481; Жур. М и . (а . Д. 1М5 г., IX, 805; 
П о х м а а ю , Скаа. о Ківвс. г., 306). 

Россасна, вѣст., Могилевской г., Го-
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рещеаго у. , въ 52 в. отъ Горы-горокъ, при 
р. Днѣпрѣ и Россасинкѣ. Мѣстечкомъ зна
чится со времени присоединения края къ Россіи. 
Ч...Ж. 691 д. об. п. (286 евреевъ), 86 дв., 
православ. церковь, еврейс. молитв, школа. 

СПават. вв. Мотива, г. ва 1861 г., отд. IV, с. 71; Город, 
посед, ч. Ш, о. 281). 

РОССІѲНЫ, уѣздный городъ Ковенской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 2 2 ' с . ш. и 40°46' в. д., 
во 105 вер. кь с.-з. отъ Ковво, на обоихъ 
берегахъ ничтожной рч. Россіенки. Р . по ли
товски—Rosejnej, въ нѣмецкихъ лѣтописяхъ 
Rossigen, Ruschigen и чаще Rasseyne, при-
вадлежатъ къ- чиелу древнѣйшихъ городовъ 
края и были вѣкогда главвымъ мѣстомъ кня
жества Жмудекаго. Жмудины, пародъ литов-
скаго племени, занимая низменную равнину, 
покрытую дремучими дѣсами, долгое время 
чуждались своихъ сосѣдей, почему сохраняли 
язычество до X I I вѣка. Только въ концѣ 
этого вѣка они начали сталкиваться съ орде-
номъ меченосцевъ, которые силою оружія ду
мали обратить ихъ въ христіанство; въ это же 
время и литовскіе князья обратили вниманіе 
на Жнудь. Такимъ образомъ, Жмудь сдѣлалась 
ябдокомъ раздора между Литовцами и Нѣмец-
кнни рыцарями и переходила, изъ рукъ въ руки, 
то къ первымъ, то къ послѣднимъ, пока на
конецъ вт. 1422 г. Тевтоневій орденъ безу
словно не отказался отъ обладания Жмудью 
въ пользу Литвы. Съ этого времени Жмудины 
положили оружіе, начали принимать христіан-
скую религію, н во время междуусобій Литов-
скихъ князей по смерти Витовта поддержи
вали сторону Кейстута. Въ общемъ еоставѣ 
вдадѣній Лнтовско-Польскихъ, Жмудь пользо
валась титуломъ княжества и раздѣлялась 
сперва на 8, потомъ на 28 повѣтовъ; глав-
нымъ же иѣстоиъ княжества былъ г. Россіены. 
Время основанія города неизвѣстно, но поло-
жительныа о немъ извѣстія начинаются съ 
1254 г., когда вел. кн. Миндовгъ, принявъ 
христіанств», назначить половину Россіень 
на содержаніе Виленскаго епископа, а другую 
половину въ 1257 г. отдалъ Ливонскимъ ры-
царямъ. Въ 1357 и 1376 г. городъ былъ 
раззоряемъ рыцарями, бывшими подъ предво-
дительствомъ Зигфрида Дауфельда и гросс
мейстера Винриха Клипроде. Значеніе повѣ-
товаго города Р . получилъ съ конца XV* или 
начала Х Т І ст.; онъ впослѣдствіи получилъ 
привиллегированные грамоты отъ Сигпзмупда LU 
въ 1592 г., Станислава-Августа 1792. Въ 
1795 г. , при третьевъ раздѣлѣ Польши Рос. 
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присоединены къ Россіи и въ 1796 г. назна
чены уѣздн. г-домъ Виленскаго наместниче
ства, въ 1797 г. вошли въ составь Литов
ской губ., въ 1802 г. опять присоединены къ 
Виленской, а въ 1842 г. отошлп къ Ковен
ской губ. Къ з. отъ города, по направленію 
къ Юрбургу и прусской границѣ простирается 
необозримая равнина, нынѣ обращенная въ 
пастбище, а прежде служившая мѣстомъ съѣз-
довъ дворянства Жмудскаго на сеймики или 
мѣстомъ военныхъ упражненій Жмудскаго 
ополченія, отчего до настоящаго времени она 
сохранила названіе <сганъ>. Н а этой равнинѣ 
видны насыпные курганы, и остатки весьма 
древнихъ укрѣлленій. П о свѣд. за 1866 годъ 
въ городѣ ч. ж. 10,579 д. об. п. (5 ,477 м. 
п.) , изъ коихъ дворянъ 598, купцовъ 100, 
мііщанъ хриетіанъ 594 и евреевъ 8 , 1 2 7 . По 
вѣроисповѣданіямъ: православныхъ 8 1 4 , ка
толиковъ 1,385, протестантовъ 9 0 , евреевъ 
8 ,290. Въ 1866 г. въ городѣ было церквей 
правосл. 3 (2 кам.), 2 католич. костела, одинъ 
принадлежитъ къ 9-ти древнѣйшимъ, построен-
нымъ на Жмуди при введеніи христіанства, 
католич. Доминиканскій монастырь, основан
ный въ 1645 г. Станкевичемъ, писаремъ вел. 
кн. Литовскаго, протестантская церковь 1, 
еврейская синагога 1 и еврей £ модитвенныхъ 
школъ 5, домовъ 455 (55 кам.), лавокъ 123, 
2-хъ-классное уѣздное училище, приходское, 
школа при лютер. церкви, еврейское учили
ще 1-го разряда, частный жен. пансіонъ, 2 
библіотеки (4,000 том.), больница, богадѣльня. 
Земли по инвентарю городу принадлежитъ 
I, 811 дес.; городской доходъ на 1862 г. ис-
чнсленъ въ 3,230 р. Жители, главную массу 
которыхъ составляютъ евреи, преимущественно 
занимаются мелкою торговлею и ремеслами, а 
семействъ до 40 хлѣбопашествомъ, до 100 
человѣкъ уходятъ на заработки въ другія мест
ности; ремесленниковъ въ 1866 г. было 160 
(109 мастер.). Заводская промышденпость со
вершенно ничтожна и въ 1866 г. ограничи
валась 5 кожевенными, 4 пивоваренными, 1 
медовареннымъ, 4 водочными и 1 кирпичнымъ 
заводомъ. Торговля вь самомъ городе преиму
щественно мелочная и ограничивается удовле-
твореніемъ нестныхъ нуждъ; большая же часть 
купечества ведеть довольно значительную тор
говлю съ Пруссіею черезъ мест. Юрбургъ, 
Таурогенъ и Новомѣсто, лежащіе въ преде-
лахъ уезда на границе. Въ 1866 г. выдано 
торговыхъ свидетельствъ купцамъ 1-й гильдіи 
I I , 2-3 42 и прикащикамъ 347. Базары бы-
ваютъ 2 раза въ недѣмю; ярмарка бываетъ 

24-го іюня; на нее въ 1866 и 67 г. приво
зилось на сумму отъ 20 до 24 т. р . , прода
валось на 11 до 16 т. р. 

САвты Зап. Гоойа, т. I , NH * і 10», H, ѴЯ  H t , 180, M l , 
III, NN 11, 13, 69, IV, NN a, 3, BaUnikr, Магов. Polak., III, 
I i i , 809; А*овасвбві, Kote«, губ., 678; Город, посол., U, 508; 
Эюіож. cocroia. город, nocet., ч. 1, татр. XVI, er». 11. Mar. 
длд ст. Ков. г. 1868 г . ) . 

II . Уѣздъ лежитъ въ ю.-з, части губерніи, 
на границе съ Пруссіею. Простр. его 117,53 
кв. м. или 5,687, кв. в. Площадь уѣада въ 
сев. и запад, частяхъ его .холмиста, въ юго-
заи. же представляетъ равнину, понижающуюся 
къ р. Нѣману. Въ северн. часть уѣзда ра
спространены ветви холмовъ, отходящихъ отъ 
Тедыпевскихъ; особый кряжъ холмовъ развет
вляется въ сев. части. Вачальнымъ его оуна> 
таяъ можно принять небольшую гору Гирж-
дуту, въ 7 в. отъ » . Пошияе; начиная отъ 
нея холмистым возвьшенія, прерываемыя до
линами, тянутся на ю.-з. , где возвытенней-
шимъ пунктомъ считается гора Кумани-Кал-
насъ. Въ ю.-з. части уезда низменное про
странство, покрытое значительными болотами, 
образуетъ продолженіе болотистой равнины, 
при устьяхъ р. Мемеля. По напранленію къ 
ю.-з. эта площадь, постепенно дълаясь влаж
ною, покрывается лѣсомъ, состоящимъ изъ 
различныхъ породъ и доходя щимъ до праваго 
берега Немана и Прусской границы на про
странстве отъ Юрбурга до Таурогена. Абсол. 
выс. определена только въ сѣв. и зап. ча
стяхъ въ 5 пунктахъ, именно: 
Кваме . . . 5 5 ° 4 1 ' с . ш., 4 0 ° 3 5 ' в . д . 639 ф. 
Медвейгола. 55°38' > 4 0 ° 0 4 ' > 766 > 
Хвейданы. . 55°34' » 3 9 ° 4 2 ' > 504 > 
Шидловъ. . 5 5 ° 3 2 ' > 4 0 ° 5 4 ' > 507 > 
Наргелишки 55°21' > 4 1 ° 0 6 ' > 427 > 
Следовательно, разность между высшими и 
низшими пунктами составляетъ 339 фут. 
Въ средией части уезда распространена де-
вопскалг'форчац'я, а въ юго-запад, и юго-в.-* 
третичная. Почва преимущественно глинистая, 
иногда съ примесью песка, местами же встре
чается и черноземъ; последи ій особенно раз
вить отъ г. Россіевъ до мызы Блинструби-
някъ, на протяженіи около 8 веретъ. Вся 
площадь уезда орошается системою р. Нп-
мана, который на всемъ своемъ протяжении, 
отъ устья р. Дубиссы и до выхода въ Пруссію, 
служить границею Россіеяскаге у. съ Царст-
вомъ Польскимъ. Онъсудоходенъ; единственная 
пристань находится при м. Юрбургѣ, ва ко
торой грузится преимущественно хлѣбь и 
лѣсъ, подвозимые изъ уѣзда, и соль, сельди 
изъ Пруссіи для отправки въ Россію. Въ 1865 г. 
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на. вей грезилось всего 935,639 п. на 7 2 , 1 7 4 
р . (хлеба 29 т. дуд., лѣса на 18 т. р . , соли 
65 т. нуд., сельдей 14,184 п. на 7,890 р.) . 
Изь притоков* Нѣмана болѣе другихъ значи-
тельнн Дубпсса, по которой сплавляется лес* 
отъ в . Лядовянъ, Шитва, делающаяся удоб
ною для сплава только за 30 вер. отъ своего 
устья (оть ст. Бардзе), Свента, составляющая 
часть границы Россін съ Пруссіею, Юра, 
сплавная весною, Мирглвнъ,* Шиша; послед
няя 4-ре рѣкя нижним* теченіемъ принадле
жать Вруссіи. Уіздъ хотя и богатъ озерами, 
во они всѣ невелики; самый болыпія изъ нихъ 
Гавштстя, къ е. отъ м. Цятовяны, имею
щее до 3 в. дл. й до' 1 */» В ; ш. и Даршасъ, 
лежащее между м. Поезіоры и Лавковъ (дл. 
до 2 в.) и соединяющееся съ оз. Лушпта по
средством* рч. Ситувы. Подъ болотами счи
тается до 120 кв. в. (І2*/2 т. д е с ) ; самыя 
болотисты» м4ета находятся близь Прусской 
границй, н8ъ ввхъ замечательны Лаукесасъ, 
на вост. отъ етаяціи Э й ч а , занимающее до 

'30 кв. в. , Большое IIлине, къ з. отъ той же 
станців, имѣювіее до 8 вв. в. и прорезываю
щееся рч. Выпі вилкою, которая впадаетъ въ 
р . немвнъ. Лѣсами уѣздъ небогата, собственно 
подъ лесами считается 827 кв. в. или 14°/о 
всей площади (по Афанасьеву), а съ кустами 
и лѣсными зарослями, коп занимаютъ 410 т. 
дес., 21°/о. Леса сохранились преимущественно 
въ юго-запад, части уезда; Бойнутская казен. 
лесная дача, въ 25 в. отъ м. Таурогена, за
нимает* 6 , 6 1 7 дес. Некогда ЗДЕСЬ деревья 
достигали гигантских* размѣровъ; такъ вапр. 
въ ,1811 г. обрушился дубъ въ им. Бардзе 
(въ 20 в. отъ у. г-да), нмевшій въ окруж. 
171/î , арш.; явствевныхъ слоев* въ срубе 
было бодѣе 7 0 0 . П о свед. за 1866 г. ч жит. 
въ уезде (безъ города) 158,864 д. об. п. 
(77,655 м. п .) , съ городом* на 1 кн. м. по 
1,422 Д . об. п. Въ числе жителей дворянъ 
1 4 , 8 1 1 , мещан* 2 1 , 6 2 8 , крестьянъ бывш. 
казен. 3 0 , 6 6 2 , евреевъ земдевладельцевъ 2 0 4 , 
вышед. изъ креп, зависим. 6 9 , 5 6 4 , вольных* 
людей на землях* маіоратских* поіезуптскихъ 
и 1,675 на вомѣщичьихъ 7,304, однодворцев* 
2 ,243. Неправославных*: католиков* 127,827, 
протестантов* 13,014, евреевъ 1 5 , 2 2 0 . Жители 
преимущественно принадлежать къ Литовскому 
племени (Жмудины). Въ 1866 г. въ уезде 
было правосл. церквей 2 (обе кам.), католиче
ских* 60 (18 кам.), 28 капищъ, муж. бернардин-
скій мон. въ м. Краже, протестаптскихъ цер
квей 8, еврейских* синаготъ 17 и ихъ молит, 
школъ 3 1 . Уѣздъ разделен* на 5 става; жители 

— россошъ 

размещаются въ 2445 поселках*, изъ коихъ 
мѣстечекъ 40 (см. городскія поселенія, ч. П , 
стр. 534) . По роду занятій жителей уездъ 
принадлежит* къ числу зсмледѣльческихъ, ре-
месленность и мелочная торговля развита между 
еврейским* населеніемъ, которое группируется 
въ мѣстечкахъ. Изъ земледѣльческой промыш
ленности преобладает* воздБлываніе хлебовъ 
и преимущественно ржи, овса и ячменя, а 
также разведете льна, преимущественно на 
с е м я ; менее развито садоводство, а огород
ничество только удовлетворяетъ местным* 
нуждам*; скотоводство же, не отличающееся 
улучшенными породами, содержится в*'разме
рах* , 'нужных* для успешнаго хлебопашества, 
которое по качеству почвы требует* тщатель-
нато удобренія. Изъ промысловъ более дру
гихъ развиты, наемъ въ батраки въ крупнымъ 
землевладельцам*, перевозка товаровъ отъ Тау
рогена и Юрбурга, работы на судоходных* 
реках*. Заводская промышленность незначи
тельна и обращена почти исключительно на 
винокуреніе; в* 1866 году изъ 53 заводовъ 
было (винокуренных* 13, пивоваренных* 2 5 , 
медоваренный 1 и водочных* 3). Кромѣ ихъ 
имеются 5 кожевениыхъ, 1 кирпичный, 2 
известковых* и 3 гончарных*. Къ торговым* 
пунктам* можно отнести все местечки, засе
ленные преимущественно евреями, но особенно 
Юрбургъ, Таурогенъ и Новомѣсто, лежащія 
на границе съ Пруссіею и имеющія та
можни; черезъ нихъ проходит* въ Пруссію и 
обратно въ Россію товаровъ на несколько 
мялліоновъ руб. Въ м. Шидловѣ бывает* яр
марка 8 сентября, на которую товаровъ при
возится на 18 до 30 т. р . Въ мест. Еель-
махъ производится (съ 2 февр. по 26 мая) 
значительный торг* лошадьми (на сумму до 
130 т. р.). Остальныя ярмарки уезда ни
чтожны. 

ССм. Ковеисі. губ.). 

Р О С С О Ш Ъ : 1) слобода, Воронежской г., 
Острогожскаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, при 
pp. Черной Калитве и Россопгв. Ч . ж. 5,544 
д. об. п., 813 дв., церковь, базары по вос
кресенья лъ и праздничным* дням*, 2 яр
марки (самыя значительныя въ губерніи) въ 
день Вознесенія и 14 сентяб. Н а нихъ в* 
1860 — 63 г. средн. число привозилось на 
431 тыс. руб., продавалось на 187 тыс. р. 
Н а этой ярмарке гуртовщики закупают* скотъ; 
кроме красныхъ товаровъ привозятъ чай, 
разный вина, сахаръ, табак* и т. п. Вино
куренный зав. ( А . Черткова), на коемъ в* 
пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 18,126 вед. без-
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водн. спирта, при чемъ употреблено 50,364 
пуд. ржаной жуки. 

(В. От. Вороіеж. г., c i t i . спец., о. 42; Стат. Очер. Воровеж. 
г. , I B . I , с. 60; Воровеж. губ. вѣд., 1861 г., N 15, с. 167). 

2) село, Воронежской г., Нижнедѣвицкаго 
у., въ 57 в. отъ у. г-да, при pp. Грязной,-
Боровой и Скупой Потуданяхъ. Ч . ж. 2,089 
д. об. п. , 171 дв. 

3) Р. Жѣвая, село, Воронежской губ., Ко-
ротоякскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при 
р. Форостанѣ. Ч . ж. 3,016 д. об. п., 342 дв. 

4) село, Самарской губ.; см. Еадовка. 

РОССЬ или Росъ: 1) р. , Гродненской г-іи, 
лѣв. пр. Нѣмана. Бер. нач. въ Волковысскомъ 
у., изъ болота Росса, южнѣе мѣст. Порозова. 
Общее напр. къ с , дл. ихъ 100 вер.; впа-
даетъ въ Нѣманъ двумя рукавами выше села 
Дубна и въ 8 вер. ниже устья Зедьвы (Сель-
вянки) шир. отъ 4 до 6, даже до 8 саж., 
глуб. лѣтомъ отъ 1 до 2 Va ф. Рось течетъ 
въ дов. глубокой долинѣ имѣющей саж. 150 до 1 
вер. шир., края которой покрыты лѣсомъ; вы
сота ихъ уменьшается по мѣрѣ приближенія 
къ устью рѣки. Дно это долины болотистое, 
мѣстами луговое; долина заливается весеннимъ 
разливами. Весною по рѣкѣ производится 
сплавъ лѣса вер. на 50. 

(Stuekenberg Нусіг., 1, 179; Бооровсвів, кат. дія ст. Гродв. 
г., 1, 178). 

2) рѣка, Кіевской г-іи, прав. прит. Дне
пра. Беретъ начало въ Бердичевскомъ у. , 
близъ с. Ордыпцевъ; внадаетъ въ Дн. близъ 
Канева. Общее напр. къ с.-в. , дл. теч. 240 
вер. ПТпр. отъ 10 до 80 саж., глуб. отъ 1 
до 5 саж. Паденіе Р . отъ Бѣлой Церкви до 
устья, на протяженіи 200 вер., 201 ф. Отъ 
истока до хутора Боеой-бродъ Р. течетъ въ 
пологихъ берегахъ, отчасти лѣсистыхъ, от
части поросшихъ камышомъ. Далѣе до мѣст. 
Корсунь берега Р. большею частію возвыше
ны, утесисты и каменисты. Около мѣст. Кор
сунь Р . дѣлнтся на два рукава, образуя не
большой, возвышенный и скалистый островъ. 
Отъ мѣст. Корсунь берега Р . постепенно 
сглаживаются и наконецъ становятся совсѣмъ 
пологими, отчасти болотистыми, отчасти пе
счаными. Выше Корсуни Р. мало разливается, 
ниже разливы весною доходятъ до 300 саж. 
На Р . есть каменная плотина въ Бѣлой церк
ви и нѣсколько мостовъ. Вообще разливы Р . , 
при быстротѣея теченія, бываютъ опустошитель
ны. Р . несудоходна, но обиліе ея водою и богат
ство береговъ ея строительнымъ матерьяломъ 
даютъ возможность развитія здѣсь фабрикъ 
и заводовъ. Берега Р . вообще весьма засе
лены. Н а р. Росси есть чрезвычайно при

влекательный мѣстности, и именно паркъ 
гр. Браницкихъ при Бълой Церкви и садъ и 
дворецъ кн. Лопухиныхъ въ мест. Корсуни. 
Недалеко отъ мест. Мошекъ изъ Р . прорыть 
каналъ въ Дяепръ. Главн. прит. Роставица 
и Еамент (лев.) 

(Stnckenberg Hydr., HI, 335; В. Ст. Явве. г., о. «I ; •jra-
дувдея, ст. об. Кіевс. г., I , 42 в 56; Ж. М. В. Д., 1855, Х Ш , 
с», с. 9, 1856, Х Ѵ Ш , си. е. 98; Кесдер*, с. 5; Пая. аа. Юаво. 
г., за 1858 г., с. 75). 

РоСТИСЛавДЬ, (въ просторечіи Расчи-
слово или Рошславъ), погостъ, Рязанской г., 
Зарайскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при р. 
Окѣ. Ч . ж. 20 д. об. п. , 4 дв., молитвен
ный доМъ. Близъ погоста на берегу Оки видны 
развалины древняго города Ростиславля, но-
строеннаго Рязанскимъ княземъ Ростиславом* 
Ярославичемъ въ X I I ст. Здѣсь видіы три 
вала и между ними прокооъ. Въ 1340 г. 
вдѣсь жили, укрываясь отъ набѣговъ татаръ, 
кн. Ярославъ Коястантиновичъ. Въ 1483 г. 
городъ былъ отказанъ Рязанскимъ кн. Васи-
ліемъ Іоанновичемъ сыну Іоанну. Во 100 саж. 
отъ городища возвышается большой кургаяъ. 

(Днттсл,, Старвва вт. Зараасві а его увзіѣ, въ Аріввв ас-
торвч. г правтвч. свт.д. о Россія, 1859 г., вв. II, с. 10; Матер, 
даа Статвот. 1841 г., отд. 1, с. 126; ili. И. В. Д. 1841 г., ч. XL, 
С, 483; Рязап. губ. вѣд.; 1816 г., Я 36 ). 

РОСТОВСКОѲ озеро; см. Неро. 

РОСТОВЪ, уездный городъ Ярославской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 1 1 ' с. ш. и 57°5 ' в. д. , 
въ 54 в. къ ю?-з. отъ. Ярославля по шоссе 
въ Москву (до Троицкой лавры, а далее по 
Желѣзн. дороге), расположен), на ровномъ, низ-
менномъ и открытомъ сев.-зап. берегу озера 
Ростовскаго или Неро. Къ городу примы-
каютъ слободы : Спасъ-Песковская, Спасъ-
Графская, Богоявленская, Ямская и Юрьев
ская. Ростовъ, древнѣйшій изъ городовъ 
еѣверо - восточной Руси и игравшій такую 
важную тамъ роль, за что и получвлъ на
звание Великаго Ростова, былъ основанъ 
Славянами въ земле чуждаго нмъ и уже нз-
чезнувшаго народа, извѣстнаго подъ име
немъ Мери. Имя его встречается у летописца 
Нестора на первыхъ сграницахъ летописи 
вмѣсте съ именами Новгорода, Бѣлозерска, 
Полотска и Мурома. Вотъ что читаемъ подъ 
862 годомъ: t <(Рюрикъ по смерти своихъ 
братьевъ) раздан мужемъ своимъ грады, овому 
Полотескъ, овому Ростовъ, другому Белоозеро. 
И по темь городомъ суть находници Варязи; 
a первіи насельници въ Новгороде Словене, 
Полотьски Кривичи, въ Ростове М е р я . . . > 
Въ начале X в. Ростовъ хотя и управлялся 
особыми князьями, но зависелъ отъ Вел. кн. 
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Кіевскихь, которые ставили егонаравнѣ съ 
другими зватнѣйшими городами Руси. Когда 
ОдетьразбилъГрековъ в ъ 9 0 7 г. и заключал* 
съ ними мирный договоръ, то «заповѣда Олег* 
дата всем* на 2 ,000 кораблій: по двѣнадцать 
гривнѣ на ключь, и потомъ даяти уклады наРус-
скіе городы: первое на Ёіевъ, также и на Чер-
ниговъ, и на Переяславъ, и на Полътеекь, 
и на Ростовъ, и на Любечь, и на прочая 
городы ; по тѣмъ бо городомъ; сѣдяху князья 
подъ Ольгомъ суще>. Такая прямая зависи
мость Ростова отъ Кіева продолжалась до кон
чины Владиміра Святаго. По смерти Влади-
міра Святого, въ 988 году, Ростовъ до
стался сперва Ярославу, а по переводѣ его 
въ Новгородъ въ 1010 г . — Б о р и с у . Такимъ 
образомъ составилась область, получившаяназ-
ваніе Ростовской, въ составь которой входили: 
вся вывѣшняя губ. Ярославская, части Вла-
димірсхой (Суздаль), Новгородской (Бѣлоозеро) 
и Вологодской. Въ такомъ нераздробленном* 
состояніи Ростовская область существовала 
до первой четверти X I I I с т . ; изъ князей ея 
въ этотъ цвѣтущій неріолъ вромѣ Ярослава и 
Бориса иввѣстны: Георгій Владиміровичь, ис
просивши въ 1135 г. у брата своего Яро-
полка Переяславль вь заяѣнъ Суздаля и Ро
стова; въ 1157 г. по смерти Георгія Влади-
міровича на Ростовскій престолъ сѣлъ сынъ 
его Андрей, княжиаглій съ 1 1 5 7 — 6 6 г., по
томъ братья его Михаил* «ь 1 1 6 6 — 7 1 и 
Всеволод* 1 1 7 1 — 7 5 г.; по смерти послѣд-
няго въ 1175 г. Ростовцы на княженіе вы
брали Мстислава Ростиславича, который въ 
томъ же году былъ выгнанъ Вел. кн. Всево-

•лодомъ, а на его мѣсто посаженъ Констан-
тивъ Всеволодович*. Вообще должно замѣтить, 
что Ростовскіе князья не имѣли постояннаго 
мѣстопребыванія въ Ростовѣ , но любили его 
и подолгу въ немъ живали, украшая его хра
мами. Въ этотъ же періодъ нераздельности 
Ростовекаго княжества возникла и Ростовская 
эпархія; изъ епискововъ этого времени про
славились первые цроповѣдники слова Божія 
между язычникам и ̂ е о н т і й , Исай и наконецъ 
П а х о м і й , скончавшійся въ 1216 г. (см. о 
немъ Поли. Собр. Лѣт. , I, стр. 185); П а х о -
мію наслѣдовалъ Кириллъ, любимый и наро-
домъ и князьями. Что РостоЬъ былъ обши-
ренъ въ это время, свидетельствует* лето
писец*: въ 1211 г. 15 мая Ростовъ выго-
рѣлъ, при чемъ погибло однѣхъ церквей 15. 
Константинъ Всеполодовичь, послѣдній князь 
нераздѣльнаго Ростовекаго княжества, передъ 
кончиною своею раздѣлилъ въ 1219 г. княже

ство между тремя своими сыновьями: Васильку 
достался Ростовъ, Всеволоду Ярославль и 
Владиміру Угличь. Это раздѣленіе было пер
вым* и главнымъ шагом* къ падевію Ростова; 
каждое изъ княжествъ, съ умноженіемъ кня-
жескихъ семействъ, дробилось на болѣе мел-
кіе удѣлы, которые поневолѣ должны были 
подпасть впослѣдствіи подъ вдіяніе болѣе 
сильнаго, Московскаго государства. Отъ 
Ростовскихъ князей получило начало нѣсколько 
княжескихъ фамилій, изъ коихъ существую™ 
нынѣ только Лобановы-Ростовскіе и Щепины-
Ростовскіе. Василько княжилъ 19 лѣтъ, въ 
сраженіи съ Татарами въ 1237 г. при р. 
Сити былъ взят* въ плѣнъ, убитъ и брошен* 
въ Шеренскомъ лѣсу, откуда перенесен* въ 
Ростовъ; мощи его покоятся доныне въ 
Успенскомъ соборѣ. П о смерти Василька 
удѣлъ его былъ раздѣленъ между 2 его сы
новьями: Ростовъ остался Борису, a Бѣло-
озеро Глѣбу. Борись скончался въ 1278 г.; 
ему наследовал* брать его Глѣбъ, скончав-
шійся черезъ нѣсколько месяцев*; наследни
ками остались сыновья Бориса Дмитрій и Кон
стантинъ, которые послѣ ссоры въ 1286 г. 
раздѣлились: первый получилъ Угличь съ Бело-
озеромъ, второй Ростовъ и Устюгъ, а непо
средственное управленіе Ростовомъ было пре
доставлено народному вечу. Съ 1307 по 1320 
г. въ Ростове княжилъ сынъ Константина 
Василій, по смерти коего сыновья разделили 
и до того уже сокращенное Ростовское кня
жество:  Ѳеодоръ  взялъ Стретенскую еторону, 
а Константинъ — Борисоглебскую. Съ этого 
времени Іоаннъ Калита ииѣлъ уже сильное 
вдіяніе на Ростовъ, предписывал* законы, 
вмешивался ьъ суд*, отнимал* и давал* име-
нія и даже поставлял* своих* градоначаль
ников* ; сами же князья принуждены были 
сдѣлаться верными слугами Московских* кня
зей, хотя и имели свою собственность; на
конецъ, въ 1474 г. Іоаннъ III скупил* по-
слѣднія владеиія князей и, такимъ образом*, 
положил* конец* Ростовскому княжеству. 
Іоапн* Грозный распоряжается уже князьями 
Ростовскими, как* подданными, и угрожает* 
имъ оцадою и казнію въ случае неисполнепія 
его повеленій. По присоединеніи къ Москов
скому государству Ростовъ стал* вь уровень 
съ другими городами, и единственным* отлн-
чіечъ его была епископія, переведенная въ 
1786 г. въ Ярославль; из* последнихъ -ешг-
скоповъ Ростова прославился митрополит* св. 
Днмптрій, нетлеппыя мощи коего открыты въ 
1752 г. и почиваютъ нынѣ въ Спасо-Яков-
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левскомъ монастырѣ. Въ 1692 г. Ростовъ при-
соедивенъ къ вѣдомству Ярославскаго воево
ды; въ 1708 г. приписанъ къ Московской г., 
въ 1719 г. состоялъ въ Переяславль-Залѣс-
ской провиндіи той же губерніи, а съ 1777 г. 
сдѣланъ уѣзднымъ городомъ сперва Ярослав
скаго намѣстничества, потомъ и губерніи. 
Ростовъ, считающій уже болѣе тысячи лѣтъ 
своего существованія, подвергался неодно
кратно опустошеніямъ и отъ огня, и отъ не
приятелей. До прихода Татаръ и даже послѣ 
онъ выдерживалъ осады во время междоусоб-
ныхъ войнъ удѣдьныхъ князей съ Новгород
цами, Владимірцами, Суздальцами и друг.; не
однократно подвергался нападеніямъ и татаръ, 
какъ напр. въ 1498 г. , и Литовцевъ въ на
чале X V I I ст. Частыя нападенія шаекъ Поль-
скихъ заставили правительство въ 1632 г. 
заложить здѣсь крѣпость. П о описи 1760 г. 
крѣиость состояла изъ землянаго вала съ при-
валвомъ, обведен наго водянымъ рвомъ и имѣла 
въ окруж. 2 вер. 264 саж.; она была по
строена но системѣ Вобана о 9 полигонахъ; 
въ валу было тогда 3 подлаза (2 кам. и 1 
дерев.) и 3 воротъ: Петровскія, Фроловскія и 
Борисоглѣбскія, ведшія въ Москву, Ярославль 
и на берегъ Ростовскаго озера. Изъ пожа-
ровъ, постигшпхъ Ростовъ, особенно были опу
стошительны: пожаръ 1160 г. когда сгорѣлъ 
городъ и всѣ его церкви, а также и церковь 
св. Богородицы, по выраженію летописца, 
яко же не было и ни будетъ; въ 1211 г. сго-
рѣло однѣхъ церквей 1 5 ; въ 1498 г. по
жаръ истребилъ множество церквей, княжескіе 
и боярскіе дворы, торговые ряды со всѣми 
товарами и знаменитое училище въ Григорьев-
скомъ монастырѣ съ множествомъ древнихъ 
рукописей; при этомъ погибло народа до 1 тыс. 
чел. Не смотря на такія страшныя опустошенія, 
Ростовъ украшался новыми храмами, а свя
тыни его привлекали и привлекаюсь до на-
стоящаго времени множество народа, такъ что 
многоглавый Ростовъ считается однимъ изъ 
лучшихъ уездныхъ городовъ Россійской Им-
періи. Въ 1760 г. въ городе было 36 церк
вей (14 камен.), изь нихъ въсамомъ городе 
11 и въ слободахъ 2 5 , архіерейскій камен. 
домъ, 5 монастырей: Рождествеискій женскій, 
Лврааміевъ, Петровскій, Спасскій на Пескахъ 
и Зачатіевско-Яков.гевскій; жителей было 1,616 
ревизскихь д. м. п. , дома были все деревян
ные, въ городе находилась суриковая и бе
лильная фабр., основ, вь 1757 г. Занятія со
стояли въ огородничестве и торговле; базары 
по вторнвкамъ, четвергамъ и субботамъ, яр

марка на второй неделе Великаго поста. Въ 
1802 г. въ Р . было церквей 24 (15 кам.), 
домовъ 925 (39 кам.), жит. 4,760 д. об. п., 
изъ нихъ купцовъ и мещанъ 4,084. По свед. 
за 1866 г. въ городе ч. ж. 9,294 д . . об. п. 
(4,061 м. п.) , изъ нихъ дворянъ 199, пот. 
гражданъ 1 8 8 , купцовъ 1,057, мещанъ 6 ,251. 
Неправославныхъ : раскольниковъ 2 5 , катол. 
12, армяно-григор. 1, протест. 3, евреевъ 34. 
Въ 1866 г. въ городе было: церквей 31 (вс/в 
кам.), изъ нихъ соборъ Успенія Пресв. Бо
городицы построенъ въ настояшеиъ виде въ 
1231 г., а заложенъ былъ еще въ 1213 г.; 
здесь покоятся мощи св. еписк. Леонтія, н 
Исаія, обретешшя въ 1164 г., еп. Игнатія, 
прославленнаго нетденіемъ и чудодейственною 
силою прежде погребенія и скончавшагося въ 
1288 г-> с в -  Ѳеодора  (сконч. въ 1395 г.), 
племянника св. Сергія Радонежскаго, св. кн. Ва
силька Конставтиновича, убитаго вь 1237 г. 
татарами; изъ иконъ особенно чтима Божіей 
Матери, писанная чудесно при. Алямпіемъ въ 
X I в. и перенесенная изъ Кіева въ Ростовъ 
Владиміромъ С в . ; кроме того замѣчательны 
иконы по древней живописи, церковная утварь 
и ризница. Къ собору приписано 5 церквей, 
изъ коихъ при церквахъ Іоанна Богослова и 
Григорія Богослова существовали прежде мо
настыри; въ последнемъ (Григоріевскомъ) по-
стриженъ и принялъ діаконство св. Стефанъ 
Пермскій, а первый существовалъ еще въ Х Ш 
ст. Изъ приходскихъ церквей замечательны: 
Всемилостиваго С п а с а , постр. въ 1216 г., 
Вознесенія, 1566 г., Благовещенія, 16«3 г., 
св. Исидора блаженнаго, основ, при Іоанне 
Грозномъ, въ немъ почнваютъ подъ спудомъ 
мощи Исидора юродиваго, скончавшагося въ 
1474 г., св. В.іасія (Іоанна Мнлостиваго), 
что на выезде кь Варницкому мон., съ мо
щами подъ спудомъ св. Іоанна Власатаго, 
жившаго вь Ростове съ 1581 — 84 г. Мона
стырей ныне 5: Рождественскій жен. внутри 
города, близь собора, Cnaco-Яковлевскій на 
юго-зап. конце города (здесь мощи св. Ди-
митрія Ростовскаго) и Барницкій-Троицкій 
близь сев. оконечности города. Кроме этихъ 
монастырей въ сл. Спасъ-Песоцкой существо
валъ муж. монастырь, упраздненный въ 1761 г. 
Въ 1866 т. въ городѣ считалось домовъ 1,068 
(162 вам.), лавокъ 1,187, изъ коихъ большая 
часть помещается въ ярмарочномъ гостинномъ 
дворе и занимается только во время ярмар
ки, ренсковыхъ погребовъ 1 5 , трактировъ и 
буфетовъ 17, питейныхъ домовъ 7 3 , постоя
лыхъ дворовъ 10, богадельня, основ, купц. 
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Титовымъ, городская больница, уѣздное и 2 
приходскихъ муж. училитцъ, женское училище 
2-го разряда, общественный банкъ, учрежден
ный въ 1847 г. съ основнымъ капиталомъ 
въ 15,000 р. На Воздвиженской площади есть 
общественный садъ. Городъ иміетъ во вла-
дѣніи 399 десятинъ земли, 4 дома и 285 
лавокъ. Въ 1866 году въ доходъ города 
поступило 45,372 рубля. Главный, заня
тая жителей состоять въ рыбной ловлѣ на 
озерѣ , огородничествѣ и отдачѣ домовъ въ 
наймы во время бывающей здѣсь ярмарки; 
большой доходъ также получаютъ отъ бого-
мольцевъ, приходящихъ лѣтомъ на поклонейіе 
Ростовскимъ угодникамъ, и отъ птйѣзжающйхъ 
изь Мосввы въ Ярославль. Многіе уходятъ 
на заработки въ другія мѣстности; въ 1866 г. 
выдано паспортовъ годовыхъ 539, полугодо
вых!, 104 п краткосрочныхъ бидетоЪъ 209. 
Въ 1866 г. разными ремеслами занималось 
816 человѣвъ (178 мастер.); изъ ремеслъ осо
бенно выдаются иконопись на финифти и 
скорняжное. Иконописью на финифти въ 
1866 г. занималось: 162 человѣка ; иконъ 
вывозится въ Троицкую Лавру, Еіевъ и 
Воронежъ на сумму до 50 тысячъ рублей; 
кромѣ того большое число ихъ расходится въ 
городѣ и Ярославской губ. Скорняжники сбы-
ваютъ свой товаръ на Нижегородскую ярм-
на сумму до 25 тыс. р. Большое стеченіе 
народа развило въ Р . печеніе хлеба, саекъ, 
кренделей и проч.; къ этой категоріи занятій въ 
1866 г. принадлежало 106 челов. Заводская 
промышленность города незначительна; болѣе 
другихъ, выдается свѣчно - сальное производ
ство. Въ 1861 г. на 18 заводахъ было вы
делано при 96 рабочихъ на 151 тыс. р . , 
изъ нихъ 8 свѣчносальныхъ на 132,650 р., 
свѣчновосковой на 4 ,320 р . , кожевенный на 
1,065 р. , 4 паточныхъ на 6,500 р. и 4 
кирпичныхъ на 6,465 р. Кроме того въ 
1866 г. здѣсь были заводы водочный, пиво
варенный и медоваренный. Двое изъ мѣщанъ 
приготовляютъ до 3 тыс. пуд. разныхъ ягод-
ныхъ вареній, отправляемыхъ въ Москву. Въ 
торговомъ отношеніи Рост, занимаетъ не по
следнее место между городами своей губер-
ніи, а по своей обширной ярмарке, которой 
и обязанъ своимъ возвышеніемъ, принадле
жите къ числу важныхъ торговыхъ пунк-
товъ въ Имперіи. Оптовая торговля местна-
го купечества, оцениваемая въ 600 тыс. р . , 
заключается въ перепродаже цикорія, зелена-
го горошка, разныхъ овощей, картофельной 
муки, разныхъ огородныхъ семянъ, благовон-

' ныхъ и лекарственныхъ травъ, новинъ (холстъ) 
и сала. Все эти товары местнаго и уезд-
наго произведенія, за йсключеніемъ сала, 
покупаемаго (отъ 12 до 15 тыс. бочекъ) въ 
Самарской губ. Ростовскими купцами отпра
вляется цикорія до 40 тыс. пуд., зеленаго 
горошка до 5 тыс. пудъ, картофельной муки 
более 100 тыс. пуд., благовонныхъ и лекар
ственныхъ травъ более чемъ на 5 тыс. р. ; 
все эти товары идутъ не только въ столицы 
но и по всей Россіи. Холстъ, закупаемый въ 
болыпомъ количестве въ базарные дни пе-
редъ Троицею, въ 1-ую пятницу Петрова по
ста и въ самый день Петра и Павла, отсы
лается въ столицы и Украину. Такимъ обра
зомъ, здешніе купцы служатъ только посред
никами между сельскими производителями и 
потребителями городовъ. Немаловажна также 
должна быть и внутренняя торговля города, 
привлекающаго такое большое число народа, 
что во время ярмарки съ трудомъ можно 
найти помѣщенія въ домахъ. По числу вы-
данныхъ торговыхъ свидетельствъ Рост, усту
паете только Ярославлю и Рыбинску; въ 
1866 г. выдано торговыхъ свидетельствъ 
купцамъ 1-ой гильдіи 14, 2-ой 146 и при-
кащикамъ 2 3 0 . Сборная ярмарка, начинаю
щаяся съ середы 1-ой недели Вел. поста и 
оканчивающаяся въ субботу на 3-ьеі , стала, 
собственно развиваться съ конца Х Ѵ Н І ст. 
Еще въ 1760 г. она была незначительна; по 
описанію въ этомъ году она бывала на 2-ой 
неделе; торговцы пріезжали изъ Ярославля. 
Москвы и Вологды съ сурОвскими и шелко
выми товарами, изъ Ярославля съ серебрянны-
ми, изъ Кинешмы съ образами, изъ Макарія и 
Пуриха съ деревянною посудою, изъ Муром
скаго и Касимовскаго уу. съ ободами, изъ 
Пошехонскаго и Устюжскаго уу. съ изде-
ліями изъ железа; торговали внутри города въ 
рядахъ въ лавкахъ, а иные и въ шалашахъ. 
Уже въ 1802 г. на нее пріезжали купцы не 
только изъ обеихъ столицъ и соседнихъ горо
довъ, но и изъ Казани, Астрахани, также 
греки, татары и армяне; вообще однихь 
купцовъ собиралось до 7 тыс.; главные това
ры состояли изъ шелковыхъ матерій, сукна, 
кружевъ, полотенъ, китайки, меховъ, напит-
ковъ и лошадей; оборотъ ярмарки достигалъ 
до 3 милліоновъ. рублей ассигнаціямв, см. 
Германъ, Яросл. г., стр. 150). Въ 1821 г. 
она достигла maximum'a своего развитія и прп-
возъ въ этомъ году простирался до 8 х/г мил
лион, р. сер.; съ 1821 г. привозъ постепен
но сталъ упадать и въ 1828 г. дошелъ до 
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2 милл. р. ; съ 1829 г. до 1844 г. привозъ 
колебался отъ. 2 1/* до 51/г нилд. р. сер., въ 
этогь періодъ въ 1840 и 41 г. привозилось 
на 5 и 51/* м.илл. р., съ 1841 г. привозъ 
сталъ опять уменьшаться и нынѣ достигъ 
цифры 2 ашлд. р. сер. Коіебаніе прежде за
висало отъ увеличенія или узгеныпенія хлоп
чатобумажного производства, a нынѣ отъ же-
лѣзныхъ путей сообщенія, которыя доставляютъ 
фабрикантамъ всѣ нужныя товары прямо изъ 
Москвы безъ посредства Ростова. Здѣшняя 
ярмарка имѣетъ ту важность, что на ней за-
подряжаются. нѣвоторые изъ товаровъ на Ни
жегородскую ярмарку и устанавливаются на 
вихъ цѣны. Объ оборотахъ ея можно судить 
изъ елѣдующихъ данныхъ: 

Привозилось. Продавалось. 
1844 г. на 4 .141,000 р. на 3 .323,000 р. 
1858 > > 1.499,000, > > 849,000 > 
1861 > > 1.922,000 > > 1.235,000 > 
1862 > > 2 .311,000 > > 1.472,000 > 
1863 > > 2 .441,000 > > 1.353,000 > 

Изъ числа товаровъ было въ прішозѣ: 
1844 г. 1862 г. 

Русск. товаровъ на 3.188,000 р. 1.728,000 р. 
Иностранныхъ > 673,000 » 3 5 2 , 0 0 0 > 
Азіатскнхъ > 220,000 > 186,000 > 
Лошадей > 60,000 > • 45 ,000 > 

Изъ этого числа продавалось: 
1844 г. 1862 г. 

Русск. товаровъ на 2 .410,000 р. 1.023,000 р. 
Иностранныхъ > 649.000 > 279,000 > 
Азіагскихъ » 220,000 > 145,000 > 
Лошадей > 44 ,000 > 25,000 > 

Такимъ образомъ, изъ сравненія этихъ двухъ 
годовъ можно заключить, что торговля на яр-
маркѣ пошла хуже иностранными и азіатски-
ми товарами, a русскіе товары, хотя въ 
1862 г. и привозились въ меньшемъ ко.шче-
ствѣ, однакоже продавались въ одинаковы мъ 
почти успѣхомъ. По характеру своему ярмар
ка принадлежите къ числу народныхъ (для 
сельскаго населенія); крестьянскими товарами 
п сельскими произведеніяии торгуютъ на мыт-
номъ дворѣ и на площадяхъ сь возовъ или 
изъ лавочекъ, между тѣми какъ мануфактур
ными и другими цѣнныии товарами произво
дить торговлю въ гостпнномъ дворѣ. Въ 
1862 года главными предметами торговли 
были: 

Базары собираются но вторпикамь, чет-
вергамъ и суббогамъ и становятся значи
тельными зимою. 

(Под. Собр. HU. I , с. 9, 1.1, За, .42, 75, 92, 103, 107, 108, 
132, 1*9, 150, 159, 160, 171, 183, 184, 186; ТысюВ, Сштыні 
Ростова Ведакаго, Москіа, 18(7 гола t выгода 3-вѵь «здаѵіемъ 
•спрівдеі. • доподаеа. іъ 18Кб г.Ii Ct. ДшітрШ Ростовсвіі, 
Moi'Kfts. изд. Ш 9 г.; Ооіс. ж«з. іесочоа. Аадфидотіа, Москва, 
«зд. 183 i г.! Ніурашем, Dyi. по Яроаі. губ., с. 27, '.'82; 3»бдов-
cslit, З^ядеоа.. т. IV, о. IS, Georgi, Reise, I I , е. 898; Топогр. 
• п . 1771 г., с. 102; Гериаві, Оо«с. Яросі. г., с. 28, 58, 137: 
Воея. стат. Яросд. г., с. 59, 89, 118; Русса, пут «о Сіат. 
вгвит., ч . I , 59, Blasius, Beiae, I , 306; Кіевскі» C i i o i f i n , 
•зд. 1836 г., о р и . , с. 81; Ратшваъ, Ион. ш цер»»., с. 559; 
Кршовъ, Ист. стат. оп«с. Яросд. эоарх. с. 192; Шеаиреві, 
ио*здка вг Кірвдо-Вѣдозеревіі моя., с. 66; Гор. вое, т. V, 
Ч. II , С. 473; Эао». СОСТ. гор. S О С , ч. I I , тетр. ХЬѴ, С. 27; Сп«с. 
«ас. ц-встъ Яросі. губ., с. XXIV; Матер. І Д І стат. Рос. И м п . , 
«зд. ц В. Д. 1841 г. ОТД. 1, с . 134; Ж. Я. В. Д. 1839 г., 
ч. XXVI, с. 300-310; 1848 Г., 1 . XXII, с. 316; Павтеовъ, 
1853 г., іюдь, сиѣсь, с. 85; Яросі. губ., вѣд. 184-2 г., S 22, 
1843 г., N 43, 1817 г., N 11, 12, 1850 г., N H , 16, 18. 1851 г., 
N 10, 14, 16, 26, 35, 39, 1852 г., N 8, 12, Iii, 1853 г., N 4 7 -
48, 1854 г., N 1, 1853 г., N 1 (крочг, того въ губ. »ѣд 
печатало, отчеш обі «рмарг»), N 3, 8, 18, 19, 1857 г., 
S 30; Па», п . Яроса. г., «• 1862 г., с. 209; Росто»сві«-Борі-

. согдѣбсіі» »0«., аТросш. гтб. 1/вд., NN 28, 30-34, 1864 г . ) . 

Русскіе товары: привгасно 
тыс. і>. 

иродиио 
ТЫС. ]>. 

шерстяныя издѣлія . . . . . на 170 б'.) 
бумажный > . . . . > 379 187 

> 140 116 
> 24 19 

шелковая и полушелковый 58 22 
парча, газъ, бахрама . • > 16 6 
мѣха, мягкая рухлядь . . . > 16 8 

> 71 42 
металлы и издѣлія . . . . > 117 4!» 

> 21 11 
> 36 И) 

> 20 18 
» 106 100 
> 15 10 
> 50 30 
> 20 15 

20 15 
> 30 25 
> 45 15 
> 18 7 

крестьянекш товаръ . . . > 15 6 
москательн. тов > 35 12 

> 29 19 
> 49 49 
> 18 12 

Иностранные: 
> 26 10 
> 190 170 
> 30 15 
> 75 65 
> 10 7 

Азіятскіе: 
> 180 140 
> 6 5 
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П . Ростовскій уѣздъ лежитъ въ юж. части 
губерніи. Простр. его, по измѣренію Стрѣль-
бицкаго, 78,48 кв. г. м. или 3797,4 кв. в. 
Поверхность уѣзда весьма волниста, особливо 
въ зап. и юж. частяхъ, въ середине же пред
ставляет* котловину, на которой лежитъ оз. 
Неро. Въ зап. части замѣчается двѣ гряды 
холмовъ: одна выходить пзъ Угличскаго у. 
отъ с. Никольскаго, идетъ къ югу на с. Да
видово Ростовскаго у. и затѣмъ простирается 
І І Ь запад, направленін, соответственно тече-
нію рч. Устыі. Другая гряда холмовъ прохо
дить съ правой стороны рч. Устьи, образуя 
снопмн развѣтвленіями скаты для ррч. Сары 
и Гды ; наиболѣе возвышеннѣишіе пункты 
этихъ в'кгвен замѣчаются на Московском* 
uiocce, у селъ Любилокъ и Поклонов*. Въ 
юж. частя проходить ненысокій водораздел*, 
отделяющій съ одной стороны систему рѣкп 
Волги, съ другой систему р. Клязьмы. Гос
подствующая почва уезда суглинистая, но па 
протяженіи до 25 вер. кругомъ г. Ростова 
залегаетъ почва иловатая, похожая на черно
земную, занимающая всю обширную котловину 
оз. Неро и возвышенности, окружающія ея съ 
зап. и ю.-з. стороны. Около Варннцкаго мо
настыря находится источникъ поваренной соли, 
которая въ X V I ст. вываривалась на бывших* 
здесь варппцахъ. Присутствие соли заметно 
также в* дачах* селъ У годичен и Зверинца. 
Вся площадь уѣзда лежитъ въ системе рч. 
Которосли (приток* Волги), за исключеніемъ 
незначительной юго-вост. части, в* которой 
проходит* система рч. Перли (прит. Клязьмы). 
Еоторосль вытекает* из* оз. Неро, подъ име
немъ Вексы, пройдя верстъ 5 и приняв* слева 
рч. Устью, получает* свое настоящее вазва-
ніе, верстъ черезъ 15 уходитъ въ Ярославскій 
у.; отъ устья рч. Устья по Которосли ходят* 
в* полую воду небольшія суда съ мукою. 
Изь притоков* Которосли более других* зна
чительны: Устье (дл. до 120 вер.) съ при
током* своим* Моізой (дл. 48 в.) и Лихость 
(дл. до 60 вер.). Кроме того в* оз. Неро, 
съ юж. его оконечности, впадает* Гда (дл. 
15 вер.), составляющаяся из* соедпненія ррч. 
Сары (дл. 40 вер.) н ІІечеіды. Рч . Нерлъ 
протекает* па всем* своем* нротяженіи по 
границ* съ Владнмірскою губ. Озеро Неро 
или Ростовское, занимающее пространство 
1,05 кв. миль или 50,6 кв. вер., есть наи
большее въ уезде п во всей губерніи; для 
окрестныхъ жителей оно имеет* важное зна-
ченіе, так* какъ богато рыбою. Кроме оз. 
Перо въ уезде находятся еще несколько озеръ, 

но все они по величине своей незначительны, 
болотистаго свойства, берега имѣютъ низмен
ные, дно иловатое, топкое, поросшее травою, 
таковы озера Ваганинское, при пог. Благо-
вещенскомъ (в* 35 в. от* у. г-да), имеющее 
до 5 вер. въ йкруасн., Еарошское (в* 35 в. 
от* у. г-да), Юрьевское (въ 29 вер.), Вепров-
скос (въ 35 вер.), Заозерское (въ 37 вер.), 
Чайское (в* 45 вер.), Осоево (в* 27 вер.) я 
другія; все они имеют* отъ 2 до З 1 ^ вер. 
въ окружн. Изъ болотистыхъ пространств* 
более другихъ значительны: Сохатское, близь 
пог. Іисусовъ Крест*, между московскою и 
суздальскою дорогами, дл. его 6 вер., шир. 
отъ 2 до 5 вер.; болото между Ростовом* я 
с. Савинскимъ имеет* дл. 8, шир. 2—6 вер.; 
близ* с. Воскресенскаго простирается на 6 
в въ дл. и 1—3 вер. шир. Уезд* принад
лежит* къ числу малолесных*; въ 1858 г. 
изъ 137,540 дес , принадлежавших* ведом
ству Мин. Гос. Им. , подъ лесами было только 
38,474 д е с , т. е. 3,6°/о. По свед. за 1867 
год* ч. ж. въ уезде (без* г. Ростова, но съ 
г. Петровском*) 134,177 д. об. п. (63,059 
м. п.) , съ Ростовом* на 1 кв. милю по 1,860 
д. об. п. [Въ числе жителей у-да крестьян* 
123,968 д. об. п. Неправославныхъ: рас-
кольниковъ 318, католиковъ 14 и магометан* 
12. Въ 1869 г. въ у-де считалось 158 церк
вей (152 камеи.) и монастырей 5 : Спасо-
Яковлевскій, Борисоглѣбскій, Петровскгй, Вар-
ницкій-Троицкій и Бѣлогостищій (см. алфа
вит*); все они мужскіе. При многих* изъ 
приходских* сельских* церквей прежде суще
ствовали монастыри, упраздненные преиму
щественно въ Х Ѵ П І ст., каковы при погосте 
Троицкомъ, что въ Бору (въ 18 вер. от* у. 
г-да), Вепрева пустынь (въ 35 вер. от* у. 
г-да), въ с. Карошѣ (въ 30 вер.) и другія. 
По сведен. 1859 г. жители размещались вь 
758 поселкахъ (на кв. милю по 10,8 посел
ка), изъ коихъ заштат. г-дъ Петровскъ, сло-
бодъ 6, сел* 119, погостов* 15, деревень 
554, селец* п усадеб* 62, фабрика 1; в* 
числе поселковъ 283 имеютъ жителей менее 
100 д. об. п. , 461 отъ 100 до 500 Д. об. 
п., 9 от* 500 до 1 тыс., 4 от* 1 до 2 т. 
и 1 свыше 2 тыс.; къ многолюдным* посел
кам* относятся: сл. Порѣчье съ 2,622 д. об. 
п., Угодичи 1,880 д. об. п., Борисоглѣблѣ-
скія Слободы с* 1,177, с. Воржа съ 1,510 
и г-д* Петровскъ. Главныя занятія жителей 
состоят* въ хлебопашестве, разведеніи ого
родных* овощей и цпкорія, рыболовстве я 
разныхъ промыслах*. Хлебопашество не удо-
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вдетворяет* местным* нуждамъ; чувствуется 
недостаток* въ озииомъ, между тѣмъ какъ 
яровыхъ хлебов* и картофеля остается на 
продажу, хотя и не въ большомъ количествѣ. 
Недостающій хлѣбъ привозится съ Волги изъ 
Ярославля. Огородничество въ у-дѣ доведено 
до степени важнаго промысла; центромъ и 
главнымъ двигателемъ его признается с. По
речье, изъ коего вокругъ озера Неро этотъ 
промыслъ распространился въ окрестныя се-
ленія, верстъ на 20 въ окружн. Еромѣ По
речья, села Воржа, Угодичи, Сулость, Бори
совское и другія «известны своими огородами 
и огородниками по всей Россіи. Главными про
извел еніями ЗДЕШНИХ* огородовъ являются 
дикорій, сахарный горошекъ и различным ду-
шистыя травы, какъ напр. мята, шалфей и 
укропъ; цикорія поступает* въ продажу отъ 
80 до 120 т. пуд. ежегодно. Ростовскіе ого
родники, часто за недостаткомъ земли, ухо
дить въ С.-Петербург* и Москву, гдѣ содер
жать огороды и свои зеленныя лавочки. Неза
висимо от* огородовъ, въ приходах* Шулец-
ком* и Шурскальском* издавна занимаются 
садоводством*; въ садах* кроме яблонь раз
водятся смородина, крыжовник*, малина и 
менее всего вишня; плоды эти развозятся по 
волжским* городам*. Скотоводство здесь не 
развито, но въ некоторых* селеніяхъ и осо
бенно въ с. Семибратахъ многіе занимаются1  

откармливаніемъ каплуновъ и пулярдокъ,' от
правляемых* въ столицы. Рыболовством* за
нимаются съ промышленного цѣлію только на 
оз. Неро; по свед. за 1869 г. этимъ про-
мысломъ занималось 406 душъ; рыба добы
вается преимущественно мелкая въ количестве 
до 10 т. пуд* и сбывается въ Москву. Изъ 
другихъ промысловъ наиболѣе другихъ раз
вить отхожій въ столицы; въ теченіи 11 лѣтъ 
съ 1842 по 1852 годъ включительно, здесь 
выдано паспортовъ ежегодно среднимъ числ. 
9,500 человѣкамъ (см. Сп . нас. м. Ярослав, 
г., с. Ь Х Ш ) ; въ 1858 г. из* 25 т. ревпзс. 
душ* вед. Мин. Гос. Им. уходило по пас
портам* и билетам* 6 ,375, т. е. 2 4 % (см. 
Стат. Обз. Мин. Гос. Им. за 1858 г., стр. 
642). По евѣд. за 1869 г. въ уезде было 
44 фабрики и завода, изъ нихъ: свѣчно-саль-
ныхъ 2, кожевеяный 1, суконная 1, бумаго
прядильная 1, картофельно - паточныхъ 20, 
картофельно-камедныхъ 4, мятно-масляныхъ 
3, маслобойныхъ 3, бумаго-политурныхъ 2, 
крахмальный 1, гончарныхъ 3, кирпичныхъ 
2 и рессорный 1. Большая часть изъятого 
числа носят* характер* простых* заведеній, 

тесно связанных* съ огородничеством*, какъ 
напр. все картофельные, крахмальные и мят
ные. Изъ фабрик* более заслуживают* вни-
манія бумаго-прядильная въ с. Троицкомъ, 
что въ Нарядовѣ, выделывающая на сумму 
до 140 т. р., и суконная гг. Высоцкихъ на 
р. Могзѣ, обработывающая на 90 тыс. руб. 
В * пределах* уѣзда собирается незначитель
ных* 8 ярмарок*: в* сл. Борисовокихъ Сло-
бодахъ 30 апръмія по 2 мая (привоз, па 18 
т., продажа на 11 т. р.), въ с. Илъинскомъ-
Ховансномъ 20 іюня, 20 іюля, 15 августа 
и 8 сентября (привоз* на каждую от* I 1/» 
до 3 т. р ) , въ пог. Іисусова Креста 9 мая 
и 14 сентября (привоз* на обе на 10 тыс., 
продажа на 6 т. р.) и в* с. Поюрѣловѣ 1 
октября (привозъ ца 1 т. р . , продажа на 700 
руб.). 

( С и . Я р о ш к ш г у б . ) . 

Р О С Т О В * н а Д о н у , у-дный и портовый 
г-дъ, Екатеринославской губ. 

I. Г-дъ, подъ 47°13" сев. шир. и 5 7 ° 2 3 , 
вост. дол., 452 в. отъ Екатеринослава; распо-
ложенъ на значительно возвышенном* правом* 
берегу р. Дона, при устье впадающей въ него 
р. Телерника, въ 20 в. отъ Донскихъ гирлъ, из* 
коих* одно, называемое Мертвым* Донцом*, 
начинается однако всего в* 8 в. отъ г-да. 
Ростовъ основанъ на мѣсте какого-то весьма 
древняго поселенія, въ X V I I I веке. Еще в* 
1731 г., для огражденія входа въ Донь, со 
стороны турецкихъ владеній положено было 
основаніе крепости св. Анны на одномъ низ-
менномъ острове, образуемомъ р. Дономъ и 
притокоиъ Аксаемъ; но въ 1761 г., крѣпость 
эта была перенесена ва место нынѣшняго Ро
стова и получила названіе крѣпости св. Ди-
мятрія Ростовекаго. Съ теченіемъ времени 
при крепости образовалось поселеніе, подъ 
нынѣтнимъ названіемъ г-да. Въ концѣ 1796 г., 
при образовапіи Новороссійской г-ніи, Р о 
стовъ былъ назначенъ у-днымъ г-домъ ея, а 
в* 1802 г. с* гѣм* же значеніемъ былъ вклю
чен* во вновь образованную г-нію Екатерн-
нославскую. Въ 1807 г. онъ былъ црисоедн-
ненъ къ ведомству Таганрогскаго градона
чальства, но въ 1834 г. снова получил* зна-
ченіе у-днаго г-да. По свед. 1866 г., вь 
Ростовѣ было 39,000 жиг. (21,476 н. п.); 
в* томъ числе 1,342 кунца и 11,452 ме
щанина; изъ нихъ 387 единовѣрцевъ, 102 
армяно-григоріанина, 111 р.-католиковъ, 66 
протестантовь и 2,3 t2 еврея; прочіе все пра
вославные. Этнографнчесвій составь паселенія 
смѣшанный; крояѣ русскихъ, въ r-дѣ живутъ 
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греки, нѣмян, евреи, армяне, италіянцы и 
французы. Въ г-дѣ б церквей правосл. (4 кат.), 
1 каи. синагога, и 1 молитв, домъ еврей-
скій, также каменный. Жилыхъ домовъ 3,984 
(394 кам.), магазиновъ для складки товаровъ 
199 (133 кам.), лавокъ 522 (196 кам.), театръ 
деревянный 1. Г-дъ владѣетъ 4 ,002 дес. земли, 
2 мукомольными мельницами, 2 садами (изъ 
коихъ одинъ общественный), 298 ярмароч
ными лавкамп и 2 домами. Городскихъ дохо-
довъ, по свѣд. 1861 г., исчислялось: обыкно-
венныхъ 4 8 , 6 2 6 р. , чрезвычайныхъ 9,193 р. 
Въ г-дѣ, по тѣмъ же свѣдѣніямъ, 12 гостин-
ницъ, 2- кандитерскія, 20 харчевень, 40 по
стоялыхъ дворовъ и 45 ренсковыхъ погребовъ. 
Г-дъ хорошо обстроенъ со стороны Дона; но 
окраины его, обращенная къ Таганрогской 
дорогѣ, имѣютъ видъ деревни. Въ г-дѣ устроенъ 
водопроводъ. Въ отличіе отъ другихъ г-довъ 
Новороесійскаго края, г-дъ бѣденъ садами. 
Главнѣйшее значеніе Ростова определяется 
его положеніемъ близь устья Дона, который 
омываетъ его и его иредмѣстья на протя-
женіи вочти 4 в. , образуя превосходную есте
ственную пристань. Скорость теченія Дона 
у Ростова весьма незначительна, такъ что 
движеніе судовъ по рѣкѣ зависитъ преимуще
ственно отъ вѣтровъ. Нормальная ширина 
Дона у Ростова до 100 саж., и при такой 
ея незначительности стоянка судовъ покойна 
и безопасна. Высокія воды Дона происходятъ 
отъ таянія снѣговъ въ земляхъ, лежащихъ 
вверхъ по Дону, Донцу и ихъ притокамъ; онѣ 
начинаютъ прибывать около 15-го апрѣля, 
получаютъ наибольпгій горизонтъ къ 9-му мая 
и тогда доходятъ до 13 ф. надъ самыми низ
кими водами; совершенно сбываютъ въ вачалѣ 
іювя. Рѣва замерзаетъ при сѣверныхъ вер-
ховыхъ вѣтрахъ, вскрывается при южныхъ 
низовыхъ вѣтрахъ. Сѣверные вѣтры сгоняютъ 
воду въ море и затрудняютъ судоходство, но 
низовые—благоиріятяы ему. Кромѣ удобства 
сообщеній съ моря и по теченію Дона, Р о 
стовъ пользуется еще тѣмъ, что служить цен
тральною точкою еухопутныхъ сообщеній на 
востокѣ Новороссійскаго края: Сухопутный 
дороги отъ Ростова ведутъ къ с. черезъ Аксай-
скую станицу въ Новочеркасекъ и вообще въ 
землю Войска Донскаго, также въ г-ніи В о 
ронежскую и Приволжскія. Н а с.-з. черезъ 
Бахмутъ и Екатеринославъ Ростовъ сообщает
ся съ Харьковомъ; а на ю.-в. съ Кавказомъ. 
При такомъ выгодномъ ноложеніи Ростовъ 

развилъ весьма значительную торговлю. Н а 
чало его торговаго процвѣтанія относится съ 

1 8 3 4 — 1 8 3 6 гг.; въ 1835 г. при Ростовской 
пристани была учреждена таможенная застава, 
и началась отпускная торговля. Главныя статьи 
этой торговли суть; хлѣба, маслобойныя се
мена, шероть, скотское и овечье сало, ко
ровье масло и железо. Въ массе хлѣба глав
ное место занимаетъ пшеница, въ особенно 
сти гирка изъ Саратовской и Самарской г-ній; 
шерсть, отпускаемая Ростовомъ, есть преиму
щественно шерсть простыхъ овецъ, промывае
мая частью въ самомъ г-де, частью въ Н а 
хичевани, сало получается въ Аксайской ста
нице, въ Бахмуте, на Лу*анскояъ заводе; 
коровье "масло вдетъ съ Дона, желѣзо съ 
уральскихъ заводовъ. Кроме ѳтихъ  предметовъ 
Ростовъ отиусваетъ скотскія кожи, каватъ и 
веревки, парусину, рогожу, смолу и пр. Цифры 
заграничнаго отпуска Ростовской торговли 
представляются въ слѣдующемъ видѣ: 
Въ 5-ти-летіе предшествовавшее Крымской 
войне ( 1 8 5 0 — 5 4 ) Р . отпускалъ сред. числ. 
ежегодно на 3,683,677 р . , въ 1855 г. от
пуска не было, въ 4-летіе последовавшее за 
войною ( 1 8 5 6 — 5 9 ) отпускъ возросъ средн. 
числ. ежег. до 9 ,360,000 р . , въ 5-ти-летіе 
1 8 6 0 — 6 4 г. до 10,373,890 р. ежегодно, а 
за тѣмъ съ тѣхъ поръ возрастать въ значи
тельной прогрессіи, а именно: 

въ 1865 г. отпускъ простир. на 1 2 , 3 1 1 , 3 3 5 р . 
> 1866 > > > > 12 ,639,790 > 
> 1867 > > > > 14,586,988 > 
> 1868 > > » > 18,587,736 > 
> 1869 > > > > 22,281,056 > 

Главными предметами отпуска въ 1869 году 
были хлебные товары на сумму 14,169,614 
р . , въ томъ числе пшеницы 12,443,990 р . , 
ржи 111,015 четв. на 749,351 р м ячменя 
185,036 четв. на 925,180 р. , овса 10,767 
четв. на 4 3 , 0 6 8 р. Кроме хлебныхъ това
ровъ: семя льняное 4&2,981 четвертей, на 
5 ,795,772 руб., остальн. маслобойн. семянъ 
52,177 и. на 521,770 р . ; шерсть 172,285 
п. на 861,425 руб., сала 120,982 пуд. на 
604,910 р. и железо 31,339 п. на 6 0 , 6 7 8 р. 
Размеры внутренней торговли Ростова так
же весьма обширны; они определяются его ка-
ботажемъ, заводскою промышленностью, ярмар
ками и рыбными промыслами. Назваченіе 
Ростовскаго каботажа состоитъ въ томъ, чтобы 
доставлять товары на иностранные суда, ожи
дающее ихъ на Таганрогскомъ в Маріуполь-
скомъ рейдахъ. Уже въ 1836 г. отъ Ростовской 
пристани отошло 542 кабот. судна, а пришло 
262 судна; за тѣмъ каботажъ продолжадъ раз-
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виваться до 1859 г. (съ перерывомъ во время 
Крымской войцы); въ 1859 г. отъ Ростова 
отошло 3,816 судовъ а пришло 3,931 судно; 
но съ тѣхъ поръ, каботажъ началъ падать, 
такъ что въ 1863 г., въ приходѣ.было 819 
судовъ, а въ отходѣ 895. Кроме морскаго ка
ботажа въ Ростовѣ существуетъ судоходство 
по Дону, преимущественно низовое; о разме
рахъ его можно судить по даннымъ 1863 г., 
когда въ Ростовъ пришло по Дону 1,067 су
довъ съ груаомъ на 5,200,000 р. Въ связи 
съ каботажелъ находится * довольно развитое 
въ Ростовѣ судостроеніе. О заводской про
мышленности Ростова можно судить по слѣ-
дующимъ цифрамъ: въ 1866 году тамъ 
было 32 завода, въ томъ числѣ мыловарен -
ныхъ 2, кожевенныхъ 4, медоваренный 1, 
воскобойный 1, свѣчной 1, пивоваренныхъ 2, 
сухарный 1, макаровныхъ 3, табачныхъ 3, 
канатныхъ 2, чугуяно-литейныхъ 3, кирпич-
ныхъ 5, колокольный 1, химичеекій 1, па-
ровыхъ мукомольныхъ мельнидъ 2. Ремеслен-
носгь въ Ростовѣ довольно развита: въ 1866 г. 
тамъ было 2,270 ремесленниковъ, и въ томъ 
числѣ 720 мастеровъ; наиболѣе распростра
ненная ремесла суть: портняжное, сапожное 
и башмачное, столярное и проч. Ярмарки бы-
ваютъ въ Ростовѣ 2 раза въ годъ, Вознесен
ская и въ день Рождества Богородицы; первая 
имѣетъ только мѣстное значеніе; на ней тор
гуютъ произведеніями сельскаго хозяйства, 
скотомъ, лошадьми и крестьянскимъ товаромъ; 
за то осенняя ярмарка весьма значительна; 
на ней нроизводится торгъ различными при
возимыми изъ внутренней Россіи товарами, 
какъ-то: шерстяными, бумажными, • шелковыми 
и др. тканями, также фарфоромъ и фаянсоиъ, 
издѣліями кожевенными и металлическими и 
пр., а равно и заграничными колоніальными 
товарами; по свѣд. 1866 г. на Вознесенскую 
ярмарку товаровъ было привезено на 95 ,800 
р. , а продано на 42,000 р. , на осеннюю же 
привезено на 3 ,289,000 руб., а продано на' 
2,005,000 р. Рыболовство достигаетъ въ Ро
стове также весьма зпачительныхъ размеровъ; 
ростовскіе жители имѣютъ более 150 рыбо-
ловныхъ заводовъ и несколько рыбоспетяыхъ 
заведевій, въ которыхъ заготовляютъ вяленую 
рыбу, икру, балыки, рыбій клей и жиръ, вязигу 
и пр. ; на сумму отъ 150,000 до 250,000 р. 
въ годъ, смотря по брлее или менее удачному 
улову рыбы; за этими рыбными продуктами 
стекаются къ Ростову отъ 10 до 15 тысячь 
повозокъ изъ внутренней Россіи, и кроме того 
часть продуктовъ отвозятся въ Одессу моремъ. 

О размѣрахъ Ростовскаго торговаго соеловія 
можно судить по следующимъ цифрамъ о вы
даче торговыхъ свидетельствъ: въ 1866 г. 
выдано свпдѣтельствъ 1-й гильдіи 27, 2-й— 
570, на молочной торгъ 654, на развозиый 
торгъ 29, на разносный торгъ 59, мещан-
скихъ прояысловыхъ 1546, прикащичьихъ 
1,578, для членовъ купеческихъ семейетвъ 
513, всего 4 , 9 8 0 , что составляетъ более 1/з 
всехъ свидѣтельстяъ, выданныхъ въ г-іп. Какъ 
въ торговомъ портовомъ г-де, въ Ростовѣ на
ходятся: таможенная застава, дистапція 7-го 
отделенія YI-го вкруга путей сообщепія, те
леграфная станція, отдЬлевіе коммерческая 
совета, отделеніе государственнаго банка и 
городской общественный банкъ. Средства обра
зования ограничиваются только следующими 
учрежденіями: училищами уѣзднымъ, приход-
скимъ, женскимъ уѣзднымъ, частною женскою 
школою и еврейскою талмудъ-тярою; вь 1863 г. 
въ этихъ заведеніяхъ было 206 учащихся м. п. 
и 125 ж. п. Въ г-де есть больница, бога
дельня и двтскій пріютъ, и учрежденъ клубъ. 

СГор. Поі. Росс. 1МП., I I , С. 151 — 1 5 6 ; Stolon, сост. гор. 
Евр. Росс, I , В . ст. обдэр. E B B T , губ.,* 161 в са.і Павюввча, 
Еватервв. губ., 3 1 9 в C J . ; Ж. M. В. Д., ч. X I X , с. 24 — 70 в 
175—200; Паи. вв. Еватервв. губ. ві 1867 г., ч. I I , с. 1 — 8 3 . 
Скаіьсоасваго, аастоіщее сост. Ростова ва Дову, Новорос. ваа. 
1 8 6 8 , стр. 74-98) 

II . Ростовскій уездъ составляетъ простран
ство земли, отдельное отъ остальной части 
Екатеринославской г-ніи и облегающее въ виде 
дуги северо-восточный уголъ Азовскаго моря, 
при чемъ однако собственно донскія гирла 
не входятъ въ составь у-да; кроме того, зем
ли его въ виде особаго участка лежать къ ю. 
отъ главной его территории, на берегу Азов
скаго моря. Пространство Ростовскаго у-да, 
со включеніемъ Нахичеванскаго округа и 
Таганрогскаго градоначальства, составляетъ 
78 ,55 кв. м. или 3,800 кв. в. Главная тер-
риторія у-да разделяется р. Дономъ на две 
части: сѣверная часть, простираясь отъ пра-
ваго берега Дона до впаденія р. Міуса гъ 
Азовское море и заключая вь себе Таганрог
ское градоначальство и Нахичеванскій округъ, 
на западной своей оконечности омывается 
Азовскимъ моремъ; отъ Міусскаго лимана 
начинается обрывистый и крутой, но не вы-
сокій берегъ, при томъ ниспадающій въ иа-
правленіи отъ з. къ в.; равнымъ образомъ и 
местность, составляющая правый берегъ Допа, 
возвышенна. Напротивъ того, вся та часть 
у-да, которая простирается отъ леваго берега 
Дона къ югу и омываетъ с.-в. заливъ Азов
скаго моря съ ю. же, низменна; тоже должно 
сказать и объ отдѣльномъ участке, лежащемъ 
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при морѣ на этом* берегу; только у еамаго 
Дона отъ посада Азова до устья, берегъ не 
сколько возвышен*; там*, гдѣ южная поло
вина у-да прилегаетъ къ морю, она образуетъ 
песчаныя косы. Грунтъ земли глинистый, покры
тый очень плодороднымъ черноземомъ, и лишь 
кое-гдѣ песчаный и хрящеватый. В с я мест
ность безлесная (лѣсу всего около 100 д е с ) . 
Въ пределах* у-да протекаетъ одна большая 
река—Донъ, но всего на пространстве 7 в.; 
кроме того, одинъ изъ его рукавовъ, извест
ный подъ названіемъ собственно Дона, про
ходить по границе у-да съ Донскою областью 
на протяженіи 15 в. Р . Міусъ прикасается 
только къ крайней западной границе у-да; а 
рч. Еагалъникъ пересекаетъ у-дъ съ ю.-в. на 
с .-з . Въ пределах* у-да находится озеро Те-
мерницкое, которое посредствомъ протоковъ 
соединяется съ Дономъ; величина его до 2 1 /* в. 
какъ въ длину, такъ и въ ширину; при раз
ливе Дона по озеру производится сообщепіе 
на лодкахъ между г. Роетовомъ и с. Ботай-
скомъ. По свед. 1866 г., въ у-де (безъ Т а -
ганрогскаго градоначальства, и Нахичеван-
скаго округа, но съ городомъ Роетовомъ) 
жителей было 127,616 об. п. (65,464 м. п.); 
въ томъ числе 725 дворянъ и 7 2 , 1 4 5 кре
стьянъ; въ у-де, безъ г-да, все православные, 
кромѣ 220 евреевъ. Въ у-де всего 93 селе-
нія, въ томъ числе 1 г-дъ, одинъ посадъ, 
5 местечекъ и 11 селъ; въ числе селеній 17 
имеютъ более 1,000 жит.; более 2,000 жит., 
кроме г-да, имеютъ посадъ Лзовъ (13 ,860 д . ) . 
села Ботайскъ (5,800 д .) , Еойсуіъ (5 ,536 д . ) , 
Ново - Ботайскъ (3,434 д . ) , м. Еагалъникъ 
(4 ,336 д .) , села" Елизаветовка (2,524 д.) 
и Екатериновка (3,872 д.) . Церквей въ у-де, 
безъ г-да, 30 (кам. 13). Жители занимаются 
земледѣліемъ, скотоводствомъ, рыболовством* 
и отчасти торговлею. Хлебопашество чрезвы
чайно выгодно, вследствіе плодородія почвы 
и удобства сбыта произведеній въ Ростове и 
Таганрогѣ; поэтому, принято засевать 1/* 
всего поля, принадлежащаго владельцу, но не 
более какъ два года къ ряду; въ другихъ же 
частяхъ губерніи подъ посѣвы идетъ не бо
лее */4 всей земли; сѣютъ преимущественно 
пшеницу-арнаутку.. О скотоводстве можно су
дить по следующимъ цифрамъ 1866 г.: рога-
тагоекота было 5 9 , 4 1 0 , овецъ простыхъ 5 2 , 4 7 9 , 
тонкорунныхъ 2 5 , 4 1 3 , свиней 1 7 , 2 7 0 . Весьма 
замечательна овчарня въ м. Шабельске. Рыбо
ловство производится жителями только въ 
следующих* местахъ: на Дону около г. Н а 
хичевани, а въ Азовскомъ море—около косъ, 

Чубарской, Круглой, Сальницкой и Пайден-
ской, весною и осенью на разстояніи 90 в.; 
зимою же почти по всему морю. Въ прочихъ 
местахъ, и преимущественно въ устьяхъ До
на, могут*' ловить только донекіе казаки; но 
не смотря на это запрещеніе, жители уезда 
нерѣдко украдкой ставят* крючья въ устьяхъ 
для ловли красной рыбы. Рыбнымъ промы-
сломъ занимаются жители изъ всех* сосло-
вій; но есть постоянные рыболовы, единст
венно этик* промышляющіе. Главный уловъ 
бывает* весною, когда попадает* преимуще
ственно сельдь; кроме того , ловят* осенью 
и зимой, когда попадается главным* образом* 
бвлая рыба; по свед. 1866 г. в* у-де было 
42 рыбных* завода для соленія и сушенія 
рыбы. Всего более занимаются рыбнымъ про
мыслом* жители посада Азова. Заводская и 
фабричная промышленность в* уезде незна
чительна; въ 1866 г. там* было 10 заводовъ, 
въ томъ числе 3 кожевенных*, 3 винокурен-
ныхъ, 4 кирпичных*. Въ у-де 24 ярмарки; 
изъ нихъ важное значеніе имеютъ 2 въ м. 
Кагальнике и 1 въ с. Ряжскомъ; въ 1866 г. 
на Троицкую ярмарку въ Кагальнике товару 
было привезено на 545,000 р. , а продано 
на 2 8 2 , 0 0 0 р . , на Покровскую также при
везено на 8 4 2 , 0 0 0 , продано на 398,000; на 
Георгіевскую въ Ряжскомъ привезено было 
на 7 8 , 0 0 0 , а продано на 40,000 р. 

Р О С Т О П Ш , село, Тамбовской г., см. 
Еозъмодемьянское. 

Р О С Ь , мест., Гродненской г., Волковы-
скаго у., въ 14 в. отъ у. г-да, при р. Роси. 
Ч. ж. 649 д. об. п. , 69 дв., правосл. цер
ковь, католич. костелъ, еврейс. синагога и мо
литвен, домъ, приходское училище. 

Р О Т С И К Ю Л Ь , мыза, Лифляндской губ., 
на западном* берегу Эзеія. Близ* Р . , как* 
въ другихъ прибрежных* местах* острова 
Эяеля, дно згоря близъ береговъ покры
то иломъ, придающимъ морской воде весьма 
ггвлебныя свойства против* многих* болезней. 
В * 1825 г. въ Р . были устроены морскія 
купальни; но въ настоящее время Р. мало 
посещается, несмотря на доброкачественность 
своего ила, такъ какъ гор. Аренсбургъ пред
ставляет* более удобствъ для купающихся. 
Близ* Р . , у деревни Вита ( W i t a ) , въ 5 вер., 
идер.Лелло(ЬеІІо), въ2 в.,встречаются обнаже-
нія верхне-эзельскаго этажа верхне-силурій-
ской формаціи, весьма богатыя органическими 
остатками; между ними особенно замечате-
ленъ Eurypteras remipes, попадающійся 
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здесь въ отлично сохранившихся экземпля
рах*. 

(Bienenstam, Ostsee-Prov., стр. 348; Friedrich Schmidt, въ 
Archiv f. die Naturk. biv-, Ehst u. Kurlande, Serie I , Bd. I i , 
c. 63, 167 а 168; Объ вдѣ св. преавущ. Al. Schrenck, TJeberslcftt 
des obern Silurischen Schlchtensysterns Liv- -л. Bhatlands, Thl. 
I, 1852 г.,c. 101—11)8, в Ad. Göbel, über den heilsamen Meeres
schlamm der Inael Oesel, 1854, c. 1—125). 

РОТИГЧИ, село, КіевскоЯ г., Радоаысль-
скаго у., на лѣв. бер. р. Тетерева, близъ впа-
денія ея въ Днѣпръ. Ч . ж. 610 д. об. п. , 
церковь св. Троицы постр. въ 1700 г., при
стань на р. Тетеревѣ, съ которой въ 1 8 5 9 — 
63 г. ежегодно средн. числомъ отпускалось 
на 26,488 р.,' въ томъ ч. лѣса и лѣсн. издѣ-
лій на 24,379 р., въ 1865 г. на 36 ,809 р. 
(Ж. Пут. Сообщенія 1867 г., кн. 3) . 

(Похадеввчъ, Сааз, о васед. віѣстн. Кіевс. г., 154). 

Ротмистровка: 1) мѣст., Кіевской г., 
Черкасскаго у., въ 42 в. отъ у . г-да, по по
чтов. дорогѣ изъ м. Смѣлы въ Шполу, при 
прудѣ. Ч . ж. 2,023 д. об. п . , 403 дв., пра-
вослав. церковь, католич. каплица, виноку
ренный зав. и 2 свеклосахарныхъ (Залѣс-
скихъ), которые въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. произ
вели 6720 пудъ песку. 

{город, посед. ч. и, с. 486; Обз. раза, отрасд. проѵшпдев., 
ч. I , првдож., с. 6; Похадевнчъ, Сказан, о насед. мѣстн. Kiene, 
г., 653). 

2) Иначе Шястковка, село, Подольской г. , 
Ольгопольскаго у., въ 73 вер. отъ у. г-да, 
при рч. Марковкѣ. Ч . ж. 1,438 д. об. п. , 
258 дв. и правосл. церковь. 

Ротуда, укрѣпленный замокъ древнихъ 
эстонцевъ, Устляндскои губ., Викскаго (Гап-
сальекаго) у. , находился въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
нынѣ церковь Ретель (Röthel), верстахъ въ 
4 къ ю.-в. отъ Гапсаля, и былъ окруженъ 
камепнымъ валомъ. 

(Mitth. aus der Gesch. Liv-, Ehst- u. Kurlands, Bd. 1, Heft 2, 
c. 197). 

РОХОЛО, озеро, Олонецкой губ., Повѣ-
нецкаго у., занимаетъ площадь по измѣр. 
Швейцера 2,32 кв. м. или 112 кв. в. 

(Кеппенъ, Оз. а Лав., въ Вѣстн. И. Р. Геогр. Об., ч. XXVIII, 
отд. I I) . 

Рощинская (Роща) слоб. Калужской 
г., Боровскаго у. , въ 2 в. отъ у. г-да, при 
р. Протвѣ и Истермѣ, по Тарусскому тракту. 
Ч . ж. 1,239 д. об. п. , 129 дв. , правосл. цер
ковь, богадѣльня, духовное училище. Около 
слободы находится Пафнутіевъ-Рождествен-
екій мон. (см. это сл.) . 

РТИЩѲВО (Покровское) село Саратов
ской г., Сердобскаго у. , въ 35 в. отъ у. г-да, 
при р. Олыпанкѣ, по тракту нзъ Сердобска 
въ Балашевъ. Ч . ж. 1,082 д. об. п. , 220 дв. 
На поляхъ села раскинуто 6 замѣчательныхъ 
и довольно высокихъ кургановъ, которые, по
читаются за могилы знаменитых* татаръ. 

(Ж. М. В. Д. , 1887 г., XXVI, с. 349). 

Геогра*. Словари. 

Руба Тихая, порогъ Зап. Двины, • между 
86 и 87 верст, ниже Динабурга; отъ сего 
мѣста до 90 версты все пространство рѣки 
порожисто и усѣяно большими и малыми, бу
лыжными и известковыми камнями. Ходъ су
довъ по этимъ порогамъ весьма затрудните-
ленъ и опасен*. Фарватер* рѣки чрезвычайно 
извилист*, узок* и, мѣстами, имѣетъ ширину 
не болѣе 8 саж. Малѣйшая ошибка или не
осторожность лоцмана можетъ здѣсь быть при
чиною гибели судна. Глубина воды над* по
рогами измѣняется отъ I 1/» до 4 футь. 

(В. ст. обозр. Ла*дявдской г., с. 101; Танже, ва стр. 105, 
протажевіе порога Твхаа руба озвачево въ 362 саж., a падевіе 
рікв въ 253 дввіі). 

Рубанка село Черниговской г., Коно-
топскаго у., в* 45 в. отъ у. г-да, при болотѣ. 
Ч. ж. 1,693 д. об. п. , 270 дв., винокурен
ный зав., иа котором* въ вер. 1 8 6 2 — 6 3 г. 
выкурено 13,317 ведръ безводнаго спирта. 

Рубановка, село, Таврической губ., Ме-
литопольск. у. въ 112 в. отъ у. г-да, вправо 
отъ почтовой дороги изъ Мелитополя въ Бе-
рислав*, на ровной степи. По свѣд. 1859 г., 
ч. ж. , великоруссовъ и малоруссовъ, 4,785 
об. п., 667 дв. 

(Baer und Helmersen, Beiträge, В. XI , s. 71). 

РубѲЗКѲВВГЧИ, мѣст., Минской г. и у . , 
въ 56 в. отъ у. г-да, при pp. Сулѣ и П е 
р в о е . Ч . ж. 496 д. об. п., 99 дв., католич. 
костелъ, 2 евр. молитв, дома. Мѣстечком* на
зывалось еще въ X I Y ст. 

(Город, посед , ч. III, с. 126). 

РубѲЖОВКа, село, Кіевской г. и у., вь 
30 в. отъ Кіева, налѣв. бер. р. Бучи и при 
ручьѣ Мысдины. Ч . ж. 541 д. об. п. , 73 дв., 
правосл. церковь Михаила, основ, въ 1855 г. 
Село основано въ ковцѣ X Y I I в. на восточ. 
рубежѣ Польскаго королевства; при Екатери
не II пожаловано графу Остенъ-Сакену. 

(Похадевачъ, Сказав, о васедев. мѣсті. Kieic. г., 99). 

РубЛѲВКа: 1) село, Полтавск. губ. Кре-
менчугск. у., при рч. Кагамлыкѣ, въ 21 в. 
отъ у. г-да, по почтовому тракту изъ Кре
менчуга въ Хоролъ. Ч . ж. 2,131 об. п., 144 
дв., церковь прав., становая квартира, почт, 
станція. 

(Подт. паи. кв. 1865 г., отд. III , с. 8671. 

2) слобода, Харьковск. губ., Богодуховск. 
у., при р. Мерлѣ, въ 60 в. отъ у. г-да, вле
во отъ транспортной дороги изъ Краснокут-
ска въ Полтаву. Въ эпоху полковаго устрой
ства здесь было сотенное мѣстечко Ахтыр-
скаго полка, съ крѣпостью, следы которой 
видны по ныне, равно какъ и ряды кургановъ, 
расположенныхъ но правому возвышенному бе
регу Мерли и служившихъ полку наблюдатель-

32 
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ными постами. Кромѣ того, въ l'/s в. отъ 
Рублевми существуетъ очень высокій курганъ, 
называемый въ народѣ Разрытой могилой или 
ІПведскимъ городкоиъ; по преданію, здѣсь 
квартировали шведы весною 1709 г. П о свѣд. 
1856 г., 5,000 ж., 818 дв., 2 церкви и 4 
ярмарки незначительный. 

(Паи. ««. Харів. губ., 1866 г. , о. 164, 1867 г., с. 76; Опвс. 
Xapka. епаріів, III, о. 263—271; В. ст. Харьв. губ., с. 101). 

Р у б Л б В С К І Й платиновый пріискъ Перм
ской г., Верхотурскаго у . , въ 9 в. отъ Ви-
симо-Шайтанскаго зав. , по р. Сухому Виси-
му ипритокѣ его Рублевику. Господствующая 
порода здѣсь: серцентинъ, мѣстами разрушен
ный, встрѣчаются хлоритовый сланецъ, діа-
базъ, магнитный желѣзнякъ и коигламератъ, 
содержащій въ себѣ платину. Пріискъ разра-
ботывался съ 1835 г. по 1842 г . ; платины 
получено 117 пуд. 17 фунт. ЗДЕСЬ вайденъ 
платиновый самородокъ въ 1 фунтъ 70 золоти. 

СГор. Жур., 18«, . ч. I II , стр. 275; ЩуровсвШ, Трааьс. і р . , 
с. З И ) . 

РубНО, кѣст., Виленекой г. и у., къ в.-с.-в. 
отъ Вильно. Мѣстечкомъ учреждено вь 1851 г. 

СГород. посед^, ч. I , », 182). 

РубЦОВВа, слоб., Харьковской губ., Изюм-
скаго у., при р. Осколѣ, въ 19 вер. отъ у. 
г-да. По свѣд. 1859 г., ч. ж. , малоруссовъ, 
780 об. п., 114 дв., церковь правосл., яр
марка незначительная. 

СПаи. вв. Харьв. г., 1866 г. , с. 172, 1867 г., с. 156; Опвс. 
Харьв. епархіл, V, с. 185; В. ст. Харьв. г., ч. спец., с. 161). 

РугІЙСВІЙ-МОХЪ, болото, Новгородской 
г., въ ю.-з. части Тихвинскаго у. , между pp. 
Нчевжею, Сясью, Раилею, Ситомлею и гра
ницею С.-Петербургской г., инѣетъ 325 кв. 
в., изъ коихъ 29 кв. входятъ въ Новгород-
сын уѣз. Оно большею частью обнажено, 
такъ какъ нодъ лѣсомь изъ него не болѣе 9 
кв. в. 

СВ. ст. Новгороде, г., с. 72; Пушварев*, Hoir, г., 32). 

Ругозерская, губа, Архангельской г., 
на Корельскомъ бер. Вѣлаго м., вдается въ 
материкъ кѣвернѣе губы Черной, къ с.-з . отъ 
ос-ва Великаго на 10 веретъ; ширина ея до 
2'/a sepjj она соединяется съ Великою сал-
мою (проливомъ, соедивяющпмъ губу Черную 
съ моремъ) чрезъ пролнвъ до, 4 0 0 саж. шир. 
и до 6 саж. муб. Въ губѣ между мвожест-
вомъ мелей, каменьевъ и малыхъ островковъ, 
влуб. отъ 5 до 12 саж. 

(Реівевв, Гвдр. опае. сѣв. берега Россів, ч. I , с. 314). 

РугуЙ, село, Новгородской г., Тихвин
скаго у., при рч. Ругуйкѣ. Ч . ж. 134 Д. об. 
п. , церковь во имя св. Троицы построена въ 
1760 г. Здѣсь была прежде Руюйская Троич
ная муж. пустынь, приписанная до изданія 

штатовъ къ Тихвинскому мон., а въ 1764 г. 
обращенная въ приходскую церковь. 

(Истор. Рос. Іерар., ч. V, с. 727; Пават. «в. Новгород, г. 
ва 1858 г., првдож., с. 35). 

Рудника, село, Рязанской г., Скопин-
скаго у , въ 34 в. отъ у. г-да, но тракту изъ 
Скопина въ Епифань (Тульской губ.). Ч . ж. 
1,650 д. об. п., 191 дв. 

Рудневва, рч. , Тверской г., впадающая 
въ ©з. Мстипо. Напр. къ з. , дл. теч. 6 вер. 
Въ рч. Р . проведенъ каиалъ изъ оз. Ящина, 
а въ l 4/s вер. ниже устья этого канала на 
Р . устроенъ Рудоевскій бейшлотъ объ одномъ 
ртверстіи шириною въ 5 саж. Бейшлотъ под-
нпмаетъ воду въ Р . до 5 арш. и образуетъ 
такимъ образомъ Рудневскій резервуаръ въ 1 
кв. версты пространства. Теч. Рудневкя бы
стро; на противъ теченіе въ каналѣ при его 
узкости довольно медленно, такъ что каналъ 
даетъ Рудневкѣ не болѣе 36,000 т. куб. саж. 
въ сутки. 

(Суд. дор., I I , ст. on., с. CCLXXVI). 

РУДНИКИ, мѣст., Виленекой г., Трокскаго 
у., къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Меречанкѣ, 
въ 28 в. отъ Вильно, расположенъ среди лѣ-
совъ. Около 1,470 г. на мѣстѣ Рудниковъ 
былъ поставленъ Казимиромъ, Литовскимъ 
княземъ, охотничій дворецъ, а въ 1511 г. 
Сигизнундъ I іостроилъ костелъ и вмѣсто 
охотничьяго дома три отдѣльннхъ небольших), 
дворца изъ соеновыхъ деревьевъ. Дворцы были 
окружены прудами и садомъ. Владиславъ I V , 
любя здѣсь охотиться, приказалъ устроить 
лѣсную стражу и описать Рудникскіе охот
ничьи лѣса. По преданіямъ въ этихъ лѣсахъ 
былъ убитъ въ 1661 г. разбойниками Петръ 
Данкерзее, придворный живописецъ Влади
слава IV . Прежде черезъ Рудники проходилъ 
главный трактъ изъ Вильно въ Краковъ. Ч . 
ж. 160 д. об. п. , 15 дв., костелъ, существую-
щій съ 1790 г. 

(Павлт. ва. Ввдев. г. ва 1851 г., с. 93; Город, посоі., ч. I, 
о. 191; Коревг, Ввдев. г , е. 567, 723). 

РудвЗЩВОе, село, Подольской г., Оль-
гопоіьскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
1,461 д. об. п. , 246 дворовъ, правосл. церк. 
и становая квартира. 

РУДНИЦЫ, болото, Владимірской г., П о -
кровскаго у., простирается отъ д. Тимониной 
до Дубровки на 15 в. и имѣетъ такую же 

j шир. Оно поросло мелкимъ лѣсомъ и прохо-
I димо только зимою. Н а в. съ нимъ соединяется 
j болото Оленево, близь оз. Сеньги, имѣющее 
і 10 в. дд. и 6 шир. и поросшее нохомъ. Для 

ироѣзда устроены гати. 
СВ. ст. Вдадаи. г., с. »»; Вдадвв. губ. в*д., 18S6 г. , N 16. 

с. 128; Дуб»ас*і», Віадав. губ. п се-іьс.-іоэ. отаош., 29). 
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Рудня: 1) седо, Воронежской г., Богу-
чарскаго у. , въ 87 в. отъ у. г-да, по Там
бовскому тракту, при р. Толучеевой. Ч. ж. 
2630 д. об. п., 284 дв. 

2) мѣстечко, Могилевской г., Оршанскаго 
у., въ 70 в. отъ у г-да, по Витебско-смо-
лепскому шоссе, при р. Березинѣ. Оно подъ 
именемъ Родни упоминается въ лѣтописяхъ 
въ 1363 г., когда завоевалъ его кн. Андрей 
Ольгердовичь Полотскій. Въ то время она 
находилась въ Смоленскомъ княжествѣ. Ч. ж. 
1,040 д. об. п., (721 евреевъ), домовъ 1 4 5 , 
правосл. церквей 2, въ одной изъ нихъ во 
имя Пресв. Богородицы находится икона Бо
городицы, явившаяся въ 1687 г. и извѣетная 
подъ именемъ Руденской; празднество ей со
вершается 12 октября. Католич. костела, евр. 
синагога и 2 молитвен, школы. Ярмарка 20 
іюля, на see въ 1860 г. привезено на 3,000 р. 

(Поли. Собр. Лѣток., т. I , с. S31; К а р а н » » , Истор. Росс, 
т. У , пражіч. 18; Пак. кя. Momie», г. аа 1861 г., отд. I , с. 
12, отд. IV, е. 76| Рагшваъ, Мов. в верш., е. 17*; Город, посед. 
ч. I l l , с. 223). 

3) Песковская, деревня Кіевской г.; 
см. Песковская Рудня. 

Рудовва: 1) село, Полтавск. губ., При-
лукск. у., при рч. Рудѣ , въ 17 в. отъ у. г-да, 
на проселочной дорогѣ изъ Прилукъ до Ко-
зелецкаго транспортнаго тракта. По свѣд. 1863 
г., жит. 2696 об. п., малоруссовъ и бѣло-
руссовъ, 432 дв., становая квартира, 2 сели-
тренныхъ завода. 

(Подт. на», кв., 1865 г., отд. I I I , с. 86—87). 

2) село, Тамбовской г., Кирсановскаго у., 
въ 55 в. отъ у. г-да, при р . Кашмѣ. Ч. ж. 
3,743 д. об. п., 485 дв. 

РуДОМИНО, мѣст. Виленской г. и у., 
къ ю. отъ Вольно. Существовало въ X V I в. 
и было тогда извѣстно подъ именемъ Лору-
домино. Здѣшвій костелъ основ, въ 1592 г. 

(Пав. кв. Надев, г. аа 1851 г., с. 87; Акти Зав. Рос. т. IV, 
N 10; Город, восед. ч. I , с. 183; Кореи, Ввдев. г., с. 563). 

Р у д я Н С К І Я , горные заводы, Пермской 
г.; см. Нейво-Рудянскій и вспомогательный 
къ нему Нижне-Рудянскій. 

Р у д Я Н С К І Й мѣдный рудникъ, Перм-
скоі г.; см. Мѣднорудянскій. 

Pye или Руенъ, рѣчка, Лифляндской 
губ., Перновскаго и Вольмарскаго у. Выхо
дить изъ озера Pye, въ ю.-в. углу Пернов
скаго у. , и протекаетъ около 65 в., по глав
ному направленію на ю.-з. , по ю.-з. покато
сти Феллинскаго водораздѣла, орошаетъ са
мую населенную часть Вольмарскаго у. и 
впадаетъ въ сѣв. часть озера Буртнекъ (въ 
139 р. ф. надъ моремъ). Рѣчка течетъ 
мѣстами по довольно широкой долинѣ, то 

ровной, то покрытой лугами; мѣстами же 
русло ея съуживается. Она принимаете съ 
правой стор. ручей Впрке, а съ лѣвой Мас-
галленуппе.—Рѣчка Pye и Зедде составляют 
какъ-бы начало Залиса. 

(Bathlef, Skizze,-стр. 173; Bienenataiu, Oetaee-Prov., с. 151; 
В . стат. обозр. Д О Ф Д І В Д С - г., с. 88; Матер, ддд геогр. а стат. 
Россіо. Л В Ф Д . г., 1864 г., с. 145). 

Р у Ѳ Н Ъ , мѣстечко, Лифляндской губ., 
въ с.-в. части Вольмарскаго у. Въ среднихъ 
вѣкахъ Р . былъ посадомъ, отъ котораго подъ 
конецъ оставалось всего 4 дома, но лѣтъ 30 
тому назадъ Р. сталъ опять мѣстечкомъ и 
получилъ право торговли. Съ этихъ поръ 
благосостояніе ело возрастаете ежегодно. Близъ 
мѣстечка находится старинная церковь, одна 
изъ лучшихъ въ Лифл. губ. Она лежитъ на 
берегу рѣчки Руенъ пли P y e ; " 190 а. ф. 
надъ моремъ и основана вѣроятно въ томъ 
же году, какъ и замокъ Руенъ, т. е. около 
1260 г., но отъ нея уже въ 1598 г. оста
лись однѣ только стѣны, вѣроятно вслѣдствіе 
раззоренія Іоанномъ Грозны мъ. Въ настоящее 
время внутренность церкви приведена въ над
лежащи! порядокъ. Близъ церкви находился 
замокъ Рускь, построенный около 1260 года 
Геррмейстромъ Вурзсардомъ ф. гонгузенъ. По 
свѣдѣніямъ 1859 г. въ Руенскомъ кирхшпилѣ 
считалось 326 нѣмцевъ и 13,504 латышей и 
эстовъ (поелѣдввхъ не много). 

(Hittb. aus der Oesch. топ Lir- , Ehst- п. Kur]., Bd. I , Heft 
2, с. 306; Ж. M. В. Д , 1846, ХШ, с. 248; адісь м а м во, что 
Герри. Б. • . Горвгуэев* постровлі ааапдо Pye»» в* 1263 г., 
во овъ уиеръ въ 1260 г.; см. Mitth. aue der Oesch« топ. Liv-, 
Ehst- п. Kurl., Bd. V, стр. 471; Bathlef, 8k., p. 129). Buach. 
Gesch. u. Statistik dor Kv. Lnth. Kirche in Buasland. 1862, c. 
319. 

Р у я с а н а , мѣст., Гродненской г., Сло-
нимскаго у. , въ 37 в. отъ у. г-да, на по
чтовой дорогѣ въ Волковыскъ, при р. Зель-
вяввѣ . Оно изстарп принадлежало Сапѣгамъ, 
которые принимали здѣсь въ своемъ пышномъ 
дворцѣ королей польскихъ, начиная съ Сиги-
змунда I, а въ 1655 г. въ этотъ же дворецъ 
были перевесены мощи св. Казиміра изъ Ви-
ленскаго собора, и стояли тутъ нѣсколько 
лѣтъ. Въ 1698 г. Ружана была раззорева 
конфедератами я возставшей противъ Сапѣ-
гн шляхтой. Въ 1786 году богатый дво-
рецъ Сапѣгъ обращенъ въ суконную фабрику. 
Нынѣ въ мѣстечкѣ число" жит. 1,411 душъ 
об. п. , 229 дв., православ. церковь съ при
мыкающими къ неб флигелями упразднен
ная) монастыря базнліановъ, католич. костелъ 
съ богадѣдьнею и бывшимъ монастыре мъ 
домнникановъ, почтовая ставція, 4 сукон-
ныхъ фабр.), на которыхъ въ -1861 г. выде
лано разнаго сукна 34,350 арш. на 30,060 р. 
при 132 рабочгоъ, 3 ярмарки, на которыхъ 

# 
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вродялтея товару, лошадей и скота болъ-е 
ч і ж * 6,000 .p . 

(Город, « о с и . , 1. I I , с. И4,- БобровсіШ, Гроднен. г., ч. I I , 
«. I960). 

РуасаНЬЗСТОВЪ, упраздненный мона
стырь домивикановъ Гродненской г., Соколь-
скаго у., близъ заштат. г-да Домброва, въ 
30 в. отъ Гродно. Монастырь основанъ въ 
полов. ХѴЗІ в. Тышкевичами, въ 1842 году 
упразднен* н обращен* въ приходскую цер
ковь. Строенія его состоять изъ церкви по
строенной въ 1759 т., в^ѣсто прежней яа-
левькоВ и камецпаго 2 этажнаго дома, вт. 
котором* лохітцались монахи; все это обне
сено хаиенною отрадою. В * церкви хравится 
икона Божіен Матери писанная в* 1652 г.; 
еюда бываетъ большое стеченіе богомольцев* 
(по вѣскольку тыеячь) нзъ окрестных* мъст* 
н Царства Польекаго. • Саженях* въ 400 отъ 
церкви, по дорогѣ в* Гродно, видны елѣды 
укрЬплевій, построенных*, по преданію, Шве
дами. 

CCadowny, Obraz Bogaïodaïcy w. Rözanyinsroku-Willno, 1837, ! 
[азд. 3), Кобре алий, Гродя. г-, ч. I I , с. 1820—10»S; В. отат. 
Гродаея. г., г. 98). 

Рузвинъ, мѣсг., Кіевской г . , Сквир-
скаго у., въ 32 в. отъ г-да, при р. Расто-
в и ц і по почтовому тракту въ Бердичев*. 
Ч. я . 2,828 д. об. п. , 170 дв. , 2 правосл. 
церкви, изъ коих* в* церкви св. Николая 
находится чудотвор, икона Бож. Матери, на 
поклоненія которой стекается много богомоль
цев*; юстелъ uocrp. в* 1817 г., почтовая 
станція, кирпичный зав., вь год* 15 тор
тов*. Ружинь уже существовал* въ ХѴТ в.; 
от* вето получили назвавіе князья Ружпнскіе. 
Окружающіе нѣсіечко валы и рвы въ актахъ 
ХѴП и XYIII в. вазываются древними. 

(Город, поем., ч. I I , с. 484; Похвдекачъ, Сказав, о я»<-ел. 
B i e t « . Ilea, г . , ОД Н а * , кв. Еіеі. г., 1856 г. , с. 119, Ж. М. 
1. Д., 1843 г. , т. IX, с. 499, «упдукдей, Kiel, г., ч. 1, 475, 
111, 14 «3. 

Р у Ж Ш Л Ш О Л П Б , мѣсг., Волынской г., 
см. Устилуп. 

Руза, р . , Московской г-іи, лѣв. пр. 
Москвы. Беретъ начало из* болотпстаго лѣса 
в * Волоколамском* у. на границ* Сиоіеяской 
г-іи, орошает* уу. Волоколамскій, МожайскіЗ 
и Рузскій. Общее напр. къ ю.-в., дл. теч . , 
как* кажется, не превосходит* 100 вер., хотя 
по оффиціальвнм* свтцъніямъ длина Р . исчи
сляете* в* 124 вер. Ш и р . Р . въ верховьях* 
оть 1 до 5 саж. , а въ средней п нижней 
частях* отъ 5 до 25 саж. Глубина незначи
тельна; бродов* мпого. Ложе Р . песчаное. 
Верега Р. большею чгстію возвышенные, кру
тые ж твердые; въ нижней части теченія они 
представляют* обнаженіл горных* известня

ков*; лѣвый берег* вообще командует* пра
вым*. Местами берега Р . съ своими обры
вами, оврагами и перелѣскамн, при весьма 
извгапетом* теченіи рѣкя,^ представляются 
дов. живописными. Разливы Р . значительны 
только в* немногих* мѣстяосгях*, а имен
но там*, гдѣ берега ея сглаживаются; здѣсь 
разливы рѣки доходят* до 300 саж. Во время 
водополья, продолжающегося от* 5 до 7 дней, 
по Р . сплавляетъ въ илотах* не мало строе-
вато и дровянаго лѣса; сплавь начинается 
10 вер. ниже истока рѣкн. Вдоль Р . распо
ложено 1 городъ (Руза) я 84 селеній съ 14,000 
жит. об. п. Главн. прит. Озерня. 

(Stuckenberg Hydr., V, 164; 8. ст. Мосаовс. г., с. 39; Кв-
пріаноза, о<із. Моск. г., въ строит, отв., с. 26; тоже въ Ж. Пут. 
Сообщ., XXIII, 220? Обзоръ ввутр. судоі. росс. Ива., 1851 г., 
е. 308). 

Руза, уізд. городъ, Московской губ. 
I. Г-дъ, под* 5 5 ° 4 2 ' с- т . и 5 3 ° 5 2 ' в. д., 

в * 94 вер. къ зап. от* Москвы; расположен* 
по обоим* беретам* рч. Рузы, которая во время 
жаров* бывает* на столько мелководна, что 
ее переѣзжаютъ в* брод*; правый берегъ ея 
полог*, лѣвый же крут* и возвышен*. Время 
основанія города пеизвѣстно, но в* 1328 г. 
онъ уже былъ отданъ въ удѣлъ старшему сыну 
вел. кн. Московскаго Іоанна Даниловича, кн. 
Іоанау Іоанновичу, который, вступив* на Мо
сковски престол*, присоединил* и Рузу къ 
Московскому государству. П о присоединена 
к* Москвѣ , Руза оставалась велико-княжеской 
вотчиной до конца княженія Дмитрія Іоанно-
вича, который завѣщалъ ее вмѣстѣ съ Звени
городом* сыну своему Юрію. Приіоаннѣ III, 
во время похода его на Новгород*, жители 
Рузы упоминаются въ числѣ отрядов* под* 
предводительством* кн. Оболенскаго. Въ смут
н а я времена Лжедмитріевъ ее осаждали поль
ская войска; но жители, зная выгоды мѣсто-
положенія города, укрѣинли его новою на
сыпью и острогом*, выкопали внутри крѣпостн 
колодезь п тайнякъ, и взяв* 100 человѣк* 
сгрѣльцовъ, мужественно отразили осаду; при 
этом* - непріятель сжег* посади и раззорилъ 
поля. В * 1619 г. город* подвергся опусто
шительному пожару, почему " царь Михаил* 
Ѳедоровичъ освободил* жителей отъ всяких* 
податей на 4 года. КрѣпоеТ* въ городѣ стоить 
ва высокой горѣ, по лѣвую сторону протекаю
щей отъ зап. къ вост. рч. Рузы. Гора эта, 
съ другой стороны, отдѣляется рч. Городея-
кою, также нмѣюиею теченіе отъ з. къ в., 
почтя параллельно Рузѣ , съ которою на с.-з. 
соединяется рч. Сорочка, такъ что с* 3 сто
рон* крѣпость окружена рѣками. С * зап. сто-
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роны, по оставшемуся между Рузою и Горо-
денкою перешейку, прорыть ровъ, и сверхъ 
того около всей крепости сдѣлана насыпь. 
Въ нее ведутъ только одни ворота съ сѣв. 
стороны, въ который надобно подниматься по 
сдѣланной наискось по валу дорогѣ. Крепость 
имѣетъ вндъ продолговатой и неправильной 
фигуры, заключающейся между двумя рѣчкамн; 
въ окружности ея 468 саж. Тутъ помѣщаются 
нынѣ соляные магазины. Во второй полов. 
Х У П І стол, въ городе было 4 церкви (3 дерев.), 
домъ присутственных* мѣогь, народное учи
лище, питейных* домовъ 4, обывательских* 
домовъ 300, лавокъ 48, пивоварень 2, по
стоялыхъ дворовъ 1, харчевня 1, кузницъ 3, 
кожевенных* заводовъ 3, солодовень 1; всѣ 
строенія деревянныя. Жат. тогда было 2,408 д. 
об. п. , изъ коихъ купцовъ 116 и мѣщанъ 728; 
купцы 1, 2 и 3 гильдіи объявили свой капи
таль въ 24,220 руб. По свѣд. за 1867 г. 
ч. ж. 4,147 д. об. н. (2 ,048 м. п.), слѣдо- ! 
вательно съ 1780-хъ годовъ народонаселеніе I 
почти удвоилось; изъ числа жителей было j 
дворянъ 204, купцовъ 359, мѣщанъ 3 ,013. j 
Кромѣ 8 ватоликовъ, 7 протестант, и 14 евреевъ, | 
всѣ православные. Въ 1867 г. въ городѣ было ; 
домовъ 386 (29 кам.), лавокъ 90, уѣздное и j 
приходское училища мужскіе, женское училище, 
городская больница. Городу принадлежитъ 
земли 542 десят.; доходъ города простирается 
до 31/г тыс. руб. Большая часть жителей за- J 
нимается сельскими промыслами, весьма не- | 
многіе ремеслами, торговлею и фабричными ! 
местными работами, a кромѣ того ломкою въ 
берегахъ р. Рузы бутоваго и известковаго 
камня. Въ 1869 г. всѣхь ремесленниковъ 
считалось 277 человѣкъ (мастеров* 127), ко
торые могут* удовлетворять весьма незатей
ливым* нуждамъ небогатаго класса обывателей. 
В * 1868 г. было фабрикъ и заводовъ 7, изъ 
коихъ кожевенныхъ 3, бумаго-ткацкая 1, ват
ная 1, ситце-набивная 1 и кирпич. 1; деятель
ность ихъ не обширна. Торговля собственно го
родская незиачительнаиоборотъея простирается 
не более какъ на 60 тыс. руб.; большая же часть 
каппталовъ обращена на торговлю лесомъ. 
Местные промышленники, скупивъ рощи по 
берегамъ р. Рузы, весною гонять его въ Москву 
или вь виде бревенъ, или въ виде дровъ. 
Въ 1869 г. выдано торговыхъ свидетельств*: 
купцамъ 2-й гильдіи 5 3 , на мелочный торгъ 
192, на развозный 6, на разносный 1 8 , при-
кащикамъ 3 1 , на мещанскіе промыслы 12 и 
для чденовъ купеческихъ семействъ 8 7 . Ба
зары собираются еженедельно по вторникам*, 

а во время полевых* работ* по воскресеньямъ. 
Въ году бываютъ два торжка—на сырной не
деле и до 29 іюня; они незначительны и от* 
базаров* отличаются лишь большим* стече
нием* народа; обороты и х * простираются до 
4 тыс. руб. 

(Ист. i топогр. omc. гор. Мое», г., ізд. 1783 г., с. Set; 
Воеяв. Стат. Мое», г., 2 « ; М»тер, д л Стат. Росс, *»д. М. 
В. Д., 1839 г., отд 1, 93; Гор. Н О С , т. VI, ЗЗОі Э«0І. СОСТ. 
гор. нос, ч. I , Моск. г., с. 29, Ж. М. В. Д. I860 г., ч. XLI , 
смѣсь, 1Э—18} Мое», губ. і ід , 186» г., N 4). 

II. Рузскій уѣздь, лежит* въ зап. части губ. 
Просгр. его 41,09 кв. м. или 1,988,6 кв. 
вер., по иза. Стрѣльбицкаго. По сев. части 
у-да проходит* пологій водораздел* между 
р. Ламою (системы Волги) и Рузою (системы 
Москвы р.); онъ входит* из* Волоколамскаго 
у. .около с. Рюховскаго, идет* на с. Еазаново, 
отсюда опять уходят* в* Волоколамска у. 
къ сев. до с. Покровскаго, здѣсь поворотив* 
на вост., опять вступает* въ пределы Руз-
скаго у., тянется вдоль большой дороги изъ 
Волоколамска въ Москву мимо дер. Шапковой 
и с. Теплаго, за которым* и уходит* въ 
Клинскій у. С е в . скатъ его даетъ начало р. 
Ламе у с. Казанова, с* южнаго же до с. 
Казакова беруть начало вритоки Рузы, до 
д. Шапковой прит. Озерной, а далее прит. 
Истры. Отъ границъ Волоколамскаго у. и до 
с. Казанова черта разделения водъ нролегаеть 
местностью волнистою и по большей части 
открытою, отъ с. Казанова до с. Теплаго и 
далее она лесиста и прорѣзава оврагами. 
Въ остальной части площадь у-да представ
ляет* равнину, склоняющуюся въ р. Москве 
и прерываемую у речныхъ долинъ холмами 
и оврагами. Почва у-да состоитъ изъ тяжелаго 
суглинка, и только но берегу р. Рузы отъ 
города н почти до границы Волоколамскаго у. 
проходитъ полоса сунеска местами глинисто-
иловатая и песчано-глинистая. Вся площадь 
у-да, за исключеніечъ незначительной север
ной части, лежит* въ системе р. Москвы, 
которая прорезывает* поперег* всю юж. его 
часть. Хотя р. Москва-и судоходна на всем* 
протяженіи, но не имѣетъ въ пределах* у-да 
ни одной пристани. Экономическое значеніе 
для у-да имеет* р. Руза (лев. приток* 
Москвы), по которой въ значительном* коли
честве сплавляется ЛБСЬ въ столицѣ. Изъ 
другихъ рекъ, протекающих* по у-ду, более 
другихъ значительны по величине Искоия 
(приток* р. Москвы), Озерна (притокъ Рузы) 
и Малая Иапра (притокъ Большой Истры, 
текущей въ Звенигородсвомъ у . ) . Вообще у-дъ 
с$удно надѣленъ проточными водами, и боль
шая часть селеній пользуется колодезною нли 
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прудовою водою. Озеръ вадо, да в гѣ весьма 
нѳаяачітеіьны; самое большое изъ озеръ 
Ануфрквсхое или Тростенское, лежащее въ 
вост. части, дл. его З 1 /», шнр. 2 в. , внвус-
ваегъ рч. Озерну. Въ 10 вер. южнѣе его 
лежитъ оз. Глубокое, имеющее около 1 в. д. 
и менѣе */s в - ш-> о н о выпускаетъ нзъ себя 
р . Малую Ветру. Оба эти озера окружены 
болотах и; болотистая; волоса, шнр. до 3 в., 
направлілсь къ с . -в . , во теченію рч. Малой 
Истры, в потомъ къ с , соедвнявтъ оба озера, 
окружаетъ вхъ в распространяется къ с.-з. 
за Ануфріенекое оз. по течевію рч. Озерны 
до ввадевія въ нее рч. Гряды; въ ю.-в. , 
перемежаясь сухими вѣстахи, она тянется 
мимо д. Рѣдкявой, Орѣшкв в Еувовки къ 
источникавь незвачительныхъ прит. Озериы-
С т а н к і , Еолѣвкѣ и Переволочнѣ; вь в. отъ 
этихъ р і в ъ тянется также узкая полоса бо
лотъ, доходящая до дороги отъ Восхресеаска 
въ Звене городъ. Всѣ эти болота покрыты 
довольно гу«тя«ъ кустарниковъ. Въ другихъ 
вѣстахъ есть также болотвстыя пространства, 
по оих весьма незначительны. У-дъ принад
лежит», къ числу лѣсистыхъ; вообще въ немъ 
лѣса завимаютъ до 36°/о всей площади; въ 
1858 i . изъ 4 3 , 5 0 0 десят. всѣхъ вазевнихъ 
земель вь уіздѣ водь лісами было 14 тыс. 
десят. или 32*/о; лѣсъ прениущеегвенно с о -
етонть взъ сосны; онъ въ значнтеіьномъ ко
личеств* вырубается для отправки въ Москву. 
По свід. за 1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 64 ,222 д . об. п. (30,941 в. п .) , съ 
городомъ иа 1 і в . в. по 1,663 д. об. п. Въ 
у-дѣ крестьянъ «Іывіп. казен. 2 0 , 9 3 2 , бшвш. 
дворцовнхъ 1 2 0 , временвочюязан. 3 2 , 8 0 2 , 
собственнвковъ 7 , 4 4 3 . Въ чнслі жителей: 
расволытавовъ 609 д. об. п., жатолнковъ 4, 
протеставтовь 7. Въ 1859 г. жители разме
щались въ 431 воселкѣ, изъ коихъ селъ 4 5 , 
деревень 3 0 3 , селецъ и разныхь мел к ихъ 
поселковъ 8 3 ; вь чиедѣ ихъ было 201 вмѣ-
ющихъ жителей ѵеніе  100 д. об. п.; 228 
100 до 500 д. о<5. п. и 2 свыше 500 д. об. в. , 
именио: с. Летроеское съ 661 душъ об. в . , 
Оріьшки съ 59 & д. об. п. Главное занятіе жите
лей состоять въ аеяледѣхік; поля занямаюгъ бо
лее половины всей площади; хлѣбаобыкновенно 
достаетъ на потребленіе сахахъ зеиледельцевъ; 
по свід-ввіяиь огрядовъ в комвяссін уравне-
нія денежаахъ сборовъ съ государственняхъ 
крестьянъ здѣсь взлвшвяго хлѣба приходится 
на саждыі дворъ по 3,19 четв. (см. Матер, 
для С в м и с г . Р о с с , 1858 г., вып. I, с. 17і 
Скотоводство ведется значительно лучше, 

чѣмъ въ другихъ уѣздахъ губерній, хотя въ 
огравиченныхъ размѣрахъ. Изъ другихъ про-
иыеловъ довольно разввта возка лѣса, досокъ 
и угольевъ въ Москву, и кромі того мно
жество рукъ обращено нарубку лѣса, сплава 
его но pp. Рузѣ и Москве, а также на тка
чество бумажныхъ иатерій дома и на мос-
вовскихъ фабрикахъ; въ несколькихъ селе-
ніяхъ занииаюгея разноскою фруктовъ и 
съѣетннхъ припасовъ въ Москвѣ н С.-Петер
бурге. О развитіи отхожихъ промысловъ 
можно судить уже нзъ того, что въ 1858 г. 
изъ 8 ,902 ревизскихъ д. м. п. казенныхъ 
крестьянъ взяли паспортовъ и билетовъ 3 ,816, 
изъ коихъ 2,876 на полгода и свыше. Въ 
уѣздѣ по свѣд. за 1868 г. было только 2 
фабрики: суконная и писчебумажная. Въ 
прежнее время фабричная деятельвость уѣзда 
была гораздо значительнее, такъ въ 1859 г. 
здѣеь было 4 суконн. фабрики, 1 бумагопря-
дильвая, 1 писчебумажная s 1 кожевенный 
заводъ; производство ихъ простиралось на 
сумму до 400 т. р. Ярмарки совершаются 
въ ее. Ануфріевскомъ—12 іювя, Локровскомъ— 
1 октября, Лужкахъ—9 мая, 20 іюля и 6 
декабря, Летровскомъ—29 іюня и пог. Кре-
стовоздвижечскомъ—14 сентября; всѣ они 
незначительны и по оборотамъ своямъ похо
дить скорѣе на базары, только ва Ануфріев-

; скую ярмарку привозится на сумму до 5 т. 
! руб. и продается на 4 тыс. 
' СО». Мое», г. « Ж. М. В. Д. I860 г., т. Х И , о«ѣеі, 13—18 

Сюр- Руза а его уѣад»}). 

Р у Й Ѳ Н Ъ , речка, Лифляндской г у б . ; см. 
Pye. 

Р у К О И Н Ѳ , мѣст., Виленской г. и у. , къ 
ю.-в. отъ Вильно, по почтов. дороге въ Ош-
мяны. Ч . ж. 244 д. об. п., 26 дв., костелъ, 

; существующей съ 1814 г., почтовая станція. 
(П»«ата. п . Ввдва. г., »а 1851, с. 86; Город, яооед., ч. 1, 

с. 183, Кореи, Вхдев. г., о. 56.1, 7»1). 

Румвк, село, Кіевекой г., Таращан-
скаго у . , въ 16 в. отъ у г-да, при прудѣ. Ч . 
ж. 1,789 д. об. п. , 280 дв., кирпичный зав. 

Р у М л С Ѳ Л Ь , Курляндской губ., Гольдинген-
сваго гауптианства или у . , — водопадъ, обра
зуемый рекою Виндавою близь гор. Гольдин-
гена. Река В . прокладываетъ себе дорогу че
резъ известковый рнфъ, иересѣкающій ея 
русло въ видѣ полукруга, и низвергается <ѵь 
высоты 6—8 футъ, весною же, при большой 
водѣ, до 12 ф. — Надъ самымъ водопаде мъ 
находился встарину Вппдавскій замокъ. РЬка 
здесь очень богата рыбою: семгою, в миногою. 

j (Fotsart, Kurland, с. І8Э ( BicuprisUmm, Kurl., 34; Bathlef, 
ЗЫаи, о. 801, Ж. В. Г. И. , ч. XVIII , 1846 г., с. 470). 

I РушшгаЕВИ, мѣст., Ковенской г. в у. 
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въ 21 в. къ ю.-в. отъ Еовно, на нрав. бер. 
р. Нѣмана. Въ 1557 г. оно упоминается въ 
числе королевских* волостей; время же осно-
ванія его неизвестно, хотя мѣстность эта ста
новится извѣствою еще во времена набѣговъ 
Тевтонскихъ рыцарей, которые ЗДЕСЬ пере
правлялись черезъ Нѣманъ, идя на Троки. 
Румшишки имѣли прежде зваченіе въ хлѣбной 
торговлѣ. Ч . ж. 969 д. об. п., 89 дв., католич. 
костелъ, еврейск. школа. 

(Город, посед., ч. и, о. SU; À»o»acieri, Koie«. г., с. 723). 

Р у М Я Н Ц О В О : 1) село, Нижегородской 
г. ну . , въ50 в. отъ Нижняго, при р. Озерке 
и пруде. Ч . ж. 819 д. об. п . , 86 дв. , цер
ковь, построенная въ 1751 году (деревян
ная). Жители села, преимущественно плот
ники и штукатуры, расходятся по разнымъ 
местамъ, и даже въ Сибирь. Женщины зани
маются приготовлеш'емъ рыболовных* сетей, 
сбываемых* находящимся здесь промышлен
никам*. Н а р. Озерке находятся ломки гцпса, 
переслаивающагося съ красною глиною п пес
чаником*. 

( С и т . эвспедвц. 185* г., отъ M. В. Д.; Гор. Жур. 1838 г., j 
ч. III , с. 859; Ж. M. В. Д. 1858 г., ч. ХХѴШ, отд. 3, с. 48). 

2) село, Симбирской г . , Корсунскаго у. , | 
въ 70 в. оть у. г-да, при р. Саръ-Барыше. і 
Ч . ж. 2,136' д. об, л , 398 дв., суконная { 
фабр. (Селиверстова), на которой въ 1 8 6 1 г . ; 
выделано армейск. суконъ 375,000 арш. ишлен- j 
скихъ 105,000 арш., всего на 1,458,950 p. j 
при 1,202 рабочихъ. Жители села кроме хле- I 
бопашества занимаются выделкою рамъ со ! 
стеклами, которыя продаются въ соседнихъ j 
губерніяхъ и отвозятся также въ губ. Перм- I 
скую и Оренбургскую. I 

(Свмбвр. губ. іѣд., 1850 г., N 46). 

Руна, р . , Тверской г., Осташковскаго у. , 
впадающая въ Верхневолжскій резервуаръ. Бе
ретъ начало изъ оз. Лопино. Напр. къ в., дл. 
теч. 50 вер. Шир. до 15 саж.; глуб. незна
чительна; летомъ на Р. не мало бродовъ. Бе
рега большею частію крутые и лесистые. Раз
ливы незначительны. Вдоль реки 6 селенііі съ 
511 жит. об. п. 

(В. ст. Тверс. г., с. 36; Св. вас. м. Тверс. г . ) . 

Рунгинская пристань, Казанской г., 
Чебоксарскаго у. , на р. Цпвили. На этой 
единственной на реке пристани грузилось въ 
1859—62 гг. средн. числ. ежегодно 292,701 п. 
разнаго хлеба на 112,464 р . , въ 1865 г. 
531,256 пуд. тоже хлеба на 175,316 р. 

Руно или Руне, островъ, Лифляндской 
губ., Эзельскаго или Аренсбургскаго у., въ 
Рижскомъ заливе, въ разстояніи отъ ю. бе
рега ос-ва Эзеля 49 верстъ, отъ крепости Ди-

наминде—90, отъ Курлявдскаго мыса Домес-
несъ — 33 и Лифляндскаго берега (устья р. За-
лисъ) 58 верстъ. Р . имеет* 6 в. длины и около 
4 в. ширины, и окружность приблизительно. Н а 
ю.-в. лесистой возвышенности острова подъ 
57°48' с. ш. и 40°19' в. д. находится маякъ, 
съ постоянннмъ огнемъ; вершина его возвы
шается на 200 ф. над* ур. м., а собственно 
высота маяка 70 ф. Маякъ деревянный, шести-
сторонній желтаго цвета, выдается изъ л і с а 
только двумя верхними этажами. Осветитель
ный аппаратъ катоптрическій изъ 18 лампъ. 
Восточная часть ос-ва пересекается двумя 
параллельными между собою рядами несчан-
ныхъ холмовъ, круто обрывающихся къ в., а 
исподоволь опускающихся къ западу. Высокая 
восточная часть ос-ва покрыта хвойвамълѣ-
сомъ, западная половина занята вашнями, лу
гами и выгонами. Ос-въ окружен* отмелью, 
незначительною по вост. его сторону, где есть 
якорвая стоянка на глубине 4 — 6 саж., но ши
рокою со всех* другихъ сторонъ. Въ 4 вер-
стахъ на ю.-в. отъ ос-ва находится мель Гре-
тагрундъ. Соблюдая необходимую осторож
ность, суда могут* становиться на якорь по
всюду кругом* ос-ва въ определенном* отъ 
него разстояніи, особенно по вост. сторону, 
где оне защищены отъ зап. ветровъ. Жители 
ос-ва Руно, по в.-стат. обоз р. Лифл. губ. 
1853 г., до 375 д. об. п., вольные шведы, 
лютеранскаго закона, говорить испорченным* 
шведским* языком* и занимаются хлебопаше
ством*, сколько то позволяет* ограниченность 
пространства, но преимущественно рыбною 
ловлею и охотою на тюленей, жир* и кожи 
которых* продаютъ въРиге. Они отличаются 
нравами и обычаями отъ всехъ окрестных* 
островитян*, даже отъ единоплеменных* нмъ 
шведов* Эстляндской губерніи; главныя черты 
ихъ характера: смелая, часто буйная отвага, 
решительность, гордая самостоятельность и 
привязанность къ своей родине-, они добро
душны, трудолюбивы и примерно честны. Жен
щины никогда не покидают* ос-ва и славятся 
неукоризненною нравственностью, тем* более 
замечательною, что, но давнишнему обычаю, 
здесь въ год* совершается только определен
ное число браковъ. Все жители грамотны, 
многіе понимаютъ немецкій языкъ; в* пищу 
они употребляют* рыбу и мясо тюленей. По
крой одежды особенный, какъ у мужчин*, такъ 
п у женщин*; вместо сапоговъ они употреб-
ляютъ лапти изъ тюленей кожи, стянутые рем-
немъ или снуркомъ. Они живутъ въ одной де
ревне посреди ос-ва; здесь же находится пер-
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ковь ж живетъ иасторъ. Ос - въ составляет* 
огдѣлышй яриходъ Аренебургскаго уізда. По 
Гревинпу ос-въ Руно принадлежит* въ девон
ской форвадін. 

(Rneawvxma, ВіЪс-foBse oder tue Schweden a-. d. Köaten 
Bstl.nda n. mf Bimô 185S. RathJef, Skiaze, o. US; Bieien-
atamnj, Ostsee-Provinzen, c. 3S1 i JS2; Воеаио-етат. обоэв. Ла«д. 
г., с. 87 - 69; Hope!. Topogr. Ifachr., HI, с. 407 • 408; Klint, 
d » Küsten ал der Ostsee, "c. tu, Нагаева, jonil, III , c. 158— 138; 
Grewiagk, Seologie т. Х і т - a. Kurland, с. Si Маша а гамвс. 
ота», 1865 г. Spoaniat ВЮгажаі 1865. 76: die LlbeUe. Big». 
1 Ю . Ï7 - 3 » . 

Руеава Великая, седо, Подольской 
i . , Ямпшьскаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, 
ври р . Русавѣ . Ч. ж. 1 ,464 д. об. п. , 185 
дв. , врав. дер. При седѣ добываютъ известь. 

Руваловка, село, Кіевской т. , Уианскаго 
у., въ 50 в. отъ у„ г-да, при врудѣ . Ч. ж. 
1 ,570 д . об. и., 235 дв. , нрав, церковь, 

Русановва, село, Полтавск. губ., Га-
дячск. у. , нри р. Хоролѣ , въ 23 в. отъ у. 
г-да, влѣво отъ почтовой дороги изъ Гадяча 
въ Р о л е й * . По свѣд. 1863 г . , ч. ж., мало-
россовъ, 3,502 д. об. п. , 364 дв. , 2 ярмарки. 

( П о л . па», і в . 1865 г., отд. I I I , о. 86—87). 

Русакове-, село, Тамбовской г. , Борисо-
глѣбскаго у., въ 60 в. оть у. г-да, при р . Савалѣ . 
Ч. ж. 3,211 д. рб. п. , 457 дв. , баз. , 2 ярм. 

Русеяжха, р . , Архангельской г., впадаю
щая въ Б*лое море, на Терскомъ берегу, въ 
открытой отъ в . губі , между Орловымъ Но
сом* и Греия-Островами. Р. гечетъ въ лож
бине, въ напр. къ в. Берега ея пологи; пред* і 
устьемъ лежитъ ос-вокъ или луда; въ малую 
воду глуб. до 2 ф. Входить въ рѣку можно 
въ пол- воды, а стоять подъ южпыяъ берегом*. 
Суда иогуть входить въ реку только во время \ 
прилива (до 24 ф.) прн отливѣ дно рѣкя | 
почти обнажается. Руеепихская губа окружен- ! 
нал обрывистыми скалами (глиаистый сланецъ j 
и грюнштеннъ) также переполняется водою ; 
только во время прилива; при отливе же uе- j 
счавое дно обннаяается на 6/в всего занп- j 
маеиаго имъ пространства, а вода остается і 
только ко средпнѣ въ русле ииѣющеиъ до | 
2 саяень ширины и отъ 1 до 2 ф. глубины, 
a лѣгомъ лопари ловятъ здесь семгу. Къ 
! ть рѣчви Русенихи есть корти (каиеннстая 
мель пли небольшіе каменистые островки). Р. 
замѣчательна еще т е м * , что близъ вея во 
второй четверти тгрошлаго вѣка были найде
ны руды, па разработку коихь была дана да
же въ 1739 г. привилегия ген. бергъ-дпрек-
тору Шенбергу. 

(Реввеве, гідр. O B . , I , 140, 135 a 113; Л о л . собр. За t. , 
Tf 7767). «obéi. Der Baron г. Schönberg и. seioe Wirksamkeit 
in Batela&d. 

Руевофидь - вале (Усхруфть-Жа.*), 
татарское названіе развалинъ греческой крѣ-
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поегцнг, находившейся на южномъ берегу Кры
ма вакысотѣ Никитскаго мыса. Кеппенъ по
лагает*, что подъ этимъ назваиіемъ должно 
разуметь греческій городокъ Фуллу, существо
вавши уже въ Y I в. по Р . Х р . 

СКешіенъ, криво, сбора., с. 177—1791-

Русская Америка. Подъ этимъ име
нем* извѣртна была обширная северо-запад
ная часть сБверо-американскаго материка, съ 
прилежащими островами, уступленная Северо
американским* Штатамъ по договору, заклю
ченному 18 (30) марта и ратифякованному 
3 мая 1867 года. Линія, отделявшая Русскую 
Америку отъ Британскнхъ владЪнШ въ Сев. 
Амернкѣ, наосновавіи трактата 1825 г., про
стиралась отъ самой южной точки ос-ва Прин
ца Валліпскаго по параллели ея ( 5 4 ° 4 9 ' с. ш.) 
до залива или канала Портлендъ, потомъ 
этим* каналом* до 56° с. ш., затемъ по хребту 
гор*, идущему паралельпо съ береговою лн-
ніею, но ни въ каком* случае не далее 10 
морс, миль отъ нея, до пересеченія этой по
граничной линіи съ 141° з. долг, отъ Грин
вича, а отсюда вдоль этого меридіана до Се-
вернаго океана. Русская Америка состояла во 
владеніи Русско-Американской Компаніи, ко
торой принадлежали не только острова, нахо-
дящіеся въ непосредственном* соседстве аме
риканских* прибрежій, но и острова Алеут-
скіе, Прнбылова, Нунивокъ, ос. Св. Матѳея, 
С в . Лаврентія и даже ос-ва Курильскіе. Изъ 
исчис.іенеыхъ последиіе острова, при уступке 
Русской Америки Соединеннымъ Штатамъ, 
остались за Россіею. Физичеекія черты строе-
нія Русской Америки достаточно определяются 
въ чаетныхъ статьяхъ Словаря, относящихся до 
раздичныхъ ея частей (см. Американскіе ос-ва, 
Алякса, Берингово море и т. д.). Здесь до
статочно изложить только экономическое поло-
женіе Русс ко-Америк, колоній перед* уступкой 
их* Соединенным* Штатамъ, а именно въ начале 
1860-х* годовъ. Колоніи по управлению сво
ему раздѣлялись на 6 следующихъ - отделовъ: 
1) Олтхинскій состоялъ изъ острововъ и 
хатерика Америки, отъ залива Якутатъ ( Б е 
ринга) къ югу до 54?»Ѵвач с. ш. 2) Кадъякскій 
простирался от* залива Якутатъ и мерндіана 
торы св. Илін дореки Кускоквимъ и мериді 
ана острововъ Шумагинскихъ (восточпейшихъ); 
к* нему принадлежали все острова отъ Шума
гинскихъ къ востоку. 3) Слверный или Михай~ 
ловскій занималъ бассейн* реки Квихпахъ и 
все пространство къ северу огъ р. Кускоквимъ 

I до Ледоиагаго моря и до Берингова пролива. 
I 4) Уналашктскій состоялъ изъ остальной (за-
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падиая) часть полуострова Аляксы, острововъ 
Шуиаганскнхъ и другпхъ около полуострова; 
острововъ такъ называемые Лисъихъ отъ острова 
Інимокъ до о-ва Амухта включительно и остро
вовъ Прыбылова. 5) Атхинскій заключалъ 
всѣ Алеутскіе острова къ западу отъ острова 
Амухты. 6) Курилъскгй — всѣ острова Еу-
ршьскіе отъ Урупа до Шумшу включительно. 
До образованіа Американской Компаніи, т. е. 
до 1798 г., главнѣйшіс острова Урупъ, Бе-
ринювъ, Атху, Уналашка и Еадьякъ заняты 
были частными компаніями, которыя, по со-
единеніи своемъ въ одну — Американскую, 
обусловили, такъ сказать, раздѣленіе на от
делы. Въ то время впрочемъ главнымъ 
мѣстомъ управлеиія колоній былъ Охотскъ, но 
соединенная Компавія перевела управленіе 
Колоніями на Еадьякъ, оставя однако отдѣлы 
Атхинскій и Еуршъскій въ распоряакеніи 
Конторы Охотской. Въ 1804 г. съ устрой-
ствомъ на островѣ Ситхѣ"Ново-Архангельска, 
образовался оідѣлъ Ситхинскій, и въ то же 
время переведено туда и главное управленіе 
Колоніями. Несообразность раздѣленія Коло
т и на два управленія: Охотское и Ново-
Архангельское, обратила наконецъ въ 1823 
году Компанію на мысль предоставить всѣ 
Кодоніи вполнѣ управление Ново-Архангель-
ска. Въ 1842 году признано за полезное 
конторы на Атхѣ н Уналашкѣ упразднить. 
Изъ отдѣловъ Еадьякскій управлялся Конто
рою на Кадьякѣ въ Павловской гавани. Всѣ 
прочіе огдѣлы находились въ вѣдѣніи управ-
ляющихъ, имѣвшихъ мѣстопребываніе: Сѣвер-
наго отдѣла—въ Михайловскомъ Редутѣ; Уна-
лашкинскаго: на островахъ Уналащкѣ, Унгѣ, 
Св. Георгія и Св. Павла; Атхинскаго на остро
вахъ: Беринговомъ, Мѣдномъ, Атту и Атхѣ; 
Еурилъскаго: на островахъ Урупѣ и Шумшу. 
Число жителей обоего пола было: а) Въ Еу-
рильскомъ отдѣлѣ на островахъ Шумшу, 
Онекотанѣ и другихъ до пролива Крузен
штерна до 113 душъ. Отъ пролива Крузен
штерна до пролива Фриза, т. е. на островахъ 
Симусирѣ, Урупѣ и другихъ, до 101 д. об. 
пола, б) Въ Атхинскомг Отдѣлѣ, на остро
вахъ Беринговомъ, Мѣдно.чъ, Атту, Атхѣ 
и Амлѣ до 967 д. об. п. в) Въ Уналашкин-
скомъ отдѣлѣ на островахъ: Умнаюь, Уналаш-
кѣ, Тигалдѣ, Унимать, Санахѣ u Унт, на 
полуостровѣ Аляксѣ— въ Павловской гавани 
и на островахъ Прибылоеа до 1,278 д. об. п, 
г) Въ Сѣверномъ отдѣлѣ собственно населе-
ніе Редута и одиночекъ съ туземцами, при
знававшими зависимость, простиралось до 513 
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д. об. п., да независимыхъ считалось до 3,000. 
д) Въ Жадьякскомъ отдѣдѣ на островахъ Уга-
мокѣ, Еадьякѣ, Малиновомъ и Афогнакѣ, на 
полуостровѣ Аляксѣ ш въ залнвахъ Еенай-
ско.чъ и Чугацкомъ туземцевъ зависимыхъ 
было 6,027; независимыхъ, обитающих* по 
рѣкакъ Еускоквимъ, Нушугакъ и Мѣдной и 
въ другихъ мѣстахъ до 4,000 д. об. п. е) Въ 
Ситхинскомъ отдѣлѣ число жителей обоего 
пола простиралось до 1,000 душъ (998) не
зависимыхъ Колоигь, живущиіъ ва простран
ств!; русскихь владѣиій по матерому берегу 
и островамъ, считалось до 40 т. об, пола. 
Населенный местности колоній раздѣлялись на: 
1) крѣпости и редуты, защищенные оть 
набѣговъ туземцевъ-дикарей оградою (изъ 
бревеичатаго тына съ земляными насыпями) 
и гарнизономъ съ огнѳсгрѣльнымъ и холод
ным* . оружіемъ; 2) одиночки, устраивае-
мыя для торговли» въ мѣстахъ, хотя и не-
пріязневныхъ, но съ достаточнымъ обезпече-
ніемъ безопасности водворяемыхъ людей, и 
3) посе.генія, получившія уже мирную осед
лость. Въ первомъ разрядѣ первое место при
надлежало порту и крѣиости Ново-Архан
гельску (см. это сл.). Къ Ново-Архавгельску 
принадлежали поселенія на Ситхѣ же: Озер-
ской редутъ и Пильный заводь. Первый на
ходился въ 15 вер. прямою направленія на 
ю.-в., при короткой протокѣ изъ озера въ 
заливъ, а второй въ 5 вер. яряМаго направ
лен!^ на в. на рч. Киренгѣ. Въ редутѣ по
мещалось до 40 человек* служащяхъ, ихъ 
женъ и детей, и заготовлялась рыба; во время 
хода ея съ марта месяца, населеніе увеличи
валось. Къ югу отъ Ново-Архангельска не 
было никакихъ русских* поселеній; къ северу 
же первое русское поселеніе было редутъ Св. 
Константина (см. это сл.) пли Нучекъ. Далее 
къ западу въ Кенайскомъ заливе на реке 
Какну—редутъ Св. Николая, коего гарнизонъ 
составлять не болѣе 20 русскяхъ и креолъ. 
Редутъ Еолмакова, основанный въ 1838 году, 
па левомъ берегу реки Кускоквимъ, на с.-в. 
около 150 миль прямаго направлеиія отъ ея 
устья, въ широте 61°34', долготе 158°37 
отъ Г р . и содержавшій до 15 человек* гар
низона изъ креолъ и обитателей Аляски и 
Кадьяка, а всего населенія съ женами и 
детьми до 40 человѣкь. Въ Нортоновомъ 
заливе находился редутъ Св. Михаила (см. 
это сл.) . Вь ВѢДБЦІИ этого редута состояло 
три одиночки: 1) Уналаклитъ, при устье 
рѣчки сего имени въ широтѣ 63°53' , дол
готе 160°30'3, основапная въ 1833 году 
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для запасевія рыбы. 2) Врлато, при истокѣ 
рѣчкв того же ииени, впадающей справа въ 
рѣку Кввхпахъ, въ широтѣ 64°42' , долг. 
157°58 '3 , основанная въ 1837 году. 3) Ик-
втмютъ, также при рѣвѣ Квихпавъ, при ис
ток* рѣчкв Иквагмютъ, впадающей въ Ввих-
пакъ съ права, въ широтѣ 6 1 ° 4 7 ' , долготѣ 
161°14' , основанная въ 1842 году. При 
послѣдвей одввочкѣ б н і а церковь и виссіо-
неръ-священвикъ. Къ редуту Колиакова при
надлежали двѣ одиночки: 1) Лукона, ва лѣ-. 
вомъ берегу рѣки Елыаекг, впадающей слѣва 
въ рѣву Нушугакъ въ шпроте 60°17' , долг. 
166° 53', основанная въ 1840 году, и 2) Алек
сандровская, бывшій сего ивени редутъ, осно
ванная въ 1817 г. Гагевейстеромъ приустьѣ 
рѣкн Нушугакъ, на лѣвомъ ея берегу, въ 
шнротѣ 58°57' , долг. 158°18' . При оди
ночке была церковь в миссіонеръ-священникъ. 
Одиночка Илямна при тіѣчкѣ сего имени, 
впадающей въ озеро Илямна, находилась (при
близительно) въ шяротѣ 59°45', долг. 154° 
П ' З . Къ КенаИскому редуту принадлежала 
одиночка Александровская въ широтѣ 59° 
2 1 ' , долг. 151°53'9 , ври Англійсвой бухтѣ 
на южвомъ ея берегу. Прв ней ваходвлись 
камен по - угольвня вопи, правильно разра-
ботывавигіяся подъ руководствоиъ ученаго 
горнаго- инженера. Населеніе одиночки по
этому простиралось до 255 дущъ обоего по
ла. Къ редуту Нучекъ принадлежала одиночка 
Мѣдновская, на рѣкѣ Мѣдной, въ широтѣ 
6 1 ° 2 8 ' , долг. 145°16'3. За симъ поселенія 
комііаніи ваходились ваостровахъ Курильскихъ, 
Алеутскихъ и на ос-хъ, прилежащихъ полу
острову Аляксѣ . Въ числѣ ихъ первое мѣсто 
занимала гавань (селевіе) Св. Павла (см. 
это сл.) ва о-вѣ Кадьявѣ. Селевія, въ вепо-
средетвенновъ вѣдѣвів Кадьякской конторы 
состоявшія, ваходились въ заливахъ: Игакъ, 
Комодшскомъ, Трехъ-Святителъскомъ, Али-
такъ в Уякъ при рѣчвѣ Корлукъ, на остро-
вахъ Малиновомъ н Афогнакѣ въ Катмай-
ской бухтѣ, на полуострове Аляксн. и на 
о-вѣ Укамокъ. Всѣ они современны занятію 
Кадьяка Шелеховымь въ 1786 году. Седенія 
эти состояли изъ туземцевъ, но управлялись 
руссвнмв, въ рѣдвихъ мѣстахъ креолами. 
Далѣе къ западу было селеніе на о-вѣ Унгѣ 
въ Деляровской гавани в къ сѣверо-западу 
отъ него ва южномъ берегу Аляксѣ—Бельков-
ское, заввсѣвшее отъ перваго. Н а островѣ 
Уналашкѣ въ Капитанской гавани и ва 
островахъ отъ него зависимнхъ были селенія 
ва Унимокѣ, Акунѣ и Умнакгъ, на островѣ 
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Атзуѣ, въ заливе Коровенскомъ, на островѣ 
Атту, Мѣдномъ и Беринговомъ в ва остро
вахъ Прибылова С. Георгія в С. Павла. 
При селеніяхъ на Уналашкѣ я Атхѣ были 
церкви и священники. Главнѣйшія селевія 
на Кадьякѣ были: Орловское, Трехъ-Святи-
телей, Азхтахжъ. Ахіокъ, Еарлукъ ж Пав
ловская гавань; были селенія и на островахъ 
Афотакѣ, Еловомъ, Лѣсномъ и Укамокъ. Въ 
Уналашкинскомъ отдѣлѣ: на островахъ: Ума, 
Унимакъ, Тигалда, Акунъ, Акутанъ, Уналашка 
и Умнакъ и на островахъ Прибылова. Въ 
Атхинскомъ отдѣлѣ на островахъ: Амля, 
Атха, Атту, Мѣдной и Беринговъ. Въ 
Курил ьскомъ отдѣлѣ селеаія туземцевъ нахо
дятся , на о-хъ Шумшу, Онекотанъ, Симу-
сиръ н Урупъ. Туземцы колоній разде
лялись на: а) зависимых^ и б) незавиеи-
мыхъ. Къ первымъ принадлежали 1) Крео
лы, проживающіе по всемъ отдѣламъ коло
т и . 2) Алеуты, на островахъ Алеутскихъ, 
Прибылова, Шумагинскйхъ, Кадьякѣ и со-
прѳдельяыхъ къ нему. 3) Курильцы — 
на островахъ Курильскихъ. 4) Венайцы—около 
Кенайскаго залява. 5) Чугачи,—между рекой 
Мѣдной и Воскресенскимъ заливояъ, и 6) Мѣд-
новцы,— по рѣвѣ Медной отъ устья до оди
ночки. Независимые туземцы разделялись на 
слѣдующія главнейшія племена: 1) Колоти 
или (Колюжи)—самое воинственное и много
численное племя, обитавшее по матерому бе
регу и островамъ отъ залива Якутатъ вь 
югу до широты 54°40' . 2) Угаленцы или 
Угалахмюты —отъ Якутата до реки Мѣдной. 
3) Кыльчане—внутри материка въвершинахъ 
рѣкъ: Медной, Сушитны и Кускоквимъ. 4) At-
легмюты—на северной стороне Аляски и по 
рѣке Нушагавъ. 5) Кускоквишцы—по р. Кус
коквимъ и Квихлакцы—по р. Квихпакъ. Число 
независимыхъ туземцевъ приблизительно счи
талось до 40 т. душъ об. п. Число завнея-
мыхъ туземцевъ вь разные періоды русскаго 
владычества было следующее: 

къ къ къ 
1822 г. 1841 т. 1859 г. Муж. Яіен. 

Европейцевъ . 488 717 615 570 55 
Креоловъ . . . 553 1351 1910 924 986 
Аіеутѳвъ . . . 5334 4163 4363 2183 2180 
Кенайцевъ . .' 1432 967 1099 504 595 
Чугачь и Мѣд-
новцевъ . . . . 479 487 585 304 281 
Курыьцевъ . . 96 88 41 47 
Кускоквкмцевь 

653 669 яАшатнютовъ — — 1332 653 669 

5197 4803 
J 

9982 
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Соеловія въ Коюніяхъ были: чины—морскіе 
и сухопутные (Сибирскихъ Линейныхъ баталь-
оновъ); горные инженеры; медицинскіе и граж
данские чиновники, духовенство, купцы, воль
ные шкипера и штурмана, мѣщане, военные 
нижніе чины морскіе и сухопутные, крестьяне, 
колоніальные граждане, креолы и старожилы-
туземцы. Вѣроисповѣданіе во всѣхъ Коло-
ніяхъ вообще было православное; но изъ за-
ѣзжихъ на службу было много лютеранъ, 
и поэтому на Ситхѣ была устроена люте
ранская церковь. Русскіе всѣхъ сословій нрі-
ѣзжалн въ Колоніи, на службу на срочное 
время: чины, купцы, шкипера и духовенство 
н а — 5 , а рабочее сословіе на 7 лѣтъ. неко
торые изъ рабочихъ мѣщанъ и крестьянъ, 
проживъ долгое время въ Колоніяхъ, жени
лись ва туземвахъ. Иные изъ нихъ, привнк-
нувъ къ местному образу жизни, водворялись 
тамъ съ семействами по собственному жела-
вію на всю жизнь и поселялись въ мѣс-
тахъ, представляющихъ наиболѣе жизненныхъ 
удобствъ. Водворяемымъ на семъ основаніи 
гражданамъ Компанія давала средства для 
первоначальпаго обзаведенія хозяйством* и 
всѣмъ (изъ европейцевъ) производила въ на
граду за прежнюю службу пожизненную пен-
сію до 100 р. с. въ годъ. Поселяемые та
кимъ образомъ русскіе составляли въ Коло-
віяхъ особое сословіе, именовавшее Колони
альными гражданами. Они не несли ника
кой повинности, и Компанія изъ своихъ 
суммъ платила за нихъ подушныя подати по 
тому сословію, въ какомъ они находились 
до поступленія въ новое званіе. Къ 1 января 
1859 года Колоніальныхъ гражданъ счита
лось 17-ть человѣкъ съ семействами. Разме
щались они преимущественно по Кадьякскому 
отделу: въ Кенайскомъ заливе и на остро
вахъ Кадьякскаго Архипелага. Креолы, невос
питанные на счетъ Компаніи, поступали на 
службу, но по собственному желавію, сро-
комъ не менѣе 5 летъ; тѣже, которыхъ Ком-
панія воспитывала или содержала въ детстве 
на своемъ иждивеніи, обязаны были прослу
жить 10 лѣтъ. Изъ обѣихъ категорій сво
бодные Креолы жили подобно колоніяль-
нымъ гражданамъ, или особыми селеніями, 
или домами въ селевіяхъ туземцевъ. Мвогіе 
также за службу получали пенсіи. Креолы 
говорили по-русски совершенно чисто, но 
знали и языкъ матерей. Въ образе жизни они 
не отличались невидимому вичемъ отъ рус-
скихъ. Умственная способности ихъ были 
очень хороши, и они имѣли особенную на

клонность къ механическим* занятіямь и 
мореходству. Физически же вообще они были 
слабы, редкій креолъ не страдалъ грудью съ 
2 0 — 2 5 летъ, а иногда и ранъе. Вообще 
креолы были живаго и веселаго темперамента, 
страстно любили удовольствія, были безпечнн, 
и потому весьма считались плохими хозяе
вами. Земледілія и садоводства въ Колоніяхъ 
не было нигде. Огородничество существовало 
во всехъ мъстахъ и усвоилось до того, что 
почти все туземцы обработывьѵіи картофель 
и репу. Въ особенности же занимались этимъ 
Ситхинскіе Колоши. Въ первое время осно-
ванія Компаніп до 1806 года, хлеб* (ржаную 
муку) привозили въ Коловіи изъ Охотска, но 
въ столь маломъ количестве, что она счи
талась редкостію. Съ 1806—1848 годъ 
хлѣбъ (пшеницу въ вернѣ) колонія приобре
тали изъ Калвфорнім, изъ Чили н наконецъ 
изъ владѣній Гудзонбайской Компанін, съ 
рѣкъ Колумбіи и Фрезеръ, и съ острова Ван-
куверъ. Въ 1848 году съ открытіемъ въ Кали-
форнін золота,, хлебъ чрезвычайно вздорожалъ 
на всемъ западномъ берегу Америки, и Ком
н а т а была вынуждена отправлять хлебъ (снова 
ржаную муку) въ колоніи изъ Россіи на 
кругосвѣтннхъ своихъ корабляхъ, при чемъ 
хлёбъ въ Ново-Архангельскѣ обходился до 
1 р . 85 к. за пудъ; въ колоніяхъ же какъ 
ржаная, такъ и пшеничная мука (изъ приво
зимая) зерна) продавалась по однажды уста
новленной цене 1 р. 43 в., с. за пудъ. По
требность колоній въ хлебе простиралась до 
30 т. нуд. въ годъ. Въ последнее время 
русскаго владычества, съ водвореніемъ пра
вильная земледълія въ Калифорвіи, хлебъ 
снова началъ идти оттуда. Лес* на натерикѣ 
Русской Америки хвойный. Главнейшее место 
занимаетъ ель и душмянка (американсюй ки-
нарисъ), мѣстами встречается лиственница, 
и изрѣдка дааѣе отъ береговъ во внутрь 
пихта и сосна. Небольшое количество, также 
хвойнаго лѣса находится на островахъ Бадья-
кѣ, Афоінакѣ ж Шуякѣ по северной поло
вине Алякси и на островахъ Шумашнскихь. 
Далее къ западу лѣсъ становится рѣже и 
рѣже и последній виден* на северо-восточ
ной сторонѣ Унимака въ Исаковскомъ про
ливе. Отсюда далѣе на всѣхъ Алеутскихъ 
островахъ нѣтъ ни одного дерева. Ель и 
лиственница употреблялась на все роды по-
строекъ, кроме большихъ кораблей, которые 
ныне вообще присылались изъ Европы. Изъ 
Ситхи по временааъ производилась торговля 
двсомъ, (рангоутомъ и издъліями въ доскахъ, 
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брусьях* н даже готовых* доаахъ) (съ Санд
вичевыми островами, Катаемъ и Калифорніей. 
Лѣсъ изъ Снтхи же разснлался по оетроваиъ 
Алеутскимъ и Ирибылова для возведевія я 
поддержавія компанейских* строеній. Е ж е -
годвое количество яырубаемыхъ бревенъ на 
Ситхѣ и на окрестных* островахъ доходило 
до 5 т. штукъ, длиною от* 5 до 25 сажен*. 
Вырубался он* безолатво и цѣнность 'его 
составляла только издержки на его добы-
ваніе, обдѣлку н доставку къ месту про
дажи. По неимѣнію хорошихъ пастбищ* въ 
Колоиіяхъ для скотоводства и по недостат
ку людей, знающих* обращеніе со скотомъ. 
Скотоводство въКолоніяхъ вообще было мало 
развито и им* занимались только преиму
щественно на Еадьякѣ въ Калъсинекой бухтѣ, 
и у Сапожковой рѣчки; оно состояло изъ 
разведенія одного рогатаго скота, коего счи
талось въ Колоніяхъ до 400 головъ. Свиньи 
же откармливались при домахъ во всѣхъ ме
стах*, гдѣ жила русскіе. Столь малое коли
чество рогатаго скота, конечно, не могло 
удовлетворить заѣзжее населеніе, а потому 
главную пищу в* Колоніях* составляла рыба; 
а туземцы сверх* того питались произведе
ниями лайб*—различнаго рода ракушками и 
проч. Н а Ситхѣ въ достаточном* количестве 
добывались яианы (родъ маленьких* оленей), 
мясо коихъ весьма вкусно и заменяло говя
дину. Затѣмъ употребляется въ пищу соло
нина, привозимая изъ Европы на кругосвет-
выхъ кораблях*, изъ порта Аянь и изъ К а -
лифорніи. Съ 1855 года производилась в* 
Русской Америке разработка каменнаго угля 
въ Кенайскомъ заливе, въ Англійской бухте. 
Добываемый уголь употреблялся на одне ком
панейски надобности: для кузниц* и паро
ходов*. Соли въ. Коловіяхъ не было отыска
но. Ова привозилась съ Сандпичевыхъ остро
вовъ и изъ Калифорніи и стоила 1 р. 14 
к. Морсвіе промыслы въ Колоніяхъ состояли 
изъ рыболовства, китоловства и промысла 
на моренная китовъ, тюленей (нерп*), си
вучей (морских* львовъ), маклаховъ (жи
вотное, среднее между сивучемъ и тюленем*) 
и моржей. Рыбу ловили ярусами, неводами 
и заколами или запорами въ рѣчкахъ. Изо
билие рыбы существовало преимущественно • 
въ Ново-Архавгельскѣ на Ситхе (въ Озер- j 
скомъ редуте), на о-ве Кадьяке, въ речке і 
у селевія Карлукъ и на северной стороне j 
о-ва Беринга. Рыба шла на пропитаніе на- j 
селеиія; избыток* же оной въ вебольшомъ | 
количестве (около 800 бочекъ) вывозился : 

(собственно' изъ Ново-Архангельска) на про
дажу въ Калифорнію и на Сандвичевы ост
рова, на сумму до 9 т. руб. в* год*. Ки
товъ ловили туземцы у берегов* о-ва Кадья
ка и Уналащт, Амли ж другихъ также для 
нропитанія и домашних* нуждъ. Усъ кито
вый отправлялся в* Россію на сумму до 
5,000 р. с. Бобры ловились въ море около 
берегов*. Ихъ промышляли отъ 800 до 1,000 
шт. въ год*. Шкуры вывозились въ Россію, 
выменивались въ ч Кяхте и продавались въ 
Петербурге на сукму до 2 5 0 т. р. с. Мор-
скіе коты водятся собственно на островахъ 
Ирибылова и весьма небольшое количество 
на островахъ Командорскнхъ. Мясо котовъ 
употреблялось въ пищу, а шкуры отправля
лись на продажу въ Россію, Китай и Аме
рику на сумму до 90,000 р. с. Тюлени, 
сивучи, маклаки и моржи водятся повсюду 
около береговъ. Шкуры ихъ шли на внут
реннее употребленіе въ Колоніяхъ, преиму
щественно на обтяжку байдаръ. Зубъ мор-
жевый привозился въ Россію по временамъ 
на сумму до 10 т. р. с. Фабрик* или заво
дов*, которые приготовляли бы для населе-
нія предметы насущной потребности и могли 
служить проводниками торговли, въ Коло-
ніях* не было. Были только заводы пильные 
на С и т х е , кирпичные на Кадьяке (въ Бабьей 
бухте) и въ Кенайскомъ заливе (при редуте) 
и наконец* кожевенный на Кадьяке въ сел. 
Корлукъ, удовлетворяющіе только внутренней 
домашней потребности Колоній. Въ отно-
шенія къ торювлѣ первую* заботу Главнаго 
Правленія Компаніи составляло удовлетворение 
всехъ нуждъ и потребностей Колоній; затем* 
следовал* выгоднейшій сбыт* (продажи и,про
мена) вывозимых* изъ Колоній пушныхъ 
промысловъ и другихъ произведена, и на
конец* чаев*—пзъ Китая. Привоз* въ Ко
л о т и предметов* простирался въ совокуп
ности на сумму до 300 т. р. с. въ годъ. 
Н а половину этой суммы товары покупались 
преимущественно въ Россіи, а на другую въ 
Гамбурге, Лондоне, Нькі-Іорке, Вальпарайзо, 
С.-Франциско и Шанхае. Предметы приво
зимые из* Россіи были: хлеб* (ржаная му
ка) до 30 т. пуд., холсты, тики, парусина 
полотна, такелажь (корабельных веревки), 
медь, железо я железный вещи, кожи, оли
фа, смола, стекла, табак* черкасскій н пр. 
и пр. За границею же пріобрѣтался: чай, 
сахар* и сахарный песок*, кофе, соль, то
вары мануфактурные, посуда фаянсовая и 
хрустальная, олово, свинец*, напитки, краски 
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и пр. и пр. Цѣна на всѣ товары въ Коло-
ніяхъ установлена была покупная съ нало-
женіемъ въ общей сложности 35°/о, на то
вары первой потребности, кроме пищи, 20°/о, 
а на всѣ прочіе предметы выше. На пищу 
же, т. е. на муку, солонину, масло коровье, 
соль, чай и сахарный песокъ, цѣна устано
влена была еще въ 1806 году (въ бытность 
въ Кѳлоніяхъ Резанова). Мука, какъ ржа
ная, такъ и не обдирная пшеничная, прода
валась по 1 р . 43 к. за пудъ; солонина 2 
р. 85 к.4 за пудъ; масло коровье 8 р. с. за 
пудъ; соль 1 p. 14 1 /* к.; чай 1 р. 42 к. 
за фунтъ; сахарный песокъ белый 21 к., а 
желтый по 15 к. за фунтъ и т. д. , пе взи
рая, что многіе изъ сих* предметовъ и въ 
особенности мука, масло и солонина обхо
дились Компаніи мпогимъ дороже. Изъ Ко
лони вывозились ежегодно въ Россію, въ 
Аянъ и на кругосветных* судахъ въ Крон-
штадтъ: шкуры пушныхъ звѣрей, китовый 
уеъ; моржевый зубъ и бобровая струя, всего 
на сумму до 350 т. рублей. Иногда часть 
пушныхъ товаровъ (по требованію) вывози
лись въ Китай, въ портъ Шанхай, гдѣ про
менивалась на чай, а также черезъ С.-Фрап-
диско, въ Нью-Іоркъ на продажу. Изъ то
варовъ пушныхъ, вывозимыхъ изъ Колоній 
въ Аяпъ, часть (около половины по цѣнѣ) 
отправлялась на Кяхту для промѣнана чаи, 
а другая часть доставляется въ Петербурга. 
Внмѣненные на Кяхтѣ чаи продавались въ 
Москве, а пушные товары и чаи изъ Ш а н 
хая—въ Петербурге. Чаи въ Шанхае пріо-
брѣтались частію на наличный деньги и ча-
стію на пушные товары и американсісія бу
мажные издѣлія. Привозъ шапхайскаго чая, 
Высочайше дозволенный Компаніи съ 1850 
года, ограничивался первоначально 2 т. ящик, 
илп 4,000 пуд. ежегодно; въ последствіи же 
количество онаго было увеличено до 4 т. 
ящик, или 8,000 пуд. ежегодно. Торговля 
Россійско - Американской Компаніи со вре
мени ея основанія (1797) до 1860 г. 
подвергалась нижеследующимъ главнейшим* 
измѣневіямъ. До 1804 г. Компанія должна 
была доставлять въ Колоніи все безъ исклю-
ченія, берегомъ черезъ Сибирь до Охотска, 
а оттуда уже морёмъ въ Колоніи. Этотъ сно-
собъ, кроме дороговизны товаровъ въ Коло-
ніяхъ, находился въ полной зависимости отъ 
частнаго положенія мореплаванія того вре
мени. Компанія, по неименію судовъ доста
точной величины и прочности, которыя были 
бы въ состоявіи твердо противустоять мор-
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скимъ буряиъ и опасностям*, не могла свое
временно ц правильно снабжать довольствіемъ 
заѣхавшее населеніе въ Колоніи и пріобрѣ-
тать средства къ уплате туземцамъ за про
мысла. Этотъ періодъ времени, хотя изобиль
но богатый пушными зверями, можно однако 
же назвать несчастным* для Колоній, и если 
не было возмущеній, то конечно потому, что 
все заезжіе (около 500 человекъ) были пай
щики, т. е. участники въ оборотахъ Компа-
ніи, а туземццы не могли помышлять о воз-
стати въ виду этого числа вооружевныхъ 
европейцевъ. Въ 1803 году Компанія, по 
проекту Крузенштерна, отправила два корабля 
въ Колоніи изъ Кронштадта. Это было на-
чаломъвнашихъ морских* кругосветныхъ пу-
тешествій, и вместе съ тѣмъ постояннаго 
снабженія Колоній въ мирное время изъ 
С.-Петербурга моремъ, что въ совокупности 
съ торговлею въ то время съ англичанами 
и американцами Соединенныхъ Пітатовъ, ко
торые также въ тотъ періодъ времени искали 
счастія на ееверо-западныхъ берегахъ Аме
рики въ торговле мехами, весьма много ожи
вило Колоніи, особенно ежели присоединить 
къ тому распоряженія тогдашняго Главнаго 
Правителя Колоній Баранова, который на
нимал, америкапцевъ и англичан* ходить 
въ Кантонъ, на острова Филипинскіе и Сан
двичевы и въ Калифорнію, чтобы пополнить 
недостатки, ощущаемые во многих* статьяхъ, 
и наиболее въ продовольствіи Колоній хле
бом*. Въ 1806 году Резаповъ положил* 
основаніе торговли съ Калифорвіею. Оттуда 
на русскіе и частію иностранные товары 
были вымениваема пшеница, горох*, Ячмень, 
бобы и проч. хлебный растенія. Хотя тор
говля эта встречала много затрудненій во 
время зависимости Калифорніп отъ Испаніи, 
но при всем* томъ до 1840 года Колоніи 
въ хлебѣ чувствительно не нуждались, и 
только в* годы неурожая въ Калифорніи, 
колоніальныя суда ходили за хлѣбомъ в* 
Вальпарайзо (въ Чили), вывозя изъ Колоиій 
туда на продажу мачтовыя деревья и рус-
скія полотна. Такимъ ч образомъ снабжеиіе 
Колоній изъ Кронштадта моремъ вокруг* све
та, торговля съ иностранцами на мѣстѣ въ 
Колоаіяхъ, а также посредством* своих* и 
наемных* судовъ въ Тихом* Океанѣ съ пор
тами иностранными, и наконец* привозъ изъ 
Охотска техъ товаров*, которые или не 
терпят* тропических* жаров* или принад
лежат* к* необходимым* для русскаго яасе-
ленія мѣстннм* пронаведеніямъ Сибири, — ка-
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заіось должны были упрочить продовольствіе; 
Колоній; но на дѣлѣ это оправдывалось не 
внолнѣ. Колоніи продолжали часто терпѣть не
достатки, и цѣнность" товаровъ понизилась 
незначительно. Отправляемые изъ Кронштадта 
корабли были поручаемы обыкновенно флог-
скииъ офицерамъ, которые, большею частію, 
превращали судно коммерческое въ военное, 
требовали штатнаго числа офицеровъ и зна
чительная числа корабельных* запасовъ, 
чрезъ что на суда помѣщалось мало груза, 
и это' увеличило дѣнность перевозныхъ то
варовъ. Компанія полагала подобная рода 
убытки вознаградить нозволеніемъ кругосвѣт-
нымъ судамъ своимъ пріобрѣтать грузы въ 
портахъ на обратном* пути въ Еврору. Т а 
кимъ образомъ въ 1816 г. Лазарев* въ Ли
ме, а въ 1819 г. Гагемейстеръ въ Батавіи 
вріобрѣли довольно значительные грузы и 
привезли въ Петевбургъ, но ожиданіе выгод-
наго сбыта не оправдалось, и торговля эта 
ограничилась неудачными опытами. Прихо
ди вшіе въ Колоніи иностранцы продавали 
товары свои непомѣрно дорого и часто толь
ко для вида заходили въ Ново-Архангельскъ, 
въ суивзствѣ же имѣли предметомъ торговлю 
съ туземцами по проливамъ—чѣмъ подрыва
ли торговлю Компаніи. Торговля въ ино
странныхъ портахъ Тихаго Океана, доверяе
мая иностранцамъ, большею частію была не
выгодна, или привозились товары для Коло-
ній ненужные. Доставка изъ Охотска подвер
галась часто несообразнымъ раепоряжевіямъ 
Правителей Охотской Конторы, не говоря 
уже о несчастіяхъ, случавшихся при провозе 
товаровъ отъ Якутска до Охотска, и моремъ 
до Кадьяка или Ситхи. Въ таком* положе-
віи, дѣмъ Компавія решилось устранить отъ 
торговли въ Колоніяхъ иностранцевъ. Вь 1821 
году торгъ иностранцамъ въ Колоніяхъ, въ 
силу особенных* иастояній Правительства, 
былъ воспрещенъ, и они не должны были да
же приближаться къ берегамъ наших* вла
дев ій на Тихомъ Океане. Н о мера эта, вме
сто ожидаемой отъ вея пользы, лишила Ком-
ианію многихъ товаровъ, особливо колоніаль-
ныхъ и мануфактурных*, такъ что въ 1824 
г. Компанія вынуждена была вновь просить 
дозволеніе на открнтіе для иностранцевъ 
порта Ново-Архангельскаго. Доэволеніе было 
дано и продолжалось до 1839 года. Ино
странцы (почти исключительно американцы 
Соединенныхъ Штатов*) приходили въ Ново-
Архангельскъ и променивали товары свои и 
корабли в а кѣха преимущественно морских* 
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котовъ. Въ 1839 году Россійско-Американ-
ская Компанія вошла въ сяошеніе съ А н -
глійскою Гудзонъ-байскою Компаніею, и сія 
последняя обязалась въ прододженіи Юлѣтъ 
доставлять въ Колонію все товары (изъ Е в 
ропы) и хлебъ (изъ тогдашних* владѣній 
своихъ въ Орегоне), а также и русскіе то
вары изъ' Россіи на своихъ судах*, за плату 
чистыми деньгами съ переводом* на Глав
ное Правленіе. Ежегодная плата, какъ за 
припасы, такъ и за провозъ, заключалась отъ 
2 0 , 0 0 0 до 26,000 руб. сер. Съ тонны 
товаровъ платилось за провозъ 78 p. 74 1 /* 
коп. Время это съ 1839 по 1849 год* мож
но назвать самымъ благопріятныхъ для Ко
лоши, сколько по разнообраэію и изобилію 
привозимыхъ товаров*, столько по дешевизне 
и качеству ихъ. По окончаніи 10 - легняго 
срока Гудзонъ-байская Компанія, по случаю 
открытія въ Калифорніи золота и перехода 
области Орегон* во владеніе Соединенныхъ 
Штатов*, не могла уже доставлять нам* 
хлеба, а потому Россійско - Американская 
Компанія за товарами обратилась въ Гам
бург*, а хлебъ (ржаную муку) стала возить 
изъ Россіи, и только въ последнее время 
русская владычества снова изъ Калифорніи. 
Вяѣпшяя коловіальная торговля въ это время 
производилась на колоніальннхъ судахъ, по 
временамъ сь Чили (порть Вальпарайзо) съ 
островами Сандвичевыми- (порть Гонолюлю) 
и Шанхаемъ; постоянно же съ Калифорніею 
(портъ С.-Фраициско). Въ Вальпарайзо, какъ 
упомянуто выше, начальство колоніальвое 
посылало суда свои только во время неуро-
жаевъ въ Кадифорніи. Отдаленность Вальпа
райзо оть Сягхн и тропическіе жарыдѣлали 
доставку хлеба оттуда невсегда надежною, 
вследствіе частой порчи хлеба. Въ Шанхай 
изъ Колоній ходили суда для иолученія въ 
променъ на пушные товары чаевъ собствен
но для употребленія въ Колоніяхъ. Ежегодная 
потребность тамъ чая простиралась до 450 
пуд. Чай въ Колоніяхъ стоилъ 1 р. 42 к. 
до 2 р. за фунтъ. Н а Сандвичевы острова 
ходили преимущественно за солью въ про
менъ за пиленый лесъ, соленую рыбу, и не
которые другіе русскіе товары, какъ-то: ве
ревки, парусину и проч. Потребность соля 
въ Колоніяхъ простиралась до 12 т. пуд. 
Съ Сандвичевыхъ же острововъ соль Ком
пания доставляла и въ Камчатку, годичная 
потребность коей достигала до 5 т. пудъ. 
Сяошѳнія Колоній съ Калифорніею продол
жались непрерывно. Продолжительная 34-
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лѣтняя связь породила взаинныя дружелюб
ный отношенія, и Калифорнцы продолжали 
обращаться въ Русскую Америку и послѣ 
1840 года за разными , предметами, и пла
тили за все также хлебом* (который слу
жил* полезнымъ дополненіемъ къ хлѣбу при
возимому вь Колонію Гудзонъ-Байскои Ком-
паніею. Сношенія эти продолжались и по 
упразднена Росса (въ 1841 г.) до 1848 
года. Открытіе золота и переход* области 
верхней Калифорніи въ зависимость Соеди-
ненныхъ ПГтатовъ имѣли для Колоній свой 
знаменательный періодъ. Наплывъ всемірнаго 
переселенія въ С.-Франциско и окрестности 
требовалъ одежды, обуви, пищи. Компаніяпе 
упустила случая отправить въ Калифорнію 
все, что могла въ этомъ родѣ, вмѣстѣ съ до
мами, которые переселенцы просили строить 
для нихъ въ Ситхѣ и доставить готовые въ 
С.-Франциско. Восточная война заперла Ко
лоти, но русскія суда, застигнутый войною 
въ С.-Франциско нашли тамъ себѣ безопас
ность отъ непріятеля и радушіе отъ -насе-
ленія. Въ это время въ 1854 году Россійско-
Американская Компанія, въ слѣдствіе поли
тических* обстоятельствъ того времени, долж
на была заключить съ Обществомъ негоці-
антовъ въ С.-Франциско, подъ названіемъ 
Американско - Русской Торговой Компаніи, 
контракта на исключительную съ онымъ въ 
теченіи 20 лѣтъ торговлю колоніальными 
произведеніями, какъ-то: рыбою, лѣсом*, ка
менным* углем* и льдом*. Недостаток* де
нежных* средств* означенной Компаніи, пре
пятствовавшей развитію, согласно контракта, 
этой торговли, был* поводом* сначала къ 
отказу съ съ ея стороны въ продажѣ всѣхъ 
предметовъ, за исключеніемъ льда, а потомъ 
къ сокращению срока контракта до 1 января 
1863 года съ обоюднаго согласія обѣихъ 
сторонъ. Н а этомъ основаніи лед* ежегодно 
в* количествѣ 3 т. тонн* и доставлялся 
означенной Компаніи из* Колоній, съ мѣста 
(изъ ледниковъ) по 7 дол. или 10 руб. сер. 
за тоннъ, а съ провозомъ на нашихъ судахъ 
до С.-Франциско по 15 дол. или по 21 р. 
43 к. с. за тоннъ, впредь, какъ вышеупомя
нуто, до 1863 года. Соленая рыба отправля
лась на продажу въ С.-Франциско вь коли
честве до 800 боченковъ (8- пудовъ весу въ 
каждомь) и продавалась тамъ отъ 9 до 13 
руб. сер. за боченок*. Внутренняя торговля 
Компавіи состояла въ сбыте товаровъ и про
изведена необходимыхъ для существованія 
туземнаго населеніа и служащих*. Племена 
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зависимыя получали от* Компаніи плату за 
все роды промыслов* и за работы по уста
новленной таксе деньгами, на которыя прі-
обреталось все, что каждому нужно изъ за
пасов* Конпаніи, такъ какъ другихъ спосо
бов* къ тому не имелось. Племена незави
симый уступали свой промыселъ въ мену, по 
взаимному соглашенію и не иначе какъ на 
товары, которые Компавія всегда старалась 
иметь сообразно ихъ вкусу и потребностямъ. 
Главнейшія статьи товаровъ для зависи
мых* и независимыхъ племевъ были почти 
теже. И те и другіе требовали изъ железных* 
вещей: катков*, ножей, топоров*; для одежды— 
изделій ярких* цветов* и различных* украше-
ній, состоящих* изъ бисеру, корольков* и дру
гихъ мелочей, для употребіенія табаку и проч. 
Все зависимые туземцы Болоній были православ
ные; всѣ независимые придерживались ша
манства. Въ послѣдніе 30 лѣтъ существо-
ванія Компаніи приложено было усердное 
попеченіе объ обращеніи въ христианство и 
независимых* народов*; и уже можно было 
встретить сотни христіанъ между Колошами 
и жителями рѣкъ Кускоквима и Квихпакъ; 
но вѣрованія ихъ еще были слабы. Церквей 
въ Колоніяхъ было девять: три — въ Ново-
Архангельскѣ, одна въ Павловской гавани 
на о-ве Кадьяк*; одна въ Капитанской га
вани па о-ве Уналашка; одна въ Коровен-
скомъ заливе на о-вѣ Атха; одна въ сел. 
Икогмютъ на р. Квихпакъ; одна въ Алек
сандровской одиночке ва р. Нушугакъ и 
одна въ редуте Кенайскаго залива. Въ се-
леніяхъ, гдѣ не было церквей, были устроены 
часовни или молитвенные дома (числомъ 35). 

'Служба совершалась на нашемъ церковном* 
языке, но многія молитвы, Апостольскія по-
сланія и нѣкоторыя главы изъ Евангелія пе
реведены на туземные языки. На сей пред
мет* для Алеут* отдѣловъ Атхи и Уналаш-
ки и Кадьяка, а также и для Колошъ, состав
лены азбуки изъ руссквхъ гражданских* м 
церковных* букв*, съ прибавленіемъ и не
большим* изменением*, свойственным* осо
бенностям* каждаго языка. Старѣе всѣхъ во 
христіавству жители отдела Уналашки; а но-
вѢйшіе христіане суть Колоши и жители 
рѣкъ Кускоквима и Квихпака. Въ отдѣлѣ 
Уналашки многіе Алеуты умѣли читать, кре
олы же почти всѣ безъ исключенія были 
грамотны. При церквах*, какъ для мальчи
ков*, такъ и для девочек* находились шко
лы подъ непосредственным* вѣдѣиіемъ свя
щенников*. Священник* к причетники обу-
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чага приходящих* по желанію детей без
возмездно. Сироты Алеуты призревались въ 
селенілх* на вѣстѣ; сироты же Креолы от
правлялись въ Ново-Архангельскъ въ устро
енный сиропитательныя заведенія, гдѣ уже, 
какъ мальчики, такъ и дѣвочки, были обяза
ны учиться чтевлю, письму, Закону Божію, 
Ариѳметикѣ и рукодѣліямъ по возрасту и по
лу. По достиженіи 17-лѣтвяго возраста де
вушки или выходили замужъ, или поступали 
въ прислугу, а мальчики поступали на служ
бу Компаніи по способности: или въ мастер
ство, или въ матросы, или писарями въ кон
тору и но управленію въ отдѣлы. Мальчи-
ковъ способнѣйшихъ и въ вознагражденіе за
слуга отцевъ отправляли въ Петербурга, гдѣ, 
на счетъ Компаніи, они обучались науками 
коммерческимъ или приготовлялись для како
го нибудь спеціальнаго назначенія: по море
ходству, технологіп и механикѣ и изучали 
необходимый для Коловій спеціальности: ору-
жейноедѣло, кораблестроеніе, яеталлоплавленіе 
и пр. Въ 1859 году въ Ново-Архангельске 
основано было училище подъ названіемъ: 
Общее РоссШско - Американскихъ Колоній, 
гдѣ предметы наукъ назначено преподавать 
въ размѣрахъ болѣе обширных*, нежели въ 
школах* н соответственно специальному иа-
зваченію мальчика, съ изученіемъ англійскаго 
и немецкаго языковъ. Число учащихся къ 
1859 г. въ Ново-Архангельской школе было 
мальчиковъ 3 2 , а девочекъ 2 5 . Воспитывав
шихся въ Кронштадте и Петербурге 5. Н е 
менее сего числа обучалось и по отдѣламъ. 

(Бвбдіограеія ca. Адеутсвіе о-ва, Алясва, Беравгово море, 
К і в і п а » , Кусвоввииъ, Иовоартавгедессъ, Свтіа в пр.,- содер-
жавіб это! статьи завжствоваио превжуществевво нзъ руко-
пвса в о л эамавіеиъ „Статжствчесвія йв^дввіа о вдадѣвіяхъ, 
сѣверо-аиврвваасяов коипавіи въ 1860 г.," находввтенся въ 
Цоахр. Статаст. Коиатеті, вуда оаа была передава А. Г.Троа-
вацваиъ). 

Русская - ВиДОВата, становище, А р 
хангельской г., на Терскомъ берегу Бѣлаго 
м., южнее о. Данилова, отличается чернотою 
разлога въ невысокой прибрежной при круто
сти краснаго цвета и черными бороздами (на
подобие вилъ) по желтой тундрѣ на склонѣ 
берега. Въ Виловатой останавливаются промы-
шленничьи ладьи на пути въ обѣ стороны. 
Глубина среди устья около 2 саж. Обыкно
венно ладьи становятся въ правой (северно*} 
губе, а иногда ивълѣвой. Къ вершине этихъ 
обеихъ губъ можно подойти въ пол-воды. При 
отливе онѣ осыхаютъ. Дно довольно чисто. 
Возвышеніе прилива до 2 1 /* саж. 

СРвІаеве, гадр. оп. с*в. берега' Росеіа, I , 171 а 164). 

Русская ГвозДѲВКа, село, Воронеж
ской г., ем. Гвоздевка. 

Русская Лозовая, е . , Харьковской 
г-ніи; см. Лозовая. 

Русская Слободка, предмѣстье г-да 
Керчи (см. это сл.). 

РуссВІЙ островъ, у туземцевъ Іоханю-
тунъ, въ заливе Петра Велшаю (см. это 
слово стр. 8 3 , стлб. 2-й). 

Р у с с в і й Заворотъ, коса, на Тиман-
скомъ берегу Сввернаго океана, Архангель
ской г., Мезенскаго у. , почитается крайним* 
севернымъ предедомъ устья р. Печоры. Она 
очень низменна, особенно южная ея сторона 
почти ровная съ уровнем* воды, песчана. Въ 
1 в. 200 саж. къ в. отъ оконечности нахо
дятся Гуляевы кошки, между ими и оконеч
ностью есть фарватер*. Шир. косы отъ I1/* 
до l l / s миль, 

(Лвтве, 4-врагя. путеш., ч. 11, е. 315, 249« Зав. Гадр. Дел. 
Морск. Мвв., I , 192). 

РуССЕІЙ ОрчЖЕЪ, седо, Полтавск. г., 
Константиноградскаго у., при рч. Орчике, на 
проселочной дороге изъ Константинограда въ 
м. Недорощу, въ 34 в. отъ у. г-да. По свед. 
1863 г., ч. ж., великоруссовъ, 1,581 об. и. , 
200 дв. , 1 церковь прав., сельск. училище и 
1 ярмарка. Жители, между прочимъ, занима
ются рыболовствомъ въ pp. Орели и Орчике, 
въ холодное время скупаютъ у соседних* по-
мещйковъ право ловить рыбу въ ихъ прудахъ 
и добычу свою продают* въ Полтаве. 

(Ж. М. Г. И., 1843 г., т. VII,си. с. 99, 1815 г., т . X V I , с. 229, 
1851 г., т. ХІЛ, отд. I I , с. 204: Поіт. паи. вв. 1865 г., с. 86 —87-, 
Спнс. васед. и. подт. г., с. X I X ) . 

Р у с с к і й С ы р о м я с ъ , село, Пензен
ской г., Городищенскаго у.; см. Сыромясъ. 

Р у С С К І І ТОЛОЧИНЪ, местечко, Могп-
левской г.; см. Толочинъ. 

Русское, село, Тамбовской г., Моршан-
скаго у., въ 24 в. отъ у. г-да, на Тамбовской 
почтовой дороге, при р. Отъясы. Ч . ж. 1,517 
д. об. п. , 190 дв. , почт, станція, ярмарка 29 
іюня. 

Русское МаклакОВО, село, Ниже
городской с.; см. Жаклаково. 

РуссКОПОДЯНа (Русская Поляна), село, 
Кіевской г., Черкасскаго у., въ 12 в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 2,650 д. об., 338 дв., церковь 
во имя пр. Идіи, основ, въ 1854 г. Евр. 
молитв, домъ, и свеклосахарный зав. (Яхненко), 
на коемъ въ пер. 1 8 6 0 — 6 1 г. выделано 
песку 34,671 пудъ. 

(.Оба. раза, отраса. прои., ч. I , с. 6< Похндевачъ, Свазаа. о 
васоа. иѣста. Кіевс. г , 614). 

Р у т к а , р . , Вятской и Казанской г-ій, лѣв. 
пр. Волги, беретъ начало въ пределахъ Вятской 
г-іи, но большею частью своего течевія при
надлежитъ Козмодеиьянскому . у . , Казанской 
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г., и впадаетъ въ В . въ */г в. ниже Козьмо-
демьянки; нанрим. къ ю., дл. теч. 250 вер., 
шир. до 15 саж., глуб. незначительна, такъ 
какъ лѣтомъ рѣка вездѣ переходима въ бродъ. 
Дно песчаное и ямистое, берега песчаные и 
лѣсистые. Рѣка несудоходна, но въ весеннее 
полноводье по ней плавятся лѣсные плоты и 
суда съ лѣсными издѣліями, всего на сумму 
до 35 т. р. Н а Р. есть лѣсопильные заводы 
и лѣсная пристань при дер. Руткѣ (33 дв. и 
139 д. об. п.). Н а Р . расположены только 4 
селенія въ 700 жит. об. п. Въ верхней же и 
средней части ея теченія берега Р . пустынны 
и весьма лѣсисты. 

(Oeorgi, В . , il, 8*2, 824; Stuckenberg, Hydr., V, 526; В. от. 
Казане, г., с. 20; Лаптевъ, мат. для ст. Казаас. г., с. 75; Суд. 
дор., I , но«. on., с. 147). 

РучеНКОВа или Р^тчемкова, также Ива-
нодаръевка, дер., Екатеринославской г-ін, Бах-
мутскаго у., Въ 40 вер. отъ Бахмута, влѣво 
отѵчум*ацкой дороги изъ Бахмута въ Лугань, 
прн проток* Ямъ. Жит. 114 д. об. п., дво
ровъ 13. Деревня замѣчательна по близлежа
щему мѣсторожденію каменнаго угля, кото-
раго въ 1860 г. добыто здѣсь 25 Т. пуд. 

СПам. кв. дді гор», дюд., 186, с. 134). 

Ручки, село, Полтавск. губ., Гадячск. у., 
при р. Хоролѣ , въ 17 в. отъ у. г-да, влѣво 
отъ почтовой дороги изъ Гадяча въ Лохвнцу. 
По свѣд. 1863 г., ч . ж. , малоруссовъ, 1,973 
Д. об. п. , 231 дв., сельск. училище, ярмарка. 
По причинѣ малоземельности, часть жителей 
этого села занимаются торговлею и ходятъ на 
заработки въ другія губерніи. 

(.Пол. паи. кв. 1865 г., отд. III, с. 86 —87. Лревдареввв. 
Зав. в Подт. губ. III. с. 142). 

Р у Ч Ь Ѳ В С В І Й заливецъ или рукавъ, Ар
хангельской г., Кемскаго у. , въ сѣверн. 
углу губы Сайды, находящейся въ запад-
номъ берегу Кольскаго залива, въ Сѣверномъ 
океанѣ, къ ю.-з. въ 37» вер. отъ острова Т о 
роса. Глубина отъ 1 6 — 3 0 саж. 

(.Реавеве, Гвдр. С Е В . берега Россів, I I , 213, 215, 217). 

Ручьи, погостъ и дёр., Псковской г., 
Порховскаго у., вь 39 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 
184 д. об. п. , 12 дв., церковь. По писцовымь 
книгамъ 1584 г. погостъ находился въ Ш е 
лонской пятинѣ и няѣлъ церковь во имя Св. 
Николая. Въ 1590-мъ году онъ былъ сожжень 
Литовцами. 

СЗіп. И. Р. Геотр. Об., ѴШ, врадоаг., с. 118). 

Р у ш Ѳ В С В І Й золотой пріискъ, Пермской 
г., Верхотурскаго у., въ 13 в. отъ Нижне-
тагильскаго зав., по р. Рушу, открыть въ 
1824 г. Разработывался въ 1824, 2 5 , 27, 
30 , 3 4 — 4 0 г.; золота получено 8 пуд. 14 фунт, 
нри среднемъ содержаніи 24 долей во 100 

Геогра*. Словарь. 

пуд. песку. Въ 1827 г. здѣсь вайденъ само-
родокъ въ 1 фун. 18 золот. 

СГорв. Журв. 1846 г., ч. III, 0. i l » ) . 

РупіОНО (Убыли), озеро, Ватебской г., 
въ сѣв. части Диаабургскагр у.; цѳ берегу 
его проходить граница уу. Рѣжидкаго и Ди-
набургскаго. Дл. 8lfa в. , шир. 4 &, глуб. на 
срединѣ до 3 саж., дно иловатое, на немъ 
разбросано 10 островковъ, покрытых*, берез-
пякомъ; берега болотисты. Н а . о в . въ него 
впадаетъ р. Пушица, вытекающая изъ оз. 
Пушицы, на с.-з. выпускает* р. Рушенпцу, 
впадающую через* 2'А в. в* оз. Золву, ко
торое въ свою очередь соединено с* оз. JEtao, 
а это послѣднее соединено р. Ещо съ р. Дубною. 

СВ. Ст. Ввтеб. г., с. 50; Безъ-КЬрввловвчъ, Истор. свад. о 
Бѣдоруссіа, с. 342). 

Руэнталь, по-латышски Вш*яидк R u n 
dale, частное имѣяіе (гр. Шувалова), Кур
ляндскои г., Баускскаго у., верстах* въ 6 къ 
8. отъ г. Баусва. Въ 1746 т. былоздѣеь 39: дв. 
и лучшій изъзагородныхъ дворцов* герцогов* 
курляндскихъ, съ обширными садами, > нажодя> 
щійся и теперь еще въ хорошем* состояні*. 

CBienenstamm, О. Kurland, с. 7а, ОраюасаіЛ, Іурдаад. 
с. 473). 

Р у я , тоже что Pye, рѣчка, Лифляндской 
губ.; см. Pye. 

Рыбацкая (Рыбачья), слобода, С.-Пег-
тербургской г. и у. , въ 16 а. от* столицы, 
по Шлиссельбургскому тракту, при впаденін 
рч. Славянки въ р. Неву слѣва. Ч , ж . 2,721 
д. об. п. , 321 дв., церковь, построенная при 
импер. Елизаветѣ Петровнѣ, училище,. рыбо
ловная тоня. Слобода заселена Петромъ I жи
телями, переведенными съ р. Оки. Ими. Ели
завета Петровна нерѣдко проводила в* сло
боде лѣтнее время, охотясь выбывшем* здъсь 
звѣринцѣ. 

(Нушаареаі, С.-Петер. г., IV, 193; Оаереціавсвіі, ОтъС-Пет, 
до Ст. Руосн, с. 2). 

РыбачІЙ полуостров*, на Лапландском* 
бер. Сѣвернаго ок., Архангельской г., Кем
скаго у., есть послѣдвій значительный къ' 
Шведско,! грайицѣ. Рнбачій полуо»въ назы
вается также Цыпъ-наеоАОцкт землею отъ вь-
ходящагося на нем* Цыпъ-пяволохя (mes). 
Онъ описан* гр. Литке, который определил* 
на ю.-в. сторонѣ мыс* Гордѣевъ подъ , в9 і 0 34' 
с. ш. и 50°27' в. д. , и мысъ Латшявъ на 
с. сторонѣ подъ 6 9 ° 4 б ' с. пт. и 50°44' в. д. 
Рыбачій подуо-въ своим* южным* берегомъ 
съ материком* образует* МотовШй залив* 
(см. это сл.) , я с* материком* соединяется 
на з. сторонѣ посредством* Средняю полу
острова, отъ котораго отдѣляется Волоковою 
Большою губою (см. это сл.). Берега нолуо-ва 
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состоят» нзъ тержнхъ сланцевнхъ утесовъ, 
надъ хоторьтив вндвѣются невысокая горы, 
вокрытыя зеленоватою тундрою. Отличвтель-
н-іАшій утесъ на с.-з. краѣ мвсъ Кеворъ 
(400 фут. вне). На невъ выдаются мысы: 
Гордпвп, Шарапоаъ, Цыпъ-Наволохг, Лавы-
тевъ, Нпмецкій, самый с.-»., sa которымъ бе
регъ загибаетъ п ю. в ю -ю.-в. къ Волоко
вой губѣ. Н а с.-в. берегу находятся Кора
бельная бухта—открытая, в Зубова губа, въ 
которой укрываются лодки. 

(Д іпе , 4-iptT. путеш., ч. II, с. 53—81, Реііехе, Гхдрогр., 
ч. II, е. »71—Ш). 

Р м б Ш Я о Ш Ш Н , иѣст., Витебской г., Р ѣ -
жвцваго у., въ40 в. отъ у. г-да, при р. Фей-
мангѣ. Ч . ж. 141 д. об. п. , 22 дв. , католич. 
костелъ, евр. холитв. домъ. 

Р ы б и н к а , село, Саратовской г., Камы-
шнасуато у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р . 
Зловяѣ. Ч. ж. Г,700 д. об. п., 168 дв., базарь. 

Р К Л б К Н С К І Л В У Д Ы , слобода, Курской 
г.; с в . Вуёы. Въелободѣ5ярмарокъ: 9 февр., 
28 марта, трмяіая, ір авт. и 1 ост.; на 
и х ъ Въ 1861 г. привезено ва 35,500 р . , 
продано на 16,500 р.; лучшая но оборотамъ 
26 марта (привоз, на 25 т. р . ) . 

(Труди typ. Ст. Квх., «ни. I, а. 881. 
Рыбинское: 1) «ело, Енисейской г-іи, 

Канекаго окр., при р,ч. Рыбной въ 79- вер. 
къ ю . - в . оть Кансва. Жит. 1,917 д. 
об. п . , 335 д в . , церковь, евр. молель
ня, участковая квартира, почтовая сган-
ція, полувтапъ,- соляная стойка, 1 ярмарка въ 
году и еасенедѣіьаые воскресные базары. Село 
нмѣетъ большое торговое значеніе. 

2) село, той асе г-ін, Енисеиекаго окр., при 
р. Ангар* въ 15 вер. аиже впаденія въ нее 
р. Рыбно* в 202 вер. отъ Енисейска. Жиг. 
261 ж, об. п., двор. 51, участковая квартира. 
Село это вміетъ большое значеніе для сосѣд-
вихъ золотыхъ пронасловъ находящихся на 
систем* р. Рыбной. Весною и осенью ово 
служатъ сборнымъ вувкаговъ отравляющихся 
на врівсви в съ пріисвовъ работннковъ, ко
торые въ числѣ до 6,000 ч. почти одновре
менно стекаются въ Рыбинское, здѣсь же ме
сто стоянки вся two рода судовъ проходящих* 
во Тунгузкѣ, вслѣдсгвіе чего въ короткое вре
мя пребнванія въ Р . работников!, торговые 
обороты вдутъ весьма жвво. 

( Ш и р ц і , Тр. С і « . a i e , с. 67). 

РыбИНСКЪ, уѣздный городъ Ярослав
ской губ. 

I . Г-дъ, аодг 5 8 ° 3 ' с. ш. в 5 6 ° 3 2 ' в. 
д. , въ 82 в. кь с.-з. отъ Ярославля, въ 666 
в. оть С-Петербурга и 328 в. отъ Москвы, 

расположѳнъ на правомъ ровномъ берегу Волги, 
при впаденіи въ нее рч. Череихи и противъ 
устья р. Шексны. Нынѣ городъ связывается 
желѣзною доротою съ Николаевскою. Когда и 
кѣмъ основанъ городъ—неизвестно, но выгод
ное положеніе его на Волгѣ противъ устья 
р. Шексны даетъ возможность предполагать, 
что здесь существовало поселеніе издавна. Въ 
уставной грамоте Новгородскаго кв. Свято
слава Ольговича 1137 г., въ коей утверждаются 
подати съ разныхъ селеній, между прочимъ 
называется и Рыбшскъ, обязанный платить 
волжскую гривну. Изъ той же грамоты видно 
также, что въ то время онъ находился въ 
Бѣжецкой пятинѣ. Самое же названіе города 
позволяетъ думать, что первыми поселенцами 
были рыбаки. Въ последующее время городъ 
называется Рыбяою слободою и Дворцовою 
Ловецкою слободою. По духовному завЬщаяш 
вел. кн. Іоанна III въ 1504 г. Рыбная сдоб, 
отказана старшему сыну его Васалію. Жители: 
обязаны были ловить рыбу ддя двора цар-
екаго. Рыбныя ловли простирались отъ устья 
р. Молотн внизъ по Волге до Сдудьг, т. е. 
до нынешняго Вознесенскаю погоста (въ 10 

в. отъ у. г-да; ч. ж. 16 д. об. п .) , по Мологѣ 
рѣкѣ, вверхъ отъ Волги до Бѣлаго камня 
в а 80 вер., да въ р. Шекснѣ до Весьесель-
скаго на 40 вер. Въ 1672 году рыбный 

і оброкъ соетоялъ нзъ 30 осетвовъ съ третью, 
I но 20 бѣлорыбицъ, по 10 стерлядей большихъ, 
j по 25 среднихъ и 50 малыхъ; за сверхъ оброч-
I ную рыбу выдавались изъ кормоваго дворца 

деньги во указной цѣне. Въ 1777 г. Рыбная 
слобода переименована въ уѣзд. г-дъ Р'ыбинекъ 
Ярославсваго намѣстничества. По описи 1674 
г. въ слободе было церквей 2: во имя Прео-
браженія каменная и св. Петра и Павла дере
вянная, ветхая, Базанскій монастырь на устье 
рч. Черемхи, упраздненный еще въ Х У Л в., 
жителей до 350 душъ, дворовъ 88, тамга, 
кабакъ, мостъ ва р. Волге и перевозъ, 2 
водяныя мельницы, 2 площади, изъ коей яа 
торговой было 47 лавокъ, 5 полулавокъ, 15 
скамей н 5 харчевенныхъ пзбъ; жители врохѣ 
рыболовства занимались кузнечествомь, хлъ-
бопашествомъ и отчасти мелкою торговлею; 
базары'были по субботамъ; ярмарка 29 іюня. Въ 
X V I I I в. слобода подвергалась олусгопшгель-
ныаъ пожарамъ; въ 1735 г. оть яожара ве 
уп/влѣло ни одного двора, въ 1752 г. сго
рела вся верхняя половина слободы, а въ 
1756 г. въ нижней половинѣ выгорѣло до 
150 дворовъ. Рыб. получилъ важное значевіе 

\ только сь полов. Х Ѵ Ш ст . , т. е. сь оконча-
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ніенъ водныхъ соединительныхъ системъ, свя-
зывающііхъ Волгу съ Невою. Еще до переиме-
нованія слободы въ городъ здѣсь была ратуша 
и были особые чиновники, взимавшіе пошлину 
съ еудот>ъ топорнаго дѣла (съ больших* су
довъ по 30, съ налыхъ по 5 р .) . Въ 1794 
г. въ городѣ было жит. 2,040 д. об. п., въ 
1802 г. 2,664 д. об. п., въ 1835 г. 5,076 
душъ,об. п., въ 1847 г.. 6,929 душъ об. п. 
По свѣдѣн. за 1867 г. ч. жит. 14,609 д. 
об. п. (6,996 д. м. п.); летом* во время на-
вигаціи сюда стекается разнаго народа д* 
100 тыс. человек*; въ числѣ жителей: дво
рян* 204, почет, граждан* 6 1 , купцов* 914, 
мѣщан* 9,766, крестьян* 1,051. Неправосла
вных*: раскольников* 182, католик. 65, про
тестант. 3 и евреевъ 54. Въ 1869 г. в* 
городѣ было церквей православн. 11(1 дерев.); 
изъ нихъ соборъ Преображенія, состоящій изъ 
2 аданій, как* по размерам* своим*, такъ и 
по изяществу, занимаете одно изъ первыхъ 
мѣстъ въ ряду церквей Ярославской губ.; 
приходскіи храм* Еазанскія Бож. Матери 
есть древнѣйшая изъ церквей города, основ, 
въ 1697 г.; большая часть церквей построена 
в* нынешнем* вѣкѣ, Домовъ 1,071 (258 
кам.), магазиновъ для склада товаровъ 46, 
лавокъ 3 0 0 , изъ коихъ часть помѣщается въ 
гостинномъ, недостроенном* зданіи и на мыт
ном* дворе; ярморочный двор* съ 240 дав
ками за р. Черемкою, купеческая биржа, 
основан, еще въ 1808 г., ренсковыхъ погре-
бовъ 10, трактирныхъ заведеній, гостинниц*, 
ресторацій и т. п. 52, портерныхъ 3, питейн. 
домовъ 7 6 , постоялыхъ дворовъ 2, деревяв-
ный театр*, больниц* 2: городская и для 
судорабочих*, училищъ: уѣздное 1 и приход-
скихъ 2, женское 2-го разряда 1, публичная 
библіотева, имѣвшая в* 1866 г. 420 книгъ, 
обществ, банк*, учрежд. въ 1862 г. съ капита
лом* 39 тыс. р.; проценты съ него предпо
лагалось употреблять на устройство и содер
жаще богадѣльни; городской бульвар* по рч. 
Черемхѣ, набережная Волги, одѣтая гранитом* 
отъ биржеваго дома до устья рч. Черемхи. 
Городъ имѣет* во вдадѣніи 980 десят. земли, 
19 домовъ, 82 амбара и балагана, ярмароч
ный дворъ съ 240 лавками, на рч. Черем
хе водяная крупчатая мельница. Доходъ на 
1862 г. исчисленъ въ. 87,110 р . , съ про-
мышленниковъ 17,985 р .) ; въ 1866 г. город-
скаго дохода поступило 64,625 р . , за расхо
дами городскаго капитала къ 1867 г. оста
лось 354,128 р. Сельскими занятіями жители 
не занимаются, за нсключеніем* нѣскольких* 

ростовцев*, имѣющихъ здѣсь огороды; рыбныя 
ловли упали, а главное занятіе жителей со
ставляютъ перегрузка товаровъ съ больше-
мерных* судовъ на маломѣрння и на обо
рота, подвозка товаровъ къ пристани, выгрузка 
и нагрузка ихъ, судостроение, распилка старых*, 
негодных* судов* на дрова, и мелочная тор
говля, выгодная для бѣдныхъ жителей во время 
скопленія здѣсь огромнаго количества судора-
бочихъ, нуждающихся въ съѣстных* припа
сах*, обуви, платьѣ и другихъ мелкихъ ве
щах*; отдача домов* въ наймы также доста-
вляетъ значительный выгоды жителям*. Часть 
мѣщан* промышляет* и на сторонѣ; в* 1866 
г. выдано паспортов* годовых* 798, полуго
довых* 290 и краткосрочных* 1,178 (ме
сячных* 1,082). В * 1869 г. ремеслами зани
малось 752 человека (195 мастер.), изъ нихъ 
наибольшее число занимается приготовленіемъ 
пищи (хлебники, крендельщики и пр.) и одеж
ды. Хлебники выпекают* въ годъ хлѣба на 

j сумму до 75 тыс. руб.; столь значительное 
: производство происходить отъ большаго сте-
! ченія судорабочих*, и отъ того, что здѣсь 

все суда запасаются провіантомъ на даль-
нейшій путь. Заводская деятельность соб
ственно в* городе весьма незначительна;" въ 
1861 г. на 21 заводе выделано при 107 
рабочих* на 55,094 р. , изъ них* салото-
пленныхъ 2 на 4,800 р., солодовенных* 3 
на 930 д>., водочный 1 на 20,775 р. , пиво
варенных* 4 на 11,312 р . , енастопрядиль-

j ныхъ 5 на 13,252 р. и кирпичных* 5 на 
4,025 р.; произведеніа заводовъ расходятся 
въ самом* городе. Въ торговом* огношеніи 
Рыб. занимает* одно изъ первыхъ мест* въ 
Россіи, благодаря своему положевію на Волге 
у начала водныхъ системъ, связывающих* 
Волгу съ Валтійскимъ мор. До нач. Х Ѵ І П 
ст. Рыб., находясь вдали отъ воднаго пути, 
велъ незначительную торговлю; мимо его про
ходили только суда, шедшія по Волтѣ съ 

I низу вверх* и обратно; с* построеніемъ С -
: Петербурга эта деятельность стала уснли-
! ваться, такъ какъ товары, назначаемые к* 
! нему, доходили до Твери, гдѣ разгружались и 

везлись сухопутно. Съ проведеніемъ же каналов* 
Маріішекой, Тихвинской и Вышневолоцкой 
системъ Рыб. сделался центральным* пунк
том* для всех* судовъ, идущих* не только 
с* низовьев* Волги, но и изъ С.-Петербурга. 
Здесь грузы съ болыпемѣрныхъ судовъ должны 
перегрузиться на маломерныя для того, чтоб* 
следовать по Шексне, Мологе и Тверцѣ, а 
съ маломерных*, ва большсмервыя для слѣ-
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домнія въ низъ по Волгѣ. У х е въ 1780 г. 
чрезъ Рабннскъ проходило 1,328 разных* с у 
довъ съ кладью въ 10 иилл. пуд. на 5 иилл. 
руб.; изъ нкхъ главиую кладь составляли: же
лта* 2 ,303,923 пуд., сада 6 1 , 9 4 2 п. , муки 
ржаной 432,540 кулей, пшеничное 9 3 , 6 1 7 
нулей, крупчатой 4,095 мѣшков*,ржи 22 ,319 
четвертей, пшеницы 4 3 , 7 2 2 четв., овса20,784 
четв., гороха 12,579 четв., вина хлѣбнаго 
8 0 , 0 0 0 ведръ. Съ уеиленіем* отпуска С . - П е -
тербургснаго порта усиливалась и деятельность 
Рыбинска. Въ иеріодъ навигаціи 1 8 5 9 — 6 2 год. 
средияяъ числом* ежегодно отпускалось клади: 
перегруженной. 4 0 , 6 7 1 , 5 9 9 п. на 2 9 ,868,320 р. 
зимовалой. . I . 2 , 4 7 2 , 5 9 3 > > 1,144,442 ) 
подвез, тужевгь 1,260,152 > > 8 1 5 , 8 3 6 » 
Въ чнслѣ перегруженной клади главными 
товарами были: хлѣбъ 3 1 , 5 9 0 , 8 4 5 п., сѣмя 
1 , 5 6 0 , 2 3 3 п. , масло постное 135,939 п. , 
пенька 161 ,839 в., сало 1,984,566 п . , ке-
тажлы 1 ,136,870 п., смола, деготь 3 8 , 8 0 0 
и. , чай 1,411 п. , сахаръ 3 8 , 0 4 3 п. , соль 
1,604,669 п., рыба 3 3 , 5 2 1 п. , табакъ 7 0 , 3 2 5 
р . , яоташ* 3 9 8 , 4 6 2 п. , еияртъ на 5 5 8 , 8 7 6 
руб. , холстъ н нража на 1 6 3 , 2 6 6 р . , дѣсъ 
и нздѣдія на 179,808 р . , кожи на 124,114 
р., шерсть a издѣлія на 155,759 р . , бака
лейный товар* на 3 4 , 6 6 5 р . , мануфактурный 
ва 36 ,194 р. , хлопчатобумажный на 71,886 
р., внвограддыя вина на 6 1 , 6 4 7 р., красиль
ным вещества на 1 2 3 , 0 6 0 р . Въ числѣ зимо
валой клади было: хлѣба 2 , 1 7 7 , 1 8 4 пуд., 
с іиеии 7,895 п. , металлом. 12,900 пуд., 
соли 2 7 , 3 5 0 п. , жѣеа на 3 2 , 4 3 1 р. Глав-
лнмъ грузомъ мпстной производительности 
были: ххвбь 3 3 1 , 7 0 6 п . , сѣмя 2,666 п. , 
масло постное 3,387 п . , ленъ 43,091 п. , 
масло коровье 9 ,685 п. , металлическія издѣ-
лія 9 8 , 7 2 7 п . , деготь 3 ,500 п. , рыба 2,896 
и . , спмрть ва 18,101 р . , холсть на 13,091 
р . , лісъ на 2 1 , 4 7 5 р. , овчины на 16,627 р . , 
лица на 11,773 р . Въ Риб. суда распола
гаются ври обоихь берегахъ Волги вверхъ 
отъ города и въ устьѣ Шексны; портъ раз
деляется на 9 пристаней: а) по Волгѣ: Р ы -
бияская при самоиъ городѣ до самаго устья 
р ч . Черемхи, Псковская .при городскомъ вы
гон*, Бутырская, въ I 1 /« вер. отъ города, 
м ш е аредъядущеЗ, Тоговщинсхая въ 4 вер. 
яря д. Іоговщинской, Мягкинская въ 5 вер., 

б. , во Шексяѣ : Васильевская въ I 1 /» в . , 
Петровская въ 1 вер., Абакумовская въ 4 
в. и Никольская въ 3 в. отъ города. Суда, 
остающаяся .на зимовку, преимущественно | 

останавливаются въ Шекснѣ и на устьѣ рч. 
Черемхи. Въ 1860 г. въ городѣ было вы
дано торговых* свидетельств* купцамъ 1-ой 
гильдіи 17, 2-й—138, на мелочный торгъ 422, 
на развозили 1, на разносный 4, на иещан-
скіе-промыслы 3 , прикащикамъ 5 8 0 . Купе
чество ведет* торговлю преимущественно: хле-
бомъ, который привозится въ зерне из* ни
зовых* Волжских* губ. и переделанный на мест
ных* мельницах* отправляется на северь, а 
также лесом*, барками, салом* и т. п. Весь 
Ѣборотъ мелочной торговли считают* до 5 
милліоновъ .руб. Базары назначены ежене
дельно по вторникаиъ и субботамъ, но съез
ды бывают* только на последній, а летомъ 
крестьяне привозят* свои произведенія по во
скресеньямъ. В * городе собираются 2 ярмарки: 
съ 23 іюня по 6 іюляи с* 1 0 — 2 5 сентября; 
на последнюю ярмарку иногородное купече
ство не пріезжаетъ, на первую же привозится 
товаровъ на сумму огъ 2 2 0 — 3 5 0 тыс. руб.; 
значеніе ея увеличивается отъ того, что время 
ея совпадает* съ временем* навигацін. 

СОя. города Рыбивсва, сост. попечевіенъ почет, гражд. 
Ѳ. Тюненева, Спб. 1837 г.; Германъ, Стат. опжс. Яросдав. 
губ., стр. 22, 99, 137І ЗібдовсвіИ, Зеыеоп. Рос. IV, 29; Бек-
неръ, пут. отъ Саб. до Нажваго Новг., 21; Суиарововъ, про
гулка по 12 губ., 398; Воен. статвст. обозр. Яросдав. губ., 
«И, 82, 119; Baet und Helmeraen, Beiträge, IV, 2*4; Жур. M«a. 
Вв. Д. 1843 г., т. 1 71; 1848 г.; XXII , 318; Яросхав. губ. вѣд. 
1850 г., N 10 , 26, 29, 30 , 35, 40, 41, 47; 1851 г. № 6, 24, 
35, 36; 1854 г. » 28—89; 1855 г. X 42; 1856 г. N 5; 1857 г. 
NN 35—43, 47, 49, 50—52; Собран, государств, гражотъ, I , 
N 144; Акты Арх. Эксп., I l , H И З , IV, M ВЗа, »ваз. важв. 
аршѣчат. па аута Его Высоч. насдѣдивка .(вивъ Иашератор. 
Александра I I ) , стр. 20; Город, посед., т. ѵ , ч. I I , стр. 488; 
Эюножнч. состояв, городов, поседей., ч. II; Судоход. Дорож., 
ч. I I , оиясаніе Водгн; Водга отъ Твери до Аетраханв, взд. 
Общ. Саиодетъ, стр. 67; Невдгардтъ, путеводнт. по Водгѣ, I , 
29; Журавдеаъ, Путевод. по Яросдав. губ., 342; Паніт. кн. 
Яросд. губ. ва 1862 г., отд. 2, стр. 6—37; Мат. ддя статист. 
Госоін, 1839 г., отд. 3, стр. 41, Шевыревъ, Повздка въ Квридоа. 
Бвдоз. иоваетирь, I I , 117; « в е р . почта 1862 г. N 233, Ввств. 
врожшвдевноств 1860 г. X, наунж, 185—206; Жур. Мнв. Госуд. 
Ингуш,., IV, снѣсь, 44; Коннерч. газета 1849, стр. 30, 85). 

I I . Рыбинскій у-дъ занимаетъ среднюю 
часть губ. Простраа. его, по измер. Стрѣль-
бицкаго, 48 ,88 квадр. миль или 2,345 1/г кв. 
верстъ. Площадь уѣзда рекою Волгою раз
деляется на двѣ половины, сев. и южную. 
Северная, ва лев. берегу Волги, въ свою 
очередь пересекается р. ПІексною; здесь пло
щадь, занимающая пространство между прав, 
берегомъ Шексны и лѣвымъ р. Волги, пред
етавляетъ низменную, болотистую равнину, 
заливаемую постоянно разливами рѣкъ; бере
говым, незначительные возвышенности встре
чаются лишь мѣстами. Все же пространство, 
заключенное между левыми берегами рек* 
Ухры, Шексны и Волги, имеет* слабо волни
стый характер* въ средине; съ приближеніемъ 
же к* означенным* рекамъ мѣстность посте
пенно понижается. Что же касается до южной 
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половины, заключенной въ луке, образуемой 
теченіемъ р. Волги, то она представляетъ 
возвышенную и нѣсколько пересѣченную ра
внину, склоняющуюся къ р. Волгѣ. Левый ея 
берегъ извѣстенъ подъ именемъ луговаго, пра
вый — подъ именемъ нагорнаге, хотя должно 
замѣтить, что прибрежныя высоты мѣстами 
только достигают* 8 — 1 0 саж. падъуровнемъ 
Волги. Почва въ обѣихъ половинахъ уѣзда 
глинистая и съ приближеніемъ къ берегам* 
Волги и Шексны песчаная. Лѣсныя- простран
ства находятся преимущественно въ сѣверн. 
половинѣ; подъ лѣсами до 42 тыс. десят. пли 
до 1 7 % всей площади; въ 1858 г. изъ 50,942 
десят. казенной земли было подъ лѣсомъ 21,038 
десят., т. е. немного менѣе 1/а всей казенной 
земли. Вся площадь уѣзда орошается р. Вол
гою и ея протоками. Р . Волга отъ г. Мыш-
кина и до устья рч. Пышмы отдѣляетъ собою 
Рыбинскій уѣз. отъ Мышкинскаго и Молог-
скаго, за рч. Пышмою вступает* обоими бере
гами в* Рыбин, у., по которому проходит* 
до впаденія рч. Колокши .на протяженіи 4 
вер., далѣе раздѣляетъ на 4 —верстн. прос
транстве Рыбинскій и Романовскіе уѣзды, и 
у устья рч. Суногды уходить совершенно въ 
Романовскій у. Волга на всем* своем* тече-
ніи не представляетъ препятствій къ судо
ходству, за исключеніемь 3-хъ мелей, нахо
дящихся на границѣ съ Мологскимъ уѣз. 
(Мерятинская и Копринская); и съ  ѵМышкин-
скимъ (Балуевская); но мели эти, стѣснен-
ныя фашинами плотинами, проходятся безъ 
затрудненій. Вся судоходная и деятельность 
уѣзда сосредоточивается въ г . . Рыбинскѣ и 
его пристаняхъ. Изъ притоковъ Волги зна
чительны: Шексна, съ впадающею въ неерч. 
Ухрою, и Черемха; первая изъ нихъ прина
длежит* уѣзду отъ впаденія въ нее рч. Со-
гожи и до ея устья, находящагося противъ 
г. Рыбинска; она судоходна; пристани на ней 
сосредоточиваются у устья. Черемха, проте
кающая по уѣзду на протяженіи до 60 вер., 
несудоходна, но въ устьѣе ея останавливаются 
на зимовку суда.—По свѣд. за 1867 г. ч. ж. 
въ уѣздѣ (без* города) было 69,352 д. об. п. 
(31,817 ж. п.), с* городом* на 1 кв. милю 
по 1,717 д. об. п. Въ числе уѣздныхъ жи
телей: дворянъ 193, крестьян* всѣхъ наиме-
нованій- 5 9 , 9 9 1 . Неправославныхъ: расколь-
никовъ 425, католиковъ 5, протестантовъ 4. 
Въ 1869 г. въ уѣздахъ было 54 церкви 
(1 деревян.). Югская Дороѳеева муж. пустынь 
(см. Дороѳеева). Прежде въ уѣздѣ находились 
монастыри и пустыни: въ погосте Алексан-
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дрова пустынь, 21 в. отъ у. г-да, упразднен
ная въ 1764 г.; въ с. Германовой слободѣ, 
въ 30 в. отъ у. г-да, существовавщій здѣсь 
Николаевскій монастырь еще въ Х У П c i . 
обращенъ въ приходъ въ 1764 г. Въ 1859 
г. жители размещались въ 982 поселках*, 
изъ коихъ селъ 4 2 , погостовъ б, деревень 
8 4 3 , селецъ и другихъ мелких* поселковъ 92; 
въ числе поселковъ было 8 2 5 , имѣвшихъ жи
телей менее 100 д. об. п. и 157 от* 100 до 
500; самое большое село Глѣбово имеет* 
только 458 д. об. п. , . прочіе же всѣ менее 
400 душ*. Главное занятіе жителей состав
ляютъ хлебопашество и отхожіе промыслы. 
Земледеліе, впрочем*, только удовлетворяет* 
местным* нуждамъ; пшеница же н пшеничная 
мука, а также крупа и просо закупаются в* 
Рыбинске. Въ теченіе 11-ти лет* съ 1842 
по 1852 г. среднииъ числомъ ихъ уезда вы
ходило по паспортамъ до 7,400 человек*; въ 
1858 г. однимъ казенным* крестьянам* вы
дано паспортовъ и билетов* 5,657, изъ нихъ 
на пол. года и па год* 2,444; наибольшее число 
промышленников* занимаются лоцманским*, 
плотническим* и столярным* ремеслами; доста
точно есть и портных*. Кроме того жит. у. зани
маются работами на пристаняхъ и извозом* 
купеческихъ товаровъ. В ь 1869 г. въ уѣзде 
находились следующая фабрики в заводы: 
свечносальный 1 , кожевенный 1, сырный 1, 
крупчатныхъ 14, винокуренных* 4, масло
бойных* 9, канатный 1, лесопильных* 2, 
кирпичных* 9 и чугунолитейный 1. Изъ нихъ 
замечательна по обширности производства 
канатная фабрика Журавлевых* Николъско-
Аббакумовская, находящаяся близь Рыбинска, 
Ярмарки собираются только въ с. Глѣбовп 
8 сентября и с. Еремейцевѣ • 1 октября; на 
первую привозится на сумму до 6 тыс. руб.. 
на 2-ю на 14 тыс. руб. 

(Ca. Яросивсжа» губ«р«іі). 

Р ы б н а я , р . , Енисейской г-іи я окр., пр. 
пр. Верхней Тун гузки (Ангары). Напр. къ ю., 
дл. теч. до 80 вер.; впадаетъ въ Т . при 
дер. Мотыгиной, въ 15 вер. выше села Р н -
бинскаго. Река замечательна по золотым* роз-
сыпямъ, находящимся въ долинахъ впадающихъ 
въ вее рѣчекъ в* особенности по рѣчкѣ Т а 
лой, где въ 1838 г. было сдѣлано первое 
серіезное открытіе золота в* Енисейскомъ 
округе. Н ы н е работы незначительны. Въ 
Мотыгиной разгружаются барки съ мукою 
отправляемою на золотые пріиски отсюда уже 
сухим* путем*. Ныне силав* хлеба незначи
телен*, но въ 1857—-I860 г. въ М . прихо-
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дихо боіѣѳ 4 0 барокъ съ грузомъ хлѣба слиш-
ЕОИЪ до 200 т. пудовъ. 

( Ш і а р ч ъ , Т р . Саб. эвс , о. 67; Латваиъ, » П а м т в . к в . Евв-
cetoaoi г у б . 1865—1866 г . , с . 53—54; Латвввъ, въ З а п . Геогр. 
Об. л о Обще! Г е о г р а ф . , т. I I , с т р . 624. 

Р ы б н а я Слобода (Богородское), село 
Казанской г., Лаишевскаго у. , въ 42 в. отъ 
у. г-да, при р. Каме. Первыми поселенцами 
ея, вероятно, были рыбаки, доставлявшіе рыбу 
ко двору Казанскихъ царей. Въконцѣ X V I в. 
при царѣ Борисѣ Годуновѣ мѣстность села 
была отписана на государя; сначала здѣсь 
стали селиться изъ дворцовыхъ селъ ремес
ленники, a впослѣдствіи рыбаки, обязанные 
ловить рыбу на государя. Въ росппсаніи гу-
берній и городовъ, въ 1708 г., Рыбная сло
бода показана въчислѣ дворцовыхъ селъ. Въ 
X V I I в. здѣсь былъ затинный городокъ для 
охракевіа границ* отъ башкиръ и ногайцевъ; 
въ 1725 г. здѣсь было 4 пушки и 1 з а м и 
ная пищаль. Нынѣ въ слободѣ ч. ж. 2 ,233 
д. об. п . , 271 дв., церковь, еженедѣльно по 
нонедѣлъникамъ базары, которые особенно от
личаются по привозу хлѣба и представляетъ 
одинъ изъ замѣчательныхъ хлѣбныхъ рынковъ 
уѣзда; на. каждый привозится отъ 1,000 — 
2,000 р . , продается на 1,000 — 1,500 р. Жи
тели хлѣбопашествомъ почти совсѣмъ не за
нимаются по малоземельное™; занятія же 
состоять въ торговлѣ и промыслахъ. При сло
боде находится пристань, съ которой въ 1865 г. 
отпускалось 3 1 , 8 4 5 нуд. на 12,476 р. 

( П а и я т в . в в . Казан, г. 1863 г . , отд. I V , с . 3 5 , 122). 

РыбНИЦа, мѣсг., Подольской г., Ба.тг-
скаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, на лѣв. бер. 
Днѣстра. Ч . ж. 1,147 д. об. п . , 161 дв., 
правосл. церковь, катол. костелъ, евр. молит
венный домъ, еженедельные базары. Мѣстеч-
комъ называлось еще во время польскаго в.іа-
дычеетва, и состояло въ Брацлавскомъ новѣте 
Брацлавскаго воеводства. 

(Balinsnfey, Staroz. Pola., И , 1364; Город, п о с е і . , ч . I V , с . 
95; Ж . М . В. Д . 1843 г . , I X , 516). 

РыбнОѲ, село, Тамбовской г.; си. Оы-
соево Старое. 

РьібНЫЙ, такъ называется въ просторе-
чіи, Воронежской губ., уездн. Г;дъ Остро-
южекг (см. это сл.). 

Рыбушка (Рождественское), село, С а 
ратовской г. и у. , въ 60 в. отъ у. г-да, при 
р. Карамыпіке. Ч . ж. 3,387 д. об. п., 336 дв., 
больница, еженедельные базары. 

Рыбушкина: 1) Р . Большая, деревня, 
Симбирской г., Курмышскаго у., въ 60 в. отъ 
у. г-да, при р. Чембелейке. Ч . ж. 2,395 д. 
об. п . , 210 дв. , 4 мечети, училище. 

2) Р. Малая (Еаншаевка), дер., находящая

ся рядомъ съ Большею, 1,167 д. об. п., 101 
дв,, 1 мечеть. 

Рыжавка, село, Кіевской г., Уманскаго 
у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Ятраиѣ. Ч . 
ж. 1,653 д. об. п. , 292 дв., прав, церковь, 
католич. каплица, кирпичный зав. Возле села 
къзап. есть несколько могиль, изъ коихъ одна 
называется Туровъ-рогъ. 

( Ф у в д у і и о в , Обозр. вшгвлъ Кіев. г . , 79; П о і в д е в в ч ъ , Свазав. 
о васеаев. мвет. Кіев. г . , 370). 

Рыжановка, мест., Кіевской г., Зве-
нигородскаго у. , въ 15 в. отъ у. г-да, при 
пруде. Местечкомъ называлось въ 1795 г., 
утверждено же в ъ 1 8 1 1 г . Ч . ж. 3,670 д. об. 
п. , 393 дв. , прав, церковь Покрова, основ, 
въ мач. X V I I I в., катол. каплица, 3 виноку-
ренныхъ и 1 кирпичный зав. , торги по чет
вергам*. 

( Г о р о д , посел. , ч . I I , с . 476; Похаіеввчъ, с в а з а в . о взеед. 
мѣет. Кіев. г . , 403; ф у в д у і а е й , Кіев. г . , I , 476; Ж . M. В . Д. 
1845 г . , I X , с . 503). 

Р ь і Ж К О В О (Рыниково), село, Калужской 
г., Боровскаго у . , въ 38 в. отъ у. г-да, при 
ручье. Ч . ж. 242 д. об. п. , 30 дв. ; въ У с 
пенской церкви села находится чудотворная 
икона Богородицы, привлекающая сюда много 
боголольцевъ. 

( К а а у ж . г у б . в і д . 1850 г . , N 19, с . 85) . 

Рыкань (Малая Усмань), село, Воро
нежской г. il у. , въ 25 в. отъ у. г-да, два 
р. Усчани. Ч . ж. 1,528 д. об. п., 186 дв., 
построенная или въ конце X V I I в. пли въ 
нач. Х Ѵ Ш в. Село же уже существовало въ 
полов. X V I I в. н въ 1746 г. имело 60 дво-
ровъ. 

( З а п . И . Р. Геогр. О б . , X I I , 253). 

Р ы Л Ъ С В Ъ , уездный городъ Курск ій губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 3 4 ' с. ш. и 5 2 ° 2 1 ' в. д., 

во 125 в. къ з.-ю.-з. отъ Курска, на Глухов-
скомъ почтов. трактѣ, вправо верегъ на .25 
оть Курско-Кіевской желѣзной дороги, при 
внаденіи рч. Рыло въ Сеймъ. Къ городу ііри-
мыкаютъ две прпгородныя слободы: ІІодмона-
стирная, отделяющаяся отъ г-да рч. Рыло 
и. дугоиъ, и Нико.іаеоская (Соломенная), при
мыкающая почти къ самому г-ду. Церковь 
Покрова въ Ры іьскЬ находится на абсол. къѵ. 
701 фут. (верш, креста). Полагамтъ, что 
Рыльскъ существовалъ уже въ иеріодь образо
в а л а Русскаго государства и былъ главнымь 
носеденіемъ Северянъ, памятниками о которыхъ 
остались разееянныя по уезду городища и кур
ганы. Вь летописяхъ имя Р . встречается вь 
1152 г., когда онъ входилъ въ составь Нов-
городъ - Северскаго княжества и былъ по-
граиичнымъ съ кочевьями Половцевъ. Позднее 
Р . составлялъ особое удіиьное княжество; 
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нзъ князей его упоминается Святослав* въ 
1185 г., Олегъ въ 1224 г., Мстиславъ въ 
1241 г. Въ концѣ X I I I стол, или нач. Х І У 
Рыльекъ отошелъ къ Литовскому княжеству; 
въ концѣ Х У стол, отданъ былъ сыну извѣст-
наго ПІеуяки, Ивану Дчитріевичу; сынъ по-
слѣдняго Василій въ 1600 г. добровольно 
подчинился кн. Московскому Іоанну III; съ 
пол. X V I ст. Р. входить въ разрядъ обыкновен
ных* городовъ, но дѣлается важнымъ стратеги-
ческимъ пунктом* какъ со сторонѣ Литовской 
украйны, такъ и со стороны Крымцевъ. Въ 
1708 г. Рыльекъ приписанъ к* Кіевской губ. 
и въ 1719 г. состоялъ въ Сѣвской провинціи 
сперва той жѳ губерніи, а съ 1732 г. Бѣло-
городской губ.; въ 1779 г. назначенъ у. г-домъ 
Курскаго намѣстничества, а съ 1797 г. со
стоитъ въ Курской губ. Рыльекъ въ долго-
лѣтній період* своего существованія неодно
кратно подвергался раззореніямъ и опустоше-
ніяиъ то отъ властвовавших* тогда над* 
Россіею Татар* (особенно въ концѣ XI I I ст.), 
то отъ Литовцев* и Крымцевъ; въ X V I I ст. при-
нималъ дѣятельное участіе въ войнах* еаяозван-
цевъ, и въ 1605 г. укрыл* вь своих* стѣнахъ 
бѣжавшаго послѣ сраженія парваго самозванца; 
набѣги Крымцевъ продолжались до конца X V I I 
стол. Въ 1720 г. городъ онусгошенъ большим* 
пожаром*. В * самомъ городѣ не сохранилось 
остатков* его укрѣпленій, но за рч. Рылом* 
есть мѣсто, извѣстное подъ именемъ городищам 
прозванное въ новѣншее время Сіонскою горою; 
съ 3-хъ сторон* оно защищено естественными 
оврагами, а съ 4-ой сохранился валъ выши
ною болѣе 1 арш. На скатѣ этого городища 
къ р. Сейму, въ высотѣ до 10 саж., сохра
нилась ископанная пещера, отверстіе которой 
прикрывается лѣсною порослью. На городищѣ 
стоялъ каменный скитокъ, принадлежавши 
Рыльскому монастырю. За Подманостырною 
слободою въ дубовой рощѣ и въ смежном* 
монастырскомъ саду находятся 67 кургановъ 
(въ рощѣ 48); по раскопкѣ нѣкоторыхъ 
оказались могильниками, въ коихъ находили 
сженыя кости въ сосудахъ, что прямо указываетъ 
на ихъ древнее происхожденіе. Къ в. отъ 
городища въ 1ІІ вер. н къ ю.-з. въ 1 вер. 
находятся 3 высокіе кургана, повпдимому, 
принадлежащіе къ сторожевым*. Въ бытность 
его уѣздн. г-домъ Курскаго намѣстнич., т. е. 
ко 2-ой полов. X V I I I ст. , Рыльекъ имѣлъ 
ч. ж. 2,232 д. м. п., ихъ коихъ купцовъ 4 1 2 , 
мѣщан* 8 6 0 , однодворцев* и крестьянъ 822, 
домовъ 840 (5 камен.), церквей 18 (4 камен.); 
Николаевскій монастырь, лавокъ 4 0 , кузянцъ 

2 6 , багодѣлень 3, харчевень 2, петѳйн. домов* 
6, трактир*, ногреб* для винъ, водяную мель
ницу. Ремеслами занимаюсь 92 человѣка; 
купечество и- мѣщанство торговало мануфак
турными и мелочными товарами; из* В і н н 
доставлялись сюда равная ввнледѣльческія 
орудія, расходивгаіяся по уѣаду; фабрик* и 
заводовъ не было. По свѣд. ва 1867 г. ч. 
ж. 8,149 д. об. в. (4,ббб м. п.), изъ кояхъ 
дворян* 169, ночетн. граждан* 9 0 , купцовъ 
6 0 1 , мѣщан* 4 ,980, крестьян* 1,234. Кромѣ 
православных* и еднновѣрцевъ (304): расколь» 
никовъ 314, католиков* 19, евреевъ 34. Въ 
1869 г. церквей православныхъ 12 (8 камен.), 
единоверческая 1 и Николаевскій муж. мо
настырь (см. это); из* церквей соборъ Рож
дества Богородицы первоначально востроѳнъ 
былъ удѣльн. князем* Васизіемъ Шехякою въ 
знак* благодарности за исцѣлѣніе отъ слѣвоты 
поразившей его чудотворною иконою Зваменія 
Богородицы, которая находится въЗвамѳнскомъ 
Курскомъ монастырѣ. Въ томъ же году было 
домовъ 1,260 (52 камен.), уѣздноѳ н при
ходское духовное училища, лавокъ 117. 
Городу принадлежать домъ и земля въ коли
честв* 742 десят. выгона и до 900 десят. 
сѣнокоснаго луга: доходъ города простирается 
до б 1/] тыс. руб. Большая часть жителей 
занимается торговлею, хевѣе зехледѣліемъ, 
ремеслами н заводскими работами. Земледѣліем* 
занимаются въ пригородных* слободах*; ре
месла незначительны и могут* удовлетворять 
нужды сельскаго населенія; в* 1869 г. ре
месленников* считалось 684 (265 мастер.), нзъ 
КОИХЪ ПЛОТНИКОВ* 57, штукатуров* я маляров* 
4 0 , печников* 37, кузнецов* 49. Хотя в* 1869 
г. здѣсь и считалось заводовъ и фабрик* 29, 
но деятельность ихъ не особенно значительна 
и не превышает* 50 тыс. руб.; въ чнслѣ 
заводовъ были: салотопенный 1, мыловаренный 
1, сыѣчно-сальныдъ 2, восковых* 3, маслобой
ных* 7, пиво-и-медовареиныхъ 3, чугуноли
тейный 1, кирнвчиыхъ 8, кафельныхъ 2 и 
экипажный 1. За всключеніемъ предметов*, 
нужпыхъ для городскихъ и сельских* жите
лей, Рыльекъ служить складочнымъ мѣстомъ 
для пшеницы, пеньки, коноплянааго масла, 
сала и въ послѣднее время для веда и воска. 
Пеньки собирается здѣсь до 150 т. п. , оно 
вмѣстѣ съ другими товарами отправляется или 
къ С.-Петербургу или къ австрійской границѣ. 
Немногіе жители занимаются торговлею рога» 
тымъ скотом*, закупаемым* въ Малороссіи и 
отправляемым* в* столицы. К* важнѣйга, пред
метам* также торговли принадлежать штеяер-
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харкекія socs, аакупаемыя чаетію въ Австріи 
на, жЬст$- отъ самих* заводчаковъ, частію же 
в* Рйдзивиловской таножнѣ у иностранныхъ 
квнПзеръ. Съ нѣкотораго времени этою торговлею 
стали заниматься многіе, не исключая кресть
я н * , почему торговля дѣлается менѣе прибыль
ною^ Кося развозятся по всей имперіи и сбыва
ются на ярмарках* ирбитской, корсунской, Лебе
дянской з коренной., Въ 1869 г. выдано торго
вых* свидѣтел..- купцам* 1-ой гильдіи 9, 2-ой 
1 1 8 , на мелочный торгъ 3 0 4 , на развозный 
1 3 9 , ва мѣлвдаскіе промыслы 3 8 , прикащикаиъ 
3 3 6 ; бидетовъ на торгов, и промышл. завед. 
3 9 8 . Бавары въ іородѣ собираются ежене

дельно ио понедѣльнякамъ и нятницамъ; а 
ярмарки бываютъ 2 раза въ годъ: въ 10-ую 
пятницу но пасхѣ и 8 іюля; обороты каждой 
изъ ярмарок* по привозу достигают* на 
сумму до 6 янс. руб. 

(J»l>iOie»>» 5ѵрс,в. н а в ф с т а в ч . , 131; Зуевъ, Путеш. Зацвс, 
161; Город, о м е л . , Ill , 43, c i уваз. на нсторвч. всточн.; 
Ивмввѵ «ВЦ XjrjrCa. губ. l a 1|860 г. , SS, ISO; Труды Курск, губ. 
с т а т в с т . ю ж . , вып. I , S06; Віств. Географ. Общ., 1854 г., 
ч. X I , свгЪп, 34, ч. XII , ortet, 23; Ѳювовлч. состояв, город, 
посед., І у р с і . губ., S6; Воев. с т а т в с т . Курсвоі губ., 154). 

П . Рылыжій у-дъ, лежит* въ запад, части 
губерніи. Простр. его,, по измѣр. Стрѣльбицкаго, 
51,6 кв. миль или 2,496 кв. в. Площадь 
уѣзда хотя и представляетъ пересѣченную 
местность* особенно въ вост. части, лежащей 
до лѣвую сторону р. Сейма, тѣмъ но менѣе 
представляетъ равнину, склоняющуюся къ зап. , 
т. е. къ границе Черниговской губ. Абсолют, 
высота въ предѣлахъ уѣзда определена при 
с. Боріісовкѣ (подъ 5 1 ° 4 7 ' с. ш., 52°18' в. 
д . ) , раеволожевной на абсол. выс. 751 фут., 
Зваменекой-Туркѣ ( 5 1 ° 4 6 ' с. іп., 5 2 ° 1 1 ' в. д.) 
7JL8 фут.* Коиыстичя ( 5 1 ° 4 Г с. ш., 5 2 ° 3 1 ' 
в л . : д . ) .672 фут., Костров* ( 5 1 ° 3 9 ' с. гл., 
52Р21' в . д.) 665 фут. , Школьников! (51°39' 
c i ' ш., 5 2 ° 1 6 ' в. Д.) 585 фут., Лохтуновѣ ) 
(51°36' с и. , 5 2 ° 1 5 ' в. д.) 720 фут., Ана-
тодьевкѣ ( 5 1 ° 3 0 ' с . ш., 5 1 ° 5 8 в. д.) 760 ; 
фут. и Любимовке ( 5 1 ° 2 1 ' с. ш., 6 5 ° 4 1 ' ; 
в. д.) 750 фут. Такимъ образом* наибольшая 
абсол. выс. находится въ сѣвер. и южн. 
частяхъ уѣзда и наименьшая въ средней. 
Почва въ уѣздѣ черноземная и только ме
стами выходитъ сыпучій песокъ (у г. Рыльска 
и. при. с. Алексѣевкѣ), супесокъ (вдоль лѣв. 
бер. Сейма), суглинокъ (по ярамъ) и каме
нистая почва, состоящая язъ креннистаго 
булыжника (у с. Валабуева). Мѣлъ находится 
въ береговыхъ крутизнах*; онъ обжигается 
на известь; мѣстахи есть глина, годная на 
выдѣлку кафеля и горшковъ.—Вся площадь 
уѣада орошается системою р. Сейма, притока 

Десны (впад. въ Днѣпръ). Сеймъ отъ устья 
р. Сваны течетъ по границе съ Льговскимъ 
у., потом* входит* въ уѣздъ обоими берегами, 
прорѣзывая его южную и юго-восточпую часть, 
и уходить въ Путивльскій у . Какъ Сеймъ, 
такъ и его незначительные притоки, каковы 
Грунъ, ТоАпижа, Жрепиа, Спаюшъ, Свапа, 
не судоходны. Незначительные болота встре
чаются только по берегам* рекъ, а озера, 
находящаяся при некоторыхъ селеніяхъ, по 
величине своей скорѣе могутъ назваться пру
дами, лесами уездъ не богатъ, но все-таки бо
гаче другихъ уездовъ губерніи; подъ лѣсами 
до 52 тыс. десят., т. е. до 20°/о всей пло
щади; въ 1858 г. изъ 32,611 десят. всѣхъ 
казенныхъ земель подъ. лѣсами было 4,511 
десят., или до і г ^ а ^ о . По свед, за 1867 г. 
ж. въ уезде (безъ города) 110,444 д. об. п. 
(54,985 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 
2 ,420 д. об. п. Въ числе жителей уЬзда: 
^ворянъ 1,362, крестьянъ казенныхъ 2 0 , 1 5 9 , 
вышед. изъ крепости, зависим. 77,177, бывшихъ 
дворовыхъ 5,348. Неправославныхъ: расколь-
никовъ 1,078, католиковъ 2 3 , протестантовъ 
12, евреевъ 3 1 . Въ 1869 г. въ уезде было 
56 правосл. церквей (20 камен.). Въ 1859 г. 
жители размещались въ 214 поселках*, изъ 
коихъ слободъ 4, слободокъ 5, селъ 52, селецъ 
5 , деревень 1 2 4 , хуторовъ 24; изъ нихъ 
35 имѣэтть менее 100 д. об. п., 118 отъ 100 
до 500 Д. об. п. , 32 отъ 500 до 1 тыс., 
19 отъ 1 до I 1/« тыс., 3 отъ 14/г до 2 тыс. 
и 7 свыше 2 тыс. д. об. п.; изъ числа по-
слѣднихъ с. Корепево имеетъ 2,574 д. об. п. , 
Снаіошь 2 ,668, Любимовка 2,034, Глушкова 
5,073, Бобылки 2 ,378, Теткино 2 ,008 и 
Зваиное 2 , 4 7 3 . Занятія жителей состоять 
преимущественно въ сельскомь хозяйстве; 
кроме посѣвовъ разнаго рода хлеба здесь 
значительно развито разведеніе конопли, 
семл котораго перебивается на мас.то. Подъ 
пашнями до 159 тыс. десятинъ или 6 1 % 
всей площади. Изъ другихъ промыслов* более 
другихъ развить отхожій; крестьяне въ боль-
шомъ числе уходятъ на югъ вь летнее время 
ддя уборки сена и хлеба. Въ 1858 г. одиимъ 
казеннымъ крестьянамъ выдано паспортовъ 
и билетовъ 2,373 (765 годовыхъ и 1/s годов.), 
т. е. на 9,031 ревижевнх* душъ м. пола 
приходится 26°/о. Заводская промышленность 
развита мало; въ 1869 г. кроме 5 винокурен
ных ь и . 2 свеклосахарныхъ заводовъ и 1 
суконной фабрики, которые только и могутъ 
назваться заводами, считалось 3 кирпичныхъ, 
1 кафельный и 1 известковый. Суконная 
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фабрика находится въ сл. Глушковой (см. 
это). Ярмарки собираются", въ сл. Под-
монастырской 9 мая, с. Амони 24 іюня, 
Снагости 20 іюля и 8 сентября, Еореневѣ 
1 авт., 24 окт. и 13 декабря, Глушковѣ 6 
авг. и 24 нояб., Петровском* 8 ноябр., Мар-
ковѣ 6 декаб. Всѣ онѣ , за исключеніемъ 
Глушковскихъ, незначительны и носятъ харак-
теръ базаррвъ; на двѣ Глушковскія привозится 
разныхъ товаровъ на сумму до 35 тыс. 6 
авг. на 22 тыс.). 

(Си. Курская губ. и Вѣстя. И. Рус. Геогр. Общ. 1854 г., 
ч. X I , свѣоь, 27 Сгородвща я кургаяы въ уѣзд*); Труды губ. 
статвот. комвт., выв. I , 306 Стоже о кургавахъ). 

Р ы м ш а н ы , или Яново, мѣст., Ковенской 
г. , Новоалександровскаго у. , въ 28. в. къ ю.-
ю.-в. отъ у. г-да", при оз. Ильгеелъ. Ч . ж. 53 
д. об. п., 2 дв., католич. костелъ. 

ОФОвасьевъ, Ковев. г., 727). 

Р ь ш ь , предместья г. Верхнеднѣпровска 
(см. это сл.). 

Рында: 1) островъ, у туземцевъ Ж а -
масара, въ зал. Петра Великаіо (см. это 
сл. стр. 8 5 , столб. 2-й). 

2) Рыболовное становище, Архангельской 
г-іи, Кемскаго у. , на Мурманскомъ берегу. 
Это есть небольшая бухта, закрытая отъ всѣхъ 
вѣтровъ маленькими островками, въ которую 
могутъ входить только мелкосидящія суда. 
Здѣсь находится 6 становъ, и собирается до 
50 судовъ и до 250 промышленниковъ. 

(Морс. Сб. 1862 г., пром. ва Мурм. бер., с. 38). 

Рынъ-песКИ, правильнѣе Нарынъ-пески, 
такъ называется огромное, покрытое пескомъ 
пространство въ Букеевской иди Внутренней 
ордѣ Киргизовъ, Оренбургск. вѣдомства. Пески 
эти начинаются отъ сел. Ханской Ставки, 
пдутъ въ направленіи къ в.-ю.-в. и ю.-в. и 
имѣютъ въ дл. до 150 в., а въ шир. отъ 
2 0 — 4 0 в. Вся эта площадь состоитъ изъ 
песчаныхъ бугровъ (отъ 1—6 саж. в ы с ) , 
между которыми остаются глубокія и широкія 
долины, покрытыя кормовыми травами. Форма 
бугровъ конусообразная съ тупою закруглен
ною и ровною вершиною; скаты же ихъ вол
нообразные и покрыты столь сынучимъ пес
комъ, что вѣтры безпрестанно измѣняютъ форму 
бугровъ, а иногда и совсѣмъ переносятъ ихъ 
на другое мѣсю. Песокъ имѣетъ красновато-
желтый цвѣтъ, совершенно чистъ и содер-
житъ въ себѣ морскія раковины; снаружи онъ 
сухъ, но подобный слой имѣетъ не болѣе 1 
вер. толщины, и за ними начинается сырой 
слой, который по мѣрѣ углубления дѣлается 
сырѣе и сырѣе. Этнмъ еамымъ явленіемъ за
меняется недостатокъ приточной прѣсной воды; 
достаточно вырыть яму въ 1—2 фута глу

бины, чтобы въ теченіи самого непродолжи-
тельнаго времени туда набѣжала свѣжая и 
вкусная вода. Колодцы эти роются повсе
местно киргизами для водопоевъ своихъ мно-
гочиеленаыхъ стадъ. Древесная раститель
ность песковъ ограничивается тощими кус
тами: Populus alba и tremula, Rhamnus 
cathartica, Elaeagnus angustifolia, Salix 
fusca, CaUigonum Pali, и рѣдко Rhus coti-
nus. Въ прежнее же время здѣсь росли лѣса, 
которые истреблены номадами; такъ еще не
давно былъ лѣсъ передъ Ханскою Ставкою; 
уничтоженіе его повлекло къ тому, что пески 
стали засыпать •селеніе. Изъ травъ преиму
щественно ростутъ: Elymus'arenarius, Fes-
tuca ovina, Poa bulbosa и кромѣ того многія 
породы Сагех, особенно же Сагех nutans и 
stenophyla. Киргизы раздѣляютъ пески на 12 
урочищь: названія ихъ отъ сел. Ханской Ставки 
Джяскуа, Жанды-аіачъ, Мечетъ-кумъ, Еы-
зылъ-чалы, Джателъды, Джюся (Дюсе), Те-
лубой, Тереклы, Ай-гыръ-кумъ, Барча-кумъ, 
Яманъ-кумъ и Эри-кумъ. Въ этихъ урочищахъ 
кочуютъ киргизы съ своими стадами; лѣтомъ 
въ долинахъ скотъ находить отличный вормъ, 
зимою же бугры укрываютъ отъ вьюгъ и не
погодь. Вообще, Рынъ-Пески считаются луч-
шимъ кочевьемъ въ цѣлой Киргизской стеии.. 

(Фадьвъ, въ Подв. собр. учвв. путеш., ч. IV, с. 210; Пад-
дасъ, Путеш., ч. V, с. 114—129-, Лепеіавъ, «ъ подв. coop. уч. 
пут., III, 488; РаИая, Toy., III, 433 — 434; Рычвовъ, Товогра». 
Оревбург. вр., 1, 853; тоже въ КжевЛс. соч. 1764, 1, В055 Саб. 
В. 1823, III, S3; Falk, Heise, 1,167; О вародовае. Евргіз. стевеі, 
с. 17; Еверсвавъ, Естесті. Истор. Оревбург. враі, ч. I , с. 66; 
Матер, ддя стат. 1839 г., отд. I I , с. 13; Штукевбергъ, Астрахав. 
г., с. S, 6, 8, 44, 43; Rose, Beise, I I , 219; Мвіаадовъ, с. 138; 
Goebel, Beise, I , 65, I I , 219; В. Ст. Зевдв Квргвзъ-Каасаеовъ, 
с. 5; В. Ст. Астрахав. г., с. 11; Гор. Жур. 1847 г., ч. I , 51; 

, Ж. М. В. Д. 1836 г., ч. XX, с. 277, 1849 г., ч. XXVIII, 187; 
і Хоз. оивс. Астрахав. к Кавваз. г., с. 37; Еверсжацъ, с, 66). 
i 

РьіНЦЫНОВа сотня, Калмыцкая земля 
войска Донскаго, Калмыцкаго округа, первая 
сотня нвжняго улуса, на лѣвой сторонѣ p. 
Сала и балки Большой Куберлы, на большой 
солевозной дорогѣ; жителей 2,403 д. об. п. 
(1,200 м. п.), кабитокъ 6 3 3 , хурулъ для мо-
ленія, выстроенный на китайскій 'мансръ, и 
23 обывательскихъ дома. 

Рыслинская пристань, на р. Дпѣ , 
Тамбовской г., Шацкаго у.; въ 1859—63 гг. 
средн. числомъ ежегодно грузилось 216,724 
пуд., на 130,350 р., изъ коихъ хлѣба 196,393 
пуд. на 102,714 р. , спирта на 16,299 р. и 
сѣмени 12,331 пуд. на 11,243 р. 

РьіСТа, р. , Гродненской г., лѣв. пр. Му-
ховца. Беретъ начало въ ю. части Брестского 
у. изъ оз. Лукова, лежащего въболотахъ Руд-
ской пущи; орошаетъ Брестскій у., а въ нижн. 
части теченія прикасается кт, Кобринскомі. 
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Общее напр. къ з. , дл. теч. 90 вер. Берега 
Р . низки л въ верхней лоловинѣ теч. чрез
вычайно лесисты, вслѣдетвіе чего по Р . про
изводится значительный сплавъ лѣса отъ дер. 
Залѣса и Руды. 

СВ. ст. Гродн. г., с. 31; БвбровсвіІ, Мат. дді Ст. .Гродн. г.. 
1, 264). 

Рыхловскій- Пустынно - Нико
лаевски!, муж. заштатный монастырь, Чер
ниговской г., Еролевецкаго у . , въ 35 в. къ 
с.-з. отъ у. г-да, на возвышенномъ холме, 
окружснномъ оврагами. Е щ е задолго до осно-
ванія монастыря здѣсь находилась часовня съ 
иконою св. Николая, къ которой стекались бого
мольцы. Но испі.леніи здѣсь отъ тяжкой болѣзни 
ети. Скоропадскаго, вмѣсто часовни воздвигнута 
церковь во имя С в . Николая, въ которой со
вершалось богослуженіе 6 декабря и 9 мая 
евященпикомъ ближайшаго села. Гетманъ Бог-
данъ Хмѣлышцкіц и братъ его Василій осно
вали здѣсь монастырь въ 1-666 г. Въ 1745 г. 
монастырь сгорѣлъ, но въ то же время былъ 
возобновленъ Еочановскимъ и Чижевскимъ. 
При изданіи штатов*'въ 1786 г. обитель на
значена къ'упразднешю, но по просьбѣ фельд
маршала гр. П . А . Румянцева монастырь оста
влена заштатнымъ, прн чемъ за нимъ остав
лены близлежащей лѣсъ, рыбныя ловли, се
нокосы и по 500 р. ежегодной пенсіи. Ныпѣ 
въ обители 4 церкви, изъ нихъ соборъ во имя 
Св. Николая освящ. въ 1760 г.; другая же 
церковь тоже во имя С в . Николая построена 
въ 1750 г. на ппѣ того самаго дерева, на ко-
торомъ явилась икона. Въ монастырѣ сохра
нилось нѣсколько богатыхъ вещей, напр. па
никадило, вылитое изъ серебра и подаренное 
вь 1749 г. импер. Елизаветою Петровною, 
серебряный коваиыя царскія двери, литой 
нзъ серебра ковчегь весомъ въ 5 пудовъ, по
даренный Кочановскимъ въ 1749 г., плаща
ница, украшенная жемчугами и драгоценными 
камнями, и пр. 

СИст. Рос. Іер., ч. V, с. 728—732; Мат. дд» Стат. 18*1 г., 
отд. I , с. 24; Р а т ш т , M O B . В церв., с. 539, В. Ст. Черв, г., 
,•. 1S8—161; Ж. М. В. Д. 1840 г., ч. X X X V I , сиѣсь, стр. 124; 
Медьівседева, Крат. оп. Рыідовс. пуст, со два ввдевів чудот». 
м'і|іаза св. Ввкодаі, выбрав, взъ раза, старвв. рувов., аетарів, 
м:аз. в Высоч. граи, в проч., Мосвва, 1844 г., In 8°, съ вад. 
м и . в азобр. серебр. вовчега; Паи. вв. Черв, г., 1862, с. 389). 

РьіЧВОВСВаЯ (Салтыка), дер., Вят
ской г., Слободскаго у., въ 25 в. атъ у. г-да, 
при р. Кисловке. Ч , ж., 12 д. об. п. , 2 дв. 
Рычковъ, изследовавшій шурфомъ местность 
около деревни, встрѣтилъ здесь пласты ка-
чннаго угля. 

(Рнчжов-і, Двевв. Зап. 1770 г., с. 621. 

Р ь і Ш К а Н О В К а (Рыіиканъ, Еопачант, 
Наіоряны), мест. , Бессарабской обл., Ясскаго 
у.* вь 35 в. отъ Бѣлицы, при р. Копачанке, 

по дороге въ Австрію. Оно наименовано ме-
стечкомъ въ 1860 г. изъ с. Етачанш. Ч. 
ж. 1,164 д. об. п. , 167 дв., 2 прав, церкви. 
Жители занимаются продажею скота, соли, 
рыбы, дегтя, веревокъ и другихъ домашнихъ 

' припасовъ. Чег>езъ местечко прогоняютъ скотъ 
j въ Австрію. 
I crop, п о с , Ч. I, с. 140). 

і РѢжевскІЙ заводъ, Пермской г.; см. 
Режевскій. 

РѢжица, р . , Витебской г., Режнцкаго 
у. , пр. озера Лубань. Беретъ начало въ оз. 
Розно, направляется къс . на протяж. 13 вер., 
потомъ къ с.-з. до г-да Режицы, далѣе къ з. 
и наконецъ къ с. Дл. теч.' 82 Ъ-ер., шир. 5 саж., 
но во время половодія разливается отъ 50 до 
200 и 500 саж. Глуб. летомъ отъ 1 Д до 2 ф., 

• а въ ямахъ до 14 ф. Бродовъ много. Дно пес-
чано-каменпстое. Берега на первыхъ 13 вер. 
теч. крутые, далее река течетъ въ дов, ши
рокой, луговой долине, окаймленной обрыви
стыми крутобережьями, а на посдеднихъ 18 
верстахъ въ берегахъ низмен ныхъ и болот и-
стыхъ. По мелководію и каменистому дну река 
для сплава неудобна. Мостовъ 5. 

СВ. Ст. Ввтеб. г., с. 34). 

РѢжица уездн. городъ Витебской г. 
i I. Г-дъ, подъ 56° 30' с. ш. и 45° 1' в. д. , 
, въ 298 в. къ с.-з. отъ Витебска, на С.-Пе-
! тербурго-Варшавской железной дорогЬ, при 
і рч. Рѣжице, впадающей въ оз. Лубань. Р е -

жица, въ ливонскихъ летописяхъ Розитенъ, 
возникла еще при ливонскихъ рыцаряхъ; она 
основана въ 1285 г. войтомъ Вильгельмомъ 
фонъ Гарбургомъ для удержанія въ повино-
веніи Латышей и Литовцевъ. Замокъ Режиц-
кій неоднократно подвергался нападеніямъ не-
пріятелей; въ первое время къ нему подсту
пали Латыши и Литовцы, а потомъ Поляки, 
Русскіе и Шведы. Въ 1559 г. Ливонскій 6р-
денъ, истощенный войною съ Русскими, от-
далъ Розитенъ вь залогъ Польше, къ которой 
Р . окончательно присоединенъ въ 1561 г. Въ 
1567 г. Русскіе подъ начальствомъ Григорія 
Темкина взяли городъ; той же участи под
вергся онъ и въ 1577 г., но къ 1582 г. ио 
мирному договору отданъ назадь Польше. Въ 
войну Польши съ Швеціею за обладаніе Ли-
воніею, вь 1 6 5 6 — 1 6 6 0 г., Режица была за
нята Шведами, которые и разрушили nef. ея 
укрепленія, съ техъ поръ невозобновляемыя. 

j Вь 1660 г. возвращена ПОЛЬШЕ, а въ 1772 г., 
въ составѣ Белоруссііі, присоединена къ Рос-
сіи на степени местечка; въ 1773 г. Р. сдвлаиа 
уезднымъ городомъ Двинской провинціи Псков-
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ской губерніи, въ 1777 г. отделена къ По
лоцкой губ., въ 1769 г. оставлена заштат-
нымъ городомъ Белорусской губ., а вт, 1802 г. 
назначена уѣздн. г-домъ Витебской губ. Въ 
древнее время Рѣжица былъ обгаирнымъ п кра^ 
оивымъ городомъ, ныне же походитъ болѣе на 
мѣстечко. Остатки бывпшхъ укрѣпленій сохра
нились и понынѣ. Укрѣпленія находились на 
высокомъ и крутомъ пригоркѣ, омываемом* съ 
двухъ сторонъ рч. Рѣжицею, съ другихъ же об
веденном* глубоки.мъ рвомъ, который напол
нялся водою изъ рч. Рѣжицы посредством* 
устроенной части. На этомъ прагоркѣ нахо
дилось продолговатое 8-ми-угольное укрѣпле-
ніе, обведенное каменною стѣною,съ бойни
цами; внутренность двора занимали строенія 
3-этажнаго замка съ погребами для храненія 
запасов*; впереди въѣздных* ворот* нахо
дился деревянный тын*. Въ 1780 г. въ городѣ 
было только 42 купца и мѣщанъ. В * 1867 г. 
ч. ж. въ городѣ 7.306 д. об. п. (3,757 м. 
п.), изъ коихъ почетн. граждан* 16, куп
цов* 239, мѣщанъ 5,653. Неправослав
ных*: раскольников* 9 1 3 , католиков* 1,156, 
евреевъ 2,902. Въ 1869 г. въ городѣ было: 
камен. православн. соборъ во имя Рожд. Бого
родицы новейшей архитектуры, основанный 
в* 1846 г., деревянный костелъ, построен
ный въ 1749 г. на мѣстѣ каменной люте
ранской кирки, раззоренной Русскими въ 
X V I стол., 4 еврейскія молитвенный шко
лы, раскольничья молельня, домовъ 771 
(14 камен.), магазинов* для склада 5, ла
вокъ 142 (5 кам.), уѣздное и приходское 
училища, казенное 1-го разряда еврейское 
училище, больница на 46 кроватей. Городу 
принадлежитъ 325 десят. земли; городской 
доход* простирается до 3 тыс. руб. Городъ 
не имѣетъ ни торговаго, ни промышленнаго 
значенія, несмотря на то, что лежит* на 
линіи желѣзпой дороги. Большая часть жи
телей изъ хриетіанъ и раскольников* зани
маются хлебопашеством* и сельскими про
мыслами; евреи же—незначительными ремес
лами и мелкою торговлею. Въ 1869 г. ре-
месленниковъ считалось 258 (144 мастер.), 
состоящихъ преимущественно изъ портных* 
(57), сапожников* (50) и хлѣбников* (63). 
Заводская деятельность тоже ничтожна; в* 
1869 г. здѣсь были: 1 пивоваренный заводъ, 
4 водочныхъ, 1 кирпичный и 1 лѣсоппльный. 
Торговля ограничивается продажею предме-
товъ, потребляемыхъ горожанами въ повсе-
дневвомъ быту, и нѳмногіе пзъ купцовъ ве-
дутъ торговлю хлѣбомъ, льном* и лѣсохъ, 

скупая въ своем* и СОСЕДНИХ* уѣздахь. Ба
зары бывают* еженедельно по воскресеньям*, 
средам* и пятницам*; ярмарок* две: 2 іюля 
и 8 сентября, оборот* которыхъ достигает* 
едва 3 тыс. руб. Въ 1869 г. выдано торго-
выхъ свидетельств* купцамъ 1-ой гильдіи 1, 
2-ой 6 3 , прикащихамъ 130, на мелочный 
торг* 267, на развозный 2, на разносный 13, 
мѣщанскихъ промысловых* 5 5 . 

СТоаограФЯч. а р » , на энатн. хѣста путей. Е* Инн. Ведиі. 
въ Бѣдоруссиія наиѣс. 1780 г., 56; Безъ-Корааюіачь, Исторні. 
свѣд. о Сѣдоруссін, 63; Воен. статно. Внтеб. губ., 205; Город, 
посед., I , 246; зювоннч. состониіе город, посед., Ватеб. губ., 
27; Ианатн. вн. Вндевсааго генерадъ-губернаторства ва 1868 г., 
развы* статнатп. свадъаіі). 

II . Рѣжнцкій у-дъ лежит* въ с .-8. части 
губерніи. Простр. его, по измер. Стрѣльбиц-
каго, 77,08 кв. и. или 3726,* кв. в. Вся с.-в. 

• часть уезда, прилегающая к* границѣ Лиф
ляндской губ. и оз. Лубани, представляет* 
низменную, болотистую равнину, мѣстами 
только прерываемую невысокими холмами, 
которые являются здесь въ виде острововъ; 
эта часть уезда мало населена и преимуще
ственно покрыта лесами. По мѣрѣ удаленія 
къ ю.-в. местность делается суше, возвы
шеннее и холмистее; здѣсь уже встречаются 
такія высоты, которыя у мѣстныхъ жителей 
почитаются за горы. Самая возвышенная гора 
находится близъ дер. Дзѳркали на продолже-
ніи высот*, вошедших* изъ Люцынскаго у. и 
огибамщихъ юж. сторону оз. Разно; на ю.-з. 
сторонѣ того же оз. Разно замѣчательна гора 
Волькенберіъ съ остатками развалин* -древ-
няго каменнаго замка, принадлежавшаго вре
менам* господства здесь Ливонских* рыцарей. 
Почва уезда глинисто-песчаная. Замѣчатель-
ные по своей величине луга примыкают ь къ 
ю.-в. берегу оз. Лубань и къ pp. Рѣжнцѣ, 
Малте, Нарате, Мижванке, Мельнице, Тис-
катке и Уздѣ, а также по берегамъ оз\ Разно. 
Юж. и ю.-в. части уЬзда лежать въ системе 
р. Зап. Двины, а с.-з. орошается притоками 
оз. Лубани. Всѣ рѣки уезда незначительны 
по величине, несудоходны и несплавны; изъ 
нихъ более другихъ заслуживают* вииманія 
Малта и Рѣжица (см. это сл.), впадающія въ 
оз. Лубань и иринадлежащія всецѣло уезду. 
Озер* въ уЁздѣ считается до 318, мз* коих* 
198 по малозначительности даже не имѣють 
и названій; они преимущественно группируются 
в* ю.-в. части и на границе с* Динабург-
скимъ у. Изъ' озеръ замечательны по ве.іи- (  

чине: Лубань, лежащее на границе съ Лнф-
ляндскою губ.; уѣзду оно принадлежитъ 
только на 49,3 кв. в. или 1,02 кв. м. Оз . 
Разно занимает* площадь въ 51,8 кв. в. млн 
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1,07 кв. в . Лось, в*ь средянѣ уѣзіа, имѣетъ 
вь дя. З 1 /*- , шяр. 2 вер. и занѣчательно тѣмъ, 
что вт. немъ ловятся лещи, вѣсящіе до 8 фунт. 
Фейманское, близь ю.-з. границы, прости
рается вт, дл. на 5 , жир. на I1/? в.; изъ 
вето вытекаетт, р ч . Фейианка, притокъ Дубны 
(прит. Зап. Двины). Дто, въ ю.-в. части, дл. 
7 в,, шнр. 2 в., и. ядѣетъ до 25 неболь-
шихъ острововъ, покрьтгыхъ сосновымъ ле
сомъ. Мзъ оз. .Іубави съ ю.-з. стороны про
ходить каналъ до р. Еввштиг, прорытый въ 
1849 г. помещиками бароноиъ Волъфомъ н 
и гр. Борхоиъ для осушенія сѣнокосныхъ 
луговъ; часть этого канала находятся въ Лиф
ляндской губ. Болотами, которня сосредото
чиваются въ с .-з . части, уѣздъ весьма ботатъ. 
Поверхность болота, «кружающаго оз. Лубань, 
заключаегь въ себѣ до 128 кв. вер. и имѣетъ 

• въ дл. 27 вер., въ шяр. 1 5 ; вблизи ето есть 
еще два другія, раздѣляющіяея вежду еобою' 
дорогою, идущею изъ м. Велюны въ фольв. 
Быково: одно изъ ннхъ вміетъ площадь 22 
кв. в., другое 20. Въ 1 в. отъ с. Голянъ 
болото простирается болѣе чѣвъ на 20 кв. 
в. и выиускаетъ р . Ушу, притокъ Дубвы. 
Дорога язъ в . Ворклянъ въ х. Крейцбургъ 
отділяетъ болото Боровку отъ болота Тейча; 
яервое ииѣегъ 38 кв. в. , второе 114; -по бо
лоту Тейча разбросано до 16 небольпгихъ 
озеръ; изъ него поіучаютъ начало на сѣверъ 
прятокъ оз. Лубань (Мурмуста, Тейча), на 
югъ притокъ р . Зап. Двины (Наротка). На 
сѣв. , къ гранацѣ Люцянскаго у. , лежитъ бо
лото, занимающее до 27 вв. вер. и по зыбу
чее та мѣсто едвалв возможно для осушенія. 
Лѣсамв уѣздъ богатъ; они преимущественно 
находятся въ зап. части уезда. Подъ лѣеами 
до 121 тнс. десят. нлв до 319/о всей пло
щади; до 2/з лѣсъ строевой. Въ Л 780 г. въ 
уѣзді считалось 1,014 деревень и 2 8 , 5 9 5 
жителей, изъ коихъ евреевъ 5 8 1 . По свѣд. 
за 1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
81,014 д. об. п. (39 ,736 в . п.), съ горо
д о в на 1 кв. м. во 1,161 д. об. и. Въ 
увзд^: дворянъ 7 3 5 , вѣщанъ 6 ,658, кресть-
лнъ казен. 1 1 , 8 5 3 , колоикстовъ 14, соб-
ственниковь 5 8 , 9 6 7 . Неправославаыхъ: рас-
кольниковъ 1 9 , 3 1 8 , іатоликовъ 5 8 , 0 0 7 , про-
тестанговъ 4 4 1 , евреевь 1,307, следовательно 1 

католики составляютъ почти 720/о общаго в а - ! 
селенія. Населеніе преимущественно состоитъ 
изъ Латышей, иепѣе БпАоруссовъ и незна
чительную часть составляютъ Поляки: Ла
тыши неновѣдуютъ всі католическую вѣру, изъ 
Бѣлоруссовъ же придерживается этой религіи 

весьма незначительная часть, именно до 3°/о 
(см. Лебедкина въ Запис. Геогр. Общ. 1861 г., 
III, 147). Въ 1869 г. въ уѣздѣ было право-
славныхъ церквей 2, именно въ дер. Еарпуш-
кшѣ деревян. во имя св. Николая (очень 
вѣтхая), построенная въ 1837 г. и приписан
ная къ Рѣжицкоиу собору, и въ с. Ильзем-
бергѣ камен. во имя Скорбящей Бож. Матери, 
основанная въ 1833 г., раскольничьихъ мо-
лелеаь 3: въ д. Камтилкахъ, Рѣчинѣ п Исляри; 
кромі того имеются 12 молелевь, запечатан-
ныхъ въ 1864 и 1865 гг. Католическихъ 
церквей 25 и каплицъ 1 1 ; изъ церквей самая 
древняя Андгельмуйжская во EUS Пресв. 
Богородицы построена въ 1679 г. Еврейская 
елвагога 1 в колитвеввыхъ шволъ 4. Въ 
уезде' кроиѣ города находятся 4 местечка: 
Ворк/іяны, Замоетье, Жалта в Рабинишки. 
Главное занятіе жителей составляетъ земле-
деле; кромѣ хлеба здесь съ промышленного 
целію разводится ленъ, который, доставляя 
значительный выгоды местныхъ жигелямъ, 
сбывается въ Ригу. Кромѣ того въ уѣзде до
вольно развита и лесопромышленность, заклю
чающаяся въ рубке леса, приготовленіи раз
ныхъ лѣсныхъ матеріаловъ и лѣсныхъ издѣ-
дій, еидкѣ дегтя и смолы. Заводская про
мышленность незначительна; въ 1869 г. здесь 
было 1 льнопрядильная фабрика, выдѣлавшая 
на сумму 45 тыс. руб. яри 120 рабочихъ; и 
15 заводовъ, изъ коихъ 4 кожевенныхъ, 4 
винокуреяныхъ, 2 пивоваренныхъ, 4 кирпич-
ныхъ и 1 гончарный. Ярмарокъ въ убзде 
не бнваетъ; торговля же сосредоточивается на 
базарахь, бывающихъ въ мѣстечкахъ и Рѣжицѣ. 

C C I . Ватебсааа губернія). 

РѢва: 1) Сухая, село, Казанской г. и 
у. , въ I I в. отъ у. г-да, при колодцахъ, на 
горговоиъ Галицкомъ тракте. Ч . ж. 1,751 д. 
об. п. , 228 дв., 2 церкви. 

2) Р. Красная, село, Самарской г.; см. Крас
ная Ргька. 

РѢпецкая Плата, село, Курской г.; 
ем. Плата Рѣпецкая. 

Рѣпихова (Рѣѣжова), дер., Москов
ской г , Дхитровскаго у., въ37 в. отъ у. г-да, 
при р. Воре. Ч . ж. 102 д. об. п., і 8 дв. и 
суконная фабр. (Кирхъ), на которой въ 1862 г. 
выдѣлано драпу, трико, пиратъ, дюфиль 8 1 т . 
арш. ва 9 8 , 5 5 0 р. при 139 рабочихъ, а въ 
1861 г. 54 ,300 арш. на 92,130 р. при 122 
рабочихъ. 

ССаяойдов-ь, Ат і . про». Воск, г., 81). 

РѢПКИ, мЬст., Чернвговской г., Город-
ницкаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, по Кіев-
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скому шоссе, при руч. Могнузѣ. Ч . ж. 1,442 ' 
д. об. п., 150 дв. , церковь, евр. молитв, школа, 
почтовая станція, винокуренный зав., на ко
тором* вь пер. 1 8 6 2 — 6 3 г. выкурено 2,351 
ведро чистаго алкоголя, 3 ярмарки и ежене
дельные базары. Около мѣстечка добываютъ 
изразцовую глину, отправляемую вверхъ по 
Днѣпру въ Могилевскую г. на изразцовые за
воды. Въ X Y I I I ст. мѣстечко было селомъ 
Ройской сотни Черниговскаго полка. 

(Довоатовачъ, On. Черв, г., 257, 658; Гор. пос , т. V, ч. 
2, с. 399; Ша»овс«аго, Ои. Черв, ваміств., о. 322; В. Стат. 
Черввг. г., 57, 99). 

Р Ѣ і Ш Н О , одно изъ тр«х* соленыхъ озеръ, 
находящихся въ Изюмскомъ у-дѣ, Харьковской 
г-іи, близъ г. Славянска. Еще въ началѣ НЫ
НЕШНЕГО вѣка оз. это состояло изъ ключей; 
но въ 1822 г. солеваренный заводъ, нахо-
дившійся на этихъ ключах*, вдругъ ночью 
осѣлъ и погрузился въ образовавшееся оз. въ 
150 саж. длины, 50 шир. и 4 арш. глубины; 
нынѣ солеварни уничтожены. По химическому 
разложении, вода оз. Рѣпнаго содержитъ въ 
себѣ слѣдующія частицы: смолы 0 , 0 7 8 , соле-
нокислой извести 0,230, соленокислой магне-
зіи 1,067, соленовислаго натра 1 8 , 5 6 1 , сер
нокислой извести 1,754, сернокислой магнезіи 
1,020, сернокислаго натра 0,958, углекислой 
магнезіи и натра 0,038 и кремнезема 1,462. 
Воды эти оказывают* пользу въ разных* ви
дах* эолотухи, хроническом* ревматизмѣ, ан
глийской болезни, хроническом* воспалеаіи мо
крот* и слизистых* плевъ, разныхъ сыпяхъ, 
язвахъ, геморояхъ и пр. При озере находится 
казенное заведеніе минеральныхъ вод*. 

(В. Ст. Харьв. г., с. 31; Матер, ддв Ст. Рос. ввп., 1839 г., 
отд. I I , с. 135). 

РѢшіое село, Саратовской губерніи, Ба-
лашевскаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, на прав, 
бер. р. Хопра. Ч . ж. 2,162 д. об. п., 311 дв. 

Рѣса, р.; см. Реса. 

Рѣсѳта, р. ; см. Ресета. 
Р Ѣ т И К Ъ , хуторъ, Черниговской г., Кро-

левецкаго у. , въ 6 в. къ с. отъ у. г-да, при 
рч. Рѣти. При немъ устроена писчебумажная 
фабр. (Пречистенская), основанная въ 1842 г. 
Джаксономъ и Симеромъ, действует* 3-мя па
ровыми машинами въ 30, 24 и 6 силъ, бу
маги разной изгоювляегъ до 32 т. стопъ, на 
сумму до 106 тыс. р. Поселеніе хутора со
ставляютъ собственно фабрика, литейня, сле
сарня, механическое заведеніе, 2 кузницы, 
домъ заводской конторы, дом* смотрителя и 
до 20 флигелей для помещенія рабочих*. Р а 
бочих* до 200 человек*. 

(Па*, аа. Черівг. г. 1862 г., с. 91, Домовтоввчі, По. Черввг. 
f., с. 348). 1 

i РѢчица: 1) село, Московской г., Брон-
ницкаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, но тракту 
изъ Москвы въ Каеимовъ. Ч . ж. 1,695 д. об. 
п., 171 дв. Около села находится месторож-
деніе гжельской глины, изъ которой пригото
вляется фаянсовая посуда. Это село есть одно 
изъ богатых* фарфоровыми заводами между 
деревнями Гжельскаго приказа. Въ 1860 г. 
заводовъ здесь было 10, въ 1861 г. только 
6; разница въ производстве показана весьма 
значительная. Такъ въ 1860 г. годовой обо
рота заводовъ Овечкина и Куринова показанъ 
до 30 т. каждый, между тем* въ 1861 г. 
оборот* Овечкина 1,875 р. , а Кудинова — 
1,060 р. Въ 1861 г. на всех* 6 заводах* 
производство показано въ 8 ,275 р. 

(Обз. разд. отр. яав. вроа., ч. I , с. 358). 

2) село, Орловской губерніи, Лявенскаго у., 
въ 15 в. отъ у. г-да, при pp. Сосне п Р е -
чице. Ч . ж. 1,715 д. об. п. , 162 дв. 

Р Ѣ Ч И Ц Ы , сельцо, Калужской г., Жиз-
дринскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при Дуб
ровском* истоке. Ч . ж. 616 д. об. п . , 7 8 дв., 
винокуренный зав. (Карышевой), ва котором* 
въ пер. 1 8 6 2 — 6 3 г„ выкурено алкоголя 10,695 
вед. изъ 50,841 пуд. ржаной муки. 

РѢчва Черная, село, Рязанской губ.; 
см. Черная Рѣчка. 

РѢчки, слобода, Харьковской г., Сум-
скаго у., при pp. Крнгів, Морочѣ и Безъ-
имянной, въ 35 в. от* Сум*, въ право отъ 
почтовой дороги из* Сум* въ Белополье. Су-
ществуетъ съ половины X Y I I в. По свед. за 
1859 г., ч. ж., малоруссовъ, 3,719 об. в. , 
574 дв., церковь правосл., приходское училпще. 

(Паа. вв. Харьв. г. 1867т., с. 133; Ѳп. Харьв. еіар. , Ill, 
с. 135—138; В. Ст. Хари, г., ч. спец., 101). 

РѢшѳтиловка, мест., Полтавской г. 
и у. , при р. Голтве, по дорогѣ изъ Полтавы 
въ Кременчугъ, въ 36 в. отъ губ. г-да. Су-
ществованіе этого местечка известно съ на
чала X V I I в.; въ конце его и до уничто
жения гетманства было сотенным*, въ 1764 г. 
принадлежавшим* къ Миргородскому полку; 
въ 1786 г. оно было пожаловано известному 
любимцу Потемкина, В . С . Попову, котораго 
архивъ до сихъ поръ въ немъ находится. По 
свед. за 1863 г., ч. ж. , малоруссовъ, 6,514 
об. и., 841 дв., 6 церквей, евр. молитв, домъ, 
4 ярмарки, приходсв. училище, почт, станція, 
винокур, заводъ, становая квартира. Р . извѣстна 
издавна выделкою смушекъ съ черныхъ овецъ, 
которыхъ здешняя порода отличается темъ, 
что оне обыкновенно приносить по два ягненка, 

i Вь Решетиловку, кроме русскихъ покупщиков*, 
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пріѣзжаютъ для закупки смушек* еврѳи запад
н я х * в привисляскихъ губерній и изъ Галиціи. 

САраадаревяо, 3»п. о Подтав. г^,.т. I ll , с. 72—78; Зябаов-
сяагб, Зеждеоо., т. V/, о. 43; В. Ст. Псітав. г , с. 57; Ж. М. 
Г. И. 18В1 г., т. 41, отд. I I , с. 198; Город, пос. Рос. Им»., т. 
ГѴ, с. 201—202; Паи. жи. Подтаі. г., 1868 г., отд. [II, 81—83; 
KohPe Beiae, i , е. 7; Güldenstädt'e Beiee, II , а. 315). 

РѢшетНИКОВО, предмѣстье г-да Ново
московска (см. это слово), Екатеринославской г. 

Рюашнское, село, Владимірокой г., 
Алекеаядровскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 410 д. об. п. , 63 дв., церковь. Жи
тели катсъ села, такъ и всего прихода (6 де
ревень, 586 д. об. п.) занимаются кромѣ 
хлебопашества дѣланіенъ деревянной посуды.-

(В. Ст. Видам, г., с. 205; Твювравоіг, Стат. сове, аасеа. 
мѣст. Ваадва. г., взд. 1857 г., с. 321). 

РюрикОВЪ ВамОКЪ, такъ называет
ся по преданію городъ Старая Ладога (см. 
это сл.). 

РЮХ<Х, погостъ, Псковской и у., при рѣ -
кѣ Дубине. Ч . ж. 20 д. об. п., церковь св. 
Георгія. Къ приходу этого погоста принад
лежитъ деревня Василево, въ коей число жи
телей 128 душъ. Въ яедальнеиъ разстоявіи 
отъ этой деревни находятся соленые ключи, 
изъ которыхъ по преданію, когда - то добы
валась соль. Вода ключей, стекая въ рѣ-
ку Дубину, до такой степени растворила 
своею солоноватостію рѣчную воду г что сде
лала-ее мало-годною къ употребленію, осо
бенно въ питьѣ сырую, для чая же вовсе 
негодна (иоказаніе приход, священника). 

РябИНОВСКОѲ, село, Вятской г. и у. , 
въ 60 в. отъ у г-да, при ключѣ и рч. Мал. 
Куменѣ. Ч ж. 44 д. об. п. , 11 дв., учили
ще, 2 ярмарки: 6 января и 20 іюля, на ко
торый въ 1856 г. привезено на 12,300 руб. 
продав» на 3,489 р. 

Щ а » , ва. Ватсв. г. «а 1856 г., с. 236). 

ВябВИНСКІа ( Шапкинъ ) чугунопла
вильный заводь (Селезнева), Пензенской г., 
Краснослободскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, 
при скопномъ прудѣ нзъ р ч . Рябки. Ч . ж. 
1457 д. об. и., 256 дв. Заводу принадле
жит), земли 1086 десят.; дѣйствующихъ руд
ников* 4, домна 1, вагранка, водяное коле
со вь 18 саж. Онъ не дѣйствуетъ съ 1861 
г.; вь 1859 г. выплавлено 'чугуна 9,838 и. 
и оглито чугунных* издѣлій 18,235 m; въ 
1860 г. выплавлено чугуна 9 ,762 п. 

(Тіам. вв. для горв. дюд. 1862 в 63 г.; Сбора, стат. еввд. 
ш> гор. час. 1864, 65 а 67 г.; Зябдовсвів, Эеыеоп., IV, 254). 

Р я б В О В О , усадьба, Костромской г., Ки-
нешеукаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, при 
р. Томѣ. Ч . ж. 40 д. об. п. , 1 дв. , виноку
ренным зав. (Шиповой), выкурившіп въ пер. 
1 8 6 2 — 6 3 г. 9 ,660 ведр. спирта изъ 25 тыс. 
дуд. хлѣба. 

Рябвоискіа золотой пріискъ, Перм
ской г., Верхотурскаго у., въ дачах* Нижне-
тагильскаго зав., по Рябковскому логу сое
диняющемуся съ рч. Катабкою. Онъ разра-
ботывался съ 1 8 2 7 — 3 3 г. и золота дал* 3 
п. 36 ф. 75 з. при среднем* содержаніи 20 
долей во 100 пуд. 

СГ. Ж. 1846 г., III, 223). 

РябОВО, седо, Тверской губ., Калязин-
. скаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, по тракту 

изъ Углича въ Москву, при колодцѣ во имя св. 
Троицы обращенная въ приходскую из* упразд
ненная въ 1764 г. Троицкаго монастыря, 
неизвѣстпо когда основаннаго препод. Вас-
сіаномъ. Число жит, 133 душъ об. пола, 19 
двор., церковь. Нынѣ въ церкви хранятся 
древнія иконы : Спасителя, присланная въ 
даръ Рябовскому монастырю отъ старицы 
княгини Марфы Ивановны; Владимірекой 
Бож. Матери, подаренная княгинею и ста
рицею Марфою Васильевною Волконского и 
другія. Сверхъ того около церкви находится 
надгробный камень, подъ коимъ похоронена 
жена окольничаго Ивана Афонасьевича Га-
вренева, Евфимія Васильевна, урожденная 
кн. Волконская, умершая въ 1658 г. 

СЖ. М. В. Д. 1844 г., ч. V, с. 507; Ист. Рос. Іерар., ч. V, 
е. 784; Твев. губ. «т.д. 1848 г., N 13, с. 43). 

Р я б у х и , седо, Черниговской г., Коно-
топскаго у., въ 48 в. отъ у. г-да, при р. 
Ромнѣ . Ч . ж. 1,534 д. об. п. , 181 дв. 

Р я б у ш в и , слобода, Харьковской губ., 
Лебединск. у., при р. Ольшанѣ, въ 8 вер. 
отъ у г-да, влѣво отъ почтовой дороги изъ 
Лебедина въ Ахтырку. Возникла около 1765 
г. По свѣд. 1859 г., ч . жит., малоруссовъ, 
1,980 об. п. 325 дв., церковь, заврдъ вино
куренный. ЙСители слободы кромѣ хлебопа
шества и винокуренія занимаются селитрова-
реніемъ, садоводством*, пчеловодством* и вы-
делываніемъ горшечной посуды. 

СПя». вв. Харьв. г. 1867 г., с. 99; Опвс. Харьв. епархів, 
III, 467—471; В. ст. Харьв. г., ч. спец., с. 102). 

• РЯДЯНЬ, рѣка, Сл. Редань. 
РЯДКИ СясьСВІе, село, С.-Пегербург-

ской т.; см. Сясьекіе Рядки. 
РЯЗВСВЪ, уЬздн. городъ Рязанской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 4 3 ' с. щ. и 57°44' 

в. д., во 105 в. къ ю.-ю.-в. отъ Рязани, на 
Астраханском* почтов. тракте и при соеди-
неніи Рязанско-Козловекой желез, дороги съ 
Моршапскою. Расположен!, на крутом* и вы-
сокомъ левомъ берегу р. Хунты, а съ зап. 
пререзывается глубоким), оврагоѵъ, упираю 
щимся въ юж. части города .въ р. Хунту. 
Къ городу грцмыкаютъ слободы Пушкарская, 
Стрелецкая, Ямская, Фофанова, Инвалидная 
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и Большая я , Малая Захуптскія; послѣднія 
двѣ лежатъ ва прав, сторонѣ р . Хупты по 
Спасскому тракту и съ городомъ соединяют
ся деревяннымъ мостомъ; эти Захуптскія сло
боды расположены на весьма низкой и боло
тистой местности, весною едва проѣзжаеиой. 
Во всѣхъ слободахъ 2,509 д. об. п. Назва-
ніе Ряжска некоторые производить отъ слова 
«ряжъ», т. е. деревянныхъ срубовъ, иапол-
ненныхъ пескомъ и употребляемыхъ для об-
разованія валовъ укрѣпленій (подобный ряжъ 
представленъ и въ гербѣ города), другія же 
отъ р. Рясы, получающей хотя и вер. въ 30 
отъ г-да, но давшей свое названіеРясскому нолю 
(см. ниже); последнее мнѣпіе вѣроятвѣе. Время 
основанія г-да'въ точности неизвѣстно, но 
онъ уже существовалъ въ 1571 г. и нахо
дился тогда въ разрядныхъ роснисяхъ и бо-
ярскихъ приговорах* о комплектованіи уврѣп-
ленныхъ_мѣстъ жилецкими и конны.іи каза
ками. Мѣствость же города извѣстна еще съ 
1502 г. подъ именемъ Рясскаго поля, хотя 
неизвѣстно было ли здесь какое нибудь по-
селеніе, но видно, что Рясское поле было 
нереволокомъ изъ р. Хупты въ р. Рясу. Вотъ 
что говорится между прочимъ въ сношеніи 
1502 г. вел. кн. Московскаго Іоанна III съ 
вел. кн. Рязанскою Аграфеною: <отпустввъ 
7 судовъ посла Туредкаго до Старой Ряза
ни (село Спасскаго у., на р. Оке); а отъ 
Ст. Рязани ехати ему Пронею (притокъ Оки) 
вверхъ, а изъ Прони къ Пранову (это р. 
Ранова, прит. Прони), а изъ Прановой Х у н 
тою (прит Радовы) вверхъ до переволоки до 
Рясскаго Поля. . . да переволокою Рясскимъ 
полеяъ до реки до Рясы.. .» (р. Ряса, при
токъ Воронежа, системы Дона). Изъ актовъ 
1607 г. видно, что въРяжске (РЯЗСКБ)6ЫЛЪ 
воеводою Неудача Плещеевъ, а головою Ѳе-
доръ Чубаровь. Въ Кн. Больш. Чертежа го
ворится: <а на Упте градъ Рясской;* отъ 
Пронска до Ряскова 60 верстъ; отъ Ряскова 
до Шатцкаго 160 верстг.> Стратегпческимъ 
пунктомъ Ряж. былъ до X V I I ст. , когда гра
ницы Россіи уже подвинулись далее на югъ. 
Следы валовъ видны и до настоящего времени; 
укрепленіе находилось на мысу, образуемомъ 
оврагомъ и берегом* р. Хупты, где ныне 
стоить соборъ, присутственный места, тюрь
ма и городской садъ. Въ 1708 г. Р . былъ 
приписан ь по карабельнымъ дЬламъ къ Азов
ской губ., въ 1719 г. находился въ Тамбов
ской провипціи той же губерніи, вь 1778 г. 
назначенъ уезди, городомъ Рязанскаго на
местничества, переменованнаго въ 1796 г. въ 

I губернію. Академ. Фальк*, посетявшій городъ 
! въ 1769 г., нашелъ его худо обстроеннымъ; 

въ немъ тогда было церквей 6 (4 камен.), 
изъ числа жителей купцовъ 189, и жители 
запинались только хлвбоігашествомь. По свед. 

[ за 1867 г. ч. ж. въг-декромѣ слободъ 2,845 
I д. об. п. (1,438 м. и.), изъ коихъ купцовъ 

3 2 1 , мѣщанъ 1,132. Неправославн.: като-
! ликовъ 8, протестантовъ 7, евреевъ 24. Церк

вей 8 (все кам.), домовъ 415 (34 кам.), ла
вокъ 110, гостинницъ 2, трактировъ 3, боль
ница, уездное и приходское училища, част-

! ная аптека. До 1764 г. въ городе былъ муж. 
Троитій монастырь. Городъ не имеетъ зем
ли, кроме находящейся въ чертЬ города. 
Крестьяне пригородных* слободъ занимаются 
хлебопашеством*, навозом* и содержащем* 
постоял, двор.; м.ещане кроме того садоводст. и 
огороднич. Ремеслами въ 1866 г. занималось 
216 человекъ (100 мастер.), удовлетворяю-
щихъ только местныя нужды. Въ 1866 г. 
заводская деятельность ограничивалась толь
ко 1 кожевенным* и 1 поташныиъ заводами, 
деятельность • коихъ весьма незначительна; 
прежде выделка поташа была значительна, но 
ныне упала. Ъі торговом* отношеніи Р. усту
пает* даже торговым* селам* губерніи, не 
смотря на то, что находится на важнѣйшем* 
торговом ь тракте; a пынѣ на железной до
роге большая часть купечества ведетъ тор
говлю сырыми продуктами вне города, въ 
с. Ух олове и Перевлесѣ; заметвѣе другихъ 
идетъ торговля хлѣбомъ и предметами необ
ходимыми для потребленія какъ местныхъ, 
такъ и уездныхъ обывателей. Въ 1866 г. вы
дано торговыхъ свидетельствъ купцамъ 2-й 
гильдіи 102, промышленникамъ на мелочный 
торгъ 276, на разносный 4, мещанамъ-про-
мышленникамъ (рабочим* и слугамъ) 1 9 1 , 
прикащикамъ 5 5 , членамъ кунеч. семейств* 
2 3 1 . базары собираются по средам*; ярма
рок* 2: 29 авг. и в* 9-ю пятницу по пас
х е ; обороты ярмарок* не превышают* 3 
тыс. р. 

(Лети Лрхеогр. Эвся., I I , В 76; Güldenstidt, В . , П , 208 ; 

Фадьвг, п П о » , собр. пут., т. V I , е. І З , ка. І ш ш . Чертежа 
Сиасскаго, с. 121; Ист. P. I . , ч. V, с. 735; ». стат. Р ы м . г., 
с. 72; Караноаачі, Різаі. г., 293, 611; Город, м о и . , ІГ,' 352; 
Заово». сост. город, п о с , ч. I I , тетр. X X I I I , е. SIS, Матер, дда 
Ст. Россів, азд. Маа. Ва. Д. 1864 г., отд. III , е. 14; Ж. М. В. 
Д. 1841 г., ч. XL, с. 48«, 1848 г., т. X I I I / , с. 1$, іороаеж. 
губ. в*д. 1848 г., N 7 ) . 

П . Ряжскій уезд* в* южной части гу-
берніи. Простр. его, по нзмѣр. Стрельбицкаго, 
52,94 кв. м. или 2561,6 кв. вер. Площадь 
уезда представляется вообще пересѣченною 
и волнистою, особливо въ западной части, 
лежащей по л Ьвую сторону ігвки Рановы; 
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юго-вост. часть отличается ровнымъ и даже 
низменньшъ Мѣстоположеніемъ. Почва уѣзда 
въ юж. части состоитъ преимущественно изъ 
чернозема, который къ с.-в. переходить въ 
суглину. Изъ полезныхъ ископаемых* извест
ны въ уѣздѣ жедѣзная руда по р. йбердѣ , 
добываемая для мѣстнаго чугуноплавильнаго 
зав., и известнякъ, встрѣчаемый по берегамъ 
р. Хупты и добываемый около Ряжска намо-
стовыя. Фалькъ еще въ прошедшемъ столѣтіи 
нашелъ въ с. Ешчаковѣ сѣрный и купоро
сные заводы, приготовлявшіе сѣру изъ колче-, 
дина, добываемаго по бер. -р. Рановы, а на 
Хуптѣ былъ жедѣзный заводъ, обработывавшій 
кругляковую руду. Весь уѣздъ лежитъ въ си
стеме р. Прони (Окской системы), за исклю-
ченіемъ юго-зап. угла, орошаемаго р . Лѣснымъ 
Воронежемъ, получившимъ начало на грани
це Ряжскаго и Сапожковскаго уу. , при д. В о -
ронежскіе Верхи; въ него впадаетъ рч. Бокъ. 
Р . Проня течетъ въ север, части инавсемъ 
своемъ протяженіи служить границею съ Прон
скимъ у.; изъ рекъ, впадающихъ въ Проню, 
более другихъ значительны "по величине: 
Хунта съ Малой Хунтой и Олешней, Мостъя, 
Ибердь и Жоша. Вообще уѣздъ принадле
житъ къ числу бедно-снабженныхъ проточ
ными водами, п большая часть селеній снаб
жается колодезного и прудовою водою. Изъ 
списка населен, местъ Рязан. губ., изд. 1862 
г., видно, что нзъ 215 селеній всего уѣзда 
расположено при колодцахъ и прудахъ 71 
селеніе, т. е. 33°/о. Озеръ въ уездЬ мало; 
они преимущественно раскинуты въ долинахъ 
рекъ; значительно озеро, лежащее въ долине 
р. Моши, близъ с. Поплевина; въ долинѣ р. 
Рановы находится несколько значительныхъ 
озеръ, какъ напр. оз. Корчуково, Стойла, 
Большое Круглое и Черное, особенно ихъ 
много около с. Пехлеца, есть также озера 
близъ с. Гуровки и при д. Кобылиной. Б о 
лотами отличаются долины р. Рановы, Х у п 
ты, особенно близъ с. Кобылина и Гаева, и 
Алешни; значительное болото тянется отъ 
с. Поплевина къ Ряжску по Астраханскому 
тракту; оно поросло лѣсомъ, и дорога про
ходить по гати. Въ лесном* отношении уѣздъ 
занимает* среднее место между уездами гу-
берніи; подъ лѣсами до 54 тыс. десят. или 
21°/о всей площади; изъ нихъ особенно много на 
правой стороне р. Рановы, гдѣ они тянутся 
непрерывною полосою, как* напр, лбса въ 
окрестностяхъ с. Княжаго; въ 1858 г. пзъ 
50,516. десят. всехъ казен. земель подъ ле 
сами было 14,337--деелт. или 28°/о. По свѣд. 

за 1866 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
108,395 д. об. п. (53,974 и. п.) , съ горо
домъ на 1 кв. м. по 2,103 д. об. п. Из* 
числа жителей уезда: дворян* 698, кресть
янъ казен. 28,410, вышед. изъ креп, зависим. 
69,450, бывшихъ дворовыхъ 3,296. . .Непра-
вославныхъ: раскольниковъ 75. Въ 1866 г. 
въ уезде было церквей 67 (30 кам.), мона
стырей нывѣ нѣтъ, но въ прежнее время 
былъ муж. монастырь въ с. Симіонѣ Симео-
новскій, въ 40 в. отъ у. г-да, при р. Про-
нѣ ; онъ былъ приписать въ монаст. Новому 
Іерусалймскому (Москов. г.) (см. Ист. P . I., 
V I , 98). У е з д * рачдѣлен* на 2 стана. Жите
ли размещаются въ 215 Поселках*, изъ ко
ихъ слободъ б, погост* 1, сел* 66, селец* 
24, деревень 115, хуторов* 4. Изъ числа 
селеній 36 имеют* жителей менѣе 100 д. 
об. п., 106 отъ 101 до 500 д. об. п., 51 
отъ 501 до 1 тыс., 11 отъ 1 до I 1 /« тыс., 
6 отъ I 1 /« до 2 тыс. и 5 селеній свыше 2 
тыс. П о большей населенности замечательны 
селенія; Большое Ухолово 4,062, Покровское 
3,484, Незнаново 2,4 "> 2, Деітяное 2,363, 
Егоздавво 2,260, Троица 1,96.7, Пустотинъ 
1,925, Захуптская слоб. 1,841, Марчуки 
1,826, Бурмита 1,762 и Петрово 1,679. 
Главное занятіе жителей состоитъ въ хлебо
пашестве, которое производится повсеместно 
съ такимъ успѣхомъ, -что хлеба не только 
достаточно для собственнаго продовольствія, 
но и остается на продажу и винокуреніе. 
Хлѣбными рынками уезда служатъ г. Ряжск*, 
но в* особенности с. Ухолово. Въ періодъ 
винокуренія 1862 — 63 г. на винокуреніе 
употреблено хлеба 183,136 пуд. муки. Из* 
мельницъ, перемалывающихъ хдѣба въ муку, 
особенно замечательны в* с. Кипчаковѣ 
и Пехлецѣ; первая имеет* 10, вторая 9 
поставов*. Подъ пашнями занято более 
63°/Ü всей площади. Въ уѣзді; также раз
водится много конопли, которая идетъ въ 
продажу. Огородничеством* съ промыпглен-
ною целію занимаются преимущественно въ 
подгородных* слободах*; для закупки овощей 
сюда пріѣзжаютъ даже купцы и мещане из* 
Калужской губ. Сады также дают* хорошіе 
доходы помещикам*; замечателен* по обшир
ности сад* около Пехлеца, зяай.яающі»г про
странство в* НЕСКОЛЬКО десятин*; въ послед
нее время онъ стал* приходить въ упадокъ. 
Скотоводство не обширно; тонкорунных* овецъ 
почти совсем* не держат*. Пчеловодством* 
занимаются почти въ каждом* селеніи; но 
обширныхъ пчельников* нѣтъ. Изъ прочих* 
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промысдовъ болѣе другихъ распространены 
извозъ и заработки на еторонѣ. Фабричная 
и заводская промышленность мало развиты; 
въ 1866 г. изъ 35 заводовъ было салотопен-
иыхъ 5, свѣчносальн. 2, мыловаренныхъ 2, 
кожевенныхъ 4, маслобойныхъ 14, виноку-
ренныхъ 3, чугунолитейный 1 и кирпичныхъ 
4. Чугунолитейный зав. Ибердецкгй (Яблоч
кова) не дѣйствовалъ. Въ періодъ 1862 — 63 
г. въ уѣздѣ было 4 винокуренныхъ завода: 
Ебердскій, Парыштскій (кв. Дадьянъ), Еи-
кинскгй и Ншольскій, которые выкурили 
61,359 ведръ спирта. Въ 1861 г. кромѣ чу-
гунолитейнаго и винокуренныхъ заводовъ бы
ли: въ с. Ухоловѣ 2 мыловаренныхъ, выдѣлав-
шихъ на 1,360 р. , 4 салотопенныхъ на 5,208 
р., 2 свѣчносальныхъ на 2,250 р. , 1 коже
венный на 371 р., въ д. Глшкѣ 1 салото
пенный на 1,400 р., въ с. Поюрѣловкѣ 2 
кожевенныхъ ва 850 р., въ с. Жесуновѣ 1 
кожевенниіі на 223 р. Ярмарки въуѣздѣ со
бираются въ сел. Иовомъ Боктѣ въ день 
Преполовенія и 14 сентяб., Ухоловѣ въ 11-ю 
пятницу по пасхѣ и Ильинскую пятницу, 
ТОАПІІНѢ въ 9-ю, 10 и 11 пятницы по пас-
хѣ, Еняжомъ 8 іюля и 22 октября, Дехле-
цѣ 26 іюня и Фофановѣ 15 августа; луч-
шія изъ нихъ бываютъ въ Бокжѣ (привоз, 
на 6 т. р.) и Ухоловѣ (привозъ до 6 т. р.). 

(Си. Рязаасяая губераія). 

РяаанОВЪ броДЪ, село, Саратовской 
г., Балашевскаго у.; см. Бобылевка. 

Рязанская г-ія, одна изъ центральныхъ 
въ Европейской Россіи. Простр. ея 762,и 
кв. г. м. или 36,979 кв. вер., по иовѣйшимъ 
измѣреніямъ (Стрѣльбицкаго). Р. Ока раздѣ-
ляетъ губернію на двѣ разнохарактерныя ча
сти, изъ коихъ северная, лежащая на лѣвой 
сторонѣ Оки, пзвѣстна подъ названіемъ Ме
щерской, а южная, расположенная на правой 
стороне, подъ именемъ Рязанской. Мещер
ская сторона вообще гораздо низменнѣе Ря
занской. Почва ея песчаная; местами весьма 
болотистая и лѣсистая, и мало плодородная. 
Рязанская сторона несравненно возвышеннѣе, 
суше и малолѣснѣе. Изъ измѣренныхъ здѣсь 
пунктовъ, Зарайскъ (54°45' с. ш. и 56°33' 
в. д.) имѣетъ 648 фут., а Протасова (Зарай-
скаго у.) ( 5 4 ° 4 8 ' с . ш . и 56°19'в. д.) 689 ф. 
Несравненно выше кажутся нѣкоторые пункты 
въ Пронскомъ у., какъ напр. Чортово-Горо-
дище (въ 6 в. отъ Пронска близъ с. Едшино) 
н въ Данковскомъ у. водораздѣлъ верховьевъ 
Раповы и Дона. Въ особенности долины pp. 
Прони, Дона, Рановн и впадающіе въ нихъ 

Геогра*. Саоварі. 

овраги, глубоко врѣзаны въ возвышенной мест
ности, между тѣиъ какъ въ ю.-в. частя г-іи 
мѣстность гораздо ровнее. Рязанская сторона 
по качеству почвы своей раздѣдяется на чер
ноземную и нечерноземную; къ первой отно
сятся: болыпія части уу. Зарайсваго, Прон-
скаго, Ряжскаго, меньшая южная часть Са-
пожковскаго и уу. Михайловскій, Скопинскій, 
Данковскій и Раненбургскій (послѣдній крон* 
ю.-в. своей песчаной и лѣсистой оконечности, 
примыкающей къ р. Воронежу) ; ко второй: 
ближайшія къ Окѣ части уу. Зарайскаго, Ря-
занскаго, Пронскаго, части уу. Спасскаго і 
Касимовскаго по юж. стороне Оки, меньшая 
часть Ряжскаго и большая ч. Сапожковскаго. 
Такимъ образомъ линія, пересѣкающая губер-
ніи діагонально отъ устья р. Осетра на впа
дете Рановы въ Проню ж далѣе къ Мор-
шанску, раздѣляетъ губернію на двѣ неслиш-
комъ различный по величинѣ своей части изъ 
коихъ юго-западная (до 17 т. кв. вер.)—пло
дородная, черноземная и малолѣсная—принад
лежитъ къ одной изъ саныхъ густо населен-
ныхъ ыѣстностей Росеіи (45,9 жит. на кв. 
версту), а северо-восточная (до 20 т. кв. в . ) — 
малоплодородная, отчасти болотистая и весьма 
лесистая—несравненно менее населена (32,9 
жит. на кв. версту), такъ какъ ея населеніе 
группируется только на более высокихъ ж су=-
хихъ местахъ—яесчаныхъ буграхъ и берега» 
рѣкъ. Черноземный яластъ юго-западяов по
ловины по мере приближенія къ Окѣ делается 
тоньше, уступая мѣсто тяжелой глинистой 
подпочвѣ я перемѣшиваясь съ пескомъ; за то 
въ уу. Данковскомъ, Раненбургскомъ и части 
Скопиискаго почва состоять изъ глубокаго 
слоя жпрнаго чернозема. Наиболее распро
страненная и обнаженная въ глубокихъ овра-
гахъ и разрезахъ въ Ряз. г-іи форкація есть 
каменноугольная, состоящая преимущественно 
изъ горныхъ известняковъ и прикрытая сверху 
мощными пластами песковъ и разсыпчатыхъ 
песчаниковъ (которыхъ геологическі* возрасгь 
не можетъ быть опредѣленъ въ точности за 
неішѣніемъ въ нихъ окаменѣлостей) и наиос-
ныхъ (дилювіадьныхъ) глинъ. Юрская фор-
мація является какъ бы островками въ Ря
занской губерніи, а именно между г. Зарай
ском ъ п Окою и къ в. отъ г. Овопина. Въ 
южной же части губерніи, а именно въ у. 
Данковскомъ по Дону, Рановѣ и ихъ прито-
камъ, обнажены, вмѣстѣ съ нисшиип пластами 
каменноугольной фориацін (сланцеватыми м и 
нами, заключающими въ себѣ пласты камен-
паго угля) пласты верхнего (такъ н м а в м -

24 
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наго Малевеко-мураевенскаго) яруса девонской 
формаціи съ ихъ характеристическими окаме-
въмостями (близъ сс. Мураевни и Рановскихъ 
верховъ на р. Рановѣ и вдоль всего теченія 
р. Дона въ предѣлахъ г-іи). Мѣстность, въ 
которой распространены эти обяаженія, а 
именно у. Данковскій, часть Скопинскаго и 
Раненбургскаго, имѣетъ для губерніи особен
ную практическую важность по встречаю
щимся въ ней богатымъ залежамъ каменнаго 
угля, пзъ коихъ открытый близъ с. Мураевни 
отличаются каменнымъ углеиъ высокаго ка
чества, по свойствами своимъ и обилію лету
чими веществами близко подходящаго въ ви-
доизмѣненію каменнаго угля, извѣстнаго въ 
Англін подъ именемъ бокгеда. Изъ другихъ 
мпнеральныхъ богатствъ г-іи наиболѣе заме
чательны желѣзныя руды (бурый железнякъ 
и железный руды), распространенный отчасти 
въ техъ же меетностяхъ, где находится ка
менный уголь, но здесь неразведанный и не-
разработываемыя, а также въ Пронскомъ у. , 
въ 2 вер. отъ Истьинскаго завода по бере-
гамъ р . Исьи и въ дачахъ с. Залипяжья, въ 
Ряжскомъ у. на р. Иберди, ва* которой устроенъ 
чугунный заводъ, въ Зарайскомъ у. близъ с. 
Белыничь, на правомъ берегу Осетра, въ Ка-
симовскомъ у. близъ Синтульскаго завода, въ 
Егорьевскомъ у. въ Полинковской волости, въ 
Спасскомъ у. по pp. Пре и притоке ея Каде. 
Некоторое значеніе имеютъ еще: жерновой 
камень, встречающейся обширными глыбами и 
массами, посреди вышеупомянутыхъ песковъ 
неопределевнаго геологическаго возраста, особ
ливо около сс . Круглаго и Остраго камня въ 
Данковскомъ у. , где онъ служить предметомъ 
довольно значительной добычи; известнякъ (ва-
мевво-угольвой в девовской формацій), кото
раго ловки распространены въ особенности 
вдоль pp. Оки (напр. отъ с. Щурова вверхъ 
но Оке, у Касимова, при сс. Малеевѣ , Ш е 
мякине, П е р ь и , Васильеве), П р о н и , Дона, 
Рановы, Хупты, Становой Рясы (сс . Юсово и 
Истобное), р . Плетеной (Михайловскаго у. при 
с. Высокомъ). Некоторые изъ этихъ извест-
няковъ, какъ напр. въ Касимовскомъ у., при-
ввмаютъ хорошо полировку и подходятъ къ мра
мору. Горшечныя глины (темныя глины юрской 
формаціи) встречаются около Скопина и упо
требляются здесь на производство' простыхъ 
горшковъ. Торфъ находится въ изобиліи въ 
уу. Михайловекомъ (с. Байдаки, Катагощи, 
Жохово-городище, Хавертово, Попадьинои др.) , 
Зарайскомъ (около с. Белоомута), Егорьевскомъ, 
Скопннсковъ (с . Лнпяги), Рапенбургскоиъ (с. 

Буховое н на Р а н о в е ) , Данковскомъ (на 
Ранове), Касимовскомъ, Рязанскомъ и въ Са-
пожковскомъ и въ некоторыхъ меетностяхъ 
г-іи (напрнм. у. Данковскомъ) добывается въ 
значительном* количестве для вииокурев-
ныхъ заводовъ. Минеральные источники, со
держание углекяелое железо, находятся въ уу. 
Рязанскомъ, Зарайскомъ и Пронскомъ; на 
нихъ никто не обратилъ вниманія, хотя они 
и имеютъ целебяыя свойства. Леса губерніи 
распределены по ея площади весьма неравно
мерно; такъ въ нечерноземной половине подъ 
лесами находится более 35°/о всей площади, 
между темъ какъ въ черноземной уцелело 
менее 10°/о; въ нечерноземной половине встре
чаются сплошные леса, занимающіе простран
ство въ несколько десятвовъ верстъ, въ чер
ноземной же они попадаются въ виде неболь-
шихъ рощъ. П о исчисленіих г. Варановича, 
подъ лесами во всей г-іи 25,6°/о всей пло
щади; уезды нечерноземной половиш-виеютъ— 
Рязанскій 2Э,8°/о, Спасскій 35,6°/о, Касинов-
скій 50,3°/о и Егорьевскій 40,5°/о, а чернозем
ной половины — Раненбургскій 9,3°/о, Дан-
ковскій 8,4°/о и Михайловскіи 6,0°/о. Впрочемъ 
въ этихъ последнихъ уездахъ ныне осталось 
лесовъиеще менее. Въ нечерноземной полови
не леса преимущественно хвойной породы (со
сна и ель), въ черноземной же состоять преи
мущественно изъ березы, дуба, осины, липы, 
клена, ясени и другихъ лиственныхъ породъ; 
лесъ въ черноземную половину для построекъ 
доставляется изъ нечерноземной, а также 
съ Перевлесской пристани. Площадь губерніи 
орошается двумя речными системами: Окской, 
принадлежащей Каепійскому бассейну, и Дон
ской — къ Азовскому; последняя менее значи
тельна и захватываетъ только южную часть 
губерніи, именно наибольшую часть Данков-
скаго у. (исключая с.-в. части), южную по
ловину Раненбургскаго и незначительное про
странство Ряжскаго, остальное же простран
ство все занято Окскою системою. Р . От 
принадлежитъ губерніи на протяженіи 478 
верстъ, изъ ковхъ на 54 вер. (отъ устья рч. 
Смедовки до устья Цны) течетъ по границе 
Рязанской и Московской губ. Первоначально 
Ока имеетъ направленіе къ с . -в . , отъ устья 
р. Цны и до устья р. Пары на протяженіи 
273 вер. описываетъ дугу къ югу, за устьемъ 
Пары поворачиваетъ къ с е в . , принявъ р. Г у с ь 

уклоняется къ ю.-в. и въ этомъ направленіи 
изъ Касимовскаго у. выходить въ Тамбовскую 
губ. (Елатомскій у . ) . Наибольшая ширина ея 
въ пределахъ губерніи 250 в болѣе c a s . , а 
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глуб. 31 ф. (около с. Канищева, Рязанскаго 
у.) ; долина ея замечательна богатыми поем
ными лугами, такъ что жители нѣвоторыхъ 
прибрежныхъ селеній (Бѣлоомутъ, Ловцы и др.) 
исключительно занимаются сѣнокошеніемъ и 
не имѣютъ совсемъ пахатноЗ земли. Ока су
доходна на всемъ протяженіи, хотя лѣтомъ 
судоходство местами встрѣчаетъ препятствія 
отъ нелководія. Въ періодъ навигаціи 1 8 5 9 — 
62 года среднимъ числомъ ежегодно грузилось 
5,838,647 пуд. на 1,283,879 р. (см". Вре-
менникъ Статистич. I. Отд. 2, стран. 110); 
главный грузъ состоялъ изъ хлѣба, коего на
гружалось 1 , 6 1 3 , 3 8 5 . пуд. на 861,945 руб., 
смолы и дегтя 23,833 пуд. на 13,654 руб., 
лѣса н лѣсныхъ издѣлій на 85,097 руб., ме
талловъ и издѣлій 121,225 пуд. на 171,838 
руб., стекла, хрусталя, фарфора на 23,663 р. , 
сѣна 1,165,482 пуд. на 88 ,553 р. Въ на-
вигацію 1865 года грузилось 4 ,595,599 пуд. 
на 923,124 (см. Звѣринскаго, Судоход, п о р . 
Россіи, Журн. Пут. Сообщ. 1868 года), изъ 
нихъ: дровъ на 15,863 руб., лѣса на 38,499 
руб. , металловъ и издѣліЙ 107,111 пуд. на 
83,338 р. , спирта на 23 ,184 р., сѣна 910,704 
пуд. на 106,292 р. , хлѣба 1,545,905 пуд. 
на 606,159 р. Въ 1865 году нагрузка про
изводилась въ слѣдующихъ пристаняхъ: Ло
вецкая (439,322 п. на 54,024 р.) , Деднов-
ская (193,000 п. на 19,472 р .) , Бѣлоо.чут-
ская (114,422 п. на 13,352 руб.), Слемская 
(43,300 п. на 1,640 р .) , Зарайскаго у., Ря
занская (219,300 п. на 60,312 р . ) , Бакин
ская (544,557 п. на 11,292 руб.), Еонстан-
тиновская (201,110 п. на 8,604 р . ) , Еуз-
минская (247,880 п. на 4,320 р . ) , Вытго-
родская (27,200 п. на 4 , 0 8 0 р . ) , Федякин-
ская (153,600 п. на 2,876 р .) , Сельцовская 
(82,402 п. на 2,240 р . ) , Хазарская (19,360 
пуд. на 860 р .) , Новосельская (8,650 п. на 
696 р .) . Солодченская (на 588 руб.), Рязан
скаго у., Шкловская(1,503,523 п. на 605,128 
р.), Старорязанская (71,943 пуд. на 18,448 
р . ) , Лсадская (46,600 п. на 860 руб.), Ей-
струсская (26 ,300 и. на 460 р .) , Спасскаго 
у., Забѣлгшская (660,130 п. на 113,872 р.), 
Касимовскаго. Изъ притоковъ Оки замеча
тельны: справа— Осетръ (75 вер. въ преде
лахъ губерніи), Вожа (50 вер. дл.), Исья 
(дл. 80 вер.), Броня (дл. 210 вер.) съ при
током ь Рановой (дл. 150 вер.), Пара (дл. 
130 вер.), Тыртща (75 вер.); слева—Дна 
(въ пределахъ губерніи дл. 30 верстъ), Пра 
(более 100 вер.), Гусь (въ пределахъ г-іи 
75 вер.), Синтулъ (40 вер.), Посерда (30 

вер.), Поля (40 вер.) и другія. Изъ этихъ 
рекъ судоходцы Проня и Дара; Проня де
лается судоходного за 29 вер. до устья отъ 
с. Жерновицъ и то въ веседвій разливъ, а 
Пара отъ с. Барокъ за 2*/< версты до устья. 
Въ періодъ навигаціи І 8 5 9 - ч 6 2 г. среднимъ 
числомъ ежегодно грузилось аа реьгЬ Пронѣ 
3,156,008 пуд. на 1,575,569 руб., а на р. 
Парѣ 697,026 п. на 349,963 руб.; грузъ на 
последней состоялъ почти исключительно изъ 
одного хлеба, а на р. Провѣ — изъ хлеба 
3 ,003,670 п. на 1,461,347 р . , льнянаго и 
коноплянаго семени 69,628 п. на 43 ,940 р. , 
пеньки и пакли 16,090 п. на 18,477 руб., 
льняныхъ и пеньвовыхъ издѣлій па 6,509 р., 
сала 4,805 п. ва 15,000 р у б . , металловъ и 
изделій на 21,341 руб. Въ 1865 году н а р . 
Паре исключительно грузилось одного хлеба 
4 1 0 , 4 7 9 п. на 205,944 р . , а на р. Пронѣ 
4,945,666 п. ва 1,638,712 р . , изъ нихъ ме
талловъ п издѣлій 2,616 п. на 27,248 руб., 
семени льнянаго 121,768 п. на 97,119 р. , 
хлеба 4 , 6 9 9 , 7 7 0 п. на 1,495,631 р. Н а р. 
Проне нагрузка производилась на 2-хъ при
станяхъ: Перевлесской (4 ,530,359 пуд. на 
1,506,944 р.) , Пронскаго у. , и Жерновищенской 
(415,207 п. на 131,768 руб.), Спасскаго у.; 
на р. Пронѣ единственная пристань Борков
ская, Спасскаго уезда. Кроме этихъ рекъ 
сплавны Исья (на 15 вер.), Щелкина (на 10 
вер.) и Пра; сплавъ леса и дровъ провзво-

I дится только весною. Что касается до Дон-
' ской системы, то все реви, составляющія ея, 

не исключая и самаго Дона, мелководны и 
несудоходны, и въ Данковскомъ у. протекаютъ 
въ глубокихъ и сжатыхъ долинахъ. Р. Дот 
входить въ Данковскій у. изъ Тульской губ. 
на 65 вер. отъ верховья, и, пройдя по уезду 
въ направленіи къ ю.-в. и ю. на протяженіи 
до 80 вер. , уходить въ Воронежскую губ.; 
наибольшая шир. его до 30 саж, Изъ при
токовъ Дона более другихъ значительны по 
величине Лѣсной Воронеж* (въ предѣлахъ 
губерніи до 35 вер.) , Ряса (дл. до 90 вер.) 
и Вязовня (до 65 вер. дл.). Какъ р . Донъ, 
такъ u все его притоки не судоходвы и 
не сплавны. Вообще въ отношеніи распре-
деленія водъ по площади губерніи должно 
заметить, что Рязанская сторона гораздо 
беднее ими Мещерской; въ Рязавской сторонѣ 
нередко можно встретить селенія, продо-
вольствующіяся прудовою вдв володезною во
дою; зимою же за недостаткомъ воды ивогда 
добываютъ ее изъ снега. Мещерская сторона 
богата п стоячивв водами и въ этомъ отво-

« 
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шеніи отличается оть остальных* частей гу-
берніи. Н е говоря уже о множестве озеръ, 
лежащих* въ долинѣ р. Оки, озера здѣсь рас
положены большею частію группами, из* ко
ихъ особенно замѣчательна группа, лежащая 
на соединенін границ* уу. Егорьевскаго, Ка-
симовскаго и Рязанскаго; она занимает* про
тяжение до 60 вер. Всѣ озера этой группы 
соединяются болѣе или менее длинными про
токами и изливаются посредством* р. При 
въ Оку; в* состав* ея входятъ озера Святое 
(площадь его 33,6 кв. в.), по которому про
ходит* граница Касииовскаго и Егорьевскаго 
уу., Дшарево (Посерда), Дубовое (12 в дл.), 
Великое (площадь 23,7 кв. вер.), Ивановское 
(3 в. дл., 2 вер. шир.), Сокорево (6 в. дл.), 
Мартыново (6 в. дл. 1 х/г шир.), отъ кото-
раго уже отдѣдяется правильное русло рѣки 
Пры; к* этой же группѣ можно отнести и 
несколько озеръ, хотя и несоединенных* про
токами, но лежащих* въ недальнем* разстояніи, 
каковы Бѣлое, Тугря, Ютница и др. По замѣча-
нію жителей эти озера мелѣют* и постепенно 
изчезаютъ отъ высыханія окружающих* ихъ 
болот*. Другая значительная группа озеръ 
находится на с. Егорьевскаго у.; ее состав
ляютъ озера Святое (4 вер. дл., 3 шир.), 
Муромское, Бѣлое, два Черныхъ, Ярмолово, 
Соколово, Великое и друг.; озера эти заме
чательны но рыбной ловжі. Н а южной око
нечности Егорьевскаго у . , в* окрести. Радо-
вицкаго монаст., замѣчательна также группа 
озер*, раскинутая на обширном* бодотѣ ; въ 
состав* ея входятъ оз. Щучье, Бол. и Мал. 
Митинскія, Свѣтлое, Черное, Яшки, Удѣлъ-
«ое, Иегшеровское, Красное и Радовицкое. 
Замѣчательны также группы озеръ в* Рязан
ском* у., въ окрести. Солотчинскаго мон. и 
около постоял, двора Кривуша. Въ Касимов
ском* у. значительно озеро Колпъ или Гусь, 
имеющее 21,6 кв. в. и составляющее за
пруду pp. Колпи, Гуся н Нармы. Въ Р я 
занской части хотя и есть несколько озеръ, 
но они весьма незначительны, какъ напр. 
Астапово (площ. 4 кв. в.), Раненбургскаго у., 
Селяеинсхое (2 в. въ окружн.), Михайловскаго, 
и друг. Болота преимущественно находятся 
долевую сторону Оки, где они занимают* обшир
ная пространства; по правую же сторону они 
группируются более въ долинахъ рек*, где 
образуются отъ весенних* разливов*. Болота 
Мещерской стороны имеют* характер* топей, 
покрытых* моховыми кочками и редким* ле 
сом* или кустарниками; среди ихъ встречаются 
или озера, иди сухія поляны, въродѣ остро

вовъ; въ весенній разлив* болота заливаются 
и всякое сообщеніе черезъ нихъ прекращается; 
болотныя испаренія делают* воздух* вред
ным* для здоровья людей и животных*; они 
богаты торфом*, который по обилію лесовъ 
остается без* разработки, и клюквою, соби-
раніе которой составляет* особый род* про
мышленности некоторых* селеній. По наблю-
деніямъ, сделанным* въ г. Рязани за 3 
года, средняя температура года опреде
ляется въ -j-4,04 0 . Климат* губерніи здо
ровый. Повальныя болезни бывают* редко, и 
то преимущественно въ северной части, где 
свирепствуют* иногда горячки и лихорадки. 
Преп. Несторъ, перечисляя народы, обитавшіе 
в* Россіи, между прочимъ указывает*, что 
по нижнему теченію Оки жили Фияекія пле
мена, именно Мурома, Мордва, Меря или 
Мещера; следы этяхъ народовъ сохранились 
и понынѣ. Гор. Муром*, Владимирской губ., 
сопредельный съ Рязанскою г., напоминаетъ 
народу Мурому, a названіе Мещерской сто
роны оставило но себе намять о Мещере; 
населеніе же южной части губерніи составля
ютъ вероятно потомки смешавшейся съ сла
вянами и обрусевшей Мордва. Славянскія 
племена проникли уже во времена Нестора 
въ нынешнюю Рязанскую губ., следуя пре
имущественно вдоль теченія большихъ рек*, 
а къ концу X в. на берегахъ Оки образовалось 
Муромско-Рязанское княжество, которое при 
разделеніи Руси на удѣлы въ 1054 г., вместѣ 
съ Черниговымъ, досталось Святополку, сыну 
Ярослава Владиміровича. Сынъ Святослава— 
Олегъ, во вражде съ Мономахомъ и Свято-
полкомъ, потерялъ Муромъ и довольствовался 
одною Рязанью, но на Любечскомъ съезде 
Муромско-Рязанское княж. было отдано Яро
славу, сыну Олега, который построил* города 
Переяславль-Рязанскій и Пронскъ. По смерти 
Ярослава, Муромско-Рязанское княж. распалось 
на двѣ частя: Муромское досталось сыну его 
Святославу (княжил* въ 1143 г.), а Рязан
ское—Ростиславу (умер* въ 1155 г.); съ этого 
времени оба княжества более никогда не 
соединялись. По смерти Ростислава Рязанское 
княж. досталось сыну его ГлЬбу, который 
вовлекся въ воину с* опаснѣйшнмъ своим* 
соседом* Всеволодом* Юрьевичем*, кн. Вла-
димірско-Суздальскимъ, и потеряв* всю свою 
дружину въ битве при р. Колоше, не удер
жал* независимости княжества; съ этого вре
мени и до смерти Всеволода, въ 1213 г., 
Рязанское княж. подчинилось Всеволоду. По 
смерти послѣдняго дети ГлФба, Ингварь (1217г.), 
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a потом* Юрій, не только успѣли освободиться 
отъ князей Владимірскихъ, но ииъ удалось 
далѣе расширить значительно свои владѣнія. 
Въ это время земли ихъ на зап. доходили 
до устья р . Протвы (Калужской г .) , на сѣв. 
граница шла по р. Москвѣ до pp. Нерекой 
и Клязьмы, на вост. она терялась въ дикой 
лѣсистой странѣ между pp. Парой и Мокшей, 
а на югѣ простиралась по берегамъ р. Дона, 
теряясь въ степи. Къ этому времени въ пре-
дѣлахъ губерніи существовали кромѣ Рязани 
(нынѣ с. Старая Рязань) города Ожскъ или 
Ужескъ (полагают* около с. Вышгорода, въ 
22 в. отъ Рязани), Олыовъ или Лыовъ (въ 
13 в. отъ Рязани), Казаръ (нынѣ село, въ 
25 в. отъ Рязани), Переяславль - Рязанскій 
(нынѣ губернск. городъ), Борисовъ-Глѣбовъ 
(по нѣкоторымъ нынѣ с. Глѣбово-Городище, 
въ 27 в. отъ Зарайска), Коломна (уѣздный 
г-дъ Москов. губ.), Ростиславъ (гдѣ нынѣ 
пос. Ростиславль, въ 20 в. отъ Зарайска), 
Пронст (ныне уѣзд. г-дъ), Ижеславецъ (нынѣ 
с. Жеславдь, въ 12 в. отъ Михайлова), Бѣл-
городъ, разрушенный Батыемъ (пріурочиваютъ 
къ с. Бѣлгородищу, Веневскаго у. , Тульской г.); 
упоминаются также въ 1217 г. Исады (нынѣ 
село, въ 10 в. отъ Спасска), въ 1207 г. 
Добрый Сомъ (село, въ 40 в. отъ Пронска), 
въ 1127 г. Копоновъ (село, въ 4 4 в. отъ 
Касимова). Въ 1237 г. Батый раззорилъ мно-
гіе города княжества, положил* много народу, \ 
а изъ князей остались въ живых* братья ! 
Юрія—Ингварь и Олег*; в* 1258 г. от* Олега 
княжество досталось сыну его Роману, погиб
шему въ Ордѣ въ 1270 г., а ему наследо
вали сыновья его  Ѳедоръ,  Ярослав* (до 1303 г.) 
и Константин*, княжившіе одннъ за другим*. 
Съ Х Г Ѵ стол. Московскіе князья начали тя
готеть надъ сосѣдними, и знаменитымъ побор-
никомъ за независимость Рязанскаго княже
ства является вел. кн. Олегъ Іоанновичь 
(1350—1402 г .) , который вступплъ противъ 
Москвы въ союзъ съ Литвою и Монголами. 
Со смертію Олега Рязанское княжество хотя 
и сохранило свопхъ князей, но уже подпало 
подъ зависимость Москвы. Послѣдній князь 
Рязанскій Іоаннъ Іоанновичь, ( 1 4 8 2 — 1 5 1 6 г.), 
пытался возстановпть своп права на княже
ство, но приглашенный въ 1517 г. въ Москву, 
былъ заключепъ подъ стражу, а кияжество 
его навсегда присоединено к* Московскому 
государству. При разделеніи Россіи на 8 
губерній въ 1708 году, города Переяславль-
Рязанскій, Зарайск*, Михайлово, Пронскъ 
были приписаны къ Московской губ., Каси

мов* — къ Казанской, Ряжскъ, Скопинъ, Дан-
ков* и Сапожок*—къ Азовской; при разделѳ-
ніи губерній на провинціи въ 1719 г., в* 
Московской губ. образована Переяславль-Ря-
занская цровинція съ городами Рязанью, 
Зарайскомъ, Михайловымъ, Гремячимъ, Прон
скимъ, Печерниками и Сапожком*, остальные 
же города нынешней губерніи отнесены были: 
Данковъ (1,897 дв.) и Скопинъ (2,497 дв.), 
къ Елецкой провинціи, Азовской г-іи, Ряжскъ 
(4,532 дв.) къ Тамбовской и Касимовъ (1,333 
двора), къ ПІацкой. Въ 1778 году образо
вано Рязанское наместничество, составлен
ное изъ 12 уездовъ Рязанскаго, Зарайскаго, 
Михайловскаго, Пронскаго, Ряжскаго, Сапож-
ковскаго, Касимовскаго, Скопинскаго, Еха-
томскаго, Егорьевскаго, Спасскаго и Данков-
скаго, причемъ села Спасское я Егорьевское 
переименованы въ города; въ 1779 г. Елатьма 
съ уездомъ отдѣлена къ Тамбовскому намести., 
а Раневбургь сдѣланъ уездн. г-домъ. Въ 1796 г. 
Спасскъ, Данковъ и Егорьевск* остались 
безъ уездовъ, но въ 1802 г. опять сдѣланн 
уѣздными; съ этого года никаких* перемен* 
в* административном* дъленіи губерніи нѳ 
было. Ныиѣ губернія состоитъ изъ 12 уез
довъ: Рязан. , Данков., Егорьев., Зарайск., 
Касимов., Михайлов., Пронск., Раненб., Ряжск., 
Сапожк., Скопин. и Спасск.; каждый уѣздъ 
разделен* на 2 стана, исключая Рязанскаго, 
имеющаго ихъ 3. Во время наместничества 
въ 1778 г., в* г-ніи было 869,400 душ* 
(безъ Елатомскаго у . ) ; в * 1846 г, считалось 
1,286,519 д. об. п . , въ 1867 г. 1,438,292 д. 
об, п.; с* 1778 по 1846 г. (въ 68 лѣтъ) 
населеніе увеличилось на 417,119 д. об. п. 
или средним* числомъ въ годъ на 6,174 д . 
об. п. , съ 1846 по 1867 г. (въ 21 годъ) 
на 151,773 д. об. п. или въ год* на 7,227 д. 
об. п. Изъ общаго числа жителей въ 1866 г. 
было 707,936 муж. я . и 730,356 женск. п., 
всего 1 ,438,292; въ этомъ итогѣ живущих* 
въ городах* было 7 3 , 3 0 8 д. об. п. или 5°/о 
общаго населенія. На 1 кв. м. приходится 
по 1,887 д. об. п.; если же разделить уѣзды 
губерніи па черноземные и нечерноземные, 
то въ черноземных* плотность населенія 2,238 
ж., а въ нечерноземныхъ мевѣѳ 1,600 жит. Въ 
1867 г. въ числѣ жителей было дворян* 
13,443 (потометвенн. 8,446, личных* 4 ,997) , 
или 0,9°/о всего населенія, духовенства 17,032 
или 1,2°/о, городскихъ сословій 58,301 или 
4°/о, сельскихъсословій 1,281,724 или 8 9 , 2 % , 
военньгхъ сословій 6 2 , 3 8 5 или 4,2°'о. Въ 
этнографическом* отношеніи губернія пред-
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етавляетъ почтя сплошное наеелеше Велшсо-
россіяекое; жители сѣверной частя Спассваго 
у . (по тёченію р . При) называются Меще
ряками, ю т * ни въ языкѣ, ни въ обычаяхъ 
не представляютъ особенности отъ господ-
ствующаго племени. Только въ г. Касимове 
н 1-ігь станѣ его уѣзда, между Окою и М у -
рожскпнъ трактом*, на граннцѣ съ Тамбов
скою губ., живутъ татары, иосеійвшіеея здѣсь 
въ X V стол, вмѣстѣ съ царевичемъ Каси-
момь; численность ихъ въ 1866 году прости
ралась до 5 ,500 д. об. п. (въ Касимове 
841 д. об. п .) . Татары эти отличаются 
честностью и трудолюбіемъ, занимаются тор
говлею н живутъ зажиточнее русскихъ кресть
я н ъ ; почти всѣ они грамотна. П о свѣд. 
за 18é6 г. вѣ губерніи было неправослав-
няхъ: раскольников* 9 , 7 4 3 , католиковъ 7 3 0 , 
протестантовъ 2 4 4 , евреевъ 3 4 3 , магометан* 
5 , 1 6 7 . Такимъ образом* неправославных* 
только І,2°/о (раскольников* 0 ,6 , магометан* 
0,4) . Въ 1866 г. въ губерніи было церквей 
православны** 917 (416 кам.), изъ коихъ въ 
городах* 9 3 , монастырей 14 (5 въ городахъ): 
въ t. Рязани Спасскій, Троицкій му*. и 
КйіанЬкій жен. , въ Рязанскочъ у.—Солот-
чинёкій, Бтословскій и Олыовъ муж., въ Ка-
еиітѳвѣ — Казанскій жен., въ Егорьевском* 
у.—HuftùA-o-Padoettmiu муж., в* Пронском* I 
у.-^-Ѵнасскій муж., въ Скопийскомъ j.—Ду- \ 
хоѵъ й Дмитріевскій муж., въ Раненбург-
скс-мъ у.—ВМтротвловскій муж., въ г. Дан- ; 
ковѣ—Покровскіи муж. и въ г. Михайлове— ( 
Жихай.Шскій жен. Единоверческая церковь 1, :' 
ВЪ г. Рязани, раскольапчьихъ нолелепь 12, 
протестантская церковь 1, въ Рязани, маго
метанских* мечетей 10 (всѣ въ Касимов-
скомъ у . ) . По свѣд. за 1859 г. (см. списки , 
населенных* мѣстъ) жители размещались въ ' 
3 ,368 поселках*, изъ коих* городов* 12, і 
слободъ 3 5 , ногостовъ 5 4 , селъ 7 2 0 , селец* 
4 5 2 , деревень 2 ,024, молкихъ поселков* 66; 
таким* образомъ одна населенная мѣстность 
приходится въ цѣлой губерніи на И кв. в. 
(въ Зараіскомъ у. на 6,3 кв. в., въ Сиасскомъ 
на 2 2 , 7 кв. в .) . Въ числѣ селеній 730 име
ют* до 100 д. об. п . , 2 ,351 отъ 101 до j 
1 тыс., 201 огь 1001 до 2 тыс., 62 от* ; 
2,001 до 5 тыс. и боіѣе 5 тыс. 9 городов*, і 
Изъ числа поселков* (кромѣ городов*) замѣ- • 
чательнн по большому населенію: въ Дан- . 
ковскояъ у.—Сурки (2 ,543 об. п.) , Зарай- | 
скомъ — Дѣдитво ( 6 , 5 9 5 об. п.), Ловцы \ 
(4 ,334 об. п.) , Бѣлоомуть Берхній ( 4 , 5 1 2 ) , j 
Вѣлоомуть Нижній ( 4 , 5 3 1 ) , Каспмовскомъ— і 

Ерйхторъ (2 ,577) , Раненбургскомъ—Дубовое 
( 3 , 4 5 0 ) , Старо-Кленекое ( 2 , 8 7 2 ) , Кривопо-
лянье (4 ,648) , Ломовое (2 ,705) , Ряжскомъ— 
Болъш. Ухолово (4 ,062) , Покровское (3 ,474) , 
Сапожковскомъ — Сараи (2 ,834) , Борецъ 
(2 ,733) , Морозовые Барки (2 ,560) , Щтя-
іНияо ( 3 , 7 9 2 ) , Замашинекая слоб. (2,725), 
Скопинскояъ — Катино ( 2 , 8 9 6 ) , Чернова 
( 2 , 6 1 4 ) , Муравлянка (2 ,523) , Спасском*— 
Ижевское ( 7 , 6 2 9 ) , Деревенское (2 ,668) , Сан-
ское (3 ,079) , Инякино (2 ,823), Ухорское 
( 2 , 6 9 6 ) . П о роду занятій жителей чернозем
ная часть губерніи может* быть отнесена къ 
земледѣльческимъ мѣстностяиъ, а нечернозем
ная къ промышленными Въ черноземной части, 
при плодородной почве, все благосостояніе жи
телей основано исключительно на земле-
дѣліи, хлѣбъ здѣсь обыкновенно родится 
съ значительным* избытком*, идущим* на 
продажу за предѣлы черноземной части 
губерніи. Въ нечерноземной части я " осо
бливо по лѣвую сторону р. Оки, при малом* 
количестве удобных* для хлебопашества зе
мель и дурной почве, земледіліе никогда пе 
удовлетворяет* и мѣстнымъ нуждам*. Въ 
убздахъ нечерноземной части количество па-
хатныхъ земель составляетъ 30°/° всего про
странства, между темъ какъ въ черноземной ча
сти это количество простирается до 7 0 % , на 
основаніи цифръ генеральная межеванія; въ 
настоящее же время пропорція пахатных* 
земель въ черноземной части г-іи еще значи
тельнее. Система земледелия губерніи почтя 
исключительно 3-хъ-польная; подъ озимое 
с е ю т * преимущественно рожь и отчасти пше
ницу, подъ яровое овесъ, гречиху, просо и яч
мень. Приблизительно среднимъ числомъ еже
годно высевается озияаго более 700 тысяч* 
четвертей, гречихи до 190 тыс.; овса и дру
гихъ яровых* хлебов* до 950 тыс., соби
рается же озияаго болЬе 4 , 3 0 0 тыс. четвер
тей, гречихи более 880 тыс. и овса съ дру
гими яровыми хлебами более 4 ,300 тыс. За 
расходомъ озимаго хлеба (исключая овса), на 
посевъ, продовольствіе и винокуреніе въ чер
ноземных* уѣздахъ остается хлеба на прода
жу до 1 мнлл. четвертей, въ остаіьныхъ же 
уёздахъ недостает* более 300 тыс. и наи
более въ у. Касимовском* (до 125 тысяч*), 
Егорьевском* (до 100 тыс.) и Спасскомъ (до 
52 тыс.); что же касается до о в с а , то его 
остается на продажу до I 1 /» милл. четвер., 
а въ уу. Касимовском* н Егорьевском* не
достает* до 85 тыс. Главными пунктами для 
хлебной торговли считаются Ранепбургъ, Ухо-
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лово (Ряжскаго у.) и Скопинъ ; второстепен
ными: Михайлов*, Зарайск* и Рязань; изъ 
этихъ мѣстъ хлеб* идетъ преимущественно 
въ Москву или по желѣзной дорогѣ, или по 
р. Окѣ (отъ пристаней Перевлесскоіі, Бор
ковской и Жерновіщкой), а также въ Мещер
скую сторону. Изъ обзора судоходства за 
1859—62 годы видно было, что съ приста
ней Оки, Прони и Пары среднимъ числомъ 
ежегодно отпускалось одного хлѣба до 5,278 
тыс. пуд. (около 590 тыс. четв.); но хлѣбъ 
этотъ принадлежал* не одной Рязанской губ., 
но подвозился и изъ губ. Тамбовской. Въ пе-
ріодъ вігаовуревія 1 8 6 2 — 6 3 г. употреблено 
муки 1,364,668 пудовъ, а въ 1 8 6 3 — 6 4 г. 
1,331,028 пуд. Ленъ производится исключи
тельно для мѣстнаго потребленія, несмотря 
на то, что глинисто-червоземныя почвы гу-
берніи очень благопріятствуютъ разведенію 
его; конопля же разводится съ промышленного 
цѣлію и въ значительномъ количестве около 
границъ черноземной и нечерноземной части 
г-іп, особливо въ уу. Сапожковскомъ и Ряж
скомъ; пенька сбывается преимущественно въ 
Сапожкѣ, Скопинѣ, Ухоловѣ (Ряжскаго у.) и 
Борцѣ (Сапожковскаго). Изъ другихъ растеній 
простой табакъ разводится преимущественно 
въ подгородных* слободахъ, хмѣль въ Егорьев-
скомъ у. , свекловица для свеклосахарныхъ 
заводовъ въ уу. Данковскомъ и Раненбург-
скомъ. Огородничеством* занимаются преиму- ! 
щественно для удовлетворенія мѣстныхъ нуждъ; ! 
впрочем* разведеніемъ огородныхъ овощей от- : 
іичаются уу. Скопинскій, Ряжскій и Сапож-
ковскій, откуда овощи вывозятся даже въ Ка
лужскую губ.; в* Мещерской сторовѣ огород
ничество почти не существуетъ. Садоводствомъ 
занимаются преимущественно помещики и ду
ховенство, а близь берегов* Оки н крестьяне; 
большіе сады отдаются въ аренду, чѣмъ про-
мышляютъ купцы и мѣщапе из* Коломны, За
райска, Михайлова, Скопина. Скотоводство 
вообще не особенно развито, но все-таки бо
лее распространено въ южной хлѣбородной 
части. По оффиц. свѣдѣніямъ оно было въ 
слѣдующемъ состояніи : 

О в е ц ъ : 
Лошад. Рог. ск. Прост. Тоикор. Свиней. 

1846 г. . 325,000 303,000 573.000 9,000 неонред. j 
1858 > . 446,0:>0 297,0См> 838,000 9,000 252,000 I 
ІЬ66 > . 399,000 281,000 888,000 5,000 195,000 : 

Въ 1866 году на дворъ приходилось сред- | 
ним* числом* лошадей по 2,6, рогат, скота \ 
по 1,8 голове, овец* по 6, свиней 1,3; но j 
в* этот* расчет* входить и пояѣщнчій скот*, і 

Породы, как* лошадей, так* рогатаго скота 
и овецъ, вообще простыя, отличающіяся ма-
лорослостью и безсиліемъ; улучшенная породы 
рѣдки. Въ с. Кельцахъ (въ 3 в. отъ Скопи
на) существовал* государственный конный за
водъ, уничтоженный вь 60-хъ годах* нынѣпь 
няго вѣка; нынѣ же для улучшеаія породы 
лошадей учреждена случная конюшвя въ г. 
Рязани. Многіе из* помѣщяковъ держать так
же улучшенную породу рогатаго скота; особ
ливо замѣчательно было въ этом* отношеніи 
скотоводство помѣщива И. А . Бабина, Дан-
ковскаго у., въ с-цѣ Бабинкѣ (въ 36 в. от* 
у. г-да), близь е. Мураевки. Главными пунк
тами для торговли лошадьми и скотом* мо-
гутъ считаться всѣ ярмарки, изъ коих* ви
даются особенно ярмарки сел* Якимца, Ра
нено ургскаго у., и Бокина, Ряжскаго. Глав
ным* препятствіемъ къ разведенію скота слу
жить недостатокъ сѣнокосовъ и пастбищъ; 
этотъ недостатокъ особенно ощутителенъ въ 
черноземной части г-іи, гдѣ скот* за неимѣ» 
віемъ пастбищъ лѣтомъ довольствуется скуд
ным* кормом* на паровом* полѣ, а зимою— 
соломою. Превосходные въ г-іи поемные луге 
находятся по всей долинѣ р. Оки, и особенно 
между сс. Дѣдновымъ, Любцааи, Ловцами я 
Бѣлоомутомъ, при которых* вовсе нѣт* на-
хатной земли. Отсюда въ Москву и другія 
мѣста отправляется до 2 милліововъ пудовъ 
сѣна; въ навпгацію 1859 — 62 г. среднимъ 
числомъ ежегодно отправлялось по р. Окѣ 
1,165,482 пуд. Заливные луга находятся 
также и по берегамъ значительных* рѣкъ, 
каковы Проня, Ранова, Пара и друг, лесо
промышленность развита только въ нечерно
земной части губерніи. Н а правой сторонѣ 
Окп, въ сел. Чуриловкѣ (Ряжскаго у.) зани
маются выдѣлкою кленовых* гребней, а въ 
Сапожковскомъ и Ряжскомъ у.—драньемъ лыка 
и лубков*. Въ полном* же разввтіи лесопро
мышленность находится въ Мещерской сто
роне; ио р. Оке въ разныхъ селевіяхъ зани
маются судостроеніемъ; въ Касимовскомъ у . — 
сидкою дегтя и смолы, прнготовленіемъ ос
молки, распилкою леса на доски и тесъ, дв-
даніеяъ разной посуды, дверей, рамъ, ткань
ем* циновок*, рогожъ, кулей и проч. ; въ 
Егорьевском* у. Поыиновская волость отли
чается выделкою берд*, деревянных* гребней, 
веретен*; с. Ижевское, Спасскаго у., считается 
центром* бондарпаго и бочарнаго ремесла; 
Полбинское общество Егорьевскаго у. заме
чательно во производству лаптей; с. Шостье, 
Касимовскаго у . , известно тележниками, дуж-
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явками я санавхакв. Пчеловодство наиболѣе 
развито въ Раненбургскоиъ у., югс-в. части 
С&пожковскаго в юж. Касимовскаго, а въ М е 
щерской сгоронѣ едва существуетъ во дѣвую 
сторону Окн; соты продаются скупщиками изъ 
Скопила, Зарайска, Михайлова, Раненбурга и 
Рязани; кедъ и воскъ сбываются въ Москву. 
Рыболовсгвоиъ завиваются цреииущественно 
въ селеяіяхъ, лежащвхъ во р. Окѣ , а также 
во болыпимъ рѣваиъ. Въ Х Т П в. .право рыб
ной* ловли яа Окѣ вежду устьями Цны и 
Прони считалось за дворцовою сл. Внползо-
вою ж сс . Любпчами, Ловцами, Бѣяооиутомъ 
н Сельцами ; отъ натуральной повинности 
(рыбой) они освобождены при царѣ Ѳеодорѣ 
Михайловича. Въ этихъ селеніяхъ и до сихъ 
поръ запинаются особенно рыбодовствомъ; 
кроме того въ Егорьевсвомь у. по рыболов
ству известны жители приегающихъ селеній 
къ оз. Святому. Разивши ремеслами зани
жаются не только въ городахъ, но и въ се-
леніяхъ, особенно въ сѣв. части губервіи. П о 
свѣд. за 1866 годъ въ городахъ всѣхъ ре-
жесдевшжЕовъ было 7,046 (3,941 мастер., 
2 ,218 рабочихъ в 887 учениковъ) ; наиболь
шее число ремесленияковъ находятся въ Егорь
евск* ( 1 , 6 5 9 ) , Еасямов* ( 1 , 6 1 9 ) , Рязани (1,211) 
и Сіопввті (782). Изъ числа реиесленниковъ 
было: приготовляющмхъ предметы пищи 1,196 
вли 1 6 , 9 % (хлібннкп, булочники, калачники 
и пирожники 6 1 6 , колбасники 5, кондитеры 
и пряничники 8 4 , мясники и скотопромыш
ленники 4 2 5 , рыбопромышленники 66) , при-
тоговлякэдихъ предметы одежды 3 ,637 или 
51,6°/° (портные 5 7 1 , сапожники и башмач
ники 1 , 4 3 1 , модистки 9 2 , картузникц и гпляп-
някн 9 2 , сгегальщпки 7 0 , ткачи 1 ,169, 
скорняки 11 и красильщики 2 0 1 ) , приготов-
ляющахъ предметы домохозяйства 1,760 или 
25,0°/« (печники 121, столяры 2 7 0 , бондари 
9 6 , дѣлающіе дерев, посуду 27, мѣдники 5 6 , 
шориикн 6 0 , каретники 1 2 0 , каяепьщики 9 1 , 
маляры 8 0 , обойщвкн 2 0 , кровельщиЕИ 5 1 , 
плотники 8 8 , кузнецы 6 8 0 ) , разныхъ ремесдъ 
4 5 3 или 6,б°/о (извощиви 1 7 7 ) . Изъ сельскихъ 
промнсловъ развиты: бурлачество во всѣхъ 
уѣздахъ, лежавдвхъ по р. Окѣ , въ Касимов
скомъ у . въ Чернышевыхъ Дочинкахъ к Ка-
рамышевѣ дѣлаютъ еита и подпругп изъ во-
лосъ; въ д. Поповской работаютъ поддужные 
колокольчики; плогнячествомъ особенно зани
маются въ уу. Касимовскомъ, Рязанскомъ п 
Егорьевскомъ. Сковввскій у. извѣстевъ про-
пзводсгвомъ горшковъ; вь окрестностяхъ пос. 
Стружат, Рязанскаго у . , плетутъ рыболов-

выя С Е Т И , сбываемый на Волгу и Уралъ на 
еуяну около 2 0 0 т. р . , с. Аграфепта Пу
стынь известна пастухами, с. Селъцы—порт
ными, а Ловцы—лоцманами; въ Зарайскомъ и 
Егорьевскомъ уу. распространено ткачество 
нанки и каленкора. Кромѣ того, изъ нечер-
ноземныхъ уѣздовъ много людей уходить на 
заработки въ столицы (Каеиковекіе татары 
извѣетиы въ С.-Петербург!), или южныя г-іи. 
Извозъ товаровъ также значительный промы-
селъ, который одпакоже съ проведеніемъ же-
лѣзныхъ дорогъ сильно упалъ ; во мнотихъ 
селеніяхъ находятся портные, сапожники, 
шерстобиты, красильщики и друдае ремеслен
ники. П о свѣд. за 1866 г. на фабрикахъ и 
заводахъ въ губерніи работало 10 ,527 чел., 
изъ коихъ до 3,500 чел. на бумагопрядиль
ной и ткацкяхъ фабрикахъ Егорьевска и его 
уѣзда. Фабричная и заводская деятельность 
въ нечернозеиной части губервіи довольно 
развита; въ черноземной же части есть только 
заводы, преимущественно переработывающіе 
предметы сельскаго хозяйства; въ Егорьев
скомъ у. развито бумаго-хлопчатое производ
ство, а около границы черноземной и нечер
ноземной поюсъ, въ уу. Ряжскомъ, Сапожков-
скомъ в Пронскомъ, издавна укоренилось ме
таллическое производство. П о оффиц. свѣдѣ-
віямъ въ 1858 году на всѣхъ фабрикахъ и 
заводахъ было выдѣлано на сумму 5,280,424 
руб., въ 1866 г. на 8 ,167,027 р . . Д д я срав
нения прпводимъ ценность каждаю производ
ства по обоігиъ годамъ: 

1858 г. 1866 г. 
Производство: Р у б д и . Р у б і и > 

Хлопчато-бумажное . 2 ,046 ,740 4 ,660 ,199 
Льно-пеньковое. . . . 625 ,911 145,460 
Суконное 529,211 93,875 
Жнвотныхъ продук-

товъ (салотопенн. и 
кожевенныхъ). . . . 4 3 2 , 0 0 0 500,299 

Металлическое. . . . 394 ,460 259,974 
Ископаемыхъ продук-

товъ (стеклянное и 
зеркальное) 389,402 545,391 

Обработка зеяледѣль-
ческнхъ продуктовъ 
(винокуреніе и свек-
лосахарн. произв.) . 8 6 2 , 7 0 0 1,947,679 

Сментанныхъ (спичеч
ные) — 14,150 

Итого . . 5 ,280,424 8 ,167,027 
Следовательно, хлопчато-бумажное производ
ство и переработка растительннхъ продуктовъ 
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составляютъ главную заводскую промышлен
ность, именно 8 1 % всего производства. Изъ 
хлолчато-бумажнаго производства замечатель
ны бумагопрядильная мануфактура (въ 1858 г. 
ихъ было 2) въ г. Егорьевске, выделавшая 
на 2 ,701,200 р . , 24 бумаго-ткацкнхъ (12 въ 
Егорьевскѣ, 10 въ его уѣздѣ , 1 въ Рязани 
и 1 въ Зарайскѣ) на 988,190 руб., бумаго-
краеильныхъ 14 (11 въ Егорьевске, 2въего 
уѣздѣ, 1 въ Каеимовскомъ у.) на 775,000 р. 
Льно-пеньковое производство упало отъ за
к р ы т льнопрядильной фабрики Хлудовыхъ 
въ г. Егорьевскѣ, которая въ 1858 г. про
изводила слишвомъ на 500 т. руб.; канатная 
фабрика находится въ г. Касимове, которая 
въ 1866 г. выдѣлала на 136,460 р. Сукон-
ныхъ фабрикъ въ 1858 г. было 1 5 , въ 1866 
году осталось только 7 (вь Рязанском* у. 2, 
Егорьевскомъ 1, Раненбургскомъ 1,Спассконъ 
2 и Скопинскомъ 1). Производство заводовъ, 
обделывающих* животные продукты, заклю
чается въ выдѣлкѣ восковыхъ свѣчей (3 зав. 
на 4 3 , 5 2 0 р.), салотопленіи (26 заводовъ на 
49,722 руб.), производстве сальныхъ свечей 
(11 зав. на 16,890 руб.), мыла (9 зав. на 
16,500 р у б . ) , выделке кожъ (42 завод, на 
369,367 р . , изъ нихъ въ Касимове 17). Ме
таллическое производство ограничивается пре
имущественно производствомъ железа, чугуна, 
литьемъ его и выдѣлкою иголъ. Заслуживают* 
вниманія Истинско-Залипяжскій чугуноплав. 
и железод. зав. (Барковыхъ) въ Пронскомъ 
увзде (въ 1865 г. выплавил* чугуна 91,128 
пуд., отлил* изделій 11,236 п. и выделал* 
железа 20 ,880 п.) и Сынтулъскій чугуно
плав. зав. (Баташева), въ Каеимовскомъ у. 
(отлито чугуна 5 9 , 2 9 5 пуд. и чугунных* из-
Дѣлій 25,535 руб.); игольный фабрики нахо
дятся в* с. Коленцахъ и Столбцахъ, Прон-
скаго у. (в* 1866 г. выделано на 95,941 
руб.). Изъ заводовъ, обработывающихь иско
паемые продукты, замечательны зеркальные въ 
сел. Еиртахъ, Спасскаго у., и д. Еарловкѣ, 
Сапожковскаго у. (в* 1866 г. выделано на 
274,050 р.) , 8 стеклянных* заводов*, нахо-
дящіеся всё в* Касимовском* у. (въ 1866 г. 
на 141,893 р.) и купоросный заводъ въ г. 
Касимове, приготовляющей купорось и мумію 
(в* 1866 г. на 2 5 , 2 4 0 р . ) . Обработка земле
дельческих* продуктов* заключается вся въ 
мшокуреніи (въ 1866 г. на 1,363,032 р.) , 
пиво и медовареніи (на 39,650 руб.), приго-
товленіи водок* (на 11,587 р.) и производ
стве сахарнаго песка (на 83,392 р.); кроме 
того адвсь много крулорушекъ(139, на 339,789 

р. , из* нихъ 62 въ Раненбурге и его уезде 
и 40 въ Данковскомъ у . ) , маслобоень (395, 
на 45,138 руб.). По свед. Департ. Неоклад
ных* Сборов* въ періодъ винокуренія 1 8 6 2 — 
63 гг. выкурено безводнаго спирта 519,964 
ведра, пива 47,471 ведро н меда 5,412 вед.; 
в* періодъ 1863 — 64 г. спирта 4 9 0 , 6 0 1 , 
пива 69,615 и меда 5,328 ведръ; замеча-
тельнейшіе заводы находятся: въ Спасскомъ 
у. — Лвдотьинскій (26,100 ведръ спирта), 
Лакашинскій ( 2 1 , 6 5 8 ) , въ Каеимовскомъ — 
Салаурскій ( 2 1 , 0 2 0 ) , въ Сапожковскомъ — 
Песочинскій-—(30,403), Данковскомъ—Валов-
невскій ( 3 2 , 3 4 2 ) , Воейковскій (21,419) . Въ 
1 8 6 4 — 6 5 г. свеклосахарных* заводов* было 
4 (3 въ Данков. и 1 въ Раненб. у .) , выдѣ-
лавіпіе 28,981 пуд. песка. Всѣ заводсвія про
изведет! частію расходятся въ губерніи, но 
еще более служат* предметом* внешняго от
пуска въ столицы, Нижній-Новгородъ и со* 
седнія губерніи. Главными торговыми центра
ми служатъ города, въ коихъ производится 
ежедневный торгъ, особенно же видное место 
занимают* Егорвевскъ, Скопин*, Раненбургъ 
и Рязань, незначительны жеДанковъ и Пронскъ; 
к* торговымъ селамъ относятся въ Рязанскомъ 
у. Спасъ-Клипики, в* Зарайском*—Дѣдново, 
Бѣлоомутъ, Ловцы и Перевицхій торжокъ, 
в* Спасскомъ — Ижевское, въ Пронскомъ— 
Перевлесъ и Столбцы, въ Ряжскомъ—Пеклецъ 
и Ухолово, въ Сапожковскомъ—Борет и Ну-
тятино, къ Данковскомъ—Теплое и Зміевка, 
въ Раненбургскомъ — Якимецъ, въ Каеимов
скомъ—Зонины-Почтки и Николаевская Тут. 
Въ 1867 г. выд. торг. свид.: купц. иногор. 1-й 
гил. 2, 2-й 115; местн. купц. 1-й гил. 24, 2-й 
1,487, прикаш. 1,968, на мелоч. торгъ 2,294, 
на развоз. 129, наразн. 29 , мещ. промысл,, ДІЯ 
рабоч. и слугъ 164. Ярмар. въ г-іисобир. 97 (въ 
г-дахъ 23) , на кои прив. на сумму до 640 т. р., 
прод. на 320 т. р. Ярм. весьма незнач. по свонмъ 
обор.: на одну привоз, свыше 50 т. р. (въ Каси
мове), на 14 отъ 1 0 — 5 0 т. р. , на 20 отъ 
5—10 т., па 60 отъ 1—5 тыс. р. и на 2 
менее чемъ на 1 т. р . Лучшія ярмарки бн-
ваютъ в* Зарайске (9 мая и Троицкая), 
Егорьевске (14 сентября), Касимове (7 іюля), 
Данкове (десятая) и Якимне (7 іюня и 29 
октября). Торговле способствуютъ также об
щественные банки, учрежденные въ Зарайске 
(основ, каппт. 17,083 руб.), Рязани (20,000 
р.) , Скопине (10,103 р .) , Егорьевске (20.000 
р.) и Касимове (10,000 р.). 

СБабдіогра*!», Т . Воздавжеаеваго, И с т о р . обоз. Риэаі . Іер. • 
i c t x i церк. двд* ce» eaap. o n учрежд. e» до m r t m i . « p e u . , 
M . , 1820» O n » . і > Ф « і . Moaeti X t . , а а і д е в . a i Газ . r . a t 1839. 
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• M . Одее. О б щ . в е т е р . • д р е в а . , 1841, « > о я ъ - Р е в і е л , В . - с т . 
» « . Р » з . г . . « з д . Г е я е р . Ш т . , С в б . 1818, п . Соводовз, Взгдядъ 
і а р а э і . отр. селься. ю з . Раз. г . , въ М а т е р , дда і о з я а с т . с т а т . 
Р о е . , яздак. М а о . В о і ы Эк. О б щ . , « і . 1, I8S3 г . , о . 101 — 168; 
Б а р а я о і я ч ъ , Л а т . д л геогр. и с т а т . Р о с , Раз. г . , Спб. 1860, 
съ картою; Ma. Ш т у к е в б е і г ь , С т а т . труды, Раз. г . , ста т ы X I I , 
С п б . , взд. 1838; Я д о м п с я Ш , И с т . а а . Р а з а в . , П . , изд. 1838 г. ; 
В в л і с о в ъ , Cr. n i e . a . р і з . г . , взд. Май. В а . Дълъ, С а б . 1862; 
* и и » , отъ CnS. до Томска, въ И о л . с о б р . уч. п у т . , т . V I , с . 
16—25; Georgi, Creohraph.-pbysikal. Beschreibung d. Ruas. 
Reiche, T h . П - і е г . , A b t h . 8, a. 114—427; я а т ш і а ъ , Мокаот. в 
в церк. , жзд. 1SJJ , е . 460—4«8; М а т е р , дда С т а т и с т . Р о с , взд. 
М в і . Вя. Дълъ, 1831, отд. 1, с . 106 ( о бо зр. древа, русск. з д а -
і і і ) ; 1811, отд. I , с. 119-129 С и о а а о т . х а а я і ч . ц е р в . ) , отд. 
I I , с . 3—31 ( В с г о р . - с т а г . обозр. Pisas, г . ) , о т д . ш, с . 3—81 
(тороді Р і з а і . г у б . ) ; Город, в о е , т . I V , с . 119—861; Э я о в о я . 
с о с т . город, і о с е д . , с т . Х Х К І І , с . 3—35; Ж у р я . М н я . В в . Двдъ 
1837, т . X X V , с . 318 ( в у р г . , древв. я о г и ь в . яасыпя я уямъпл. 
i l Разая. г . ) ; 1838, т . X X I X , с . 35 ( з а м в ч в а ж . « р е в я . Разав. 
г у б . ) , 1841, т . Х Т і , с . 470 ( о древн. и о я а ^ т . , ц е в я в . в проч. 
і д а і . въ Г я з а я . за."); 1818 т . , т . X X I I I , с . І О ( п у т е в , з а ж а т , о 
в і я о т . г у б . с р е д а , foc."); К у р а . М я в . В а р . П р . , ч . хеш, отд. 
V I I , с. 7 » ( г е о г і . о б з . Рязав. г у б . ) , ч . Х С Ѵ І І , о т д . V I I , с . 102 
( Р я з а в . в у б д . бжбл.) , ч . С Ѵ І І , отд. I V , с . 25 я ч . С Х Ѵ Ц І , отд. 
V I , с . 164 (народ, образ, въ Р і з а я . г у б . ) , ч . С Х , о т д . I V , с . 
80 ( В о с к р . кдассы дія взросдыхъ въ седев, государств, к р е с т . 
Рвзан. г у б . ) , ч . О Х Ѵ І І , отд. V I , с . 230 (Алексаадр, ю е п п т . 
«аа. і ъ Р а з а в я ) ; Г о р . Ж у р . 18S6, кн. X I I , с . 156 (объ открктіп 
въ Р і з а в . г у б . 4ap4oposoi г д в в ц в гореаго в ы д а ) ; 1841, ч. I , 

c . 349 (.геогвествч. обозрівіе частей г у б . Т у і ь е к . , Калѵж., M o -
М О » . , Р а з а і . ж В в ж е ш р о д . ) ; 1848, ч. I , с . 286 (отчетъ объ 
о с а о т р г я-жсторожд. б) pare угді въ С и ш к в с к . у . ) ; 1831, ч, I I , 
е . 81 ( о т ч е т ъ яолкоян. г е і і я е р с е н а по взедъдов. , п р о в з і е д е в . 
въ ередя. г у б е , я . Р е с с і н ) ; 1851, ч . I V , с . 97 ( о п р о я з і е д е в . 
г е о г а о с т в ч . взсдѣдон. я і Даяяоаеіожъ у ѣ з . 1 ; 1837, ч . I , с . 169 
( г е о г я о с т в ч . с б е з р . ю ж а о і ч . Р а з а н с к о І г у б . ) ; Vercnandlangen 
d . mineralog. GeaeUach. m S t . - P e t e r s b . , 1855—S6, e. 85 (6-eogno-
etische UeDeraicht d . BÜ6U. Theils dee Goavera. Bjaean); З а п . 
А р і е о д о г а ч . О б щ е е , 1819, т . 1, с . 30 ( н о н е т ы Р і з а і . в я а з е й ) , 
т . V I I I , с . 271—324 ( П і с к а р е в а , С о б р . иадане. ва панн7никахъ 
Рвзак. с т а р т ы ) ; А р х в я ъ в с т о р в ч . в прантяч. с к г д н і і і , о т -
в о с а і ц я х с і до Р о с с і і , взд. Е а д а ч е в а , 1859, і в . 2, о т д . V , с . 
1 (Старина і ъ город* З а р а і с н ъ я его у ъ з д ъ ) ; Н а ш е Врежі 
I860, M 51 ж 53 ( С л а і у г в я с к а г о , о городахъ Разин, г у б . ) ; 
О а я я т і . вв. Разам, г у б . ва 1860, отд. 2, с . 3—182 ( е т а т в е т в ч . 
таблицы за 1859 г . ) , с . 228 —236 ( р у т а с о о б щ . ) ; таковая яге 
яа 1S68, ч . 1, с . 8—251 ( е т а т і с т . т а б д в ц н з а 1866 г . } , ч . I I , е . 
261—735 (опксокъ. наседев. м ѣ с т ъ Рязав. г у б . ) , ч . Ш , с. 
3—204 ( о б о з р . Рязав. г у б . въ гнгіекнческонъ о т н е ш е а і а ) , с . 
205—273 ( я с т о р в к о - е т а т ш е г а ч . опвсавіе Давкова >, с. 273—312 
Со Мажаевоиъ побоппѵБ), с. 313—316 ( о состоавів в производя-
т е л ы о с т я з а а р д о п . Рязая. г у б . ) , 317—322 ( о ч е р і о з е и в ) ; Ж у р я . 
М я я . Г о с з д э р с т і . В в у а д е с т і ъ , т . V I , о т д . 3, с т р . 165 ( х о з я і с . 1, 
ч . X I X , отд. t, I i i ( « е і а і в і . зав. т. Б о б а к о в а ) , і - X X V , отд. 
2, 134 в 190 (провышлевность г о с у д а р е г » . к р е с т . } , п. Х Х \ І Х , 
о т д . 3, Э ( п ч е л о в о д с т і о ) . ч . * Ш , о т д . 4, И (осупзепіе бодотъ 
в и з ъ Р і з а в о ) , L X t I V , о г д . 1, 8S ( о б ъ открыгіа г у б . в и с т а «ян 
еель'кадъ нрокзв. в е і с т а въ 1860 г . ) , ч. І і Х Х Х Ѵ І ( отд. it, с . 
1 ( о іыЕТГГБ лѣсояъ в р е с т и в . ) . ч . Ь Х Х Х Ѵ П , отд. 2 , С. I i i « 
І"8 ( о а с ь я э дѣсівчзго азъ Ряззвн о з ш к у я ъ г о с у д . к р е с т . с о . ' т о а щ . 
въ н х ъ аодьаок. кааев. зсяе-іья аѣсокъ в объ управ, крест, д ъ е ; 
•даек. Т р о і ц к а я іѣ^вэх д а ч а ) , ч. L X X X V I H , отд. 2, с . 1 (объ 
ппреділ. вавятал. в ъ н і о с т в в р с с т . дѣс ) ; г убери. Р а з а і с я і я . 

В Б Д О Ж О С Т В ) . 

Р я з а н ь (ПерсжлаеліпРязапскій), губерн-
скі ff городъ Рязанской губерніи. 

4. Г-дъ, подъ 5 4 ° 3 8 ' с. ш. и 5 7 ° 2 5 ' в. д. 
(кояок. собора), въ 853 в€р. къ ю.-в. огъ 
С.-Петербурга и вт, 179 в. отъ Москвы, по 
желѣзноЛ дорогѣ, еоедипяюш,ен С.-Петербуртъ, 
Москву, Рязань, Козловъ, отъ коего вѣтви 
отходягъ на Воронежъ и Саратовъ; располо-
асенъ ла крутомъ и высоколъ правомъ берегу 
рукава Трубежа, выше устья въ 2 верстахъ; 
по средиаѣ города протекает* немноговодная 
р ч . Лыбедь, приводящая въ движеніе мельни
цу-въ сауояъ городѣ (близь церкви св. Кка-
теринн мучепппы) и вііадающая въ Трубекъ 
позади архіереЯекаго домя. Съ востока кь го
роду првмыкаеть поеиный лугъ, простираю- I 

щійся до самой р. Оки; съ юга разстиаются 
поля, а съ запада протекает* рч. Павловка, 
впадающая въ Трубежъ близь Троицкой слоб.; 
на сѣв. окаймляется берегомъ Трубежа, про-
тивуположиый берегъ коего предетавляетъ об
ширный поемный лугъ. Въ весенній разлив* 
Трубежъ и Ока сливаются виѣстѣ , затопляя 
даже с* востока пригородную Рыбную сло
боду; въ это время съ нагорнаго берега Тру
бежа (па площади, гдѣ присутственаыя ме
ста) открывается великолѣпный вид* на ле
вую сторону Трубежа; глазу представляется 
цѣлое норе, на коемъ, какъ острова, виднѣются 
селенія Борга, Шумоша и другія. Время осно-
ванія Переяславля-Рязанскаго, названнаго так* 
въ отлнчіе отъ Залѣсскаго, съ точностью не
известно ; въ Рязанскомъ летописце между 
прочимъ говорится: <въ лѣто 6716 (1198 г.) 
при в. к. Романе Игоревиче, внукѣ Глебовѣ, 
былъ на Рязани еписк. Арсеній 1. О н * град* 
Переславль заложил* у озера съ молитво-
словіемъ и освященіем* воды». Однакоже, 
полагают*, что онъ возник* ранее, именно, 
что онъ уже еуществовалъ вь 1095 г. и былъ 
ослюванъ Ярославоиъ Святославичемъ, глав
ною заботою котораго было поетроеніе горо
дов*. Во всяком* случаѣ наяванія Переслав-
ля, Трубежа, Лыбеди дают* знать, что онъ 
былъ построенъ одним* изъ князей, любив
шим* Кіевское княжество; кремль Рязани въ 
X Y I в. даже назывался Ярославом*. До коаца 
X I I I ст. Переславль оставался незначитель
ным* поселеніемъ и о немъ ничего не говорится 
въ исторіи. В * 1294 г. по преданію (по Иловай-
екому в* 1335 г.) въ Переславль чудеснымъ 
образом* по воде на мантіи прибыль св. Ва-
еилШ, епископъ Муромскій, удалившійся изъ 
Мурома от* жителей, которые заподозрили 
его совершенно напрасно въ блудной жизни. 
Онъ окончательно утвердил* здѣсь каѳедру 
епископов* Рязанских* и Муромскпхь и этимъ 
релягіозным* возвытеніемъ прежде незнатнаго 
города способствовалъ къ перенесенію столицы 
Рязанских* князей изъ Старой Рязани; съ 
этого времени имя Переславля - Рязанскаго 
часто встречается въ нсторіп, и городъ де
лается центромъ собыііГі Рязанскаго княже
ства, между тем* какъ бывшая столица 
остается незамѣтною и называется въ псто-
ріи уже Старою Рязанью. Т е г . св. Васнлія, 
перваго епископа Рязанскагс, было погребено 
около собора Бориса и Глеба, существующаго 
донынѣ и сохранившего свою древнюю ар
хитектуру, а в* 1606 г. перенесено въ ны-
иешвій Рождественскій соборъ (теплый), гдѣ 
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мощи его покоятся подъ спудомъ у лѣваго клиро
са; на мѣстѣ же первой его могилы поставленъ 
чугунный памятникъ съ надписью. Переславль-
Рязанскій былъ княжескою резидендіею до 1517 
года; съ падеаіемъ княжества Рязанскаго, при
соединенный къ Московскому государству, 
утратилъ свое значеніе и до Петра I управ
лялся воеводами. Къ историческимъ событіяиъ 
города относятся слѣдующіе годы: в ъ І З О О г . 
здѣсь былъ съѣздъ князей, что доказываем 
уже нѣкоторую важность самаго пункта; въ 
1301 г. подъ стѣнамн его разбить кн. Ря-
занскій Константинъ Романович!, вел. кн.Мос-
ковскимъ Даніиломъ, который завладѣлъ г-домъ; 
вь 1365 г. была раззорена ханомъ Тагаемъ, въ 
1367 г. г-дъ посетила моровая язва; въ 1377 
г. сожжена татарами подъ предводительствомъ 
царевича Арапши; въ 1444 г. въ городѣ оста
новился зимовать царевичь Мустафа, но былъ 
выгнанъ московскими войсками; въ 1460 г. 
городъ былъ тщетно осаждаемъ въ теченіп 6 
дней цареиъ Ахматомъ ; въ 1449 г. городъ 
былъ истребленъ пожаромъ; въ 1513 г. ца
ревичь Бурнашъ подступалъ къ г-ду, но былъ от
бить; въ 1517 г. Р . утратила значеніекняжеской 
резиденціи; въ 1521 г. къ городу подступалъ 
хавъ Мехметъ-Гирей, желавшій возстановить 
права послѣдняго и изгнаннаго князя Рязан
скаго, Іоанна Іоанновнча, но удачно быль от-
рвженъ дѣйствіями тогдашняго воеводы царя 
МосковсЕаго, Хабаръ-Снмскаго; въ 1564 году 
городъ въ послѣдній разъ видѣлъ подъ сте
нами своими непріятеля, яредводительствуе-
маго крымскимъ ханомъ Девлетъ-Гиреемъ, ко
торый, благодаря Басмановымъ, имѣвшимъ 
здѣсь свои помѣстья , долженъ былъ.. отсту- | 
пить, опустошивъ одни окрестности;' Въ 1708 
году Р . приписана къ Московской губ.; въ 
1719 г. сделана провинціальнымъ городомъ 
той же губерніи, а съ учрежденія Рязанскаго 
наместничества въ 1778 г. остается губерн
скимъ городомъ. О состоявіи города иаѣются 
свѣдѣнія, относящіяся къ разнымъ неріодамъ. 
Въ 1301 г. городъ имѣлъ глубок!» ровг, на
полненный водою, высокій валъ и двойную 
стѣну съ 12 башнями. Въ X V I I стол, городъ 
заннмалъ возвышенную мѣстность между Тру-
бежомъ и Лыбедью (ныне Московская часть) 
я состоялъ изъ 2 частей: кремля и острога: 
кремль собственно находился на мысу, обра-
зуемомъ Лыбедью и Трубежомъ, гдѣ нынѣ со
боры, Сиасскій монастырь, церковь Св. Духа 
и архіерейекій домъ; съ З-хъ сторонъ онъ 
защищался теченіемъ Трубежа и Лыбедн, бе
рега которыхъ были обнесены деревянною 

стѣною, а съ 4-й (со стороны вынѣщнихъ 
присутственныхъ мѣстъ) — высокимъ валомъ, 
имѣвшимъ глубокій ровъ ; часть вала очень 
хорошо сохранилась и до настоящаго времени; 
съ высоты его открывается красивый видъ на 
городъ и окрестности. По стѣнамъ кремля 
было 12 башень, изъ коихъ 4 были проѣзжія; 
оть стѣнъ и башень не осталось и слѣдовъ. 
Внутри кремля находились княжескій теремъ 
(нынѣ архіерейскій домъ), Духовскій монастырь 
(ныне безприходская церковь), церковь Ус-
пенія Богородицы (нынѣ теплый соборъ), Ар-
хангельскій соборъ, Спасскій мон., храмъ Ни
колы Стараго (пынѣ нѣтъ его), домы священ
нослужителей, бояръ, купцовъ и ремесленни-
ковъ. Острогъ занималъ пространство, огра
ниченное съ сѣв. Трубежемъ, съ югарѣчкою 
Лыбедью, съ востока и зап. глубокими овра
гами (спуски къ Трубежу у церкви Бориса и 
Глѣба и у церкви Спаса на Яру); онъ также 
былъ укрѣпленъ деревянными стенами. Внутри 
его находился соборъ Бориса и Глеба, а 
также архіерейекій домъ съ Анастасіевскою 
церковью, гдѣ нынѣ семинарія. Къ острогу 
примыкали разныя слободы. Въ 1768 г. Ря
зань посѣтплъ ученый академикъ Фалькъ; 
вотъ какъ онъ оппсываетъ его состояніе въ 
то время: сгородъ имѣетъ въ окружн. 6 вер., 
23 камен. и 2 деревян. церкви, 3 кам. мо
настыря и семинарію для 100 воспитанни
ков!.. Изъ городскихъ домовъ есть мало хо-
рошихъ, да и весь городъ вообще, по при
чине бедныхъ домовъ, мощеныхъ бревнами 
улицъ, худыхъ садовъ и многнхъ сельскихъ 
работъ, походить па деревню. Но ревизіи 
1763 г. было купцовъ 1,186, ямщиковг.560, 
рыбаковъ 117, и много цеховыхъ ремес.кн-
никовъ и хлебопашцев!...> Въ 1839 г. въ г-де 
считалось не болѣе 17,256 д. об. и.; по сиѣіѣ-
ніямъ же 1866 г. вь немь было ч. ж. 19.** 18 
д. об. л . (10,174 м. п.), нзъ коихъ дворннъ 
3,888, духовенства 1,569 (монашествующихъ 
14 м. я . и 304 ж. п .) , почетныхъ гражданъ 
142, кувцовъ 1 , 3 8 0 , мѣщанъ 4 , 8 8 1 , цехо-

[ выхь 393. крестьянъ всѣхъ ведомствъ 2,9!'6. 
I Неправославных!.: раскольниковъ 10, като.ш-

ковъ 433, ііротестаіп овъ 68, евреевъ 90 и 
магометанъ 6. Церквей 21 (камеи. 20), мо
настырей 3: Скаспій, Троицкій мужскіе и 

I Казанскій женскій, протестантская церковь 1, 
Изъ церквей обращаютъ на себя особое вни-
маніе: Успенскій теплый соборъ, громадный 
храмъ, на берегу Трубежа, построенъ въ пол. 
X V I I ст., но черезъ 2 года обрушился почти 
до основания; вновь построенъ въ 1770 г. 
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П о своей архитектурѣ храмъ сей принадлежитъ 
къ числу замѣчательнѣйшихъ зданій въ Роесіи; 
фигура его 4-хъ-угольная, высоко приподнятые 
его своды поддерживаются 4-мя большими ко
лоннами. Въ немъ замѣчательны икона Божіей 
Матери, сь которою приплылъ Васнлій, en. 
Муромскій, вь 1294 г. , Ѳедотьевская  чудо
творная икона Божіей Матери, явившаяся въ 
1487 г. на поляхъ с. Ѳсдотъева,  Спасскаго у.; 
напрестольный воздухъ работы (1485 г.) вел. 
кн. Рязанской Анны, дочери Дмитрія Дон-
скаго, водосвятиая чаша, сделанная изъ зо
лотой печати, приложенной въ 1237 г. Б а -
тыемъ къ образу Іоанна Богослова въ Бого-
словскомъ мон. Не въ дальнемъ разстояніи 
отъ собора высоко поднимается колокольня, 
построенная на месте Глебовской башни, съ 
которой воевода Хабаръ-Симскій такъ удачно 
отразить Мехметъ-Гирея. Позади Успенскаго 
собора стоить Архангельска соборъ, бывшая 
придворная церковь; онъ отличается древнею 
архитектурою; въ соборе покоится прахъ 9-тп 
архіепископовъ и митрополитовъ Рязанскихъ, 
въ томъ числе знаменитаго Стефана Яворскаго 
и Мисаила, убитаго Мордвою въ 1665 году; 
окровавленная и пробитая мантія его нахо
дится здесь же. Крестовоздвиженскій соборъ 
(домовая архіерейская) замѣчателеиь подрев
ней архитектуре; въ немъ покоятся те.іа кня
зей Рязанскихъ X V и X V I ст. , между прочимъ 
и Анны, дочери Дмитрія Дон с к а я . Тутъ же 
стоить небольшая церковь Св. Д у х а , бывшая 
прежде монастырскою и обращенная после 
пожара 1781 г. въ приходскую. Замечатель
ны также по древпостп церкви: св. Бориса и 
Глѣба, бывшая въ течеаіи 2'/2 столетій со-
боромь; Николы Долгошея, построенная пар. 
Іоанномъ Грознымъ ; Спасъ на юру; Входо-
Ісруеалимскал и другія. Вь 1866 году счи
талось 1,560 домовъ (200 камен.), вь томъ 
чис.іЬ камея, театр ь, построенный въ 1861 г. 
на площади близъ присутствепныхь мЬстъ; 
иль зданій покрасотЬ и величине обращаютъ 
впшіапіе: здлніе присутствепныхь мІ;стъ, близь 
соборовъ, семинарія съ ОТДЕЛЬНОЮ церковью, 
новая гпмназія, где помещается благородный 
пансіопь, старая гпмпазія, тюремный замокъ 
у Московской заставы, тутъ же дома трудо-
любія и съумасшедшпхъ, домъ благородпаго 
собранія, здапіе гостипнаго двора па Астра
ханской улице, домъ капцелярекмхъ служите
лей и другія; по древпей же архитектур!; — 
л]>хіереПекШ домъ, рядомъ съ соборомъ, слу-
жившій прежде теремомъ вел. кп. Рязанских к 
Пубиічпый садъ около Новой гпмназіи по 

Астраханской улице, а для загородпыхъ гу-
ляпій предпочитается Рюмина роща за Скор-
бящипскимъ кладбищемъ, верстахъ въ 2-хъ отъ 
города ; конскій бегъ на лугу за женскимь 
монастыремъ. Особенно хорошо обстроены 
улицы Астраханская, Московская, Соборная и 
Почтовая, на которыхъ и ' сосредоточивается 
преимущественно вся торговая и ремесленная 
деятельность цѣлаго города. Базарная тор
говля сосредоточивается на двухъ площадяхъ: 
старый базарь, существовавшій еще въ X V I I 
ст., находится около церкви Семіона Столп
ника и прежде примыкалъ къ кремлю; новый 
базаръ помещается съ своими деревянными 
лавочками на площади, на конце почтовой 
улицы отъ въезда изъ Москвы. Въ городе 
имеются учебныя заведенія: мужскія—гимна-
зія съ благородпымъ пансіономь, Александров
ское воспитательное заведеніе, уездное и при
ходское училище, семинарія, 2 дух. уездн. 
училища, изъ коихъ одно съ прпготовитель-
нымъ классомъ; женскія—Маріипская гимна-
зія, пріютъ для ДЕВПЦЪ духовиаго званія, 
домъ трудолюбія; кроме того Александринскій 
пріютъ для детей об. пола, частный жен. пан-
сіонъ Чистосердовыхъ, училища при Екате-
риненской церкви, при Входо-Іерусалимской 
и при Николаевской Ямской два, публичная 
библіотека, городская больница, домъ умали-
шенныхь, богодЬлень 2 (мужская и женская), 
тюремный замокъ, арестантская полурота 
гражданская ведом., казармы для воевныхъ; 
обществен, кам. бань 2, лавокъ 368, изъ ко
ихъ часть помещается въ гостинномъ дворе 
по Астраханской ул. около публичная сада, 
отдѣленіе Государственнаго Банка, Обществен
ный бапкъ, учрежденный въ 1863 г., съоснов-
нымъ капиталом* въ 2 0 , 0 0 0 р. Городъ имеетъ 
во владеніи зенли 1,086 десят.; городской 
доходъ на 1862 г. исчпеленъ въ 19,879 р . 
Промытленность города заключается преиму
щественно въ мелочной торговле, разлпчныхъ 

j ремеслахь, частной службе, извозе, работахъ 
! на пристани п на станціи железной дороги; 
! въ Рыбной слободе занимаются рыболовствомъ, 
: а въ прилегающпхь слободахъ хлебопаше-
j ствомъ и огороднпчествомъ. Въ 1866 г. ре-
і меслами занималось 1,211 чел. (318 мает.), 
: изъ нихъ прпготовляющпхъ нредметы пищи 

2 0 9 , предметы одежды 3 9 4 , предметы домо
хозяйства 3 4 8 , прочих* ремеслъ 260 (изво-
щикопъ 125). Фабричная и заводская про
мышленность не развита; въ 1866 г. на 19 
фабриках* и заводахъ выделано на 129,425 

. р . , изъ коихъ бумаго-ткацкая 1 на 2 ,130 р. , 
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солодовенных* 6 на 37 ,448 р., водочных* 3 
на 10,972 р . , пивоваренных* 4 на 3 3 , 8 4 0 
р. , салотопенных* 3 на 10,435 р. , свѣчно-
сальиый 1 на 3,000 р. и спѣчио-воековон 1 
на 3 1 , 6 0 0 р . ; произведенія их* расходятся 
въ самом* городѣ и распродаются^ в* других* 
уѣздахъ губерніи. Торговля города сравни
тельно съ Егорьевскомъ, Зарайском*, Каси-
мовымъ незначительна; главныя силы купече
ства обращены на удовлетвореніе мѣстныхъ 
жителей разными жизненными продуктами и 
товарами мануфактур., галаптерейн., бакалейн., 
москательными и другими; эти товары достав
ляются изъ Москвы и частію изъ Нпжняго 
Новгорода. Изъ другихъ отраслей торговли 
болѣе другихъ замѣтны хлѣбная и скотомъ; 
хлѣбъ скупается на базарах* у крестьянъ и 
сплавляется по водѣ къ Москвѣ съ мѣстной 
пристани, а также отправляется и по желѣз-
ной дорогѣ. Скотъ пригоняется изъ степныхъ 
губерній; часть его перепродается въ Москву, 
а другая бьется въ самомъ городѣ для прн-
готовленія солонины н для мѣстнаго потреб-
іенія. Въ 1865 году на мѣстной пристани 
грузилось 2 1 9 , 3 0 0 пуд. на 60 ,312 р. , изъ 
нихъ хлѣба 33,095 пуд. на 2 7 , 8 2 0 р . , сѣ-
мѳни льнянаго 1 6 , 0 0 0 пуд. на 12,000 руб., 
металловъ 4 8 , 9 0 0 пуд. на 11,752 руб., сѣна 
65,050 пуд. на 7,428 р.; вь томъ же году 
разгрузилось 1 ,040,651 пуд. и 28 плотов* на 
376,672 р., пзъ них* хлѣба 71,592 пуд. на 
30,212 р . , солн 2 7 7 , 3 2 0 пуд. на 1 2 7 , 0 4 8 р. , 
спирта и вина винограднаго 17 ,607 пуд. на 
31,294 р. , москательнаго товара 5,456 пуд. 
5,497 р . , стекла 11,000 пуд. на 14,622 р . , 
дегтя и смолы 12,157 пуд. на 7,717 р. , ме
талловъ 54,484 пуд. на 8 1 , 6 4 1 руб. , дровъ, 
бревенъ, досокъ, тесу и другихъ лѣсньіхъма-
теріаловъ на 4 8 , 3 6 4 р . , рогожъ и кулей на 
12,222 р. Всѣхъ судовъ въ отходѣ было 2 8 , 
въ нриходѣ 117; пристань находится во время 
водополья у самаго города на Трубежѣ , близь 
Архіерейскаго дома, а по спаденін воды на 
р. Окѣ, верстахъ в * 2-х* от* города, что 
много препятствует* торговлѣ. Въ 1866 году 
в* Рязани было выдано торговыхъ свпдѣ-
тельствъ: иностраннымъ купцам* 1, 1-й гпль-
Дш 4, 2-й 2 1 9 , прикащикамъ 3 3 2 , промыш
ленникам* на мелочный торг* 552, на раз-
возпый 2, мѣщанамъ-промышленнпкамъ 106, 
а всего 1,216. Базары собираются по во-
скресеньямъ, средамъ и пятнпцамъ; ярмарок* 
2: Ѳедотьевская,  2 іюля, н Предтеченская, 29 
августа; оборот* ихъ въ 1866 г. достигалъ 
по привозу на 14 ,000 руб . , по продажѣ на 

7,000 р.; товары на нихъ обращаются пре
имущественно крестьянскіе. 

(БвбдіограФія: Фадькъ, отъ С п б . до Томска, въ Пола, собр. 
умев, п у т е ш . , V I . 18; Пакмевстеръ, > ТопограФвч. взвѣстія, I , 
161; Georgi, Geograph. Beschreib, d. Rues. Reichs, I I T h . , 2 
A b t h . , 423; Зябдовскіп, Зевдеоп. Р о с с , V , 134; Olenine, A n t i 
quités russe de Re2ane; Extrait d'une notice sur d'anciens 
ornements découverts en 1822 près du village nommé vieux 
Rezan. ' T r a d , du Russe par Charmoy. P . 1831} М а т е р , ддя 
с т а т и с т . Р о с с , пзд. М а й . Вв. Д. 1839 г . , отд. I , с т р . 106; 
1841 г . , отд. 1, стр. 119, отд. 111, с т р . 4—7; Воев. с т а т в с т . 
Рязав. г у б . , 57; Барановвчь, Рязав. г у б . , 295, 489—500; Чтевіѳ 
въ Имп. О б щ . всторів и древвостей Россіи прв М о с к . Унввер. 

1859 г . , кв. 3, отд. 1, с т р . 107, 147; З а п в с . Археодог. О б щ . , 
V I I I , 271; Ж у р . Мвв. В в . Д. 1837 г . , T. X X I V , 140; 1838 г . , 
X X I X , смѣсь, 35, X X X , 525; 1841 г . , X L , 475; 1848 г . , X X I I I , 
2 ! ; 1834 г . , I V , с м і с ь , 28; Р а т ш в в ъ , моваст. в церковь, 460,463, 
Горов. п о с е д . , I V , 319; Эвовомвч. состоян. город, посед. , с т . 
X X X I I , с т р . 3; Сворбящаасвое кдадбаще въ г. Рязавв, С о б . , 
1860 г. in 8 ° ; Паыятв. ьв. Рязав. г у б . ва I860 в 1868 годы 
(ппаѣщевы развыя с т а т и с т и ч . с в ѣ д . ) ; C . - П е т е р б у р г с і і і вѣдом. 
1815 г . , N 60; 1870 г . , N 36; 1819 г . , N 31; 1820 г . , N 40; 
1822 г . , N 33, 1824 г . , N 65; 1828 г . , N 9; 1835 г . , N 133| 
1836 г . , N 127, 149; 1837 г . , N 109; 1838 г . , N 272; 1857 г . , 
N 15; 1858 г . , N 15; Рязав. г у б . вѣд. 1838 г . , N N 3, 10, 24; 
1839 г . , N 38; 1844 г . , N 51; 1845 г . , N N 8 - 1 3 , 17, 19, 27, 
3 2 - 3 3 , 36; 1846 г . , N N 11, 24 , 37, 49; 1849 г . , N 5; 1850 г . , 
N 23; 1853 г . , N N 4, 25, 37; 1854 г . , N 5, 6, 10, И , 1855 г. , 
N 39; 1857 г . , N 52; 1859 г . , N 48, 5 0 ) . 

П . Уѣздъ, лежитъ въ сѣв. пол. г-іи и принад
лежит* къ нечерноз. ея части. Простр.его 81,44 
кв. г. м. или 3,941 кв. в. Площ. у-да, раздѣленная 
теченіемъ р. Оки на сѣв. п юж. половины, 
представляет* по мѣстоположенію двѣ разно
характерным части. Сѣверная, наибольшая 
часть принадлежит* к* мещерской сторонѣ 
и представляетъ мѣстность низменную, ров
ную, покрытую болотами и лѣсами, между 
тѣмъ какъ южная носитъ характер* такъ 
называемой рязанской стороны, т. е. мѣст-
ность довольно возвышенна, суха, открыта 
и мѣстамп пересѣчена глубокими оврагами. 
Почва въ южной части преимущественно 
глинистая, мѣстами глинисто - черноземная, 
а съ прпблпженіемъ къ берегу Оки глинисто-
песчаная, въ сѣверной же преобладает* песча-
но-глиннстая; a мѣстамп одинъ песокъ. Весь 
уѣздъ орошается р. Окою и ея притоками, 
изъ копхъ болѣе другихъ значительны: Вожа, 
Меча, Трубежъ (рукавъ), принимающш Лы-
бедь, Дупаец* и Павловку, Листанъ, Рака, 
Солотча съ Паршиной, Чудпной, Плутьпей, 
Келецемъ п Пра, принадлежащая уѣзду одною 
верхнею частію. Изь этихъ рѣкъ только Ока 
п Трубежъ судоходны; послѣдній отъ г. Ря
зани и то во время весенняго разлива. На 
р. Окѣ пмѣются 9 пристаней кромѣ Рязан
ской (см. выше), именно: при с. Константи-
новѣ, въ 30 в. отъ г-да, Еузьменскомъ, въ 30 в., 
Выгшородѣ, въ 22 в. , Федякинѣ, въ 33 п., 
Селъцахъ, въ 38 в. , Еазарѣ, въ 25 в., д. По-
еоселкахъ, въ 9 в., и Солотчснская пра устьѣ 
рѣки. Н а этих* пристаняхъ производится 
только одна нагрузка; въ 1865 г. па них* 
грузилось 740,202 пуд. па 24,264 р . , груз* 
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состоялъ исключительно нзъ сѣна (84,410 п. 
на 1 0 , 6 9 6 р.) и дровъ, теса, бревенъ и другихъ 
лѣсныхъ матеріаловъ (на 13,568р.);сѣносплав-
ляется въ Москву, a лѣсные матеріалы частію въ 
Москву, частію въ Рязань. Стоячими водами, 
какъ - то озерами и болотами, богата часть, 
лежащая по лѣвую сторону Оки, на правой 
же болотистая пространства встрѣ чаются 
только въ рѣчныхъ долинахъ. Озера мещер

ской стороны лежать или среди болотъ, или же 
въ долинѣ р. Оки; къ первымъ принадлежать: 
группа озеръ, лежащая въ самой сѣверной части 
уѣзда, на границе Егорьевскаго и Касимовска-
го уу. и соединенная между собою протоками; къ 
ней принадлежать оз. Великое, Ивановское, 
Сокорево, Мартынова, изъ котораго выходить 
р. Пра; правѣе торговой дороги изъ Рязани 
во Владиміръ. близь пост, двора Кривуши, 
въ дремучемь лѣсу лежи гъ оз. Великое (3 в. дл.), 
въ сосѣдствѣ съ нимъ Келецкое, Силъма, 
Дубовое, Митькино, Кобыльское и другія; 
въ окрестностяхъ Солотчеаскаго мон. лежать 
въ Емельяновскомъ и Большомъ болотахъ оз. 
Ближнее, Черное. Сюдино, Урженское, Ма
лое и другія. Долина же р. Оки наполнена 
множествомъ озеръ, которыя въ весенній 
разливъ затопляются. Вся сѣв. часть уѣзда 
представляетъ почти одно сплошное болото, 
болѣе или менѣе топкое, среди котораго воз-
стаютъ сухія возвышенный мѣста въ видѣ 
острововъ; особенно болотиста часть, лежащая 
на границѣ съ Спасскиль у., гдѣ лежитъ 
болото, известное подъ именемъ Больщаю; 
оно посредствомъ меныиихъ болотъ связы
вается съ обширными Радовицкими монасты
рями. Почти 11з всей площади занята лѣсамн 
(29,8°/о); но они почти всѣ сосредоточиваются 
въ за-0кской части, на югѣ же представля
ются небольшими рощами. П о свѣд. за 1867 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) было 134,261 д. 
об. п. (66,069 м. в.); съ городомъ на 1 кв. .!. 
1,869 ж. Въ числе жителей: дворян ь об7, 
крестьянъ казен. 32 ,383, вышед. изь крѣн. 
зависим. 90,310. Неправославных!.: расколь-
никовъ 1 ,871; они преимущественно гнез
дятся въ с. Спасъ-Клшшкахъ, Екшурѣ и Вереѣ . 
Въ 1866 г. вь уѣздѣ было церквей 96 (43 
кам.), 3 монастыря мужскихі: Солотчинскій, 
БоюсАОвскій и Олыовъ. Уѣздь раздѣленъ на 
3 стана. Жители размѣщаются въ 420 посел-
кахъ, изъ копхъ слободъ 2, погостовъ 5, 
селъ 8 1 , селецъ 20, деревепь 3 0 8 , мелкихъ 
поселковъ 4. Изъ числа селеніа 114 имѣютт. 
до 100 жителей, 264 отъ 101 до 500 д. об. п. , 
28 отъ 501 до 1,000, 11 отъ 1,000 до 1,500, 

9 оть I 1 /» до 2 п 5 свыше 2 тысячь, имен
но: Кузьминское 2 ,281, Дуброеичи 2 , 4 4 7 , 
До.пинино 2 ,149, Аірафеиина Пустынь 2 ,029 
и Поляны 2 ,089. 3-ій стань уѣзда, лежащій 
исключительно на лѣвой сторонѣ Оки и за-
нпмающій наибольшую часть его, пмѣлъ въ 
1859 только 171 поселокъ съ 45,346 д. об. п. 
(37°/о всего населенія у-да), между тѣяъ какъ 
1 п 2 станы, занимая меньшее пространство, 
пмѣютъ 260 поселковъ п большинство насе-
ленія. Хлѣбопашество развито только въ юж. 
части уѣзда, и здѣсь хлѣба достаточно на 
собственное потребленіе, хотя и не повсе
местно; по лѣвую же сторону Оки чувствуется 
всегда недостатокъ хлѣба, а именно на мест
ное потребление обыкновенно недостаетъ до 
30 тыс. четвертей озимаго хлеба, что и по
полняется привозомъ изъ южныхъ уѣздовъ. 
Вообще должно заметить, что въ юж. части 
преобладает!, сельско-хозяйственная промыш
ленность, а вь северной преобладаютъ про
мыслы, и особливо о гхожій, лесопромышленность 
въ разныхъ ея впдахъ, плотничество, бурла
чество, пзвозъ товаровъ и пр.; вь окрестностяхъ 
с. ' Отружана занимаются изготовленіемъ ры-
боловныхъ свтей, которыхъ распродается на 
сумму до 200 т. р. на Уралеи ВОЛГЕ ; с. Агра-
фенина Пустынь выпускаетъ много пастуховъ; 
изъ с. Селецъ выходятъ портные и целоваль
ники; въ селеніяхъ, лежащих!, по Оке , рыбо
ловство доставляетъ также немаловажный вы-

J годы ; изъ окрестныхъ къ Рязани селеній 
! вьгѣзжаегъ въ губернскій городъ и столицы 
j много легковыхь извощиковъ. Фабричная про

мышленность также не обширна; въ 1866 г. 
I на 67 фабрикахъ и заводахъ было выделано 
! на 240,370 р. , изъ копхъ кромочныхъ 2 
і на 6,750 р. (въ с. Муриннѣ), ватныхъ 58 
! на 144,830 р. (въ с. Екшурк 1 , дд. М а -
I кеевой 7, Иншаковой 8, Задней Пилевой 10, 
I Егоровой 5, Ершовыхъ Выс. 8, Потаповой 1, 

Безменниковой 3, Пилевой 1, Томаковой 7, 
Жуковой 3, Ивкиной 2, Бол. и Мал. Дарв
иных!, 2) , чугунолитейный 1 на 8,000 р. 
(въ с. Шумоше), паточный 1 на 1,000 р. 
(д. Лопухахъ), смолевыхъ 2 иа 270 р. (с. 
Константинове и д. Волхоне), суконная 1 
на 3,520 р. (въ д. Ситникові;) и винокур. 2 
на 7 6 , 0 0 0 р. (въ д. Сергіевке и с. Маломъ). 
Въ неріодъ вннокуренія 1 8 6 6 — 6 7 годовъ 
на випокуренномъ заводе выкурено 30,353 
ведра безводнаго спирта (въ деревне Сер-
гіенке 2 2 , 0 7 2 ведра). Торговля сосредото
чивается преимущественно въ городе Рязани 
н торговыхъ селахъ Вышгороде, Кузьмин-
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скомъ и Спасъ-Клппикахъ; ярмарок* въ уез
де нетъ. 

( С и Рязавсвая г у б . ) . 

Р я з а н ь С т а р а я , с е ю , Рязанской губ., 
Спасскаго у., въ 2 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да 
по Сапожковскому тракту, въ красивой мест
ности на правомъ, высокомъ и крутомъ берегу 
р. Оки. Ст. Рязпнь, ныне небогатое село, 
была въ продолженіп почти 3 столѣтіи сто
лицею вел. кн. Рязанскихъ. Въ летоппсяхъ Р. 
уже упоминается вь 1096 году, когда Олегъ 
Ярославичь, во время вражды съ братьями, 
хотелъ было вступить въ Смоленскъ, но не 
пріяша его Смолняне, и иде къ Рязаню. Въ 
1208 г. во время княженія Глеба Ростисла-
вича Ст. Рязань была сожжена Всеволодомъ 
Юрьевичемъ, кн. Владимірскимъ, о чемъ ле
топись разсказываетъ следующее: <П>сла ве
ликий князь Всеволод* сына своего Ярослава 
въ Рязань на стол*, Рязанци же лесть иму
ще къ нему, цѣловаша крест* ко Всеволоду, 
и не управнша, и изимаша люди его и иско-
ваша, а инехъ в* погребех* засыпавше пз-
моригаа; Всеволод* же слышав* се, иде на 
Рязань съ сынмп своими, и пришедъ ста у 
града Рязаня, и Ярославъ изиде противу отца, 
и целова и съ радостью. И лрнслаіпа Р я 
занци буюю рѣчь, ио своему обычаю и не-
покорьству ; и иовеле вел. князь всѣмъ лю-
демь изити изъ града и съ товаромъ, н яко 
изидоша в е н , иовеле зажсщіі град* . . .» . Въ 
1237 г. раззорена Батыемъ и иослѣ неодно
кратно подвергалась разрушеніямъ. Какъ эти 
обстоятельства, такъ и невыгодное, удалепное 
къ востоку отъ центра княжества, положеніе 
города было причиною перенесения резиденціи 
княжеской въ Переяславль-Рязанскій. Перене-
севіе это сделалось незаметно; но въ X I Y в. 
Стар. Р . была уже оставлена, а въ Х Ѵ Ш ст. 
не показывалась даже въ числе городовъ и 
утратила всякое значепіе. Ими. Павелъ I но-
дарилъ Ст. Рязань князю Куракину, который 
вскоре продалъ ее; ныне же селомъ владѣніт* 
до 17 мелкопоместных* дворянь. • Древиій 
городокъ (389 саж. дл, и 336 саж. шпр.), 
окруженный съ 3-хъ сторон* высоким* иа-
ломъ, а съ 4-й укреплеппый природною кру
тизною берега Оки, до сихъ иоръ ясно обоз
начает* место стараго города ; черезъ него 
въ настоящее время пролегает* дорога изъ 
Спасска въ Шацкъ, а въ юго-зап. углу нахо
дится церковь и дома церковнослужителей. 
Вправо отъ дороги виднеются два высокіе 
холма, изъ коихъ одинъ былъ разрыть въ 
1836 г.; подъ ними открыты остатки древ-

няго Борпсоглебскаго собора, стены и своды 
коего сложены изъ каменныхъ плптъ, а также 
каменный гробницы бывшпхъ князей Рязан
скихъ , древніе образа и другія церковный 
вещи. Близь дороги, въ самой середине го
родка, въ 1822 г. крестьянами, пахавшими 

j землю, найдены замечательный драгоценно-
і стп, составлявшія некогда богатое убранство 
! княжеской одежды и сохраняемый ныне въ 

грановитой Московской Палате. Въ селе на
ходилась Спасская пустынь, давно уже упразд
ненная. Ныне въ селе ч. ж. 561 д. об. п., 
53 дв. п камен. церковь, недавно построен
ная. При селе находится пристань, на ко
торой въ 1865 г. грузилось 71,943 пуд. на 
18,448 р. , разгрузилось же 2 3 , 4 0 0 пуд. на 
5,200 р.; грузилось преимущественно: хлебъ 
33,771 п. на 9 ,930 р . , соль 14,000 п. на 
6,952 р.; разгружалось же: соль 4,920 п. на 
2,460 р . , металловъ 110 п. на 1025 р. На 
бывающую здесь ярмарку 2 9 і ю п я в ъ 1866 г. 
прпвозп.тось на 12 тыс. р . , продавалось на 
6 тыс. руб. 

(См. Рязань а Пол. Собр. . І ѣ т . , | , 98, 183, 196-, Г о р . п о с , т . IV, 
324; Ьароновичь, Рязав. губ., 489, 528; П а в . кн. Рязав. губ. ва 
1868 г . . 133, Сиассяій, Кв. Бодьш. Ч е р т . , 123; Воздввженсвін, 
Рязав. Э п а р х . , 333; Р а т ш в в г , Мон. в церв. , 464, 466; Матер, 
дія с т а т . Россіп, 1811 г . , отд. 2, с. 3; 1*39 г. , отд. I , 106; 
Рпзав. г ) б , вѣд. 1816 г . , N 27). 

Р я с а . Такъ называются несколько рѣкъ 
Рязанской губерніи, Раненбургскаго уезда. 
Главная между ними есть Становая Ряса, 
пр. пр. Дона. Она беретъ начало въ с.-в. 
углу Раненбургскаго у., на гранпцахъ Ряж
скаго, близъ села Просечье, отсюда напра
вляется къ ю.-з. до Ранепбурга, а оттуда съ 
ю. до устья. Дл. теч. 90 вер. ІПнр. нигде 
не превышаетъ 8 саж. Глуб. незначительна. 
Дно иловатое, берега въ верхней части тече-
нія пологіе, въ нижней возвышенные п кру
тые. Н а реке 11 мельниц*. Московая¥. есть 
пр. пр. Становой, вер. въ 30 теч. Напр. ея 
к* ю.-в. , шпр. и глуб. ничтожны; берега 
большею частью пологи и болотисты. Ягод-

. пая Р . , также пр. пр. Становой, беретъ на-
! чало въ Данковскомъ у. и имеетъ более 50 

вер. теч., сначала къ в.-с.-в. , потомъ къ в.-
іо.-в. Берега Ягодп. Р . въ верхней части ея 
теченія возвышены и круты п при с. Кар-
повкѣ (Архангельском*) представляютъ обна-
женія известия ковъ и сланцеватыхъ глппъ съ 
признаками каменнаго угля. На Ягодной 
Р. 10 мельппць. Гущина Р. есть значи
тельный правый прптокъ Р . , впадающій въ 
нее предъ самымъ ея устьемъ въ городе Ра-
ненбурге. Гущина Р . имеетъ напр. къ в. и 
теч. вер. 3 5 . Раковая Р . есть пр. пр. Ста-
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новой, имѣюпцй напр. къ в. и болѣе 30 вер. 
теч. Говейная Р . есть ничтожный лѣв. пр. 
Становой, протекающій въ весьма лѣсистомъ 
ю.-в. углу Раненбургскаго у. , гдѣ распро
странены хвойные лѣса, представляющіе рѣд-
кое исключеніе въ черноземной странѣ . Ко
лодезная Р . есть ничтожный нр. пр. предъ-
идущей. Н а всѣхъ Рясахъ находится 1 городъ 
и 63 селенія съ 6 0 , 0 0 0 жителей ( 2 4 , 0 0 0 
вдоль Становой и 2 1 , ООО вдоль Ягодной Рясъ). 

СВ. с т . Ряэавс. г . , с . 11; Баравоввчъ, М а т . дія с т . Рязав. г.. 
с . 86; С п . в а с . « . Рязав. г . ) . 

P f l C H a : 1) мѣст., Гродненской г., Брест-
скаго у . , въ 4 в. отъ Высоко-Литовска, при 
р. Пульвѣ . Здѣсь находится католическій 
Марьянскій муж. монастырь, основанный въ 
1749 г. владѣльцемъ мѣстечка г. Матушеви-
чемъ. П о штатамъ состоитъ во 2 классѣ; мо
настырю отведено 150 десят. п опредѣлена 
сумма въ 2 ,220 р. ; монашеств. положено 1 6 . 

СБобровскій, Гродвен. г . , ч . I I , с . 1030; город, п о с е д . , ч . I I , 
с . 108). 

2) мѣстечко, Могилевской г., Чаусовскаго 
у. , въ 25 в. отъ у. г-да, при р . Вербовкѣ. 
Рясна дѣлается извѣстною съ 1335 г., когда 
была сожжена русскими войсками по прика-
занію в. кн. Московскаго Іоанна Калиты въ 
отмщеніе литовцамъ за нападеніе на Ново-
торжскую волость. Въ 1499 г. Рясна, въ 
числѣ прочихъ селеній, утверждена королемъ 
Александромъ за княземъ Михаиломъ Же-
ромскимъ, прпнявшимъ названіе Мстнслав-
скаго, въ началѣ X Y I стол, сдѣланъ повѣто-
вымъ городомъ Мстиславскаго княжества. Во 
время войнъ Литвы съ Россіею неоднократно 
испытывала на себѣ бѣдствія войны, и въ 
Сѣверпую войну въ 1708 г. здѣсь стояли нѣ -
которое время русскія войска. Въ 1784 г. 
упоминается въ числѣ мѣстечекъ. Ч . ж. 638 
д. об. п. (евреевъ 542) , 93 дв., правосл. 
церковь, католич. капляца, сннагога, 2 еврейс. 
молитвен, школы, 2 пезначительныя ярмарки: 
20 іюля и на сырной недѣлп. 

С Город, яосед. , ч. Ш , с. 233; Н а м . вв. Ногпдов. г. ва 1861 
г., отд. I V , с . 97) . 

РЯСНОПОЛЬ (Гижицкое), мѣст., Х е р 

сонской губ., Одесск. у., при рч. Цареголѣ, 
въ 63 в. отъ Одессы. Основано въ начадѣ ны-
нѣшняго вѣка; мѣстечкомъ учреждено въ 1832 
г. П о свѣд. 1859 г., ч. жит., малоруссовъ, 
301 об. п. , 118 дв., церковь, базары. 

С Г о р . п о с . Р. Вт., V , « в . 2, с . 249). 

Р Я С С К О Ѳ , село, Полтавск. г., Констан-
тиноградск. у., при р. Ерчикѣ , въ 48 в. отъ 
у. г-да, на проселочной дорогѣ изъ Констан-
тинограда въ м. Несророщу. П о свѣд. 1863 
г., ч. ж. , малорусовъ, 3,717 об. п. , 280 дв. , 
седьск. училище, 3 ярмарки. 

СПодт. п а в . вв. 1865 г . , отд. I I I , с . 88—89). 

Р Я С Ы : 1) Раковыя Верхнія (Голожо-
хово), село, Рязанской г., Раненбургскаго у., 
въ 30 в. отъ у г-да, по Лебедянскому тракту, 
при р. Раковой Рясѣ . Ч . ж. 1,729 д. об. п. , 
222 дв. 

2) Раковыя Лижнія (Заикичо) село, той 
же губерніи и уѣзда, въ 18 в. отъ у. г-да, 
при р. Раковой Рясѣ , по Лебедянскому трак
ту. Ч . ж. 2 ,370 д. об. п. 283 дв. 

Р Я Ж К И или Ряски, село, Полтавской 
губ., Прилукск. у . , при рч. Смогли, въ 20 в. 
отъ у. г-да, вправо отъ транспортнаго тракта 
изъ Прилукъ въ Ромны. П о свѣд. 1865 г., 
ч. жит. , малоруссовъ, 2,729 об. п. 435 дв., 
4 ярм., суконная фабрика кн. Юсупова, ко
торая имѣла значительное производство въ 
прежнее время, нынѣ уменьшившееся. 

( О п в с . Ч е р в в г . в а х ѣ с т в . , ШаФовскаго, с . 498, 501; В . с т . 
П о д т . г . , с . 5 8 ) . 

Р я і П К О В Ъ , островъ, Архангельской г., 
въ Кандалакскомъ заливѣ Бѣлаго м., у Ко-
рельскаго берега, почти въ вершинѣ залива. 
Дл. острова около З х/г вер.; шир. 2 вер. 
Между островомъ и западнымъ берегомъ за
лива, при глубинѣ около 10 саж., можно 
стоять спокойно отъ всѣхъ вѣтровъ, даже при 
госнодствующпхъ с.-з. п ю.-в. , хотя они ду-
ютъ тутъ въ узкости очень свѣжо. Весною 
ледъ проносить черезъ лролпвъ, и потому 
зимовать тутъ неловко. Островъ лѣсистын; 
жилья на немъ нѣтъ. 

СРеавеке, Гидр. опис. сѣв. бер. Р о с , ч . I , с. 322, 323 в 302). 

С , мысъ, на сѣв.-зап. берегу Чериаго моря, 
близь Тялигульскаго .шмана; на возвышен
ности мыса, ограннчивающаго его съ востока, 
расположено с. Троицкое, съ церковью, зданіе 
которой далеко видно съ моря. 

М а а г а в а р п , Лоціа Черв, н о р а , S3). 

С 
I С а а р с к о е С е л о , старинное названіе 

Царскаго Села, С.-Петербургской губ. 
С а б а , р . , С . Петербургской губ., лѣв. пр. 

Луги. Беретъ начало изъ оз. Краеііогорскаго, 
лежащаго только въ 3 вер. отъ р. Луги. Н а 
правляется большими извилинами сначала къ 
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в., потомъ къ с , ло уу. Лужскому и Гдов-
скому, и послѣ 75 пер. теч. изливается въ 
Л. у. Сабека. Берега рѣки низки, болотисты 
в. лѣсисты. П о ней производится сплавъ лѣса. 
Вдоль С . расположено только 24 селенія съ 
2,350 жит. 

( В . Ст . Петерб. г . , с т р . 101; С * в . А р . , К 86). 

С а б а е в о , дер., Симбирской губ., Карсун-
сваго у. , въ 88 в. отъ у. г-да,' при впаденіи 
р. СІШЯШІГ въ Суру. Ч . ж. 2 ,012 д. об. п., 
219 дв. и пристань на Сурѣ . Н а ирпеташі 
въ 1862 г. грузилось 24,475 пуд. на 4 2 , 3 2 5 р. , 
въ тоиъ чнслѣ масла постпаго 5,000 иуд. на 
11,500 р. , сала 1,075 п. на 3,225 р. , по
таша 18 ,400 пуд. на 2 7 , 6 0 0 р. 

С а б а - Ц М И В Г Д а , селеніе, Тифлисской г., 
Горійскаго у. , къ с.-з. отъ у. г-да, на прав, 
сторонѣ р. Болып. Ліахвы. Въ Х Т Ш ст. 
здъеь находился хорошо построенный монас
тырь, имѣвшій великолѣпный храмъ. Церковь 
построена изъ тесанаго камня; на вост. сто
роне имъетъ портикъ, па которомъ сохра
нилась надпись. Внутри впдны еще прекрас
ные остатки рѣзьбы на пконостасѣ. 

( W a k h o n c h t , Geograph, de la G é o r g i e , 255; Brosset, V I - m e 
rapport sur un voyage archeolog., 6 2 ) . 

С а б и н с к а я (Новая Жалъская), дер., 
Енисейской губ., Минусинскаго окр., въ 118 
верст, отъ г. Минусинска, на проселочной 
дорогѣ отъ г. Минусинска къ границѣ Томской 
губ. Ч . ж. 1,252 "д. об. п. , 107 дв. 

( С п . н. м . Енисейск, г . , с. 48) . 

С а б И Н С К І Я горы; см. Шабина-даванъ. 
С а б д и н е к а я станица, Терской обл., 

въ 45 в. къ сѣв. отъ Георгіевска, ло почто
вой дорогѣ въ г, Ставрополь, при рч. Саблѣ . 
Ч . ж, 1,614 д. об. п., 2 4 1 дв. , церковь, 
почтовая станція. 

С а б л я , горный кряжъ, составляющій за
пад, отрогъ Уральскаго х р . и соединенный съ 
цѣпыо Хабей-Хунгаръ, на гранпцѣ Архан
гельской и Вологодской г., подъ 64°46' с. ш. 
и 7 6 ° 4 0 ' в. д. (южный пикъ). Н а пемъ 
очерчиваются 14 зубчатыхъ периіииъ, изъ 
коихъ высочайшая похожа на острый гвоздь. 
Абсол. выс. горы 5,142 фут. У юж. подошвы 
кряжа зимою прокладывается дорога, по ко
торой Нжемцы ѣздятъ  въ Берсзог.ъ, Н а вер
шине горы снегъ лежитъ даже вь іголѣ. Длипа 
кряжа до 35 вер. 

( Г о Ф и а я ъ , О ѣ в . У р а а ъ , Н , 182, с ъ в п д а і а , 197, '323; Впев. 
с т а т в е т . Вологодской г у б . , 16s Л а т в п а ъ , п у т е ш . , въ З а п . И . 
Р. Г с о г р о » . О б щ . 1833 г . , вн. V I I , 77І Bt .oin. Географ. О б щ . 
1838 г . , вн. 6, 38; М у р ч в с о я ъ , геолог, о п в с . I I , 153; Schreak, 
И , 67; П а в я т . в а . Водогод. г у б . 1836 г . , 9 ) . 

С а б р е й - п а й и С а в р и - п а й , две зна
чительный горы въ Уральскомъ хребте, на 
границѣ Архангельской и Тобольской губер-

Геогра*. сдоварв. 

ній, дежатъ при выходѣ р. Уссы (прит. П е 
чоры) пзъ Уральскихъ горъ: первая по левую 
сторону, вторая по правую; обе one состоять 
пзъ тальковаго сланца, пласты коего падаютъ 
къ в. 

( Г о » м а н ъ , Сѣв. Урадъ, И , 277), 

С а б у н ч и , деревня, Эривапской г. и у., 
въ 21 в. къ югу отъ Эривани, при канаве 
изъ р. Гарни-чай. Ч . ж. 859 д. об. п. , 141 
дв., 2 шіитскія мечети. Жители этого села 
почти все занимаются мыловареніемъ и вы-
жиганіемъ извести. 

(.Воен. статпет. Эряван. г у б . , 230). 

Сабурово, село, Московской г., Коло
менская у. , въ 18 в. отъ у. г-да, при р. 
Москве. Ч . ж. 363 д. об. п , 68 дв. До 
учрежденія штатовъ (въ 1764 г.) принадле
жало Троице-Сергіевской лавре, вь древности 
же, .какъ подагаютъ, находилось но владѣвіп 
древней фаыилін Сабуровыхъ, родоначальник* 
коихъ, Ѳедоръ  Соборъ, быль участнпкомъ вт. 
Куликовской битве. 

(Діванчвнъ-Пвсаревъ, прог. по древн. Кодокѳн. у ѣ з . , 157). 

СабЫНЪ-агачъ, лѣсъ ВЪ Киргизской 
степи, Малой орды, Тургайской обл., начи
нается съ с е в . оконечности бора Ара и раз-
бросанъ на пространстве 272 кв. в., состоя 
изъ отдѣльныхъ березовыхъ рощъ; собственно 
подъ лесомь н кустами до 45 кв. в, или до 
4,800 десят. 

С М е а е р ъ , Квргва. с т о » , 128}. 

С а в а к о С Т 5 , одна нзъ ветвей финская 
племени, населяющаго Q.- Петербургскую г.; 
см. Финны. 

Савала, р . , Тамбовской и Воронежской г., 
прав. пр. Хопра. Беретъ начало у граппцы 
Тамбовская и Кирсановская уу., орошаетъ 
у-ды Тамбовскій, Борпсоглебскій и Новохо-
перскій. Напр. къ ю. , дл. теч. 160 вер. 
(100 вер. въ Тамбовской губ.). Шпр. до Ю 
саж. , глуб. до 15 арш. , а въ половодье до 
2 0 ; Дно песчаное, редко иловатое. Праьый 
берегъ высокъ и крутъ, левый низменный. 
Н а рек* много иелыіицъ, ыоетовъ и бродов*. 
Она не сплавна и не судоходиа. Вдоль ея рас
положено до 50 селеній съ 60 ,000 жителей. 
Между этими селеніями «екоторыя весьма зна-
чителыіп, какъ напримЬръ Макарово (5,767 
жит.) , Тропцкій юртъ ( 5 , 5 8 0 ) , Красная (5,569), 
Костинъ отдвлецъ (5 ,120) , Бурканъ (4 ,271) . 
Прит.: Буриакъ и Елань. 

( К в . Вольш. Черт. , с . 50-, Stuckenberg, H y d r . , I I I , 200; Ф е о к т и 
с т о в а , рувоппс. гв.ірогр. о п в с . ТлмбожсвоЙ r-io; с п в с в я насел. 
в-Ютъ Воровежеігоіі в TaaSoiCBOC r - І в ) . 

Саване, селеніе, Кутаисской г., Шаро-
панскаго у., въ 49 в. к;, с.-и. отъ Шаропапн, 
при рч. Изворѣ. Ч . ж. 548 д. об. п . , 78 дв., 
церковь. Вахуштъ говорить, что здесь есть 

25 
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церковь удивительной постройки изъ камня 
безъ купола. 

t W a k h o u c h t , Geograph, de la G é o r g i e , 370). 

Саварка, село, Кіевской г., Васильков-
скаго т . , въ 90 в. отъ у. г-да, на лѣв. бер. 
р. Роси. Село, по Нреданію, было городомъ 
Саварою, городище котораго, окруженное ва-
ломъ, видно до сихъ норъ; тутъ же располо
жено 2 болыпихъ и множество малыхъ древ-
нихъ могилъ; донывѣ пыкапываютъ древнія 
вещи. Около села проходить древній валъ. Въ 
1790 г. въ немъ было 389 д. об. п. , 56 дв.; 
въ 1859 г. 784 д. об. п. , 115 дв.; церковь 
Покрова, основ, въ 1750 г. 

(Похолевичь, сказ, о васелев. в ѣ с т в . Кіев. г . , 522). 

СаватІЯ (Засимо-Савагпіевскій), погостъ, 
Вологодской г., Устюжскаго у . , въ 28 в. отъ 
у. г-да, при р. Сѣв. Двинѣ. Ч . ж. 13 д. об. п., 
4 дв. , церковь. Здѣсь существовала муж. пус
тынь, основанная въ 1574 г. и обращенная 
въ приходъ еще до 1764 г. 

сист. р . іер. , IV, 213). 
СаватЬѲВО, село, Тверской г. и у. , въ 

12 в. отъ у. г-да, при рч. Оршѣ . Ч . ж. 203 д. 
об. п. , 35 дв., церковь. Здѣсь находился С а -
ватіевъ муж. монастырь, неизвѣстно когда 
основанный, но уже существовавшій въ нач. 
X V I ст.; до 1764 г. былъ прпписанъ къ Вос
кресенскому, Новый Іерусалимъ, монастырю, 
а въ 1764 г. упраздненъ. 

( И с т . P. lepap., V I , 1; Р а т ш в в ъ , М о в . в церввл, 517). 

СаВИНа, деревня, Енисейской губ., Е н п -
сейскаго окр., въ 85 верстахъ отъ г. Енисея, 
на пр. бер. р. Енисея. Ч. ж. 200 д. об. п. , 
43 дв.; близь этой деревни находится мѣсто-
рожденіе серебристой мѣди, которая разработы-
валась въ разное время частными лицами. 

( С п . в . в . Е в в с е й с в . г . , с т . X , 20) . 

Саввинъ - Сторожевскій мужской 
1-го класса монастырь, Московской г., Звени-
городскаго у., въ 11/а в. отъ у. г-да и въ 
50 в. отъ столицы, на лѣв. берегу р. Москвы, 
при впаденіи въ нее рч. Разварни, на горѣ, 
на которой въ старину стояла «сторожа> для 
наблюденія за двнженіемь непріягеля. Монас
тырь основанъ Преп. Саввою, учепикомъ Преп. 
Сергія Радонежскаго, по просьбѣ Звенигород-
скаго кн. Юрія въ к о н цѣХ ІѴ стол. Въ 1606 г. 
монастырь былъ разграбленъ шайками Лжедмит-
рія. Нынѣ здѣсь 4 церкви, изъ копхъ со
боръ Рожд. Богородицы, изъ бѣлаго камня, 
построенный еще Преп. Саввою; иодлѣ юж. 
дверей здѣсь почнваютъ мощи св. Саввы въ 
богатой серебряной позлащенной ракѣ , со
оруженной въ 1680 г. цар. Оеодоромъ Алек-
сѣевичемъ. Изъ здапій монастыря замѣчате-
денъ дворецъ, построенный ц. Алексѣемъ 

Михаиловичемъ, пнтавшимъ особое располо-
женіе къ монастырю; онъ, послѣ пожара, быв
шаго въ 1742 г., возобновленъ въ 1795 г. 
и назначенъ подъ семинарію, которая однако 
существовала недолго. В ь ризницѣ сохраня
ются многіе царскіе вклады. При монастырѣ 
собирается 2 ярмарки: въ 10-ю пятницу по 
пасхѣ , на которую привозится на 2—5 тыс. 
руб., и 8 іюля, оборотъ которой не превы-
шаетъ 3 тыс. руб. 

( С в в р н о в ъ , в с т о р в я . опвсавіе С а в в в о - С т о р о ж е в с к а г о м о в а -
стыря, Москва, 1846 г . , in 8, 124 в Ы І с т р . ( с ъ указаяіевъ 
ва развые а с т о ч в и к в ) ; И с т о р . Р о с с . lepap. I l , 548; Р а т ш в в ъ , 
MOB. П церквв, 218-, Матер, для с т а т и с т . Р о с с і в , взд. М в в . 
Вв. Д. 1841 г . , отд. I , 109; Воев. с т а т в с т . М о с к о в . губ., 187; 
Акты И с т о р в ч . , т . 1, N 15, 100, 293) Свѣдѣиія о с у щ е с т в , 
въ Рйссіи лаврахъ в к о в а с т . , 131; О п а с . м о в а с т . въ Р о с . И в п . , 
1817 г. (4 и з д . ) , 94; П у т е ш . ко свят, и ѣ с т а н ъ руссвимъ, I , 
171; Моевов. г у б . вѣд. 1847 г . , N N 18—26 ( э т а статья г. 
Сиирвова вапечатава отдѣльною брошюрою); Бѣдовъ, п у т е в , 
впечатл. по Моеков. и Твер. г у б . , Н О ; Москов. г у б . вѣд. 
1847 г . , N 18, 26; ,1858 г . N 34, 48—52; Словарь всторич. о 
святыхъ, 238). 

С а в в о - В и ш е р с к і й мужской заштат
ный монастырь, Новгородской г. и у., въ 10 в. 
къ с . -в . отъ Новгорода, на лѣв. берегу р. 
Вишеры. Начало монастырю положилъ Преп. 
Савва, сынъ Тверскаго боярина Ив . В а с . Б о 
розды, родоначальника рода Бороздиныхъ; 
Пр. Савва, принявъ иноческій санъ въ одномъ 
изъ Тверскихъ монастырей, пришелъ на р. 
Вишеру и первоначально въ 1417 г. поставилъ 
крестъ, хранящійся понынѣ въ часовнѣ; крестъ 
этотъ обложенъ досками, а съ лицевой стороны 
на немъ находятся гипсовыя изображенія свя-
тыхъ. Въ 1418 г. была уже воздвигнута церковь 
Возпесенія Господня и кельи, а въ нѣкото-
ромъ отдаленіи отъ монастыря—столпъ, на кото-
ромъ пребывалъ Преп. Савва въ постѣ и мо
литве, сходя съ нею къ братіи только по 
субботамъ п воскресеньямъ, Въ 1461 г. Преп. 
Савва преставился, н надъ мощами его, про
славленными чудесами, поставлена церковь въ 
1461 г. во имя Покрова Богородицы. Въ 
1611 г. монастырь былъ раззоренъ Литов
цами. Съ X V I I I ст . , не смотря на возобнов-
леніе его, монастырь сталъ приходить къ 
упадку и въ 1764 г. совсѣмъ упраздпеаъ, 
причемъ сюда былъ опредѣленъ священнпкъ. 
Черезъ 7 лѣтъ, по просьбѣ генералъ-аншефа 
Бороздина п попеченіямн В . П . Глазатова и 
И . И. Аничкова, монастырь былъ возобнов
лен), , причемъ позобновители приняли иноче-
скій санъ. Нынѣ здѣсь 4 церкви; мощи П р . 
Саввы въ ракѣ почнваютъ въ Покровской 
церкви. 

( А р х . Макарій, археолог, о п в с . церковв. древв- въ Н о в г о р - , 
I , 627 ( с ъ у к а з а в , ва и о т о ч а в к в ) ; И с т . Р о с с . lepap., I l l , 513 
( с ъ г р а ѵ о т а к в ) ; Краткая лътоавсь о ионастырв П р е п . отца 
С а в в ы , вам вадъ Вишсрою pttow жпвшаго (было аъ З - х ъ 
пздааіяхъ, 1806, 1820 в 1847 г . ) ; Р а т ш а в ъ , М о е . в церкви, 385, 
Лввтріенъ, Н у т о » , отъ Москвы до Кяб. , 310; П а х . кв. H o i r . г. 
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ва 18S8 г . , отд. 2, 56; Тодстпй, Достовр. Ведви. Н о в г о р . , 216; 
Кратвоѳ исторвч. о п в с . святывв Н о в г о р . , 84; Трое сутокъ въ 
Новгор. , 83; О п в с . монастырей въ Р о с . И » п . , изд. 4, 1817 г . , 
УЗ; Пушкаревъ, опис. Новг. г у б . , 28; Новг. губ. вѣд. 1849 г . , 
N 37, 10; Словарь в с т о р в ч . о святыхъ, 238). 

С а в д ь і Н И К И , мѣст. (въ спис. насел, 
мѣстъ оно названо селомъ), Еовенской г., 
Россіенскаго у. , въ 24 в. отъ у. г-да, при р. 
Дратвинѣ. Ч . ж. 84 д. об. п., 23 дв. , ко
стелъ. 

(.Город, п о с е д . , I I , 538). 

С а в е л о в о , сельцо, Нижегородской губ., 
Горбатовскаго уѣзда, въ 24 вер. отъ города, 
при прудѣ. Ч. ж. 94 д. об. п., 12 дв. , зна
чительный винокуренный заводъ, выкурнвшін 
безводнаго спирта: 

въ 1 8 6 2 — 63 г. 15,153 ведра 
> 1 8 6 3 — •64 > 17,896 > 
> 1 8 6 4 — 65 > 2 0 , 3 6 4 > 

> 1865 — 66 > 2 0 , 8 9 1 > 
> 1 8 6 6 — 67 > 22,749 > 
> 1867 — 68 > 2 1 , 1 9 0 > 

СавѳдьевСКІЯ копи апатита, Оренбург
ской г., Троицкаго у., въ 16 в. отъ Міясскаго 
завода, по ключу Савельевскому. Здѣсь въ 
обыкновенном'* гранитѣ проходить жила зер-
нистаго известняка, заключающая въ себѣ 
кристаллы апатита. Впрочемъ эти копи ни
когда не доставляли хорогаихъ кампей, т. е. 
совершенно прозрачных* и пріятной воды. 

( Щ у р о в с к і й , Урадьсв. д р . , 198). 

С а в и н а , дер., Рязанской г., Касиыов-
скаго у. , въ 14 в. отъ у. г-да, при рч. Тащин-
кѣ. Ч . ж. 209 д. об. п. , 22 дв. Около де
ревни находятся ломки известняка, идущаго 
на известь, бутъ, мощеніе улнцъ п разныя 
постройки. 

СГор. Ж у р . 1858 г . , ч . I l l , отчетъ О д в в е р и ) . 

С а в и н к а , село, Самарской г., Новоузен-
скаго у., въ 90 в. отъ у. г-да, при рч. Тар-
гунѣ. Ч . ж. 1,386 д. об. п. , 209 дв. Село 
замѣчательно по бывающимъ здѣсь двум* 
значительным* ярмаркамъ: съ 1 — 15 іюня и 
съ 1 — 1 5 ноября; на 1-ую из* нихъ средн. 
числом* привозится ежегодно на 92 тыс. р . , 
на 2-ую на 58 тыс.; ^продается на 1-ую на 
42 тыс. р., на 2-ую на 20 тыс. ! 

С а в и н ц ы : 1) село, Подольской г., Брац- I 
давскаго у . , въ 44 в. отъ у. г-да, при пру- j 
Дѣ. Ч . ж. 1,500 д. об. п. , 164 дв. | 

2) село, Полтавской губ., Миргородскаго \ 
уѣзда, при рѣкѣ Пслѣ , вправо отъ почто- і 
ваго тракта изъ Миргорода въ Гадячь, въ j 
30 в. къ с .-в. отъ Миргорода. П о свѣд. ! 
1859 г., 311 дв. и 2 ,236 жит. об. п. (1 ,034 
м. п.); церковь прав, и 4 завода. 

3) слоб., Харьковской губ., Изюмскаго у . , 

при р. Сѣв. Донцѣ, на проселочной дорогѣ 
изъ г. Харькова чрезъ Зміевъ въ Донскія 
станицы, въ 33 в. къ с.-з. отъ Изюма. Заселена 
черкасами съ 1671 г.; до тѣхъ же поръ въ 
здѣшней мѣстности находился татарскій пере
лазь чрезъ Донецъ, и савинская сакма была 
одною изъ торговыхъ дорогъ Татаръ въ Рос-
сію. Впослѣдствіи поселеніе это было укрѣ-
плено и называлось городком*. П о свѣд. 1864 
г., здѣсь 746 дв., 2,396 ж. об. п. (1 ,735 м. п.) , 
церковь прав., 3 ярмарки и базары. Кромѣ 
земледѣлія, жители занимаются ломкою извест-
коваго камня, употребляемаго для мощенія 
дорогъ. 

С О п я с . Х а р ь к . е п а р х . , V , 73 — 84). 

С а в и н ы Н о в ы я и С т а р ы я , два 
села, Курской г., Щпгровскаго у . ; располо
жены одно подлѣ другаго, при рч. Тпмѣ , в* 
29 в. отъ у. г-да. Въ первомъ, казенномъ, 
ч. ж. 1,819 Д. об. п. , 227 дв., ярмарка 
7 августа, на которую привозится на 9 — 
10 тыс. р . , продается на 5—6 тыс.; во вто
ром*, бывшем* владѣльческомъ, ч. ж. 2,049 д. 
об. п., 251 дв. 

С а в и х а , губа, въ Сѣверномъ океанѣ, 
Архангельской г., Кемскаго у., вдается въ 
Лапландскій берег*, къ ю.-з. въ I1/* миляхъ 
отъ сѣв. края мыса Клятны. Длина губы 
около 1 мили, ширина устья до 300 саж.; 
далѣе къ югу заливъ нѣсколько шире и въ 
западномъ его берегу есть еще небольшой 
заливецъ, или заводь. У восточнаго берега 
при устьѣ лежитъ островокъ, раздѣляющій 
устье на два пролива: зап. , шир. до 150 с , 
глубок* и чистъ; восточ. обсыхаегъ и в* ма
лую воду островокъ соединяется съ восточ-
нымъ берегомъ. Глуб. залива около 4 саж. 
Промышленники заходятъ сюда на пути къ 
западу. 

СРейвеве, гвдр. опис. сѣв. берега, с т р . 57, 85—86). 

С а в и ц к о е , мѣст., Херсонской г-нін; см. 
Ново- Петровское. 

С а в в а , село, Бессарабской обл., Сорок-
скаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при ручьѣ 
Кайноръ. Ч . ж. 670 д. об. п. , 130 дв. Близь 
села находится памятникъ (каменная колонна 
на пьедесталѣ), поставленный въ честь поль
скаго полководца Жолкевскаго, убитаго здісь 
въ сраженіи поляковъ съ турками въ1620 г. 

СВоев. с т а т в с т . Бессараб. обд. , 138). 

С а в р а н ь , мѣстечко, Подольской г., Балт-
скаго у., в* 45 в. отъ у. г-да, при рч. Сав-
рони, близь впадепія ея въ р. Буг*. Осво-
вано в* X V I I ст. французским* инженером* 
Бопланомъ. по просьбѣ владѣдьца этихъ мѣстъ 
Гетмана Станислава Копецпольскаго и назы-
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вадось тогда укрѣплевіемъ Еонецполъскгшъ ' 
вли Усть-Саврономъ; оно было пограничным* j 
польским* пунктом* со стороны Очакова; в* 
X V I I в. на него неоднократно наііадали турки 
п татары, а в* Х Ѵ І І І ст. его грабили гай
дамаки; въ 1837 г. взята в* военное ведом
ство. Окрестности С . богаты надгробными 
татарскими памятниками X I V в . , и на полях* 
выпахивают* человѣческія кости, древнее ору-
жіе и т. п. Ч . ж. 3,016 д. об. п. (евреев* 
1,762), 453 дв., церковь правосл., 2 сина
гоги, училище, базар* черезъ 2 педѣліг. 

( Ж у р . Мин. В в . Д. 1843 г . , П , 351, 1845 г . , T. I X , 516; 
B a l i n a k y , Staroz. P o l s k a , I I , 1,352, Бопдавъ, о п в с . У в р а й в ы , 
31) Город, п о г е д . , I V , 96 ; Boen, с т в т и с т . Подод. г . , орндож. , 
22; E i c h w a l d , Scizze, 4 ) . 

С а в р и п а й ; см. Сабрей-пай. 
С а в р у ш с к а я , слобода, Самарской т., 

Бугурусланскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, S 
при р . Больш. Кпнелѣ п Саврухѣ . Ч . ж. 
2,878 д. об. п. , 423 д в . , учплпще. Слобода 
заселена въ полов. X V I I I в. при проложеніи 
Закамской линін. При слободѣ находится су
конная фабр. (Дурасова), выдѣлавшая въ 
1865 г. на 45 тыс. р. 

( Р ы ч к о в ъ , Т о п о г р . О р е в б . , I I , І 1 6 | ЧереншавскШ, Оревб. 
г у б . , 486). 

С а в ц и н о , село, Тверской г., Кашин-
скаго у . , въ 22 в. отъ у. г-да, по Бежец
кому торговому тракту, при оз. Скорбеже. 
Ч . ж. 358 д. об. п . , 37 дв . , учплпще, не
значительная ярмарка 8 іюля. Близь села 
лежитъ болото, имеющее 12 в. дл. и до 4 в. 
шир.; въ средине его лежитъ озеро, а близь 
него минеральныя Олсуфьевскія воды, ныне 
оставленвыя. 

( В о е н . с т а т а с т . Твер. г . , 7 4 ) . 

С а г а н л у г ъ , частное названіе ветви горъ, 
выходящей изъ Азіатской Турціи на границу 
Ахалцихскаго у., Тпфлпсской г., близь поста 
Хозяпинскаго. Отъ поста Хозяппнскаго этотъ 
хребет* тянется вдоль нашей государственной 
границы на протяжепіи 45 вер.; дойдя до 
границы Александропольскаго у., хребетъ 
утрачнваетъ уже назвпніе Саганлуга и тя
нется вдоль границы Эриианской и Тифлис
ской г., принимая разныя пазвапія: Балебак-
скін, Алагезскій, Гюненскій и проч. Въ пре-
дЬлахъ Турцін абсол. выс. его более 9 , 0 0 0 
ф. (Кумры 9,369 фут., Чомаръ-дагъ 9,227 ф.). 

(Воен. с т а т в с т . Зрякан. г у б . , 15, 17; З а в и с . Кавказ. Отд. 
Г . О б . , V I , 264). 

С а г а т ъ - ч у х а р у , равнина, Эрпванской 
т.. Эчміадзипскаго у., разстплающаяся по пра
вую сторону р. Аракса до гор* Снпакс;;нх* 
и Араратскихъ. Она довольно возвышена (до 
3,400 фут.), покрыта при начале густыми 
слоями лавы, грунтъ состоитъ изъ глины и 

крупнаго волканическаго песку, къ горамъ ж е — 
каменистый. Она орошается искусствепными 
канавами п довольно густо заселена; мест
ность эта известна по пзобилію кошенили. 

( В о е н . с т а т и с т . Эривяв. г у б . , 51; З а п н с . Кавказ. Отд. Геогр. 
Общ , кн. 1, 10). 

СагаЙСКая, степь, по левую сторону 
р. Абакана, въ Минусннскомъ округѣ, Ени
сейской губ., между 53° п 54° сев . широты. 
Почва этой обширной степи с у х а я , солонце
ватая и неспособная къ хлебопашеству, но 
за то богата превосходными пастбищами; на 
ней кочуют* Сагайцы. 

( С п . н . м . Е н и с е й с к , г у б . , с т . V I I ) . 

СагаЙСКая, деревня, Енисейской губ., 
Минусинскаго окр., в* 90 в. от* г. Минусин
ска, па проселочной дороге изъ г. Минусинска 
къ ст. Каратузской. Ч. ж. 931 д. об. п., 
84 дв., часовня. 

( С и . в . м. Енисейск, г . , с. І 6 ) . 

С а г а Й Ц Ы (Саіан или С а я и ) , тюркское 
племя, кочующее въ Южной Сибири, в* Мину
сннскомъ окр., Енисейской губ., и въ Кузнец-
комъ окр., Томской губ., отъ речки Аскыза 
до вершинъ р. Абакана и по речкам* в* 
него впадающпмъ; они охотятся иногда к* 
западу до истоков* р . Томи и ея притоков*, 
по мѣха, добываемые ими, очень посредствен
ны. Сагайцы имеют* болыпія стада, больших* 
быков* и сильных* лошадей. Стада свои они 

j перегоняют* с* гористых* летнпхъ пастбищ* 
і на зпму в* прекрасный безснежныя степи; 

они трудно привыкают* къ оседлой жпзни; 
большая ихъ часть крещена, но волшебники 
пмеютъ на пихъ еще большое вліяніе. Очертаніе 
лпца Сагайцевъ очень близко къ татарскому, 
но совершенно отлично отъ каллыцкаго. Они 
густо обросли волосами; члены у нихъ крепче 

j и си.тьнѣе, нежели у их* северных* соседей 
Качинцевъ. Самые богатые пзь нихъ пмеютъ 
отъ 80 до 100 лошадей, столько же рогатаго 
скота п несколько сотъ овецъ; у бѣдныхъ 

і отъ 10 до 20 головъ круинаго скота; но п 
это количество достаточно для прокормленія 
семейства, такъ какъ они питаются кореньями 
и умеютъ отыскивать ихъ запасы въ норахъ 
степных* мышей (Mus socialis) . Употребп-
тельнейшіе корни у них*: кандык* ( E r y t h r o -
n i u m dens canis) , чегна (Paeonia), сарана 
( L i l i u m martagon) и др. Число Сагайцевъ, во 
время путешествія Палласа, не превышало 
150 луков* или отъ 90 до 1,000 человѣк*. 
По псчіісленію особой коммисіи въ 1830 г. 
оказалось Сагайцевъ м. п. 3,897, ж. п. 4 , 0 1 1 , 
всего 7 ,908. Въ спискахъ населенныхъ М Е С Т * 
Енисейской губ. 1864 г. делят* Сагайцевъ 
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Минусинская окр. на 11 родовъ; они рас
пределяются по стойблщамъ следующим* об
разом* : 
1 родъ Сагайсків 1-й полон, ж а в . въ I t с т о а б . , и і ъ 1,375 д. об. п . 
2 , Сагайсвій 2-й „ » « 1"> , . 1,379 , , , 
3 „ Бвітырскій , , „ 27 , , 8,090 „ , , 
4 „ КазавовсвШ , „ , s „ , 460 „ „ » 
5 „ Квзвльскій ш п „ 4 „ к 204 „ „ , 
6 , КШскій , , , :. , ,. .!30 „ , , 
7 „ Бавжве-Карч. „ „ , 23 „ „ 1.SU3 , , , 
8 , Дааьве-Карч. , , „ 6 „ , 531 „ „ , 
9 „ Каввнсвій , , я 14 , . 1.393 , „ , 
10 „ Карачовсвіі „ , , 9 „ , 603 „ „ ,, 
11 , Шушергпів , „ , 9 „ , 5'іЗ , , , 

BCtXb 11,721-, , „ 

Всѣ 11 родоиъ приписаны къ стенной думѣ 
въ с. Аскызскомъ. 

(Pallas, R . R . , T. I I I , З і З - 3 4 9 ; Georgi, Besohl-, a l l . Nat. A. 
ftuss. R. , 255—257; Asia Polyglotta, p. 229; Нестеров!. , Mag. 
Asiat., p. 126; ;K. M. В . Д . , 1847 г . , т . XYI1I , 257, Koppen, 
Rusa. ges. B e v . , p. 77; 1'вттеръ, Зеімевѣд. Азів ( п е р е в . ) , I l l , 
512, 513; C n . а . а . Енисейск, г . , с т . X X X , X X X I ) . 

СагИЗЪ, рѣка, нъ области Оренбурскихь 
киргизовъ; беретъ начало въ урочпщѣ Каркуль-
Гильды, въ одной пзъ отраслей Уральскихъ 
іоръ, перешедшая въ Киргиз*-Кайсакскую 
степь, между Ильинскою И Орскош крѣностями. 
Сагизъ проходитъ чрезъ солончаісъ Тентекъ-
Суръ и впадаетъ четырьмя рукавами, между 
pp. Ураломъ и Эмбою, вь Ксіспійское море. 
Вода р. Сагиза горькосоленая, негодная для 
употреб.іенія. Берега ея дпкіе, безіілодньіе, 
въ верховьяхъ низкіе, а къ устью крутые. 
Ширина рѣкп 8 саж., глубина местами очень 
значительная, но броды весьма часты. Около 
вершины р. Сагиза находится нефть. На 
берегах* р. Сагпза встречаются остатки древ-
нихъ поселеиій, каиаловъ и каленный мост* 
или плотина. 

СЛевшввъ, О п . К а д в . с т . , I , 117, 118, 175, 209, 211). 

С а г и т м а (на картѣ Ситтма), небольшой 
кряжъ, отходящій отъ главнаго Кавказ, х р . , 
на прав, берегу р. Судака, подъ 4 3 ° 7 ' с. ш. 
и 64°36' в. д . , Дагастанской обл., Темиръ-
ханъ-шурипская у., кь сѣв. - зап. оть Те-
мнръ-ханъ-шуры, имѣетъ абсол. выс. 2 ,288 ф. 

СагІЯНЪ, дер., Бакинской г., Шемахин-
скаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при родникѣ. 
Ч . ж. 543 д. об. п. (армяно-григоріане), 102 
дв., армяногригоріапскій монастырь во имя 
первомуч. Стефана, построенный въ 1660 г. 
архимандритомъ Киракосом*. Въ 1828 г., при 
бывшем* зеиятресеніи въ Сагіянѣ , образова
лась земляная трещина въ 2х/а вер. длины 
и 1х/а арш. шир., надъ которою ночью по
казывалось пламя. 

CKichwald, P e r i p l . , 1 202; С и . в а с . и. В а в в в . г . , 87) . 

С а г м О С а в а н к ъ , селеніе, Эриванской г., 
Эчміадзннскаго у., въ 33 в. къ с. отъ у. г-да, 
при рч. Карпи-чаѣ . Ч. ж. 115 д. об. п . , 20 
дв., древній монастырь <Дсалмопѣнія>, иочи-

ташпійся однимъ изъ главныхъ въ Арменіи; 
въ немъ пѣніе псалмовъ не умолкало. Монас
тырь сохранился очень хорошо доныне. 

( Ш о п е н ъ , И с т о р . п а » . А р а . обд. , 311). 

Саголашени, селеніе, Тифлисской г., 
Горійскаго у., къ з.-с -з . отъ у. г-да, по поч
товой дорогѣ въ г. Еугаисъ. Здѣсь находится 
небольшая каменная церковь; въ ней сохра
нились старинное евангеліе н образъ Божіей 
Матери богатой огдѣлки, пожертвованный 
супругою Кетевапа Чолаквачвили въ 1787 г. 

(.Brosset, Ѵ І - ш е rapport sur un vogage a r c h é o l o g . , 114). 

CaryHOBKa, названіе части села Ломо-
; витаю, Кіевской г., Черкасская у. (у Похи-
I левпча Сагуповка показана отдѣльным* посе-
! лепіемъ), въ 26 в. оть у. г-да, при р. Днѣирѣ. 
• Ч . ж. 2,282 д. об. п." Жители въ большомъ 
: количестве засевают* лукъ, продаваемый въ 
і Новороссіи, и занимаются пчеловодством*. 
; (.Похнаеввчъ, Сказ, о в а с . м. Кіев. г . , 620). 

СагуНЫ, слобода, Воронежской г., Остро-
I гожскаго т . , вь 55 в. отъ у. г-да, по тракту 
і въ Павловск*, при Кодбипскомъ логу. Ч . ж. 
; 2,899 д. об. п., 363 дв., 2 ярмарки. 

С В . С т . Ворон, г . , 93; Воров, губ. вѣд. 1867 г . , N 19) . 

СадаклІЯ, село, Бессарабской обл. ,Веи-
дерскаго у., въ 71 в. огь у. г-да, при р. 
Когильникѣ. Ч . ж. 1,546 д. об. п., 129 дв., 

: прав, церковь. 
! Садаракъ, селепіе, Эриванской г. и у., 
I вь 64 в. къ ю.-в. отъ Эривани, по почтовой 
j дороге въ г. Нахичевань, при искусственной 
! канаве. Ч . ж. 2,116 Д. об. п., 310 дв., 3 

шіитскія мечети, почтовая станція. Селе-
Hie это находится въ центрѣ Садаракской 
кругообразной равнины, лежащей на лев. бе
регу р. Аракса и ограниченной съ других* 
сторон* отрогами Малаго Кавказ, хр. Равнина 
эта весьма мало населена и обработана за 
недостатком* воды; детом* съ трудомъ можно 
отыскать тощую былинку посреди камней н 
глины, покрывающихъ это пространство. 

С В . Ст . Эрав. г., 53; З а п . Кавк. Отд. Геогр. О б щ . , в в . 1, 12). 

СаДЖИХВИСЪ-ДЗИрѲ (на карте Самд-
жихиви), одна изъ горъ Главн. Кавказская 
х р . , подъ 42° Г с. ш. и 6 3 ° 3 1 ' в. д. , Тиф
лисской г., Телавскаго у., къ с,-в. отъ у. г-да, 
близь Кодоръ; пмЬетъ абсол. выс. 10,021 фут. 

СаДЗѲДае, перевал* въ Главном* Кавказ
ском* хр. , Тифлисской г., Душетскаго у. , ве-
дущій изъ Хевсуретской Арагвы въ р. Т е 
рек*; имеетъ абсол. выс 10,124 фут. 

СаДКОВСЕІИ сѣрноаделочный источникъ, 
нъ ЗемлЬ В. Донск., въ I Донск. окр., подъ 
4 7 ° 3 0 ' сев. широты, между pp. Саломъ и Ма-
нычемъ, въ 80 в. отъ Новочеркаска ш въ 
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10 в. къ ю. отъ слободы Орювки. Источник* 
открытъ въ 1843 г., а подробнымъ образом* 
анализировал* проф. Гордѣенкомъ въ 1852 
г. ИСТОЧНИКЕ даетъ воды до 80 ведеръ въ 
часъ, и стекаетъ въ резервуаръ, вмѣщающій въ 
себѣ до 240 ведеръ и сіужащій для ваннъ. Тем
пература воды въ источникѣ + 8 Р . Вода совер
шенно бездвѣтна, чиста и прозрачна; свѣже-по-
черпнутая въ стаканъ, отдѣляетъ пузырьки, на 
поверхности лопающіеся, и издает* запахъ сѣр-
нистаго водорода; постоявъ же немного въ стака-
нѣ , отлагаетъ на стеклѣ осадокъ, въ видѣ на
кипи свѣтло-пепельнаго цвѣта и свободно-пла-
вающихъ клочковъ, прпнимающихъ въ по-
слѣдствіи темно-зеленоватый отливъ; но самая 
вода не мутится. Вкусъ свѣже-почерпнутой 
воды пріятно-солоновотып; запахъ напоминаетъ | 
непорченый енръ. П о разложенію Гордѣенка, j 
содержитъ въ 1,000 граммахъ: хлористаго натрія і 
3,0955,хлористаго магнія 0,3094,сѣрнокпслаго j 
натра1,2928, сѣрнокислаго кали 0 ,0069, сѣрно-
кислой извести 0 , 2 8 3 1 , углекислой извести 
0 , 1 5 3 1 , углекислой магнезіи 0 , 1 4 5 5 , кремне
зема 0 , 0 3 8 1 , фосфорнокислой извести и ма-
гнезіи слѣды; сверхъ того, въ 1,000 граммахъ 
находится 0,0212 сѣрнистаго водорода, при 
14° Р . Въ разстояніи нѣсволькихъ саженей 
отъ источника находится на глинистомъ 
трунтѣ грязный волканъ или озеро сажени 
въ 3 длиною; дна его не досягали; грязь въ 
немъ находится какъ бы въ постоянномъ 
броженіи—вздувается и пепускаетъ допающіеся 
съ трескомъ пузыри; цвѣтъ ея черный, при 
намазываніи мягка и нѣжна; вкусъ соленый, 
запахъ тотъ же, что у источника, но сильнѣе. 
Химическаго анализа грязи не сдѣлано. Вода 
Садковская служить для примочекъ, клистировъ, 
выспрыекиванія и душъ. Она приносить пользу 
вь худосочіяхъ зодотушномъ, туберкулозномь, 
лишайпомъ и ревматпческомъ; также въ пер
вомъ періодѣ чахотки, и въ нѣкоторыхъ сы-
пяхъ, въ бленнореѣ, катаррахъ и бѣляхъ. 
Грязь исцѣляетъ опухоли железъ. 

( Г р у м і , Оппс. Мпвер. водт. Роге. в м п . , 202—206; Воепяо-ме-
джп. журя. 1852 г . ; Довск. войск, вѣд. 18S3 г . , N 12 в 13, 
185І г . , N N 40-42, 1856 г. , N 70). 

Садовое, село, Воронежской г., Бобров-
скаго у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. Би-
тюгѣ. Ч . ж. 2,789 д. об. п. , 325 дв., свекло
сахарный паровой заводъ, основанный въ 
1835 г.; на немъ выдѣлывалось сахарнаго 
песку въ 1 8 6 6 — 6 7 г. 30,4-40 пуд, прн 218 
рабочнхъ, а въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 21,441 пуд., 
при 255 рабочнхъ. 

СадонСКІЙ серебро-спннцовый рудннкъ, 
Терской обл., въ 36 в. отъ Алагирскаго за

вода, въ ущельи рч. Садонки, вь 3 вер. отъ 
соединенія этого ущелія съ главнымъ попе-
речнымъ ущел. Ардонскпмъ, близь Оссетин-
скаго аула—Нижній Садонъ. Садонскій руд-
никъ сдѣлался извѣстнымъ съ 1841 года; раз
работка его началась въ началѣ 1850-хъ го-
довъ и съ тѣхъ поръ онъ снабжаетъ рудою 
близлежащи"! Алагирскій заводъ (см. это сл.). 

( З а п . Кавк. О т д . , 1, 239, V I , с. 48; Кавк. Кад. 1851, с . 449; 
П а м . кв. ддя горв. дюд. за 1862 я 1863 г . ; С б о р а , с в . по горя, 
ч а с т а , за 1864 и 1865 г . ; Г . Ж . 1862 г . , с . 126). 

СаДОСЫ ( Чадосы), мѣстечко, Ковенской г., 
Новоадександровскаго у. , въ 84 в. оіъ у. г-да, 
при оз. Чадосы. Ч . ж. 37 д. об. п. , 8 дв . , 
костелъ. 

( Г о р . п о с , I I , 531). 

СажинСЕОѲ, село, Пермской г., Красно-
уфнмекаго у., замѣчательно по своиыъ ярмар-
камъ, бывающимъ 6 января, 23 апрѣля и 26 
октября; язь нихъ на ярмарку 23 апрѣля 
цривозится болѣе чѣмъ на 100 тыс. руб. 

Сажное, село, Курской г., Корочанскаго 
у., въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Сажинскомъ 
Донцѣ . Ч . ж. 1,579 д. об. п., 137 дв. 

СазанО, селеніе, Кутаисской г., Ш а р о -
панскаго у. , въ 12 в. къ сѣв. отъ Шаропани, 
при ррч. Буджѣ и Зусѣ . Ч . ж. 2,526 д. об. п. , 
364 дв.; церквей православ. 8. 

СазанЛЫКЪ, мысъ, на восточномъ берегу 
Азовскаго моря и южномъ Таганрогскаго 
залива; на немъ расположено мѣстечко того 
же имени, зданія котораго, въ особенности 
церковь, весьма важны для плавающихъ ме
жду Таганрогомъ и Ейскомъ. По восточную 
сторону мыса Сазанлыка протягивается вь 
направленіи къ с. коса того же имени. 

( Б у д в щ е в ъ , Мор. П у т . , 14 ; Лодія Азов, м . , 6 9 ) . 

СазанЛЫКЪ или Сазалъникъ, также Шо-
белъекъ, мѣст., Екатериносл. г-ніи, Ростовскаго 
у-да, на берегу Азовскаго моря, въ 115 н. 
къ ю.-з. отъ у-днаго г-да. Наименовано 
мѣстечкомъ въ 1841 году и составляетъ част
ную собственность. П о свѣд. 1859 г., здѣсь 
было 150 дв., 1,087 жит. (589 м. п . ) , 1 
церковь, 2 ярмарки и 2 завода. 

( Г о р . п о с , I I , с т р . 170-, Б у д о щ е в а , Морсв. П у т е в . , с т р . 14; 
Лоція А з о в , м . , 69) . 

С а й б а л а х ъ , озеро, въ Устьянском* 
улусѣ, Якутской области, на тундрѣ близь 
береговъ Ледовитаго моря; имѣетъ въ окружно
сти до 40 верстъ и изобилует* рыбою. 

( Н а м . к н . Якутск, обд. за 1863 г . , с. 217). 

С а й л у г е м ъ , хребетъ горъ въ Томской 
г., ю.-з. части Бійскаго уѣзда. Отдѣльно ето-
ящій высокіп отрогъ Алтайскпхъ горъ, который 
тянется съ ю.-з. къ с.-в. и образует* есте
ственную границу между Россіею и Китаемъ; 
длина его около 35 верстъ, ширина около 15 
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верстъ. Хребетъ Сайлугемъ состоитъ, по из-
слѣдованіяиъ Чихачева, изъ сѣраго глинистаго 
сланца; многія нзъ его вершинъ покрыты 
вѣчнымъ снѣгомъ; большое число горныхъ 
потоковъ спускаются по его крутымъ склонамъ. 
Потоки, текущіе по с.-з. склону хребта, 
образуютъ рѣчку Бургузоні, текущіе но ю.-з. 
склону—Борамургузонь. Двѣ иазиавныя рѣчкп 
обходять южную часть хребта и, сливаясь, 
даютъ начало р. Чуѣ , правому притоку р. 
Катуни. 

(Gebier, Uebersicht d. Katunischen G e b . , p. M l et 3Ï7; Гор. 
Шур. 1836 г . , ч. 2 ( Г е б д е р ъ ) ; Tchihatcheff, т о у . d. Г A l t a i , p. 81) . j 

С а й д а , губа, Архангельской г., Кемскаго 
у., одна изъ обширнѣпшихъ изъ всѣхъ боко- j 
выхъ губь Кольскаго залива, въ зап. его бе
регу, въ 2-хъ миляхъ къ ю.-з. отъ острова 
Тороса. Длиною 3 мили, шириною отъ 3/4 до 
11/з мили. Въ ю.-з. углу губы впадаетъ рѣчка 
Сайда; глуб. при малой водѣ отъ 8 — 2 0 саж. 

СРеввеке, Гадр. on. с ѣ в . б е р . , ч. ( I , е. 59, 213 до 218). 

С а Й м а н ъ (Векеево), село, Симбпрсиой г., 
Сызранскаго у. , въ 100 в. отъ у. г-да, при 
р. Бекшанкѣ. Ч . ж. 2,973 Д. об. п., 340 дв., 
4 мечети. 

С а к а р И (Сакоро), селеніе, Кутаисской г., 
Шаронанскаго у. , въ 4 в. отъ Шаропани, 
по почтовой дороге въ Кутапсъ, при рч. Кви-
рилѣ и Чалобурѣ. Ч . ж. 2,659 д. об. п. , 
348 дв. , 3 православ. церкви, почтовая стан-
ція. 

С а к а р ъ - с у , нззваніе верхней части р. 
Гилянъ-чая (см. это сл.) , притока Аракса. 

С а к к ѳ р С Т р а н д ъ или Сапкереикъ. Такъ 
называется у Нагаева часть западваго берега 
Курляндіи, между мысами Бакъ-офенъ (57° 18' 
с. ш. и 3 9 ° 6 ' в. д. отъ Ферро) и Штейнор-
томъ или Стенсортомъ ( 5 6 ° 5 2 ' с. ш. и 3 8 ° 4 8 ' 
в. д.) . Берегъ Балтійскаго моря образуетъ 
ЗДЕСЬ тупой выгибъ внутрь земли; здесь из
ливаются въ згоре рѣкн Хазау, Риве а Дурбе, 
называемая въ нижнемъ теченіи своемъ Сакке. ] 
Берегъ Саккерстрандъ низокъ; внутри земли j 
по обоимъ берегамъ р. Риве находятся два 
холма, называемые Нагаевымъ Алвенслотъ. 
Грунтъ моря вдоль Сакерстранда песчаный, 
глубина близь берега 8 саж., далѣе оть в то 
значительнѣе, такъ что море здѣсь предста
вляетъ хорошую якорную стоянку во время 
сильныхъ восточныхъ и сѣверо-восточныхъ 
вѣтровъ. 

( Н а г а е в а , Л о ц . , I , с. 201 в 202; ОрановскШ, Курд, г у б . , с т р . 
39 а 4 0 ) . 

С а в м а , погостъ, Нижегородской г., Сер-
гачскаго у . , въ 40 в. оть у. г-да, при р. 
Пьянѣ . Ч . ж. 20 д. об. п., 4 дв. Во время 
прохожденія здѣсь съ войскомъ на Казань, 

въ 1522 г., Іоаннъ Грозный приказалъ осно
вать здѣсь церковь св. Троицы, вызвать къ 
ней иноковъ изъ Тихвинскаго мон. и прп-
несть оттуда сюда копію съ иконы Тихвинской 
Божіей Матери. Въ X V I I стол, близь Тровц-
каго мон. былъ основанъ еще Никольскій жен. 
мон. Оба эти монастыря уже давно не суще
ствуют).; отъ Троицкаго осталось только не
сколько могилъ, между коими сохранился ка
мень съ надписью «схимникъ Іовъ> (умеръ 
въ 1654 г.), а на мѣстѣ Никольскаго мон. нахо
дится нннѣшній погостъ Сакма. Церковь 
погоста построена въ 1822 г. вмѣсто камен
ной, стоявшей на берегу Пьяны; въ ней заме
чательны некоторыя древвія иконы. Близь 
погоста находится деревянная часовня при 
обильномъ роднике, къ которой бываетъ еже
годно 26 іюня крестный ходъ изъ погоста 
при большомъ стеченіи народа. При погосте 
бываютъ ярмарки 9 мая и 6 декабря, обе 
3-хъ-дневныя. 

( С т а т . эксп. 1833 г . , рукопвсь; П а в . кн. Н а ж е г , г. на 1863, 
I I I , 90; Нижегор. С б о р . , Ш , 161—167). 

С а к м а р а или Ка.чышъ-Сакмара, река, 
• Оренбургской г., пр. пр. Урала. Беретъ на-
I чало на горе Ак-тюбе, Уральскаго х р . , на 
j ВЫСОТЕ 2,300 р. ф. надъ ур. ок., направ-
! ляется сначала къ ю.-ю.-з . , потомъ повора-

чиваетъ къ з.-с.-з. почти паралельно съ Ура-
ломъ и наконецъ къ ю.-з. , и впадаетъ въ 
Уралъ после 400 вер. теч. Шнр. въ верхней 

! части отъ 20 до 25 саж., въ нижней до 
80 саж,, глуб. отъ 1 до 3 арш. Берега 
въ верховьяхъ реки высоки и круты, въ ча
сти теченія, направленной къ ю.-ю.-з., С . 
течетъ въ глубокой продольной долине Урала, 
ограниченной съ правой стороны довольно 
высокими горами Башкирскаго Урала, подхо
дящими близко къ руслу реки, между темь 
какъ съ левой между рекою и горами разсти-
лается степная полоса. Въ нижней части теч., 
направленной къ з . , прибрежья С . ровны или 
слегка холмисты и безлесны, но отъ устья 
пхъ С . снова сопровождается Башкирскими 
возвышенностями. Весною по рекѣ произво
дится сплавъ леса, которымъ снабжается Орен
бурга. 

(Рычковъ, Оревб. т о п . , I , 251; его ж е , въ Е ж е » , с о ч . 1762, 
I , 440; F a l k , B e i t r . , I , J77, 179; B ü a c h i n g ' a M a g » » . , V I I , 113; 
П а д д а с а , П у т . , 1; Abbot, J o u r n . , I I , 96; S i c k e n b e r g , H y d r . , 
V , 137; Черевшаасвів, Оревбург. г у б . , с т р . 49; Дебу, Оревб. 
г. с . 82; Эверсвавъ, е. 37; Hoffman und Helmereen, S ü d . U r a l , 
13, 14, 25, Мегдвцвіа в А в т в п о в ъ , с . 12, I I , 96, 103, 1Ï7, 194, 
20 4 271: Мат. ддя С т . 1839, I I , 10; " B u l l , de la soc. I m p . dea 
natur. de Moscou, X X , I , 232, I I , 371; Г. Ж. 1857, 111. 12, 41. 
44; 3. Г. О . , V I , 416; E r m a n , A r c h . , V I I , 531; В ѣ с т а . п р о » . 
1860, I X , 8 6 ) . 

С а к м а р с к а я (Сакмарскій юродокъ) ста
ница, Уральскаго вазач. войска, Оренбург-
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ской г. и у . , въ 31 в. отъ Оренбурга, по 
Уфимскому почтовому тракту, при р. Сакма-
рѣ . Ч . ж. 3 ,514 д. об. п. , 722 дв. , едино-
вѣрч. церковь, почт, станція, школа. Сакмар-
скій іородокъ построенъ Уральскими (тогда 
Яицкими) казаками лѣтъ за 30 до основания 
Оренбурга; въ иолов. X V I I I ст. въ тородкѣ 
было 200 казаковъ русскихъ и 50 ияовѣр-
ігевъ. Въ 7 в. отъ городка, по дорогѣ въ 
Оренбурге, лежитъ высокая гора Гребепи, 
состоящая изъ известковаго камня,, который 
шелъ на известь и постройки. Ни въ про-
ыышленномъ, ни въ торговояъ отношеніи ста
ница не имѣетъ значепія и имѣетъ харак-
теръ зезіледѣльческаго поселенія. 

(Рычаовъ, Топогр. Оревб. , И , 30, 83; т о ж е въ Е ж е в ѣ е . еоч. 
1762 г . , I I , 122; Рябпнвнъ, У р а л , вопоко, 1, 418; T a l k , Heise, 
I , 179; Фадькъ, въ Нолв. ообр. у ч . п у т . , V I , 232; Вѣот. Г е о г р . 
О б щ . 1834 г . , в в . 6, отд. 2, 210; Леиехшгь, Дисвн. З а п . , 1, 527; 
Дебу, Ореаб. г у б . , 96) . 

С а к о н ы , село,. Нижегородской г., Арда-
товскаго у . , въ 14 в. отъ у. г-да, по торго
вому тракту изъ Ардмтова въ Муромъ, при 
pp. Тешѣ и Саконкѣ. Ч . я . 1,506 д. об. п. , 
280 дв., 2 церкви, ярмарка 16 іюня, оборотъ 
которой не превышаетъ 2 тыс. руб. Н а лѣв. 
берегу рч. Саконки въ саном* селѣ сохранился 
каменный городок*, имѣющіи до 100 саж. дл. 
и до 8 саж. высоты; форма его полукругъ, 
обсажепный по верху деревьями. Построеніе 
его относятъ къ времепамъ Іоанна Грознаго. 
Жители села занимаются сученіемъ веревокъ 
и канатов*, а также сидкою деггя и смолы. 

( С т а т . экеп. 1853 г . , р у к о п . ; П а н . в о . Н а ж ѳ г о р . г . ва 1865 
г . , I , 33; Лѣі-в. Жури. 1817 г . , N 22, е. 173} З а п . А р і . О б щ . , 
I , 2, о . 8; Н а ж е г о р . Сбор. , I I , 17S). 

С а в о р и С Ъ - Ц В Э р и , гора, въ Главномъ 
Кавказском* х р . , Тифлиской г., Телавскаго у . ; 
имеет* абсол. выс. 10,115 фут. 

С а к с а г а н ь , село, Екатериноелавской 
г-ні»; см. Покровка. 

СаксКОѲ солеродное озеро (иначе Ті/зла), 
Таврической губерніп, Евпаторінскаго уѣзда, 
въ 3 в. отъ морскаго берега, вь 17 в. кь ю. 
отъ Евааторін, въ 45 в. оть Симферополя и 
вь 1/а в. отъ татарскаго селенія Сакъ. Въ 
окружности и нѣе т ъ д о 2 5 в. , но къ осени, сь 
потерею поды въ пспареніяхь, нѣсколько 
уменьшается. Берега его большею частью 
круты, грунтъ земли глііппстый, дно покрыто 
пломъ, нечистаго сѣраго цвѣта, сильно про-
питаннаго солямп, котсруя пмѣютъ целитель-
пня свойства. Глубина рапы мѣстаип дости
г а т ь до 1 І І арш. , разсолы богаты солью. 
По газдоженію Гебеля, разео.ті, взятый пъ 
августѣ, инѣлъ, при темиегатурѣ - f-14° P . , 
удѣлюнй вѣсъ=в 1,26413, a no раздоженію 

Гассгагена удѣльный вѣсъ — 1,191204; при 
этомъ содержаніе его было сдѣдующее: 

По Гебелю. По Гассгагеиу. 
Хюристаго натрія . 18,12°/о 15,070°/ 

> магнія . 5,73 4,361 
» калія . 0,62 0,560 

Сернокислой магнсзіп. 2,30 1,875 
> извести . 0,33 0,310 

Бромистаго магнія — 0,097 
Іодистаго натрія . . — 0,055 
Органнчес. веществъ . . — 0,045 
Свѣжій илъ со дна озера содержать, по Гасс
гагеиу, 5 , 8 0 % газовъ, а именно: углекислоты 
1,36°/о, сѣрнистаго водорода 3,61 и углеро-
дистаго водорода 0 , 8 3 . Во 100 частяхъ ила 
заключалось растворимых* веществъ 2 3 , 6 7 , 
а именно: хлорпстаго натрія 9 ,47 , хдористаго 
калія 2 , 3 5 , іодистаго натрія 0 ,48 , бромиста
го магнія 0,86, сврнокие.таго кали 0 ,26 , сер
нокислого натра 3 ,95 , сѣрнокислой магнѳзіи 
1,83, фосфорнокислой магиезіи 1,83, сѣрни-
сгаго аммовія 2 ,65 , органических* веществъ 
0 , 5 5 ; нерастворимая часть грязи содержала 
иа 100 частей: углекислой извести 33,11°/о, 
фосфорнокислой извести 0 , 6 9 , сѣрнокислой 
извести 10,7,0, кремнезема 3 1 , 8 6 , магнезіи 
5 ,82, глинозема 8 ,30 , окиси желѣза 9 , 5 2 . 
Осаждающаяся на днѣ озера соль бѣла, тя
желовесна и хорошихъ качеетвъ. По тремъ 
разложеніямъ въ лабораторіи Горнаго Депар
тамента, въ ней определено: 
Хлористаго натрія . 97,22 97,05 99 ,16 

> магнія . следы. — следы. 
СЬрнокислаго натра. — 0,14 — 
С врнокнслоп извести 0,75 1 ,01 0,27 
Постороп. веществ*. 0,66 0,75 0,16 

1,20 1,05 0,41 
: Садка соли, завися отъ погоды, начинается 
' в* іюнѣ , а оканчивается в* сентябре; соль 
і садится слоем*, толщиною до 2 верш.; выво-
: лочка ея, по плотности грунта, удобна; при 
1 хорошей садкѣ, ея можно добыть до 200,000 п. 
I Вода озера немного розоваго цвета, несколь-
j ко мутная, крепкаго горько-соленаго вкуса; 
! в* дождливое время- и весною .менее плотна, 

а въ засуху и жаркое время гуще. Мине
ральная грязь, на дне озера находящаяся, 

I вошла въ общее употребленіе съ 1829 г.; 
j для этого при озере находятся два лечебный 
I заведенія, оба казенный. Грязями врачуются 

слѣдующія болезни: ревматнзмъ, ломота, зо
лотуха, застарелый сифилис*, лишайныя сы
пи, язвы всякаго рода, опухоли суставов*, 
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сведеніа и прикорченія членовъ, параличи, 
заетарѣлыя перемежающіяся лихорадки,, за
валы брюшныхъ полостей, водяная и нерв-
няя болѣзшг. 

( Г р у в ъ , О и в с . минер, водъ Р о с е , наш., 376 — 384; Г о р е . 
Жур., 1858, I I I , 468 - 470; Ж у р . Мпн. Вя. Д . , 1882 г., 1, 86, 
1832 г . , т . X L , 404—420; Одесскій В ѣ с т а . 1850 г . , N 56; 1S57 г . , 
N 49, 62 в 64; Т а в р . губ. вѣд. 1843 г . , N 16 в 1862 г . , N 24; 
Спб. вѣд. 1850 г . , N 167; 18S2 г . , N 120; 1839 г . , N 205 и 
222; Иоворосо. Кадепд. 1850 г . , 366 — 374; г.кадьь-овекШ, С т а т . 
nunc. Н о в о р о с о . к р . , I , 159; Wernert , Ueber das Mineral-
Schlammbad in dem Salz-See Tusly; Scherer, Heilquellen des Ruas. 
В . ; F . Gëbel, Reise in die Steppen, I I ; D o r p a t t e r J a h r b . , 1833, 
I, 3 Heft.; Medicin Zeitung Kusslamls, 1833, N SS « --!7; S t . 
Eetb. Z . , 1844, N 236). 

С а к у п о в а или Сакупиха, слоб., Пол
тавской губ., Роменскаго у., при р. Сакупгаѣ , 
въ 34 г. в. отъ Роменъ. П о свѣд. 1859 г., 
166 дв. и 1,149 ж. об. п. (643 я . п .) . 

С а к ъ или Саки, село, Таврической г"., 
Евпаторійскаго у-да, на Сакскомъ соляномъ 
озерѣ, въ 19 в. къ вэ.-в. отъ Евпатории, на 
почтовой дорогѣ изъ Евпаторіи въ Симферо
поль. По свѣд. 1864 г., 69 дв. , 403 жит. 
(227 м. п .) , церковь, 2 мечети, почтовая 
етанція, становая квартира 1-го стана; мине
ральный грязи п грязелечебное заведеніе. 
Населено, кромѣ русскихъ, греками и тата
рами. 

С а в ъ - Е Л Г И Н С К І Й желѣзодѣлател ьный 
заводъ u вспомогательный при Кыштымскихъ 
(Харитоновой и Зотовой) наслѣдницъ куп. 
Расторгуева, Пермской г., Екатеринбургскаго 
у. , въ 190 в. отъ у. г-да, при рч. Сакъ-Елгѣ . 
Заводъ этотъ быль устроенъ въ 1837 г. для 
мѣдиплавмьняго производства, но по убоже
ству мѣдныхъ рудъ оставался съ 1842 г. въ 
совершенномъ бездѣйствін и потому вь 1858 г. 
почисленъ погашенным).; теперь же онъ пере-
дѣлываетъ кричное желѣзо. 

С М о з е л , П е р в . г . , I I , 246; С б . с т . свѣд. во гора, части ва 
1865 г . , с . 91) . 

С а л а в а т с в І Й хребетъ, одинъ изъ отро-
говъ Глави. Кавказскаго х р . , на границѣ Ну-
хпнскаго у., Елисаветпольской г. п Дагестан
ской обл., подъ 4 1 ° 2 2 ' с. ш. и 6 4 ° 5 6 ' в. д., 
вмѣетъ абсол. выс. свыше 11,000 ф. , а одна 
изъ острыхъ его горъ ( 4 1 ° 2 5 ' с. ш. и 
6 4 ° 5 8 ' в. д.) возвышается на 11,943 фут. 

( X o l e n a t i , Bereiaung, Hoch-armcniens. p. 231). 

С а л а г у з о в а (Солоіузова), дер., Ниже
городской г., Балахнинскаго у., въ 23 в. отъ 
У- г-дэ, при р. Волгѣ и рч. Крутцѣ . Ч . ж. 
216 д. об. п. , 50 дв. Въ 2 вер. выше дер. 
открывается мель на р. Волгѣ нротяженіемъ 
до 80 саж.; при проходѣ черезъ нее суда 
паузятся. 

( С у д о ю д в . Д о р о ж а . , 1854 г . , ч . I , 177). 

С а л а з г а р ь (Никольское), село, Тамбов
ской г.; см. Ншольское. 

С а л а л е Й (Соловейка), село, Нижегород
ской г., Арзамасскаго у. , въ 25 в. отъ у. г-да, 
при прудѣ. Ч . ж. 1,071 д. об. п . , 138 дв., 
церковь во имя Рождества Христова, основ, 
въ 1810 г. Жители какъ Салалея, такъ и 
біизлежащаго с. Крутаго Майдана главный 

! ііроіыселъ имѣютъ въ разведеніи льна и ела-
I вятся за лучшихъ трепачей. Въ сеіѣ также 

много садовъ. 
( С т а т . Экспед. 1853 г . , р у к о п и с ь ) . 

С а л а и р с в І Й вряжь — невысовііі отрогъ 
Алтая, проходящій въ Кузнецкомъ, Томскоиъ 
и Барнаульскомъ округахъ, въ с.-з. наяравленіи 
между долинами двухъ г.іавныхъ рѣкъ Томской 
губ.; Томи и Оби, и исчезающей въ Барабинской 
степи. Длина его, считая отъ Сандыпскаго 
форпоста, около 2 5 0 в., наибольшая шир. около 
90 вер. Салаирскій кряжъ состоитъ преимуще
ственно изъ породъ переходной системы: 
глинистаго и тальково - глинистаго сланца, 
кварцита, известняка и породъ каменноугольной 
системы. Первый подъемъ Салаирскаго кряжа 
произошелъ до осажденія каменноугольной 
системы, онъ произведенъ протогиномъ (видо-

I измѣненіе гранита), который очень рѣдво 
! является на поверхности въ отдѣльныхъ c a w * 
і стояте.тьныхъ толщахъ. Второй подъемъ нроиз-
I веденъ на с.-в. склонѣ многими жилами нор-
I фира, которыя заключаютъ обломки прото-
I гина; позже на ю.-з. склонѣ произошло, третье 
j поднятіе кряжа жилами діорита и кварца, 
j которые составляютъ необходимым условія 
j образована золотоносныхъ розеыпей, рас-
! положенныхъ на этомъ скіонѣ . Салаирскій 
і кряжъ походить но внѣшнимъ формамъ на 

Уральскій хребетъ, его с.-в. склонь крутой, 
ю.-з.—отлогій и имѣетъ видъ возвышенной 
равнины, состоящей нзъ наносовь и покрытой 
лѣсами, которые между дер. Хмѣіевкой и 
Салаирскимъ серебр. рудннкояъ составляютъ 
настоящую тайгу. Ю.-з. склонъ Салаігрскаго 
кряжа состоитъ изъ глвшістаго сланца пере-

і ходной системы, разсѣчевнаго жилами діорита 
и кварца, что видно въ руслахъ золотоносныхъ 
рѣчекъ Мунгайскаго, Егорьевскаго, Касмин-
скаго и Урскаго промысловъ, которыя текутъ 
по ю.-з. склону. С.-в. ск-юнъ Салаирскаго 
кряжа въ окрести. Салапрскихъ рудниковъ, 
Гавриловскаго и Гурьевскаго заводовъ с о 
стоитъ нзъ плотнаго известняка и глинистаго 
сланца переходной системы; здѣсь вь отдѣльно 
стоящихъ горахъ, окружен ныхъ этими поро
дами, находятся тальково-глішиетнй слаіещъ и 
кварцитъ. Переходная система здѣсь мѣсгами 
приподнята порфиромъ въ вндѣ небольшихъ 
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кряжей или отдѣльныхъ горъ. Западная часть 
Салаирскаго кряжа состоитъ изъ горнаго изве
стняка, пласты котораго поднятіемъ поставлены 
въ крутое положеаіе и мѣстами переопрокинуты. 
Около с. Бачатсісаго найдено въ немъ много 
окаменѣлостей. Къ с.-з. за горнымъ известня-
комъ начинается верхняя каменноугольная 
система, состоящая изъ песчаниковъ, сланце-
ватыхъ глинъ и пластовъ каченнаго угля. 
Вь песчаникахъ встрѣчается сферосидеритъ, 
а въ глинѣ—прослойки каменнаго угля. Породы 
верхней каменноугольной системы выполняютъ 
обширную Кузнецкую котловину оть р. Чер-
наго Бачата къ ю.-в. до pp. Томи и Кондомы, 
онѣ же тянутся далѣе вверхъ по течепію р. 
Мрассы. Мѣсторожденія каченнаго угля въ 
Кузнецкой котловины, постепенно разпшряю-
щейся къ гор. Кузнецку, многочисленны, но 
многія изъ нихъ очень тонки и содержать гли
нистый, дурной уголь. У ю.-з. берега котло
вины, ближайшей къ яаводамъ и рудникам*, 
пласты каменнаго угля толще, благояадежнѣе и 
состоять изъ хорошаго угля, тогда какъ со-
отвѣтствующіе имъ выходы на с.-в. берегу 
котловины содержать тонкіе пласты угля до
вольно посредственной доброты. Въ 7-ми вер. 
къ с.-в. отъ Бачатсваго села наиденъ пластъ 
каменнаго угля, названный Баѵатскимъ, на 
которомъ основаны значительный горныя 
работы. Этотъ пластъ ближе всѣхъ нрочихъ 
къ заводам* Томскому, Гурі.евскому, Гаври-
ловскому и къ Салаирскпм* серебряным* 
рудникам*; онъ составляет* самое благо
надежное мѣсторожденіе, как* по качеству 
угля, так* и по удобствам* к* разработка. 
Въ 3-х* верстах* къ с.-з. отъ Вачатскаго 
находится Афонъинское каменноугольное мѣ-
сторождевіе, которое лежитъ у деревин Афонь-
иной; оно состоитъ изъ 3-х* пластов*, круто 
падающих* к* ю.-з. (один* изъ пих* унич
тожен* подземным* пожаром*). Одинъ нзъ 
пластовъ шіѣетъ толщину і Ѵ я сажен* и х о 
роших* качеств*. В * окрестностях*дер. Афовь-
иной встрѣчается желѣзная руда ('сферо
сидеритъ, бурый жедъзпякъ). Далѣе къ ю.-в. 
у дер. Березовой всѣ три Афоньинскпх* 
пласта истреблены пожаром*. Продо.тженіелъ 
Афоньннеинх* считаютъ тякже каменноуголь-
ныя мѣ<ѵорожденія у дер. Костейковой и 
Ананьиной, по лѣвую сторону р. Чумынга. 
Н а с.-в. берегу котловины множество тонких* 
пластов* каменнаго угля около деревень Бѣло-
вой, Терешкипой и ниже с. Илышскаго, по 
р. Точи, у дер. Шороховой. К* с.-з. o r * 
иредъидущпхь находится Манганакгкое мѣ-

сторожденіе, оно найдено въ 5 верстах* къ 
къ в. отъ с. Прокопьевскаго, по лѣв. сторону 
рѣчки Маганакъ, состоитъ изъ одного пласта 
до 3-х* сажен* толщиною и содержит* 
жирный и смолистый уголь. Пласт* этотъ про
ходит* къ вершинам* р. Абы, и въ 2-х* 
верстах* къ с.-в. отъ с. Прокопьевскаго 
(д. Монастырская) извѣстенъ подъ именемъ 
Монастырскаго, имѣя около сажени толщины. 
Этотъ же пластъ въ самой веріпинѣ р. О б и , 
вблизи дер. Черкасовой, извѣстенъ подъ име
немъ Черкасовскаго. У Чертинскаго улуса и 
дер. Бабанаковой, а также въ деревнях* 
Абашевой и Атамановой по р. Томи, выше 
гор. Кузнецка, пласты тонки и уголь ихъ 
посредственный. 

( Г . Ж . 1831, I V . 374, 377і 1832. I l l , 129; 1834, I I I , 6; 181S, 
I V , 211—233; І 8 5 І , I , 22—57; 1856, I , 353-358; В . und H . 
Bc-itr.. X I V , p. 20; Сдовцова, I I , с. 286; Гагекейстера, 1,81—87, 
198, 203, 218, 221, 236, I I , 387, 407; С п . нас. IrtCT. Р о с , T O « C « . 
г . , с . X I — X I I I , Х Ѵ И . Х Ѵ Ш ; Щуровскііі, с т р . 23, 132, 258, 280; 
Tchihatcheff, p. 233—237, 36S; E r m a n , A r c h . , I I I , 124, 127; 
Humboldt, Central Asien, T h . I ) . 

С а л а и р с к і е серебряные рудники, лежат* 
на с .-в. склонѣ Салаирскаго кряжа, въ 160 
верстах* къ в. от* г. Барнаула, въ Кузнецком* 
у., Томской губ., и принадлежат* Алтайскому 
казенному горному округу Кабинета Его И М П Е -
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. В Ь первомъ Салаир-
скомъ серебряномъ рудннкѣ находится 8 
пластовых* жилъ, из* которых* главнѣйшія: 
Самойловская, Троицкая и Петропавловская. 
Всѣ жилы выполнены тяжелошпатовыми серебря
ными рудами, болѣе или менве кварцеватыми; 
верхняя часть жплъ состоитъ изъ охристых* 
руд*; нижняя—изъ колчеданистыхъ. Добыча 
руд* производится частью разносом*, частью 
подземными работами. Содержаніе серебра въ 
нихъ не превышает* 7/в золотника въ пудѣ. 
Из* онисаннаго рудника получалось ежегодно 
до 1 ,020,000 пудовъ руды или около 216 
пудов* серебра. Со времени открытія, т. е. 
с* 1780 года, до 1858 г. получено изъ него 
7,655 пудовъ серебра. Второй рудник* на
ходится въ одной персте к* с.-з. отт перваго; 
опъ открыт* въ 1782 году. Свойства руды 
тѣже; охрпстыя руды сзіѣняются здѣсь на 
глубивѣ 13 сажен* c i , колчеданистыми. Изъ 
этого рудника получено до 1858 г. 2 ,495,095 
пудов* сер. руды пли 474 пуда серебра. 
Запасов* предполагается въ этом* руднивѣ 
около 49 мпл.т. пуд. руды плн около 9,552 
иуд. серебра. Третій Салапрскі» рудник* 
открыт i- в* 1786 году, вт. 2-х* верстзхъ 
к* с.-л. от; второго; вдѣсь руда встрѣчается 
г* глинисто-тальковом* сланцѣ; разработы-
наютея 5 жил*. Изъ птого рудника выбрано 
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около 6 милл. пуд. руды или 1,120 пудовъ ce- I 
ребра; запасъ его считается въ 64 мил. пуд. 
рудъ пли 12,790 пуд. сереб. Салаирскіе рудники 
давали въ теченіи нѣсколькихъ десятковъ 
лѣтъ ежегодно болѣе милдіона пудовъ сереб. 
рудъ. и до настоящаго времени истощеніе ихъ 
незамѣтно, но добыча руды въ послѣдніе годы 
значительно уменьшилась. Въ 1859 г. добыто 
въ Салаирекихъ рудниках* 1 мидліонъ пуд. 
рудъ, въ 1860 г . — 9 5 1 , 0 0 0 пуд., въ 1861 г. 
— 4 2 5 , 4 0 5 пуд., въ 1862 г . — 2 4 1 , 1 2 3 пуд., 
вь 1863 г .—231,864 пуд. Руда Салаирекихъ 
рудниковъ выплавлается на близь лежащем* 
Гавриловскомъ сереброплавильном* заводѣ. 

СГ. Ш. 1836 г . , I , 173, I I I , 161, 163; 1838, 11, 101, 1851, 1, 
22—S7, 1856, I I , 590, 111, 188; 1861, с . 327; Ж . М . В . Д. 1835, 
X I I I , 32; Baer und Helmersen, Beitr. z. k . il . R . В . X I V , 32; 
Щ у р о в с к і й , П у т . по А л т а ю , 132, 136, 219, 232; Rose, G . , Reise 
п. d. U r a l und A l t a i , I , 505; ЕФИНОВСБІЙ, Геогр. обозр. З а п . Ca-
бври, с . 3 2 ; Шангив-ь, on. К о і ы в . - В о с к р . р у д . , с. 71; П а н . вн. 
ДДЯ р. горв. ДЮД. 1862, 57; 1863, 32; 1864, 30; 1863, 55). 

С а Л Я И р ъ , заводское селеніе, Томской 
губ., Кузнецкаго окр., въ 125 верстахъ отъ 
г. Кузнецка, по дорогѣ изъ г. Барнаула вь 
Гавриловскій заводъ, на р. Осиновой. Ч . ж. 
3,430 д. об. п., 940 дв. Обширное и красивое 
селепіе, выстроеное среди лѣсовъ, съ широкими 
прямыми улицами; вь немъ находится канатный 
заводь и быль сереброплавильный завод*. 

{ С п . в а с . н ѣ с т . Р о с , L X ; Т о н с в . г . , с т р . 107; ЕФНМОВСВШ, 
Геогр. об. З а п . С а б н р в , е. 32) . 

С а л а - м а д и в ъ , одна изъ гор* Малаго 
Кавказскаго хр . , Елисаветпольской г., Казах-
скаго у. , подъ 4 0 ° 4 7 ' с. ш. и 6 2 ° 2 8 ' в. д.; 
пмѣетъ абсол. выс. 4 ,938 фут. 

С а л а м а т и н о , село, Саратовской г., 
Камышинскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при 
р. Иловлѣ. Ч . ж. 2,093 д. об. п., 187 дворов*, 
базаръ. 

С а п а н т ы , мѣст., Еовенской г., Телъ-
шевскаго у., въ 51 в. отъ г-да, при р. Са-
лаятѣ. Ч . ж. 1,344 д. об. п., 129 дв., костелъ, 
синагога, евреиск. молитвен, школа, 3 ярмарки: 
6 янв., 22 іюля и 7 октября, которыя по 
оборотам* не отличаются от* простых* база
ров*. Здѣсь въ 1567 г. Жмудііны, пеудомѣ-
вая о разнорѣчіяхъ въ проповѣди католнковъ 
и лютеранъ, хотѣли снова обратиться въ 
идолопоклонство и зажгли кь Салантахъ свя
щенный огонь. Мѣстечко сь X V I I ст. ведет* 
значительный торг* льном* съ Либавой и 
Мемедемъ. 

(Balinsky, Staroz. P o l s k . , I I I , 526; Город, п о с , I I , 339). 

С а л а т ы , мѣст., Ковенской г., Поневѣж-
скаго у. , въ 56 в. от* г-да, при р. Мушѣ . 
Ч. ж. 400 д. об. п., 20 дв. , костел*, евреиск. 
молитв, школа, богадѣльня. 

СГор. в о е , I I , 533). 

С а л а т ы (Салацкое), высохшее озеро, 

Гродненской г., въ сѣв. части Гродненскаго 
у. Замѣчательно тѣмъ, что до 1841 г. имѣя 
до 5 в. пространства и находясь на 120 фут. 
выше р. Нѣмана, оно въ 1841 г. 23 марта 
особо-образовавшимся протокомъ въ пѣсколько 
часовъ вытекло въ Нѣман* черезъ рч. Ротни-
чанку, такъ что на днѣ его уже пашутъ 
землю. При этомъ пострадало м. Ротница. 

(КобровскШ, Гродн. г . , 1, 161). 

С а л а у р ъ , село, Рязанской г., Касимов-
скаго у. , въ 45 в. от* г-да, при рч. Увезѣ . 
Ч. ж. 760 д. об. п. , 99 дв. , винокуренный 
зав., на коем* выкуривалось безводнаго спирта: 

в* 1862 — 63 г. 16,138 ведер* 
> 1 8 6 3 — 6 4 > 21,020 > 
> 1 8 6 4 — 6 5 > 22,429 > 

Въ 1865 г. не дѣйствовалъ, а въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 
на немъ выкурено 1,182 р. 

СРаз. губ. ввд. 1853 г. , N 48). 

С а л а у ш и , башкирская деревня, Вятской 
г., Елабугскаго у., вт. 60 в. отъ г-да, при р. 
Салаушкѣ. Ч . ж. 1,726 д. об. п., 299 дв., 
2 мечети, по средамъ базары. 

С а л г а н ъ (Солтнъ), село, Нижегородской 
г.. Сергачскаго у., въ 34 в. отъ у. г-да, при 
рч. Медяне. Ч . ж, 1,909 д. об. п., 162 дв., 
церковь во имя Казанской Бож. Матери, по
строенная въ 1795 г. Кромѣ хлѣбопашества," 
жители занимаются торговлею хлѣбомъ, сви
ниной, щетиной. Село это вчѣстѣ съ дерев
нями Красным* Яром* (въ 20 в. отъ Сер-
гача), Ключпщами (въ 25 в.) и Актуковой (в* 
20 в.) уже существовало въ X V I I ст. , что 
видно из* грамоты о надѣленін землями слу-
жнлыхъ Алатырекихъ татар* 1674 года. 

( С т а т . экон., 1833 г. , р у к о п . ; Мат. ДДЯ ист. н с т . О н м б . г . . 
вып. 111, с т р . 112). 

С а л г и р ъ , р . , Таврической г-іи, самая зна
чительная на Крымском* полуостровѣ. Бе
рет* начало на сѣверном* с о о п ѣ Тавриче
ских* горъ, у подошвы Чатырдага, Симферо
польского у. , направляется сначала к* с.-с.-з. , 
потом*, достигнув* границы Еііиаторійскаго 
у., круто поворачивает* ігь с .-з . , орошает* 
уу. Симферопольскій, Евпаторійсісій, Перекоп-
скій и Ѳсодосійскій  и впадает* въ Снваш* 
пли Гнилое море близ* деревни Еникой. 
Длина теченія 140 вер., шир. отъ 8 до 10 
саж., глуб. 2 ф. Долина С . отъ истока до Сим
ферополя ограничена круто падающими горными 
скатами, сначала узка, но къ Симферополю 
постепенно расширяется и вся заросла фрук
товыми садами п табачными илантаціямя. 
Ниже Симферополя сады еще продолжаются 
вер. на 20, но постепенно рѣдѣютъ, a далѣе 
(отъ дер. Спатъ) почти совершенно изчеза-
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ют». Дно р*кн до устья Карасу каменисто, 
даіѣѳ нлойато, а берега заросли камышами. 
Между Сарабузомъ и уегьемъ Карасу рѣка 
вообще маловодная, лѣтомъ совсѣмъ. пере
сыхает*. Вт. Сивашъ С . япадаегъ двумя ру
кавами, изъ коихъ южный есть искусственный 
капал*. Вдоль С . расположен* 1 городъ (Сим
ферополь) и 66 селеній съ 20 т . жит. (съ 
городомъ). Главн. прит. Карасу. 

(PftUas, Bemerkungen, I I , 17, S i l , Boen. Статвет. Та-
Чшчеса. губ., стр. 62; Спас. вас. MtcT. Тавр, губ.; Свамвов-
е і і і , стат. on. Новорое. ар., I , 129; Кесаеръ, Пут., t i l , t i t ; 
Kocb, Krim, p. lïiî Сумроювъ, Пут. л* Крывъ a Сессарабію, 
ISS, 174; Муравьевъ-Ашостодъ, с. 153; Keuillit, p. 42; Castres, 
Voy., 28И; Ooebel, К., I , S63;Dubois de Montpereroc, Toy., T, 397; 
Девадовъ, Пут., I , 31«; Труди Манера*. Общ. 1842 г., о. 403, ; 
Таір. губ. а*д. 1812 г., е. 403). 

Салда: 1) р . , Пермской г-іи, Верхотур
скаго у. , пр. пр. Тагила. Вереть начато изъ 
болотъ на отрогахъ Урала, напр. къ с.-в. , 
дя. теч. 110 вер. Теч. быстрое, дно каме
нистое, песчаное и глинистое. Берега возвы
шенные, обрывистые. На рѣкѣ находятся оба 
Салднвскіе завода, нмѣющіе обширные за
пруды. 

(Stnckenberg, Hydr.; I I , 110; Пахааса, Пут., 1, 11«) 2еггеп-
ner, I , Ш ; Вове, В . , I , 308, 143). 

2) р . , Пермской г., Верхотурскаго у . , пр. 
пр. Туры. Беретъ начало двумя истоками на 
вост. скдонѣ Уральскаго х р . , а именно съ 
съв. склона гори Пеплой. Напр. къ с . -в . , дл. 
теч. 160 вер. Впадаетъ въ Туру близъ дер. 
Уегь-Салдинской. 

СЯозеш; перце, г., 1, 96). 

СаЛДЖарскІЙ (Серша.ѣскш) хребетъ, 
отротъ Алтайских* горъ, въ Бійскомъ окр., 
Томской г.; проходитъ съ з. къ в. отъ нр. 
бер. р . Катуни, между р. Елагушемъ и Ууей, 
которыхъ служить водораздѣлом*. Салджар-
екій хребеть представляетъ широкій гребень 
съ ПЛОСКИМИ снѣтовыми долинами а съ не
много- возвышающимися округленными верши
нами, между которыми выступают* изрѣдка 
острия, обнаженный скалы. Сѣвер. склон* 
хребта состоит* нзъ кристаллическихъ по
род*, преимущественно изъ гранита и гнейса, 
южный — исключительно изъ глвннстаго 
сланца. Хребеть нмѣетъ характеръ плоско
горья. Абсолютная выеота Салджарскаго 
хребта измерена въ двух* пупктахъ: гора 
близь ucwKOBb рч. Айгулаьа (пр. пр. Чуя) 
достигает* 7 ,800 ф.; перевал* отъ р . ЕлагуШа 
(пр. пр. ІГатуни) къ рч. Айгулаку 6 ,300 ф. 
Формы описан наго хребта, по словам* Чнха-
чева, очень живописны. 

(Ledebonr, B e i » »ach d. Altai, I I , 10Ï; TchihatechetT, 
Toy. i. l'Altai, j . ІЬ, 5»; Гвттері, Звадевтд. Азіа Соерев.), Ill 
е. ОТ», »61; Си. а. « . То act. г., с. X ) 

Салдаяаръ (Сершалъ), рѣчка, приток* 
р. Катуни, ш а д а о щ і й въ нее ев п р и . стер. 

20-ю верегаяв ниже впадеяія р. Чуй, въБіЯ-
скогь окр., TOBCKOÏ губ. Рѣчка оъ ірутыаъ 
паденіемь, берущая начало изъ Салджарскаго 
иіи Сершальскаго хребта; діина ее окодо 
10 верегъ; течегъ съ в. къ з . , въ узкой до-
іинѣ съ крутыми берегами, въ которой встрѣ-
чается нѣсколько бѣдныхъ вэртъ. 

( ЬеаѳЪопг, Веіее nach d. Altai, I I , p. 66; Tchihatchrö, Voy. 
d. l'Altai, p. 49, 59; Раттерт., Зешеі . Азін С_иер.)> Ш, І>. 353}. 

Салдинсвіе, Верхній и Нижкій, 
горные заводы ( П . П . Демидова), Пермской г., 
Верхотуреісаго у. , расположены по р. Салдѣ , 
въ 10 вер. охшъ отъ другаго. 

1) Верхній, чугуноплавильный и жедізо-
дѣлагельвый, въ 186 в. отъ у. г-да, шкнро-
енъ въ 1778 г. Никитою Акинф, Дсмндовиаъ 
на пустопорожней государственной зеилѣ. Н а 
заводѣ въ 1863 г. было доиеиныхъ печей!} , 
пудлинговихъ 12 и ваграяокъ 2; приводится 
вг дѣйствіе 6 водяными колееами въ 180 
силъ и 2 паров, машинами въ 45 силъ; ра
б о ч и х было 750 человѣкъ. Н а немъ произ
водство было следующее: 

В и і а н е . 0 1 8 6 0 и 1 8 6 1 г ' 1 8 6 2 ь 1 8 6 3 и 

чугуна. . . 781 г. и. 701 т. п. 688 т.п. 628 т. и. 
Отлито изъ 

ваграноіт. — — — 19 > > 
Вндѣлаяо 

пудд. же-
лѣза . . . — — — 401 > > 

Пудлинговое желѣзо перевозится для пере
работки въ Нижне-Саідинскій заводъ. Въ за-
водекомъ селеніи ч. ж. 3,022 д. об. п. , 564 
дв. , иравоелав. церковь, единовѣрч. іасовня, 
школь, госпиталь на 12 кроватей. 

2) Н и ж н і й , литейный и жедѣзодѣлатель-
ннй, вс 196 в. отъ у. г-да, построенъ въ 
1760 г. т інъ же Демидовымъ. Въ 1863 т. 
на заводѣ было отражательных* иечей 3 , 
пудлинговыхъ 4, сварочныхъ 1 3 , валильныхъ 9 , 
сталетозштезьныхъ 7 и жрвчныхъ горновъ 7; 
заводъ приводится въ дѣйствіе 25 водяныни 
колееаин въ 569 силъ, 3 тюрбинаяи въ 36 
силъ и 5 паров, машинами въ 126 силъ; ра
бочих* въ 1863 г. было 2 ,848 человѣсъ. 
Дѣйствіе его было слѣдующее: 

ВкрДнвдааго 1 8 6 0 *• Ш 1 г - 1 8 6 3 г- і 8 6 3 и 

желѣза. . 15 т. п. 29 т, п. — 146 т. п. 
Выдѣіано 

иудлиаг. ООО > > 323 > > 299 т. п. 266 > > 
уклада . . 7 > > 8 і > — — 
стали. . . 15 > > 40 > » 34 > > 31 • > 

Жедѣз. из-
Д Ѣ Л І ! ! . . . 10 > > — — 1 , , 

Чугун, из-
I дѣлій. — — — 20 > > 
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Въ заводекомъ ееленіи ч . ж. 7,822 д. об. 
п. , 1,359 дворовъ, церквей православныхъ 1, 
едішовѣрческихъ 2, госпиталь, аптека, учи
лище, дѣтскій пріютъ. 

(Мозель, П е р » , г . , I I , 223; П а и . кв. для горя, л ю д . , годы I 
в I I ; Сбор. с т . с в . по горн. ч . на 1864, 65 в 67 гг.-, Pal las , 
Ѵ о у . , Ш , 333; Л е п е і в я ъ , Д в е і н . З а п . , I I I , 73; Hermann, U r a l . 
E r z g e b ü r g . , 1, 323, 324; Г о р а . Ж у р . 1840 г . , I , 514). 

С а д е д и , ОТДЕЛЬНЫЙ кряжъ горъ, Архан
гельской г., Мезенскаго у. , идущій паралельно 
запад, склону Уральскаго х р . , между верхо
вьями Косъ-ю (прит. Усы) и р. Кожемомъ 
(прит. Косъ-ю). Цѣпь эта тянется на про-
странствѣ 3 0 — 4 0 вер. 

( Г о » м а н ъ , С * в . У р а д ъ , I I , 168, 188). 

С а д е - С а к у т и м ъ - У р ъ , одна изъ вер-
шинъ горной цѣпи Госъ-Ныра, въ Ураль-
скомъ х р . , по правую сторону верховьевъ 
р. Щугора, Тобольской г., Березовскагр окр.; 
имѣетъ абс. выс. 2,866 фут. и состоитъ пзъ 
твердаго сплошнаго сланца. 

( Г о Ф м а в ъ , С ѣ а . Урадъ, I I , 9 2 ) . 

С а л и с ъ , р . , Лифляндской г.; см. Залисъ. 
Салка (Никольское), село, Пермской г., 

Верхотурскаго у. , въ 170 в. отъ у. г-да, при 
р. Салкѣ. Ч . ж. 1,485 д. об. п. , 227 дв. 

СаЛКавВЪ, островъ, на Сѣверномъ ок. , 
близъ Сибирскаго берега, къ с.-з. отъ устья р. 
Оленека; имѣетъ мили 2 длины и кажется 
ннзкнмъ. 

( З а п . Гадр. Деп. Морск. М в н . , I X , I I ) . 

С а д ж а (Пролей, Рождественское), село, 
Пензенской г., Саранскаго у. , въ 27 в. отъ 
у. г-да, при ялючѣ. Ч . ж. 1,798 д. об. п., 
207 дв., 2 церкви. 

С а д м а , луды или островки, Архангель
ской г., Онежскаго у., въ юж. части Онеж
скаго залива, къ ю. отъ остр. Малаго Шужмуя. 
Островки эти суть голые камни; два запад., 
высотою до 2 саж., отличаются большими 
деревянными крестами; вост., малый, почти 
въ уровень съ моремъ при полной водѣ. 
Островки принадлежать къ Онежскимъ шхе-
рахъ. За этими лудами пногда останавли
ваются ладьи отъ нротивныхь, но не крѣп-
кнхъ вѣтровъ, при противномъ теченіп. Во 
время же крѣпквхъ вѣтровъ, волненіе и зыбь 
ходить кругомъ этихъ островковъ. 

( Г е в в е т е , Гадр. оово. с ѣ а . б е р . Р о с , I , 236 • 263). 

С а д о м а В і Ь И Н С К О Ѳ , болото, Олонецкой 
г-іи, въ Повѣнецкоыъ у.; пмѣетъ дл. 40 вер., 
шнр. 2 5 , въ окр. 130 вер. 

С В . С т . Оловецк. г . , с . 26) . 

СалтаиМЪ, озеро, горькое, лежитъ въ 
ю.-в. части Тобольской губерніи. Поверхность 
его, состоящая изъ 80 кв. вер. , имѣетъ видъ 
треугольника; длина его 1 7 , а шир. отъ 4 до 
14 верстъ, глубина отъ V * ДО 31/« аршянъ; 

дно иловатое, покрытое мѣстами тундрою. 
Берега большею частью низменны и болотисты. 
Съ с.-з. озеро принимаегъ рѣчку Горькую, 
текущую изъ озера Ничкова и болота Мали-
новаго, а съ з. рѣчку Кнтерму, выходящую 
изъ. озера Нкь; на в. Салтаимское озеро 
соединяется посредствомъ Балашевскаго проли
ва съ озеромъ Тенисомъ. 

( В . - с т . об. Р о с , т . X V I I , ч . 1, с . 23; Pallas, т . 4, р . 109; 
Гагемевстеръ, С т . о б . С в б . , I , с. 3 2 ) . 

СалтоВЪ: 1) Верхній, слобода, Харь-
ковек. губ., Волчанскаго у., при р. Сѣверпомъ 
Донцѣ , влѣво оть почтов. тракта изъ Волчаиска 
въ Харьковъ, въ 21 в. къ ю. отъ Волчанска. 
Мѣстн. эта была заселена издревле; предпола-
гаютъ, что здѣсь было укрѣилен. мѣсто половецк. 
хана Кончака, память о которомъ донынѣ сохра
няется подъ назвавіемъ Салтановскаго горо
дища; это названіе упоминается и въ Кнпгѣ 
Большого Чертежа. Въ 1639 г. Салтовское го
родище съ его угодьями было отдано товарищамъ 
черкасскаго гетмана Якова Остряшіцы, и 
они тогда же завели здѣсь пасѣки и нача
ли строиться; но въ 1641 г. новое поселе-
ніе опять опустѣло. Въ 1652 г. здѣсь были 
утверждены новые поселенцы—боярскіе дѣти. 
Около того же времени стали тутъ селиться 
и мадоруссвіе выходцы. Во второй половинѣ 
ХѴП в. Салтовъ былъ уже укрѣпленнымъ горо
домъ съ церковью; онъ причислялся къ Х а р ь 
ковскому полку. По свѣд. 1864 г., въ немъ 
418 дв., 2,078 жит. об. п. (1 ,073 м. п.) 
и 1 церковь прав. 

( О я . Х а р ь в . е в . , Ш , 277— 289; В ѣ с т а . Прон. 1859, N 84). 

2) Нижній, слоб. (вл.), Харьковской губ.,-
Волчанскаго у. , на правомъ берегу Сѣвернаго 
Донца, въ 26 в. къ ю. отъ Волчанска, на тран
спортной дорогѣ изъ Харькова вь Валуйки. 
Заселеніе этой мѣстностп черкасами послѣдо-
вало въ началѣ X Y I I I в. П о свѣд. 1864 г., 
здѣсь было 448 дв., 2,544 д. об. п. (1,254 
м. п.) , церк. прав., 4 ярмарки, два завода—ви
нокуренный и кирпичный. 

С О о . Харьк. е в . , I V , 489 - 483). 

С а л т ы к и : 1) С, иначе Богородиццое, село, 
Рязанской г., Рапенбургскаіо у., въ 38 в. отъ 
у. г-да, по дорогѣ изъ Ряжска въ Данковъ, 
при р. Хупоткѣ . Ч . ж. 1,904 д. об. п., 
280 дв. 

2) село, Тамбовской г., Усмансваго у.; см. 
Пувочеркутино. 

С а л т ы к о в а - Д ѣ в и ц а , мѣст., Чернигов
ской г. и у. , въ 36 в. отъ у. г-да, при р. 
Деснѣ и рч. Дѣвицѣ. П о преданію, мѣстечко 
это находилось прежде вер. въ 3 отъ на
стоящего мѣста, надъ р. Убѣдыо, гдѣ довнвѣ 
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видны слѣды уврѣпленій; но неизвѣстно, когда 
основано, хотя названіе получило отъ Салты
ковых*, владѣвшихъ Дѣвицею и ушедшихъ въ 
Польшу при ц. Михаилѣ Ѳедоровичѣ.  Въ 
1663 г. С а . і т . - Д . была обложена Поляками, 
которые при этомъ истребили до 10 тыс. че-
ловѣкъ. Въ X V I I в. оно было сотеннымъ Н ѣ -
жинскаго полка. Нынѣ здѣсь ч. ж. 1,480 д. 
об. п. , 177 дв., 2 прав, церкви, базары, 
ярмарка 24 іюня, на которую привозится на 
2 3 — 3 2 тыс. руб., продастся на 9 — 1 0 тыс. 

(.Гор. п о с , т . V , ч . I I , 393, съ у к а з . на н с т о р . в с т о ч в в в в , 
Ч е р я . э п а р х . я з в . , 1-864 г . , N 7-, Домовтовнчъ, Черн. г . , 634; 
Ш а * о в с а і І , Черв, в а м . , 76, 365, Ч а р а . г . в. 1867 г . , N 2 8 ) . 

СадтыВОВО: 1) село, Курской г.; см. 
Рождествено. 

2) (7., иначе Влаювѣщенское, село, Тамбов
ской г., Моршанскаго у., въ 50 в. отъ у. 
г-да, при ручьѣ . Ч . ж. 1,587 д. об. п. , 133 дв. 

3) С, иначе Спасскія Вуды, село, Тамбов
ской г., Спасскаго у . , въ 66 в. отъ у. г-да, 
по почтовой дорогѣ въ г. ПЗацкъ, при рч. 
Черной. Ч . ж. 1,246 д. об. п. , 204 дв. , цер
ковь во имя Нерукотвореннаго Спаса, по
строенная въ 1760 г.; къ ней замѣчательна 
икона Господа Вседержителя, взятая въ Х о -
тинскомъ форштадтѣ Сер. А л . Салтыковымъ 
при взятіи г. Хогина въ 1739 г. 

( Х в т р о в ъ , И с т о р . - с і . on. Т а м б . з п . , 323). 

СалтымавовскІЙ хребетъ, отрог* Ала
тау, въ Кузнецком!, окр., Томской губ., шіѣю-
щій направленіе съ з. къ в. Длина его около 
40 верстъ, ширина отъ 8 до 10 верстъ. 
Большая часть его вершинъ покрыта вѣчнымъ 
снѣгомъ. Зап. часть Салтымаковскаго хребта, 
упирающаяся въ пр. бер. р. Томи, состоитъ 
изъ горныхъ породъ каменноугольной системы; 
восточная—изъ глинистаго сланца и діорита. 
Рѣчки, текущія съ его к>. и с. крутых* склоновъ, 
впадаютъ въ Томь съ пр. стороны или 
текутъ въ р . Тайдонъ (пр. пр. Томи). Н а 
ю. склонѣ хребта лежитъ Прокопьевска золо
той пріискъ. 

( Щ у р о в с в і я , П у т . по А л т а ю , 180; М е в е в ъ , к а р т а А л а й с в . 
г о р а . овр. 1864 г . ) . 

Саль, р . , Астраханской г-іи и Земли В . 
Донскаго, лѣв. нр. Дона. Беретъ начало въ 
предѣлахъ Астраханской г-іи 3-мя истоками, 
извѣстными подъ именами Кара-Сала (съ с ) , 
Екшебай-Сала (съв.) н Джуракъ-Сала ( с ъ ю ) . 
В сѣ три истока сливаются уже въ предѣлахъ 
Донской Земли. Общее направленіе отъ с. къ з.; 
дл. теч. 400 вер., шир. 6 саж., глуб. отъ 
х /* до 4 арш. Берега низкіе, ровные и твер
дые. Паденіе рѣви очень незначительно и 
рѣка Se только несудоходна, но и неудобна 
для устройства мельвицъ. На большей части 

своего протяженія она служить границею 
между Калмыцкимъ и 2-мъ и 1-мъ Донскимъ 
округами, впадаетъ же въ Донъ противъ стан. 
Раздорской. Вдоль С . расположено 40 селеній 
съ 1 9 , 0 0 0 жителей, въ томъ чисіѣ сл. Ор-
ловка имѣетъ 5,450 жит. и сл. Мартыновка 
3,130 жит. Независимо отъ того вдоль Сала 
и на сосѣднихъ степяхъ кочуетъ до 18,000 
Калмыков*, имѣющихъ свои улусы и хурулы 

•на Салѣ . 
( К в . Больш. Ч е р т . , с . 34; Палласа, П у т . , I l l ; Stncbenberg, 

111, 220; P a r r o t , В . , I I , 167; Красновъ, З е м . В . Д о в с к . , с . 120). 

СалыМЪ, р . , лѣвый приток* Оби, в* 
Тобольской губ.; беретъ начало не въ далекѣ 
от* Иртыша, течетъ съ ю. на с. и изливается 
въ СалымекіЙ рукавъ р. Оби 60 или 70 верстъ 
выше ея впаденія въ Иртышъ. По свѣдѣ-
ніямъ, собранным* Кастреномъ у живущих* 
на берегахъ этой рѣкн Остяков*, Салымъза-

I топляетъ весною болынія пространства, лѣ-
! томъ же такъ высыхает*, что Остяки могут* 

плавать на немъ только въ небольших* чел
ноках*. О длинѣ Салыма Кастрен* не мог* 
собрать достовѣрных* свѣдѣній, такъ как* 

I Остяки не знают* истока ея. Ширина Салыма 
! въ нижнемъ теченіи отъ 20 до 25 саж., бе-
I рега его состоят* изъ низких* бодоть, частью 
j покрыты еловыми, сосновыми и кедровыми 

лѣсами. Н а берегахъ его живутъ только Остя
ки; селенія ихъ, лежащія въ верхнем* тече-
піп Салыма, принадлежат* ТарханскоЗ воло
сти на Иртышѣ ; селенія нижнаго теченія 
Салыма образуют* Салымскую волость. 

(Castren, Nordische Reisen und Р о г . , p. 79—81, 123 , 326; 
Словцовъ, И с т о р . об. С в б . , I I , с . 175; БѢЛВБСКІВ, П о В Д в а къ 
Ледов, а . , с . 142; Г а г е и е в с т е р ъ , О т . о б . С в б . , I , 34) . 

СальіНЬ, хребет*, отрогъ Алатау, въ 
Кузнецкомъ окр., Томской губ., между pp. 
Томью и Мрасою. Основаиіе хребта лежитъ 
между вершинами рѣкъ Ш а р ы , Таттыиа и 
Теи, a высокіе отроги его, покрытые съ с. 
ьѣчными снѣгами, тянутся между вершинами 
рѣкъ Баз аса н Балыксы, до вершинъ р. 
Болыпаго Назаса, гдѣ снѣжныхъ вершинъ 
болѣе нѣтъ. Южный склонъ хребта, обра
щенный къ р . Томи, покрыт* дремучими, 
большею частью кедровыми лѣсами. Наруж
ное очертаніе хребта представляет* скалы и 
утесы, состоящіе изъ гранита н глинистаго 
сланца, которые соединены между собою въ 
цѣпь гор*. Н а склонах* гор* видны слѣды 
разругаенія и кучи камней, которые встрѣ-
чаются разсыпанными в* множествѣ н по до
линам*. 

( Г . Ж. 1811 г . , » . 8, е. 260). 

СаЛЬМѲ, небольшой и узкій пролив*, от-
дѣляющій мыс* Сворбе отъ острова Эзеля. 
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Въ прежнее время проливъ бы.ть гораздо ши
ре, даже, по сказаніямъ іѣтописцевъ, судохо-
денъ; нннѣ онъ незначителен*, особенно за
падная его часть у Бадтійскаго моря, которая 
часто обсыхаетъ лѣтомъ, такъ что здѣсъ ѣз-
дятъ на колесахъ, и только осенью проливъ 
нѣсколько болѣе наливается водою. 

( H u p e l , Topogr. Nachr. , Ш , с . 357 в 364; Bienenstamm, Ostsee-
Provinzen, с . 168 1 349; Eathlef, Skizze, с . 207 Упомвнаемаа 
у р а т а е * а рѣчіа С а а ы і е , воадающав будто-бы въ п р о а н і г , 
есть вачто а н о е , какъ самый п р о і а в ъ Садьме; Stuckenberg, 
Hydrographie des Hassischen Keicb.es, V I , c. 9; Геаьмерссвъ, 
вт. Горн. Ш у р » , за 1857 г . , ч. I , с . 389). 

С а д Ь Н И Ц а (Салъниха, въ польскихъ 
дѣтоцисяхъ Салинца), заштатный городъ, П о 
дольской г., Литинскаго у., въ 229 в. отъ г. 
Каменецъ-Подольска, при рч. Сальничкѣ. Еъ 
городу примыкаетъ предмѣстіе Черемисовка, 
составляющее съ нимъ одно цѣдое. Н а мѣстѣ 
г-да въ XYT в. стояла небольшая дер. Саль-
ница, черезъ которую проходилъ такъ назы
ваемый <черный шлях*>; по этому шляху 
Крымскіе я Буджакскіе Татары делали свои 
нападения ва Волынь. Брадлавскій подчашій 
Воцлавъ Сулковскій представилъ правительству, 
что было бы весьма выгодно построить здѣсь 
укрѣпленіе. Король Сигнзмундъ Ш не только 
разрѣшилъ постройку города въ 1607 г., но 
и далъ жителямъ, которые поселятся въ новомъ 
городѣ, магдебургское право, освободилъ отъ 
податей на 20 лѣтъ и учредилъ здѣсь еже
недельные торги и 2 ярмарки въ году; въ 
тоже время городъ получилъ и гербъ. Въ 
1665 г. Сальница принадлежала Як. Потоц
кому и была опустошена казаками до того, 
что оставалась долгое время незаселенною. 
Въ 1765 г. она составляла особое староство, 
въ которое входили кромѣ Сальницъ также 
Чемерисы, Игнатовка и Мазепинцы. Въ это 
время въ Сальвицахъ еще находился замокъаи 
глубокій ров*. Въ 1776 г. въ г-дѣ было 6 0 
домовъ, нлатившихъ по 7 злотовъ; неза
долго до присоеднненія къ Россіи Сальницкое 
староство принадлежало Чесновскому. Въ 
1795 г. присоединена къ Россіи и правами 
городскаго поселенія пользуется на основаніи 
древнихъ привиллегій бывшихъ польскихъ ко
ролей, хогя ао характеру промышленности 
мѣстныхъ жителей нисколько не походить на 
городъ, и скорее соетавляетъ сельское посе-
деніе. По свѣд. за 1867 г. ч . ж. 2 ,281 д. 
об. п. (1,102 м. п.) , взъ коихъ купцовъ 8, 
мѣщанъ 1,622, цеховыхъ 2 8 5 , гражданъ изъ 
бывшей польской шляхты 1 9 0 . Неправослав-
иыхъ: католиковъ 1 5 0 , евреевъ 3 3 3 . Въ 1867 
г. въ город в было церквей православныхъ 1 
в еврейск. молитв, школъ 1; домовъ 193 

(всѣ деревян.), лавокъ нѣтъ. Городъ ниѣетъ 
во владѣніи 1,514 десят. земли; городской 
доходъ простирается до 1,300 р. Въ городѣ 
нѣтъ пи фабрикь, ни заводовъ, ни ремеслен
ных* заведеній, жители же исключительно 
занимаются земледѣліемъ, производя хлебопа
шество на городской земле и на принадле
жащей къ еоеёднему сел. Скаржинцамъ. Мес
тное купечество въ самомъ местечкѣ торговли 
не производить, а только въ уезде; въ 
1868 г. выдано торговыхъ свидетельств* по 
2-ой гильдіи 3, которые производить торговлю 
вне города. Въ Сальницахъ нетъ ни базаровъ, 
ни ярмарокъ. 

( B a l i n s k y , Staroz. Polsk. , u, 1,014; Город, nocea., I V , 78; 
Экововшч. состояв, город, посеа. Подольск, г у б . , стр. 41). 

С а л ь н ы й : 1) островъ, Архангельской г., 
Кемскаго у . ; лежитъ среди Кольскаго залива, 
въ Сѣверномъ океане, въ 11 миляхъ отъ остр. 
Тороса, находящегося при устье залива. Здесь 
около 1750 года былъ салотопенный заводь 
Шувалова. 

СРейнеке, Г в д р . о п . сѣв. бер. F o c , I I , 190; Л п в е , 4-крат. 
н у т . , I , 280). 

2) Одинъ изъ двухъ острововъ, лежащихъ 
при входе въ Іоканскій рейдъ (см. это сл.), 
въ Северноиъ ок., Архангельской г., Кем
скаго у., по Лапландскому берегу. Онъ со
стоять изъ гранита; юж. его сторона покрыта 
травою, дпкимъ лукомъ, лорошкою и земля
никою. Литке виделъ здесь кресть съ над
писью 1786 г. 

( Л в т в е , 1-вр. п у т . , I , 236 , 239). 

С а л ь с к а я М а р т ы н о в к а , слобод., 
Земли Войска Донскаго; си. Мартыновна 
Городищенская. 

С а л ь Я К Ы или Сальянъ, местечко, ост
ровъ и рыбные промыслы, Бакинской г., Дже-
ватскаго у. 

1) Местечко, въ 238 вер. къ ю.-з. o n . гу-
берн. г-да Баку и въ 528 в. къ ю.-в. оть 
Тифлиса, при разделеніи р. Куры на рукава. 
По послѣднему административному деленію 
(1864 г.) въ немъ сосредоточивается уездное 
управленіе Джевадскаго уезда. Исторія С . не
известна, но должно полагать, что поселеніе 
здесь существовало съ незапамятныхъ вре
мен)., такъ какъ Сальянн занинаютъ выгод
ное географическое подожеиіе и при цвѣту-
щемъ состоянии страны въ Х П и Х І П в. на
ходились въ местности густо населенной, 
Въ 7 верстахъ къ сѣверу отъ Сальянъ по-
казываютъ развалины Гершаснба или Гешта-
снба, первой столицы Шнрванъ-іпаховъ, рая. 
зоренной Монголами въ 656 г. гиджры (1258 г. 
по P . X . ) . До 1829 г. здѣсь находилось глав
ное управлевіе рыбными промыслами, н&зы-

http://Keicb.es
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вавшкмися от* мѣстечка Салъяпскими и удер
жавшими это назван іе н еь неренесеніемъ 
управленія въ Божій Цромиселъ. Нынѣ здѣсь 
ч. ж. 4 , 9 5 5 х . п. и 5,213 ж. п., 10,168 д. 
об. п. , 1,292 двора, мечеть 1, магометан
ских* шкодь 1 1 , караванъ-сараевъ 3, торто
вых* бань 5, почтовая станція, караптиішо-
гаможенная застава 3-го разряда, нрпстань. 

2) Островъ идя вѣрнѣе дельта, образуемая, 
нижним* теченіемъ р. Куры. Р . Еура, дойдя 
до м. Сальянъ, дѣлнгся на 2 тлавные рукава, 
изъ нихъ южный (правый, вѣрніе западный), 
нзвѣстный подъ аненель Ахуши, раздробив
шись ва многіе рукава, впадаетъ въ Кнзнлъ-
Агачскій залпвъ Еаспійскаго моря, ІІУІЯ ДЛИНЫ 

до 50 версгь; другой, сѣверо-восточиыіі, соб
ственно Еура, незадолго до пггадепііі своего 
въ море, раздѣдяегся на 2 отдѣльныхь рука
ва, образующих* небольшой островокъ, гді 
н находится рейдъ, пзвѣстный подъ именем* 
Сѣверо-восточѵсю банки (см. это сл.) . Длина 
этого рукава или собственно Буры до 60 вер. 
Съ третьей стороны Сальянскш островъ омы
вается КаспіЕскгоі* морем*, берегъ котораго 
въ этомъ мѣсгѣ представляет* много изги
бов*, изъ коих* особенно замѣчагелен* за-
ливъ Еизнлъ, плечо коего с* востока состав
ляет* длинная коса Куринская. Наибольшая 
дл. острова до 57 в., а т и р . до 42 п.; пло
щадь его 700 кв. верстъ (в* Обозр. влад. 
за Кавказ. 750 кв. в.). Поверхность острова 
ровная, низменная и открытая, только при
брежья покрыты густым* камышемъ, въ ко
и х * водятся кабаны. Почва глинисто-песча
ная, смѣшанная съ черноземом*, весьма пло
дородна. Хотя климат* н не еовсѣмъ здо
р о в * , во высокая температура ( С . рѣдко по
крывается снѣгоаъ) способствует* к* про-
нзрастаиію хлопка (чалтыка), винограда и 
разнято рода хлѣбовъ, а также къ производ
ству шелководства. Впрочем*, вся дѣятель-
ность містныхъ жителей обращена преиму
щественно на рыболовство. 

3) Рыбные промыслы. Къ Сальянскмкъ рыб
нымъ промыслах* принадлежит* все нижнее 
течевіе р . Кури, огь соединенія ея съ р . 
Араксомь и до впадевія въ море включительно 
со всѣми рукавами, находящимися на Саль-
янсконь острові . Садьянскін острив* и все 

"нижнее теченіе Куры раздѣляли первоначально 
судьбы ПТирвана. При паденіи Шарванъ-ша-
хов* въ первой волов. X V I ст. сын* какого-
то стравствуюіглаго калевдера овладѣлъ Саль-
яномъ, выдал* себя за сына Султань-Мухха-
мед* беи* Шеиідпаха, но вскорѣ бил* раз

бит* и схвачен* войсками Ширванъ-гааха-ПІа-
хрока. Отъ персидскаго владычества Сальянъ 
перешел* къ турецкому, при котором* состав-

; лял* особый санджак*. Императарь Петр* 
I I, во время похода на Дагестан*, имѣлъ 
I вамѣреніе построить на устьѣ Куры городъ, 
: который служил* бы сосредоточіемъ торговли 

Роесіи съ востоком*, для чего генералъ Сой-
хонов* получил* приказаніе промѣрить при
токи Куры, а генералу Матюткипу, доно
сившему о взятіи острова въ русское вла-
дѣніе, приказаіъ строить крѣиость, взявъ 
из* Казани 5,000 Татар*, Чуваш* и Чере-
иисъ. Однако въ 1724 г., послѣ злодѣйскаго 
убійсгва посланнаго из* Баку подполковн. 
Зяябулатова, привазаніе о построив* крѣпо-
стп было отменено. По заыючепін мира с* 
Надиром* въ 1735 г., Сальяны возвращены 
Персіи. Нмнер. Екатерина для привтеченія 
торговли въ Сальяны определила особаго кон
сула (въ 1770 г . ) ; но купцы, не находя для 
себя выгоды, здъсь не приставали. Акад. Гме-
линъ, посѣтившій Сэльнны въ 1770 и 1773 г., 
выставил* всю важность здѣшняго рыболов
ства для промышленности и совѣтынал* ішѣть 
здѣсь постоявнаго консула и обезсечить лон-
цевъ договорами. Въ то время рыболовством* 
могъ заавматься каждый, платя хану по 5 к. 
съ бѣлуги и осетра, по 2*/s к. съ севрюги, 

: по 5 к. за 3 шемаи и 25 к. за лосося. Въ 
; коіщѣ Х Ѵ П І ст. русскій грек* ВарвацЦ с> 
I астраханскими купцами Тслепневымъ и Чуре-

ковым* взял* на откуп* у Ширвапекаго хана 
Сальянскіе промыслы за 5,000 руб. въ год*. 
Послѣ Варвація воды брались на откуп* сна
чала Дуряовым*, а потом* Сапожниковым*. 
Въ 1813 г. Сальяны присоединены по гю-
лпсгапскому договору къ Россіи; с* этого 
времени и по 1824 год* рыбные промыслы 
содержались на откупѣ надв. сов. Ивановым*, 
платившим* в* год* сперва по 1 1 , 0 0 0 , а по
том* но 14 ,000 червонцев*; сумма эта до 
1822 г. платилась Ширванскому хану, а поел* 
пззііиы н бѣгства его — русскому правитель
ству. Въ 1825 г. Сальянеьія воды виѣстѣ 
с* Шекинскнми взяты на откуп* нндѣйцемъ 
Могуіідасовымъ за 64 тыс. р. сер. вь год* 
(на долю Шекинскихъ приходилось 7 тыс. р.); 
онъ н устроил* Божій Промыселъ. Вт, 1826 г. 
Персіяне, вторгнувшись вь Сальянъ, совер
шенно раззорили и разграбили Божій Промы
селъ; откупщикь требовал* вознагражденія, 
и по завязавшейся по этому случаю тяжбѣ 
въ 1829 т. была учреждена надъ промыслами 
опека, т . е. воды вошли въ казевное управ-
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левіе. Въ 1847 г. какъ Салъяяскіе промыслы, 
такъ и прочій, іежащіе по р. Курѣ, отданы 
на откуяъ Мириманову и К 0 за 170 тыс. р. 
сер. въ годъ, въ 1855 г. переданы купцу 
Мярзоеву за 312,000 руб., а въ 1863 г. по 
1871 г. (Ï7 іюхя) — генералу Каргавову за 
382,760 руб. въ годъ. Такимъ образомь 
арендная плата съ 1847 г. по 1863 г. болѣе 
чѣкъ удвоилось. Въ 1865 г. въ Сальянскихъ 
водахъ дѣйствовало 12 рыболовныхъ промы-
словъ, именно: Локрѳвскій, Куринскій ила 
Сѣверовосточной — банки, Божій, Нжолаев-
скій, Вознесенскіік, Блаювѣщенскій^ IJem-
ропавлоскій, Лапатинскій, Акуицанскій, Арба-
танскій, Лиратманскій и Абдулъянскій; въ 
пер. 1 8 5 1 — 5 4 г., кромѣ означенныхъ выше дей
ствовали еще Топрахкальскій,Зубовскій и Меней-
манспій. О дѣятельностй Сальянскихъ промы-
словъ ниѣемъ свѣдѣнія за 27 лѣтъ,съ 1 8 2 9 — 4 5 
и 1 8 4 7 — 5 5 г. включительно. Общи улов» 
Оальянсвкъ рйбннть нромысювъ въ 3 - іѵ -
годичной сложности представляется въ слѣ-
дующеЙ таблицѣ: 

Поймано: 1829-ЗІ. 1832-34. 1835-37. 1837 -40. 
Бѣлуги . . 10,816 17,825 10,316 8,138 
Осетра и 

шипа. . . 131,532 119,385 121,297 88,866 
Севрюги . 1,160,827 1,039,898 1,671,718 1,204,255 
Шемая . . 26,827 225,364 230,717 271,605 
Сома . . . — — 130,050 101,897 
Итого . .1,830,002 1,402,472 2,064,098 1,674,761 
Добыта: 

И*ры,боч, 3,073 2,528 2,930 2,068 
Клея, пуд. 1,548 1,376 1,738 1,396 
Вязиги, п. 2,042 1,758 2,086 1,754 

Доймаио: 1849-4S. 1844-4«. 1847-5». 1851-53. 
Бѣдугжшт, 16,305 9,036 10,963 10,083 
Осѳтр& и 

шипа. . . 98,652 99,175 97,942 112,576 
Севрюги . 1,194,575 1,424,671 1,283,235 1,291,«80 
Шехм . . 608,402 448,983 604,703 501,099 
Сома. . .212,178 Ш,823^ 276,728 271,282 

Итого . . 2,030,112 "2,171,638,2,273,571 2,186,670 
Добѵто: 

Шхсл,4тч. 2,051 2,264 2,863 2,481 
Клея, іуд.. 1,274 1,835 1,367 1,407 
Вязшги, я. 1,744 1,840 1,903 1,862 

Лоймано: І854 Г. 1855 Г. 
Бѣлугв, штукъ. 3,371 9 7 1 
Осетра. . . > 14,178 13,743 
Ш т а а . . . > 14,825 6,077 
Севрюг*. . > 341,746 318,935 
Сома . . . > 55,$29 18 ,400 
Ше**й. . . > 70,995 22,121 
Лосося . . > 7\969 2,077 
Сазана . . > 4 2 , Ш 1,099 

Добыто: 1854 Г. 1855 Г. 
Икры . . . пуд. 20,480 19,141 
Клею краснаго, п. 4 0 4 6,912 пластинъ. 

> сомов. > 135 — 
Вязиги, пучковъ. 2 9 , 2 4 0 22,073 
Жиру, бочекъ. . 3 І Ѵ » 
Валыковъ, штукъ 226,188 205,208 

Отсюда впдно, что Сальяискіе промыслы 
преимущественно добывают* красную рыбу, 
т. е. севрюгу, осетра, шипа и бѣмугу; улов* 
красной рыбы годъ отъ году уменьшается, и 
по замечапію акад. Бэра, красная рыба всехъ 
породъ вообще уменьшилась въ своемъ росте, 
т е. менее стало ловиться больших*, старых* 
рыбъ, и более молодыхъ, такъ какъ лов* рыбы 
дозволялось производить днеет. и ночью, крючко
вою самоловною снастью, без* ограни ченія 
въ вѣсѣ, баграми и сетями всякаго рода. 
J O B * нѣкоторыхъ сортовъ рыбы въ р. Куре 
выше забоек* при Божьем* Промыслѣ и ва 
р. Акуше прекращается ежегодно съ 1 іюня 
по 15 августа; въ эти 2 1 /* мѣсяца ловъ 
крючковою снастью въ р. Курѣ и ея устьях* 
вовсе воспрещается. 

4) Минеральныя сѣрныя воды, въ 7 в. отъ 
мест. Сальанъ, въ ущельи гор*; они хими
чески не изследованы и не устроены, во ту
земцами употребляются отъ застарѣлых* ранъ, 
в* ломотных* болѣзняхъ и хронических* сы
пях*. 

(Khanikoff, Hém. sur lee inacr. mueolm. du Caucase, p. 6, 
13; Dorn, n Mtl. aeiat. tires du Bull, de l'Acad. Imp. dea 
acieucea de St-Péterab., t. IV, 457; Верезавъ, Пут. во Даге-
стаау, ч. Ill, 78 (.et плвонъ Саіывсааго ос-ва), 3. Гндр. Дев., 
IV, 102; Обоа. Гос. N . а* К а к . , ч. I , 88, , . ni, Ш , Ca. вас 
в. Басва. г., 23, 113, Иаса. о сост. рибоа. п Гос., т. II • Ѵ> 
Т р у п , Оо. Ива. вол*, 1,304,3. Гвдв». Дев., V, 1»»). 

Самагарцы (Самагирцы), племя Тун-
гузовъ, заселяющее съ Низидальцами и дру
гими родами близлежащія обшнрвыя мѣста 
прибрежьев* р. Аѵгуни. Язык* Самагарцевъ 
составляет* особое яарѣчіе тувгувскагб языка 
и отличается от* гилякскаго и мангунскаго. 
Самагарцы, подобно Гольдам*, въ особенности 
придерживаются маньчжурских* обыкиовеній; 
ихъ брвтыя головы, съ оставленными ва ма
кушке волосами, и покрой платья показы
вают* вліяпіе на нихъ Маньчжуров*, йосѣ-
щающихъ эти отдаленным мѣста. И х * жи
лища, образ* жизни, одежда в вообще быть 
очеяь сходны съ другими прибрежными пле
менами р. Амура. 

(Зав. С О. Г. О., И, 88, И . 04. I I » г., осар., 331). 

СамаЙКНВО (ДмитрИека), село, Сим
бирской г., Сызранскаго у., въ 50 в. отъ у. 
г-да, при рч. Ткхвшевкѣ. Ч . ж. 4,601 д. 
об. п., 320 дв., суконная фабр. (Воейкова), 

26 
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производившая нъ 1868 г. на 140 тыс. p. , j 
при 540 рабочихъ. 

( С и и б в р . г у б . вг.д. 18G5, N 6 4 ) . 

С а м а Л г а , островъ, Лисьей группы Алеут
скихъ острововъ, въ ю.-з. части Берингова 
моря, въ 2-хъ м. мил. к-;, ю.-в. отъ острова 
Умнака; проливъ, ихъ раздѣляющій, усѣянъ 
каменьями. Длина о-ва Самалги съ с.-в. въ 
ю.-з. 5х/а м. миль, ширина около мили. Отъ 
ю.-з. оконечности о-во., лежащей въ широтѣ. 
52°41' , долготѣ 168°57' , выдается въ море 
въ ю.-з. направленіи рпфъ. Островъ низмен
ный и ровный, покрыть травою; не имѣетъ 
бухтъ, озеръ и рѣкъ. На ю. оконечности 
о-ва ложатся, въ крѣлкіе вѣтры при отливѣ, 
бобры. Нынѣ о-въ необмтаечъ, а до 1764 г. 
на немъ были селенія. 

( Л и т к е , П у т . вокр. с в ѣ т а , Л14; Тебѣяькопъ, г в д р . зямѣт. 
кь у т л . , e. .11; Вевіамявовъ, З а п . объ Увалам;, о т д . , ч. ï. с. 1-.7; 
Круаеноітериъ, П у т . , I l , отд. X X I I I , е. I G ) . 

С а м а р а : Г) р . , Харьковской и Екатерино
славской г-іи, лѣв. пр. Днѣпра. Беретъ на
чало въ Изюмско.чъ у., близь с. Самар-
скіе пруды, орошаетъ уу. Изюмскій, Бахмут-
скій, Павлоградскій и Новомосковскій. Общее 
напр. къ з. (съ двумя извилинами: одной въ 
ю., другой къ с ) , дл. теч. болѣе 200 вер. 
Теч. очень извилисто. Ш и р . отъ 20 до 
100 саж., глуб. обыкновенно до 2 саж., ме
стами до 4-хъ. Теченіе тихое. Дно твердое, 
песчаное н каменистое; на рѣкѣ есть броды. 
Правый берегъ крутъ и возвышенъ, лѣвый 
до с. Ивановки возвышенъ, но отлогъ, такъ 
что ширина долины до 3 вер. Ниже с. Ива
новки лѣвый берегъ сглаживается, между 
Михайловкой я Новомосковском!, снова повы
шается, a далѣе понижается опять. Вдоль р. 
Самары есть лѣса, простираюяцеся мѣстами 
по лѣвому берегу полосою до 10 вер. шир. 
Въ особенности эта полоса лѣсовъ почти 
сплошная между Павлоградом!, и Новомосков
ском*. Отъ устья р. Волчьей до дер. Песча
ной лѣв. берегъ рѣки покрыть сыпучими пе
сками. Вь долинѣ С . много тростниковыхъ 
болотъ. С . несудоходна; на ней 8 мостовъ. 
Вдоль С . расположены 2 города (Павлоградъ 
п Новомосковскъ) и болѣе 6 0 селевій съ 
6 0 , 0 0 0 жвтелей, въ томъ числѣ многолюд
ный селенія: Николаевка ( 4 , 3 0 0 ж . ) , Вербкн 
( 3 , 8 0 0 ж . ) , Вязовокъ и Дмитріевка (во 
3,600 ж ) . Главные притока: Бывъ и Волчья 
(лѣв.). 

( K l . Ьольш. Ч е р т . , стр. а»; Stuckenberg, H y d r . , I l l , 36.1, 
Ваадоаачъ, Еаатер. г . , с. 138; С о . вас. т. Харік. • Еаатер. т . ) . 

2) рѣка, Самарской губернін, .гѣв. прит. 
Волга. Беретъ начало въ Оренбургской г-іи, 
нзъ Общаю Сырта, орошаетъ въ Самарской 

уу. Бузулукскій и Самарскій. Напр. къ 
з.-с.-з. , дл. теч. 4 0 0 вер. Ш и р . отъ 20 до 
10 саж., глуб. отъ 5 до 14 ф. До устья 
Пижн. Урана оба берега возвышены, далѣе 
лѣвый понижается, но правый до устья Ки-
неля возвышенъ, но далѣе опять оба берега 
рѣки возвышены. Грунтъ береговъ глинистый: 
они безлѣсны. Теч. рѣки не быстро. Ръ-ка 
постоянно мелѣетъ. Весною пароходы под
нимаются ио ней вер. на 15, а до Бузулука 
поднимаются барки съ известью, а возвраща
ются оттуда съ пшеницею и илецкой солью. 
Вдоль рѣки расположено два города (Бузу-
лукъ и Самара) и до 40 селеній съ 90 т. 
жителей. Главвня притоки: Уранъ, Токъ и 
Кнігель. 

(Strahlenberg, p. 107; Рычвовъ, Топогра*. О р е в б . , I , 232; 
P a l l a s . , В . , I , 285, 296-337; Georgl , В . , Н , Ш, B ü s c h i n g , 
M a g . , V I I , 15; S i c k e n b e r g , H y d r . , V , 655; В . О т . Ca вар г . , 
с . 33; Вѣст. п р . , 1860, I X , науки, 85; С у д . д о р . , І п о » . o n . , 97; 
С п . насел, н. г.амар. г . ; С а м а р . губ. в ѣ д . , 1833, N 48 ; 1854, 
N 78; Оревб. г у б . в*. 1817 г . , N 46; M ü l l e r , W o l g a , p. 486; Дебу, 
ОреяО. г . . 74; Possart. S t a t . , I , 31; Лясковссга, Ca «ар. г . , 19, 
22, 28; С т . М а т . 1 8 Н , и, 14; черемшавсвій, Оревб. г . , с . 41; 

1 Г . Ж . 1830, I , 283: Ж . М . В . Д . 1836, X I X , 13; 1841, X X X I X . 31) . 

С а м а р а , губсрнскій городъ Самарской 
j губерн іи. 
; I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 1 1 ' с. ш. и 6 7 ° 4 5 ' в . д., 
, въ 1,801 вер. отъ С.-Петербурга и въ 1,109 в. 

отъ Москвы; расположен), по склону дѣваго 
берега р. Волги, при впадевіи въ нее рч. 

; Самары, противъ Жегулевскяхъ горъ. Черезъ 
Самару проходить трактъ наОренбургъ. Годъ 
основашя г-да неизвѣстенъ, такъ какъ всѣ ар-

! хивные документы погибли во время бывшйхъ по-
жаровъ въ 1700 и 1765 гг. Несомнѣнно,что онъ 
уже существовалъ вь 1586 г., и многіе ду
мают)., что этотъ годъ и есть годъ его осно-

і вавія. П о преданію, на мѣстѣ города въ 
XIV" стол, жиль какой-то отшельникь, и св . 

; млтроао.титъ Алексѣй, въ одну изъ своихъ 
ПОѢЗДОЕЪ въ Орду, посѣтилъ это мѣсто и 
предсказал), о возникновении здѣеь большего 
города; въ «го время здѣеь росъ густой лѣсъ. 
Неизвѣстно, на еввлысо вѣрно это иредавіе, 
но жители имѣютт. къ нему сильное дѳяіріе, 

; и въ восповиваніе этого лосѣщенія ими по-
; Строева казенная часовня на берегу р. Волги, 
] съ иконою Святителя, передъ которою горитъ 

неугасаемая лампада. Сазюра въ первое время 
своего существованія имѣла одно лишь стра
тегическое значеніе и служила оплотомъ отъ 
воровскихъ казачыіхъ шаекъ на Волгѣ и наро-
довъ, кочевавшихъ въ волжскихъ степяхъ. Н а 
чиная от:, р. Самары, на горѣ , быль устроен ь 
замокъ или кремль сь високимъ и глубокнмъ 
рвомъ; вь коицѣ его стояла большая и очевь 
высокая башня, обведеввая рубленою стѣною 
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съ башнями и бойницами, а позади ея ро
гатки; здѣсь жили служилые жалованные лю
ди. Остатки вала бывшей крѣпости существу-
ютъ понынѣ въ с.-в. части города; они 
представляютъ неправильный 4-угольвикъ безъ 
бастіоновъ; площадь крѣпости заключала 
8,821 кв. саж. Слѣдующіе факты относящіеся 
до С . упоминаются въ исторіп: виды Заруцкаго 
на Самару въ 1613 т., неудачное нападеніе Кал-
мыковъ на С . въ 1639 г. и раззореніе г-да отъ 
Стеньки Разина въ 167.0 г. Поустроеніи Орен
бурга въ X V I I I ст. Самара обратилась въ мирное 
поселеніе и сдѣлалась однимъ изъ главнѣй-
шнхъ торговыхъ пунктовъ ва Волгѣ. Вь 
1708 г. Самара приписана къ Казанской г., 
въ 1717 г. перешла къ Астраханской, въ 
1764 г. состояла въ Симбирской провинціи 
Казанской г., въ 1773 г. передана въ ВЕДОМ
СТВО Оренбургской, въ 1780 г. назначена 
уѣзднымъ гор. Симбирскаго вамѣстнвчеетва, 
переименованваго въ 1796 г. въ губервію, 
въ коей и оставалась до 1851 г., а въ этомъ 
году, ирп образовапіи новой Самарской губ., 
назвачева губернскимъ городомъ. Въ 1719 г. 
въ Самарѣ считалось 210 дворовъ; въ 1768 
году здѣсь было 3 камен. и 2 дерев, церкви, 
а между жителями считалось 877 чѳловѣкъ 
купцовъ и 194 ремесленника; въ 1852 г., 
т. е. вскорѣ послѣ вазначенія Самары губерн
скимъ городомъ, ч. ж. было 19,892 д. об. п. 
(9,686 м. п.) и домовъ 2,606 (316 камеи.). 
По свѣд. за 1869 г. ч. ж. 3 4 , 4 9 4 д. об. и. 
(17,942 м. и.); такимъ образомъ населеніе 
города въ течевіи 17 лѣтъ почта удвоилось. 
Въ числѣ жителей: дворянъ 2,485 (потомств. 
412 и личвыхъ 2,073) , духовенства 491 
(православв. бѣлаго 2 1 7 , чернаго 49 м. п. 
и 209 ж. п . , единовѣрч. 11 и Магомет. 5), 
городскихъ сословій 25,704 (потом, почет, 
гражданъ 4 2 , купцовъ 3 , 8 0 1 , мѣщанъ 2 1 , 1 9 2 ; 
цеховыхъ 669) , крестьянъ разныхъ вѣдомствъ 
я колонвстовъ 3 ,316, прочихъ сословій 2 ,498. 
Кромѣ аравославвыхъ в едивовѣрцевъ (918 об.п.) 
было раскольниковъ 2 , 7 4 7 , каъоликовь 7 7 , 
протестант. 2 6 , евреевъ 1 9 3 , магометанъ 2 8 0 . 
Въ 1867 г. въ городѣ находилось церквей 
правоелаввыхъ 13 (10 камен.), единовѣрче-
ская 1, протестантская 1, евреісв. молвтв. 
школа 1, и кровѣ того мужской монастырь и 
жевская обаяна. Изъ церквей древнѣіішія: 
во имя Казанской Божіей Матери, называе
мая также старывъ соборомъ, построена въ 
1744 г. в находится ври сліявів рѣкг Волга 
в Самары; церковь во ввя Благовѣщевія 
Пресв. Богородицы освовава въ 1786 г.; 

; церковь во имя св. митрополита Алексѣя 
построена въ память пребыванія сего святи
теля. Какъ мужской, такъ и женскій мона
стыри осиованы послѣ возвсденія Самары на 
степень губернскаго города; мужской мона
стырь находится близь сада Апаева, а жен-

: екая община— неподалеку отъ общественна™ 
сада. Домовъ въ городѣ 3,353 (602 камен.), 
деревянный театръ, къ коему примыкаетъ 
городской общественный садъ, устроенный 
недавно въ видѣ сквера. Учебныя заведенія: 
гимназія, существующая съ 1856 г., при 
ней землемѣро-таксаторскіе классы, уѣздное 
и 2 приходскихъ мужскихъ училищъ, женскія 
училища 1-го u 2-го разрядовъ и 2 приход
скихъ, духовная семинарія п уѣздное учили
ще; публичная библіотека, ва содержавіе ко
торой отпускается взъ городскихъ суммъ по 
1 тыс. руб. въ годъ. Городская больница, 
богодѣльня, тюрьма, прп коеіі пмѣется боль
ница. Близь города находится кумысо-лечеб-
ное заведеніе, основанное докторомъ Пост-
пиковым!. Телеграфная станція, открытая въ 
1861 г. Площадей 4; изъ нихъ на Алексѣевской, 
считающейся цептромъ города, помѣщаются 
гостпннпцы, разныя лавки п магазины, а ва 
Троицкой—собираются базары. Амбаровъ u ма-
газпновъ для склада товаровъ 8 1 , лавокъ и ма-

! газиновъ 6 9 4 . Общественный городской банкъ 
i съ основнымъ капиталомъ въ 20 тыс. руб. 

существуетъ съ 1861 г. Городъ нмѣетъ во 
і владѣніи 6,161 десят. земли, 4 хлѣбвыхъ 

амбара и сѣнокосную пожаю. Доходъ города 
простирается до 55 тыс. руб., преимущественно 

i (до 35 тыс. руб.) съ городскихъ имуществъ 
и оброчныхъ статей. Въ торгово-оромышленномъ 
отношевіи Самара занимаетъ одно изъ самыхъ 
видныхъ мѣстъ въ чпслѣ иоволжекпхъ городовъ. 
Изь городскихъ жителей более 250 семействъ 
занимается хлѣбопашествомъ, нанимая земли 
вазевныя в удѣльныя; платимая ими годовая 
арендная плата въ 170 тыс. руб. показыва-
етъ развитіе этой выгодной промышленности. 

i Кромѣ того до 68 семействъ занимается са-
доводствамъ; Малаконскій фруктовый садъ 
мѣщанпаа Грачева даетъ дохода отъ однихъ 
яблокъ до 6 тыс. руб. Ремеслевность въ 
Сам ар f, но предметамъ первой нотребвости 
развита довольно значительно, по предметамъ 
же удобства или роскоши весьма недостаточна. 
Первая поддержи вается преимущественно 
окрестнымъ сельскимъ населеніемъ; мѣстпая об-
гаярная торговля яоелужила къ развитію нѣ-
которыхъ особыхъ промысловъ, напр. взвозу 
товаровъ съ пристаней в і ъ пристанявъ; торгом* 
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скотомъ развила ЗДЕСЬ тулупное u овчинное 
производство, а значительный отпускъ сала въ 
бочках* вызвал* бондарное ремесло; скопленіе 
большего числа судорабочихъ лѣтомъ заставило 
многихъ жителей обратиться къ хлѣбопеченію, 
шитью сапоговъ, шапокъ, рукавицъ и другихъ 
необходимыхъ,предметовъ. Въ 1867 г. въ городѣ 
считалось всѣхъ ремеслен. '2,546, изъ коихъ ма
стеровъ 8 7 0 , работник. 1,223 и учениковъ 4 5 3 ; 
въ числѣ ремесленниковъ было приготовляю
щих*: предметы пищи 210 (хлѣбниковъ, бу-
лочниковъ, калачников* 159) , одежды 7 6 4 , 
(портныхъ 2 4 4 , сапожников* и башмачниковъ 
2 7 2 , тулупниковъ 9 5 , овчинниковъ 51), домо
хозяйства 1,219 (печниковъ 8 2 , столяровъ 113, 
колесннковъ 6 5 , бондарен а бочаровь 1 3 5 , 
кузнецовъ 136, кирппчннковъ 166, маляровъ 
1 0 2 , идогнн.овъ и ші.іьщиковъ 149) , раз-
ныхъ производствъ 373 (извощиковъ 172). 
Фабричное и заводское производство, напра
вленное преимущественно къ обработкѣ сырыхъ 
матеріаловъ края, осѳбеино по предмету ско
товодства, довольно значительно и годъ отъ 
году увеличивается. Въ 1853 г. на 54 заводахъ 
было выдѣлано иа 7 8 4 , 2 4 3 руб., въ 1862 г. 
считалось 44 завода сь 616 рабочими, про
изводившими на 2 ,168,180 руб., въ 1867 г. 
здѣсь было 73 завода съ 844 рабочими и 
производством!, въ 2 , 5 9 9 , 1 4 4 р.; такимъ 
образомъ заводское производство увеличилось 
сравнительно съ 1853 год. на 1,815 тыс. 
руб. или въ 3 раза. Слѣдующія данныя я с п і е 
выражаютъ заводскую промышленность. 

1853 г. 1862 г. 1867 г. 
Зав. Руб. Зав. Руб. Зав. Руб. 

Салотопен. 9 675,000 10 2,000,000 15 2,318,000 
Мыловарен. 3 20,000 2 1,000 3 6,000 
Свѣчнос. . 3 3,000 4 6,000 2 12,000 
Кожевен. . 4 21,000 3 23,000 6 70,000 
Клееварен. 3 1,000 2 2,000 4 5,000 
Свѣчновос. 1 9,000 1 19,000 1 17,000 
Канатных* 3 13,000 2 8,000 2 17,000 
Пивоварен. 1 8,000 1 6,000 4 31,000 
Крахмальв. 1 360 1 5,000 — — 
Солодовен.. 2 450 — — — — 
Маслобойв. 1 990 — — — — 
Поташных* 5 17,000 1 2,000 1 4,000 
Чугунолит.. 1 2,000 1 1,000 2 8,000 
Ко.токольн. — — 1 80,000 1 45,000 
Кнрличн. .14 13,000 14 17,000 18 23,000 
Экипажи. . — — — — 7 43,000 
Инструмен.— — — — 1 1,000 

Кромі того въ Самарѣ находятся 2 паро-
выя мукомольныя мельницы. Такимъ образомъ 
самое главное производство заключается въ 
салотопленіи, съ которым* въ тѣсной связи 
находится и торговля скотомъ. О зваченіи 
торговли скотомъ можно судить уже изъ Т О Г О , ; 

что въодномъ 1861 г. въ городъ пригонялось 
2 8 2 тыс. головъ баранов* и 3,350 рогатаго 
скота. Сало, нагружаемое на мѣстной приста
ни, идетъ къ С.-Петербургскому порту. Бла
годаря географическому своему положенію 
въ луговой и хлѣбороднѣйшей части приволж-
скаго края, Самара составляетъ одинъ изъ 
весьма важнѣйшихъ въ Россіи рынковъ сель-
скихъ произведеній, главнымъ образомъ по 
торговлѣ хлѣбомь, скотомъ и салом*, а на
ходясь въ безлѣеной странѣ , служитъ одним* 
изъ обширпыхъ складочных* мѣстъ лѣса и 
лѣсныхъ произведеній; кромѣ того она имѣет* 
значеніе перевалочнаго пункта для илецкой 
соли и товаров*, идущих* изъ Хивы, Бухары 
и Ташкента в* Россію и обратно. Торговое 
значеніе Самара получила еще в* X V I I стол., 
когда на нее установился путь изъ Москвы 
на Яикъ (Урал*); тогда еще въ ней была 
устроена таможня, въ которой не брали пошлин ь 
только съ судовъ и обозовъ, принадлежавших!, 
Троицко-Сергіевской лаврѣ и Савво-Сторо-
жевскому мон., который имѣли значительный 
вотчины на Самарской лукѣ. Главный оборой, 
самарской торговли производится на мѣстиой 
пристани, следовательно и статистическія дан
ныя о ней довольно вѣрно охарактеризуютъ 
мѣстную торговлю. Въ Самарѣ собственно 2 
пристани: одна на Волге, другая на р. Самаре, 
кь недальнемъ разстояніи отъ ея впаденія в* 
Волгу. Пристань на р. Самаре преимущественно 
сесредоточивает* въ себе хлебные продукты: 
С . не имеет* столь быстраго теченія, как* 
Волга, и съезды къ ней положе че>іъ къ Волге, 
что значительно облегчаетъ гужевую подвозку. 
Волжская пристань тянется вдоль всего бе
рега Волги; ближе къ устью становятся суда, 
приходящія съ верховья; далее пдутъ паро-
ходныя пристани разиыхъ компаній; за ними 
тянется лесная пристань, центральным!, мес-
томъ которой считаютъ Вислый Камень; отъ 
неі'0 вправо и влѣво берега загромождены 
бревнами, досками и готовыми срубами. Про
тивъ такъ называемаго бурлацкаго базара, 
наполненнаго лавчедеаин и навесами съ 
жизненными припасами, группируются суда 
преимущественно съ разной посудой и жиз
ненными припасами, которым распродаются 
безъ разгрузки; такимъ образомъ подобный 
суда представляют* собою пловучія лавки. 
Бурлацкій базаръ въ летнее время предста
вляетъ самое оживленное место; кромѣ судо
рабочихъ, здѣеь собирается множество при
ходящих* для найма по уборке пшеницы. 
Вообще должно заметить, что изъ всех* ни-
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зовыхъ прнволжскихъ городов* ни одинъ по 
удобству пристани своей не можетъ сравняться 
съ Самарой. Здѣсь Волга протекаетъ близь 
самаго города даже но спадѣ воды, имѣетъ 
постоянно весьма значительную глубину и не 
представляетъ никакого затрудненія въ подходѣ 
судовъ самыхъ большихъразмѣровъ; а во время 
половодья подходить къ самымъ хлѣбнымъ 
амбарамъ, которые, по мѣрѣ прибыли воды, 
постепенно выгружаются. Н а пристани про
изводится нагрузка и разгрузка; въ 1850 г. 
на пристани грузилось на 3 ,759,132 р. , раз
гружалось на 4 3 3 , 6 0 7 р. ; въ періодъ 1 8 5 9 — 
62 года среднимъ числомъ грузилось ежегодно 
8,728,221 пуд. на 8 ,665,895 р. , разгружалось 
796,778 пуд. на 1,069,791 р . ; въ 1865 г. 
грузилось 7,184,691 пуд. на 8 ,496,531 р . , 
разгружалось 2 5 9 , 9 2 0 п. на 263,303 р. ; въ 
1868 г. грузилось 14,435,631 пуд. на 
12,566,559 р . , разгружалось 2 9 6 , 8 4 4 пуд. 
на 5 7 5 , 7 8 4 р. Главнѣйшими товарами были 
въ 1 8 5 9 — 6 2 г. средникъ числомъ ежегодно: 

Г р у з и л о с ь : 
Хлѣбъ разный . 7 ,438,966 ц. на 4 ,852 ,762р. 
Сало,свѣчи, мыло 7 8 8 , 7 4 7 > > 3,057,812 > 
Кожи ипувін. тов. > 111,208 > 
Шерсть . . . 32,857 > > 8 1 , 7 7 0 > 
Бумажн. хлопокъ > 178,445 > 
Потагаъ 36,806 > > 62,480 > 
Спиртъ и вино. >> . 22,965 > 

Р а з г р у ж а л о с ь : 
Смолы и дегтя. 2 0 , 2 6 0 п. на 2 0 , 2 6 0 р . 
Лѣса и издѣлій 93,405 > 
Хлончатобумаж. 

издѣлій . > 314,842 > 
Л ь н а . . . . 6 ,545 > > 16,210 > 
Бакалейн. и мо-

скотильн. тов. > 2 0 , 8 8 6 > 
Виноград, вияъ > 52,517 > 
Масла деревян. 1,344 > > 11,872 > 
Чая . . . . 590 > > 32,046 > 
Сахара . . . 11 ,598 > > 92,837 > 
Табаку . . . 3,127 > > 9,116 > 
Рыбы. . . . 23,324 > > 19,148 > 
Шерстян. нздѣл. > 14,947 > 
Мануфакт. тов. > 18,303 > 
Метал, и издѣл. 79,048 > > 153,655 > 
Стекла и посуды > 3 4 , 4 2 8 > 

Въ 1865 и 1868 г. грузилось 
1865 г. 1868 г. 

Хлѣбъ . . . 5 ,572,183 п. 1 3 , 0 8 2 , 1 0 8 п. 
Сало . . . 1,140,099 > 7 5 7 , 3 3 7 > 
Хлопокъ бум . 255,853 > 82,642 > 
Шерсть. . . 5 7 , 8 5 4 > 35,336 > 

Овчины и полу 1865 г. 1868 г. 
шубки . . на 152,522 р. на 54,503 р. 

Кожи разныя . на 8 0 , 5 4 5 > на 2 8 , 7 7 4 > 
Сѣмя льняное . 44,866 п. 164,233 п. 
Солонина и го

вядина . . 41 ,728 > 3 5 , 0 2 6 > 
Поташъ. . , 1 7 , 2 5 3 > 25,701 > 

Разі р у з и л о с ь : 
1865 г. 1868 г. 

Ленъ и кудель. — 8,811 п. 
Сахаръ . 3,299 п. 6,449 > 
Бумагохл. изд. на 19,238 р. 44,345 р. 
Чай . . . . 315 п. 692 п. 
Деготь и смола. 7,124 > 13,620 > 
Лѣсъ и издѣлія иа 14,096 р. 54 ,109 р. 
Метал, и издѣл. 4 1 , 2 3 5 п. 24 ,268 п. 
Бакал. и мосв. на 8,528 р. 9,977 р. 
Мануфакт. тов. на 700 > 15,630 > 

Тавимъ образомъ, отпускная торговля С а 
мары заключается преимущественно въ про-

! изведевіяхь Самарскаго края, и изъ нихъ 
; продукты земледѣлія, т. е. хлѣбъ и льняное 
і сѣмя, il скотоводства: сало, кожи, шерсть и 
і проч., занимаютъ самую видную роль. Пше-
I ница и сало покупаются болѣе въ зимнее 
! время на городскихъ базарахъ у поселянъ. 

Съ ноября, когда кончается главный умо-
! лотъ и устанавливается зимній путь, начи

нается безпрерывнып подвозъ хл+.ба въ го-
і родъ; тогда производится главная закупка и 
: ссыпка въ амбары. Подвозъ идетъ преиыуще-
! ствеино изъ Николаевскаго у., затѣмъ изъ 

Бузулукскаго, Самарскаго и Ставропольскаго. 
Ссыпаютъ преимущественно пшеницу (болѣе 

I бѣлотурку), менѣе — рВжь и крупу. Въ хлѣб-
; ныхъ и сальныхъ оиераціяхъ мѣстное самар-
• ское купечество приаимаетъ весьма незначи

тельное участіе, составляющее не болѣе 10°/о 
всего закупа; первенство остается за иного-
роднымъ купечествомъ, преимущественно изъ 
Москвы, Ярославля, Рыбинска, Нижняго-Нов-

! города и Казани. Въ торговлѣ скотомъ мѣсі-
ные промнппепники участвуютъ почти въ 
одинаковой степени съ иногородныѵи, a лѣсная 
торговля находится исключительно въ рукахъ 
самарскаго купечества. Развитію торговли 
Самары много препятствуетъ неимѣніе хоро-
шпхъ путей еообщенія, который могли бы 
связать ее съ одной стороны съ нашими от
даленными азіятскими владѣніями, съ другой — 
съ внутренними путями сообщеиія. Нынѣ есть 
предположеиіе провести желѣзную дорогу изъ 
С . къ Оренбургу и черезъ Пензу къ Москов
ско-Воронежской желѣз. дорогѣ. По свѣд. за 
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1864 г. въ городѣ выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ: по 1-Я гильдіи 1 2 , 2-й гильдіи 2 3 9 , 
на мелочвый торгъ 6 4 2 , на развозный 2 0 , 
на разносный 14, мѣщанск. промысловыхъ 4 6 8 , 
свидѣт. прикащ. 1-го кл. 2 0 7 , 2-го кл. 1 5 8 . 
Базары бываютъ 2 раза въ недѣлю: по вос-
кресеньямъ u четвергамъ; они особенно ожив
ляются въ зимнее время. Ярмарокъ 3 въ го
ду: сборная съ понедѣльника 3-й недѣли ве-
лпкаго поста въ теченіп 15 дней, казанская 
съ 8 іюля въ течевіи 12 дней и Воздвижен
ская съ 14 сентября въ теченіи двухъ не
дель. Обороты ихъ весьма значительны; въ 
3-хъ-лѣтіе 1861 — 63 г. на нихъ средннмъ 
числомъ: — _ 

Привозилось. Продавалось. 
Сборная. . . на 489 т. р. 129 т. р. 
8 іюля . . . » 245 t > 58 > > 
14 сентября . » 675 » > 2 1 3 > » 

(Рычвовт., Топотр. О р е в б . , и, 103; Е г о же, въ Emen. с о ч . 
1762 г . , I I , 19S; T a l k , Heise, I , 106: Е г о ж е , в г n o j . Собр. у ч . 
п у т . , V I , 103; Зябдовсшв, Земіепп Рос*., I V , 281; M ü l l e r , Volg . , 
487, Abbot, Voyage, I I , 109; E r d m a n n , Keisen im Innern R u s . , 
I I , 53; В о в е , Reise, I I , 210; F r i e s , R . , 1Ü7; П у ш а а р е в ъ , Onnn. 
гор. С а в б . г . , 54i В . С т . О а н а р . г . , 143; Г о р . п о с , ч I V , 362, 
оъ у в а з . ва пстор. а с т о ч в . ; .Чкон. спет. гор. н о с , ч. I I , С э и э р . 
г . , 3—10; Boira отъ Тверв до А с т р а і а в а , взд. о б щ . С а а о з е т ъ , 
288; в е п д г а р т ъ , П у т . по В о і г ѣ , I I I , 52; С у д . д о р . , взд. П . У п р . 
П і т . СооЛщ , 1834 г . , ч 1, поаерстя. о п . Водгв, 97; D r . TJhke, 
Das K l i m a und die Krankheiten der Stadt Samara. Berlin, 1863; 
B a e r u . Helmtrsen, B e i t r ä g e , X I X , 167, 175, Фроаови, З е в а е в . , 
I , 500; В ѣ - т в . 1'еогр. Оііш. 1S52 г . , еи-вев., 63; 1835 г . , в а . 4, 
с я ѣ о ь , 31; Журя. »Ina Вн. Д. 1830 г . , Х Х Х 1 1 , 231; 1851, Ѵ1| , 
оѵд 3, (7 . саѣ.-ь, I ; 18.'і«, X V I , 42; IS57 г . X X X I , C a t C b , 20; 
1838, X X I X . с в ѣ г ь , I ; I860, X L , о г д . 2, 65; O l . З а п . 1831 г . , 
T. L X X V I , с м ѣ с ь , 17.1; Самяр. г у б . вта. 1852, N N 3, 13, 29; 
1S53 г . , N X 2. 22, 21—26, 31, З і ; 1854, N N 6, 14, 23, 32, 40, 
45; 1853, N N 4—5, 14, 22, 2^; 1836, N N 1, 6 27; 1857, N N 
Л — 2 5 , 44; 1858, N N 5, 22, 26; 1859, N N 13 n 29; 1862, N N 
15—17, 19—22, 48, 52, 1863, N 6, 21; 1864, N 6, 41; 1865, N N 
5, 31; 1867, N N 24, 81, 89; 1868, N N 63, 65, 87, 89, 91; П а я . 
« в . Caaap. г. на 1863—64 г г . ; пошѣщены р а з е . с в * д . ) . 

П . Уѣздъ, лежитъ въ с.-з. части губериіи. 
Ііростр. его, по новѣйпі. пзмѣреніямь (Стрѣль-
бицкаго), 2 7 1 , 8 ш и 1 3 , 1 5 0 кв. в. Пло
щадь уѣзда раздѣляется р . Самарою почти 
на двѣ равныя половины. ' Мѣстность по пра
вую сторону рѣкн весьма холмиста и пе-
ресѣчепа возвышенностями, сопровождающи
ми правые берега рѣкп Саиары, Кинеля н 
Сока, между тѣиъ какъ по лѣвую сторону 
МЕСТНОСТЬ довельпо ровпая п служитъ пере-
ходоиъ къ стенямъ Николаевскаго у. Дока-
зательствомъ этому служить и определенная 
абсол. высота пунктовъ, лежащихъ по ту и 
по другую сторону р. Самары. Такъ по пра
вую ея сторону д. Путиловка ( 5 3 ° 2 4 ' с. ш. , 
6 8 ° 3 6 ' в. д.) лежитъ на абсол выс. 542 фут. , 
Запрудная ( 5 3 ° 2 4 ' с. га., 6 8 ° 2 9 ' в. д.) 567 
фут.. Сырника ( 5 3 ° 2 1 ' с. ш, 6 8 ° 17' в. д.) 
683 фут., Алексѣсвгкъ (53° 15' с. ш., 6 8 ° 9 ' 
в. д . ) , лежащій при р. Сачарѣ , нмѣстъ только 
425 фут.; дадѣе къ югу, по лѣвую сторону, 

р. Самары, Сады ( 5 3 ° 1 2 ' с. га.» 6 7 ° 5 2 ' в. д.) 
имеетъ абсол. выс. 466 фут., Лебяжья topa 
( 5 3 ° 1 2 ' с. ш. , 6 8 ° 1 7 ' в. д.) 276 фут., 
Филатовка ( 5 3 ° 1 1 ' с. ш. , 6 8 ° 4 0 ' в. д.) 350 
фут., Воскресенское ( 5 3 ° 4 ' с. ш., 6 7 ° 3 7 ' в. 
д.) 414 фут., Спиридоновка ( 5 3 ° 2 ' с. ш. , 
68° 14' в. д.) 480 фут., Дубовый Уметь 
53° 1' с. ш „ 6 7 ° 5 8 ' в. Д.) 452 фут., Титовка 
( 5 3 ° 0 ' с. ш., 6 7 ° 2 9 ' в. д.) 277 фут. Кроме 
склоненія къ югу, площадь имеетъ еще склоненіѳ 
и къ зап. , т. е. къ стороне Волги; разность 
между наибольшей абсол. высотой на севере и 
наименьшей ва юге равняется 407 фут., и 
вероятно, при берегахъ Волги эта разность 
значительно увеличится. Отъ устья р . Сока u 
до устья р. Самары простирается такъ назы
ваемая гряда Соколъихъ гора, оканчивающаяся 
верстахъ въ 2 выше г. Самары Вислымъ 
Еамнемъ. Камень этотъ представляетъ скалу, 
состоящую изъ известняка и сераго ноздре-
ватаго песчаника, сами же Сокольи горы 
пмеютъ одинаковое геологическое строеніе съ 
Жегулевскимп горами, находящимися на С а 
марской луке, и имёютъ связь даже по на
ружному виду. Ниже г. Самары Волжскій бе
регъ сопровождается холмами, незаметно 
сливающимися съ степью, отступая отъ реки 
все далее и далее. Почва уезда черноземная, 
къ Волге песчано-глинистая, но повсеместно 
плодородна. Изъ минеральныхъ бргатствъ осо
бенная внпмайія заслуживаютъ месторожденія 
серы, находящіяся въ окрестностяхъ Самары. 
Вся площадь уезда лежитъ, до устья р. Сока 
и несколько выше его, ио левому берегу 
Волги, а выше Сока отделяется отъ Волги 
Отавропольскігаъ у. Р . Волга течетъ по зап. 
окраине уезда, отделяя его собою отъ Сыз-
ранскаго, Симбирской губ.; длина теченія въ 
пределахъ уезда до 133 вер., глубина въ 
нижней частп до 20 футъ, къ границе Ста-
вропольскаго у. достпгаетъ 50 фут.; на 
всемъ протяженіи судоходна, и при г. Сама
ре имеетъ значительнейшую пристань. Изъ 
прптоковъ более другихъ замечательны Сокъ 
съ Кундурчей, Самара съ Кинелью, Моча и 
Безенчугъ, близь устья котораго находятся 
пристани Васильевская ц Екатерпновская. 
В с е эти реки, за исключеніехъ Безенчука, 
принадлежать уѣзду только верхнею частію; 
могли бы быть судоходны, но большое число 
мсльвичныхъ, запрудъ препятсгвуетъ плавать 
даже небодьшпмъ судамъ. Впрочемъ, по р. 
Самаре огь Бузулука иногда спускаются не-
больгаіе плоты и суда внпзъ до г. Самары. 
Н а пристаняхъ въ пределах* уезда грузилось: 
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»865 г, 1868 г. 
П у д . Р у б . П у д . Р у б . 
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В в а г е р я н е н с в . 413.715 , 290,140 397,299 , 276,906 
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0 значеніи Самарской пристани сл. выше; 
на Екатериненской и Васильевской грузнтея 
исключительно одинъ хлѣбъ. Озера встрѣ чаются 
только въ долинѣ р. Волги, какъ наир. 
Башкирское пли Малый Мастуганъ, Липовское, 
Островское н Лебяжье; они невелики, и боль
шее изъ нихъ, Башкирское, имѣеть дл. до 0 
вер., шир. 4 в. Относительно же болотъ 
должно заиѣтить, что только нѣкогорыя низ-
менныя части прибрежныхъ луговъ pp. Самары, 
Еувдурчей .и Сока, заливаемыя восною водою, 
долго и по убыли разлива остаются мокрыми, 
и если лѣтомъ часто идутъ дожди, то 
дѣлаются неудобопроходимыми; отъ продол-
жительныхъ же жаровъ высыхаютъ, исключая 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ густыя рощи защищаютъ 
ихъ отъ солнца. Сыры я мѣста встрѣчаются 
также въ логахъ и ущельяхъ Сокольихъ горъ, 
близь Волги. Лѣсовъ въ уѣздѣ мало, особенно 
въ юж. части; подъ лѣсами до 254 тыс. 
десят. или около 18°/о всей площади. Лѣса 
болѣе лиственные, сосновых ь очень немного; 
по долинамъ pp. Волги, Самары « Мочи 
лѣсъ растетъ березовый, осиновый, липовый 
и таловый; онъ почти весь дровяной; дерево, 
имѣющее до 12 вершк. въ отрубѣ и 5—6 
саж. длины, составляетъ рѣдкость. По свѣд. 
за 1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
179,557 д. об. п. (86 ,731 м. п . ) , съ городомъ 
на 1 кв. м. по 787 д. об. п. Въ числѣ 
жителей: дворянъ 8 3 0 , колонистовъ 2 ,684, 
крестьянъ казен. 3 3 , 3 8 4 , собствен. 129,285, 
врем.-обяз. 5 ,533. Неправославныхь: единовѣр-
цевъ 8 7 , раскольниковъ 9 , 1 4 6 , католиковъ 
2 ,704, магометанъ 1 5 , 0 0 5 , идолопоклонниковъ 
98 (Чуваши). Великорусское племя составляетъ 
здѣсь 75,18°/о населенія уѣзда, Маіоруссы 
1 , 8 0 % , Бѣлоруссы 0,34°/о, Татары 3,72°/о, 
Мордва 13,87°/о и Чуваши 4,99°/о. Коло
нисты - нѣмцы выселились сюда уже нсслѣ 
1859 г. Жители уѣзда въ 1859 г. размѣ-
ща.ііісь въ 343 носелкахъ, изъ нихъ пригородъ 
1 (Алексѣевскъ), селъ 6 5 , деревень 150, 
селецъ 2 9 , хуторовъ, выселковъ и другихъ 
мелкнхъ поселкопъ 9 8 . Изъ числа селеній 
132 имѣють жителей до 100 д. об. п. , 107 
отъ 101 до 5 0 0 , 59 отъ 501 до 1 тысяч., 
25 отъ 1 до 1»/» тыс., 15 отъ I»/» ДО 2 тыс. 
u 5 свыше 2 тыс. Къ хноголюднѣйшимь се-
леніямь принадлежать: Кануевка (сь 2,2 l u д. 
об. и.), Новые Костычн (съ 2 ,855) , Дубовый 
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Уметь (съ 2,043) , Бобровка (съ 2,462) и 
Каменка (съ 2,604). Въ сѣв. части уѣзда, 
па бывшихъ калмыцкпхъ земляхъ, поселены 
малоимущіе дворяне, преимущественно изъ 
Смоленской губ.; они занимаютъ 81 поселокъ, 
изъ коихъ каждый пмѣетъ только одинъ 
дворъ; въ 1859 г. въ нихъ числилось 
581 д. об. H . Къ главнымъ занятіямъ жи
телей относятся хлебопашества it скотовод
ство: въ блнжнихт. соленіяхъ къ г. Самарѣ 
занимаются огородішчествомъ сь промы
шленной) цѣлію; изъ яногнхъ селеній выхо-
дятъ на работы къ нристанямъ н во время 
наішгаціи на суда; вт. прибрежныхъ се.ченіяхъ 

' занимаются рыболовством;.; мнон'с также 
j изиозничаютъ и иромышляютъ разными мел

кими предметами въ г. Самарѣ . Заводская 
I промышленность совершенно незначительна; 
! въ 1867 г. на 21 заводъ- выдѣлано на 
! 4 7 , 7 8 0 руб. при 104 рабочихь; изъ числа 
J заводовъ было: 3 салотопенных ь, выдѣлав-
і шихъ на 7,200 р . , 2 кожевенныхъ ва 8,500 
! р. , 6 сыромятныхъ на 14,700 р. , 6 поташ-
! ныхъ на 5,400 р . , 3 кирпичныхъ на 3,980 
j р. и 1 механически! на 8,000 р. Ярмарки 
I назначены въ с. Дубровкѣ 30 января и въ 
j день св. Троицы, Екатериновкѣ въ день ск. 
; Троицы и 6 декабря, вь Русской Селитьб», 
I вь 8-ю пятницу по Пасхѣ , Бобровкѣ 9 іюня, 
; Біпородскомь-Моисеѣвкѣ 23 іюня, Липовкѣ 
і въ 10-ую пятницу по пасхѣ , Дубовомь Умвтѣ 
I 29 іюня. Н а ярмарки Дубровки, Русской Се-
I литьбы и Дубоваго Умета въ 1861 — 63 год. 
{ съѣзда совсѣмі, не было. Изъ ярмарокъ оео 
I бенно замѣчательны въ с. Моисѣевкѣ и Ли-
і повкѣ; оборота первой достигаетъ до 150 т. 
і руб., а второй — до 300 тыс. 

( С м . С а м а р . г. в С а м а р . губ. в в д . 1857 г. , S N 20—23, 1865 
: г . , N I i 1867 г . , S 81, 1868 г . , N 83) . 

Самарданъ, рѣка, въ Элыетскомъ улусѣ, 
Якутской области; длина теченія ея до 200 
верстъ; впадаетъ съ лѣвой стороны въ р. 
Индигирку. 

( П а н . в в . Я в у і с в . обл. , за 1863 г . , о. 218). 

СамариНО, село, Воронежской г., Ва-
луйскаго у., і:ь 24 в. отъ у. г-да, прп рч. 
ПалатоіѵІ;. Ч. ж. 1,327 д. об. п., 158 дв. 
Уже въ конціі X V I I в. въ немъ была цер
ковь св. Николая. 

( З а п . і е о г р . Общ. 1817 г . , 307). 

Самарово (Симаровское), село, Тоболь
ской губ., Тобольсваго у. , въ 533 всіхтачь 
от ь Тобольска, на пр. бер. р. Иртыша, недалеко 
оть впаденія его въ Обь, при подошвѣ высокой 
горы, покрытой кедровымь лѣсонъ. Иртыпхь 
разливается весною у с. Самярона иа 20 



408 С А М А Р О В О — С А М А Р С К А Я Г У Б . 

верстъ и подходить къ самому селенію, по
тому дома здѣсь выстроены на сваяхъ или 
стульяхъ, вышиною отъ б до 6 футовъ. В о 
время разлитія жители села отводятъ свой 
домашній скотъ на гору, въ кедровый лѣсъ, 
гдѣ " значительную часть скота истребдяютъ 
волки и медвѣди. Хлѣбопашествомъ жители 
села не занимаются. Рыбный промыселъ соста-
вляетъ ихъ главное занятіе; въ 40 верстахъ 
ниже с. Самарова, при впаденіи Иртыша въ 
Обь п на самой Оби находятся ихъ рыболовные 
отмели. Обильная ловля состоитъ изъ язей и 
другой мелкой рыбы, которую солятъ, сушатъ, 
вялятъ и отправляютъ для продажи въ болыпомъ 
количествѣ не только по Сибири, но и въ 
Оренбургскую, Пермскую и Вятскую губерніи. 
Другая важная отрасль промышленности жи
телей с. Самарова — ловъ птицъ сѣтямп; ис
кусный охотнпкъ лошітъ здѣсь въ одпулѣтнюю 
ночь до 50 и болѣ паръ гусей и утокъ; птицу 
заготавдиваютъ также какъ рыбу, т. е. ее су
шатъ и солятъ для развозки. Кедровый лѣсъ 
приносить также значительный доходъ жите
лям* с. Самарова. Кедровых* орѣхов* соби
рается въ Самарской волости до 10 ,000 пу
дов*; въ самое дешевое время пудъ орѣховъ 
продается на мъстѣ по 2 рубли. Е щ е одинъ 
выгодный источник* промышленности жите
лей села Самарова — проводка барокъ и су
довъ, приходящихъ в* с. Самарово из* вос
точных* губерпій Сибири съ китайскими и 
прочими товарами. Въ Самаровѣ большею 
частью СМЕНЯЮТСЯ на судахъ работники, и 
Самаровскіе крестьяне, нанимаясь на ихъыѣста, 
сбываютъ притом* и свои запаси, состоящее 
изъ рыбы, птицъ и кедровыхъ орѣхов*. 

( К о р в п і о в ъ , О т . С в б в р в , 64, 70; С т . обоз. С в б в р в , 1810. с т р . 
276; Бтілявгкій, Поѣзд. къ Ледоввт. м . , 11—16; Castren, Reise
berichte über Sibirien, 1843—49, с. 40,59,77; Pallas, V , 7 8 — 8 ä ) . 

С а м а р с к а я губернія, принадлежит* къ 
^ислу нижне-волжскихъ. Простр. ея, по повѣй-
шпмъ измѣреніямъ (Стрѣльбпцкаго], 3 0 5 6 , 5 4 
вв. м. или 147894 ,6 кв. н. Губернія разде
лена на 7 уѣздопъ, весьма неравных* но ве-
лпчпнѣ пхь площадей; паибольшій у., Ново-
узенскій, заключаетъ въ себѣ 3 0 % общей пло
щади губерніи, между тѣм* какъ наимевыпій, 
Ставропольскій, только 7°/о. Вся площадь 
губерніп лежитъ на лѣвои сторонѣ р. Вол
га, и р; Самарою раздѣляется почти на 2 
равныхъ части : южную и сѣверную. П е р 
вая изъ нихъ' нмѣетъ характеръ чпсто степ
ной, вторая — хараістеръ смѣшанный: здѣсь 
есть также возвышенныя сіепи, но они не 
представляю'."* тон безграничности, какъ 
степи Ноноузенскія и Николаевскія, и всегда 

съ какой нибудь стороны окаймлены невысо
кими кряжами возвышенностей, a мѣстами вся 
мѣстность принимаетъ весьма волнистый вндъ. 
Сѣв. часть губерніи наполняется послѣдними 
отпрысками Уральскаго хребта; эти горныя 
гряды, имѣющія много развѣтвленій, сопро
вождают^ большею частію, теченіе рѣкъ. 
Главнѣпшія пзL нихъ Самарская, Кинельская, 
связывающія ихъ Сокольи горы и Сокская гряда. 
Самарская гряда тянется по правому берегу 
р. Самары, сопровождая теченіе ея до самаго 
впаденія въ Волгу, то подходя къ самому 
берегу рѣки, то отступая отъ него верстъ на 
5 и болѣе. Мѣстами эти возвышенности идутъ 
въ видѣ непрерывнаго кряжа съ крутыми об
рывами къ р. Самарѣ , имѣя весьма пологіе 
склоны къ сѣперу и сѣв.-зап.; вершины ихъ 
иногда представляютъ видъ совершенно ров
ной горизонтальной плоскости, верстъ на 5 
въ ширину. При устьяхъ правыхъ притоковъ 
горы прорезываются глубокими и широкими до
линами съ крутыми краями. Господствующія 
породы въ этихъ горахъ—известняк* и серо
ватый песчаник*. Кинелъская гряда идет* 
почтп паралельно съ Самарскою вдоль пра-
ваго берега р. Кинеля, впадающаго въ С а 
мару. По очертанію и геогностическому со
ставу Кннельская возвышенность весьма 
сходна съ Самарскою, съ тою только раз
ницею, что долины, образуемый теченіемъ 
рѣчекъ, впадающихъ въ Кинель, гораздо 
уже, чѣмъ въ Самарской грядѣ, а потому 
возвышенности эти представляютъ болѣе 
сплошную цѣпь. Под* именемъ Сокольихъ 
горъ должно разумѣть плоскую возвышенность, 
заключенную въ трехъ-угольннкѣ между усть
ями pp. Кннеля, Сока, Самары и нмѣющую 
пологіе скаты на ю. и в . , крутые спуски на 
с. и почти отвѣеные обрывы къ Волгѣ. Гор
ная порода въ нихъ есть известнякъ, мѣстами 
выходящій наружу, мѣстами же лежащій под* 
мергелемъ; въ пластахъ ихъ заключаются гип
совый толщи, богатыя чистою кристалличе
скою сѣрою, какъ напр. около Самары. Сѣрпая 
руда содержитъ до 20°/о чистой сѣрк. Сок
ская гряда сопровождает* правый берегъ р. 
Сока отъ вершины его и до устья. По на
ружному очертанію своему она представля
етъ видъ округленныхъ бугровъ съ пологими 
откосами; самой значительной высоты они до-
етигаютъ у г. Сергіевска и с. Раковки, Самар
скаго у.; при самом* устьи Сока, на В О Л Г Е , 
находится іізвѣетнын Царевъ Курганъ, о ко
тором* до сих* пор* сохранились преданія. 
I' шзь впаденія р. Сургута, къ Сокской грядѣ 
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иримыкаетъ известняковая возвышенность, иду
щая по правому берегу Сургута въ видѣ по-
лукружія. Въ известковых* ихъ пластахъ со
держится много сѣры; здѣсь находятся извѣ-
стныя по своей целительности Серііевскія ми-
неральныя воды. Въ долинѣ р. Сока и его прн-
токовъ вообще нерѣдко встречаются сѣрпые 
ключи и неболыиія сѣрньтя озера и болота. 
Кромѣ этихъ главиыхъ горныхъ долинъ, про-
рѣзывающихъ сѣв. часть губерніи, находят
ся второстепенны», которыя по пластическому 
очертаиію своему совершенно сходны съ глав* 
ными долинами и правые берега ихъ сопро
вождаются горными грядами. Въ юж. поло
вине губерніи степь начинается почти непо
средственно отъ лѣваго берега р. Самары; 
здѣсь и особенно въ Николаевскомъ и Ново-
узевскомъ уу. есть пространства совершен
но ровныя, но представляющія на многія десят
ки верстъ замѣтный склонъ на югъ и ю . - з . 
При всемъ томъ и въ этой части встречает
ся возвышенность, входящая въ Николаевскій 
у. изъ южн. оконечностей Оренбургскаго у. 
Ото отрогъ Общаго Сырта, раздЬляющійся 
аа 2 ветви, изъ коихъ одна, подъ именемъ 
Урдюмскихъ горъ, направляется на зап. къ 
Волге, а другая—подъ названіемъ Мѣловыхъ 
и Сшихъ горъ — идетъ къ ю . , параллельно 
теченію р. Урала. Ветви эти собственно не мо
гутъ быть названы горами, такъ какъ, постепен
но понижаясь и расползаясь въ ширину, они 
образуютъ только более возвышепныя про
странства степи, какъ бы главные ея уступы, 
въ заметномъ склоненіи на ю.-з. Абсолют, 
высота площади въ губерніи известна между 
52° и 5 3 ° 4 Г сев. шир.: въ уездахъ Бугу-
русланскомъ и Бузулукскомъ и отчасти вь 
Саларскомъ и Николаевском*. Изъ опреде-
ленныхъ пунктов ь видно, что площадь имеетъ 
общее склоненіе на западъ, т. е. къ Волге; 
это склоненіе ясно обозначается паденіемъ 
рекъ. Такъ поверхность воды вь р. Самаре 
отъ входа ея изъ Оренбургской губ. и до 
ішаденія въ Волгу обозначается следующими 
абсолют, высотами: 

Новосергіевка 52° 7'с. т . , 7 1 ° 19'в. д., 376 фут. 
Сорочинское. 52°26' > 70°50' > 267 > 
Бузулукъ. . . 52°49' > 69°57' > 184 > 
Самара . . . 53° 9' > 67°44' > 43 > 

П о р. Кинелю: 
Петровская 5 3 ° 1 8 ' с . ш . , 71°5'в. д. , 306 фут. 
Бугурусланъ 53°39 > 70°7' > 182 > 
Черкасское. 53°27 > 69°9' > 116 > 

Отсюда видно, что склоненіе отъ вост. къ 
зап. равняется 333 фут., и самая абсол. вы
сота находится выше, въ восточ. части, какъ 
напр. Еовосерггевка (52°13' с. ш., 71°24' в. 
д.) лежать на абсол. высоте 1,079 фут., Ба
дейка (52°27' с. ш., 71°34' в. д.) на 995 
фут., Боюлюбовка (52°29' с. ш. , 71°32' в. 
д.) 943 фут., Верхнее Телишево (53°5' с. ш., 
71°29' в. д.) 976 фут., Богородское (53°6' с. 
ш., 7 1 ° 4 Г в. д.) 991 фут. , Бабинцева 
(53°9' с. ш., 70°31' в. д.) 1,021 фут. В с е 
эти селенія находятся въ вост. части Бузу-
лукскаго у. Въ Самарскомъ и Николаевскомъ 
у. высота упадаетъ до 500 — 600 фут., а 
ближе къ Волге достигаеть только 200 фут.; 
такт, г. Самара лежитъ только на абсол. вые. 
199 ф. Сев. и южн. половины губерніи отлича
ются одна отъ другой не только паружнымъ 
видомъ, но и качествомъ почвы. Вт- cf .B. ча
сти слой черпозема весьма толстъ. особенно 
въ бассейнахъ pp. Сока, Кундрычи и Кине-
ля, и глинистая его подпочва выходить на
ружу только на вершинахъ горъ и крутыхъ 
пхъ скатахъ; здесь встречаются и песчаныя 
долины, какъ ванр". до.шны pp. Черемгаана и 
Боровки. Но чемъ далее на югъ отъ р. Са
мары, темъ слой чернозема делается все тонь-

! ше и тоньше; подпочва здесь уже не чистая 
j глина, а суглинок*, и встречаются чаще со-
I лонцы. Н о , вообще говоря, земли яд-ьпгнія весь-
I ма плодородны и преимущественно способны 
! для посевов* пшеницы - бе.лотурки , между 
j тем* какъ на сев. білотурка сеется в* цс-
; большомъ количестве, потому что сильно зи-
I глушается травою и скоро перерождается Вся 

площадь губерніи находится въ бассейне Ка-
спійскаго моря, за исключеніемъ южн. поло
вины Новоузепскаго у. , орошающейся pp. 
Узенями, имеющими стокъ въ Камышъ-Са-
марскія озера. Одни изъ рек* непосредствен
но вливаются въ Волгу, другія же, получит, 
начало въ пределахъ губерніп, впадаю гъ слѣ-

! ва въ р. Каму, в* пределах* соседних* губ. 
j Казанской и Уфимской. Волга на протяженін 

почти 800 вер., от* устья р. Майны и до 
впаденія Еруслапа, отделяет* Самарскую губ. 
отъ Саратовской и Симбирской. Ширина ея 
против* устья р. Сока три версты, у г. Сама
ры 650—700 саж., при впаденін pp. Мочи 
и Иргиза до 2 в. , а при устьи Еруслана еще 
более. Глубина различна и подвержена ча-
стымъ пзмѣненіямъ, но мелей встречается 
весьма мало; въ нижней части, именно въ 
уу. Николаевскомъ и Новоузенскомъ, глуб. 
обыкновенная 10—15 фут., около с. Бала-
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кова 2 2 — 2 4 фут. , во чѣмъ выше, тѣмъ глуб. 
болѣе н болѣе увеличивается и въ Ставрополь-
скомъ у., близь устья р. Майны, достигаетъ 
до 84 фут. Быстрота течевія отъ 6 до 8 
вер. въ часъ. Изъ притоковъ Волги болѣе 
другихъ значительны: Майна, получивъ на
чало въ Казанской г., служитъ границею на 
60 верст, между уу. Спасскнмъ и Ставро-
польскимъ; она судоходна только отъ с. Ста
рой Майны. Болъш. Черемшанъ получаетъ на
чало въ Бугульминскомъ у., вскорѣ уходить 
въ Чистопольскій у , Казанской г., близь с. 
Старой Кармалы, входитъ снова въ Самарскій 
у., пересѣкаетъ его с.-з. уголь, потомъ иро
текаетъ до впаденія своего при с. Хрящев-
кѣ, по Ставропольскому у. Отъ частыхъ мельнич-
ныхъ плотинъ онъ несудоходенъ, хотя въ 
весеннее водополье поднимаются иногда суда 
веретъ на 40 отъ устья. Въ него впадаютъ 
справа Больш. н Мал. Ерыклы, слѣва—Ав
раль и Ташяа; Сокъ орошаетъ уу. Бугуру-
сланскій и Самарскій, имѣеть протяженія до 
200 вер.; во время полноводія весною въ 
него входить суда съ Волги веретъ на 20 
отъ устья, въ обыкновенное же время по 
мелководію и извилистому теченію онъ неспосо-
бенъ къ судоходству. Главные притоки С о к а — 
Кундурча и Сургутъ. Самара выходить изъ 
Уфимской губ., ирорѣзываетъ всю площадь 
Бузулукскаго у. и нижнею частію принадле
житъ Самарскому т.; длина до 300 вер.; по 
множеству устроенныхъ на ней мельницъ она 
несудоходна, но иногда весною отъ Бузулука 
сиускаютъ по С . нѣсколько судовъ сь хлѣбомъ и 
илецкою солью. Въ Самару впадаютъ: Больш. 
Уранъ, Нижній Уранъ, Токъ, Баровка, Бузу-
лукъ,  Ѣзжая,  Кивель съ Бугурусланомъ и Ки-
нельчикомъ. Моча протекаетъ по уу. Нико
лаевскому и Самарскому, a частію служитъ 
границею Николаевскаго у. съ Бузулукскимъ; 
дл. до 380 в.; въ нее впадаютъ: Петрушка, 
Ветлянка и Вязовка. Безунчукъ принадлежитъ 
Самарскому у., имѣетъ дл. до 40 в. и замѣ-
чателенъ по находящейся на его устьѣ Е к а -
териновской пристани. Еланъ - Иргизъ или 
Чагра принадлежитъ Николаевскому у. и ча-
еі ію служитъ границею между Ннколаевскимъ 
и Самарским* уу. ; дл. до 120 вер.; на по-
слѣднихъ 15 вер. въ половодье судоходна. 
Мал. Иргизъ и Больш. Иртзъ принадле
жать Николаевскому у.; первый имѣетъ дл. 
до 150 в. , лѣтомъ во многих* мѣстахь пе-
ресыхаетъ; второй имѣет* дл. до 900 вер., 
течетъ весьма извилисто, такъ что въ пря-
момъ направленіи протяженіе его только до 

300 в.; въ половодье г. Иргизъ дѣлается 
сплавным* отъ г. Николаевска, а судоходнымь— 
отъ устья рч. Кушума; въ него впадаютъ: 
Каралыкъ, четыре Глушнцы, двѣ Овсянки, 
Сестренка, Камелнкъ, Сакмановка, Б . п М . 
Кушумъ, Маянга. Бол. и Мал. Караманы оба 
протекаютъ по Новоузенскому у.; Большой 
имѣетъ дл. до 100 вер., Малый 6 0 ; берега 
ихъ густо заселены. Ерусланъ верхнею ча-
стію принадлежитъ Новоузенскому у., а отъ впа-
денія рч. Торгуна служитъ границею Самар
ской и Астраханской губ.; дл. до 180 в.; по 
немъ не производится ни судоходства, ни 
сплава. Изъ притоковъ Камы болѣе другихъ 
значительны Зай, получающій начало въ Б у 
гульминскомъ у., и Икъ, отдѣляющій Бугуру-
сланскій и Бугульминскій уу. отъ Уфимской 
губ. Бол. п и[ал. Узени орошаютъ ю.-в. часть 
Николаевскаго и с . - в . Новоузенскаго у . , а 
потомъ уходятъ въ Уральскую область, гдѣ и 
теряются въ пескахъ и болотахъ Камышъ-
Самарскихъ озеръ; оба они совершенно степ-
наго характера, состоять изъ цѣпи озеръ, 
связывающихся протоками, которые лѣтомъ 
совсѣмъ пересыхаютъ; они замѣчательны 
лишь потому, что привлекли къ себѣ населе-
ніе и оживили пустынную и довольно плодо-

; родную степь. Рѣки Самарской губ. имѣютъ 
I важное торговое значеніе, какъ водяные пути 
i сообщенія. Къ судоходныиъ рѣкамъ прина

длежать: Волга, Майна, Черемшанъ, Безен-
1 чукъ и Иргизъ. Вь 1865 и 1868 годахъ на

грузка товаровъ производилась на слѣдующихъ 
i пристаняхъ (разгрузка производится исклю-
! чительно только въ г. Самарѣ) по р. Волгѣ: 

1865 Г . 1868 Г . 

Ставрополье у.> " у д . Р у б . П у д . Руб. 
Ставропольская -333,045 в а 76,563 67,538 ва 32,605 
К р а с н о я р с к а я . — . — 61,785 . 36,357 
Б ѣ л о а р с к а я . . — 26,800 . 20,200 
Т у р г е н е в с к а я . - 21,000 . 1,000 
Зелѳновскал . . — -

15,000 . 1,000 

Самарского у . . 
С а м а р с к а я . . 7,184.691 . 8,496,531 14,435,631 „ 12,566.559 

Ннколамскаго у 
Б а л а х о в с к а я . . 1,986,630 , 1,536,385 3,729,771 » 3,227,109 
Е к а т е р и я ш т а д т . 583,254 , 525.223 3.201,047 . 2.351,681 
Орловская . . . 38,005 . 70.091 — 
Духовницкая . . - 397,761 , 307,922 

Нпвоумвнсяаю у 
П о к р о в с к а я . . . 1,094,158 , 820,69« 1,317,368 „ 830,323 
Привальна я. . . 301,586 . 177,896 580,026 „ 398,318 

196.330 . 128.370 1,200,711 , 735,817 
Г р я н к о в с к а я . . 642,300 . 264,651 
Березовская . . 69,000 „ 55,200 
У с о в с к а я . . . . - — 90,500 , 41,991 

Итого . . . 11,618,698 на П , 8 3 1 . 7 5 8 25.855,738 н а 2 0 , 7 7 0 , 7 3 3 

По р. Майиѣ, Сяинропомсжам у . . 

С т а р о - М а в н с в . 1,076,779 к» 17»,7(W 1,465,444 яа 828,403 
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»865 г. . 1868 г. 
Во р. Черелшаку, Ставропольскою у.* 

П у д . Руб. Пуд. Р у б . 

Хращевсли» . . 127,519 аа 83,784 294,561 аа 131,293 

Во р . Бгинчуку, Самарскаго у..-

Ккатернненская 413,715 „ 290,140 397,299 . 276,906 

Васальѳвская. . 36,406 „ 30,940 123,900 , 122.620 

По p. Я р м и у , Віаомекюло у.: 
Г . Нвжолаевсжъ. — — 678,220 , 326,161 

В с е г о въ г - і а 13,273,117 аа 12,716,331 28,815,162 на 22,456.116 

Главный грузъ, отпускаемый со всѣхъ при
станей губерніи, состоялъ нзъ елѣдующнхъ 
товаровъ: 

1865 г. 1868 г. 
Хлѣбъ разный . 1 1 , 4 4 0 , 3 0 0 H . 2 6 , 4 0 4 , 6 1 6 р. 
Сѣмя льняное и 

подсолнечное 7 4 , 7 5 3 > 180,850 > 
Табакъ 66,407 > 101,128 > 
Хлопокъ бухар-

161,955 > 86,909 > 
Кожп, овчины 

и проч. на . 190,737 р. 113,759 р. 
Шерсть . . . . 61 ,708 п. 4 2 , 9 6 0 п. 

1,040,099 > 805,842 > 
32,247 > 668,037 > 

Потаіяъ . . . . 6 0 , 0 4 0 ) 60 ,268 > 
О.іеръ въ губерніи, хотя и много, однако 
особенно большихъ не встрѣчается. Наиболь
шее пзъ нихъ количество и значительнѣйшія 
по величинѣ находятся вблизи Волгп, отъ 
разливовъ которой, главнымъ образомъ, за-
виситъ и ихъ существованіе. Точно также и 
по другимъ рѣкамъ, особенно по Ику, Сама-
рѣ , Больш. Иргизу, озеръ очень довольно. 
Въ долинѣ Сока и его притоковъ встрѣча-
ются неболыпія сѣрныя озера, а въ окрест-
ностяхъ Узеней озера съ самосадочною солью, 
впрочемъ, низкаго качества и не заслуживаю
щая разработки; тутъ же находятся и горько-
соленыя болота и грязи (хаки), считающіяся 
очень полезными въ леченіи хроническихъ ло
моть и накожныхъ сыпей. Въ губерніи нѣтъ 
такихъ обширныхъ болотъ, который имѣли бы 
вліяніе на климатъ и на удобство сообщеній; 
всѣ болота лежать по преимуществу въ 
долинахъ рѣвъ. Относительно лѣсовъ должно 
вообще замѣтить, что Самарская губ. небо
гата лѣсами, и что группируются преиму
щественно въ сѣверной половинѣ губерніи; 
вь степяхъ же средней и уѣздахъ Бузулук-
скомъ, Николаевскомъ и особенно Новоу-
зенскомъ очень рѣдко можно встрѣтить рощп 
высокоствольныхъ деревъ, и только въ буе-
ракахъ и кое-гдѣ въ оврагахъ есть низкій 
кустарникъ. Лѣсная порода сѣвериой поло
вины состоитъ преимущественно изъ березы, 

осины и клена, встрѣчается и дубъ. Подъ 
лѣсами считается до 1,390 тысячъ десят. или 
9°/о всей площади; самый лѣсистый изъ увз-
довъ Бугульминскій имѣетъ до 385 тыс. дес. 
или до 28°/о всѣхъ лѣсовъ, a безлѣсный 
уѣздъ Новоузенскій до 24 тыс. десят. или не 
много меніе 2 % . Въ 1858 г. изъ 8,116,212 
десят. всѣхъ казенннхъ земель подъ лѣсами 
было 690,722 десят. или 8°/о (см. обзоръ 
государств, имуществъ за 1858 г., стр. 466) . 
Безлѣсье въ юж. половинѣ губерніи заста
вляем жителей употреблять въ топливо кп-
зякъ (навозъ), который заготовляется по убор-
кѣ хлѣба на всю зиму. Клпматъ губерніи кон
тинентальный; по наблюденіямъ, дѣлаемымъ 
въ Самарѣ за 5 лѣтъ 1 8 5 4 — 1 8 5 8 г. сред
няя температура года р а в н я е т с я + 4 , 0 9 ° Р . По 
временамъ года: 

Зима — 7 , 5 8 ° лѣто + 1 5 , 8 9 ° 
В е с н а + 4 , 5 1 ° о с е п ь + 3,54° 

П о мѣсяцамъ температура распредѣляется 
слѣдующимъ образомъ. 

H а я б и i ь ш і е: 
Сред. темп. Холодъ. Жаръ. 

Декабрь . . . — 5,90 — 2 3 , 5 + 3,5 
Январь . . - - 8,20 — 2 3 , 0 + 2,0 
Февраль . . . — 8,64 — 2 3 , 5 + 4,0 
Мартъ. . . . — 3,84 — 2 1 , 0 + 6,0 
Апрѣль . . . + 4,30 — 11,0 ' + 2 0 , 0 
М а й . . . . . + 1 3 , 0 8 + 2.5 + 2 5 , 5 
Іюнь . . . . + 1 5 , 2 1 + 5,0 + 2 8 , 0 
Іюль . . . . + 1 7 , 5 7 + 9,0 + 2 9 , 5 
Августъ . . . + 1 4 , 9 1 + 7,0 + 26,0 
Сентябрь . . + 9,50 - 1,0 + 2 2 , 0 
Октябрь . . . + 6,68 — 8,5 + 16,0 
Ноябрь . . . — 2,56 + 1 7 , 5 + 7,5 

Разность наибольшей и наименьшей суточ
ной температуры равняется 53°. По наблю-
деніямъ за 9 лѣтъ съ 1852 по 1860 г. вскры-
тіе р. Волги у г. Самары бывает'ъ среднимъ 
числомъ 21 апрѣля (самое раннее 13 апрѣля 
1860 г., позднее 2 мая 1856 г .) , замерзаніе 
30 ноября (самое раннее 10 ноября 1852 г., 

! самое позднее 31 декабря 1854 г.); слѣдо-
I вательно Волга остается свободною отъ льда 
: среднимъ числомъ 222 дня. Вообще должно 
! замѣтить, что климатъ губерніи весьма здо-
; ровъ; на сѣв. климатъ значительно умѣрен-
I нѣе, чѣмъ на югѣ; въ юж. половинѣ по ог-
j врытостп площади лѣтоиъ бываютъ сильные 
i жары, увеличивающееся еще долгимъ отсут-
I ствіемъ дождей, а зимою бываютъ жестокіе 
I морозы, сильные бураны и мятели. Весна на-
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чпнастся въ юж. половинѣ, ранѣе чѣмъ въ 
сѣв. , и составляете, самое лучшее время года. 
Площадь нынешней губервін издавна служи
ла мѣстопребываніемъ кочевымъ и полукоче-
вымъ народамъ, находивпгамъ здѣсь обпдіе 
травъ для своихъ табуновъ и стадъ. Съ древ-
нѣйшихъ временъ и до Х І П стол, здѣсь хозяйни
чали Болгары, и, по всему вѣроятію, волею 
или неволею должны были уступать степи на-
родамъ, вторгавшимся изъ Азіи въ Европу. 
Въ Х Ш в. здѣсь укрѣпилась Золотая Орда, 
на развалинахъ которой образовались Казан
ское и Астраханское царства, занимавшія все 
нижнее теченіе Волги. Въ началѣ второй по
лов. X V I в оба эти царства были покорены 
ц. Іоанномъ Грознымъ, п съ этого времени 
край не переставалъ быть русским* до настоя-
щаго времени. Русское населеніе въ предѣ-
лахъ нынѣшней губерніи хотя и стало вод
воряться еще въ X V I ст , но кочевнпки: 
Башкиры, Калмыкп, Киргизы, долгое еще вре
мя не переставали посѣщать богатыя Самар-
скія степи, и, будучи въ то время ничѣмъ 
необузданны, делали безнаказно набѣги и 
грабежи на соседнее мирное населеніе. С л е 
довательно прежде чѣмъ могла начаться проч
ная колонизація въ краѣ , правительству нуж
но было оградить страну отъ кочевниковъ. 
Поэтому колонизація въ пределах* Самарской 
губ. была диоякая: военная—стратегическая и 
мирная—гражданская. Первая существовала съ 
конца X V I до полов. X V I I I стол., вторая 
продолжается донынѣ и, вероятно, продол
жится еще долгое время, такъ какъ здѣсь 
встрѣчаются плодородный степи, совершенно 
незаселенным. Московские государи держа
лись весьма вѣрной системы распространенія 
своихъ границъ въ степяхъ кочевыхъ народов*: 
ставилась линія укрѣпленій, немного време
ни спустя іинія эта переносилась далее, внутрь 
етепп; эта новая липія потомъ заменялась 
еще третьею и т. д. Подт, нрикрнтіемъ этихъ 
інній, конечно, водворялись и мирные граж
дане. Система эта была применена п къ сте
пям ь Самарской губ. Первая забота прави
тельства по завоевании Казани и Астрахани, 
была—обезпечить сообщение между ними, вслѣд-
стиіе чего возникли многіе изъ приволжскихъ 
городовъ, между прочимъ и г. Самара, въ 
1586 г., Саратов*, стоявшій при первомъ 
своемъ существованіп на лѣвой, самарской 
сторонѣ Волги, Царицын* и другіе. Въ X V I I 
в. возникла первая Закамская линія, охватив
шая всю нынешнюю север, часть губерніи; 
она шла отъ пригорода Бѣлаго Яра, нынѣ 

село Ставропольская у., направлялась вдодь 
Черемшана на пригороды Ерыклинскъ, Ті-
инскь (села того же уезда), затемъ перехо
дила въ Спасскій у. , Казанской губ., далее 
черезъ пригор. Билярскъ (Чнстопольскаго у.) 
на слоб. Екатерѵненскую, пригор. Заинскъ 
(Мензелинскаго у.) и оканчивалась за М е и -
зелинскимъ у. р. Пка. При Петре I возни
кли пригор. Алексіьевскъ !въ 1700 г., лежа-
щій въ 26 в. отъ г. Самары, и Сергіевскъ 
въ 1703 г., Бугурусланскаго у . ; послѣдній 
основанъ для охраненія сѣрнаго завода. Въ 
1732 г. стала строиться вторая Закамская 
укрепленная линія; она начиналась отъ при
гор. Алексѣевка, шла мимо сл. Ераснаго-Яра 
(Самарскаго у .) , дал Ье по р. Сову на пригор. 
Серпевскъ (Бугурусланскаго у . ) , фельдшанцы 
Еондурччнскій, Черемшанскій, Шешминскій 
и Еичуевскій (ныне села Бугульминскаго у .) ; 
линію эту было предположено провесть до 
устья Пка въ р. Каму, но была доведена 
только до рч. Кичуя. Вь 1837 г. прн устрое-
ніи Оренбургскаго края было назначено про
вести укрепленную ливію по р. Самаре, по
чему въ это время возникли крепости, нынѣ 
казен. селѳнія Бузулукскаго у.: Ерасносамар-
екая, Борская, Ольшанская (нынѣ Елшан-
ка), Бузулуцкая (ныне уЬздн. г-дъ), Тоц-
кая, Сорочинская, Тевкелевъ Бродъ, (нынѣ 
Новосергіевское). Въ это же время (1738 г.) 
возник* и г. Ставрополь, заселенный креще
ными Калмыками. Отсюда видно, что уже зо 
второй четверти X V I I I стой вся север, по
ловина губерніи была обставлена укрепленія-
ми, за которыми свободио могли селиться хле
бопашцы. Между темъ южн. половина пред
ставляла пустыню, на которой не было безо
пасно селиться сколько отъ кочевниковъ, 
столько же и стъ воровскихъ шаекъ. Здѣсь 
въ полов. X V I I I стол, было всего 2—3 се-
ленія, да несколько уметовъ, расположенных* 
вдоль солевознаго Елтонскаго тракта. Да и 
самое заселеніе южн. половины губерніи не 
походило на заселеніе сев. части. Въ южн. 
половинѣ губерніи, именно въ уу. Николаев-
скомъ и Новоузенском*, иачалось съ манифе
ста 1764 г., коим* приглашались селиться 
въ Россіи иностранцы и бѣжапшіе за грани
цу русскіе, особенно раскольники. Для их* 
поселеній предназначались земли но берегу 
Волги внизъ отъ Самары, по Больш. Ирги-
зу, Еруслану, Тарлыку и ихъ притокамъ; при 
этомъ поселенцамъ были обещаны разныя 
льготы и особыя преиміцеества. Первыми яви
лись раскольники, основавгаіе по р . Иргизу 
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три селенія: Мечетное (нынѣ г. Николаевскъ), 
Еа.ченку и Балаково (оба иъ Николаевскомъ 
у.); въ тоже время по Иргизу ими были ос
нованы монастыри и скиты. Позднѣе стали 
переселяться иностранцы и преимущественно 
изъ Виртемберга, Бадена, Швейцаріи, и от
части Голландіи и Пфальца. Однакоже край 
не былъ безопасенъ отъ Калмыковъ, Киргизъ 
и разнаго рода бродягъ, находившихъ радуш
ный пріютъ у раскольниковъ. Вскорѣ поя
вился и Пугачевъ съ своими шайками, воз-
мутившій весь Самарсвій кран. По усмиреніп 
бунта въ 1787 г. была возведена Узеискяякрѣ-
пость, нынѣ село Новоузепскаго у., оть которой 
шли кордоны съ одной стороны къ Волгѣ, съ 
другой — къ Уралу. Такимъ образомъ была про
ведена 4-я укрѣпленная линія, подъ защитою 
которой заселеніе. Иргиза, Еруслана и Узе-
ней пошло значительно быетрѣе. Особенно 
усилилось переселеніе сюда выходцевъ изъ 
великороссійскихъ и малороссійскихъ губер
ний въ неріодъ 1816 — 34 год., когда насе-
леніе Николаевскаго и Новоузенскаго у. уве
личилось болѣе нежели на 50°/о, изъ коихъ 
до 23°/о приходится на долю переселепцевъ; 
съ 1835 по 1855 годъ сюда переселилось 
болѣе 20,000 семей однихъ казен. кресть
янъ. Кромѣ того на югь губерніи еще око
ло 1857 года переселились менониты изъ 
окрестностей Данцига въ числѣ 100 се
мействъ; въ 1859 году въ д. Лятоминкѣ 
водворены плѣнные Натухайцы съ Кавказа; 
въ этомъ же году должно было послѣдовать 
переселеніе латышей изъ Прибалтійскихъ гу-
берній, кромѣ того дано разрѣшеніе пересе
литься еще 100 семействамъ менонитовъ. Въ 
сѣв. части губерніи, какъ заселенной уже из
давна, переселепія въ нниѣшнсмъ столѣтіи до
вольно рѣдки; так;, въ 1 8 4 7 — 5 0 гг. выселено 
въ Самарскій у. болѣе 120 семей дворянъ, 
преимущественно изъ Смоленской г.; они об
разовали пебольшія поселки на степяхъ меж
ду Сока и Кундручи. Изъ этого краткаго 
очерка видно, что заселеиіе края, особенно 
южн. его части, продолжается еще до сего 
времени. Въ административномъ дѣленіи Са
марская губ. въ нынѣшнемъ ея составѣ ста
ла существовать только съ 1851 г.; въ со
ставъ ея вошли уѣзды бывшей Оренбургской 
губ. — Бугульминскій, Бугурусланскій и Бу-
зулувскій, отъ Саратовской — уу. Никодаевскій 
и Новоузенскій, отъ Симбирской — Ставро
польски! и части уу. Самарскаго и Сызран-
скаго, лежавшія на лѣв. сторонѣ Волги (изъ 
этихъ частей соетавлѳнъ одинъ Caмарскій у.). 

Такимъ образомъ губернія раздѣдена на 7 
уѣздовъ, изъ коихъ каждый подраздѣляется на 
станы. Въ 1853 г., слѣдовательно вскорѣ послѣ 
образованія Самарской губ., въ ней считалось 
1,388,538 д. об. п. (см. Воен. статист. Самар. 
губ., стр. 77), въ 1859 г. уже 1,512,291 д. об. 
п. (см. Спис. населен, мѣстъ Самар. губ., стр. 
X X V I I ) , въ 1863 г. 1,690,779 д. об. п. (см. 
Временникъ, Отд. I, стр. 25) , наконецъ въ 
1867 г. 1,743,422 д. об. п. (свѣд. Центр. 
Статист. Комитета). Такимъ образомъ въ те-
ченіи 17 .іѣтъ съ 1853 по 1857 г. народс-
населеніе увеличилось на 354,884 д. об. п. 
или среднимъ числомъ въ годъ на 2 0 , 8 7 5 
человѣкъ. На 1 кв. милю по губерніи при
ходится по 570 д. об. п. (свѣд. военно-то-
пограф. съемки), слѣдовательно по плотности 
Самарская губ. ближе подходить къ губерн. 
Минской и Таврической; слабѣе ея изъ числа 
губерній Европ. Россіи населены только 10. 
Къ плотпѣйшимъ уѣздамъ по населенію при
надлежите Бугульминскій (на 1 кв. м. 901 
д. об. п.), къ слабѣйшимъ—Новоузенскій (по 
247 д. об. п.). Изъ числа жителей въ 1867 
г. было 854,032 д. м. п. и 889,390 ж. в. , 
т. е. на 100 мужчинъ приходится по 104,1 
женщинъ; живущихь въ городахъ 81 ,660 д. 
об. п. , въ селеніяхъ 1,661,762, т. е. город-
скіе жители составляютъ только 4,9°/о обща-
го числа населенія. По сословіямъ дворянъ 
потомст. 2 ,210, лпчныхъ 1,992, духовенства 
христіанск. 9 ,865, магометанскаго 1,378, по
чета, гражданъ и купцовъ 16 ,294, мѣщанъ 
и цеховыхъ 5 7 , 7 1 9 , колонистовъ 126,039, 
крестьянъ бывшихъ казенныхъ 9 2 5 , 1 4 2 , быв-
шихъ заводскихъ 7 1 2 , крестьянъ-собствен. 
355,564, временно-обязанныхъ 1 1 8 , 1 8 3 , во-
енныхъ сословій 109,922, башкиръ 1 6 , 5 4 1 , 
пностранцевъ 3 6 0 , остальныхъ 1,090. 

По исповѣданіямъ составь населения пред
ставляется вь слѣдующей таблицѣ: 

Въг-дахъ. Въ у-дахъ. Въ г-іи. 
Об. и. Об. п. Об. п. 

Православные. 7 2 , 1 1 5 1,266,635 1,338,750 
Единовѣрцы. . 1,013 9,133 10,146 
Раскольники. . 5,593 58,197 63,790 
Католики . . . 122 36,661 36,783 
Протестанты . 29 88 ,149 88 ,178 

294 8 302 
Магометане . . 2,494 198,960 201,454 
Идолопоклон. . — 4,019 4 ,019 

Единовѣрцы находятся преимущественно 
вь Николаевскомъ у. (7 ,737 об. п.) , расколь
ники — въ Николаевскомъ (32 ,371 об. п.), Ca-
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марскомъ (9,14(5), Бугуруслаискомъ ( 6 , 3 8 8 ) и 
Бузулукскомъ ( 3 , 8 7 9 ) , католики—въ Новоузен-
скомъ (26,327 об. п.) , Николаевскояъ ( 7 , 5 6 7 ) 
и Самарском* ( 2 , 7 0 4 ) , протестанты—въНо-
воузенекомъ (64,527 об. п.) и Николаевском* 
( 2 3 , 5 9 0 ) . Евреи разсыпаны по всѣм* горо
дам*, но болѣе проживают* въ Самарѣ (193 
об. п.), магометане находятся также во всѣхъ 
уѣздахъ, но болѣе в* Бугульмннском* 
(105,923 об. п.), Ставропольском* (29 ,099) , 
Бугуруслаискомъ ( 2 5 , 4 3 2 ) , Самарском* 
(15 ,005) , Бузулукскомъ ( 1 0 , 5 5 9 ) ; идолопо
клонники исключительно живутъ въ 4 уѣз-
дахъ: Самарском* (98), Ставропольском* (68) , 
Бугуруслаискомъ (1,226) и Бугульминскомъ 
( 2 , 6 2 7 ) . Въ 1867 году въ губерніи были 
елвдующія молитвенный зданія: 

Въ гор. Въ уѣзд. Въ губ. 
Православ. церквей. 36 658 694 

> монастырей 7 1 8 
Единовѣрч. церквей. 1 1 5 

> монастырей. — 3 3 
Раскольв. молелеиь . 2 8 10 
Католич. церквей . . — 26 26 

> каплвцъ . . — 11 11 
Протестант, церквей 1 42 43 
Еврейс. молит, школъ. 3 — 3 
Магометан, мечетей. 3 228 231 

Слѣдовательно на 1 православ. церковь 
приходится среднимъ чиеломь прихожанъ но 
1,029 д. об. п . , ва 1 единоверческую но 
2 , 0 7 1 , н а 1 раскольничью молельню по 6 ,379, 
аа 1 католяч. церковь по 1 ,415, на 1 про
тестантскую по 2,050 и на 1 магометанскую 
мечеть по 8 7 2 . Къ идолоноклоншшакъ при
надлежать Чуваши и Вотяки. Племенной со
ставь населенія весьма разнообразен!., такь 
какъ обширная площадь губерніи заселялась 
не только жителями Росеійской нанеріи, ной 
выходцами изъ западной Европы, и даже 
изъ Аз'ш. Данный заимствуемъ изъ списка 
населен, мѣстъ Самарской губ., относящегося 
къ 1859 году * ) . Изъ него видно, что на-
селеніе губерніи принадлежать къ пдеменамъ 
славянскому, въ составь коего входятъ Вели
короссы, Малороссы, Поляки и Бѣгоруссы, 
нѣмецкому (колонисты), татарскому, состоя
щему изъ собственно Татаръ, Башкиръ, Теп-
тярей и Киргизъ, и финскому, заключающему 
въсебѣ Мордву, Чувашь и Вотяковъ. Числен
ность пдеменъ кромѣ великорусск. слѣдующая: 

*) У Ляскояскаго, вь Матеріал. для статвстич. 
оивхатя Оамар. губ., ьоиѣщенъ также этнографи
чески составъ васелеаія. 

Малороссіянъ. . . . д о 5 5 , 0 0 0 д. об. п. 
Потомк. Польскихъ шлях

тичей, Бѣлоруссовъ и П о -
ляковъ 2,780 > 

Мордвы 1 4 0 , 0 0 0 > 
Чувашь 5 3 , 0 0 0 > 
Вотяковь 1,000 > 
Татаръ собственно. . . 100 ,000 > 
Тептярей 4 0 , 0 0 0 > 
Башкиръ 2 0 , 0 0 0 > 
Киргизовъ 1,000 > 
Натухайцевъ 100 > 
Колонистовъ-нѣмцевъ . до 9 4 , 0 0 0 > 

Принимая сельское наседеніе 1859 года въ 
1,455,000 д. об. п . , увидимъ, что къ не-
великороссійскому племени принадлежитъ до 
507 тысячь об. п. или до 35°/о общаго на-
селенія, из* них* на долю славянских* пле
мен* приходится 4°/о, финских* 13° о, та
тарских* 11°/о и нѣмцев* 7°/о. Не-велико-
россійскимъ элементом* особенно отличаются 
уу. Новоузенскій и Бугульминскій; въ пер
вом* преобладают* нѣмцы (33°/о всего насе
ления уѣзда) и малороссы (20°/о), во вто
ром*—татарскія племена ( 4 4 % ) и фпнскія 
(15°/о); въ Бугурусланском* у., въ коемъ од-
накоже великороссіянъ 60°/о всего его насе-
ленія, иного Мордвы и Чувашъ, именно до 
28°/о. Жители губерніи по свѣд. за 1859 г. 
размещались въ 2,212 иоселкахъ, изъ коихъ 
8 городовъ (7 уѣздаыхъ и 1 заштатный), 4 
пригорода, 79 колоній, 21 слобода, 477 селъ, 
1,104 деревни и 519 разныхъ мелкихъ по
селков*. Наибольшее число поселковъ нахо
дится въ у. Бузулукскомъ (427), наименьшее— 
въ Ставромольскомъ (108); чаще селенія ра
сположены въ у. Бугульминскомъ (1 поселокъ 
на 3 0 , 9 1 кв. вер.) и Самарском* (1 повел, 
на 34,05 вв. в.) , реже же въ Николаевском* 
(1 посел. на 9 7 , 5 3 кв. в.) и Новоузевскомъ 
(1 посел. на 180,21 кв. ж), Седенія Самар
ской губервіи довольно многолюдны, что мож
но заключить нзъ следующей таблицы (здесь 
не показаны города): 

до 100 д. 100-1 т. 1-S т. S - 5 т. бод. 5 

Самарскій . 132 166 40 б — 
Бугульмин. 36 259 37 2 
Вугурусл. . 36 288 45 11 1 
Бузулукск. 83 230 8 8 25 — 
Николаеве. 58 141 71 37 1 
Новоузенск. 74 92 46 19 2 
Ставропол. 6 107 42 24 — 

Итого . 4-25 1,283 369 123 4 
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Слѣдовательно, селенія, имѣюшДя до 100 
д. об. и. , составляютъ 19°/о всѣхъ селенін 
въ губервіи, отъ 101 до 1 тысячи—58°/о, 
отъ 1 до2тысячъ1—7°/о и свыше 2 тысячь 
6°/о. Къ многолюднымъ селенія.чт. въ губерніи 
принадлежатъ: Новые Костычи (2,855 д. об. 
п.) и Каменка (2,564) Самарскаго у., Бай-
раки (2 ,528) Бугульминскаго, Кинелъ-Черкас-
ская (6 ,104) , Саврушская (2 ,878), Сарбай-
ская (3,295) и Аманакская (2,853) Вугуру-
сланскаго, Борское (4 ,202) , Домагикгіно 
(3 ,196) , Утевка ( 3 , 5 6 9 ) , Землянки (3 ,021) , 
Оорочинское (3 ,480) и Тощая (3 ,373) Бу-
зулукскаго, Екатерпнштадтъ (4 ,654) , Андро-
совка (3 ,972) , Вязовка ( 3 , 7 9 1 ) , Пестравка 
(3,714) , Порубежка (4,643) и Больщ. Глу-
шица (5,370) Николаевскаго, Покровская 
(12 ,956) , Тонкошуровка (3 ,663) , Орловъ-Гай 
(4,475), Дергачи (3 ,790) и Александровъ-Гай 
(5,538) Новоузенскаго. Хрящевка (3,670) и 
Тіинскъ (3548) Ставропольская. П о роду за
нятой мѣствыхъ жителей губервія принадле-
житъ къ числу чисто сельско-хозяйственныхъ; 
на первомъ планѣ здѣсь стоять хлѣбопаше-
ство, потомъ скотоводство; остальные же про
мыслы относятся къ второстепеннымъ. Хле
бопашество, какъ по качеству почвы, такъ и 
по обилію удобныхъ земель, производится вь 
такихъ громадныхъ размѣрахъ, что не только 
прокармливает!, населевіе своей туберніи, но 
идетъ въ большому кодичествѣ за ея преде
лы; пшеница вывозится также чрезъ С.-Пе-
тербургскій портъ за границу. Какъ велико 
количество собираемаго хлѣба въ предѣлахъ 
губерніи, невозможно опредѣлить съ точно
стью; достаточно сказать, что съ одвихъ 
только Волжскихъ пристаней губервіи сплавля
лось одного хлеба въ 1865 г. 1 1 , 4 4 0 , 0 0 0 пуд., 
а въ 1868 г. 2 6 , 4 0 4 , 6 4 6 пуд.; кромѣ того 
хлѣбъ отчасти высылается въ сосѣднія губер-
ніи, а также идетъ на винокуреніе (отъ 
400 тысячь до 1,170,000 пуд.), на соб
ственное продоволъствіе (неменѣе 30 милліо-
новъ пуд.) в ва посѣвы. Особенность хлебо
пашества Самарской губ. заключается въ 
томъ, что ова принадлежить къ числу много-
земельныхъ, гдѣ избы ток ь земли, сравнитель
но съ рабочими силами, влечетъ за собою 
всѣ послѣдствія относительной дороговизны ! 
труда и дешевизны наемныхь земель изъ j 
первнхъ рувъ. Такое экономическое поло- j 
женіе края создало особаго рода иромы- | 
селъ—наевъ земель для хлѣбовашества. Лег- | 
кость, съ которой каждый крестьявввъ во- ; 
жетъ вроизводнть въ большей влв меньшей 

, мѣрѣ наемъ земель, влечетъ населеніе къ раз-
внтію хлѣбопашества путѳмъ разработки боль-
шихъ полей, чѣмт, въ состояніп вынести 

' его рабочія силы. Следовательно, сборъ про-
изведевій, завися отъ почвы и климатнч'еекихъ 

: условій, не обусловливается количествомъ тру-
! да земледѣльца и даже самые урожаи не мо-
Î гутъ быть верно рчсчитаны. Эго положеніе 
: особенно ярко применяется къ темь мѣст-
I носгямъ, которыя расположены близь Волж-
! скихъ пристаней. Такимъ образомъ, земледѣ-
! ліе ведется здесь неправильно и предостав-
j лено случайностямъ, и только неурожайные 
! годы всегда окупаются вѣрнымъ и обеспечен

ным'!, сбытомь вь урожайные. Система воя-
і дѣлыванія иолей въ север, части преимуще-
I сгменно 3-хъ польная, вестами введена мно-
I гопольная, а въ южной половине переложная, 
j такъ какъ ЗДЕСЬ навозъ не иожеть идти на 
j удобреніе, а по безлесью идетъ на топливо, 
j Въ север, половине губерніи, и особенно съ 
! удаленіемъ отъ праваго берега р. Самары, 
і преимущественно сеютъ рожь, овесъ, гречу и 
j просо; въ южныхъ же степяхъ за-Самарскаго 
; края преобладаетъ пшеница и особенво бѣ-
! лотурва. Главнымв хлебными рынками слу-
j жать пристани, лежащія по Волге и близь 
j устьевъ ея притоковъ (см. судоходство), но 
; кроме ихъ существуютъ u внутренніе рынки, 
• где хлебъ скупается зажиточными торговцами 
j для перепродажи въ главвыхъ иунктахъ сбы-
; та. Къ таковымъ относятся въ Бугульмин-

скомъ у. — г. Буіулъма, д. Алъметева, кр. 
Черемшанская, въ Бугурусланскомъ—сл. Ки-

; нель-Черкасская, с. Пономаревка и г. Сер-
; ііевскъ, въ Бузулукскомъ — г. Бузулукъ, с. 
I Борское, Сорочинское, Тоцкое, Утевка, Алек-* 

сѣевка, въ Самарскомъ—Красный-Ярь и Зу-
бовка, въ Ставрапольскомъ—с. Мелекесъ, вь 
Ннколаевскомъ — с. Жаръевка. Оборотъ всей 
хлѣбной торговли, какъ ва врвставяхъ, такъ 
п на ввутревнвхъ рывкахъ, опредѣляють до 
15 милліоновъ руб. сер. Посѣвы льна в ко
нопли въ крестьяискоиъ хозяйстве незначи
тельны и производятся только для удовлетво
рения собственвыхъ нуждъ; впрочемъ, левт. 
на сѣмя производится на столько значитель
но, что въ настоящее время служить иредме-
томъ сбыта, между тѣмъ какъ волокно при
возится изъ другихъ губерній. Въ 1865 году 
отпущено съ пристаней губерніи сѣмеии 
7 4 , 7 5 3 нуд., въ 1868 г. 180,850 пуд. Одну 
изъ важнѣйших ;, отраслей сельскаго хозяйства 
у колонистовъ составляетъ разведеніе табаку; 
вь 1862 г. здесь было водь табачными цдаи-
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таціями 4 ,829 пуд. и добыто табаку русскаго 
1 4 2 , 4 7 2 пуд., американскаго 91,136 пуд., 
виргннскаго 14,113 пуд. и турецкаго 717 
пуд. (см. Памяти, кн. Самарск. губ. на 1863 
г. , отд. 3, стр. 6); по свѣдѣніямъ изъ Депар
тамента Чеокладн. Сборовъ М и н . Финансов* 
табаководство находилось въ следующем* со-
стоявіи: 

Николаевскій. Новоузевск. 
ІІлаитаціи 1865 г. 3,866 дес. 3,249 дес. 

> 1866 > 3,566 > 3,309 > 
Снято таб. 1865 г. 185,333 пуд. 1 1 7 , 0 2 4 пуд. 

> 1866 > 1 8 7 , 5 2 3 > 8 8 , 5 5 6 > 

Табакъ отпускается съ Волжскихъ приста
ней въ другія губерніи; въ 1865 г. его гру
зилось 66 ,407 п., г.* 1868 г. 101 ,128 п. 
Огородничество и садоводство мало развиты 
въ губерніи и удовлетворяют только лест
ным* нуждамъ; бахчеводством* занимаются 
преимущественно въ юж. половипѣ губерніи. 
Садоводство находится в* весьма хорошем* 
состояніи въ городѣ Самарѣ , гдѣ сады Гра
чева и Савельева пріобрѣли между мѣстными 
жителями некоторую извѣстность. Акад. Пат-
лас* , посѣтившій Самару въ X V I I I стол., 
признал* здѣшнюю мѣстность способною къ 
разведенію винограда, под* условіемъ защиты 
его отъ сѣв. вѣтровъ. Самарскій мѣщанинъ 
Савельев* в* 1862 Г. съ особенным* сга-
раніемъ производил* аклиматизацію винограда, 
но о результатах* ея ничего иеизвѣстно. По
сле земледелія, скотоводство составляетъ одну 
изъ важнейшихъ отраслей народнаго хозяйства, 
а въ самой юж. части губернія скотоводство 
даже преобладаетъ над* земдеделіеаъ. Ското
водство развилось здесь, благодаря обилію 
сенокосных* мест* , особенно въ степной ча
сти; скотъ даже зимою преимущественно пи
тается сѣномъ, такъ какъ солома отчасти 
идетъ на топливо, по более употребляется 
для выработки поташа. Травосеяніе здесь не 
введено сколько отъ обилія луговъ, столько 
же и отъ недостатка рукъ, занятых* хлебо
пашеством*, так* что травы въ ьекоторыхъ 
мЬстах*, за недостаткомъ времени, подкаши
ваются въ августѣ и даже въ сентябрѣ. 
Впрочем*, должно заметить, что для боль
шинства земледільческаго населенія домашній 
скот* составляетъ не более какъ рабочую 
силу, и одни лишь гуртопромышленники 
образуют* из* скотоводства самостоятельный 
промысел*; что же касается до некоторых* 
яомѣщиков*, имеющих* значительные скот-
скіе заводы, то они теряются въ общей мас

с е . О состояніи скотоводства въ губерніи 
видно изъ следующих* данных*: 

1853 г. 1862 г. 1867 г. 
т ы с я ч ъ гол 0 в ъ. 

Лошадей . . . . 665 8 2 5 698 
Рогатаго скота . 500 468 471 
Овец* простых* . 1,365 1,514 1,386 

> тонкорунныхъ 100 128 129 
203 236 157 

30 57 43 

Как* ни шатки эти данныя, по оне не
сколько дают* понятіе о скотоводстве губер-
ніи; принимая число дворов* среднимъ чи
слом* въ губерніи 200 тысяч* (см. Список* 
насел, мест* Самарск. губ., где показано ихъ 
только до 189 тыс.), то на каждый дворъ 
приходится но 2 хjа лошади, по 2 слишкомъ 
головы рогатаго скота, по 7 ]/s овец* и поч
ти по 1 свиньѣ; при этомъ должно замѣтить, 
что магометане свиней не держат*. Въ юж. 
части пропорция эта значительно изменяется; 
так* въ Ыовоузенскомъ у. на 1 дворъ сред
нимъ числом* приходится по 6 лошадей, по 
5 головъ рогатаго скота, почти по 6 овецъ 
и по 2 свиньи. Рогатый скот* употребляется 
вь работу преимущественно малороесіяназш. 
Къ сожаленію, нетъ данныхъ о торговле 
скотом* въ нределахъ губерніи, но положи
тельно извѣстно, что отсюда высылается мно
го не только скота, но и разпыхъ продук
тов* скотоводства; сь одних* Волжскихъ при
станей отпускается сала, шерсти, кож*, ов
чин* и нроч. на сумму отъ 2 до 3 милліо-
новъ руб. В * тесной связи съ скотоводством* 
находятся также извознпчество и чумачество, 
которыя поддерживаются значительною пере
возкою товаровъ какъ къ пристаням*, такъ 
и с* пристаней; главными исходными пунк
тами этой промышленности служат* в* пре
делах* Самарской г. Самара, Балаково и П о 
кровская слоб., а вне ея—Оренбург*, Уральскъ 
и Элтонское озеро. Пчеловодством* хотя и 
занимаются повсеместно, особенно въ уу. Став
ропольскому по Черемшану, Бугульѵичском* 
и Николаевскомъ, по Иргнзу, но оно не име
ет* важнаго значенія для края. Лесные про
мыслы ничтожны; только въ Самарском*, 
Ставропольском* и лѣсныхъ уездах* северн. 
половины крестьяне занимаются выдѣлкою 
дугъ, ободьевъ, полозьевъ и другихъ мелкихъ 
вещей, но въ самых* малых* размерах*, л е с 
ные материалы и лесные продукты н произ-
веденія подвозятся къ Волжский* пристаням*, 



С А М А Р С К А Я Г У Б . 417 

преимущественно изъ губ. Костромской, К а 
занской и Нижегородской, а въ вост. части— 
съ Камы и изъ Уфимской губ. Звѣрпныхъ 
промысловъ нѣтъ, а рыболовство довольно 
значительно развито въ прибрежпыхъ селені-
яхъ на Волге, гдѣ наватагахъ иногда рабо
таете болѣе 3 тыс. чел., получающих* каж
дый въ літо отъ 40 до 60 руб. Много рукъ 
также занято работами на местных* приста
няхъ и во время навигадіи на судахъ. Отхо-
жій промыселъ не развить, такъ какъ ра-
бочія силы находятъ ІІНОГО занятій дома; 
въ 1858 году на 351,206 ревизскихъ душъ 
и. и. казенных* крестьянъ выдано паспор-
товъ и билетовъ 11,393 (см. Статистнч. об-
зоръ по Мин. Госуд. Имущ, за 1858 г.), но 
изъ этого числа краткосрочныхъ отъ 1 до 6 
мѣсяцевъ 9 , 8 5 8 . Напротивъ во время дѣтнихъ 
работъ въ Самарскую г. приходить значи
тельное число (до 50 тыс. человек*) рабо
чнхъ изъ цеитральныхъ губерній, особенно Там
бовской, Рязанской и Пензенской, для прі-
исканія себѣ полевыхъ работъ. Ремесленная про
мышленность незначительна, а почти всѣ руч-
ныя работы принадлежать женщпнамъ, которыя 
прядутъ нитки, ткутъ сукно, холсты, полотенца, 
ковры, кушаки и проч. Въ Бузулукскояъ у. 
особенно развито производство кушаковъ, ко
торые, по своимъ качествамъ и тонкой рабо
те, пріобрѣли даже торговую известность. Ре
месленники сосредоточиваются преимуществен
но въ городахъ; но и здесь чувствуется въ 
нихъ ведостатокъ, такъ что ремеслевиыя про-
нзведенія привозятся или изъ Нижняго, или изъ 
Москвы. По свед. за 1867 годъ во всехъ 
городахъ было ремесленниковъ 4,925 чело
в е к * ( 2 , 1 6 0 мастеровъ, 2 ,105 рабочихъ и 
660 ученпковъ); изъ этого числа въ Самарѣ 
находилось 2 ,546, т. е. больше половввы. 
По роду занятій ремесленники распределяют
ся: приготовляющих* предметы пищи 4 6 3 , 
одежды 1,442, домохозяйства 2 ,396, прочихъ 
624. Въ городахъ особенно много портныхъ 
(465), сапожниковъ (580) и кузнецовъ (447). 
Фабричная и заводская промышленность зна
чительна, благодаря только салотопеннымъ и 
впнокуреннымъ заводамъ, деятельность кото-
рыхь составляет* 80°/о общей стоимости всехъ 
выработанных* заводскихъ произведена. Одна-
коже заводская промышленность тодъ отъ го
ду увеличивается; такъ въ 1853 г. въ гу-
бернін считалось 166 фабрпкъ и заводовъ, 
выделавших* на 1,591,242 р . , а въ 1867 г. 
ихъ уже насчитывалось 4 5 0 , съ производ-
ствомъ на 4,789,316 р. Въ 1867 г. фабрич-

Гѳогца». Словарь. 

пая и заводская деятельность представляется 
въ следующей таблице: 

Въ городахъ. Въ у-дахъ. Въ г-ін. 
g ? § 5 § 5 

Ж-оп. *poà., * § С у м м а . • g С у м м а . » g С у м м а . 

Салотопенные . 44 2,436,780 44 268,748 88 2,705,528 
М ы л о в а р е н н ы е . 3 7,860 4 3,100 7 10,960 
С в ѣ ч н о с а л ы ш е . 2 15,621 4 5,098 в 20,719 
Кожевенные . . 17 91,800 80 42,400 97 133,840 
Клеевые 5 5,574 — — 5 5,574 
С у к о н н ы е . . . . - - 12 336,043 12 336,043 
В о с к о б о й н ы е . . 2 14,900 S 11,450 5 26,350 
Свѣчновоековые 2 23,200 — 2 23,200 
Сыромятные . . 2 2,700 8 14,900 10 17,600 

Итого . 77 2,598,435 155 681,739 232 3,280,174 
Растчтслыішіі 

Крупчатные . . _ _ 1 2,000 1 2,000 
Поташные . . . 4 8,100 S4 54,735 38 62,885 
Маслобойные. . 2 348 70 17,901 72 18.249 
К а н а т н ы е . . . . 2 16,500 - — 2 16,500 
Пивоваренные . 4 31,000 - — 4 31,000 
Винокуренные . — — 12 1,185,901 12 1,185,804 
Табачные . . . . — — 1 3,000 1 3,000 

Итого . 12 55,948 118 1,263,540 130 1,319,488 
йсмопавяьш1 

Мѣднплавильн. . 2 60,500 _ — 2 60,500 
Чугунолитейные 2 7,500 1 2,756 3 10,256 
Кирпичные . . . 41 38,248 20 24,118 61 62,36« 
Гончарные . . . 5 400 5 828 10 1,228 

Итого . 50 106,648 26 27,702 76 134,350 
СМЛКЮННЫХЧг 

Э к в п а х я ы ѳ . . . 7 42,800 — _ 1 42,800 
И н с т р у м е н т а х . . 1 1,000 — - 1 1,000 
Н ѳ х а н н ч е с к і в . . — — 1 8,000 1 8,000 
Селитрены е. . . — — 1 504 1 504 
Снеточные . . . 2 3,000 — — 2 2,000 

И т о г о . 10 46,800 2 8,504 12 55,304 

В с е г о . . 149 2,807,831 301 1,981,485 450 4,789,316 

Предметами отпуска губерніи служатъ сало, 
кожи, сукно, поташъ и отчасти спнртъ. Тор
говля сосредоточивается не только въ го
родахъ и въ пристаняхъ, вмеюшпхъ складоч-
вый характеръ, но также и во многихъ се-
левіяхъ, находящихся внутри страны, какъ 
напр. въ Ставропольскомъ у. с. Ыелекесъ. 
Уже изъ краткаго обозрѣнія губерніи вид
н о , что Самарская губернія производить 
н отпускаетъ чрезвычайно много сырыхъ ма-
теріаловъ растительнаго и яшвотваго цар
ства, и въ свою очередь нуждается въ ма
нуфактурных*, бакалейныхъ, москательных*, 
колоніальныхъ товарахъ, лѣсныхъ вроизведе-
віяхъ и металлахъ. Произведеніями своими С а 
марская губ. ведетъ обмѣнъ не только съ внут
ренними губерніями Европ. Россіи, но съ 
Кавказомъ н Среднею Азіею. Торговля нахо
дится не только въ рукахъ'местпаго купече
ства, но многіе иногородние и даже ино
странные дома имеютъ здесь своихъ пред
ставителей для закупа хлеба, сала, шерсти, 
кожъ и другихъ произведеяій страны. П о 
свѣд. за 1864 г. было выдано торговых* свв> 

27 
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дѣтедьствъ по 1-й гильдіи 19, по 2-й 712, 
на мелочный торгъ 1,609, наразвозный 3 3 , 
на разносный 4 0 , мѣщапекихъ промысловых* 
9 0 2 , свидетельств* прикащпкамъ 6 3 0 , биле-
товъ на торговыя и промышленный заведенія 
къ свидетельствам* 1-й гильдіи 4 0 , ко 2 - й — 
1,130, къ свидѣтельствамъ на мелочный торгь 
1 ,401, свидѣтельствъ членамъ купеческихъ 
семействъ 1-й гнльдіи 27, 2 - й — 1 , 4 2 1 . Купе-
ческіе капиталы преимущественно сосредото
чиваются въ Самарѣ , Новоузенскѣ и Нико
лаевске. Къ числу важнейших* средствъ для 
производства внутренней торговли служатъ 
базары и ярмарки. Всѣхъ ярмарокъ считается 
1 6 9 , изъ коихъ въ городахъ собираются 20 
и въ уѣздахъ 149; наибольше число ярма
рокъ бываетъ въ уу. Николаевскомъ (46) и 
Бузулукскомъ (38) , наименьшее въ Ставро-
польскомъ (6) и Самарскомъ (9) . Оборотъ 
ярмарочной торговли по привозу достигает* 
по всей губерніи на сумму до 10 милліон., 
изъ коихъ на долю городовъ приходится до 
б'/я милліон. руб. Изъ городскихъ ярмарокъ 
замѣчательны три, бывающія въ г. Самарѣ 
(см. это сл.), въ Бузулукѣ (29 іюпя п 1 октяб
р я ) , въ Бугульмѣ (14 сентября) и Новоу-
зепскѣ (1 октября), изъ нихъ Бугульминская 
и Новоузенская достигаютъ оборота свыше 
1 милліона руб. по привозу. Къ значитель
нейшим* сельским* ярмаркамъ, на которыя 
привозится товаровъ более чемъ на 100 т. 
руб. , принадлежать: въ Самарскомъ у .—въ с. 
Богородскомъ Моисѣевкѣ (23 іюня), Липовкѣ 
(въ 10-ую пятницу); въ Ставропольском*— 
Мелекесѣ ( 1 — 8 декабря), въ Бугурусланскояъ 
— г. Сергіевскѣ (8 іюля и 25 сентября), въ 
Новоузенскомъ—сл. Малый Узенѣ (6 декабря), 
кол. Ровной (4 сентября), Привальной (пе-
редъ Троицею и 14 октября), Александро-
вомъ-Гаю (22 октября). 

(БнбліограФія, Безносвков-ь, В . - с т . обозр. Самарск. г . , взд. 
Д е п . Г е в е р . Ш т . , С п б . , 1 8 S 3 г . ; Б. Лясковскій, М а т е р , для с т а т . 
о п н с . С а в а р . г . , С П б . , I 8 6 0 г . ; D - r TJkke, Das Klima und die 
Krankheiten der Stadt Samara, Berl in , 1 8 6 3 г . ; Памяти, кяиж. 
С а н а р . г . за 1 8 6 3 — 6 4 г . , изд. Губера. С т а т . К о н . , С а м а р а , 1864 
г . ; С о . иас. в . С а в а р . г . , изд. Ц е н т р . С т а т . К о м . , С п б . , 1864 г . ; 

С т а т . табд. С а м а р . г. за 1 8 6 9 г . , взд. Г у б . к о н . , С а м а р а , 1 8 6 9 
г . ; Рычковъ, Топогр. О р е в б . , т . 11, с. 1 0 8 ; Е г о же, Днеьн. З а п . 
1 7 6 9 г . , 1 0 7 ; Н а д д а с ъ , П у т . по разн. п р о в а в ц . , I , 3 9 5 , V", 2 1 9 ; 
Фадьвъ, отъ Спб. до С т . Р у с с ы , въ Нодн. Собр. учен, п у т . , V I , 
98; Georgi, Heise im B u s s . Reiche im Jahre 1 7 7 2 , с. 7 7 1 ; Georgi, 
Geograph.-physikal. Beschreib, d. Kuss. lieichs, I I T h . , 2 
A b t h . , 4 ' J i , 823; Зябдовскій, З е а Ш О П . Р о с . UHU., I V , 2 0 2 , 2 5 8 , 
3 3 0 ; Erdrmum, B e i t r ä g e , I I B d . , I H p t . , 5 3 ; Леопольдовъ, С т а т . 
OD. С а р а т . г . , ч. I , 1 2 , 2 1 , ч . I I , с. 1 1 4 ; М а т . для с т а т . Р о с , 
нзд. М . В. Д. ( 8 3 9 г . , отд. 2 , с. 8 3 ( Н с т о р . - с т а т . он. Заволж-
с в а г о кр. С а р э т . г . , Леопольдова); Арсѳньевъ, с т а т . оч. Р о с . , 
с. 6 3 , 96, 1 2 7 , 129, 1 0 8 , 4 8 1 ; С , д о к . Дер. Е в р . Р о с , изд. Гл. 
У п р . П у т . С о о б . 1 8 3 4 г . , ч . I , поверст. о п . Волга; Нсіідгардгь, 
П у т е в , по Водгѣ, с . Г ц Волга отъ Тверв до А с т р . , изд. Общ. 
С а н о д е т ъ , с. 284-, Экон. с о с т . Гор. п о с , ч. 2, с т . Х Х Х Ш , с 

1—28; Г о р . ПОС. РОС. И Н П . , I V , 3 6 2 — 1 0 0 ; B S C T . И Р. Г. О б щ . 
1 8 5 1 г . , ч. I , отд. V I , с. 5 7 ( о п . Закаыся. д и н . ) , ч. И , смѣсь, 
с . 88 ( Ш у а г у т с к . Голубое о з . ) , 1888 г . , ч . X I V , cMtCb, с. 5 1 

(ііов. о сѣрѣ, найден, близъ г. Самары, ва обояхъ бер. В о л г и ) ; 
Морск. Сб. 1863 t., к н . 4, с. 78; Л.'. М. В. Д. 1851 г . , т . Х Х Х Ш , 
с. J09 (учрежд. Самарск. г. н открыт, е я ) ; 1857 г . , т . X X I X , 
смѣсь, с. 23 (торг. е а с а м а р . п р и с т . ) , 1838 г . , X X X I , смѣсь, 
с. 20 (нѣск. давн. о прпмышл. Савары и С а м а р е г . ) , 1860 г . , 
ч . X L , отд. I I , с. 58 (истор. з а м . о Самарск. краѣ), ч . Х Ы І І , 
отд. Ш , с . 1 ( с т а т . свѣд. о С а м а р . г . ) ; Фроловъ, М а г а з . землев. , 
1, 508 ( с т . Б а б с т а ) ; С т а т . обз. М. Г. И . за 1838 г . , с т р . 464; 
Катал, трвгоном. в астроном, п у н к т . , опредѣлен. яо 1860 г . , с . 
761, в опредѣден. съ 1860 но 1863 г . , с . 123; Медпко-топотр. 
С б . , изд. Медиц. Деп. Мин. В . Д. 1870 г . , с т р . 721—844 ( У к к е , 
М е т е о р о л . г-да С а м а р ы ) ; Ж . М. Г. И . , ч. I V , отд. I I I , с т р . 30 
( н з м ѣ н . В о л г и ) , ч. V I I , отд. I I , с. 39 ( о т ч . о сельск. хоз. въ 
С а р а т о в . З а в о л ж ь ѣ ) , ч. X I I I , отд. I V , с . 29 (Взглядъ ва Ново-
узёнскій овр.)- , ч. X X I I , отд. i l , с . 11) (наемн. плата за земли 
въ Самарск. н Ставропол. у у ) , ч. Х Х Х Ш , отд. I V , с т р . 19 
(кладъ, найден, въ Бузулук, у . въ 1847 г . ) , ч . Х Ь , отд. I V , с . 
74 ( з а м ѣ ч . г . Лошкзрева о свойств. клим. Самарск. кр. в о 
вид. на урожай; обиліе с ѣ а а ) , ч. X L , отд. I V , с . 99 (Сборъ 
лебеды для выдѣдки п о т а ш а ) , ч . X L I I , отд. I V , с. 76 ( х о з я й с т в , 
обозр. 1851 г . ) , ч. X L I I I , отд. I I , с. 129 ( с т е п и , хозяйст. въ 
Н о в о у з е а с в . у . ) , ч. X L V I , отд. I I , с. 144 (хлѣбвая промышл. 
въ с . Е к а т е р и н о в к ѣ ) , отд. I V , с. 40 (замѣчен. ошибка въ свѣд. 
о т о р г . хлъб. въ Самарск. г . ) , ч. L V I I , отд. I , с т р . 65 ( с л о б . 
П о в р о в с к . ) , ч . L X I , отд. I , с 61 (очеркъ сельск. х о з . самарск. 
иностр. п о с е л е в ц . ) , ч . L X I I , отд. I , с т р . 39 ( о ходѣ водвор. 
в ѣ в о в . въ Николаевск, о б щ . ) , отд. I I , с. 204 (очеркъ хоз. н 
промышл. въ г у б . ) , ч . L X V , отд. I , с т р . 59 в 121 (Привода; , 
к о л . ) , ч . L X V I , отд. I , с т р . 187 (объявл. объ открыт, въ г у б . 
залеж. смолист, с л а в н а ) , ч. L X V I I , с т р . И (упраздн. управл. 
заселеніенъ с а н а р . - с т а в р о п . земель), ч . L I X , отд. I , с т р . 41 
( о менон. въ Самар. г . ) , отд. И, с. 27 ( т а б а ч н . промышл. у 
п в о с т р . поселен. Самар. и Сарат. г . ) , ч. L X I , отд. I , с т р . 61 
(очеркъ сельск. х о з . самар. иностр. посед. въ 1855 г . ) , ч. L X X 
с. 77 ( п о с е д . менон. на этихъ з е ы л . ) , ч . L X X I I , отд. Ш , с . 7 2 
(менон. Н о в о у з е н . у ) , ч. L X X X I U , отд. I , с 6 (объ открыт, 
в ы с т . сельск. произв. п домашн. скота въ 1863 г . ) , отд. Ш , 
с . 70 ( р а с х . дровъ на винокур, зав. въ г у б . ) ; Самар. губ. вѣд., 
издающ. съ 1851 г. Карта къ опнс. Волжск, лрнбр. С а в а р с к . 
г . , сост . С а м а р . губ. землемѣр., въ 1 л н е т ъ ) . 

С а м а р с к а я л у к а (в* просторечіп 
Самарская клюка или хоботъ), полуостров*, 
образуемый теченіемъ р. Волги, Симбирской г., 
Сызранскаго у. Полуостров* этот* образованъ 
кряжемъ горъ, ставшимъ поперег* теченія 
Волги и заставившим* ее далеко уклониться 
отъ главнаго своего направленія. Волга отъ 
границы Казанской губ. течетъ собственно на 
югъ, делая незначительный уклоненія на 
вост. и зап. Н а 130 вер. отъ Симбирска, 
близь устья рч. Уссы, Волга круто повора-
чиваетъ на вост. и течетъ въ этом* напра
влена та протяж. около 70 вер. у подошвы 
громадных* скалистыхъ горъ. Затем*, против* 
устья р. Сока, Волга на лев. своем* берегу 
встречает* новую преграду въ Цареве кургане 
и Сокольихъ горах*, почему поворачивает* 
на юг* , и, пройдя верст* 2 5 , против* г. 
Самары обращается на зап., а отъ г. Сызрани 
принимает* опять главное свое направление 
на югъ и юго-вост. Вся длина береговъ этого 
полуострова отъ устья р. Уссы и до г. Сыз-
рана простирается до 200 вер.; наименьшая 
ширина его, до 20 вер., находится между сел. 
Переволокою и Жегулями. Въ этом* месте 
прежде мелкія лодки перетаскивались из* 
Волги въ р. Уссу и спускались по ней въ Волгу, 
отчего и Переволока получила свое названіе. 
Весь полуостров* покрыт* возвышенностями. 
Север, бок* представляется дико-утесистою сте-
ною,лишь местами разорванною трещинами, еще 
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рѣже раздвинувшеюся въ узкія, глубокія 
ущелья; подножія ихъ скалъ отъ прибоя водъ 
прорыты пещерами, вершины же то идутъ 
ровными плоскостями, то заканчиваются какъ-
бы сплоченными рядами конусообразныхъ 
холмовъ. Горы эти извѣстны подъ именемъ 
Жегулевскихъ; они достигают!, самой значитель
ной высоты противъ г. Ставрополя,—до 1000 
фут. надъ уровн. Волги. Съ южной стороны 
горная цѣпь нисходить къ Волгѣ уступами и 
не всегда подходить къ рѣкѣ , но сохраняете 
тотъ же скалистый характеръ; она болѣе 
прорѣзана ущельями п изрыта пещерами. 
Сѣвериая часть луки лѣсиста, между тѣаъ 
какъ южная мѣстами безлѣсна. Составь горнаго 
кряжа, проходящаго по лукѣ, мѣстами являетъ 
несомнѣнные признаки поднятій; встрѣчаю-
щіяся обнаженія состоять изъ юрскаго из
вестняка и каменноугольнаго песчаника. Изъ 
ископаемыхъ особенно извѣстны самородная 
сѣра (см. Сѣрная гора) и соляные источ
ники (см. с. Усолье) ; кромѣ того встрѣ-
чаются признаки существованія горной смолы 
и самородной селитры. Въ 1768 г. вся лука, 
кромѣ бывгаихъ уже за помѣщпками незначи-
тельныхъ имѣній, пожалована въ потомствен
ное владѣніе граф. Орловымъ: Григорью Гри
горьевичу и его 4 братьямъ, со всѣми дворцо
выми и ясачными кресьянами и обширными 
землями на луговой (лѣвой) сторонѣ Волги. 

( 3 . Т . 0. 1836, K l . X I , ISO: В . Г . О . 1854, X I I , отд. 2, 129-, 
Г . Ж . 1855 г . , I , 133; С а м а р . губ. вѣд. 1857, N 16, 23; Hi. M. В. Д . 
1858, X X I X , скѣсь, 25; С и . в а с . и . С в и б . г . , с. X; Лясвовскіи, 
С а н а р . г . , 12; Pallas, Ѵ о у . , I , 129; Водга отъ Твери до А с т р . , 
взд. О б щ . Санодетъ, 286; Нейдгартъ, П у т . по Воагѣ, Ш , 2 9 } . 

С а м а ш и н с к а я , станица, Терской обл., 
по почтовой дорогѣ изъ г. Кизляра въ г. Вла
дикавказу при р. Сунжѣ . Она заложена въ 
1851 г.; въ 1859 г. въ ней было 1,536 д. 
об. п. , 325 дв., молитвенный домъ. 

( Б е р ж е , Чечня и чеченцы, 118). 

С а м б а - Л у д а , каменный островокъ, близь 
Карельскаго берега Бѣлаго моря, Архангельской 
г., лежитъ въ 7 вер. къ в.-ю.-в. отъ мыса 
Соломеннаго. Островокъ отличается множе-
ствомъ крестовъ, на немъ стоящихъ; высота 
его надъ водою около 3-хь саж. 

(Ревневе, Гидр. о п . сѣв. бер. Р о с , I , 267). 

Самборъ иди Самбуръ: 1)0. Великііі, 
село, Черниговской г., Конотопскаго у., въ 20 в. 
отъ j. г-да, прируч. Недрѣ . Ч . ж. 2,536 д. 
об. п. , 415 дв. , 4 незначительный ярмарки: 
въ день Св . Троицы, Евстафіевская, Вербная 
и Анненская; на нихъ привозится отъ I 1/» 
до 3 т. р . 

2) С. Малый, село, той же губ. и того же 

уѣзда, въ 21 в. отъ у. г-да, при руч. Недрѣ . 
Ч . ж. 1,934 д. об. п . , 236 дв. 

СамгорОДОКЪ: 1) мѣст., Кіевской г., 
Бердичевскаго у . , въ 45 в. отъ у. г-да, по Ли-
ловецкой почтов. дорогѣ, при соединеніи pp. 
Десны и Десенки. Ч . ж. 2,278 д. об. п., 
243 дв., правосл. церковь во имя Іоанва 
Богослова, основ, въ 1851 г., костелъ, еврейс. 
молитв, школа, почтов. станція, винокуренный 
зав., торги черезъ каждый 2 недѣли. О немъ 
упоминается въ Х У І І в. , когда оно было ис
треблено Чарнецкимъ во время казацкихъ 
войнъ. 

( П о і п д е в в ч ъ , С в а з . о нас. « ѣ с . Кіев. г., 293; Гор. п о с , I I , 
472; Фувдуваеа, Кіев. г., I , 475; Ж . M . В . Д . 1 W , I X , 507). 

2 ) С (прежде называлось Великою Березкою), 
село, Кіевской г., Сквирскаго у. , въ 12 в. 
отъ у. г-да, по почтовой дорогѣ въ г-дъ 
Диповецъ, при рч. Березянкѣ. Иазваніе по
лучило отъ древняго укрѣпленнаго городка, 
находящегося близь села на возвышенномъ 
мѣстѣ надъ ручьемъ. Въ 1741 г. въ селѣ 
было до 500 д. об. п. , 80 дв.; нынѣ 2,236 
д. об. п . , 246 дв. 

( П о і в і е в н ч ъ , С в а з . о н а с . а . Кіев. г. , 232). 

С а м ѳ б Ъ , одна изъ горъ Малаго Кавказ-
скаго хребта, въ сѣв. его части, Кутаисской 
г., Озургетскаго у . , подъ 4 2 ° 4 ' с. ш. и 59° 
4 1 ' в. д . , къ с.-в. отъ Озургетъ; имѣетъ 
абсол. выс. 1,704 фут. 

СамѲЦЪ, село, Орловской г., Трубчев-
скаго у . , въ 35 в. отъ у. г-да, при рч. Сен-
чанкѣ. Ч . ж. 1,546 д. об. п., 172 дв. 

С а м к а , село, Самарской г., Николаев
скаго у . , въ 25 в. отъ у. г-да, при р. Больш. 
Иргизѣ . Ч . ж. 1,555 д. об. п. , 199 дв. 

Самкурисъ-мта, гора, въ Главномъ 
Кавказскомъ х р . , Тифлисской г., Телавскаго 
окр. (въ Тушетіи); имѣетъ абсол. выс. 9,454 
фут. 

Самвурисъ-ЦВѲри, одна изъ горъ 
Главнаго Кавказ, х р . , Тифлисской г., въ сѣв. 
части Телавскаго окр., подъ 4 2 ° 2 2 ' с. ш. и 
6 3 ° 7 ' в. д . ; имѣетъ абсол. выс. 10,691 фут. 

Самовецъ, село, Воронежской г . , Боб-
ровскаго у., въ 100 в. оть у. г-да, при р. 
Битюгѣ п Самовчнкѣ. Ч . ж. 1,727 д. об. и., 
192 дв. 

Самовольная Ивановка, село, С а 
марской г., Николаевскаго у., вь 170 в. оть 
у. г-да, по дорогѣ изъ Уральска въ Самару, 
при р. Мочѣ . Ч . ж. 1,811 д. об. п . , 214 дв., 
базаръ. 

Самодуровка: 1) седо, Воронежской г., 
Бобровскаго у.; см. Орлова. 

2) С . , иначе Новоникольское, село, Рязан-
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скЬй г. , Сапожковскаго у., въ 16 в. отъ у . 
г-да, при р. Чернавкѣ. Ч . ж. 1,560 д. об. п., 
227 дв. , ярмарка въ 9-ую недѣлю по пасхѣ , 
иа которую въ 1866 г. привозилось на 15 т. р . , 
продавалось на 11 т. р . 

С п а и . в а . Раз. г. ва 1868 г . , 131). 

3) сельцо, Саратовской г., Хвалынскаго у. , 
въ 37 в. отъ у. г-да, при ключе. Ч . ж. 
3,291 д. об. п . , 469 дв., правосл. молитвен
ный домъ. 

4) село, Тамбовской г.; см. Островка 
Новая. * 

Самозеро, озеро, Олонецкой г., Петро-
заводскаго у . ; см. Сямозеро. 

СамоЙЛОВКа (Три-Острова), село, С а 
ратовской г., Балашевскаго у., въ 60 в. отъ 
у. г-да, по торговому тракту изъ г. Моршан-
ска въ сл. Елапь; расположено на обширной 
низменной равнпнѣ и разбросано на большое 
пространство, при р ч . Терсѣ . Ч . ж. 8,956 д. 
об. п. , 1,331 дворъ (въ спис. населен, мѣстъ 
1 1 , 3 0 1 д. об. п. , 1,224 двор.), 2 церкви, 
училище, 52 вѣтряныхъ и 2 водяныхъ мель
ницъ, базаръ по воскресенья мъ, ярмарка съ 
послѣднихъ чвселъ апрѣля до 9 мая. Село 
имѣетъ значеніе торговаго хлѣбваго рынка; 
раіонъ его простирается на 370 кв. верстъ; 
общій оборотъ торговли достигаетъ до 200 т. 
руб. , изъ коихъ базарной торговлѣ принадле
жать 110 тыс. и ярмарочной на 70 тыс. 
Одной пшенпцы скупается до 15 тыс. чет
вертей, сѣмени льнянаго до 2 тыс. четв. 

( Р а е в с к Ш , Торг. п у в в . въ С а р а т . г . , 62, 69;Нпкодьскіо, О п о е . 
Балашов, у * з . 136). 

С а м о м л і а (на картѣ Сомлія), одна изъ 
горъ въ отрогахъ Ахалцихскаго нагорья, Ку
таисской г., въ юж. части Озургетскаго окр., 
подъ 4 1 ° 4 9 ' с. ш. и 59°57' в. д.; имѣетъ 
абс. выс. 9,035 фут. 

СамороДІНЯ, село, Кіевской г., Канев-
скаго у . , въ 38 в. отъ у. г-да;, при руч. Кар-
сункѣ. Ч . ж. 618 д. об. п. , 106 дв., цер
ковь С в . Духа, основ, въ 1796 г. Замеча
тельно тѣмъ, что изъ числа 10 здѣсь нахо
дящихся колодцевъ, одинъ содержать мине
ральную воду. 

( П о х м е в і ч ъ , Сааз, о в а с . к . Rien, г . , 581). 

СамОТОбВКа : 1) иначе Харьковская, 
слобода, Воронежской г., Острогожскаго у. , 
въ 65 в. отъ у. г-да, при р. Ольховаткѣ. Ч . 
ж. 1,834 д. об. п. , 238 дв. 

2) Слобода, Харьковской губерніп, Ахтыр-
скаго уѣзда, при рч. Сироваткѣ, на транс
портной дорогѣ изъ Харькова въ Сумы, въ 
62 вер. къ с. отъ Ахтырокъ. Одна изъ слободъ 
бывшаго сумскаго полка, возникла въ конпѣ 

X V I I в. П о свѣд. 1864 г., въ ней было 235 
дв. , 1,388 жит. об. п., церковь пр. , 2 яр
марки и селитрянный заводъ. 

( О п . Х а р ь к . e n . , i l l , 161—161). 

Самохваловичи, мѣст., Минской г. и 
у. , въ 20 в отъ у. г-да, прп р. Птичѣ . Ч . ж. 
257 д. об. п. , 37 дв., правосл. церковь, 
еврейс. молитвен, школа. По прнвиллегіи 
1748 г. короля Августа Ш , здѣсь учреждены 
2 ярмарки и еженедельные торги. 

( Г о р . П О С , 111, 126; Мввск. губ. вѣд. 1866 г . , N 32) . 

Самоѣдскій островъ: 1 ) н а р . Е н и с е е , в ъ 
Туруханскомъ крае, Енисейскаго окр., между 
Карасинскимъ и Сушковскпмъ станками, 1,310 
верстъ къ с. отъ г. Енисейска; на немъ соби
раются карасинскіе самоеды для рыбнаго про
мысла. 

( 3 . Г . О . , т . I I , 241). 

2) Н а реке Е н и с е е , въ Туруханскомъ 
крае, Енисейскаго округа, между Сушков
скпмъ и Игарскимъ станками, 1,360 верстъ 
отъ города Енисейска; длина острова около 
11 верстъ. 

( 3 . Г . О . , т . I I , 241). 

СаМОѣды — народъ Алтайскаго племени, 
занимающій большое пространство отъ Алтая 
частью вдоль р. Оби, Енисея и ихъ прито
ковъ до Ледовитаго моря и вдоль Севернаго 
океана отъ р. Мезени въ Архангельской губ. 
до Таймурскаго залива и Туруханскаго края 
Енисейск, губ. Самоеды принадлежать народу 
изчезающему, a пѣкоторыя ветви его уже 
совершенно утратили свою народность. Самоѣды 
вытеснены изъ Саянскаго хребта тюркскимъ 
племенемъ; время ихъ переселенія на сішеро-
заьадъ неизвестно, но оно произошло еще до 
временъ Нестора, который первый знакомить 
насъ съ зтимъ народомъ, въ его время уже 
жившимъ на севере. Причины выселенія ихъ 
были, какъ полагаетъ Кастренъ, постоян
ный смуты въ средней Азіи во время гос
подства Хунну и прочихъ тюркскихъ племенъ. 
Самоед, можно разделить по мѣсту жительства 
на две группы; первая сохранила еще въ 
главныхъ чертахъ свою народность и жичетъ 
въ Сев. Сибири, она состоитъ изъ 3-хъ вет-

I вей: 1) Юракскіе самоеды, 2) Тавги-самоеды и 
3) Остяко-самоеды.; вторая группа обитаетъ въ 
ю. частяхъ Енисейской и Томской губ. и со-
стоптъ изъ самоѣдовъ совершенно отатарив-
шихся, а именно изъ Камаспнцевъ, Кайбаловъ, 

j Маторовъ, Бельтпровъ, Карагассовъ и Обскихъ 
; самоедовъ. Юракскіе Самоѣды распространи-
і лись отъ р. Енисея до Белаго моря по бе-
! регамъ Севернаго океана. Народъ этотъ былъ 
, довольно воинственный и всегда отличался 
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своею непріязненностью не только къ рус
ским*, которые встрѣтились въ первый разъ 
съ нимъ въ 1600 году на р. Пурѣ , притокѣ 
Таза, но и къ сосѣднимъ племенамъ самоѣд-
скимъ и остяцкимъ. Ясакъ стали они вно
сить правильно только съ начала нывѣшняго 
столѣтія. Береговой родъ Юракскихъ самоѣ-
довъ и донынѣ отличается своею грубостью; 
у нихъ сохранились обычаи и нравы пред-
ковъ, и всѣ они язычники. Тазовскіе Юраки 
большею частью крещены, гостепріимны и 
стараются подражать русскимъ въ одеждѣ и 
обычаях*. Численность Юракскихъ Самоѣд. въ 
Енисейской губ. 340 д. об. п.; въ Березов-
скомъ окр., Тобольской губ., 4 ,756 д. об. п. 
(болѣе 1,000 чумовъ), а въ Мезенскомъ, Архан
гельск, г., 4 ,500 д.об. п. Тавги-Сам. обптаютъ 
въ мѣстностяхъ между pp. Енисеемъ я Хатан
гою, а именно роды: Карасинскій и Авамско-
самоѣдскій бродятъ по Малой и Большой 
низовой тундрамъ, a Хантайсйій занимается 
рыболовствомъ на р. Енисеѣ . Всего Тавги-самоѣ-
довъ считается 960 д. об. п. Остяко-Самоѣды 
кочуютъ къ ю. отъ двухъ упомянутыхъ вѣт-
вей, въ лѣсной полосѣ Тобольской и Енисей
ской губ.; по лѣв. сторону Енисея, по pp. 
Турухану, Байхѣ , Елогую, Сыму и Тазу обп
таютъ роды: Тымно-Караконскій, Байхинскій 
и Верхнеинбатскій, а по пр. сторону Енисея 
роды: Подкаменно-Тунгузскій и Нижнепнбат-
скій. Изъ Остяко-С. въ Енисейск, губ. не-
многіе приняли осѣдлость и жпвутъ въ числѣ 
140 д. об. п. на р. Кети, въ улусахъ: На-
лимскомъ, Урашенскомъ, Глазовскомъ, Мар
ковском* и Колоколенскомъ. Изъ южной группы 
Самоѣдскихъ племенъ Хамасиицы живутъ въ 
Канскомъ окр., Е п п с . губ., в* улусѣ Абала-
ковскомъ; по обычаям* и языку походят* на 
татар*, даже наружный видъ ихъ указывает* 
на смѣшеніе съ ними; но по образу жизни 
они остались Самоѣдами, предпочитая жизнь 
лѣсную—степной, и занимаясь оленеводствомъ 
и охотою. Лѣто они проводят* въ юртах* п 
домах*, а зимой уходят* в* лѣса. Голод* и 
болѣзни свпрѣпствовалп между ними так* 
сильно, что общая численность пхъ въ па-
стоящее время не превышаетъ 150 д. об. п. 
Кайбалы жпвутъ въ КаЛбальсвой степи, находя
щейся между pp. Енисеемъ и Абаканом*; 
большая часть ихъ ведутъ жизнь кочовую, но 
нѣкоторые изъ нихъ приняли уже осѣдлость 
и живутъ въ селенідхъ, похожихъ на русскія. 
Нѣвоторые изъ ихъ родовъ ушли съ кирги
зами въ китайскія владѣнія. Численность 
ихъ простирается до 670 д. об. пола. 

Моторы или Моторы жили въ Маторской 
степи, въ долинѣ р. Амыла; иногіе изъ нихъ 
переселились въ Китай, а между оставшимися 
въ началѣ X V I I I в. опустошительно свирѣп-
ствовала оспа, такъ что М . почти совершен
но изчезли и нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
ихъ считалось только 8 дугаъ платящихъ 
ясакъ. Белътиры до прихода русскихъ коче
вали по р. Іюсу. Въ настоящее время ихъ 
кочевья разсѣяны по среднему теченію р. 
Абакана и его притокамъ: Сосѣ , Арбатѣ , Т а -
батѣ, Киндырлѣ, Е с и , Теѣ и др. Бельтиры 
живутъ в* стойбищах* и ведутъ жизнь коче
вую; принявшіе осѣдлость поселились въ дер. 
Усть-Есинской. Они занимаются преимуще
ственно скотоводствомъ и хлѣбопашествомъ, 
а въ древности были знакомы съ горпымъ 
дѣломъ и умѣли ковать желѣзо. Число их* 
простирается до 3,070 душъ об. п . ; они со
вершенно утратили свою народность и гово
рить языком* Сагайскихъ татаръ. Еарагассы 
живутъ въ Канском* и Минусинском* окр. 
Енисейск, губ.; большая часть пхъ кочуетъ 
по Нижнеудппскому округу, Иркутской губ. 
Численность Карагассовъ простирается до 500 
д. об. п. Наконецъ, Обскіе Самоѣды жнвутъ 
въ Томской губ., по р. Обп н по правымъ и 
лѣвымъ притокамъ ея: Тыму, Кети, Парабели, 
Ч а ю , Чижанкѣ и по самому нижнему тече-
нію Чулыма; численность ихъ до 6,520 д. об. 
п. Самбѣды живущіе по р. Оби въ бытовомъ 
отношеніи рѣзко отличаются отъ своихъ сопле-
менниковъ, обитающихъ по притокамъ Оби. Пер
вые приняли быть русскихъ и отличаются отъ 
нихъ грубостью нравовъ, бѣдностью, лѣнью, 
тупоуміе.мъ п совершенным* отсутствіемъ 
стремления къ умственному и хозяйственному 
улучшеніямъ. Вторые или С , живущіе по при
токамъ Оби, хотя н начали строить дома, но 
во время охоты и рыбной ловли живутъ во 
временвыхъ юртахъ. Такпмъ образомъ всю 
численность самоѣдскихъ племенъ можно опре
делить пе свыше 22 ,000 д. об. п. Самоѣды 
средняго роста, крѣпкаго тѣлосложенія, силь
ны и проворны, лпда ихъ плоскія, широкія, 
смуглыя, голова большая, волосы прямые, чер
ные, глаза черные, небольшіе, на выкатѣ; нос* 
прямой, на концѣ широкій, съ отверстыми 
ноздрями, щеки полныя, губы тонкія, подбо
родок* выдается вперед*, рот* и уши боль-
mie, руки и ноги малепькія, туловище длинное. 
Строеніе мышцъ показываетъ, что они муже
ственны H способны переносить всякія нужды. 
Верхнее платье Самоѣдовъ, какъ умужчинъ, 
такъ и у женщин*, состоитъ нзъ короткой 
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оленьей шубы, шерстью наружу, съ тѣмъ 
только различіемъ, что у мужчинъ она глад
кая, а у женщинъ со складками назади. Сало-
ѣды Южной Сибири съ уменыпеніемъ оленя 
стали мѣнять свое платье на русское, состоя
щее изъ суконнаго кафтана. Мужчины носятъ 
высокія, остроконечный шапки изъ оленьяго 
иѣха, женщины—плоскія и закругленныя ша
почки изъ бѣлки и горностая. Обувь ихъ со-
стоитъ изъ оденьихъ шкуръ съ длинными го
ленищами, замѣняющими штаны. Главная 
пища Самоѣдовъ—рыба и мясо дикихъ звѣрей 
и птицъ; хлѣбъ въ маломъ употребленіи. За-
яатія С . состоять въ рыбной ловлѣ, звѣро-
ловствѣ и въ собираніи кедровыхъ орѣховъ; 
земледѣлія у нихъ не существуетъ, хотя рус
ские занимаются земледѣліемъ выше города 
Нарыма. П о р . Оби С . разводят* скотъ, но по 
причинѣ частыхъ падежей скотоводство не
значительно. Въ Юж. Сибири С . держатъ со-
бакъ и лошадей. Обскіе Самоѣды занимаются 
извозничествомъ и ремеслами: плотничнымъ, 
кузнечнымъ, столярнымъ и др. Языкъ С . раз
деляется на нѣсколько нарѣчій и оттѣнковъ. 
С . идолопоклонники, но иризнаютъ единое выс
шее существо—Самъ-Нумъ, которому подчине
ны Лохеты, доступные однимъшаманамъ(жрецъ, 
врачъ и волхвъ); шаяаны совершаютъ всѣ 
моленія. У каждаго С . есть свой вдоль (мед-
вѣдь, волкъипр., вылитые изъ олова, мѣдлили 
сшитые изъ мѣховъ), которому онъ приносить 
разный жертвы. С . вступили въ подданство 
Россіи въ концѣ ХѴ -го столѣтія. Самоѣды имѣ 
ютъ своихъ старшинъ, которые собираютъ съ 
нихъ ясакъ, состоящій изъ песцовъ. 

CStrahlenberg, р . 36, 78; B ü s c h i n g , M a g . , I V , 505; Г е о р г и , 
On. вародовъ Г о с . , Ш , 1—12; П а д і а с ъ , П у т е ш . , пр. Ш , 88, 
373; Б ѣ і н в с в і і , Поѣзд. къ Ледов, п . ; Storch, В . В . , I , 
281; Г а г е к е й с т е р ъ , С т а т . о б . С а б . , I I , 3, 32, 99—112, 211, 241, 
246-, С т . о б . С в б . , с . 176; Сдовцевъ, Пвсьма изъ С в б . , с т р . 71; 
С д о в ц о в ъ , И с т . обоэр. С а б . , I I , * Х Х Ш а 32; Степавовъ, Е н в с . 
г . , I I , 37, 41, Castren, Altaisclie V ö l k e r , 79 —87; Caetren, N . 
В . , p. 189; Castren, ethnol. V ö r i e s . , p. 79; Castren, kleiner. Sehr. , 
p. 141; M ü l l e r , F . Der Ugrisehc Volksstamm, p. 312—320; 
K l i n g s t ä d t , Historische Nachricht, von den Samojeden; Fiocher, 
Sibirische Geschichte, I , 118; Фошера, Сибнр. в е т . , 72; ö e o r g i , 
Beschreibung aller Nationen, I , 277; Klaproth, Asia polyglotta, 
p. 140—146; Strahlenberg, Der N . - u n d O.-Theil Europas, p. 36, 
163, Co. а . и. Томской г у б . , с . 37, 38; Е в в с е в с в . г . , с . 3 1 - 3 3 ; 
З а в . Г е о г р . О б щ . 1857, кв. 13-я, с . 3 5 0 - 3 6 1 ; 1863, I I , 173, I I , 
402—401, V I I , 9 6 - 9 9 ; Л а т к е , 4,-вр. п у т . , I I , 236; В . - с т . обозр. 
Р о с , Тободьск. г . , X V I I , ч . I , с г р . 40; Исааввыъ, Сааоѣды въ 
д о * , б ы т у , 1847; М а в с а а о в ъ , годъ ва С ѣ в . , I I , 182; М о р с а . С б . 
1859, сентябрь, с т р . 2; З а п . Свб. О т д . , V I , 79; Schrenk, К . , I , 
292—303, 3 9 4 - 4 1 » , 473-494, 302—310, 535—543, I I , 1 3 6 - 1 6 1 , 
259—398; А р х . С б о р . , с . 64; c t j > B c E i i , ІІоѣзд. въ Ледов, п . , с . 
117—182; П е с т о в а , Е а а с . г . , с 222; 3. Г и д р . Д е п . , V , 83—92; 
С а б . В . 1820, X I . 32 , 273; 1824, Ш , 281, 284, 296; А з і а т с н . В. 
1826, в а й , с . 397; В в с т . Геогр. О б щ . 1S3Ö, N 3, е. 77; 1856, 
N 5, с . 61; 1840, N 2, с т р . 28, 44; E r m a n , A r c h . , I V , 392, X , 
374, X I I , 559, X V I I , 306 , 620; А р х . г у б . вѣд. 1816, N 1 а 14; 
1847, N 17 а 13; 1850, N 50, 31; 1858, N 23; Водог. губ. вѣд. 
1841, N 10; Одолец. губ. в*д. 1846, N 10; Пушкаревъ, А р х а в . 
г у б . , с . 32; Р е а в е і е , Гадр. on. , 1, 32, 62; ГОФНацъ, С ъ » . Урздъ, 
И , 143; З а в а д а ш а а ъ , З а п . С и в . , с . 93, 287). 

Саисрв, озеро, С.-Петербургской г., вь 
с .-в. части Гдовскаго у., занимает* площадь 

I въ 0,71 кв. м. или 34,3 кв. в. , наибольшая 
глубина 3 саж., берега плоски и песчаны. 

! Окрестные жители занимаются скупом* рыбы 
и скота, отправляя въ столицу. 

(Schweizer, Areal-Bestiinm., 53; Кеппевъ, В ѣ с т . Г е о г р . О б щ . 
1859, X X V I I , отд. 2; В . С т . С п б . г . , 124; С п б . г у б . в. 1863, N 2 7 ) . 

Самсаръ, гора, в* Малом* Кавказском* 
. х р . , на границѣ Тифлискаго и Ахалцихскаго 

уу. , Тифлисской губ., между озерами Топоро-
ванъ и Табисцхури, иод* 4 1 ° 3 2 ' с. га. и 
61°20' в. д . ; имѣетъ абсол. выс. 10,777 фут. 

СамсонОВКа: 1) село, Курской г., Тим-
скаго у.; см. Субботино. 

2) дер., С.-Петербургской г., Царскосель-
скаго у . , въ 13 в. от* у. г-да, при р. Ижорѣ . 
Ч . ж. 197 д. об. п., 31 дв., писчебумажная 
фабрика, на которой в* 1869 г. выдѣлы-
вадось на 43 тыс. р. при 93 рабочихъ. 

СамтавИСИ (на картѣ Симтависи), се-
леніе, Тифлисской г., Горійскаго у. , къ в.-
с .-в. отъ у. г-да, при р. Рехулѣ . Въ немъ 
находится древняя церковь ( X I сголѣтія), 
замѣчательная изяществомъ наружныхъ орна-
ментовъ. Она имѣла особаго епископа, кото
рый управлялъ долинами pp. Рехулы и Ксани. 
Церковь построена Исидоромъ, одннмъ из* 
13 евлтыхъ отцовъ, пришедших* вь Грузію. 
Въ церкви сохранились древнія надписи. 
Окруженная камепною оградою, она служила 
убѣжищемъ во время войны. 

! ( К а » в . K a j . 1851 г . , отд. 3, 90; W a k h o u c h t , Geograph, de 
la G é o r g i e , 243; Brosset, Y l - m e rapport sur un Voyage arclieo-
log. , 2, 121). 

С а м у и л а СВ., острова, въ Сѣверномъ 
океанѣ , Туруханскаго края, Енисейской губ., 
подъ 7 7 ° с. т . , къ ю.-в. от* мыса Сѣверо-
восточнаго; низменные острова окружены 
стоячим* льдом*. 

{ " а п . і н д і , . Д е в . , ч. 9, с . 18). 

С а м у р з а х а н Ь (Самурзаканъ), бывшій 
отдѣлышй округь, нынѣ вошедшій въ составь 
Сухумскаго военнаго отдѣла, лежитъ на вост. 
берегу Чернаго м., между pp. Ингуроль и 

і Цариком* (Охури), прилегая къ Мингреліи, 
' Сванетіи и Абхазіи и простираясь въ дл. 

веретъ на 6 0 , а въ шир. верст* на 4 0 . 
Часть Самурзахани, прилегающая къ Черному 
морю, представляетъ довольно ровную низмен
ность, далѣе же къ воет, она покрыта вы
сокими горами, составляющими южные остроги 
Гдавпаго Кавказ, хребта. Она покрыта почти 
вся лѣсами; распаханной земли мало, почему 
хлѣбъ доставляется сюда извнѣ. Несмотря 
на обиліе лѣсовъ, климат* здѣсь жаркій, по
чему стада овецъ на лѣтнее время перего
няются вь горы. До покоренія Турками вост. 
берега Чернаго м., Самурзахань принадле-



С А М У Р З А Х А Н Ь — С А Н Г А Р А Р Ъ - Т А С Ъ 428 

жаіа Мингреліи, а потомъ составляла особое 
владтшіе князей Шервашидзе, которые зави
сали отъ владетелей Абхазіи. Около 1761 г. 
Мурзаканъ Шервашидзе, отложившись отъ 
вдадѣтеля Абхазіи и присвоивъ себѣ права 
самостоятельнаго владѣтеля, пазвадъ свою 
страну по имени своему Самурзакапь, т. е. 
<принадлежащій Мурзакапу>. Въ нач. X I X ст. , 
но убіеніи послѣдняго владѣтеля Манучара 
Шервашидзе, вспыхнуло здѣсь возмущеніе; по
чему владетель Мингреліи, зять убитаго, за
ботясь объ оставшихся сиротахъ, проснлъ 
Русское правительство о воспомощеѵгвоватп 
войсками, которые и вступили туда въ 1811 г., 
прекратпвъ безпорядки. Въ поелѣдетвіп на
чались споры за обладаніе Самурзаканью 
между владѣтелями Мингреліи и Абхазіи; рус
ское правительство, желая прекратить распри, 
отстранило притязанія князей и присоеди
нило къ своимъ владѣніямъ подъ названіемъ 
Самурзакапекаго округа или ііриставства, су-
ществовавшаго до послѣдняго административ-
наго раздЕ.тенія (1868 г .) . Народъ, паселяю-
щій Сам урза кань, хотя по происхожденію 
своему ирішядлежшъ Грузинскому племени, 
но, отъ вліянія исламизма и другихъ обстоя-
тельствъ, получилъ особенный характеръ и 
составляетъ какъ бы особое племя. До поко-
ренія Турками Самурзаканцы были христіа-
нами, что доказывается уцѣлѣвшими древними 
христіанскими храмами, какъ напр. Бедійскій 
храмъ. Турки всѣми способами старались вве
сти исламизмъ, что и удалось имъ только 
относительно княжескихъ и дворянскихъ фа-
милій; но простой народъ, не принявъ исла
мизма, забылъ хриспанскую религію, и та
кимъ образомъ сделался языческимъ или вер
нее вовсе безъ религіи. Со времени присое-
дпненія страны къ Россіи постепенно распро
страняется ученіе Христа, и если большин
ство еще придерживается язычества, то все 
уже нынѣ присоединены къ правоелавію св. 
крещепіемъ. Въ 1861 г. въ Самурзакаш! было 
16 священпзковъ, которые пользуются ува-
женіемъ народа и принимаются какъ служи
тели Божіп. Нравы ихъ более подходятъ къ 
абхазскимъ, ч'Ьмъ къ мингрельскимъ, особенно 
въ запад, части. Носелепія нредставляютъ ту 
особенность, что домы ихъ расположены не 
группами, а разбросаны другъ отъ друга на 

.значительном!, разстояніи вь лесахъ и трудно 
доступныхъ горахъ; почему селеніемъ здесь 
называется все пространство участка земли, 
принадлежащей какой либо фаѵилін владель-
цевъ, по которому и разбросаны жилища 

крестьянъ и владельцевъ. Самурзаканскихъ 
княжескихъ фамилій всего 6 (Шервашидзе, 
АпчпЛатзе, Омухвари, Инамешвилп, Сатиш-
вили, Чкотуа), а дворянскихъ 4 (Маргавія, 
Акнртава, Лакирбая и Зваабая). 

(В. с т . К у т а п с . г . , 20, 75, 1.14) З а п . Кааваа. Отд. Г . О б щ . , 
V I , смѣсь, 71—83). 

С а м у х с а І Я (Крисныя или- Казанны) 
горы, Елисаветнольской г. и у. , по прав, бе
регу р. Куры, тянутся отъ дер. Карасакалъ 
до гранидг. Нухинскаго у. Высшія его точки 
Базанлу (40°50 ' с. ш. и 64°29 ' в. д.) и 
Каха-дагъ (40°50 ' с. ш. и 64°14 ' в. д.) име
ютъ абсол. выс. 1,733 и 1,284 фут. Горы 
эти глинистаго свойства, при оконечности же 
своей совершенно песчаны и имеютъ въ шир. 
до 7 вер. Горы эти неспособны для возделы-
ванія. Нзъ горы Казанлу выходить много 
родниковъ горько-соленой воды. 

ГОб. вд. за Кавк. , I I , 323, 327, 339). 

СамцеврИСЫ, селепіе, Тифлисской г., 
Горійскаго у. , къ з. отъ у. г-да, при рч. 
Дзамѣ. Въ X V I I I стол, здесь находилась кре
пость и церковь прекрасной архитектуры. 

( W a k h o u c h t , Geograph, de la G é o r g i e , 203). 

С а н а и н ъ , деревня, Тифлисской г. и у., 
въ зап. части уезда, къ югу отъ Алаверд-
скаго завода, при р. Бамбаке. Въ Х Ѵ Ш ст. 
здесь была хорошей архитектуры церковь, 
построенная Грузинскими царями. 

(Wakhoucht , Geograph, de la G é o r g i e , 139). 

С а н а в с а р с в а а и л и С ѣ н о к с а р с в а я -
Б о г о р о ' д и ц в а я мужская пустынь, Тамбов
ской губ., Темпиковскаго у. , въ ЗѴг в. отъ у. 
г-да, при р. Мокгаѣ. Пустынь основана въ 
1659 г. игуменомъ Ѳеодосіемъ,  по просьбе 
Темниковскаго писца Луки Евсюкова. Въ 
1753 г. по бѣдности пустынь приписана къ 
Саровской пустыни, но въ 1762 г., съ опре-
дѣленіемъ сюда настоятелемъ іеромонаха Ѳео-
дора, изъ дворянской фамиліи Уіпаковыхъ, 
сделана опять самостоятельною; съ этого 
времени начинается цвѣтущее состояпіе пус
тыни. НынЬ зд'Ьсь 3 церкви, изъ коихъ со
борный храмъ въ 2 этажа во имя Рожд. 
Богородицы и Іоанпа Предтечи построенъ въ 
первой иолов. X V I I I ст. и замѣчателенъ стро
гостью старинной архитектуры. Здесь иогре-
бенъ адмиралъ Ѳ. Ѳ.  Ушаковъ, внукь храмо
здателя. 

(.Истор. on. Сааадеарской п у с т . , И . , 1 8 0 4 ) И с т . Р о с . І е р . , 
VI , 3; Матер, ддя с т а т . Р о с , взд. 1841, отд. I , 184; Р а т ш а в і , 
MOB. В п е р с , 506; Х а т р о в г , И с т . - с і а т . обозр. Т а и б . a n . , S63, 
Оп. к о в а с т . въ Р о с H a u . , азд. 4 , 1817 г . , 95). 

С а н г а р а р ъ - т а с ъ (значить ревунъ-ка-
.мекь), гора, иь устьяхь р. Лены, именно на 
лев. берегу, расположенная вт, вершине Лен
ской дельты внугренняго лимана, при выходе 
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изъ него западной протоки. Высота горн бо-
лѣе 100 ф. Гора полога, имѣетъ зубчатую 
вершину, образующую гребень; покрыта камен-
ною осыпью. 

СЗап. Гадр. Деи. Мор. Пав. , V I I , 183). 

Сангачадъ, древній караванъ-сарай, 
Бакинской г. и у., въ 34 вер. отъ Баку, къ 
ю.-з. по дорогѣ въ Сальяны, съ древнею 
надписью Ширван-Шаха Халиль-Уллы, 843 
гиджры (1439 г. по P. X . ) . Караванъ-сарай 
представ"зетъ прекрасное каменное строеніе 
сводчат" ;хъ конюшень, окружающихъ обшир
ный 4-угольный дворъ. Вблизи этого зданія 
находятся 2 каиенныя цистерны. 

(Khanikoff, Mém. вог lea Іпвсг. nraaulm. du Oaqc, p. 13; 
Co. вас. м . Бавав. г., 83, 121). 

Сангилѣѳвская, станица, Кубанской 
обл. (отъ Ставрополя въ 26 вер.), при р. 
Егорлыкѣ. Ч . з . 1,615 д. об. п., 210 дв., 
православ. церковь. 

Сандала, двѣ рѣки, Олонецкой г-іи, Пу-
дожскаго у., впадающія съ лѣв. стороны въ 
р. Кену, системы Онеги: 

1) Малая С , беретъ начало въ оз. Мал. 
Сандалѣ. Напр. къ ю., дл. теч. болѣе 25 вер. 
Шир. отъ 5 до 12 саж., глуб. весвою отъ 5 
до 8 арш.; а въ срединѣ лѣта отъ 2 до 4 
арш.; дно каменисто, берега лѣсисты. Сплавна 
весною на 20 вер. 

2) Большая С., беретъ начало въ оз. 
Больш. Сандалѣ, того же у. Напр. къ ю., д.т. 
теч. 30 вер.; впадаетъ вь Кену 3 вер. ниже 
Малой Сандалы. Шир. отъ 8 до 15 саж., 
глуб. весною отъ 6 до 12 арш., лѣтомъ отъ 
2 до 5 арш.; дно каменисто, берега лѣсисты. 
Сплавна весною. 

CStockenberg, Hydr., I I , 104; В . ст. Одо«. г., с. 18). 

СандаДЪ, оз., Олонецкой г., Петрозавод. 
у. Простр. 4,14 кв. г. м. или 200,5 кв. вер. 
Дл. озера 38 в., окружн. 120 вер. Оно сое
диняется съ Онежскнмъ озером*, отъ кото-
раго лежитъ въ 8 вер., короткимъ иротокомъ. 
Прозрачность водъ озера и множество ска
листых* острововъ придаютъ ему весьма живо
писный видь. Самый большой изъ о-вовъ Лы
чный, на немъ есть погостъ. Близь озера 
находится Тивдійская мраморная ломка. 

( N . N. Beltr., I , 137, Озерепаовсаіі, Ладож. в Оаеж. оа., 
о. 217; Кешіеаг, Оа. в дна., с. 18; В . ст. Одоіецв. г., с. 21; 
Вушваревъ, Олоа. г., с. 4.1; Дашвовг, Одовец. г . , 93; П а и . вн. 
Одовец. г. 1838, с. 233, 236). 

СандаНЪ—племя, занимающее правый бер. 
нпжняго теченія р. Амура до его устья; вся 
эта мѣстность носитъ названіе Санданъ, но 
внутренность этой страны почти не имѣетъ 
населевія, жилища только часты на пр. бер. 
Амура. Санданы искусвы въ горшечном* дѣ-
лѣ и производить родъ фарфора; занимаются 

i также скотонодствомъ и охотою. Оружія 
ихъ — луки изъ бычачьихъ роговъ, стрѣ-

; лы и пики. Волосы носятъ длинные. П о 
стройка домовъ, обычаи, религіозные обряды 
и одежда этого племени сходны съ Айнами 
на о-вѣ Сахалинѣ. Они ведутъ дѣятельную 
торговлю или мѣну въ низовьяхъ Амура съ 
Маньчжурами и слѣдующими друг, племенами: 
Оротско, Смеренкуръ, Сируаъ-Айиы, Кимунъ-
Айны, Кордетеке, Кіаки, Кара, Идаа и Киссень. 

(3. С. О . , т. I l l , 1837, стр. 76; Siebold, Nouveau Journal 
Asiatique, 1829, N 16, А т г і І , p . 391—399). 

С а н д а т а , село, Ставропольской г. и у., 
въ 165 в. отъ у. г-да, при впаденіп рч. Сан-
даты вър. Егорлыкъ. Село основано въ 1805 г. 
переселенцами пзъ Курской п Орловской губ. 
Ч . ж. 4,252 д. об. п., 705 двор., церковь 
во имя Покрова Богородицы, основанная въ 
1851 г. на мѣсто сгорѣвшей въ 1845 г., 
волостное правленіе, маслобойня, трактиръ 1, 
лавокъ съ краснымъ товаромъ 2, съ желѣз-
нымъ и бакалейным* 4, ярмарокъ 2: 26 
октября и 30 января, обороты ихъ незначи
тельны; въ 1869 г. на обѣ привезено на 
17 тыс. р., продано на 10 тыс. р. Земли въ 
надѣлѣ 20,750 десят., изъ коихъ подъ паш
нями 14,105 десят. 

(Сборн. стат. свѣд. по Ставр. г., 1869, вып. И, отд. 1, с. 
99, 93, в5, 100, 106 tit, отд. 2, с. 71; 18.70, вып. III , отд. 3, 
с. 38, Ставр. губ. вѣд. 1863, К 48). 

С а н д а т а , р., лѣвый притокъ р. Болынаго 
Егорлыка, Ставропольской г. и у., начинается 
въ балкѣ, близь с. Песчанокопскаго, и устье 
имѣетъ у с. Сандаты. Длина ея 35 верстъ; 
лѣтомъ, во время жаровъ, она совершенно 
пересыхаетъ, но въ разливъ Егорлыка на
полняется водою, съ которою заходить и 
рыба. 

ССборв. ст. свад. во Ставр. г. , 1869, вып. I I , отд. 1, 87). 

С а н д у х у , рѣка, въ Приморской области, 
Вост. Сибири, вытекаетъ изъ береговаго хреб
та, называемаго Сихота-алинь, почти подъ 
152° в. д. и подъ 44° с. ш., и отдѣляется, 
какъ говорить, отъ' истоковъ небольшой рѣки 
Тудого, впадающей въ заливъ Св. Ольги, не-
высокимъ хребтомъ горъ. Въ верхвемъ тече-
ніи своемъ Сандуху пробѣгаетъ по довольно 
узкой долинѣ, окаймленной большею частью 
высокими горами и имѣющей откосы, во мно-
гихъ мѣстахъ круто подымающіеся отъ са
мого русла. Въ этой мѣстности могутъ устро
иться аоселенія, и то небольшая, только въ 
тѣхъ мѣстахъ, гдѣ ваадаетъ въ р. какой впбудь 
ручей или рѣчка, нлн гдѣ горы, нѣсколько 
уклоняясь отъ берега, оставляют* между со
бою и рѣкою покрытую лѣсомъ низменность. 
Притоки Сандуху съ лѣв. стороны: Ицзынъ и 
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Фалаху, а съ правой: Коу, Фудзи и Науту. 
Отъ р. Фудзи долина Сандуху становится 
болѣе открытой, дѣлая притоаъ многочис-
ленныя извилины, и русло ея наполнено здѣсь 
наноснымъ лѣсомъ. Въ періодъ дождливаго 
времени и весною, когда тающія болота и 
горные снѣга наполняютъ ее потоками сво
ихъ водъ, она становится весьма быстрою и 
получаетъ характеръ горнаго потока; только j 
ловкіе Орочи или Ходзены отваживаются въ j 
это время плыть по ней въ своихъ легкихъ і 
берестяныхъ челноках*. Отъ устья р. Науту j 
рѣка получаетъ названіе Уллаха, а при- ; 

нявъ р. Даубиху, называется Усури. Маакъ 
и мѣстные жители принимаютъ р. Сандуху 
за главный источникъ Усури; прочіе путе
шественники считаютъ р. Даубиху за таковой. 

С М а а в г , П у т . по дод. р . У с у р и , с . 27) . j 

С а н д ы Е Ъ - т а с ъ , гора, Тарбагатайскаго I 
хребта, образующая границу между Семипа- ; 
латинскою и Семирѣчинскою областями и Ки- 1 

таемъ; она возвышается болѣе 9,000 ф. надъ 1 

уровнемъ моря и принадлежитъ къ самымъ 
высоким* вершинамъ хребта, Къ в. отъ Сай
ды къ-таса лежать менѣе высокія горы Сзра-
чеко и Саасъ. Между этими тремя горами 
берутъ начало 2 ручья р. Урджара. Подошва 
горы Сандыкъ-таса состоять изъ порфира, 
чрезъ который проходить гранить; выше скло
ны горы состоять изъ гранита, который за
ключает* штоки діорита; вершина горы со
стоит* изъ кварцеваго порфира. 

ІЕФВІІОВСКІВ, Г е о г р . об. З а п . С в б в р и « Карг, с т . , с т р . 60; 
B ä r and Helmersen, Beirr, z. К . d . В . В . , B d . V I I , p. 330, 
333, 334). 

С а н д ы р и , село, Московской г., Коло-
мевскаго у., въ 2 в. отъ у. г., по дорогѣ въ 
Москву, при pp. Москвѣ и Молитвинкѣ. Ч . ж. 
1,008 д. об. п. , 113 дв., 2 церкви. Село это 
есть древняя отчина Шереметевых*. Въ церкви 
Св. Прор. Идіи замѣчатедьны 2 древнія иконы: 
Прор. Иліи, существующая около 500 лѣтъ, 
п Божіей Матери, принесенная, какъ пола
гают*, съ остр. Мальты Шереметевым* и 
писанная въ древнѣйшія времена хрпстіан-
ской иконописи. Сюда ежегодно 20 іюля бы
вает* крестный ход* изъ Коломенскаго собора. 

( И в а в ч а а ъ - П а с а р е а ъ , П р о г . по древа. Кодоаев. у і з . , 160). 

С . - П ѳ т ѳ р б у р г с к а я губернія занимает* 
с.-з. окраинуЕвроп. Россіи и простирается боль
шею частію по юж. берегу Финскаго залива. 
Простр. ея, по новѣйшпмъ измѣреніямъ 
Стрѣльбицкаго, 802,63 кв. м. ИЛИ 38,837,6 
кв. в. (по военно-топограф. съемкѣ 809,17 
кв. м. ИЛИ 3 9 , 1 5 2 кв. в. , по Швейцеру 
813,65 кв. м. пли 3 9 , 3 6 8 , 2 кв. в. , по 
исчисленію Струве 3 9 , 4 1 7 кв. в. , по гене

ральному межеванію 37,675 кв. в.) . Про
странство губерніи раздѣлено на 8 уѣздовъ, 
весьма неравныхъ между собою по величинѣ; 
наименьшій, С.-Петербургскій, у. заключает* 
въ себѣ только 4 , 1 % всей площади губерніи, 
между тѣмъкакъ наиболыпій, Лужскій, 2 3 , 1 % , 
т. е. почти въ 6 разъ болѣе перваго. Поверх
ность губерніи имѣетъ слѣдующій характеръ. 
Все прибрежье Финскаго залива представляется 
низмепнымъ и плоскимъ; надъ нимъ возвы
шается уетупомъ ровное, безводное и обна
женное отъ лѣсовъ плоскогоріе или суходолъ, 
простирающиеся отъ Царскаго - Села до Ям-
бурга и заннмающі» с.-з. часть Царскосель-
скаго у., большую часть Петергофскаго и с.-в. 
часть Ямбургскаго; середина губервіи, т. е. бас-
сейнъ р. Луги, а также юж. часть ПІлиссельбург-
скаго у. и весь Новоладожскій у. покрыты почти 
сплошною массою болотъ, поросшихъ лѣсомъ, 
среди коихъ группами встрѣчаются мѣста 
сухія и заселенный; юж. часть губерніи, т. е. 
большая часть Гдовскаго и Лужскаго уу., 
состоитъ изъ волнистой мѣстности, пересѣ-
ченной зиачительнымъ числомъ рѣчекъ и 
покрытой озерами, болотами и изрѣдка ку
пами лѣсовъ; наконецъ, въ за-невскую часть 
губерніи, т. е. въ сѣв. части С.-Петербург-
скаго и Шлиссельбургскаго уу., входят* по-
слѣднія вѣтвп финляндских* высот*, образуя 
здѣсь мѣстность весьма холмистую. Переходя 
затѣмъ къ частностям*, видим*, что весь 
низменный берегъ Финскаго залива, прости
рающейся въ ширину от* 10 до 25 в., пред
ставляетъ болотистую мѣстзость, покрытую 
мелкимъ дѣсомъ и только въ двухъ мѣстахъ 
иересѣкаемую вызвышеніяии, идущими отъ 
плоскогорія или суходола. Одна изъ возвы
шенностей тянется отъ м. Ропши (Петер
гофскаго у.) къ Петергофу и Ораніенбауму, 
другая отъ Котловъ къ Сой кину (Ямбургскаго 
у.) между озз. Копеискимъ и Глухимъ, обра
зуя значительные Сойкиншя высоты, выс
шая точка коихъ, Сойкинская гора, имѣетъ 
357 фут. высоты надъ уровнемъ залива. Надь 
этою низменностью возвышается плоскогоріе, 
образуя пагорный берегъ Фпнскаго залива. 
Оно направляется отъ Царскаго-Села на 
Пулково, Красное Село, Ропшу, Гостплицы 
(Петергофскаго у.) u Копорье (тоже), отсюда 
поворачиваетъ къ зап., на Котлы (Ямбургскаго 
у.), Кпллію и Тикопись, подъ Ячбургъ. Съ 
с. и з. сгоропъ плоскогоріе это спускается 
довольно круто и рѣзко къ низменному берегу 
залива, съ ю. и в. склоняется постепенно, 
сливаясь съ болотистою полосой губерніп. 
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Возвышѳннѣйшія точки этого пространства 
находятся въ окрестностях* Краснаго Села 
и извѣстны подъ именезі* Дудсрюфскнхъ 
внсотъ, имеющих* до 549 фут. высоты надъ 
заливом*. Это плоскогоріе безводно и почти 
безлѣсно; здѣсь жители большею частію 
пользуются водою пзъ колодцевъ, имеющих* 
глуб. 10 п болѣе саж. Описанный суходол* 
окаймляется съ с , вост. и юга болотисто-
лесистою полосою, занимающею самое об
ширное пространство губерніп. Начинаясь 
оть устья р. Свири и теченія Ояти на 
самом* сѣв., она идетъ вдоль юж. берега 
Ладожскаго оз. до р. Ижоры, отсюда спус
кается къ ю., по теченію р. Оредежа (прав, 
прит. .Туги), далѣе направляется вдоль бас
сейна р. Луги, поворачивает* на с.-з. it за 
Ямбургомъ соединяется с* низменною поло
сою Фпнскаго прибрежья. Ширина этой по
лосы нзмѣняется отъ 30 до 50 в., по на
правлен! ю Варшавскаго тракта доходит* до 
7 0 , прошву же оз. Самро (въ с.-в. части 
Гдовскаго у.) съуживается u пе превышаетъ 
2 0 , в. Н а всемъ этомъ пространстве тянутся 
болота и мхи, перерезанные множествомъ 
речек*, берега которых* представляют* 
единственно высокія, сухія места, на ко
торых* группируется почти все паселеніе. 
Нѣсколько значительнее эти сухія места 
встречаются вь Новоладожскомъ и Шлисседь-
бургском* уу., где лесистая полоса непри
метно склоняется къ плоскому берегу Л а 
дожскаго оз., покрытому сплошными боло
тами. Въ уу. Царскосельскомъ, Лужскомъ и 
Гдовском* эта полоса заключаешь въ себѣ 
широкую и отлогую впадину бассейна р. 
Луги, куда стекаютъ все воды, скаты :>аю-
щіяся съ прилежащихъ къ ней более возвы-
шенныхъ месть плоскогорія. Юж. часть губ., 
лежащая между оз. Чудскпм* и границею 
Новгородской г. и заключающая въ себе юж. 
части Лужскаго и Гдовскаго уу., предста-
іааетъ з:ѣстность волнистую, изрезанную 
притоками Луги, Плюссы и Чудскаго оз. и 
покрытую множеством* отдельных* болотъ, 
группами и грядами песчаных* высот*, п 
купами полуистребленпых* лѣсов*. Вся масса 
возвышеній этой части делится р. Плюссою 
на 2 части, и з * коих* одна заключается въ 
пространстве между pp. Плюссою п Лугою, 
а другая мзжду Плюссою и оз. Чудскпмъ. 
Узел* возвышеній первой находится з. отъ 
г. Л у ш , около йог. Бѣльскаго (въ 55 в. отъ 
у. г-да) п озеръ Вердугп н Сяберскаго. Огъ 
л о г о узла идут* слѣдующія гряды песчани-

ij; мхь высотъ: на с.-з. , гряда вдоль прав. бер. 
р. Ш ю с с ы , к* оз. Каторскому, Долгому и 
Самро, уипрагті.аяея въ болота с. части 
Гдовскаго у.; на ю.-в. отъ пос. Бельскаго гря
да къ оз. Врево п Череменецкому, далее вверхъ 
по лев. бер. р. Луги, исчезающая вь Нов
городских* болотах*, и наконец* гряда къ сев. 
отъ пог. Бѣльскаго, между оз. Вердугою и 
Сяберскимъ, вь окрестностях* д. Усадите 
Лужскаго у., образующая высокіе песчаные 
холмы. Узел* возвышеній второй части на
ходится въ Гдовском* у., около пог. Быстре-
евскаго, откуда расходятся гряды возвышеній 
къ с. вдоль р . Плюссы, образуя лѣвый на
горный ея берегъ, къ з. вдоль р. Желчи 
(притокъ Чудскаго оз.) до Гдовскаго тракта, 
къ ю-в. близь южной границы Гдовскаго у., 
ri на в. между оз. Чернозерскимъ п Широ
ким* (ю.-з. часть Лужскаго у .) . Beb эти 
ьозвышенія, кроме последних*, цсчезаютъ 
въ прибрежных* болотах* Чудскаго и Псков-
скаго оз. Ва-новская часть губерніп, заклю
чающая в* себе с. части Шлиссельбургскаго 
и С.-Петербургскаго уу. и образующая пе
решеек* между Ладожским* оз. и Финским* зал., 
шириною отъ 40 до 55 в., пересекается не
сколькими грядами возвышенностей, идущих* 
изъ Финлявдіи въ 2 главных* направлениях*: 
1) от* Коросаръ (Спб. у . ) на Вуолы, Ток-
сово (Шлиссельб. у.) в* Mypuno (Спб. у.) и 
2) отъ Коркомяк* черезъ Лемболово к* Пар-
голову, на соединеніе съ предыдущею грядою 
высот*. Отъ Парголоиа послѣдиій уступ* 
протягивается вдоль Выборгскаго тракта и 
образуетъ собою нагорный берегъ Финскаго 
задава съ сев. стороны. Высоты эти соста
вляет* самую живописную мѣстность в* 
губерніи, часто посѣщаеиую столичными жи
телями; они состоять изъ непрерывная 
ряда холмовъ, то соединенныхъ между собою, 
то раздѣленныхъ долинами извилистых* ре-
чекі; вершины ихъ большею частію покрыты 
мелким* лѣсомъ, а въ долинах* находится 
множество озеръ, лежащих* па разныхъ' 
горизонтах*. Въ геогностическомъ отношеніи 
площадь губерніи разделяется на три поло
сы: северную или наносную, среднюю или 
силурійскую и южную или девонскую, кото
рый почти совершенно совпадают* съ то
пографическим* цодраздѣленіеігь. Наносиая 
полоса, состоящая пзъ толстых* слоев* 
песка и глины, между которыми раскинуты 
во множестве гранитные кампи пли валуны, 
идет* оть устья р. Паровы, захватывает* 
все побережье Фипскаго залива, далее 
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слѣдуетъ вдоль обоихъ береговъ р. Невы 
и окаймляетъ берега Ладожскаго оз.; ши
рина ея по берегу Финскаго залива 10 — 
20 вер., по берегамъ Невы и Ладожскаго оз. 
5—10 вер., между же р. Кабоною и Новою 
Ладогою разшнраегся верстъ на 2 0 . Къ 
этой нолосѣ, относится также и воя за-нев
ская часть съ тою лишь разницею, что здѣсь 
наносы, будучи значительнѣе, образовали 
цѣлыя группы возвышенін, а гранитные ва
луны многочисленнѣе и достигают*-больших* 
размѣровъ. Силурійская полоса обптирнѣе 
первой и представляетъ видь иродолгонатаго 
клина, который, начинаясь вершиною своею 
отъ устья р. Свири, обходить низменный 
берегъ Ладожскаго оз. и Невы и потомъ, 
охватив* собою все сѣв. плоскогоріе, проходить 
через* Лугу и Нарову въ Эстляндскую губ. 
За исключеніемъ весьма небольшаго участка, 
верст, въ 12 за Гатчиною, занятаго третич
ным* известняком*, на всем* среднем* про-
сгранствѣ лежать 2 пласта нижних* силу-
рійскихъ известняков*, изъ коих* верхній 
при толщипѣ 10 н болѣе саж. отдѣляется 
отъ нижняго унгулитовымъ песчаником*. П о 
дошву их* составляет* синяя глина, а по
верхность—тонкій слой (въ */» арш.) песчано-
глішистых* наносов*. Наносы эти лежать 
совершенно плоско п лишь нзрѣдка встрѣ-
чаются узкія гряды холмов*, _. какъ напр. 
Дудергофъ, Пулково и др. Въ руслах* рѣкъ, 
прорѣзывающихъ снлурійскую полосу, слои 
плитняка образуют* мѣстами пороги и от
мели, какъ напр. на pp.: Наровѣ (при водо-
надѣ), Лугѣ (у Ямбурга), Тоснѣ (у с. Ни
кольскаго), Волховѣ (Волховскіе пороги), 
Сяси (Рождественскіе). Въ слояхъ извест
няка сохранились окаменѣлоети раковинъ, 
трилобитов* п рыб* силурійскаго періода. 
Девонская полоса (древній красный песчаник*) 
занимает* все пространство къ ю. отъ 
предъидущеи и состоитъ из* системы пластовъ 
девонских*, расположенных* въ три яруса: верх-
ній изъ рыхлыхъ, красных* и синеватыхъ несча-
никовъ, средній изъ таковаго же цвѣта 
цесчанистыхъ мергелей, и шіжнін изъ из-
вестняковъ. Полоса эта, въ сравненіи съ 
прочими, есть самая возвышенная надъ уро
внем* моря и какъ бы надвинута на силу-
рійскую полосу, которую отчасти даже и 
покрывает*, въ особенности на пространствѣ 
отъ р. Ижоры до р. Свири. Почва губерніи 
весьма разнообразна и принадлежит* преи
мущественно къ песчано-глпниетым*; песчаная 
почва распространена на наносной и де

вонской полосах*; чисто глинистой почвы 
весьма мало, наиболѣе же находится 
отъ С.-Петербурга до устья Ижоры, вдоль 
Невы, гдѣ и устроены всѣ кирпичные 
заводы; каменистая почва встрѣчается 
но всей средней полосѣ, т , е. занятой силу-
pi Л с кою формаціею, а именно въ тѣхъ мѣ-
стахъ, гдѣ известковые пласты или вовсе 
обнажаются, пли же близко лежат* к* по
верхности земли. Вь низких* и болоти
стых* мѣстахъ встрѣчаѳтся торф*, кото
рый, по составным* своим* частям*, весь
ма хорош* и мало уступает* иностран
ному. Вся низменная полоса, идущая но 
берегу Финскаго залива н рѣкн Невы, пред
ставляет* превосходныя условія развитія бо
лотных* известковых* туфов*, годных* для 
выжпганія из* них* извести и для обдѣлкн 
фонтановь, гротов* и пр. И з * царства иско-
паемаго главное богатство губерніи составля
ют* плитняк* (в* особенности Путиловскій 
камень) и разнаго рода глины, годпыя для 
выдѣлки кирпича, горшечных* и лѣпныхъ 
цздѣлій; въ за-невскон части встрѣчаются 
отдѣльныя массы и обломки гранита; тутъ 
же попадаются мѣстами желѣзная и мѣдная 
руда, который прежде разработывались на 
устроенных* заводахъ близь сел. Бѣлаю 
острова п Гарболова, С.-Петербургскаго у. 
В * берегах* Волхова и Паши были открыты 
слѣды мѣдной руды ; ыѣдная руда найдена 
въ берегахъ Волхова близь села Дубовки, 
Новоладожскаго уѣзда, въ 1840 году. Кь 
минеральнымъ богатствам* края можно от
нести также и минеральный Полюстровскія 
воды, находящіяся около самой столицы. Вся 
площадь губерніп лежитъ в* бассейнѣ Фин
скаго залива, соедпняющагося съ двумя дру
гими обширными бассейнами озеръ Ладож
скаго посредством* р. Иепы и Чудскою 
посредством* р. Наровы. Бассейпъ Ладоа,-
скаго озера занимаетъ с.-в. часть губер-
ніи (весь Новодадожскій и вост. часть 
Шлнссельбургсваго у.); к* бассейну Чуд-
скаго озера принадлежит* незначительная 
ю.-з. часть губерніи (ю. часть Гдовскаго и 
ю.-з. угол* Лужскаго у .) , все же остальное 
пространство орошается рѣкаяц, изливающи
мися непосредственно въ Финскій зал. Побе
режье Финскаго залива принадлежигь губернін 
от* впаденія рч. Черной (Спб. у.) на гра-
ницѣ съ Финляндіею, или отъ Сестрорѣцкаго 
зав. до устья р. Наровы (Ямбургскаго у.) 
на грапицѣ съ Эстляпдскою губ.; кромѣ того 
въ губерніи причисляются всѣ острова, нахо-
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дящіеса вдоль береговъ залива на описанномъ 
пространстве, и островъ Котлинъ съ г. 
Кронштадтомъ, который, впрочемъ, подчиненъ 
особому военному губернатору. Побережье 
залпва имѣетъ протяженія до 200 вер., об
разуя нѣсколько значительныхъ губъ, каковы 
Кронштадтская (вершина залива, при устьѣ 
Невы), Копорская, Лужская и Нарвская. Б е 
регъ па всемъ протяженіи окруженъ мелями, 
рифами п банками, а глубина самого залива 
по средпнѣ, начинаясь у устья Невы, 10 ф., 
постепенно увеличивается къ Кронштадту, 
но не превосходить 18 — 20 фут.; за 
Кронштадтомъ глубина быстро увеличивает
ся и достигаетъ 35 и даже 40 саж. Т а 
кая незначительная глубина отъ Кронштадта 
до С.-Петербурга препятствуетъ проходить 
не только военяымъ, но и грузныиъ купече-
скимъ судамъ, принужденнымъ перегружаться 
въ Кронштадте на маломерный. Сообщеніе 
же С.-Петербурга поддерживается не только 
съ Кронштадтомъ, но и со многими местами, 
лежащими по берегамъ залива (Ораніенбаумъ, 
Петергофъ, Стръмьна, Лахта и др.) . Лучшими 
якорными стоянками считаются рейды Крон
штадтски), Нарвскій, Копорскій и у Красной 
Горки. Для предупрежденія опасностей пла-
ванія по заливу, кроме пловучихъ маяковъ 
устроены постоянные: Толбухинскій (у Крон
штадта), Сескарскій и Нарвскгй. Вода въ 
заливе имеетъ мало примесей солей; до Крас
ной Горки она совершенно пресная. Изъ 
рекъ, впадающихъ непосредственно въ Фин-
скій заливъ, замечательны: Нева, которая 
съ притоками своими Мойкою, Мгою, кос
ною, Ижорою, Славянкою, Черною, Ох-
тою, орошаетъ уезды С . - Петербургскій, 
Шлиссельбургскій и сѣв. половину Царско-
седьскаго у. , Стрѣлка, Еовашъ пли Черная, 
Воронка, протекающія по Петергофскому у. , 
Дуга, покрывающая свсею системою (притокп 
ея: Росонь, Оредежъ, Ящера, Лемовжа, Вру-
да, Хревнца, Вревка, Саба, Долгая и др.) 
ю. часть Царскосельскаго у. , весь Лугскій, 
Ямбургскій и с.-в. часть Гдовскаго, наконецъ 
Нарова съ Плюссою, пмеющія свое теченіе 
по ю. части Лугскаго, Гдовскаго и Ямбург-
скаго уу. Кроме того на сев . берегу залпва 
впадаетъ р. Сестра, принадлежащая С . - П е 
тербургскому у. Ладожское оз. првнадлежнть 
губерніи всемъ своимъ ю. берегомъ, отъ устья 
Свири до истоковъ Невы, п небольшою ча-
стію зап. берегомъ, отъ истоковъ Невы до 
границъ Выборгской губ. Въ этомъ простран
стве берега его низменны и сплошь покрыты 

болотами, въ особенности же низменно и без
людно западное прибрежье въ Шлиссельбург-
скомъ у. Къ берегу Новоладожскаго у. при-
легаетъ необитаемый остр. Заячій или Ладож-
скгй, а въ истокахъ Невы лежитъ остр. Орѣ-
ховъ, на коемъ построена Шлиссельбургская 
крепость. Съ юга Ладожское оз. принимаетъ 
въ себя Свиръ, принадлежащую губерніи 
только на последвихъ 10 верстахъ ея тече-
нія и принимающую значительную р. Оять, 
Паша, Вороновка, Сясь, Волховъ, Еабона, 
Лава, Шелъдиха, Назъя; на зап. берегу впа-
даютъ весьма незначительныя рч. Черная, 
Марья п Вола (Никулась). Вдоль ю. при
брежья озера Ладожскаго прорыты каналы: 
Свырскігі, Сясьсскій, Имп. Петра I и Алек
сандра II для обхода самаго озера. Озеро 
Чудское отъ истока Наровы и ю. часть его, 
известная подъ именемъ оз. Псковскаго, при-
легаютъ къзап. границе Гдовскаго у.; берегъ 
его въ пределахъ губерніи низменъ, за исклю-
ченіемъ истока Наровы и пространства отъ 
пог. Кунестье до пог. Рудницы, где онъ не
сколько возвышенъ; отъ Рудницъ же и до 
границъ Псковской г. тянутся сплошныя бо
лота, которыя, при разливахь озеръ отъ про-
должительныхъ дождей, покрываются водою. 
Въ ю. части лежитъ остр. Желачекъ (Пири-
саарп), съ деревнею того же имени, принад
лежащею Гдовскому у. Изъ притоковъ озера 
значительны: Желча, Лудва п Ремда. Кроме 
онисанныхъ рекъ въ ю. части Лугскаго у. 
протекаютъ рч. Мшаіа и Ситня, впадающія 
вне пределовъ губерніи въ р. Шелонь, при
токъ Ильменскаго оз. Изъ судоходннхъ 
рекъ, кроме Луги н Наровы, Свирь, Сяст, 
Волховъ и Нева входятъ въ составъ глав-
нейшихъ въ государстве водныхъ коммуни-
кацій, соединяющихъ С-Петербургъ съ внут
ренними частями государства, п представля-
ютъ собою важные торговые пути, илѣющіе 
непосредственно вліяніе на развптіе промыш
ленности и богатства края. Нарова состав
ляетъ также значительный судоходный путь, 
по которому г. Нарва ведетъ значительную 
внешнюю торговлю H внутреннюю съ Псков
скою и Лифляндскою губ. Луга, какъ весьма 
мало судоходная рЬка и не принадле
жащая къ системе водныхъ коммуникацій, 
не имеетъ особаго зпаченія, но важна для 
губерніи, какъ сплавной бассейнъ, по ко
торому спускается значительное количество 
леса . О важности судоходныхъ и сплавныхъ 
рекъ можно видеть изъ следующихъ дан-
ныхъ, показывающихъ нагрузку и разгрузку 
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товаровъ и произведеній за 1865 и 1868 
годы. 

а) Грузилось въ предѣлахъ губерніи: 
1865 Г. 

Луга . . . 2 , 4 5 9 , 2 4 7 п. на 128,204 р. 
Нарова и Плюса 314,430 > 200,232 > 
Нева . . . 1 7 , 2 8 9 , 3 0 4 > 3,915,437 > 
Мга . . . 729 ,620 > 20,662 > 
Тосна . . . 1 ,709,840 > 72,992 > 
Ижора . 2 ,759,870 > 120,546 > 
Славянка . 1 ,271,010 > 67,102 > 
Устье Ладож. оз. 192,335 > 10,711 > 
Кан. Петра 1 и 

Алексан. П . . 13 ,514,941 > 681,805 > 
Назія . . . 1 ,815,568 > 7,323 > 
Лава . . . 3 ,743,288 > 2 9 , 9 1 1 i 
Еабона 341,424 > 5,262 > 
Волховъ 14,050,539 > 675,249 > 
Свирь . 2 , 4 1 0 , 5 8 6 > 111,637 > 
Оять . . . 4 , 1 0 7 , 1 6 0 > 64,396 > 
Паша . . . 1 4 , 2 2 1 , 4 6 9 > 335,910 > 
Куйвасари . . 10,187 > 3,848 > 
Вороновка . . 5 2 0 , 2 5 5 > 9,666 > 
Сясь . . . 1 4 , 1 5 9 , 0 8 5 > 346,969 > 
Свприца . . — — 
Свирскій ка-

налъ . . . 7 4 0 , 3 7 7 > 2 0 3 , 8 3 2 > 
Итого .- . 9 6 , 3 9 6 , 5 3 5 п. на 7 ,011,694 р. 

1868 г. 
Л у г а . . . . лѣсъ на 167,424 р. 
Нарова и Плюса 555,152 > 436,201 > 
Нева. . . . 1 5 , 4 5 0 , 0 4 1 > 3 ,039,798 > 
Мга . . . . 116,975 > 5,372 > 
Тосна . . . 3 7 1 , 2 1 5 > 48 ,322 > 
Ижора . . . 2 ,082,062 > 7 0 , 3 1 6 > 
Славянка . 666 ,868 > 3 3 , 6 1 4 > 
Усть Ладож. оз. 809,433 > 463,293 > 
Е а н . Петва I и 

> 463,293 > 

Алексан. П . . 4 , 5 5 2 , 1 5 3 > 183,802 > 
Назія . . . 8 2 6 , 5 7 4 > 8,392 > 
Лава . . . 1 ,370,501 > 25 ,384 > 
Е а б о н а . , . 532,486 > 9,931 > 
Волховъ . 11 ,666,189 > 5 0 6 , 3 3 3 > 
Свирь . . . 1 ,809,333 > 327.289 > 
Оять 4 , 9 6 8 , 1 8 1 > 8 3 , 5 5 7 > 
Паша . . . 1 4 , 2 7 4 , 0 2 5 > 312,164 > 
Куйвасари. . 105 ,928 > 43,538 > 
Вороновка. . — — 
Сясь . . . 14 ,218,186 > 4 9 4 , 4 2 3 > 
Свирица . . 2 2 6 , 4 0 7 > 93,796 > 
Овирскій каналъ 6 2 1 , 8 8 8 > 212,740 > 

Итого . . 7 5 , 2 2 3 , 5 9 7 п . н а 6 , 5 3 8 , 6 8 9 р . j 

Въ числѣ грузившейся клади въ 1868 г. бы
ло зимовалой 1,902,515 н., на 1,044,880 р. 
(р. Свирь 580,819 п. , на 304,227 р. , Свир-
скій каналъ 268,179 п. , на 201,872 р. , на 
р. Свирпцѣ вся грузившаяся кладь, на р. 
Пашѣ 108 ,614 п. на 50,258 р. , Куйвасари 
104,253 п . , н а 4 1 , 4 4 8 р . , на р.Сяси 224,535 и:, 
на 187,455 р. , на рѣкѣ Волховѣ 83 ,531 п. 
на 31 ,558 р. , на каналахъ Петра I и Алек
сандра II 316,177 п. , на 134,266 р.) . Слѣ-
довательно, собственно мѣстной клади грузи
лось 73 ,321,082 н. на 5,493,809 р. Зимо
валая кладь состояла преимущественно изъ 
хлѣба, сала и поташа. 

б) Разгрузилось въ предѣлахъ губерніи: 
1865 г. 

Нева . . 112,951,440 п. на 30 ,799,096 р. 
Мга . . 9,235 > 4,179 > 
Тосна. . 28 ,985 > 10,505 > 
Ижора 2 ,029,015 > 293,116 > 
Славянка. 618 ,300 > 1 5 , 1 3 4 > 
Волховъ . 60 ,313 > 3 1 , 6 9 1 > 
Свирь. 582,733 > 230,789 > 
Каналъ 

Петра I. 4 ,263,033 > 2 8 9 , 0 0 5 > 
Нарова . 134,889 > 290,995 » 
Свирскій 

134,889 

каналъ . — — 
Свирица . — — 
Сясь . . — — 
Куйвасари — — 

Итого 120,677,943 п. на 3 1 , 9 6 4 , 5 1 0 р. 

1868 г. 

Нева . . 157,713,828 п. на 3 5 , 5 2 4 , 2 6 0 р. 
Мга . . — — 
Т о с н а . . 114,500 > 4,647 > 
Ижора 2 ,024,250 > 100,693 > 
Славянка. 129 ,500 > 3,453 > 
Волховъ . 169,738 > 129,031 > 
Свирь. . 433 ,426 > 238,701 > 
Каналъ 

433,426 

Петра I. 1 ,069,764 > 85,627 > 
Нарова . 210,581 > 6 2 7 , 3 0 3 > 
Свирскій 

каналъ . 62,566 > 60,027 > 
Свирица . лѣсъ > 18,680 > 
Сясь . . 1,500 > 60 > 
Куйвасари 15,000 > 347 > 

Итого . 161,944,655 п. на 36 ,792,829 р. 

Отсюда впдво: 1) губернія не столько выпус
каетъ товаровъ, сколько принимаетъ ихъ 
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изъ другихъ мѣстъ; 2) какъ нагрузка, такъ 
и разгрузка сосредоточиваются на р. Невѣ , 
гдѣ главнымъ складочнымъ пунктомъ служить 
С.-Петербургъ. Къ главнъипгимъ пристанямъ 
губерніи, на которыхъ производилась въ 
1868 г. нагрузка п разгрузка, принадлежать: 

Рожковская, при С.-Петербургѣ , на р. Невѣ : 
грузилось 1,621,672 п. на 2 ,530,969 р. 

разгрузилось 107,120,538 > > 3 5 , 3 1 4 , 9 2 1 > 
Госпшнонолъс, па р. Волховѣ , Новоладож. у.: 

грузилось 1 0 , 5 9 8 , 1 0 0 п . на 3 6 4 , 6 8 4 р. 
разгрузилось 7,541 > > 4,851 > 

Новоладожская, на р. Волховѣ , при у. г-дѣ. 
грузилось 1,068,089 п. на 141,649 р. 
разгрузилось 162,197 > > 1 2 4 , 1 8 0 > 

Рождественская, на р. Сяси, Новоладож. у.: 
грузилось. 1 4 , 2 1 8 , 1 8 6 п. на 4 9 4 , 4 2 3 р. 
разгрузилось 1,500 > > 60 > 

Вороновская, на Свирскомъ кан. , Новоладож. у.: 
грузилось 6 2 8 , 8 8 8 п. на 2 1 2 , 7 4 0 р. 
разгрузилось 62,566 > > 6 0 , 0 2 7 > 

Сермакская, на р. Свири, Новоладожскаго у.: 
грузилось 1,809,333 п. на 3 2 7 , 2 8 9 р. 
разгрузилось 4 3 3 , 4 2 6 > > 2 3 8 , 7 0 1 > 

Et/земская, на р. Лугѣ , Ямбургскаго у.: 
грузилось лѣса на 94 ,931 р. 

Луіская, на р. Лугѣ , при у. г-дѣ: 
грузилось лѣса на 7 2 , 4 9 3 р. 

Еуліская, на р. Наровѣ , въ 3 в. отъ г. Нарвы: 
грузилось 5 5 5 , 1 5 2 п. на 4 3 6 , 2 0 1 р. 
разгрузилось 2 1 0 , 5 8 1 > > 6 2 7 , 3 0 4 > 

Шлисселъбур., кан. Имп. Петра I, при у. г-дѣ: 
грузилось 4 ,517,745 п. на 175,918 р. 

Въ 1868 г. главнѣйшими предметами на
грузки по всѣмъ рѣкамъ губерніи были: 

Въ цѣлоіі губернін. 

Въ цѣлой губерніи. 

Хлѣбъ разн. рода 1 , 8 9 8 , 1 6 3 и. на 9 7 3 , 8 8 0 р. 
Спиртъ и вино . 11,257 > 1 7 , 7 7 8 > 

Сѣмя разное . 6 4 , 5 1 8 > 5 1 , 2 6 7 
Сѣно и солома . 8 1 6 , 0 5 0 > 8 2 , 1 3 5 > 

Сахаръ и сахар
ны!! песокъ. 94,639 > 7 1 4 , 7 3 4 

Масло деревянное 23 ,252 > 1 5 4 , 8 7 2 > 

Вино виноградное 2 7 , 9 7 0 > 1 0 0 , 6 0 1 > 

Чай . . . . 854 2 7 . 0 0 0 
Деготь, смола и 

пр. . . . 3 5 , 8 9 5 > 2 2 , 3 7 8 > 

Дрова. . . . 4 5 , 0 8 3 , 1 8 8 п. на 933,282 Р. 
Лѣсъ и издт.лія 5 ,500,487 J 445,156 
Сало . . . . 51 ,088 > 184,516 
Свѣчи, мыло и пр. 4 ,949 > 16,368 > 

Рыба разная 145,441 > 178,399 > 

Металлы и изд . 8 4 1 , 2 8 1 > 758,226 > 

Соль . . . . 581 ,341 > 329,582 > 

Камень,кирпичь, 
песокъ, из
весть . . . 18 ,888,567 > 623,922 

Бакалейн., коло-
ніальн. п мо-
скот. тов. 104,199 з 302,749 > 

Въ томъ числѣ въ С.-Петербургѣ. 
Х.іѣбъ разн. рода 28 ,092 п. на 2 7 , 2 1 5 р. 
Спиртъ и вино . 1 0 , 2 0 5 > 16,563 > 

Сѣмя разное . — — 
Сѣно и солома . — — 
Сахаръ и сахар

ный песокъ 94,568 > 7 1 4 , 1 8 2 > 

Масло деревянное 2 2 , 7 2 4 > 152,650 > 

Вино виноградное 27 ,970 > 100,601 
Чай . . . . 854 > 2 7 , 0 0 0 > 

Деготь, смола и 
пр. . . . 25 ,258 » 17,362 

Дрова . . . .— — 
Лѣсъ и издѣлія. 60,172 > 18 ,861 
Сало . . . . 2 ,200 > 3,325 > 
Свѣчп, масло и пр. 2,824 > 10,527 > 
Рыба разная. 19,311 > 21 ,220 > 

Металлы и издѣлія 502,140 > 328,329 » 

Соль . . . . 2 6 6 , 0 2 0 > 142,780 > 

Камень, кирпичь, 
песокъ,известь 105,586 > 46,539 > 

Бакалейн., коло-
ніальн. и мо-
скот. тов. . . 9 2 , 3 6 4 > 251,660 > 

Въ это число грузившейся клади пошла н 
зимовалая, которая главнымъ образомъ с о 
стояла нзъ хлѣба (1,759,909 п. на 8 0 5 , 4 2 5 р . ) , 
сѣмени ( 6 4 , 5 1 8 п. , на 51 ,267 р.) и сала 
( 4 8 , 8 8 8 п., на 181,191 р.). Следовательно, 
нсключивъ столицу и кладь зимовалую, по 
рѣкамъ собственно губерніи сплавляются сѣно 
и солома, дрова, лѣст. и издѣлія, металлы, 
камень, кирпичь, песокъ и известь; что же 
касается до солп и рыбы (сельди), то эти 
товары нагружаются преимущественно при 
г. Нарвѣ , которая нолучаетъ ихъ изъ-за гра
ницы. Въ томъ же 1868 г. разгружалось: 
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Въ цѣ.гои губервіи. 
Хлѣб* . . 3 0 , 0 2 2 , 4 8 2 п. на 18 ,693,850 ]). 
Спирт* и 

3 0 , 0 2 2 , 4 8 2 18,693,850 ]). 

вино . 67 ,400 > 2 7 , 6 6 3 > 
Сѣмя разное. 6 ,202,710 > 4,644,411 > 
М а с ю пост

ное . . 172 ,132 > 4 1 7 , 5 2 0 > 
Ленъ и куд. 389,199 > 1,013,419 > 
Пенькаипак. 456,439 > 466,979 > 
Льнян. и пен. 

456,439 

издѣл. . 6 2 , 1 0 1 > 118,362 > 
Тряпье . . 206,165 > 150,723 > 
Табакъ . . 157,285 > 178.483 » 
Сѣно, солома 1 ,014,440 > 124,537 » 
Деготь, смола 

1 ,014,440 

и пр. 4 1 , 9 3 4 > 19,499 > 
Дрова . . 3 8 , 4 0 3 , 0 1 0 > 1,297,175 > 
Лѣсъ и издѣі. 7 ,786,874 6 7 8 , 9 5 8 > 
Кожевен, тов. 24,609 > 129.204 > 
Сало . , . 1,969,152 > 5,599,576 > 
Масло коров. 44,427 > 210,952 > 
Свѣчи, мыло 

и пр. 55 ,896 > 2 3 7 , 7 0 0 > 
Кости 158,696 > 2 2 , 7 1 9 > 
Я й ц а . . . 217,729 > 
Рыбный тов. 103 ,920 178,570 > 
Металлы и 

издѣлія . 7 6 7 , 9 9 1 > 909,688 > 
Камен., кирп. 

известь, пе
сокъ и пр. 7 2 , 9 1 8 , 2 3 0 > > 589,953 > 

Въ томъ чнслѣ въ С .-Петербург*. 
Хлѣбъ . 2 9 , 1 8 7 , 6 8 5 п. на 1 8 , 2 0 1 , 2 7 5 р. 
Спиртъ и 

2 9 , 1 8 7 , 6 8 5 1 8 , 2 0 1 , 2 7 5 р. 

вино . . 6 4 , 9 5 0 > 2 4 , 9 8 0 > 
Сѣмя разное. 6 ,179,139 > 4,619,159 > 
Масло пост

ное . 172,012 > 4 1 7 , 1 6 0 > 
Ленъ и куд. 250,675 > 435,435 » 
Пенькаипак. 456,439 > 466,979 > 
Льнян. и пен. 

яздѣл. 62 ,101 > 118,362 > 
Тряпье . . 186,865 > 135,303 > 
Табакъ . . 157 ,260 > 178,433 > 
Сѣно, солома 1,010,340 > 123,637 > 
Деготь, смо

ла и пр. 4 1 , 9 3 4 > 19,499 > 
Дрова . . 3 4 , 1 3 6 , 0 7 5 > 1,182,370 > 
Лѣеъпиздѣл. 6,769,569 > 5 1 5 , 4 7 5 > 
Кожев. тов. 2-:,014 > 123,506 > 
С а л о . . . 1 ,969,152 > 5,599,576 > 
Масло коров. 44 ,427 > • 210,952 > 
Свѣчи мыло 

и пр. 55,896 > 2 3 7 , 7 0 0 > 

Это громадное количество товаровъ направ
ляется въ С.-Петерб. губернію изъ внутрен
них* и приволжскихъ губерніи не столько 
для самаго ііродовольствія мѣстныхь жителей, 
сколько для отпуска за границу. Къ непроточ-
нымъ водамъ относятся озера и болота. Кромѣ 
озеръ Ладожскаго и Чудскаго, описанных* уже 
выше, собственно въ предѣлахъ губервіи значи-
тельпыхъ озеръ не находится. Озерами, лежа
щими иногда среди болотъ цѣлымп группами, осо
бенно богаты уу. Гдовскій и Лугскій; наи
большее нзъ озеръ въ Лугскомъ у. Стрѣчио 
съ озеромъ Вельимъ занимаютъ площадь 
въ 44 кьадр. вер., и въ Гдовскомъ Самра, 
имѣющее площадь въ 34,3 кв. вер. Болота 
весьма распространены въгуберніи; къ болот-
нымъ частямъ принадлежать почти весь Новс-
ладожскій п Шлиссельбургскій уу., ю. и и. 
части Царскосельскаго, с. часть Петергоф-
скаго, вся зап. половина и ю.-з. часть 
Лугскаго, с. и ю.-з. Гдовскаго. Къ оплош
ны мъ болотистымъ пространствам* относят
ся: все низменное прибрежье Финскаго за
лива, ограниченное по лѣвую сторону р . 
Невы плоскогоріемъ, а по правую — Парго-
довскпми высотами; зап. прибрежье Ладож
скаго оз. , отъ истока Невы до Финляндской 
границы, простираясь внутрь Шлиссельбург-
скаго у. до финляндскихъ высотъ; юж. при
брежье Ладожскаго оз. , по коему проходятъ 
каналы Петра I, Александра I I , Сясьсскій и 
Свирскій; все пространство между р. Наро-
вою и нижнею частію р. Плюсы ; ю.-з. око
нечность Гдовскаго у., лежащая въ углу между 
оз. Чудским* и Псковским*; въ южн. части 
Лугскаго у., между Ковенскимъ шоссе и те-
ченіем* р. Мптаги. Кромѣ этихъ сплошных* 
болотъ, множество иебольшихъ, отдѣдьных* 
болотъ разбросаны по всему Гдовскому и 
Лугскому уу. Болота губернін болѣе моховыя, 
плп же покрыты малорослымъ лѣсом* ц кус
тарником*; встрѣчаются также п чистыя, по
крытия водою, среди коихъ лежать озера; 
аѣстазш попадаются и зыбуны, лежащіе под* 
столь крѣпкимъ пластомъ земли, что на ихь 

Въ томъ числѣ въ С.-ПетербургЬ. 
Кости . . 146,557 H. на 20 ,194 р. 
Яйца. > 217,729 » 
Рыбный тов. 100,747 > 176,687 > 
Мет. и изд. 
Каиен., кир., 655,581 > 900,447 » 

извест. и 
пр. . . 2 4 , 5 1 6 , 1 1 0 > > 5 6 0 , 6 9 3 > 
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поверхности растут* лѣса. Огромное прост
ранство бологь шгіегъ весьма вредное вліяніе 
на климат*, поддерживая сырость и напитывая, 
лѣтомъ, воздух* вредными своими испареніями. 
Многія изъ бологъ уже осушены и осушаются 
даже и въ настоящее время, но количество 
ихъ составляетъ незначительный процент* 
требуюшихъ еще осушки; нѣкоторыя, какъ 
напр. Лахтпнскія, невозможно и осушить, такъ 
ихъ уровень лежитъ на одномъ уровнѣ съ 
ФИНСКИЙ* заливомъ. Лѣсомъ, и особенно дро
вяным*, тубериія еще не бѣдна, хотя местами 
уже чувствуется въ немъ довольно сильный 
недостаток*. При генеральн. межеваніи подъ 
лѣсомъ считалось 2 , 7 4 1 , 2 8 0 десят., т. е. до 
70°/о всей площади; нынѣ же подъ ипмъ 
всего 1,820,000 десят. или 44° / о (с;т. Ста-
гиетпч. Временнішъ, Отд. I, стр. 1 5 7 ) , слѣ-
довательно лѣса убавилось на 920 тыс. десят.; 
въ 1858 г. изъ 6 1 6 , 4 4 4 десят., принадле
жавших* М Е Н . Государств. Имущ., подъ лѣ-
самн ваходилось 4 1 3 , 0 4 6 десят. или 67°/о 
(см. Статистич. обзоръ Государств. Имущ, 
за 18€8 г., стр. 4 8 0 ) . Къ наиболее безлес
ным* мѣстамъ привадлежатъ окрестности 
столицы, сѣв. часть Дарскосельскаго у. , вся 
вост. часть Петергофскаго и средииа Луг-
сваго; лъсвая же полоса главным* образомъ 
идетъ вдоль границы Новгородской губ., да
лее по теченію pp. Оредежа и Луги, спус
каясь- до береговъ р . Наровы; въ нее гѵодятъ 
южн. части Новоладожсваго п Шлиссельбург-
сваго у., вся ю.-в. часть Дарскосельскаго, 
сѣв. часть Лугскаго, зап. в ю. оконечность 
Ямбургскаго и сѣв. окраина Гдовскаго. Лѣса 
преимущественно хвойные, съ примѣсью лис
твен аыхъ; господсгвующія породы: сосна, 
ель, осина, береза, ива и ольха, по въ юж. ча
сти губерніи преобладаетъ сосна. Лѣсъ преиму
щественно дровяной; строевой же сохранился 
только въ лѣсвой части; строевой лѣсъ от
носится къ дровяному какъ 1 к* 15. Климат* 
губервіп влажный, сырой и измѣнчпвый. 
Быстрые переходы от* холода къ теплу и 
огь ясных* дней къ пасмурнымъ и дождливым* 
составляют* отличительный его характеръ. 
Взмѣпевія въ теипературѣ воздуха случаются 
даже въ теченіе одного п того же дня, и 
разность эгихъ измѣненій доходит* иногда 
до 15° и бодѣе. Сырость я влажность тем
пературы поддерживается множеством!, бо.-отъ, 
покрывающих* іубернівэ; изменчивость же 
погоды происходить отъ переяътгнаго вліяпія 
в о с т . — холодных* п з а п . — теилыхъ вѣтровь. 
Эти особенности климата относятся преиму

щественво къ сіъ. части губерніи, открытой 
вліянію противуположныхъ вѣтровг, между 
тѣмъ какъ ту. ГДОІІСКІІІ и Лугсісій, будучи 
ограждены съ с.-в. широкою полосою лѣсовъ 
бассейна р. Луги, пользуются болъе умѣрен-
ною и меиіе ИЗМЕНЧИВОЮ температурою. По 
наблюденіямъ, дѣлаемыяь въ С.-Петербургѣ 
съ 1788 но 1867 г. (ca. Акадеапч. кален
дарь на 1869 г., стр. 164), средняя годовая тем
пература равняется -1-2,9° Р . , слѣдовательно 
одинакова съ температурою Новгорода, лежа-
щаго на IV» градуса шпроты юхнѣе С.-Петер
бурга, н почти одинакова съ Нижнииъ Н о в -
городомъ и Еозмоденьянскомт, Казанской губ.; 
послѣдніа лежитъ южнѣе С.-Петербурга на З1/** 
шпроты. Сравнивъ же годовую температуру 
иъ другими пунктами, лежащими въ одной 
широтѣ, увндимъ, что климагъ С.-Петербурга 
тепліе, чімъ Елимагъ пунктовъ, лежащихъ 
къ востоку отъ него, и холоднѣе находя
щихся западнѣе; это видно изъ слѣдующаго: 

С.-Петербургъ 5 9 ° 5 6 ' с . ш . , 47°58'в .д . + 2 , 9 ° 
Охотекъ . . . 6 9 ° 2 1 ' > 1 6 0 ° 5 1 ' > — 4 , 0 ° 
Богословскъ . 5 9 ° 4 5 ' > 7 7 ° 3 9 ' > — 1 , 1 ° 
Усолье . . . . 5 Э ° 2 0 ' > 7 4 ° 2 8 ' > + 0 , 9 ° 
Вологда. . . . 5 9 ° 1 4 ' > 5 7 ° 3 4 ' > - j - 2 ' 2 ° 
Балтійс. портъ 6 9 ° 2 1 ' » 4 1 ° 4 8 ' > -\-В,6° 

П о мѣсяцамъ и временамъ года температура 
распредѣдается слѣдующимъ образомь: 

декабрь. . — 5 , 3 ° іюнг. . . . -4-11,8° 
январь . . — 7 , 5 ° ікмь . . . - j - 1 4 , 0 ° 
февраль, . — 6 , 6 ° апгустъ. . —}—12,7° 
зима. . . . — 6 , 5 ° лпто . . + 1 2 , 8 ° 

м а р т г . . . — 3 , 8 ° сентябрь . -\- 8,5° 
апрѣль . . + 1 , 6 ° октябрь. . -f- 3,5° 
май . . . . - j - 6 , 9 ° ноябрь . . -f- 1,4° 
весна . . . — l , ö ° осень . . — 3.5° 

Климат* губернін умеряется сколько близ-
кимъ положеніемъ къ морю, столько же н 
влажностью, происходящею отъ болотъ. Весна 
начипается въ концѣ марта, чаще вх нач. 
апреля, но перѣдко въ лае наступают!, х о 
лода и ладаеть даже снѣгъ; лѣюмь ясной и 
теплой погоды не более 5 НРДЬЛЬ, Г то не 
сряду, теплше дни сменяются холодными и 
термометр* внезапно съ 2 0 ° падаетъ на 7 
и даже 5 ° . Осень, начинаясь въ нсходѣ авгу
ста, бывает* ненастна, сопровождается дож
дями, вѣграюг и туманами. Зима устанав
ливается обыкновенно въ конце ноября или 
даже въ декабрѣ; морозы рѣдко превышают* 
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2 0 ° , и при запад, вѣтрѣ смѣняются оттепе
лями, продолжающимися иногда по нѣскольку 
дней сряду. Р . Н е в а , по наблюденіямъ 1 7 0 6 — 
1868 г., среднимъ чпсломъ вскрывается отъ 
льда 9—10 апрѣля, замерзаетъ 13 ноября; 
самое раннее вскрытіе было 6 марта, самое поз
днее — 30 апрѣля; самое раннее замерзаніе 
было 16 октября и самое позднее — 28 
декабря; среднимъ числомъ рѣка покрыта 
льдомъ 147 дней или s/s года. Въ теченіи 
года 150,6 дней бываютъ съ снѣгомъ и 
дождемъ; изъ нихъ на зиму приходится 
36,9 дней, на весну 3 2 , 3 , на лѣто 38,9 и 
на осень 4 2 , 5 ; наибольшее число ненастныхъ 
дней бываетъ въ ноябрѣ—14,8 и октябрѣ— 
14.4, а наименьшее въ мартѣ—10,6 и апрѣлѣ 
10.5. Высота слоя выпадающихъ д*ождя и 
снѣга ровна 17,58 русск. дюйм., слѣдова-
тельно почти одинакова съ Кишиневымъ 
(17,31 дюйм.), Тобольскомъ (17,97) и Тиф-
лисомъ (17,53) . Исконное населеніе всего 
прибрежья Финскаго зал. и Ладожскаго оз. 
были Финны, раздѣлявшіеся на три вѣтви: 
Чудь жила около Чудскаго оз. и по р. Наровѣ , 
Водь — къ вост. отъ Чуди и Ижо-

ра — по рѣкамъ Невѣ и Ижорѣ . Славяне 
являются здѣсь уже въ I X вѣкѣ; обѣ на-
ціональности, какъ кажется, жили въ дружбѣ 
и обѣ участвовали въ приглашеніи къ себѣ 
княжить варяговъ. Древвѣйшія Славянскія по
селения были расположены вдоль р. Волхова, 
гдѣ находится понынѣ древнѣйшее поселеніе въ 
краѣ — село Старая Ладога, Новоладожскаго 
уъзда; далѣе они распространились по рѣкѣ 
Лугѣ , по оз. Псковскому, Чудскому и р. 
Наровѣ . Уже великая кн. Ольга установила 
дани и оброки по р. Лугѣ; современенъ ей 
погостъ Олъшнъ - Брестъ, въ Гдовскомъ у. , 
гдѣ она, по преданію, останавливалась во 
время своего путешествія. Финское побережье 
искони было важно для Пскова и Новгорода 
Ведпкаго, такъ какъ по немъ пролегали ве
лите водньге пути, по которымъ производи
лась торговля съ Ганзейскими городами. Но за 
обладаніе краемъ явились сильнѣйшимп против
никами Русскихъ съ одной стороны Шведы, же-
лавшіе удержать въ своихъ владѣніяхъ тече-
ніе р. Невы, съ другой, со стороны Эстлянд-
скои н Лифляндской губ., орденъ Ливонскихъ 
рыцарей, распространявшихъ хриетіанское 
ученіе мечомь. Съ X I I I в. начинаются без-
престанвня войны Новгорода и Пскова съ 
Ливонцами и Шведами; съ той и другой изъ 
враждующихъ сторонъ стали воздвигаться 
крѣпоети. Со стороны Новгорода были зна-

Геогрі*. Словарь. 

чительными укрѣпленными мѣстами: Копорье, 
нынѣ с. Петергофскаго у., Яма, нынѣ уѣздн. 
г-дъ Ямбургъ, Орѣшкг, нынѣ г-дъ Шлис
сельбург*, возникшіе въ X I I I и X I V стол.; 
въ послѣдствіи въ X V в. къ нимъ присое
динился и Иванъ-городъ, нынѣ предмѣстье г. 
Нарвы. Шведы построили при впаденін рч. 
Охты въ р. Неву крѣпость Ландскроне, а 
меченосцы владѣли значительною крѣпостью 
Нарвою, построенною въ первой четверти 
X I I I ст. датскимъ королемъ Вольдемаромъ II , 
ходившимъ въ Эстонію для распространенія 
христіанства по побужденію папы ИнокентіяІІІ. 
До начала X V I I стол, борьба за обладапіе 
краемъ происходила безпрерывная, несмотря 
на заключавшіеся постоянно договоры и 
перемирія; но край по договору 1323 г. съ 
Швеціею удерживался за Новгородцами, а 
потомъ, по паденіп послѣдняго,— за Москов
скими государями. Пространство, занимаемое 
нынѣ губерніею, въ X V I ст. входило въ со
ставь Водскоіі, Шелонской и отчасти Обо-
нежской пятины. Водская пятина заключала 
вь себя все пространство, лежащее по 
правую сторону р. Луги и ограниченное на 
вост. р. Волховымъ, т. е. нынѣшніе уу. 
С.-Петербургскій, Шлиссельбургскій, Царско-
сельскій, Петергофскій, 1-й стань Новоладож
скаго, значительную часть Ямбургскаго и 
сѣв. часть Лугскаго. Въ Шелонскую пятину 
входила юж. часть губерніи, находящаяся 
по лѣвую сторону теченія р. Луги, т. е. весь 
Гдовскій у., '2-й, 3-й п юж. часть 1-го становъ 
Лугскаго и весьма незначительная ю.-з. часть 
Ямбургскаго. Наконецъ к;. Обонежской пятинѣ 
принадлежали 2-й и 3-й станы Новоладожскаго у. 
или пространство, лежащее по правуюсторонур. 
Волхова. Начало X V I I стол, было тяжелымъ вре
менем* для Московскаго государства; появленіе 
самозванцевъ, война съ Польшею, набѣги 
Крымцевъ, усиливающееся могущество Шве-
довъ вынудили Россію въ 1617 г. по 
Столбовскому договору уступить Шведамъ 
Иванъ-городъ, Яму, Копорье, Орѣшекъ со 
всѣмп принадлежавшими къ нимъ землями, 
уѣздами, погостами и деревнями; такимъ 
образомъ большая часть нынѣшней губерніи 
была отторжена отъ Россіи; во владѣвія ея 
остались только Гдовъ, да Ладога съ ихъ 
уѣздами. Попытки русскаго правительства 
возвратить утраченный земли не имѣли успѣха 
до Петра Великаго. Такимъ образомъ, край 
оставался подъ игомъ Шведовъ почти въ 
теченіи цѣлаго столѣтія; въ это время Шведв 
старались изгнать славянскій элемевтъ, пере-
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селяли сюда Финновъ изъ Финляндіи и вводили 
протестантство; на берегахъ Невы они.возвели 
крѣпость Ніеншанцъ на устьѣ Охты. Страна 
стала называться Ингерманландіею. Въ 170Ц г. 
Петръ Великій объявилъ войну ПІвеціи и началъ 
дѣйствонать со стороны Нарвы, гдѣ потер-
вѣлт. неудачу. Въ 1702 г. была взята присту
помъ крвпость Орѣшекъ, переименованная въ 
Шлиссельбургъ; съ этого времени начинается 
успѣхъ русскаго ор)жія. Въ 1703 году 
1 мая былъ взятъ на берегу Ыены Ніеншанцъ, 
7 мая лично Петромь I захвачена на устьѣ 
Невы небольшая шведская флотилія, а 19 
іюня того же года бнлъ заложень С.-Петер
бург*. Въ томъ же 1703 г. Шеремеіевъ за
вяль Ямъ и Копорье; въ 1704 г. вала Нарва. 
Такимъ образомъ край былъ возиращеігь 
Россіи навсегда, н еще бо.іге укрепился за 
ней съ перенесеніемь столицы въ нопопо-
строелный городъ Петра. Кь времени цар-
ствованія Петра 1 относится построеніе го
родовъ: Кронштадта, Петергофа, Ораиіен-
баума, Царскаіо Села и Гатчины. Въ 1708 
г. изъ Ивгерманландіи и части Кареліи (за-
вевская часть С.-Петербургскаго и Ш.міссель-
буріскаго у.) образована Ингерманландская 
губернія, въ составь которой входили 31 
городъ- не только нынѣшней губерніи, но 
и Псковской, Новгородской, Олонецкой, 
Тверской, Ярославской и Эстляндской 
(Дерптъ). Въ 1710 г. Ингерманлаидская 
губ. переименована въ С.-Петербургскою, 
и въ томъ же году къ ней присоеди
нена вновь лріобрѣтенная провинція В ы 
боргская съ городами Выборгомъ, Кекс-
гольмомъ и Неіішдотомъ. В ь 1719 г. губер-
нія разделялась на 11 провинцій съ 39 го
родами. По преобразованіи губерніи въ 1727 г. 
она ировивцій не имѣла, а разделялась на 4 
дистрикта: (J.-Иетербургскііг съ юрод. С . - П с -
тербургомъ, Кронштадтомъ, Кроншлогомъ, 
Ораыіенбаумомъ и Сестрорѣцкими заводами, 
Шлиссельбургскій, Коіюрскій п Ямбургскій; 
Новая и С J ария Ладоги и Гдовъ входили въ 
составъ Новюрордск. губ. Въ 1780 г. учреждено 
С.-Петербургское намѣстиичество, въ составъ 
котораго входило 10 уѣздныхъ и 10 без-
уездныхъ городовъ, которые существуютъ и 
понннѣ . Въ числе уѣздныхъ городовь были: 
С-Петербург*, Шлиссельбурга, Софія (часть 
Царскаго Села), Ораніенбаумъ, Рожественъ 
(ііыііѣ село Царскосельскаго у . ) , Ямбургъ, 
Нарва, Гдовъ, Луга и Новая Ладош; въ 
числе безъуЬздвыхъ: Кронштадт*, Петерюфъ, 
Царское Село (соединено нынѣ съ Софіею), 

Пе.гла (ныне мыза Шлиссельбургскаго у . ) , 
Чесма (где ныне Чесменская слоб., С.-Петер
бургскаго у . ) , Гатчина, Павловскъ, Ко.іпино 
(село Царскосельскаго у .) , Саратовка(колонія), 
Сестербекъ (заводъ оружейный). Въ 1796 г. 
наместничество переименовано въ губернію, 
не измѣняя своихъ границъ до настоящаго 
времени. Ныне губернія разделена на 8 уЬз-
довъ и Кронштадтское воен. генер.-губерна
торство; къ уѣзднымъ городамъ принадлежать: 
С.-Петербурга, Гдовъ, Луш, Новая Ладога, 
Петерюфъ, Царское Село, Шлиссельбург* 
и Ямбургъ; къ безъуѣзднымъ: Гатчина, Нарва, 
Ораніенбаумъ и Павловскъ. Въ 1847 г. 
жителей въ губерпіи безъ столицы, но съ 
Кронштадтомъ было 539,886 д. об. п. 
(см. Воен. статист. С.-Петерб. губ., стр. 
2 0 5 ) , въ 1862 г. 604,333 д. об. п. (см. 
С піс. населен, местъ С.-Петерб. губ., ст. 
X L V ) , вь 1867 г. 6 2 1 , 0 8 8 д. об. п. (по свѣд. 
Центр. Статистич. Кояіітеіа). На 1 кв. 
милю съ городами (безъ столицы) приходится 
по 768 д. об. п. , безъ городовъ по 6 4 5 ; 
следовательно, но плотности населенія С . -Пе
тербургская губ. иревышаетъ только 14 изъ 
числа Епрои. Pocciü. Къ уездамъ съ наибо
лее густыжъ населеніемъ, после Петербургска-
го уезда, принадлежать Петергофскій, съ 
1,165 д. об. п. ва 1 квадр. милю, и Цар
скосельски!, съ 1,099; съ слабейшим ь — 
Новоладожскій, съ 4 9 1 , и Лугскій, съ 430 
д. об. п. на 1 кв. м. Въ числе жителей 
въ 1867 г. было 328,945 м. п., 292,143 ж. 
п., т. е. на 100 мужчпнъ приходится по 
88,8 женщинъ; если же исключить городскихъ 
жителей, въ числе коихъ преимущественно 
мужчины, то на 100 мужчинь сельскаго на-
селенія придется по 100 женщинъ. Изъ числа 
жителей въ городахъ проживало 99,364 д. 

j об. п. или 167» общаго населенія (безъ 
j столицы). Жители (безъ столицы) принадлежали 
j къ следующимъ сословіямъ: дворянъ потомств. 
j 9 ,300 об. п., личныхъ 5,204, дуХов. 3 ,157 , 
I поч. граж. 512, куіщ. 2 ,984, мѣщ. и цех. 2 6 , 8 9 5 , 

крест, бывш. госуд. 72,859, выш. изъкрѣп. зав. 
3 9 4 , 5 1 0 , колонист. 3 ,403, воен. сосл. 6 2 , 6 4 2 , 
нностранц. 2 ,6â4, осталыі. 3 6 , 9 3 8 . Неиравосл.: 

; ра^кольн. 8 ,720, католик. 6 ,342, протесган-
! товъ 1 0 4 , 3 9 0 , евреевъ 1,213, магоіетанъ 5 7 0 . 
; Въ этниграфическомъ отноиіенін сельскіе жи-
: телн губерніи представляюгъ три главныя 
I племени: Славянское (ІЗеликорусси), Финское 
j и Немецкое. Русскіе населяютъ всецело уѣз-
; ды Новоладожскій, Лугскій п Гдовскій, за 
j искдюченіемъ небольшаго числа Эсговъ, зна-
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чительную часть Шлиссельбургскаго (къ югу 
отъ Ладожскаго оз.), южн. часть Царскосель-
скаго (пограничную полосу съ С.-Петербург
скомъ у. и по р. Тоснѣ), въ С.-Петербург-
скомъ у побережье р . Невы, зап. часть Петер-
гофскаго, гдѣ разсѣяно среди Финновъ, зна
чительную часть Ямбургскаго. Финское племя 
раздѣляется на 6 вѣтвей : Савакоты, Эвре
мейзеты, Ватышсйзеты или Водь, у рус
скихъ Чудь, Июрикоты или Ижора, Еорелы 
и Эсты. Всѣ Савакоты протестанты и живутъ 
частію отдѣльно, частію вмѣстѣ съ Эвремей-
зетами й Ижорою, въ уу." С.-Петербургскомъ — 
по гранпцѣ съ Финляндіею и по берегу Фин
скаго залива; Шлнсеельбургскомъ — въ трехъ 
сплошныхъ гругшахъ, изъ коихъ одна-въ за-
невской части, на границѣ съ С.-Петербург-
скимъ у. , другая по граннцѣ съ Царскосель-
скимъ у. и Новгородскою г., наконець, третья 
къ ю. отъ Ладожскаго оз.; Царскосельскомъ— 
въ 3-мъ станѣ , вправо отъ московскаго шоссе; 
въ ю.-'в. части Петергофскаго у. и с.-в. Ям
бургскаго. Эвремейзеты живутъ въ с. ча
стяхъ С.-Петербургекаго и Шлиссельбургска
го уу., въ прибрежной части Петергофскаго, 
на Дудергофскнхъ возвыпіенностяхъ, около 
Краснаго Села Царскосельскаго у. и въ ю.-в. 
части того же уѣзда.. Водь занимает* аѣста 
въ Петергофскомъ у. около Копорья н въ 
Ямбургскомъ у. около Сойкинскаго тракта и 
въ прибрежной полосѣ къ Лужской губѣ до 
устьевъ Луги. Ингрикоты или Ижоры имѣютъ 
главныя поселенія въ Петергофскомъ и Ям
бургскомъ уу. и смѣшанно съ другими въ 
С.-Петербургскомъ и Царскосельскомъ, Эсты 
обитаютъ въ ю.-з. части Гдовскаго у., близь 
Чудскаго и Псковскаго оз. Нѣмцы колонисты 
находятся въ С.-Петербургскомъ, Петергоф-
гофскомъ, Царскосельскомъ, Шлнсеельбург
скомъ н Ямбургскомъ. Первыя нѣмецкія ЕО-
лоніи заведены по манифесту Имп. Екатери
ны II въ 1765 г. 160 семействами, вышед
шими изъ Бранденбурга и Впртемберга, изъ і 
нихъ П О поселились въ Новосаратовской ( 
колоніи (въ 13 в. отъ столицы), 22 образо- I 
вали Средне-рогатскую колонію (въ 12 в. , 
отъ столицы) и 28 семействъ завели двѣ 
Ижорскія колоніп въ Царскосельскомъ у. (въ 
14 и 16 в. отъ у. г-да); въ 1767 г. прибы- ; 
ло еще 67 семействъ католиковъ изъ Пфаль- ' 
ца, которые образовали 3 колоніи блнзь Ям- ; 
бурга — Луцкую, Порховскую и Франкфурт- : 

скую. Въ 1S08 г. 16 нѣмецкихъ семействъ 
изъ Варшавской губ. заведи кол. Кронштадт- , 
Скую, Петергофскаго у . ; въ 1810 г. выходцы ! 

изъ Бадена, Виртемберга и Пруссіи посели
лись въ кол. Этюпъ, Царскосельскато у., 
Стрѣлинской, Кипенской, Петергофской и Ора-
ніенбаумской, Петергофскаго у.; въ 1819 г. 
образовалась колонія Фридентальская при 
Царскомъ Селѣ; съ 1830 года нѣмцы стали 
селиться около Мурино. П о списку населен, 
мѣстъ С.-Петербургской г. (свѣд. 1862 г.) 
племенной составь сельскаго населенія былъ 
слѣдующій: 

Савожогы я Водь.НИжора. Эсты. Нѣмцм. йтою. 
Эвремѳизѳты. 

С.-Петерб. 14,000 — 800 — 2,107 16,907 
Гдовскій . — — — 750 — 750 
Петергофе. 17,000 1,300 8,000 — 868 27,168 
Царскосел. 24,800 — 450 — 981 26,231 
Шлиссельб. 14,000 — 350 — 342 14,692 
Ямбургскій 8,000 3.200 8,000 — 397 19,597 

Итого . 77,800 4,500 17,600 750 4,б9б 105,345 

Принимая цифру сельскаго населенія по спи
ску 1862 г. въ 508,334 д. об. п. , оказы
вается, что инородцы составдяютъ 20,6°/о или 
1 /5 часть; на 100 русскихъ приходится по 
26 человѣкъ инородцевъ; уу. Лугскій и Но-
воладожскій не имѣютъ совсѣмъ инородцевъ. 
Нѣмцы колонисты, Савокоты и Эвремейзеты 
исповѣдуютъ протестантскую религію, Водь и 
Ижора — православные, а между Эстами есть 
незначительная часть протестантовъ. П о 
свѣд. за 1867 г. жители распределялись по 
віроисповѣданіямъ такъ (безъ столицы): 

Отсюда видно: 1) въ городахъ кромѣ право-
славныхъ и еднновѣрцевъ 17,242 д. об. п. 
или 2,7°/о общаго населенія въ губерніи; вь 
уѣздахъ 102,798 или 16,5°/о, въ губерніи 
120,040 или 1 9 , 3 % ; 2) на 100 православ-
ныхъ и единовѣрцевъ приходится иновѣрпевъ: 
въ городахъ по 21 д. об. п. , въ уѣздахъ по 
25 и въ губерніи по 24; 3) на 100 право
славны хъ въ цѣлой губерніи приходится: еди-
новѣрцевъ 0,9, раскольниковъ 1,8, католи
ковъ 1 ,1 , протестантов* 2 1 , 0 , евреевъ 0,2 
и нагометанъ 0,1; 4) изъ числа иновѣрцевъ 

Въ гор. Въ уѣз. Въ губ. 
об. п. об. п. об. п. 

Православныхъ . 81,994 415,437 497,431 
Едпновѣрцевъ . 28 4 ,309 4,337 
Раскольниковъ. 95 8,625 8 ,720 
Армяно-григор. 5 — 5 
Католиковъ. . 3,447 1,895 5,342 
Протестантовъ. . 12,512 91,878 104,390 
Евреевъ. 805 209 1,014 
Магом етанъ . 478 91 569 

99,364 522,444 621,81)8 
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протестанты до численности занимают* пер
вое мѣсто, именно 87°/о. Въ 1869 г. въ гу-
бервш (безъ столицы) находились слѣдующія 
колитвенння зданіа: 

ЛравосАстіыхг : 
Въ гор. Въ уѣз. Вт. губ. 

ЛравосАстіыхг : Кам. Дер. Кам. Дер. Как. Дер. 

Церкв. н соборовъ 28 14 150 118 178 132 
Церкв. домовыхъ. 24 1 19 9 4 3 10 
Монастырей . — — 5 — 5 — Единовѣрч. церк. — — 3 — 3 — Раскольнич. мол. — — — 12 — 12 

Католические : 

Церквей . 2 1 — — 2 1 
Каплицъ . 1 — 3 — 4 — 

Протестантские* : 

Церквей. 7 2 17 11 24 13 
Домовыхъ церк. . 2 — 2 — 4 — 

Евр. нолитв. школъ 4 3 2 1 6 2 
68 19 201 151 269 170 

Въ 1862 г. жители губернін (безъ столицы) 
размещались въ 5,216 поселкахъ, изъ коихъ 
городов* 1 2 , погостов* t i7 , селъ 1 0 7 , сло
бод* 3 4 , колоній 2 2 , деревень 3,728 и раз
ных* мелкихь поселков* (мызъ, дачь, селець, 
выселховъ, постоях, дворовъ и пр.) 1 ,246. 
За исключеніемъ городов*, поселки губерніи 
вообще малолюдны; селевій, имѣющвхъ менѣе 
100 д. об. л . жптелеЗ, 3 ,630 или 6 9 , . ° / о 
всѣхъ посеіеній, огъ 101 до тысячи душъ 
1,557 или 29,9°/о и свыше тысячи душъ 17 
или 0,4°/о. Б о л і е 1,500 д. об. п. имѣюгъ 
слѣдующія селеніа: въ С.-Петербургскоиъ — 
Охтенскій пороховой зав. съ 1 6 , 5 3 0 д. об. п. , 
c i . Рыбацкая съ 2 , 7 2 1 , Александровскій 
ыеханич. зав. съ 1,823; въ Царскосельскомъ 
у. — Ко.гпино съ 5 , 5 0 5 , Красное Село съ 
2 , 8 6 9 , Тоска съ 2 , 5 5 4 , Больш. Пулково съ 
1 ,761, Бо.ѣш. Еузъмино съ 1 ,692, Царская 
Славянка съ 1,536; въ Шлнссельбургскомь 
у.—Путилове ст> 2 ,027. Относительно заня
та жителей должно замЬтигь вообще, что 
губервія представляетъ смісь промышленнаго 
элемента с* сельски-хозяйственным*, н чѣмъ 
ближе къ столнцѣ, тѣмъ сельское хоилиство 
болѣе вытісяяется аромыслаип. Земледѣліе въ 
губервіи развито слабо сколько отъ климата и 
плохой почвы, столько же и отъ того, что 
крестьяне отвлекаются отъ хлѣбопашества 
разными выгодными работами и промыс
лами, доставляемыми столицею. Под* столи
цею, на водных* путях*, ведущих* кь ней, 
и на берегах* Ладожскаго озера встречаются 
такія селеніл, который совеѣиъ не занимаются 
хдѣбонашесг аомъ. Сѣютъ ореим ущественнорожь, 

Принимая 80 ,000 дворовъ въ селеніяхъ (см. 
спысокъ населен, мѣеть), на 1 дворъ прихо
дится лошадей по 1 головѣ, рогатаго скота 
почта по 2, овецъ 0,8; свиней держатъ весь
ма ничтожное Еолніество огъ недостатка кор

ма. Кромѣ суровости климата и недостатка 
въ хорошихъ и сухихъ пастбищахъ, разведе-
нію скота въ губерніи препятствуетъ не 
мало и то, что жители, находя въ столицѣ 
выгодный сбыть для сЬна и соломы, нредпо-
читаютъ эти запасы продавать, оставляя свой 
скотъ на скудаоаъ содержаніи. Кромѣ того не-
рѣдко появляются и скотскіе падежи. Пчеловод
ство встрѣчается мѣстами въ Гдовсколъ и 
Лугсконъ уу., но въ самыхъ нпчтожныхъ раз-
мѣрахь. Весьма прибыльный промыселъ въ 
губерніи еоставляетъ лѣсопромышленность, 
заключающаяся въ рубкѣ, свозѣ и сплавѣ 
лѣса и дровъ; она распространена болѣе въ 
уѣздахъ Новоладожсколъ (но pp. Ояти и П а -
шѣ) , Лугекоиъ и Ямбургекомъ (но pp. Лугѣ 
п Плюсѣ) , а также въ Гдовскомъ. Кромѣ 
того во многнхъ лѣспыхъ дачахъ произво
дится выжигаяіе угля, куреніе смолы и дегтя; 
въ нѣкогорыхъ селеніяхъ лѣсной полосы рас
пространены выдѣлка разной деревянной по-

Лошадей. Рог. скота. Свиней. Овецъ. 

С.-Петербург . 5 ,000 9 ,000 2,000 600 
Гдовскій . 17 ,000 2 7 , 0 0 0 8,000 3,000 
Лугскій . . 2 2 , 0 0 0 3 7 , 0 0 0 17,000 100 
Новоладожск. 1 0 , 0 0 0 2 6 , 0 0 0 6,000 500 
Петергофскій. 8 , 0 0 0 1 1 , 0 0 0 7,000 200 
Царскосельск. 12,000 1 5 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 300 
Шлиссельбур. 4 , 0 0 0 1 0 , 0 0 0 5 ,000 1,000 
Ямбургекій 8 ООО 17,000 1 0 , 0 0 0 300 

Итого . 8 6 , 0 0 0 152,000 6 5 , 0 0 0 6,000 

овссъи ячмень, а также картофель, составляющей 
одну взт> важныхъ статей земледѣдія; въ Гдов
скомъ у. и отчасти въ Яабургскояъ и Луг-
скоігь воздѣлываютъ ленъ съ промышленного 
дѣлію, который сбывается преилущественно 
въ НарвсБІЛ портъ. Огородничество распро
странено болѣе въ пригородных ь селеніяхъ и 
особенно въ Пегербургскомъ у. подъ столи
цею. Садоводство, за исключеніемъ весьма 
немногихъ нѣстъ, почти совсѣмъ не сущест
вуете; небольшіе сады можно встрѣтнть въ 
юж. части губерніи, да у нѣкоторыхъ бога-
тыхъ креетьянъ. Скотоводство болѣе развито 
у колонистовъ, менѣе—у креетьянъ; какь ло
шади, такъ и скотъ мелкой и простой породы; 
Финны держатъ такъ называемую чухонскую 
породу лошадей, отличающуюся небольшими 
ростомъ. Въ 1869 г. въ губерніи было: 
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суды, изготовленіе теіѣгь, саней, колесъ и 
другихъ издѣдій. Не малое число рукъ зани
мается судостроеніемъ по pp. Невѣ , Ладож
скому оз. и ихъ притокамъ, а также по pp. 
Луге и Наровѣ . При изобиліи водъ, рыбный 
промыселъ въ губерніи довольно значителен* 
и распространена на Финскомъ заливѣ, Чуд-
скомъ и Ладожском* озерахъ, по pp. Свпри, 
Волхову, Невѣ , Лугв и Наровѣ . Принимая 
только тѣ части водъ, кои принадлежать гу-
берніи, этотъ промыселъ доставлялъ сред
нимъ числомъ въ годъ до 220 тыс. руб. сер. 
(см. Воен. Стат. С.-Петерб. губ., стр. 257), 
изъ коихъ до 100 тыс. принадлежитъ Ладож
скому оз., до 50 тыс. устью р. Свпри и до 
20 тыс. р, Волхову. Изъ рыбъ въ продажѣ 
особенно извѣстны лосось, сигъ, семга, ря
пушка, салакушка, минога, корюшка и форель 
(особенно гатчинская). Къ значительнымъ 
промысламъ въ губерніи должно отнести так
же добывавіе сгроительпыхъ матеріаіовъ, вакъ-
то: плиты, извести, песку, булыжнаго камня 
и разнаго рода глины. Главнѣйшія плитныя 
и известковые разработки находятся на бере-
гахъ р. Тосны и у. с. Путилова, Шлиссель-
бургскаго у. , по берегамъ Волхова и Сяси, 
Новоладожскаго у., за Гатчиною, близь Сиво-
рицъ, и по р. Пудости, Царскосельскаго у.; 
изъ этихъ ломокъ вывозится въ столицу и 
другія мѣста губерніи плиты на сумму до 
250 тыс. руб. и извести на 420 тыс. руб. 
Песокъ вывозится преимущественно съ бере-
говъ Невы изъ подъ Красныхъ-Сосенъ (между 
Шлиссельбургомъ и устьемъ р. Мги), изъ 
Парголова, изъ подъ Лахты (красный), Пав
ловска (бѣлый), съ Лисьяго Носа (крупный, 
сѣрый). Булыжный камень, для мощенія улицъ, 
доставляется съ береговъ Ладожскаго оз. и 
Финскаго зал. Въ Петергофскомъ у. и частью 
Царскосельскомъ добываютъ известковые бо
лотистые туфы для парковъ и садовъ; осо
бенно славится Роптинскій туфъ. Но глав-
нымъ подспорьемъ благосостоянія сельскихъ 
жителей служить отхожій промыселъ и преиму
щественно въ столицу; ио переписи 1864 г. 
оказалось въ столпцѣ уроженцев* С.-Петер
бургской губерніп 36,22 9 м. п. п 33,402 ж п. 
(см. С.-Петербургъ, нзслѣд. по статистике, 
ч. III, стр. 14); кроме того многіе уходят* 
на заработки въ мѣстные города и особенно 
Кронштадтъ. Изъ отхожихъ промысловъ пре
имущественно развито пзвозничество; изво-
щики С.-Петербургской губ. въ одной столи
це составляютъ 39°/о всѣхъ имѣющихся изво-
щиковъ; они приходят* в* город* только 

на зимніе мѣсяцы и летом* опять ухо
дятъ по своимъ деревияиъ. Сплавныя и 
судоходныя рѣкп, пристани, работы въ пор-
тахъ, фабрики и заводы также привлекаютъ 
не мало рукъ изъ сельскаго населенія губер-
ніи. Ремесленная промышленность сосредото
чивается преимущественно въ городахъ; по 
свѣд. за 1869 г. въ городахъ (безъ столицы) 
считалось 3 ,959 ремесленников* (1,219 масте
ров*, 2,345 рабочих* и 395 учеников*), из* 
нихъ приготовляющих* предметы пищи 947 
(хлѣбниковъ 174, булочников* 186, мясни
ков* 206, огородников* и садовников* 339), 
предметы одежды 737 (портных* 241, сапож
ников* п башмачников* 383), предметы домо
хозяйства 1,576 (печников* 163, столяров* 
248, плотников* 419, кузнецов* 158, маля
ров* 140), прочих* ремесленников* 699 
(извощиковь 532). По фабричной и заводской 
промышленности на первом* мѣстѣ стоят* 
уу. Царскосельскій и Петербургски"!, из* го
родов* же первое мѣсто занимает* Шлиссель-
бургъ, гдѣ находится обширная ситцепечатная 
мануфактура, производящая на сумму до 
900 тыс. руб. П о свѣд. за 1867 г. (см. фаб
рики и заводы С.-Петерб. губ., вып. VI , 
стр. 21) заводская промышленность (кроме сто
лицы) находилась въ следующем* состояніп: 

Города. Уѣзда. Губерніи. 
Фаб. Рув. Фа«. Руб. Фав. Руб. 

С.-Петерб. — 39 3,040.822 39 3,040,822 
Гдовскій . — 38 23,947 38 23,947 
Лужскій . 1 2,452 12 69,692 13 72,144 
Новолад. . — 8 112.0Н8 8 112,068 
Петергоф.. 1 22,430 12 332,695 13 355,125 
Царскосел. 3 88 800 30 3,381,416 33 3,470,216 
Ш.шссе.1.. 1 900,000 13 192,650 14 1,092,650 
Ямбургск. 3 7,861 13 1,378,331 16 1,386,192 
Кронштад. 6 143,000 — 6 143,000 

Итого. 15 1,164,543 165 8,531,621 180 9,696,іе4 

Изъ фабрикъ и заводовъ особенно замеча
тельны: въ Царскомъ Селѣ — обойная, выде
лавшая на 82 ,300 р. , въ Ш.іисселъбуріѣ— 
ситцепечатная, на 900 тыс. р . , въ Крон-
штадтѣ— лесопильный зав., на 71,745 р. , въ 
С.-Петербуріскомъ у.—шелковоткацкая (Нис-
сена), на 103 тыс. р . , миткалевая (Шау) , на 
180 тыс., обе но Петергофской дороге, сте
ариновый (Геимбюргера) близь д. Емельяновки, 
суконная (К°. Торнтона) на берегу р. Невы, 
на 500 тыс., писчебумажная (Варгуппныхъ), 
на 300 тыс., на 7 вер. по Шлиссельбург, 
тракту, буігаготкацкая (Погребова), на 251 т. , 
тамъ же, фарфоровый (Корниловыхъ), на 188 т.; 
въ Ново.гадожскомъ—лесопильный (Громова), 
на 104 тыс руб., при р. Паше; въ Царско* 
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селъскош — бумагопрядильная (Роджера), на 
142 тыс., близь д. Гайколово, Кодпинскій 
адмиралтейекій чугунолитейный, на 2,662 тыс., 
мѣдиплюгцильный (Чикиной), на 188 тыс., при 
д. Дамище, писчебумажная (Печаткиныхъ), на 
136 тыс., при Краевомъ селѣ; въ Петергоф
скомъ—писчебумажная (Жукова), на 132 тыс., 
при Стрѣльнѣ; Ямбургскомъ—льнопрядильная; 
парусная и суконная (бар. Штиглица), на 
1 , 2 3 0 , 0 0 0 , при г. Нарве. По роду производ
ства всѣ фабрики и заводы подраздѣляются 
на слѣдующіе виды: 

а) Разныхъ тканей: 

Шелковыхъ матерій 1 на 103,142 р. 
Миткалев. и бум. тканей. 3 > 4 3 2 , 0 9 5 > 
Сукон, и шерст. матерій . 3 > 1 ,337,200 > 
Ленточных* и тесемочн. . 1 > 2,500 > 
Кисейныхъ . . . . . 1 > 5 0 , 0 0 0 > 
Ситцепеч. и апретурных*. 2 > 9 2 3 , 9 0 0 > 
Паруся, и льнопрядильн . 1 > 4 2 8 , 8 0 0 > 
Бумагопрядильныхъ. . . 1 > 1 4 2 , 6 0 8 > 

б) растителъныхъ продуктовъ: 

е) Разныхъ: 

Химических*. 
Пороховой заводъ . 
Фосфорных* спичек* 

3 на 36,486 р. 
1 > 527,322 > 
8 > 23 ,550 > 

Винокуренныхъ . . . . 8 на 6 3 , 9 5 6 > 
Пивоваренныхъ . . . . 6 > 10,710 > 
Крахмальныхъ . . . . 1 > 1 4 , 0 0 0 > 

1 > 3,496 > 
Писчебумажныхъ 9 > 7 3 5 , 7 5 5 > 

1 > 8 2 , 3 0 0 > 
3 ! - 9 , 7 И > 

Фанероинльныхъ. 1 > 1,550 > 

в) Жгівотныхъ продуктовъ: 

Салотопенныхъ . 2 на 13 ,708 > j 
Кожевенныхъ 38 > 1 0 5 , 2 9 4 > 
Стеарин., свѣчн., мыловар. 2 > 240І790 > 
Воскоплавпльныхъ . 4 > 538 > 

г) Метал.шческ. и механическгіхъ: 

Портовая кузница . 1 на 3 1 , 5 1 1 > 
Броненріуготов. мастерская 1 > 2 1 , 9 8 9 > 
Чугунолитейных* заводовъ 2 > 2 ,666,093 > 
Мвднорасков. п плющильн. 2 > 192,910 > 
Оружейный заводъ. 1 > 1 6 9 , 3 3 0 > 

д) Ископаемыхг продуктовъ: 

1 на 2 2 , 4 3 0 > 
11 > 192,813 > ; 

Фарфоровыхъ и фаянсовых* 2 > 2 0 0 , 0 0 0 > j 
5 > . 276 > ! 

Израсцовыхъ 1 > 1,380 > ' 
Я9 > 3 8 9 , 7 3 6 > ! 

Известковвхъ . . . . 9 > 1 5 7 , 7 8 0 > і 

При этомъ должно замѣтить, что сюда не 
вошли нѣкоторые изъ обширны хъ заводовъ, 
какъ напр. Невскій механически! и корабле
строительный Семянникова и Полетики, ка
натная фабр. Морск. Вѣд. въ Кронштадт! и 
другія, такъ какъ сумма производства ихь неиз
вестна. Торговля губерніи сосредоточивается 
въ С.-Петербургѣ и отчасти въ Нарвѣ . Сосед
ство столицы вредитъ торговлѣ прочихъ го-
родовъ губерніи, такъ какъ жители ихъ имѣ-
ютъ возможность получать все для нихъ по
требное прямо и непосредственно изъ сто
лицы, не обращаясь для сего кь уѣздному 
купечеству. Поэтому нрочіе города губерніи, 
кромѣ Нарвы, не нмѣштъ настоящаго тор
гован) значенія, производя одну лишь роз
ничную продажу хлѣба, съѣстныхъ припасовъ, 
колоніальныхъ и' разныхъ мелкихъ товаровъ 
и издѣлін, потребныхъ какъ для городскпхъ, 
такъ и для сельскихъ жителей. Всѣ эти пред
меты получаются почти исключительно изъ 
Петербурга, и только Ямбургское и Гдовское 
купечество вывозятъ оные отчасти изъ Нарвы. 
Нарва, подобно С.-Петербургу, только въ 
меньшпхъ размѣрахъ, ведегъ впѣшвюю за
граничную торговлю (см. Нарва). По свѣд. 
за 1869 г. въ городахъ губерніи (кромѣ сто
лицы) выдано всѣхъ торгово-промышленныхъ 
свидѣтельствъ и билетовъ 18,517, изъ нихъ: 

Купцамъ 1-й гильдіи . . . . 138 
Купцамъ 2-й гильдіи . . . . . 2 ,252 
Н а мелочный торгъ . 2 ,688 
Н а развози ый торгъ 40 
На разносный торгъ 131 
Н а мѣщанскіе промыслы . 157 
Прикащикамъ 1-го класса . 374 
Прикащикамъ 2-го класса . . . . ! , 7 S 8 

Билетовъ па заведенія: 
по 1-й гильдіи. . . 161 
по 2-й гильдіи. . 2,046 
по мелочному торгу . 2,229 

Патентовъ на питейную продажу. . 3 ,165 
Табако-акцизныхь свндѣтельствъ . . 3,о68 

Наибольшая часть капиталов* из* числа го
родов* въ губерніп сосредоточивается в* Ц ф -
ском* Селе (99 но 1 шльдіи н 1,222 ио 
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2-Й) и Кронтптадтѣ (16 по 1-й гильдіи и 
171 по 2-й). Должно однакоже замѣтить, 
что значительная часть торгуюшихъ ведетъ 
торговлю или въ С.-Петербурга, или въ уѣз-
дахъ, Кромѣ постоянной торговли въ горо
дахъ, бываютъ вь разныхъ мѣстахъ ярмарки; 
по свѣд. за 1866 г. всѣхъ ярмарокъ било 
54, на которыя привозилось на 503 тыс. р . , 
продавалось на 303 тыс. (ctf. Памяти, кн. 
Сиб губ. на 18в8 г., стр. 8 1 ) . Изъ числа 
ярмарокъ въ городахь было 6 и въ уѣздахъ 48; 
ва городскія привозилось на 34*5 тыс. руб., 
ва сельскія на 158 тыс. р. Значптельнѣйшая 
изъ ярмарокъ въ г. Новой Ладогѣ (Успенская) 
имѣетъ оборота по привозу на 326 тыс. р . , 
по продажѣ на 229 тыс.; изъ сельскпхъ ярма
рокъ самая значительная въ пог. Пашскомъ, 
Новоладожскаго у., бывающая 25 декабря 
(привезено на 31 тыс. р . ) . 

(Бябліографія: M a j e s t ä t Peter an dem grossen Newastrome 
und an der Ostsee neu erbauten Stadt und Festung St.-Petersb. 
und dem Kastell Kronschioes, 1713; Eigentliche Beschreibung 
d. Kaiserl . Kussisch. Residenzstadt St . -Petersb. in gleichen d. 
neuen Seehafen und d Kastells Kroschlot 1718; M. Щ е р б а т о в ъ , 
К у р в , tun подев. З І І П . Петр;» B e i . сь 169S г. даже до заключ. 
Н п ш т а д т . мвра, 1770 г . ; К. Германъ, С т а т . изслѣд. О Т Н О С И Т . 
Р о с П и в . , 1779 г . , с. П О , 151, 137; Т о я о г р . п р о ч . на яазтв. 
мѣста п у т е ш . Ея Импер. Вел. въ Бѣлор вам. 1780 г.. с . 2—21; 
С В Т І Т Л О Б Ь , Достопам. Чесыев. дворца, с о с т о я т . , ва 7 вер. отъ 
С п б . , 1782 г.,- Изъяен Р О полое, г у б . , намѣгти в облает, всей 
Рос. Имп. 1785 г . ; Georgi, Versuch einer Beschreib d. natural, 
und ö k o n o m i s c h . Beschaffenheit d. St.-Petersb. Gouvernements, 
1790,'mit einer Karte; Радощевъ, Ну т е ш . иіъ С п б . въ Москву, 
1790 г . ; Озерецковекіо, П у т е ш . по озз. Ладож, и О и е ж . , 1792 
Г . І Нов. повѣствлват. вемлепп. четыр. ч а с т , свѣта, 1795 г . , с. 
iïS — 2^6; Campenhausen, Auswahl topographisch. M e r k w ü r d i g 

keiten d. St.-Petersb. Gouvernements, 1797 г . ; Georgi, Geograph.* 
physikals Bescreib d. Kusa. Reichs., 1798 г . . U T U , 1 a b t h . , 
я. 65; Сободеаскіп, С . -Иетербургск. Флора, 1801 г . ; Гл}Шковъ, 
Г'учв. Дор. между столиц. 1802 г . , с. 9—28; Северганъ, З а п . 
п у т е ш . по зап. проспнц., 1803 г . , с. 1—-13; Оісрецковскій, Об. 
ы ѣ т ъ отъ Citn. до С т . Руссы п ва обр. п у т и , 1804 г . , с . 1—2(1, 
90—103; Севергявъ, Опытъ мяяералог. яемлроп. Рос. Г о с у л а р . , 
1809 г . , ч . 1, с . 46, 178, ч . И. с. 3; ЗябдовскіЙ, Зеилсоп." Р о с . 
И м п . , 1810 г . . ч. Ш , с. t'-iS — 2Ѳ-»; Свиньинъ, Досто» С п б . п его 
окреі-гя., 1816—18:28 гг ; Олерецковскій. П у т е ш . аа оз. С е л и -
геръ, 1817 г . , с. 1—36; Лвбошяцъ и Т р и н і у ъ , перев, Орлова, 
•лора окрести. Спб. в MfftBBH, 1818 г . ; Hipping, Pontus de la 
Gardie oder Nachforschungen über eine in der Gegend um S t . -
Petersb. bekannte Volkssage, 1819; Х в о с т о в ъ , Нут. вт. р. В а ш * , 
1829 г.; Рпхтсръ, С т а р , а В о в . Ладога, 1821 г. ; Макаровъ, П у т . 

з а м . гр. Д. Хвогтова изъ Cuti, по Тпхвингк. тракту, 1824 г . ; 
Larivierc, Essai g é o g r a p h . sur les environs de St -Petersburg, 
1825 г.-, ЯновБанъ, Кратк. дѣт. о Ц а р . Селъ съ 1708 до 1762 г . , 
1827 г . : Его же, Исторія седа Царекаго, с о с т . взъ дѣлъ архива 
правд. Царекаго седа, 1829 г . ; КаФТыревъ, Ou. водяя. с о о б щ . 
между С а б . и разе. Р о с с . г у б . . 1S29 г . ; Погодинъ, Гд>*т. Г О С Т . 
Р о с . r e . , сост. Квриловымъ изъ подл, с е н а т , архов. в і. 1727 г . , 
азд. 1831 г.-, Н е « о л ь ' п я г , С т а т . з з п о янѣш. торг. Рі>с.. lx.13 
г . ; Hipping, Neva och Nyenskans iutill St.-Petersburgs a n l ä g -
ning, 1836 г . ; Л е я в и і , Спб Ф л о р а , 1837—43 гг. (8 выпуск.)- , 
Meyer, Darstellung aus Kusslands haiserstadt und shrer Umge
bung bis Gross Novgrod , 1837; Rose, Reise n. d. U r a l , d. Altai 
und d. Kaspisch. Meere, 1837, I T h . 5 О й . С п б . губ. по уѣзд. и 
етананъ, 1838 г.» Делагарди, Happa в ел до*'Топрпм,, 1S38 Г . І 
П у ш к а р е в ъ , О о . Спб. в уѣздн. гор. Си*-, г у б . , 1839 — 1842 г г . , 
четыре кн. ; Дмвтріевъ, П у т е в . от> Моекпы до С а б . и о б р . . 1839 
г., с. 545—611: ü. X . , Царек. Седо. 18J0 г . ; Делзгарди, Cr. пп. 
Ямбург. у . , 1840 г . ; Ю . Д . Р - ой, Н*ск. г у т . въ дор. отъ Сиб. 
до Свмбир. . 1840 г . , с. 1 — 58; S i c k e n b e r g , Beschreibung aller 
im Russisch. Reiche gegrabenen oder projectirtet schiff- und 
flossbaren C a n ä l e , 1845, s. 82—233; Вей мая ь. О с о . т . год. хоз. 
въ окрест. С п б . , 1842 г . ; Триговом. съемка губ. С п б . , Ископск. , 
Витебск, в части Новгород., Ш у б е р т а , 1842 г . . 3 ч . ; Possart, 
Wegweiser für Fremde in St.-Pefersb. mit seiner Umgebung, 
18i2 г . : Ш т о р і ъ , П у т е в , uo саду я г. Павловску. і Н і з с ; П у ш -
варевъ, І1)тев. по Спб. в е г о о к р е с т в . , 1843 г . ; У к а з . Павдов-
с«а • его д о с г о я р м ѣ ч . , 1813 г . ; Шлляовъ, П у т . аап. по Рос. 

П О 22 «-уберн., 1843 г. : Maximilian Tïerzog von L e ü c h t e n b e r g , 
Beschreibung einiger neuen Thi^rresto der Urwelt von ZarskOf 
Sselo. 1843; Stuckenberg, Hydrographie des Russ. Reiches, 1844: 
Blasius. Reise im Europäischen Russland, I84 4-. Struve, Des
cription de l'observatoire de Pulkowa. ISÏ.'i; Томпкняъ, Ш і я с -
сельбургъ, Истор. обоір. г.івсдск. войнъ, въ которыхъ участв. 
Ш і в ^ с с д ь б у р г . кр., съ ппдроб. on. осады ея при Пстп - * Пел. я 
гот*?*, not. гор. Щдпсседьб. , J4S7 г . ; St . Kiitorga. TJeber da« 
sillurische und devon Schlichten-System von Gats hina ' п о м е 
щено въ Verhandl. d Kaiserl . Russ Mineralog Gesellschaft zu 
8t-Petersb . 1845 n 1846 г г . ) ; *о-епье«ъ. • тят. оч Hon., 1KJS 
г , с 65. 256. 263, '269-, Е . de Muralt. Anthpiltés de Vavlowsk, 
1848 г . ; Чурчи^.шъ, l 'eoj. on. Ев">. г о с . , пер. Олер'каго, IS49 
г. , ч. 1, с т р . 126-160. 253, 305—313; Вярга"ъ де Ве.іечаръ, 
Изсд. з а п . и првр. і Ѵ о н . т \ і ж въ С п б . г . . 1850 г.; ЖуктвскіН, 
В . - г т . об. Спб. г . , взд. Деп, Гев. Ш т . , 1851 г.; К'чшенъ, Во ѵ 
Спб. г у б . , отрыв, взъ нопен. текота къ птногр. вартѣ, 18^1 г.: 
Кеккеръ, П у т е п . в і ъ С п б . до Няж. Новглр. BOJ. п у т . , (852 г.; 
Р н т ш я п ѵ Подв. собр. истор. гв. о моя. и п е р і . , \Н'.',9 г., с т р . 
468—489; Иеводппъ, О пятпя. п пог. Новгл?*., 1853 г., съ вярг. 
( с о с т . отд. тлмъ 3-tп. и. Р. Г. Обгд., т. Л*Ш); К/*ППЙНЪ, П р ' Ч » . 
с в . о чпс.іт; жпт. чъ рос. по губ. и у * з і . нъ 1S2) г . . иід. 
г.; Ворояовъ, И с т . - с т . об. у ч . зав. С п б . у ч . окр, съ 1829 - 18"$ 

j г . , ил,і. 18.5! г . ; Кпдшіяо, сед. вжог>. ядѵпіюдт. л э ч . , J854 г.; 
j А І Ф . с п . по ѵѣзд. п птаа Спб г . , 1856 г.; Мапсуровъ, О і т е я . 
• а і м я р а д т . с е д , , 1856 г . ; Весвдовсвій, О к.г матѣ р о с . IS57 г . ; 
І ІПчейіепъ, Кнрмяв. кв. явяобр. pat^r. С п б . г . , 1858 г . , Hansen, 
j Geschichte der Stadt N a r w a . . 1858 г.: Штукевбергъ, С т а т и с т . 

Труды, On Спб. г., т е т р . ХГ . . изд. 1859 г., Пигп.. кв. Ижорсі;. 
земля ( J o r d e b ö c k e r ofver Ingermanland"), годы 1618—1623. изд. 
А р і е о г р . Ком. , 1859 г . , т . 1, отд. 1, 1862 г., отд. И , Ог.тевъ-
С а к е в ъ , Оч. соврем, с о с т . позн. эятг.уол. Фауны окрести. Спб , 

! 1859 г.; Фпрстеръ. О п . Спб. в Крояпипт^ въ 1710 я 1711 г г . . 

перев. с-1. н1;м., I860 г . ; Цірек^ ед. музе:- съ собр.чя. оргжія, 
I прияаддежащ. Г О С У Д А Р Ю И М П . , I860 г . , съ 25 р п с . : Кеішенъ. 
I Хрпяпд у к . матер, для всторін ппородц. Еврлц. Р о с , 1861 г . , 
1 с. 76, 260. С т а т . обз. Г псу.и Имущ, за 1858 г . , н.ід. 1861 г. , 
' е. 478; Желѣзв. мвогораскося. « о с т ь черезъ р . Лугу по лвнів 
, С п б . - B a n n i , жел. дор. , t«61 г . : О б і . раян. отр. манѵФ. п р о м ы т . 
! Рос . 1862 г . , ч. I , е. 179, 345. 398, 425; 1863 г. , ч . II, с 34, 
І 66, 207, 328, 335, 452, 461, 481; К о р в ш о в ъ . Матер, для С т а т . 
I у ч . дав. Спб у ч . окр. , 1862 г . ; Аядреепъ, Истор яап. в пред. 
} о пог. Доложскомъ, Гдо^ск. у . , 1863 г. ; Экон. с о с т . гороі. п о с , 
j 1863 г . , ч. 11, тетр Х Х Х Т Ѵ : Hausen, E r g ä n z e n d e Nachrichten 
j zur Geschi'hte der Stadt Narva vom Jahre 1558, 1864 г.; Вплк-
1 сонъ, Ca. в а с . м . Спб. г у б . , взд. Центр С т а т . К о м . , 1864 г . ; 

Гельмерсевъ, Чудск. оз . в верх. р. Н а р о в ы , 1865 г., Гор. п о с , 
1865 г . , т . V I I (весь посвящ. Спб. в у * з д в б е а ъ у ѣ ц . город. 

J г у б . ) ; Б а с т е я ъ , П у т е в по Рос. в въ особеняоств по С ' б . в его 
j оврестн. . 1867 г ; Гейротъ. О о . П е т с р г о * а . —1868 г., двв 

части г.и 33 над. и 2 плав. . 18'»8 г. Сборники и пгріодическія 
; шданІя. Спб. губ. вѣд. (въ нпіъ мало помѣщ. с т а т е й , васиюіц. 
j. геогр. в с т а т . С п б . г у б . , но во всяком* елуча* м о г у т г г.іужшті 
! матер, для он. губ."). Изд. губ- п стол. С п б . комит. . Нам. кв. 
j ва 1863. 1864 a 1868 гг . ; Фабр я заводы въ Спб. г у б . , 6 в ы п . , 
; 1861—64 г г . ; С т а т . о вплвч. земель по угод, в по і ѣ д о м . , КО 
: важд. у в з . отдельно ( о т п е ч . erne четыре у ѣ я . і ; М а т . для С т а т . 
; Рос. Имп , 1839 г . , отд. I , с 112 ( о древа, здав. в др отеч. 
! памяти ) ; 1841 г . , отд 1, с. 52 (о м о я а с т . я ц е р к . ) , с т р . 2У5 
I (Законы наро{пнпс. въ Рос."); Р у с . И с т о р . сбора. , 1837 г . , т. I 
j ( Погодипъ, Пути сообщен, въ древя. Р о с . ) ; Истор. Сбор. , и з * , . 
! О m в-'тор n лревя. Р о " „ 1840 г. і Языкова, о Ф И Я С К . жвтел. 
i С в б . губ."); Г . Яі 1828 г.. кн. X , с. 3 ( Г е о г н . шШ. въ окрест. 
' Ижорск. зав."); 1̂ 29 г . , ч Ш , 296 (Влглядъ ва ДудергоФскіі і 
I сопред. съ ними в ы с . . ) : 18:Ï0 г . , ч. I V , 149 (Геогн. вагдЪд. въ 
I И>рі-косел. у . ) ; fS32 г. . ч. I , 4 ( B t s - л т . зам. о дельт* Невы і 
І ея Ф а р е . ) ; 1842 г . . ч. I V , 210 ( О т ч е т ъ объ нзедъд мѣстороясд. 
; мѣдн рудъ, открыт, въ 1842 г. яа прав, бер. Волхова, между 
I rocTBBf-пол. првет. в д. Дубоявкъ); 1843 г . , ч. Ш , і З О ^ Г е о г в , 
j зам по бер. р , С я с а ) : 1845 г , ч Ш , 441 ( вэсдѣд. м^сторожд. 
j торфа, влхотящ. въ дачѣ Ш л а т е і ь б . у . , с . Еласлветяал"): 1851 
I г., ч I , 4 -объ артеяіач. голода* въ Ревелѣ, и о вѣроятвостя 
! достпгв. воды посредег. такого же в"Лод. въ С п б . 1 : 1858 г . , ч , 
: Ш . 190 ( о т г т у п л . Нарвик, водоп. Ь З а н . Гвдрогр- Доп. , 1846 г.. 

ч. I V , 13і !.<нч. о южн. бер. Фвнек. зад. — Луж^кая в Н а р в -
окая г у б ы ) ; Î847 г . , ч. V . 252 ( морск. походы противъ тведовъ 
17 42— іЗ гг. съ к а р т . і ; 18.'І2 г. , ч X , 201 (средвп остр Фвн'к-
зд-і >; кроміі того во всѣхъ кя. 1 - Х были помътц. мегсорол. 
наблюл, въ Кровпітад. в г.зв. о ходтЧ гвдрогра*. раб. нъ Фявск. 
зал. а Балтійск морѣ; Жур M . Вн. Д . . 1840 г , т . X X X V . 53 
( взпдеч. изъ всеиоддан. о т ч . Спб гражд. губеря. за 1838 г . 1 ; 

1850 г., т. X X X H . (81 (объ яяородч., « р е в в у щ . вѣмец^. в а с 
С п б . губ Л ; Труды M вверял. Общ. 1830 г.. ч. I ( Г о р в е п ъ - * о к . ? -
СтравгвеЙоъ. Гелга. оп Спб. окреств. ; Его ж е . О П Й і с т і а в е й . 
РПД пл р. ]}\ ікоасй. вблі:гп дер. Б о л ь т . Пулконоа; Передыгнаъ, 
Тояогр.-мпвсрал. ВЗГЛЙД-Ь R I гпувтъ дѣсв. парка Спб. Фпрстъ-
п п - т я т у т а ) ; Сб. стат е » * д . о Р о с . , взд. Имп. Рус. Геогр Общ. 
1851 г., вв. I . с . 59 (Дввж. вародонас Р о с 18*8—1847 г г . ) ; 
BtcT. И м п . Рус. Геогр. Общ , 1853 г , ч. I V , отд. II с. 1 ( З а м . 
о Ф Н Н С К . эдем. Спб. r j 6 . 1 ; Ж M. И^р П р . , ч . Ь Х Х Ѵ І І , отд. 
U, с- 1 ( Я . і р о т ъ , Изв. о С в б . ираѣ до аавоев. его Петром* I } , 
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ч. СХѴП, отд. V I , с. 835 ( Ч Я С І О учеби. зав. в учащ. въ Спб. 
губ.) , ч. CXIX, отд. V I , с. I I (естест.-встор. взсіѣд., проозв. 
Чівн. Эвтоиод. Общ. въ Спб. губ.); Жур. Мин. Госуд. Ии., ч. 
V I I , отд. 4, с. 26 (опыты посъва разн. хозяйств, раст. въ Спб. 
губ.), ч. ѵ ш , отд. 2, с. 144 (отч. о хоз. въ чаотн. ввѣвів), 
с. 192 (обоэр. сост. вѣкотор. част, по управа, госуд. имущ, 
ва 1842 г 1, ч. XXII, отд. 2, с. 116, 248 (опыты а наблюден, 
аадъ содерж. свота въ оврост. С п б ) ; ч. XXXIV, отд. 2, с. 124 
(удобр. эеадв зоют. въ окреста. Спб.) , ч. L X X V I , отд. 4, с. 8 
(•зава, страх, свота въ Янбург. у . ) , ч. LXXIX, отд. 2, особое 
прпб. (вабаюд. аадъ свбвр. язв. въ губ. въ 1858—61 г .) , ч. 
ІіХХХ, отд. 3, с. 144 (какъ сберег, части, дѣса въ одной иѣст. 
Саб. губ.), ч. Ь Х Х Х І х , отд. 2, с. 56 (оп. внѣв. Нвкоаьсваго, 
Луагси. у . ) , ч. ЪХХХѴПІ. отд. 2, с. 411 а ч. LXXXIX, отд. 2, 
с. 1 (седьсв. хоз. въ бавж. овреств. Спб.). Карты: В -топогр. 
варта Свб. губ. съ 1819 по 1833 гг., 25 аист.; Топогр. карта 
Сиб. губ., 24 аиста, 1863 г.; С. Еуторги, Геогиост. варта Спб. 
губ., 1852 г . ) . 

С.-Нѳтербургъ, — столица Россійской 
Ияперіи и постоянная резиденція Импера-
торскаго Дома, лежитъ на с .-з . окраинѣ 
государства, при впаденіи р. Невы въ Фпнскій 
заливъ, подъ 5 9 ° 5 6 ' с. ш. и 4 7 ° 5 9 ' в. д. 
(шпицъ Адмиралтейства). Разстояніе С . - П е 
тербурга отъ Москвы 604 в., Одессы 1,699 в., 
Варшавы 1,049 в., Гельсингфорса 414 в. , 
Тифлиса 2,520 в., Омска 3,359 в., Иркутска 
5 ,759 в., отъ Петропавловска™ порта (Авача) 
13,425 в. Со всѣми губернскими городами 
Спб. связанъ телеграфомъ, а съ 30-ю губерн
скими городами (Россіи, Царства Польскаго и 
Финляндіи) нынѣ уже соединенъ желѣзными 
дорогами. Кромѣ значенія своего какъ столицы 
Имперіи, Спб. имѣетъ значеніе какъ выходъ 
къ незамкнутому и доступному для всемірной 
торговли морю всей Волжской рѣчной системы, 
съ которою Нева соединяется посредством* 
Маріинской, Тихвинской и Вышневолоцкой 
системъ каналовъ. Такое положепіо ставить 
столицу въ число первостененныхъ торго
выхъ иунктовъ всего земнаго шара, а пзъ 
числа городовъ Россійской Имиеріи — въ 
первенствующее положеніе. Спб. располо-
женъ по обоимъ берегамъ р. Невы п по 
островамъ, находящимся въ ея устьѣ . П о 
свѣд. Центральнаго Сгатистпч. Комитета 
площадь, принадлежащая столнцѣ, съ водами 
равняется 2 2 , 8 9 0 , 7 5 1 кв. саж., пзъ коихъ 
подъ водою 3 ,7»9,298 кн. саж. , слѣдоватедьно 
на 100 саж. общаго пространства приходится 
материка 84,72 кв. саж. и воды 15,28 кв. 
саж. Наибольшее протяженіе города съ с. па 
ю. (у бывшей Выборгской заставы до Татар-
скаго кладбища, близь Царскосельской желѣз. 
дороги) составляетъ 6,066 саж. (12 веретъ), 
съ з. на в. (оть оконечности Галерпой косы 
до церкви св. Дмитрія Соіуискаго на Охтѣ) 
5 ,670 саж. (или lîlJ3 веретъ), окружность 
2 1 , 8 8 0 саж. ( 4 3 3 / * верст.). Снб. расположенъ 
на визменной равнинѣ , которая по правую 
сторону Невы окаймляется небольшою воз
вышенностью (Кодомяш, ДѢсной Институть), 

имѣющею 4 5 — 7 0 фут. высоты, а по лѣвую 
простирается до возвышенностей Пулкова и 
окрестностей Царскаго Села. Поверхность 
Невской низменности по правую сторову 
Невы имѣетъ 20 и 14 фут. высоты надъ 
ординарнымъ уровнемъ воды въ Невѣ , на лѣвой 
у Фонтанки 7—8 ф., на невысокомъ Лиговскомъ 
же увалѣ достигаетъ 29 фут. Что же касается 
до острововъ, то высота ихъ отъ 0 фут. 
достигаетъ наибольшаго возвышенія въ Ю 1 / * 
фут. (Петербургскіп островъ). Такимъ возвы-
шеніемъ местности объясняется, почему 
при сильныхъ наводненіяхъ менѣе всѣхъ 
страдаютъ Александро-невская и Рождествен
ская части, бо.іѣе же всѣхъ — Коло
менская, Васильевская и Петербургская. 
Площадь столицы омывается р. Невою, ея 
протоками и притоками, а также и искусствен
ными каналами. Р . Лева въ 541/» вер. отъ 
своего выхода изъ Ладожскаго озера (у 
Шлиссельбурга) входитъ въ черту города у 
казармъ Лейбъ-казаковъ, Рождественской части, 
въ с.-з. направленіи; въ этомъ направлеаіи 
она проходить 1,275 саж., потомъ склоняется 
н а с ѣ в . , a вслѣдъ за симъ, принявъ, черезъ 
1,090 саж., справа рч. Охту, круто изгибается 
по дугѣ длиною въ 1,100 саж. на ю.-з. п з . , 
расширяясь вь послѣднемъ колѣнѣ до 300 

Пройдя къ зап. направленіи 800 саж., 
Нева дѣлится на 3 главные протока: Невку, 
а по том ь Большую и Малую Неву. Ш и р . Невы въ 
городской чертѣ отъ 158 саж. (ниже Таврн-
ческаго сада) до 278 саж. (при раздѣленіи 
на протоки и противъ сада Кушелева-Безбо-
родке). Наибольшая глубина ея на срединѣ 
59 фут. (противъ арсенала Выборгской части), 
къ берегамъ хотя и уменьшается, но на 
столько значительна, что суда безирепятственпо 
пристаютъ прямо къ берегу. Выше раздѣленія 
Невы на протоки поетоянныхъ мостовъ на 
ней нѣтъ; лѣтомъ же наводится пловучій 
Литейный мостъ, соединяющій Выборгскую 
часть съ Литейною; его предиолагаютъ замѣ-
нить постояннымъ. Лѣтомъ сообіценіе, кромѣ 
означениаго моста, поддерживается еще тремя 
постоянными перевозами, изъ коихъ два соеди-
вяютъ Охту съ Смольныиъ (по обѣ стороны) 
и одпнъ церковь Всѣхъ Скорбящихъ съ Вос-
кресенскимъ проспектомъ Выборгской части. 
Изъ мѣстъ, лежащихъ на берегахъ Не
вы до ея раздѣленія на протоки, за
служивают особаго впиманія: справа — 
Охгенская верфь, обширный паркъ гр. Ку-
шелева-Безбородко, зданія Арсенала, Артидле-
рійской Академіи съ училящецъ н Сухопутнаго 
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Госпиталя съ клиникоюиМедико-хирургическою 
Академіею; слѣва—Калаіпниковская хлѣбная 
и Громовская лѣсная пристани, Смольный 
монастырь съ соборомъ, городская богадѣльня, 
Таврическій дворецъ, огромная башня водо-
качальни Общ. Водопроводовъ. Въ Неву, до 
ея раздѣленія въ городской чертѣ, впадаютъ 
двѣ рѣчки: Охта (справа) и Черная (слѣва). 
Охта входить въ черту города со стороны 
Пороховыхъ заводовъ и протекает* по Вы
боргской части на протяженіи 815 саж., 
отдѣляя# собою Большую Охту (направо) 
отъ Малой (слѣва); въ нее впадаетъ справа 
рч. Чернявка, принадлежащая городу на 811 
саж. Р ч . Черная или Монастырка, впадающая 
въ Неву у самаго Невскаго монастыря, течетъ 
по Александро-невской части на протяженіи 
5,632 саж. Р . Непа, отдѣливъ протоки, обра-
зуетъ дельту, ограниченную съ сѣв. стороны 
теченіемь Большой Невки, съ южной—Большой 
Невы; но къ дельтѣ можно причислить еще и 
пространство, обнимаемое узкимъ, но есте
ственным*, хотя и кавализированнымъ про
током ь Фонтанкою. Въ таких* очертаніяхъ 
площадь дельты составляетъ 11 ,395,871 кв. 
саж. или почти половину всей площади столицы; 
из* этого числа 8,765,119 кв. саж. пли до 
7 2 % занято островами, весьма различными 
по величинѣ. Первый и самый сѣв. проток*— 
Большая Невка, отдѣлившнсь у Сухопутнаго 
Госпиталя (Выборгской части), течет* в* 
главном* паправденіи къ с . -с . -з . , у Строго-
нова сада или у устья рч. Черной (справа) 
поворачивает* къ зап. и вь этом* напра-
вленіи впадаетъ в* Кронштадтскую губу. Дл. 
теченія ея до 4 , 0 0 0 саж., шир. отъ 45 до 
160 саж., глубина, значительная при отдѣ-
леніп, незначительна вь нижней части и ме
стами не превышает* 6'/> — 7 фут., а въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ, как* напр. у Строго-
нова моста, против* Новой Деревни, встре
чаются и отмели. Н а всем* своем* теченіп 
Б. Невка служит* границею между Выборг
скою (справа) и Петербургскою (елѣва) 
частями. Съ лѣвой ея стороны отдѣляются 
3 протока: Карповка, Малая Невка и Средняя 
Невка, а съ правой стороны она принимает* j 
рч. Черную, вытекающую изъ Лахтинскаго 
болота и протекающую черезъ дачи Старой 
и Новой Деревни, мимо Строгонова сада. 
Рч. Черная въ чертѣ города (Выборгская 
часть) протекаетъ 1,237 с , а берега ея служатъ 
любпмымъ дачным* пребываніемъ небогатаго 
класса столицы. Черезъ Больш. Ненку устро
ено три постоянвыхъ деревянных* моста—Сам- j 

соніевскій, близь ея отдѣленія от* Н., соединяет* 
Петербургски" остров* съ Выборгскою сто
роною; Строгоновскін, от* Каменнаго острова 
къ Новой Деревнѣ и Строгонову саду, и 
Елагпнскій, отъ Елагина остр, кь Старой 
Деревпѣ. Вдоль праваго берега Больш. Невки 
расположены значительный петербургская фа
брики, и кромѣ того замѣчательны: церковь 
св. Николая, построенная вь память почившаго 
Наслѣдника Цесаревича Николая Александро
вича, Строгоновъ садъ, Заведеиіе Искусстнен-
ныхъ мннеральныхъ вод*, Новая и Старая 
Деревпи, привлекающія к* себѣ на лѣто зна
чительную часть населенія столицы. По ле
вую сторону В. Невки расположены острова: 
Петербургскій, Аптекарскій, Каменный, Елагин* 
и зап. оконечность Крестовскаго. Карповка, 
очень узкій проток*, пмѣющій дл. 1,412 саж., 
выходит* из* Больш. Невки на 709-й саж. отъ 
истока и впадаетъ въ Малую Невку, отдѣляя 
собою Петербургскій остр, от* Апгекарскаго. 
Малая Невка, отдѣляясь отъ Болып. Невки 
на 886-й саж. ниже Карповки, илѣетъ дл. до-
2,200 саж. и отдѣляетъ собою острова 
Аптекарскін и Петровскій (слѣва) отъ остр. 
Каменнаго и Крестовскаго (справа); справа отъ 
нея отходить небольшой (дл. 300 саж.) протокъ 
Крестовка, соединяют»! Малую Невку с* Сред
нею и отдѣляющій Крестовскій остр, (слѣва) 
от* Каменнаго (справа). Черезъ Мал. Невку 
сушестпуютъ три дерев, моста: -съ Петров-
скаго ва ІСрестовскій, съ Петербургскаго на 
Крестовскій и съ Аитекарскаго на Каменный, 
а черезъ Крестовку — съ Крестовскаго на Ка
менный. Средняя Невка отдѣляется отъ Боль
шой Невки въ 960 саж. ниже Малой и слу
жить границею между остр. Елагииымъ (спра
ва) и Камеппымь и Крестовскимъ (слѣва); 
черезъ нее перекинуто два деревянныхъ моста: 
одинъ съ Крестовскаго, другой съ Каменнаго 
остр, на Елапінъ. Другой главный протокъ 
Невы—Большая Нева, занимающая первое 
мѣсто между протоками, какъ по обилію воды, 
такъ и по особой важности въ отношеніи 
столицы, и составляющая главное русло Невы, 
отъ своего отдѣлеяія и до впаденія въ Крон
штадтскую губу отдѣляетъ острова Петер
бургски и Васпльевскій справа отъ Адми
ралтейской стороны и Гутуевскаго слѣва. Дл. 
ея до 2,585 саж., шир. 1 7 0 — 3 0 0 саж., наи
большая глуб до 47 фут. (противъ Горнаго 
Института). Черезъ нее имѣются мосты: Ни-
колаевскій каменный, постоянный, съ часовнею 
св . Нпколая, соедивяющій Васильевскій остр. 
(6 линія) съ Адмиралтейским* (церковь Благо-
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вѣщенія), пловучіе: Дворцовый отъ Зимняго 
дворца къ Бирже (Васильевская часть) и 
Троицкій отъ Мраморнаго дворца (Адмиралт. 
ч.) къ Александровскому парку (Пететбург. ч .) ; 
всѣ три моста лѣтомь разводятся для про
пуска судовъ; дворцовый мостъ наводится для 
ѣзды и зимою. Постоянныхъ перевозовъ 4: 
отъ Мраморнаго дворца въ крѣпость, отъ Зим-
няго дворца къ углу Петербургскаго остр, и 
на Васильевскій остр, къ Академіи Наукъ и 
отъ Сената къ Университету. Н а берегахъ 
Бол. Невы замѣчательны: справа — домикъ 
Петра Великаго, крѣпость съ Петропавлов
ским* соборомъ и монетнымъ двором*, Биржа, 
зданія Академіи Наукъ, Университета, 1-й 
Военной гимназіи, Соловьевскій скверъ съ 
памятникомъ Румянцева, Академія Художествъ, 
Морское Училище, Горный Инстнтутъ и на са-
момъ нижнемъ теченіи—металлическіе и меха-
ническіе заводы; слѣва—Лѣтній сад* , Суво
ровская площадь съ памятником* Суворову, 
дворцы Принца Ольденбургскаго и Великихъ 
князей: Константина Николаевича (Мраморный), 
Михаила Николаевича, Владиміра Александ
ровича, Эрмитажъ, Зимвій дворецъ, Адмирал
тейство, памятникъ Петру I, Сената, Ни
колаевская Военная Академія, Адмиралтейскіе 
доки-, заводъ Берда, Сальный буянъ, Галерный 
порть. Отъ Большой Невы отдѣляются два про
тока: Малая Нева и Екатерингофская. Малая 
Нева, отдѣлившись между крѣностью и бирже-
выиъ угломъ Васильевскаго остр. , ичѣетъ 
дл. теченія до 1,600 саж. и отделяет* 
Васильевскій остр, и Голодай отъ Петербург
скаго и Петровскаго. Огъ 1-й линіи Василь
евскаго остр, на Большой проспектъ Петер
бургской ч. проведенъ деревян. Тучковъ мостъ. 
Полѣвому берегу М . Невы замѣчательны бирже
вые амбары, биржевая и сѣнная пристани; но 
правому—хлѣбный буянъ, построенный па ост
рове, находящемся въ руслѣ Малой Невы. 
Отъ Малой Невы отходятъ незначительные 
протоки: Ждановка (справа), имѣющая дл. 
476 саж. и отдѣляюшая Петровски" остр, отъ 
Петербургскаго, н Смоленская (слева), раздели ю-
щая на про тяж. 1,530 с. Васильевскій остр, отъ 
Голодая и отчасти засоренная. Фонтанка, ко-
торуюможно считать за канализированный неши-
рокій южный протокъНевы, отходить у Летняго 
сада, течетъ на протяженіи 3,300 саж.; доіідя 
до Калинкинскаго моста, разделяется на два 
рукава, образуя такимъ образомъ въ устье 
своемъ сзтровъ, на коемъ построеиъ Галер
ный портъ. Н а всемъ своемъ теченіи Ф. отде
ляет* острова Адмпралтейскій, Саасскіи и 

Покровскій отъ материка, или части Адми
ралтейскую, Казанскую, Спасскую и Коло
менскую (справа) отъ Литейной, Московской 
и Нарвской (слева). Глубина ея въ царство-
в а т е Екатерины II приведена въ такое со
стоите, что въ нее безъ затрудненія вводятся 
довольно грузныя барки съ дровами, строи-

-тельнымъ матеріаломъ и съестными припасами. 
Ширина отъ 15 до 30 саж. Черезъ нее пе
рекинуто 10 мостовъ: Прачешный .въ истоке, 
Цепной у Летнягосада, Спмеоновскін противъ 
церкви Симеона, Аничковъ, съ конными ста
туями, на Невскомъ просп., Чернышевъ у зда-
нія Министер. Внутрен. Дѣлъ, единственный 
сохранивши"! спою первоначальную архитек
туру 1740 года, Семеновскін по Гороховой 
ул., Обуховскій у Обуховской больницы, И з -

I мапловскій противъ Вознесенскаго проспекта, 
Египетскій (цѣнноіі) противъ Могилевской 
улицы въ Коломне и Старокалинкинскій при 
разде.іеніи Ф. на два рукава у Коломенекаго 
полицейскаго дома. Н а правомъ берегу Фои-
танки замечательны: Летній садъ, между 
Ирачешнымъи ЦБПНЫМЪ мостами; Инженерный 
замокъ, между Цѣпнымъ и Симеоновскимъ; 
зданіе Аничкова дворца Государя Наслѣдннка 
у Аничкова моста; зданія Министерств* Внут-
реннихъ Делъ, Народнаго Просвещенія съ 
6-ю гимназіею у Чернышева моста, А п -
раксинъ торговый рынок* между Черныше
вым* и Семеновским* мостами; зданіе Ми--

! ннстерства Путей Сообщенія и Алексан-
і дровскій рынок* между Обуховскнм* и 

Измайловским* мостами; богадельня и прі-
ютъ благородных* дам* кн. Бѣлосель-
скаго-Бвлозерскаго п зданіе полицейскаго дома 
Коломенской части между Египетским* и К а -
линкинскимь мостами; ниже Старокалинкнн-
скаго моста по правую сторону расположены 
провіантскіе маіазины Военнаго Министер
ства. С ь левой стороны—Училище Правове-
денія, Прачешный двор* Импрраторслаго Дноря, 
Соляной городок* между Прачешнымь и Цеп
ным* мостами; зданія Штаба дгандармскаго 
корпуса, Министерства Ими. Двора и Адрес-

( ной конторы между Цвпнымъ и Симеоновскимъ 
j мостами; домъ графа Шереметева и Екате-
I ринивскаго Института между Симеоновскимъ 
I и Аничковымъ мостами; дома кн. Бе .юсель-

скаго-Бе.юзерскаго и Зиновьева, зданіе Трон-
це-Сергіевой лавры подворья, дом* Конюшен-
наго ведомства между Аничковымъ и Чер
нышевым* мостами; здаміе казарм* местных* 
войскъ у Сеиеновскаго моста; Обуховская град-

і екая больница у Обуховскаго моста; Военное 
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Коистантиновекое училище и зданіе Католи
ческой Коллегіи между Обуховскимъ и Измай
ловским* мостами; Александровская больница 
для рабочихъ въ память 19 февраля 1861 
года у Египетскаго моста; зданія Ѳкспсдиціи 
Заготовлевія Государственныхъ Бумагъ, Нови-
вальнаго Института и женской больницы меж
ду Египетскимъ и Старокалинкиискимъ мо
стами; ниже на дѣвомъ рукавѣ Фонтанки распо-
доженыМорской госпиталь и Калинкинская град
ская больница. Отъ Фонтанки отходятъ два про
тока: Мойка (справа) и Таракановка(слѣва).ЖЬм-
ка, называвшаяся въ старину Моя и служившая 
до обложенія ея гранитною мостовою въ 1797 г. 
для иолосканія бѣлья, изъ Фонтанки выходить 
въ 300 саж. оть ея истока у Цѣпнаго моста и 
Лѣтняго сада, на всемъ своемъ теченіи (дл. 
2,128 саж.) разграничиваетъ Адмиралтейскую 
часть (справа) отъ Казанской и Коломенской 
(слѣва) и перед* своим* впаденіемъ выпу
скаетъ слѣва протокъ Пряжку, которая (дл. 
404 саж.) обтекает* Матисеиъ остр. (Коло
менской ч.) . Въ Мойку также входятъ барки 
съ дровами и строительнымъ матеріаломъ. 
Черезъ нее перекинуто 12 мостовъ: Лѣтній 
у истока, Михайловскій противъ начала Са
довой ул., Театральный у Круглаго рынка, 
Конюшенный у зданія Конюшеннаго вѣдом-
ства, Швчеекій иротивъ Пѣвческой капеллы, 
Полицейскій на Невскомъ пр., Красный на 
Гороховой ул., Синій противъ дворца В . Кн. 
Маріи Николаевны, Почгаитскій пъшеходный 
противъ Почтамта, Поцѣлуевъ против* Мор
ских* казармъ или у конца Большой Мор
ской ул., Храіювицкій у Новой Голландіи и 
Сухарный къ Новому Адмиралтейству. Съ 
правой стороны Мойки заслуживаютъ внима
ния слѣдуюшія мѣста и зданія: Лѣтній сад*, 
Царицын* лугъ или Марсово поле, Круглый 
рынокъ, зданіе Главнаго Штаба и Мини
стерств* Иностранныхъ Дѣлыі Финансовъ у Пѣв-
ческаго моста, Государственныхь Имущесгвъ, 
у Сннчго моста, памятник* Им п. Николаю I, ре
форматская церковь, Почтамт*, зданіе Строи
тельна™ отдѣленія, Военный совѣтъ и судъ, 
казармы Флотскаго экипажа, Новая Голландія 
и Новое Адмиралтейство съ провіавтскими 
магазинами. Съ лѣиой стороны — Инженерный 
замокъ, иаркъ Михайловскаго дворца, дома 
Конюшеннаго вѣдомства, Придворной нівче-
ской каиеллы, Голландской церкви, Восиита-
тельпаго дома съ Николаевскпмъ инстптутомъ, 
дворецъ Вел. Княгини Маріи Нпколаевиы, 
зданіа Гланнаго Военно-судиаго управленія, 
городской тюрьмы, Демидовикаго дома труди-

любія, домъ гр. Бобринскаго съ обшприымъ 
садомъ и оранжереями, зданіе Исправитель-
наго заведенія. Таракановка вытекает* изъ 
Фонтанки щогнвъ устья Екатерининскаго ка
нала, пересѣкаетъ Обводный каналъ и впа
даетъ въ Екатерингофскій протокъ Большой 
Невы, раздѣлившись предварительио на два 
рукава, которые и образовали Екатерингоф-
скій островъ. Изь искусственныхъ каналов*, 
прорытыхъ въ рази ихъ мѣстах* столицы, за-
мѣчательны;Екатеримшскій, Обводный, Ерю-
ковскій и Лшовскій; прочіе же—Лѣтній, Зим-
ній, Ново-Адмиралтейскій, Адмиралтейскій, 
Сально- и Масляно-буянскіе, Гутуевскіе, Пово-
Голландскіе, Еаменноостровскіе—имѣютъ зна-
ченіе только мѣстное. Екатерининскій ка
налъ, называвшейся прежде Глухим*, соеди
няет* собою Мойку отъ парка Михайловскаго 
дворца съ Фонтанкою, близь раздѣленія по-
слѣдней па два рукава у Старокалинкивскаго 
моста, и па иротяженіи оть Мойки до Крю
кова канала служитъ границею Казанской и 
Спасской частямъ, ниже же Крюкова-канала 
до Фонтанки принадлежитъ обоими берегами 
Коломенской части. Въ эпоху построенія сто
лицы на мѣстѣ канала находился глухой и 
болотистый ручей, и только въ 1764 г. было 
приступлепо къ углубленію его и соединенію 
сь Мойкою, а въ 1790 г. работы приведены 
къ окончанію, причемъ тогда же берега были 
укрѣпленн гранитомъ. Д.т. канала 2,304 саж., 
шир. нездѣ до 15 саж. Черезъ каналъ пере
кинуто 11 мостовъ: Казанскій на Невскомъ 
просп., Банковскій пѣгаеходный противъ Госу
дарств. Банка, Каменный по Гороховой, Бан
ковски! по Демидовскому переулку, Кокушкинъ 
ниже Сѣвиой площади, Вознесенскій на Воз-
несенскомъ просп., Льпинмй пѣшеходный у 
зданія Казанской части, Харламов* по Екате-
рипгофскому просп., Ново - Никольскій отъ 
Никольскаго рынка къ цер. Николы Морскаго, 
Аларчинъ по Англйекому проси, и Калин-
кннъ при впаденіи въ Фонтанку. Крюковъ ка
налъ, названный по строителе) Сем. Крюкову 
и оконченный вь 1717 г., проходить отъ 
конца Адмиралтейскаго канала Новой Гол-
ландіи къ югу, пересѣкаетъ Мойку, Екате-
ринпнскій каналъ и упирается въ Фонтанку; 
Течепіемъ своимъ отдѣляеть Коломенскую 
часть отъ Казанской и Спасской, кромѣ того 
раздѣляетъ острова Новую Голландію и Адми-
ралтейекіп. Дл. его 709 саж., шир. 10 саж. 
Черезъ него существуетъ 6 мостов*: Тюрем
ный при выходѣ нзъ M ійки у Тюремного 
замка, Офицсрскін при ііересѣченіи его Офи-
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церскою улицею, Торговый у Литовскаго рын
ка по Торговой ул., Кашинъ по Екатерин-
гофскому просп., Никольскій по Большой С а 
довой у Никольскаго рынка и Смежный при 
впаденіи въ Фонтанку. Н а правомъ его берегу 
расположены: Новая Голлапдія, Тюремный 
замокъ, Литовскій рынокъ, домъ Человѣко-
любиваго Общества; на лѣвомъ: Маріинскій 
театръ, цер. Николы Морскаго, Никольскій 
рынокъ. Обводный каналъ, конченный въ 1832 
г., начинается отъ р. Невы выше Невскаго 
монастыря, проходить по частямъ Александро-
невской, Московской и Нарвской и въ по
следней впадаетъ въ Екатерингофскій протокъ 
Большой Невы, противъ Солянаго буяна на 
Гутуевскомъ островѣ. Дл. его 3,741 саж., глуб. 
до 10 фут., шпр. вездѣ 10 саж., кромѣ одно
го участка въ 373 саж. противъ Казачьихъ 
казармъ и Невской лавры, гдѣ онъ разши-
ренъ до 20 саж. и гдѣ отъ него отходить 
гавань въ 350 саж. дл. и 30 саж. ширины. 
Н а каналѣ находится 8 мостовъ: Архангело-
городскій при истокѣ, Америкавскій по Нико
лаевской желѣзной дорогѣ, Новокамевный на 
пересѣченіи Лиговскаго канала, Царскосель
ски! по Царскосельской желѣз. дорогѣ, Ново
московска у ското пригон наго двора, Варшав
ски! по Варшавской желѣзн. дорогѣ, Штиг-
лицовскій поЛІетергофской желѣзной дорогѣ и 
Новокалинкинскій по Петергофскому проспек
ту. Обводный каналъ соединяется съ Фонтан
кою посредствомъ Введенскаго канала, нача-
таго въ 1803 г. и простирающагося отъ Обу-
ховской больницы до церкви св. Миронія 
(Егерская) на протяжеиіи 566 саж., при ши
рине 8 саж.; его пересѣкаютъ 3 . моста: при 
началѣ , концѣ и въ средннѣ по Загородному 
проспекту. П о всѣмъ этимъ каналамъ свобод
но проходятъ барки съ дровами и строитель-
нымъ матеріаломъ, следовательно имеютъ и 
экономическое положеніе для столицы. Кроме 
того заслуживаетъ вниманіе по своей длине 
Лиговскгй каналъ, прокопанный въ 1 7 1 8 — 2 5 
г. по повеленію Петра I изъ рч. Лиговки отъ 
сел. Лигова, лежащего въ 14 верст, отъ сто
лицы. Въ черте города опъ течетъ на про-
тяженіи 3,520 саж. по Нарвской, Александро-
невской и Рождественской частямъ; у Ново-
каменнаго моста пересѣкаетъ Обводный ка
налъ, переливаясь поверхъ канала по чугун-
нымъ трубам*, устроеннымъ на самомъ мосту; 
у греческой церкви св. Димитрія вливается въ 
обширный резервуаръ, откуда идетъ въ Таври-
ческій садъ для наполненія тамошнихъ пру 
довънзатѣмъ посредствомъ подземных* труб* 

изливается въ Неву. Каналъ этотъ, проведен
ный для фонтановъ, не имѣетъ ныне ника
кого значенія и находится въ запущеніи. Изъ 
этого краткаго перечня видно, насколько 
столица богата водами, которыя прорезыва-
ютъ ее почти во всехъ направлениях*; кроме 
того во многихъ местахъ имѣются пруды и 
колодцы; пзъ последних* замечателенъ арте-
зіанскій колодезь въ Экспедиціи Заготовленія 
Государственныхъ Бумагъ, пробуравленный въ 
1863 г. Но несмотря на такое обиліе водъ, 
жители нуждаются въ воде, такъ какъ лишь 
только невская вода считается вполне здо
ровою и вкусною; после невской воды—луч
шая въ Фонтанке и Обводномъ канале, въ 
прочихъ же рекахъ и каналахъ она испор
чена водосточными трубами и годна только 
для стирки белья. Для предотвращенія нужды 
въ воде устроены, хотя еще и не повсемест
но, водопроводы акціонернымъ обществомъ, 
составившимся еще въ 1858 г., но начав-
шимъ действовать, после разныхъ измененій 
въ своемъ составе, только въ последніе годы. 
Центръ водопроводовъ находится на берегу 
Невы, у Таврическаго сада, откуда водопро
водный трубы расходятся по большей части 
улицъ, лежащихъ по левую сторону р. Невы; 
жители же правой стороны Невы снабжаются 
невскою водою черезъ водовозовъ. Въ дельте 
Невы насчитывается до 101 острововъ, весь
ма разлпчныхъ по величине, занимающихъ 
въ совокупности площадь въ 8 ,765,119 кв. 
саж. (см. С.-Петербург*, изследов. по тоно-
графіи, изд. 1870 г., стр. 6) . Следующая 
таблица показываетъ величину более другихъ 
значительныхъ острововъ въ кв. саж. и вы
соту ихъ надъ уровнем* въ футахъ: 

Площадь. Высота. 
квад. саж. ф у т о в * . 

Петербургски! . . 1 , 2 5 9 , 1 1 5 8'/і — ю 1 / » 
АптекарскШ 3 8 9 , 9 6 5 2 Vi — 7 
Каменный . . • 2 2 4 , 5 3 7 2 — ГѴа 
Петровски! . . . 2 5 6 , 2 3 8 0 — 5 1 / . 
Елагпнъ. . . • 1 9 6 , 0 6 3 2 — 5 
Крестовскій 7 7 8 , 6 9 0 0 — 7 
Вольный . . • 1 1 9 , 0 9 8 0 — 2 
Васильевскій . . 2 , 1 9 0 , 4 4 3 0 —11 
Голодай. . . . 4 1 7 , 3 9 9 0 — 5 1 / » 
Крепостной . . 3 1 , 4 3 6 6 - 7 1 / » 
Адмиралтейски! . 3 8 3 , 2 1 0 б 1 / !—107» 
Новая Голландія . 1 4 , 9 4 1 — 
Ново- Адм иралтейск. 2 8 , 2 2 0 — 
Матисовъ . . . 6 1 , 7 3 5 0 — 9 
Сельдяной буян* . 2 1 , 0 4 3 і — 6 
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Площадь. Высота. 
квад. cas. ф у т о в ъ. 

Екатерингофскій . 79 ,887 4'/а—10 
Гутуевскій . . . 2 0 8 , 7 4 4 — 
Капонерсвій . . 202 ,142 — 
Круглый. . . . 319 ,827 — 
Большой Рѣзвый . 4 7 , 0 3 3 — 

Должно заметить, что протяженіе остро
вовъ съ каждымъ годомъ увеличивается, 
а въ особенности тѣ изъ нихъ, которые обра
щены къ морю. Такъ сумма площадей всѣхъ 
острововъ Невской дельты въ 1718 г. рав
нялась только 7 ,391,303 кв. саж., следова
тельно къ 1864 г. она увеличилась на 
1,373,816 кв. саж. Болыпій изъ острововъ 
во всей Невской делыѣ есть Басильевскій, 
называвшійся во времена владычества шве
дешь Ирвисари или Лосинный островъ и полу-
чившій нынѣшнее назвапіе отъ квартпровавшаго 
здѣсь офицера Васплія Корчмипа, коему 
Петръ I посылалъ приказанія съ лаконическою j 
надписью: <Василію на островъ>. Онъ нахо- | 
дится между Большою и Малою Невою, рч. Чер- | 
ною (Смоленская) н Кронштадтскою губою. | 
На немъ въ восточ. части, принадлежащей къ | 
лучшимъ и благоустроеннымъ мѣстностямъ j 
столицы, помѣщаются двѣ академіи: На- і 
укъ и Худсжествъ, Университетъ, Филоло
гически Институтъ, 2 гпмназіи гражданскіа: 
мужская и женская, Военная гимназія, Гор
ный Институтъ, Морское Училище и другія 
учебныя заведевія; на ю.-з. оконечности и 
въ Чекушахъ помещаются обширныя фабрики 
заводы, изъ коихъ особенно замечательны 
кожевенные; наконецъ, на запади, берегу 
расположена такъ - называемая Галерная га
вань, похожая скорее на селеніе и считаю
щаяся въ поаятіяхъ столичныхъ жителей 
уголкомъ, сосредоточивающимъ въ себе осо
бый клаесъ населенія, отличающійся бед
ностью и оригинальностью образа своей жиз
ни. Петербуріскій островъ, более известный 
у местныхъ жителей подъ именемъ Петер
бургской стороны, центръ предполагавшагося 
Петромъ I города (отъ чего и получилъ свое 
названіе), находится между Большою н Ма
лою Невками, ррч. Карповкою и Ждановкою, 
Большою Невою и Кронверкскимъ проливомъ, 
отделяющимъ Петербургскій остр, отъ Кре-
постнаго. До завоеванія русскими устья Невы 
Петербургскій остр, назывался Куйвасари, т. е. 
Березовый. До енхъ поръ на юж. берегу его 
сохранился домпкъ Петра I, поставленный 

имъ при закладке города; сюда бываетъ боль
шое стеченіе богомольцев* ко всеми чтимому 
образу Спасителя. Близь домика находится 
обширный Александровскій паркъ съ звѣрнн-
цемъ, содержимымъ частными лицами, и ис
кусственными минеральными водами; паркъ за-
саженъ въ 30-хъ годахъ нынешняго столетія 
и названъ въ честь ныне благополучно цар-
ствующаго Ими. Александра И . Петербург
с к и островъ принадлежитъ къ числу безжиз-
ненныхъ и недБятельныхъ месть столицы; 
здесь пѣтъ ни обширныхъ фабрикъ и заво
довъ, ни выдающихся ремесленных* заведе-
ній; самая торговля вращается только на 
сбыте съестныхъ припасовъ, и то только 
не для прихотливаго класса людей. По на
ружности своей Петербургскій островъ стоить 
много ниже нѣкоторыхъ нашихъ губернскихъ 
городовъ; многія улицы даже не имеютъ со-
всемъ мостовой и водосточныхъ труб*. Съ ю. 
къ Петербургскому острову примыкает* Крѣ-
пошной, ограничивающейся съ трехъ сторонъ 
р. Больш. Невою, съ с. Кронверкскимъ про
ливомъ. На немъ находится Петропавловская 
крепость, внутри которой помещаются соборъ 
св. Петра и Павла, служащій • усыпальницею 
Императорской фамиліи со времени Петра I, 
монетный дворъ, гауптвахта, казармы, дола 
коменданта и служащих*; внутри стѣн* рас
положенъ ряд* казематов* для преступников*; 
сверх* сего въ особом* каменном* павильоне 
хранится ботикъ Петра Великаго, известный 
подъ названіемъ< Дедушки русскагофлота>. Кре
постной о-въ до заложенія на немъ крепости 
назывался Энисари или Заячій; на немъ на
ходилась тогда господская мыза Біоркен-
гольмъ-Гофъ и несколько рыбачыіхъ хижинъ, 
жители которыхъ бѣжали въ Финляндію при 
появленіп русскихъ. Съ з. къ Петербургскому 
остр, «примыкает* Петровскій и Крестовскій, 
съ с. — Аптекарскій и Каменный; всі они 
заселяются и делаются оживленными только 
въ летнее время, съ переездомъ столичныхъ 
жителей на дачи. Петровскій островъ, окру
женный Малою Невкою, Малою Невою и 
Ждановкою, названъ такъ потому, что здесь 
любил* проводить свободное время П.чп. ПетръІ; 
построенный имъ деревянный дворецъ заме
нен* при Императрице Екатерине II камен
ным* павильоном*, который существует* и 
доныне. Кроме этого павильона на Пет
ровском* острове замѣчательны: обширный 
паркъ , заведеніе искусственныхъ минераль
ных* вод* и огромное зданіе пивоварен-
наго завода Б ° Баварія. Брестовскій (прежде 
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Ристи-саари), подаренный Имп. Елисаветою 
Петровною гр. Разумовскому, нынѣ принад
лежит* кн. Бѣлосельскимъ, имѣющимъ здѣсь 
одну нзъ лучшихъ дачь въ чертѣ С .-Петер
бурга. Островъ находится между Малою 
и Среднею Невками и Крестовкою; зап. же 
часть выдвигается въ Кронштадтскую губу. 
Дачи расположены преимущественно по бере
гу р. Средней Невки; здѣсь между ними на
ходятся всѣмъ извѣстный Русскій трактиръ, 
привлекающій и лѣтомъ, и зимою праздныхъ 
жителей столицы, и дача Рѣчнаго Яхтъ-Клуба 
съ ея верфью и гаванью. Въ юж. части 
Крестовскаго остр, извѣстна также мѣстность 
подъ именемъ Татарского острова, на кото
ром* съ 1865 г. празднуется простанаро-
діем* Ивановъ день. Аптекарскій остр, 
(прежде Корни-саари), лежащій между Боль
шою и Малою Невками и рч. Карповкою, 
названъ такъ оттого, что Имп. Петръ за-
велъ здѣсь садъ для аптекарскнхъ растеній. 
Н а немъ, кромѣ казеннаго обглярпаго бота-
ническаго сада, считающагося одним* изъ 
лучшихъ въ Европѣ , сосредоточены лучшія 
оранжереи частиыхъ лпцъ (бывшій Громова 
и другихъ); тутъ же помѣщаются дачи М и 
нистерств* Внутренних* Дѣлъ и Государ-
ственныхъ Имуществъ для лѣтняго пребы-
ванія минпстровъ и зданіе Архива Министер
ства Внутренних* Дѣлъ. Дачи Антекарскаго 
остр., въ восточ. его части, занимаются людь
ми зажиточными. Каменный островъ (прежде 
Кифви-саари или Кигисари), находящійся 
между Большою, Малою н Среднею Невками 
и р ч . Крестовкою, стал* обстраиваться еще 
канцлерами Головкиным* и Бестужевымъ-Рю-
минымъ; въ 1775 г. на восточ. оконечности 
выстроенъ былъ дворецъ для Имп. Павла I, 
бившаго тогда еще насдѣдникомъ, любнвшаго 
проводить здѣсь лѣтвее время; дворецъ этотъ 
н ы н ѣ , как* п весь островъ, принадлежать 
Вел. Кн. Еденѣ Павловне. Между Крестов-
скпмъ и Каменнымъ остр, находится ос. Елагинъ, 
окруженный Большою и Среднею Невками; 
онъ нынѣ составляет* собственность Госу
даря Императора, прежде же принадлежал* 
барону ПІафирову и позднѣе —- гр. Орлову, отъ 
коего въ 1817 г. купленъ Кабпнетомъ Его 
Величества за 350 тыс. руб. Нынѣшиій дво
рецъ построенъ въ 1818 г. Н а заиад. его j 
оконечности извѣсгна мѣстность под* име- ; 
немъ <pointe>, гдѣ собирается весною и | 
осенью высшее общество столицы полюбо- I 
ваться закатомъ солнца на морѣ. Островъ I 
Адмиралтенскіѵ, заключенный между Мой- I 

кою и Большою Невою п составляющей нынѣ 
всю Адмиралтейскую ч. , принадлежите къ 
самому центру столицы; здѣсь сосредоточена 
большая часть дворцов* членов* Император-
скаго дома, именно: Зимній, въ коемъ имѣетъ 
пребынаніе Государь Императоръ съ семей
ством*, Мраморный, Велик, кн. Константина 
Николаевича, близь него дворцы Вел. кн. 
Михаила Николаевича, Владиміра Александ
ровича и принца П . Г. Ольденбургекаго, а 
близъ церкви Благовѣщенія — Николая Нико
лаевича Старшаго. Къ западу отъ Зимвяго 
дворца лежитъ обширное зданіе Главпаго 
Адмиралтейства, противъ дворца къ югу — 
зданіе Главнаго Штаба Военнаго Министер
ства, соединенное аркою съ зданіями Мин. 
Фннансовъ и йностранныхъ Дѣлъ, далѣе дом* 
Гвардейскаго корпуса съ манежемъ, въ коемъ 
номѣщается нынѣ еельеко-хозянственный му
зей Мин. Государ. Имуществъ; съ востока къ 
дворцу нримыкаетъ эрмитажъ, да.іѣе через* 
Зимній канал* находятся великолепный казар
мы Л.-гв. Преображенскаго полка, еще да.іѣе 
по Мнлліонной ул. выходят* на Царицынъ 
лугъ казармы Л.-гв Пааювскаго полка, близь 
нихъ лежитъ Круглый рынок*; противъ Адми
ралтейства находятся зданія Губернскихъ 
Присутственных* мѣстъ и Военнаго Мини
стерства, противъ коихъ возвышается Исаа-
кіевскій соборъ; за послѣднимъ находятся два 
симметрично расположенныя зданія Мпн. Г о 
сударствен. Имуществъ; къ зап. отъ собора 
тянутся зданія Почтамта, казармы Л.-гв. Кон-
наго полка и Флотскаго экипажа, а впереди 
ихъ къ сторонѣ р . Невы находится церковь 
Благовѣщенія; по набережной же р. Невы на
ходятся здавія Николаевской Военной Ака-
деміи и Сената, который разделяется аркою 
отъ С в . Синода; ио Большой Морской заме
чательны также дома Оберъ-ІІолиціймеистера 
и Адмиралтейской части, а также реформат
ская церковь. Въ с.-в. оконечпости острова 
находятся Царицынъ лугъ, служащін обыкно
венно для парадов* и обученія мѣстных* 
войскъ въ лѣтнее время, и Лѣтній садъ ; раз
веденный Имп. Петром* I, дворецъ коего со
хранился п доныне в* с.-в. углу сада. Къ 
Адмиралтейскому острову промыкаютъ С * заи. 
острова Новой Голландін и Новаю Адмирал
тейства, принадлежащее Морскому Мини
стерству. Первый служит* складом* коммис-
саріатскихъ запасов* для балтінскаго флота, 
и кроме того въ немъ помещаются Морская 
тюрьма, эллинги для постройки лодок* и мел
ких* судовъ, шлюпочное отделеніе и при-
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стань для яликовъ. Н а втором* цри Петрѣ I 
первоначально находилась галерная верфь, 
переведенная впоелѣдетвіи на Васильевскій 
остр., а съ 1740 г. здѣсь устроена кора
бельная верфь, доведенная до нынѣшнягосо-
ІІОЯНІЯ только въ царствованіе Ими. Николая I. 
Къ Ново-Адмиралтейскому острову примыкает* 
Матисовъ островъ, съ зданіемъ Исправитель- | 
наго заведенія и обширнѣйшимъ чугунолитей
ным* и механическимъ заводомъ Берда, окру
женъ Мойкою, Пряжкою и Большою Невою. 
Галерный островъ въ устьѣ Фонтанки занять 
доками Морскаго Министерства; далѣе на 
Гутуевскомъ остр, расположены городскія 
скотобойни и заводы частныхъ лицъ; отъ по-
слѣдняго недалеко лежитъ и Екатеритоф-
скій островъ съ обширнымъ паркомъ и двор-
цемъ временъ Петра' I; 1-го мая каждаго года 
здѣсьбываетъ гулянье, привлекающее значитель
ную массу столнчнаго населенія, особенно реме-
сленниковъ и разныхъ рабочихъ. Къ числу 
острововъ должно причислить также и все 
пространство, лежащее между Фонтанкою съ | 
одной стороны и Мойкою съ другой; этотъ 
обширный островъ, занимающій въ совокуп
ности 1,050,343 кв. саж., разбить искус
ственными каналами Екатеринннскимъ и К р ю -
ковымъ на 4 отдѣльные острова: Каюнскій ; 
(вся Казанская часть), Спасскій (вся Спас
ская часть), Еоломенскій и Покровскій (оба J 
составляютъ Коломенскую часть), пзъ нихъ j 

1- й занимаетъ площадь въ 271,768 квасаж., 
2- й — 4 9 1 , 0 9 5 , 3-й—194,988 и 4-й — 9 2 , 4 9 2 . 
Острова Казанскій и особенно Спасскій со
ставляютъ самыя густонаселеннѣйшія части | 
столицы, въ коихъ сосредоточена, заисклю- j 
ченіемъ фабри къ и заводовъ, большая часть j 
ремесленныхъ и торгово-нромышленныхъ заве- ' 
деній. С.-Пет. имѣетъвесьма хорошія внутреннія 
средства сообщенія, къ конмъ принадлежать ; 
конвыя желѣзныя дороги, общественные дили- | 
жансы, извощичьи экипажи и лѣтомъ къ нимъ ! 
прибавляются пароходы и ялики. Коино-же-
лѣзная дорога, принадлежащая К 0 , проходить \ 
отъ стаііціи Николаевской желѣзной дороги ! 
по всему Невскому проспекту, отъ угла Нев-
скаго и Адмиралтейской площади слѣдуетъ по 
послѣдней мимо Исаакіевскаго собора къ церкви 
Благовѣщенія, вдоль Коппо-гвардепскагобудьва-
ра, далѣе переходить черезъ Николаевскій мостъ 
и оканчивается на Васильевскомь островѣ у ; 
7-й линіи. Отъ нея у Гостиннаго двора от- ; 
ходить вѣгнь, идущая исключительно по Боль- ; 
шой Садовой улицѣ до Никольскаго рынка. I 
Общественные дилижансы, содержимые част

ными лицами, центромъ своимь имѣютъ Гостин-
ный дворъ и особенную услугу оказываютъ вь лѣт-
нее время, когда жители столицы переселяются 
на острова, удаленные отъ города. Къ постоян-
нымъ линіямъ, по которымъ ходить дилижш-
сы, принадлежать: отъ Гостиннаго дворі — 
къ Пескамъ (Рождественской части, къ Смоль
ному институту), въ Коломну (къ церкви По
крова), на Васильевскій островъ (къ 7 линіи), 
на Петербургскую сторону (къ Тучкову мосту), 
на Черную рѣчку (у Строганова сада, Вы
боргской части), въ Лѣсной Институтъ (Вы
боргской части), въ село Александровское 
(мимо Александро-Невскаго монастыря), отъ 
Обуховскаго моста къ Московской заставѣ; 
лѣтомь кромѣ того дилижансы отправляются 
въ Новую и Старую деревни, въ Коломяги, 
Парголово, Мурино, Палюстрово, а отъ Ни
кольскаго рынка къ дачѣ Всѣхъ Скорбящихъ 
(домъ умалишенныхъ). Въ извощикахъ не
достатка не бываетъ, особенно зимою, когда 
они наѣзжаютъ, покончивъ полевыя работы, 
изъ окрестныхъ селепій. По свѣдѣніямь, из-
влеченнымъ изъ казначейскихъ докуменТовь 
Городской Хозяйственной Думы, въ 1 8 6 5 — 6 6 
году выдано было извощикамъ жестянокъ 
(иомеровь): лег.о». Лоно». Итто. 

Съ 1 вояб. 1865 по 1 мая 1866 г. 14,159 1,917 16.076 
Съ 1 мая 1866 по 1 нояб. 1866 г. 8,395 3,385 11,780 

С.іѣдовательно, зимою число легковыхъ извощи-
ковъ увеличивается на 5,764, но зато число 
домовыхъ уменьшается на 1,468, что вполнѣ 
сообразно съ характеромъ столичной жизни 
въ зимнее и лѣтнее время года. Большой 
отплывъ состоятельнаго люда изъ столицы 
на дачи, увеличеніе числа дилижансовъ и па
роходство уменыпаютъ число легковыхъ из-
вощиковъ, а привозъ товаровъ по желѣзнимъ 
дорогамъ и на заграничныхъ пароходахъ къ 
биржѣ, а также перевозка имущества столич-
ныхъ жителей изъ одного мѣста въ другое 
(перемѣна квартпръ преимущественно проис
ходить лѣтомъ) увеличиваетъ число домовыхъ. 
Пароходпое сообщеніе лѣтомъ поддерживает
ся по р. Невѣ , Большой Невѣ , Большой, 
Малой и Средней Невками двумя пароход
ными компаніями Легкаго и Общ. СЬвернаго 
пароходства. По свѣд. за 1869 г. (изъ до-
кументовь Министер. Путей Сообаденія) пла
вавших* невскпхъ пассажирских* пароходов*, 
принадлежавших!, этимъ Комн., было 22 
(Легкаго 8 и Сѣвернаго 14), пмѣвшихь въ 
общей сложности 500 силъ; впрочеиъ, неко
торые изъ нихъ многоснльпые, какъ напр. 
Петр* Беликій въ 80 силъ, Ломоносовъ и 
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Александр* Невскій* въ 60 силъ каждый, не 
ходятъ на Невскіе острова, а крейсируютъ 
по р. Невѣ до Шлиссельбурга. Внѣшніепути 
сообщенія играютъ важную роль для столицы 
и ея жителей. Въ столицѣ находится 5 
станцій жедѣзныхъ дорог* , именно : Ни
колаевской (на Знаменской площади Нев-
скаго проспекта), Царскосельской (у ка-
зармъ Семеновскаго полка), Варшавской и 
Петергофской (почти рядомъ, Нарвской части, 
по Обводному каналу, за скотопригоннымъ 
дворомъ), наконецъ Финляндской (на Выборг
ской сторонѣ , по Симбирской ул. , близь Артил-
лерійскаго училища). Изъ зтихъ дорогъ Царско
сельская открыта въ 1837 г. , Николаевская 
въ 1851 г., Петергофская въ 1856 г., В а р 
шавская въ 1857 г. и Финляндская въ 1870 
г. Следовательно С.-Пет. окруженъ станціями 
желѣзныхъ дорогъ кромѣ одной только стороны, 
а именно ІПлиссельбургской, къ которой 
примнкаетъ Архангельскій почтовый трактъ. 
Лѣтомъ къ этимъ внѣшнимъ путямъ при
бавляется еще водяной по рѣкѣ Невѣ , 
посредствомъ которой С.-Петербург* на за-
падъ соединяется съ Кронштадтомъ и бере
гомъ Финскаго залпва, а на востокъ, вверхъ ея 
•теченія,— съ озерами Ладожскимъ, Онежскимъ, 
Ильменем* и съ системами р. Волгин Сѣв. Двины. 
Послѣ сдачи шведской крѣпости на Н е в ѣ — 
Ніэнсканца (1 мая 1703 года), вътожелѣто 
іюня 29-го (а не 16-го мая, какъ принято 
заурядъ по ложному источнику—позднѣйшему 
журналу Гизена) Петръ I заложилъ на За-
ячьемъ островке, у праваго берега Невы, осно-
ваніе собора во имя апостоловъ Петра и Павла, 
одновременно съ заложеніемъ первой земля
ной крѣпости, которую назвалъ Петербурга, <въ 
свое Государево имя>. Цѣль заложенія кре
пости здесь, между двумя рукавами Большой 
Неиы, была — простое удовлетвореніе настоя
тельной необходимости защитить входъ въ 
реку съ моря, безъ чего нельзя было утвер
диться на невскихъ берегахъ и удержать завое
ванную местность, представляющую все вы
годы для веденія морской торговли черезъ 
Балтійское море съ Европою. Блокада устьевъ 
Невы шведскою эскадрою, въ течеще всей нави-
гаціи 1703 года, лишила Петра 1 возможно
сти выхода изъ реки въ заливъ до октября 
месяца; но, сь уходомъ шведовъ, Государь 
уепедъ-таки осмотреть островъ Рицардъ въ 
Березовомъ заливѣ (восточномъ концѣ Фин
скаго залива, при впаденіи Невы), русскими 
называвшейся Котлиномъ. Мгновенно опре-
дедивъ его значеніе въ дѣлѣ недопущения съ 

моря входа въ Неву, въ теченіе слѣдующей зимы 
Петръ I изготовил* проэктъ укрЬпленія егоюж-
наго фарватера осьмиугольнымъ замкомъ, наз-
вавъ его Кронслотомъ (венецъ-крепость), Мая 
7-го 1704 года Кронслотъ освящен*, и до
ступ* в* Неву для врагов* сделался невоз
можный*. Впоследствии ( 1 7 2 3 г.) на острове 
Котлине Петръ I основалъ г. Кронштадта. 
Въ летнюю каипанію 1704 года, шведы пы
тались, хотя и безуспешно, .прорваться у 
Кроншлота, но нападенія ихъ съ моря были от-
бпты, также какъ и въ оба следующіе года; туже 
неудачу имели Шведы и при нападеніи съ сухо
путья (іюля 12 и 5 августа). Нападенія эти 
доказали необходимость в* заведеніи при 
новой крепости С.-Петербургъ верфи мор-
скихъ судовъ, для которой место выбрано 
въ туже осень, и т у т ъ ж е (на месте ныне 
упраздненнаго уже Главнаго Адмиралтейства) 
5 ноября (1704 г.) заложенъ Адмиралтейекій 
домъ. Отъ него весь островъ между Невою 
и Фонтанкою получилъ названіе адмиралтей-
скаго, назначенъ для жительства морскихъ 
чиновъ, между которыми застроилъ себе дво
рецъ и Петръ I (1712 г.) , въ качестве ко-
рабельнаго мастера, недалеко отъ дома гене-
ралъ-адмирала Апраксина, въ 1725 году куп
ленная для герцога Голштинскаго. При Импе
ратрице Анне все дома отъ бывшаго Апрак-
синскаго дома до Зимпяго дворца Петра I 
были скуплены въ казну и на местѣ ихъ, 
по проэкту молодаго графа Растрелли (1732 г.), 
застроенъ нынѣшній Зюшій дворецъ, при
нятый за центръ Петербурга при утвержде-
ніи общаго плана столицы ію.ія 1738 года. 
После этого порядокъ развитія города Петер
бурга во всехъ направленіяхъ шелъ уже по
следовательно, безъ видимых* уклоненій, тогда 
как* Петром* I предполагалось сперва, по 
проэкту Трезиви (янв. 1716 г.), застроить 
лучшими зданіями Васильевскій островъ, изрыв* 
его каналами, на манер* Венеціи. Таже идея, 
хотя со включеніемъ въ черту уврепленнаго 
города овальной формы еще большой части 
Петербургскаго и Адмиралтейскаго острововъ, 
разработывалась и Леблономъ (янв. 1717 г.), 
хотя, также какъ и первое предиоложеніе, 
оставалось вообще безъ исполненія. Включеніе 
въ проектъ Петербургскаго острова было уступ
кою существовавшему уже порядку городской 
жизни Петербурга, начавшейся собственно въ 
этой части, а именно въ углу, при соедине
на Малой Невкп съ Большой Невою, гдѣ 
уже въ 1708 году существовало до десятка 
слобод* и улицъ, противъ крепости и далее 
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по течевію Невки, ва мѣстѣ бывших* дере
вень, по направлению тропы къ перепривѣ 
на Выборгскую дорогу, при шведском* ьѵа-
дѣніи бывшей единственнымъ торговым* трак
том*. Заселились рано п противоположные 
берега Невки и Большая Невка па Выборг
ской сторонѣ—на мѣстѣ первоначальной рус
ской усадьбы Московскаго боярскаго сына Один
цова, населенной ІоанноиъШ въ бывшей Водской 
Пятинѣ . Усадьбу эту называли шведы Aditzowe 
и была она ва лѣстѣ госпиталей на правом* 

берегу Большой Невы. Что касается лѣваго 
берега Невы до Фонтанки, іо въ первое 
время по основаніи Петербурга, он* состав
л я й родъ предмѣстія, по иереводѣ сюда изъ 
Москвы Литейнаго артиллерійскаго двора 
(1710 г.), названваго Литейною стороною. 
При первой переписи дворовъ Петербургскихъ 
дьяками (декабря 1713 года), во всѣхъ ука
занных* частях* уже зарождавшейся столи
цы * ) , т. е. на островахъ городскомъ (Пе
тербургском*) и Адмиралтейском*, с* Мо
сковскою (Литейною) и Выборгскою сторо
ною, было всего 1,015 домов* (в* большин
стве, конечно, лачугъ) и 6 церквей (2 пно-
вѣрч.). Переселение сюда, по строгим* цар- j 
скимъ указамъ, J/s царедворцев* из* Москвы, I 
да богатых* купцов* и помещиков*, владѣв- | 
шихъ больше чѣмъ 500 душ*, съ обязатель- | 
ствомъ строить на розданныхъ мѣстахъ ка- \ 
менные дома, по пормальнымъ планамъ, на
чавшееся съ 1714 г., после водворенія ра-
ботниковъ (1712 г.), населившихъ переведен
ная слободы, нынѣ Мѣщанскія улицы въ Ка
занской части, въ послѣднія десять лѣть жиз
ни Петра I возвысило паселеніе Петербур- j 
га до 100,000 душь. Но эта- цифра со 
смертью Великаго основателя начала примет
но убывать и вновь достигла того же раз
мера только при Елизавете Петровне. Въ за- j 
менъ уплыва русскаго элемента, въ три царство- j 
ванія, следовавшія за царствованіемъ Петра, j 
хотя и не въ такой степени, прибывали въ • 
Петербурга на жительство иностранцы всехъ 
исповѣданій, усилившіе промышленность и на-
жившіеся съ быстрымъ развитіемъ отпускной 
торговли Петербурга, при Петре II уже оффи-
ціально назначенномъ первым* въ Имперіи, для 
морской торговли. Страшные пожары 1 7 3 6 , 7 и 8 
годовъ, исиепелившіе на Адмиралтейскомъ остро
ве весь берегъ Мойки, отъ нынѣшняго Певскаго 

*) Петербург*, если судить по приказу Митро
полита Стефана о возношеніи на эктеньяхъ моле-
иія о царствующем* градѣ Петербурге (іюня 1712 г.), 
уже сдѣлался столицею въ это время. 

Г«огр>*. Сіомрь. 

проспекта до нынешняго помещенія Л.-гв. Кон-
наго полка, имели решительное вліяніе на 
улучщеніе столичныхъ построек*, ТНБМЪ болѣе, 
что на местахъ пожаровъ этихъ, при Елизавете, 
запрещено уже возводить деревянный построй
ки. Кирпичные домы, въ царствованіе дочери 
Петра I, кроме того застроены вдоль всего 
Невскаго проспекта до Фонтанки, а дере
вянными строеніями покрылись придворный 
слободы за Фонтанкою (где сооружена и цер
ковь Владимірской Бож. М а т .) , также какъ 
Пески, местами данныя подъ квартированіе 
полковъ Л.-гв. Преображенскаго, Семеновскаго 
и Измайловскаго. ЦарствованіеЕкатерины I I , 
введшей разделеніе столицы на полицейскія 
части, было эпохою быстраго приращенія 
населенія. При поцаревіе этой Государы
ни Петербургъ имелъ едвали до 150,000 
жителей, а при конце ея царствованія почти 
3 0 0 , 0 0 0 душ*. Но на этой цифре развитіе 
населенія остановилось чуть не на 10 лет* 
и двинулось вновь уже въ нашем* веке, при 
Александре I, въ 25-летнее правленіе кото-
раго, несмотря на Наполеоновскія войны, 
населеніе возрасло слишком* на 100,000 
душъ, такъ что Преемник* Благословеннаго, 
у чрежденіемъ Нарвской части заключпвшій адми
нистративное дѣменіе Петербурга, виделъ уже 
развитіе населенія шедшим* правильно и по
следовательно, в* прогрессіп, сделавшейся 
ясною съ начала X I X столетія. Съ раз-
шяреніемъ застройки города во все сто
роны, последовательно улучшились и сред
ства содержанія въ порядке улиц*, площа
дей и набережных*, которыя при Екатерине II 
обделывались гранитом*. Освещеніе въ осен-
ніе и знмніе месяцы, начатое въ С . - П е 
тербурге съ первыхъ годовъ учрежденія выс-
шаго полнцейскаго начальства въ столице, 
в* лице генералъ-полиціймейстера (1718 г.) и 
ограничивавшееся при Петре I сотнями фо
нарей, в* 1790 году представляло итогъ ихъ въ 
3,400, а черезъ 42 года въ 4 , 1 3 3 . Такое же 
возрастаніе было н по количеству построек* в* 
Петербурге. Въ 1740 году домовъ вообще счи
талось 1,740, в* 1805 г. 7,280 (в* том* числе 
1,926 каменных*, которых* за сорокь лѣтъ 
(1765 г.)быловсего 460), а въ 1832 году 8 ,300 
(въ томъ числе 2,712 д. каменных*). О по-
степенномъ возрастаніи населенія столицы 
могутъ дать понятіе следующія цифрк: 

м. п. ж. п. об. II. 

1737 год* — — 70 ,000 
1765 > •— — 100,335 

29 
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н. п. ж. п. об. п. 
1780 годъ — — 174,778 
1789 > — — 2 1 7 , 9 4 8 
1 8 0 0 > — — 2 2 0 , 2 0 8 
1812 > — — 3 0 8 , 4 7 4 
1817 > — — 3 6 3 , 9 3 8 
1825 > — — 4 2 4 , 7 4 1 
1833 > — — 4 4 2 , 8 9 0 
1837 > 3 2 8 , 7 1 9 139,906 4 6 8 , 6 2 5 
1846 3 2 7 , 1 7 8 154,174 4 8 1 , 3 5 2 
1856 > 3 1 9 , 4 6 3 1 7 1 , 3 4 5 490J808 
1864 > 3 1 3 , 4 4 3 2 2 5 , 6 7 9 5 3 9 , 1 2 2 
1869 > 3 7 6 , 5 2 3 2 9 0 , 5 0 3 6 6 7 , 0 2 6 

Какъ бы BU были шатки всѣ данпыя прош-
лаго времени, сравнительно съ переписью 
1869 г., всетаки можно заключить о быст-
ромъ возрастаніи столицы, которое особенно 
замѣтно съ царствованія Екатерины II , от-
мѣнившей всѣ понудительныя къ заселенію 
Петербурга мѣры и даровавшей нѣкоторыя 
льготы переселявшимся жителямъ въ столицу. 
Мужское населеніе иреобладаетъ надъ жен-
скимъ, но нельзя не замѣтить, что годъ отъ 
году отношенія между полами постепенно 
уравновѣшиваются; такъ на 100 мужчинъ въ 
1837 г. приходилось 42 женщины, въ 1846 
г . — 4 7 , 1856 г . — 5 4 , въ 1864 г. — 7 2 и в ъ 1 8 6 9 
г . — 7 7 . Въ 1837 г. мужчины составляли 70°/о, 
а женщины 30°/о всего населенія, въ 1869 г. 
мужчивъ было 56,5°/о, женщииь 43,5°/о. По 
переписи декабря 1869 г. жители разме
щались по частямъ города слѣдующимъ обра-
зомъ: 

к. а. об. п. На 100 к. а. зк. п. об. п. муж. жен. 
Адмиралт. 25 ,349 16,519 4 1 , 8 6 8 65,2 
Казанская 2 5 , 1 5 7 2 5 , 2 6 5 5 0 , 4 2 2 100,4 
Спасская 5 2 , 1 4 1 35,290 8 7 , 4 3 1 67,7 
Коломен. 2 1 , 9 8 8 21,029 4 3 , 0 1 7 95,7 
Московок. 5 0 , 9 6 3 37 ,859 8 8 , 8 2 2 74,3 
Литейная. 41 ,072 3 6 , 3 7 8 7 4 , 4 5 0 8 8 , 5 
Рождеств. 24 ,499 22,123 4 6 , 6 2 2 9 0 , 3 
Александ-

ро-невск. 2 5 , 2 7 9 13,889 3 9 , 1 6 8 54,9 
Нарвская. 3 0 , 3 5 8 2 1 , 5 6 8 5 1 , 9 2 6 71,0 
Васильев. 3 5 , 8 1 5 30,140 6 5 , 9 5 5 8 9 , 8 
Петербург. 2 3 , 8 9 0 18,524 4 2 , 4 1 4 7 7,5 
Выборгск. 19,912 12,019 31,931 65,9 

Итого 376,523 2І)0,Г,03 6 6 7 , 0 2 6 77,2 

Отсюда видно: 1) по численности жителей 
первое мѣсто занимаютъ части Московская 

и Спасская, a посдѣднее—Александро-невская 
и Выборгская; 2) по отношенію половъ толь
ко въ Казанской части женскій полъ преоб
ладаем надъ мужскимъ, что объясняется со-
ередоточеиіемъ въ этой части женскихъ тор
гово-промышленных ь заведеній, существова-
ніемъ здѣсь Воспитательнаго Дома и многихъ 
женскихъ учебныхъ заведеній, а также от-
сутствіемъ казармъ, фабрикъ и заводовъ; въ 
другихъ частяхъ мужчины имѣютъ перевѣсъ 
надъ женщинами и особенно въ Александро-
невской части, въ которой живутъ по боль
шей части извощики, фабричные, служащіе на 
желѣзныхъ дорогахъ и т. и. промышленный 
людъ. Разсматрнвая население по частямъ от
носительно пространства, ими занимаемаго 
(безъ внутреннпхъ водъ), получимъ .слѣдую-
щую таблицу: 

эзъ внут. водъ 
кв. саж. 

. Ч . ж. 1 
об. пол. 

Ли. 1 жит. 
кв. саж. 

Адмиралтейская . 427,814 41 ,868 10,2 
Казанская 271,768 50,422 5,4 
Спасская . 486,964 87,431 5,6 
Коломенская . 375,389 43 ,017 8,7 
Московская . 682,594 88,822 7,8 
Литейная . . . 585,822 77,450 7,6 
Рождественская . 989 ,969 46,622 21,2 
Александр.-невск. 3 ,879,088 39,168 99,0 
Нарвская 2 ,076,331 51,926 40,0 
Васильевская . 2 ,673,100 65,955 40,5 
Петербургская 3,103,412 4 2 , 4 1 4 73,2 
Выборгская . . 3 ,555,202 31,931 111,3 

Итого . . 19 ,107,453 667,026 28,6 

Следовательно: 1) по пространству къ нап-
большимъ частямъ принадлежать Александро-
невская, Выборгская и Петербургская, кь наи-
меныпиыъ—Коломенская и Казанская; 2) плот-
нѣйшія по насѳленію Спасская и Казанская, 
слабейіпія—Выборгская и Александро-невская; 
вообще же должно заметить, что централь-
ныя части значительно гуще заселены, чемъ 
части, лежащія по окраинамъ. Что касается 
до состава населенія по сословіямъ, веро-
исповеданіямъ, этнографическому состоянію 
и грамотности, а также по занятіямъ жите
лей столицы, то результаты переписи 1869 
года еще находятся въ разработке и будутъ 
помещены въ дополненіяхъ къ Словарю. Здесь 
же ограничимся краткими результатами пере
писи 1864 года. По переписи 1864 года изъ 
539,122 д. об. пола было: 
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Остальные принадлежали in, іакт, пазы-
ваемымъ разночинцамъ и лицамъ, которыяне 
дали о себѣ свѣдѣній. Сіѣдовате.іьно глав
ную массу наеелеиія составляю™ крестьяне, 
за ними слѣдуютъ мѣщане, нотомъ военные 
и дворяне; прочія же сословія состанляютъ 
незначительное меньшинство. Грамотные жи
тели столицы составляли 53°/о обідаго насе-
ленія. По вѣронсповѣданіямъ: 

Такимъ образомі, православные составля-
ютъ 83°/о, католики 4 % , протестанты 12°/о, 
евреи 1°/о, надолюжеорочихъ исповѣданій при
ходится мепѣе 1°/о. По возрастамъ населеніе 
распредѣлялось слѣдующимъ образомъ: 

Такимъ образомъ, населеніе принадлежитъ 
большею частію къ самому производитель
ному возрасту, именно отъ 16 до 50 лѣтъ, 
составляющему въ совокупности 71°/о всего 
населенія. Изъ числа ноказавшихъ осебѣбыло: 

м. и. ж. п. об. 11. 

Дѣтей . 49,296 42,216 91,512 
Холост. 105,660 70,591 176,251 
Врачи . 116,312 79,388 195,700 
Вдов. . 8,214 31,478 39,692 

Движеніе населенія въ столицѣ въ под
робности разработано за 10лѣтъсъ 1856 — 65 
гг. изъ подлинныхъ церковныхъ книгь. Въ 
это Ю-ти-лѣтіе оказывается среднимъ чи-
сломь браковъ всѣхъ исповѣданій 4,295 вт. 
годъ; наименьшее 3,794 брака было въ 1856 
г., наибольшее 4,978 вь 1861 г.; по сред
нимъ выводамъ браки преимущественно со
вершаются въ яниарѣ (705) и февралѣ (562); 
въ декабрѣ и мартѣ браковъ православнаго 
испоыѣданія не бнваетъ. Враки преимущественно 
заключаются между лицами отъ 21 до 30-
лѣтняго возраста, именно средн. числ. въ годъ 
2,106 или 50°/о, затѣмъ до 20-ти лѣтъ 
1,202 или 28°/о. По среднимъ даннымъ того 
же 10-ти-лѣтія: на іоо муж. 

и. п. ж. п. об. а. ж. п. 
Родит. 8,192 7,791 15,983 95,1 
У м и р . 10,753 7,203 16,956 66,9 

Слѣдовательно смертность беретъ перевѣсъ 
вадъ рождаемостью вообще, но въ женскомъ 
полѣ, наоборотъ, рождаемость превышает!, 
смертность. Изъ числа родившихся среднимъ 
числомъ было законнорождевныхъ 11,976 об. п. 
и незаконнорожденныхъ 3,006; такимъ обра-
зомъ на одного незаконнаго приходится толь
ко 3 законныхъ и на 100 родившихся во
обще 25,1 незаконныхъ. Среднее число слу-
чаевъ рожденій и смертей по мѣсяцамъ рас-
предѣляется такъ: 

Ниже 1 года 6,121 об. п. или 1°/о 
отъ 1 до 5 26,316 > > > 5 

> 6 > 10 2 3 , 7 9 5 > > > 5 
> 11 > 15 35 ,280 > > > 7 
> 16 > 20 57 ,619 > > > 12 
> 21 > 25 61,804 > > > 12 
> 26 > 30 66,575 > > > 13 
> 31 > 35 56,345 > > > 11 
> 36 > 40 51,143 > > > 10 
> 41 > 45 36,281 > > > 7 
> 46 > 50 28 ,452 > > > 6 
> 51 > 55 18,685 > > > 4 
> 56 > 60 14,802 > > > 3 
> 61 > 65 9,392 > > > 2 
> 66 > 7 0 5,779 > > > 1 
> 71 > 80 3,961 > > > 1 

свыше ВО лѣп, 8 0 5 > > > — 

Об. пола. 
В'І. томъ числѣ 

Об. пола. грамотныхъ. 
Православных/,. 4 1 9 , 1 4 0 201,708 
Единовѣрцевъ . 1,471 900 
Раскольннковъ . 1,204 625 
Армяно-грнгоріанъ 1 4 2 125 
Батоликовъ . 18,886 13,735 
Протестантовъ . 58 ,834 46,837 
Евреевъ . 2,612 1,528 
Магометанъ . 1,261 691 

Рожденіе. Смертей. Ііеревѣсъ 
я м » рож А-

Январь 1,698,6об.п. 1,837,9об.п. + 1 3 9 , 3 
Февраль . 1 ,621,6 > 1,735,4 > + 112,8 
Мартъ 1,636,8 > 2,055,0 у + 4 1 8 , 2 
Апрѣль . 1,598,2 > 2,128,2 > + 530,0 
Май . . 1,559,2 > 2,133,3 > + 5 7 4 , 1 
Іюнь . . 1 ,597,0 > 2,103,0 > + 5 0 6 , 0 
Іюль . 1,647,2 > 2,129,3 > + 4 8 2 , 1 
Августъ . 1,539,0 > 1,612,2 > + 73,2 
Сентябрь. 1,512,1 > 1,274,3 > — 2 3 7 , 8 
Октябрь . 1,744,8 > 1,367,7 > — 377 ,1 

Ноябрь . 1,651,9 > 1 ,495,5 > — 1 5 6 , 4 
Декабрь . 1,372,7 э 1,673,7 » + 301,0 

* 

Въ томъ числѣ 
Об пол. грамотныхъ. 

Дворянъ пот. 40 ,543 или 8°/о 35,436 или 7°/о 
33,04ü » 7 Дворянъ лич. 39,484 Ï 8 
35,436 или 7°/о 
33,04ü » 7 

Духов, черн. 473 > — 429 > — 
Духов, бѣлаг. 4 ,785 > 1 3,978 > 1 
Почет, гражд. 7,702 > 2 6,144 > 1 
ІСупцовъ. 2 1 , 3 3 6 > 4 и;,'487 > 3 
Мѣщ а н і . . 97,198 >19 47,482 > 9 
Дѣховыхъ . 17,535 > 3 11,108 > 2 
Крестьян» . 145,370 >29 50,718 >10 
Воен. вѣдом. 83 ,790 >17 29,573 > 6 
Финляндцевъ 9,530 > 2 7,014 > 1 
Иностранцевъ 15,948 > 3 13,420 > 3 
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Перевѣсъ смертности надъ рождаемостью 
объясняется тѣмъ, что въ столицу приходить 
много народа изъ другихъ мѣстъ, не прігвык-
шаго ни къ клияату, ни къ образу жизни 
жителей столицы; отъ этого саяаго смерт
ность распространена преимущественно въ 
лѣтніе яѣсяца, когда въ столидѣ скопляется 
большое число рабочихъ. Изъ числа умершихъ 
въ тоже 10-ти-лѣтіе имѣли слѣдующій возрастъ 
(среднее за 10 лѣтъ): 

Моложе 1 мѣс. 1,331 об. и. 
До 1 года 3,297 > 
Отъ 1 до 5 лѣтъ 3,416 > 

> 6 > 10 > 493 > 
> 11 > 15 > 6 5 5 > 
> 16 > 20 > 1,273 > 
> 21 > 25 > 1,562 > 
> 26 > 30 > 1,517 > 
> 31 > 35 > 1,248 > 
> 36 > 40 > 1,247 > 
> 4 1 > 45 > 1,044 > 
> 46 > 50 > 937 > 
> 51 > 55 > 777 > 
> 55 >• 60 > 741 > 
> 61 > 65 > 623 > 
> 66 > 70 > 517 > 
> 71 > 75 > 375 > 
> 76 > 8 0 > 251 > 
> 81 > 85 > 126 > 
> 86 > 90 > 59 > 
> 91 > 95 > 21 > 
> 96 >10О > 7 > 

С в а т е 100 » 2 > 
Неизвѣстн. 29 > 

Отсюда видпо, что наибольшая смертность 
бываетъ между дѣтьми до 5-лѣтняго возра
ста, 8 ,044 случая или 45°/о нсѣхъ смертей, 
и 8,828 или 49°/о умираетъ изъ лпцъ, имѣю-
щихъ оть 16 до 50-ти лѣть. П о переписи 
декабря 1869 года въ столицѣ оказалось по 
частямъ города слѣдующее число домовъ и 
находящихся въ нихъ квартиръ: 

Отсюда видно: 1) ио количеству домовъ 
первое мѣсто занимают* части Петербург
ская (21,8°/о), Выборгская (13,4) и Василь
евская (11,5°/о), послѣднее Казанская (3,1°/о) 
и Спасская (3,0°/о); 2) болыпимъ просто-
ромь, т. е. пустопорожними мѣстами, поль
зуются Александро-невская, Нарвская, В ы 
боргская и Васильевская части, болѣе же 
застроены Московская, Литейная и Коломен
ская (въ Адмиралтейской и Спасской много 
обіпирныхъ площадей); 3) наибольшее число 
квартиръ находится въ Московской, Литей
ной, Спасской и Васильевской частяхъ, на
именьшее въ Рождественской, Адмиралтейской 
и Александро-невской; 4) большіе дома со
средоточены въ Спасской, Казанской и Адми
ралтейской частяхъ, а части Александро-нев
ская, Петербургская и Выборгская отличают
ся небольшими домами; 5) скученнѣе въ 
квартирахъ живутъ въ частяхъ Рождествен
ской и Александро-невской, просторнѣе же 
всѣхъ вь Петербургской. Въ . числѣ домовъ 
находится дворцовъ Императорской фамиліи 
1 5 , именно: Зимній (у Адмиралтейства, по 
набережной р. Большой Невы), на мѣстѣ 
коего при Петрѣ I находился домъ гр. Ѳ.  M . 
Апраксина, завѣщавшаго при смерти своей 
его въ 1728 г. Ими. Петру II ; при Импе
ратриц» Елисаветѣ Петровнѣ домъ Апракси
на былъ сдоманъ и заложенъ въ 1754 году 
каменный дворецъ подъ руководствомъ архи
тектора гр. Растрелли; дворецъ въ 1764 г. 
былъ уже готовь на столько, что вь немъ 
можно было уже жить, но окончательная 
отдѣлка продолжалась послѣ того еще 5 
лѣтъ; въ 1837 г. дворецъ сгорѣлъ, но въ 
слѣдующемъ же году былъ возобновлена 
Къ Зимнему дворцу примыкаетъ обширное 
зданіе Эрмитажа, въ коемь помѣщаются 
картинная галлерея и разные предметы ис
кусства Н а мѣстѣ Аничкова дворца (на 
Невскомъ пр., по Фонтанкѣ) до 1741 г. на
ходился домъ купца Дм. Лукьянова; въ этомъ 
же году по поступленіи его въ казну, онъ 
сдоманъ, и на мѣстѣ его воздвигнуть по 
плану гр. Растрелли дворецъ съ садомъ, 

Число 
Одни» 

домъ на Число 
Кварт, 
на 1 

Жите л. 
на 1 

домовъ. кв. саж. кварт. домъ. дсварт. 

Нарвская. 575 3,611 6,951 12 7 
Васильевская 1,045 2,558 10,083 10 .7 
Петербургск. 1,987 1,562 7,169 4 6 
Выборгская . 1,225 2,902 4,319 4 7 

Итого. 9,109 2 ,098 92,417 10 

Чвсхо 
Одинъ 

донъ на Число 
Кварт, 
на 1 

Жите-з. 
на 1 

доновъ. кв. саас. кварт. домъ. кварт. 

Адхиралтейск. 275 1,656 5,353 19 8 
Казанская. . 279 974 7,372 26 7 
Спасская . . 342 1,424 1 0 , 5 9 8 31 8 
Коломенская . 519 723 6,458 12 7 
Московская . 836 816 11,905 14 7 
Литейная 775 756 11 ,322 15 7 
Рокдественск. 586 1,689 5,415 9 У 
Алексеи,- пев. 724 5,358 4 ,472 6 9 
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который въ 1743 г. подаренъ гр. Разумовскому; 
отъ послѣдняго дворецъ кушгенъ Екатериною П 
и подаревъ кн. Потемкину-Таврическому, ко
торый въ свою очередь продалъ его кунцу 
Шемякину. Въ 1785 г. дворецъ съизнова 
пріобрѣтенъ казною и былъ отдаваемъ въ 
наем* частнымъ лицамъ, преимущественно 
подъ торговлю; въ 1794 г., по исправленіи 
дворца, въ него переведено управленіе Импер. 
Кабинета; въ 1808 г., при Имп. Александре 
I, дворецъ церестроенъ, великолѣпно украшенъ 
и подаренъ Вел. кн. Екатеринѣ Павловнѣ, а 
потомъ Имп. Николаю I; нынѣ же въ немъ 
помѣщается Государь Наслѣдникъ. Мрамор
ный дворецъ Константина Николаевича (у 
Царпцына луга) сооруженъ въ 1783 г. и 
ложалованъ кн. Г р . Гр. Орлову; но вскорѣ былъ 
снова куплен* Имп. Екатериною II у его 
наслѣдниковъ, и здѣсь жилъ до кончины 
своей король Станиславъ Понятовскій; при 
Имп. Павлѣ I передѣланъ и подаренъ Вел. 
кн. Константину Павловичу, а въ 1832 г. 
назначенъ Вел. кн. Константину Николаевичу. 
Таврическій (на набережной р. Невы); на 
мѣстѣ его находился частный домъ Потем
кина, который въ 1783 г. по повелѣнію 
Екатерины П перестроенъ архитект. Старовымъ 
для жительства героя Тавриды; по смерти 
его въ 1792 г. дворецъ поступилъ въ казну; 
въ 1797 г. онъ былъ отданъ Павломъ I 
Конно-гвардейскому полку, но въ 1802 г. 
опять возстановленъ и украшенъ. Михайлов-
emu, Вел. кн. Елены Павловны (у Лѣтняго 
сада), построенъ 1819 — 24 г., по плану 
архитектора Росси, и въ 1825 г. подаренъ 
Вел. кн. Михаилу Павловичу. Маріинскій дво
рецъ, противъ Исаавіевскаго собора, построенъ 
при Имп. Николаѣ I. Дворцы вел. князей 
Михаила Николаевича, Владиміра Алексан
дровича (оба на набережной рѣки Большой 
Невы) и Николая Николаевича Старшаго (у 
ц. Благовѣщенія) построены въ нослѣднія 2 
десятилѣтія и принадлежать къ лучшимъ 
здаяіямъ столицы. Къ числу необитаемыхъ нынѣ 
дворцовъ принадлежать: такъ называемый 
Домикъ Петра Великаю (на Петербургской 
сторонѣ), построенный основателемъ столицы 
вскорѣ по заложеяіи крѣпости и покрытый 
каменнымъ футляромъ по повелѣнію Екате
рины П . Лѣтній дворецъ (въ самомъ Лѣт-
немъ саду, на набережной Невы) основанъ 
въ 1711 т., дтя лѣтняго пребыванія Имп. 
Петра I. Екатеринюфскій (на Екатерпнгоф-
скомъ остр., Нарвской частя) построенъ въ 
1711 г. О дворцахъ Петровскомъ, Каменно-

островскомъ и Елагинскомъ было говорено 
при описаніи острововъ. Е щ е остается упо
мянуть о бывшемъ Михайловскомъ дворцѣ, 
нынѣ извѣстномъ подъ именемъ Инженврнаго 
замка, въ коемъ помѣщаются.Инженерный ака-
демія и училище (у Лѣтняго сада, по Садовой ул.); 
на мѣстѣ его находился деревянный лѣтній 
дворецъ, построенный въ 1742 г.; въ 1796 
г. онъ былъ разобранъ, и на мѣстѣ его въ 
1797 г. заложенъ каменный; по отстройкѣ 
дворецъ служилъ мѣстопребываніемъ Имп. 
Павлу I, по кончинѣ коего въ 1801 г. 
поступилъ въ Гофъ-Интендантское вѣдомство; 
въ 1819 г. переданъ въ военное вѣдомство 
и потомъ занять Инженерным* училищемъ. 
По свѣд. за 1869 годъ, въ столицѣ находи
лись слѣдующія молитвенный зданія: пра
вославных* монастырей 2 (Александро-невская 
муж. лавра и Воскресенскій жен. монастырь), 
отдѣльныхъ церквей и соборовъ 6 7 , домовнхъ 
церквей 137, единовѣрческихъ церквей 5, ра
скольничья молельна 1, церквей армяно-григорі-
анскихъ 2, католическнхъ 4 (домовая 1), про-
тестантскихъ 18 (домовыхъ 11), еврейскихъ 
молитвенныхъ школъ 6, магометанскихъ мо-
лелень 3. Къ числу православвыхъ соборовъ 
принадлежать: во имя св. Исаакія Далмат
ского, заложенный въ 1768 г. по чертежамъ 
архитект. Ринальди и оконченный в* 1857 
г. архитектором* Монфераномъ; Еазанскій, 
заложенный первоначально въ 1733 г. инере-
строеный въ нынѣшнемъ видѣ въ 1801 г. (освя-
щенъ въ 1811 г .) ; Петропавловскій (въ крепо
сти), начатый постройкою въ 1714 г. и освящен
ный въ 1733 г.; Троицкій (уТроицкагомоста,на 
Петербургской сторонѣ) первоначально по
строенъ въ 1708 г., потомъ разобранъ и 
вновь воздвигнуть въ 1746 г.; Св. Князя 
Владиміра (на Петербургской сторонѣ) за
ложенъ въ 1740 г., освящен* въ 1789 г.; 
Андрея Первозванного (на Васильевскомъ остр.) 
сооруженъ въ 1764 г. на мѣстѣ сгорѣвшей 
отъ молніи церкви; Николаевскій Морской (у 
Никольскаго рынка) начать постройкою въ 1753 
г.; Воскресенскій Спасителя, всѣхъ учебвыхъ 
заведеній (въ Смольномъ монастырѣ) основанъ 
по проекту гр. Растрелли, въ 1757 г. оста-
вленъ неотдѣланнымъ и только въ 1835 г. 
освященъ; Преп. Серия, всей артиллеріп (на 
углу Лптейпой и Сергіевской ул.), построенъ 
въ 1 7 4 3 — 1 7 4 6 г.; Преображенія Господня, 
всей гвардіи заложенъ въ 1742 г., на мѣстѣ 
бывших* казарм* Преображенскаго полка, спо-
собствовавшаго возведенію на престол* Имп. 
Елизаветы Петровны, сгорѣл* вь 1826 г. н 
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возобновленъ въ 1829 г. по плану архитект. 
Стасова; Троицкій (въ Измайловскомъ полку) 
построенъ m, 1 8 2 8 — 3 5 г., по плану тоже 
Стасова; Св. Спиридоиія Тримифійскаго въ 
зданіи Адмиралтейства и Спаса Нерукотво-
реннаю въ Зимвемъ дворцѣ. Изъ нновѣрче-
скихъ церквей замѣчательны: католическая 
во имя св. Екатерины (на Невскомъ, противъ 
Думы) основана въ 1 7 6 1 — 1 7 8 3 г.; въ ней 
нохороненъ польскій король Станислаиъ-Ав-
густъ Понятовскій. Евангелпческо-Л юТерапская 
церковь св. Петра (на Невскомъ, между 
Конюшенными) построена первоначально въ 
1728 г., распространена въ 1760 г., и вновь 
перестроена въ нынѣшнемъ видѣ въ 1833 — 
1838 г. Армяно-григоріанская церковь (на 
Невскомъ, противъ Гостиннаго Двора) соо
ружена въ 1779 г. поконнымъ И . Л . Лаза
ревыми При столицѣ находится 21 кладбище, 
изъ нихъ Александро-яевской части: пра-
вославныя при монастыряхъ Александро-
невскоиъ н Воскрееенскомъ, Волковское, еди-
новѣрческое, старообрядческое, лютеранское, 
татарское, персидское, еврейское, холерное и 
самоубійцъ (всего 78 десят. 1,116 саж.) ; 
Васильевской части—Сиолетежое православное, 
нѣмецкое и армянское (60 десят. 6 3 9 саж.); 
Выборгской части — холерное, католическое, 
Больше - Охтенское, Георгіевское и Маріи 
Магдалины, два старообрядческихъ и холерное 
(27 дес. 1,711 саж.) . Богадѣльни и пріюты: 
Александро-невской части: Волковскія городскія 
богадѣльни для престарѣлыхъ, убогихъ инепзле-
чияыхъ всякаго званія (на Волковвмъ полѣ), К н -
колаевскійдомъпризрѣнія престарѣлыхь и увѣч-
ныхъ гражданъ для бѣдныхъ мѣщанъ, преимуще
ственно нерешедшихъ изъ купечества, и для 
ям ш икон ь (близъ Волкова кладбпща, по Разстан-
ной ул.), долъ призрѣвія престар-блыхъ и 
увѣчныхъ ремесленниковъ(близь Новодѣвичьяго 
мон.), доиъ иризрѣнія ліалолѣтнихъ бѣдныхъ 
для воспитаониковъ изь иодатныхь сословій 
(по Лиговкѣ), Александро-невекій пріюгъ (ло 
Невскому пр.); Васильевской части — домъ 
призрѣвія бѣдвыхъ Имп. Александры Ѳео-
доровны для всѣхъ сословій (но 13-й лнніи), 
Еіисаветинская богадѣльня Елпсѣевыхъ (по 3-й ' 
лияіи), Католическое убѣжище для слабыхъ, 
престарѣлыхь и малолѣтнихі> (14-я линія), 
домъ прнзрѣиія престарѣ.іыхъ женщиіп. при
хода Лютеран, церквч св. Петра (Малый 
просп.), богадѣльня нѣмецісаго прихода 
церкви сн. Екатерины (2-я ліп'ія), пріють для 
кормилиць гр. Кушелева-Безбородко (Больга. 
пр.) , пріютъ св. Андрея съ Кудряшевскимъ 

при немъ отдѣленіѳмъ (Больпг. пр.) , пріютъ 
Влаговѣщевскій (13 лин.), нріютъ Серебряный 
(Больш. пр.); Выборгской части — Анаста-
сіевскій домъ призрѣнія престарѣлыхъ и 
ув-вчныхъ гражданъ (Больш. Охта, Старо-
обрядч. кладб.), Новоснльцевскій домъ инва
лиде іп. (у Лѣснаго парка), домъ призрѣнія 
престарѣлыхь женщинъ простаго званія, гр. 
Кушелева-Безбородко (Мал. Охта) , пріютъ 
Александро-Маріинскій (Сампсоніевс. ііросп.), 
Охгенскіп иріють (Больш. О х т а ) ; Казанской 
части — Имп. Воспитательный Домъ (по 
р. Мойкѣ) , училище глухо-н-вмыхъ (по Горо
ховой ул.), багодільня и нріютъ шведскаго 
прихода ц. св. Екатерины (Малая Конюшенная), 
беяіглатныя квартиры для рабочаго класса 
Финскаго прихода ц. св. Маріа (Больш. Ко
нюшенная), пріютъ для служа нокъ (Вознесен, 
просп., противъ Маріпнскаго дворца); Ко
ломенской части—Комитетъ для разбора и 
призрѣнія нищихъ (Англіиск просп.), домъ 
убогихъ Ияиер. человѣколюб. Общ. для ііре-
старѣлыхъ благороднаго званія (но Екате-
рингоф. просп.), Деаидовскій домъ призрѣнія 
трудящихся (по р. Мойкѣ), безилатяыя квар
тиры для престарѣлыхъ эстонекаго прихода 
ц. св. Іоанна (по Офицерской ул.), еванге
лический пріютъ для падшихъ женщинъ и 
дѣвицъ и богадѣльня для престар Ьлыхь жен
щинъ (по р. Пряжвѣ), богадѣльня п пріютъ 
для дамъ, кн. Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго (по 
Фонтанкѣ), безилатныя квартиры свящ. Нау
мова (противъ ц. Михаила А р х . ) , домъ 
дешевыхъ квартиръ (Англйск. проси.); пріютн: 
барона Штиглица (Мал. Мастерская), женскііі 
Имп. Человѣколюб, Общ. (по Торговой) и для 
малолѣтнихъ дѣтей арестантовъ (Англ. пр.); 
Литейной части — Спб. мѣщанскаго общ. 
для малолѣтнихъ (по Фонтанкѣ), Институт* 
слѣпыхъ (Литейный просп.), сиротскій домъ 
цри Лютеран, ц. св. Анны (Фурштадтская ул.), 
пріють св. Марііі Магдалины для падших ь 
дѣвнцъ я женщинъ ('Фурштадтская ул.), Гро-
мовскій С в . Сергія пріють съ енротекцмъ при 
пемъ отдѣленіемъ для дѣвочекъ (Ковенскій 
пер.); Московской части — богадѣлыія для 
призрбнія малодѣтнихъ, слабыхъ и преста-
рѣлыхъ французе кихь поддаияыхъ (Коло
кольная ул.), Алексаидрійскій пріютъ (по 
Мало-Царсвосельс. пр.); Нарвской части—бо-
годѣльня Спб. Воснитательнаго Дома для 
престар+аыхъ, слабыхъ и увѣчныхъ восии-
танницъ (по набер. р. Фонтанки), пріють Утина 
(по Петергоф, пр.), Образцовый пріютъ Вел. 
іаі. Алек^ящры Николаевны съ отдѣденіемъ 
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для сиротъ въ память гр. Юл. Строгоновой 
(противъ Юнкерской школы), пріютъ Принца 
Ольденбургскаго (близь Юнкерской школы); 
Петербургской части — Павловскій каменно-
островскій инвалидный домъ морскаго вѣдом. 
(Камен. остр., у Строгонова моста), вдовій 
домъ при ц. св. Анны (Больш. Пушкарская 
ул.), пріютъ для бѣдныхъ женщинъ гр. Строго-
новой (Больш. Зеленина ул.), пріюты: Лаваль-
скій (Больш. просп.), С в . Владиміра (въ 
Колтовской ул.); Рождественской части— 
Спб. городскія богадѣльни (Подгорная ул.), 
пріюгь для престарѣлыхъ лицъ муж. пола 
(тамъ же), вдовій домъ (близь Смольнаго), 
домъ призрѣнія бѣдных* дѣвиц* благороднаго 
звавія (по Смольной ул.), богадѣльня въ па
мять совершеннолѣтія покойнаго Государя 
Наслѣдн. Цесаревича Николая Александровича 
(Подгорная ул.), Спб. домъ мплосердія пад-
шихъ женщин* (по 2-й Рождествен. ул.), 
пріюты: кн. Бѣлосельской-Бълозерской (ио 
Слоновой ул.), Николаевскій (по Тверской 
ул.); Спасской части — пріюты: Вел. кп. 
Ольги Николаевны (Обуховской пр.) и въ 
память покойнаго Наслѣдн. Цесаревича Николая 
Александровича (тамъ же). Къ тюрьмам* и 
исправительнымъ заведеніямъ относятся: го
родская тюрьма (Коломенской ч. , у Лнтовскаго 
рынка), пересылочная тюрьма (Казанской ч . , 
въ Демидовомъ переулкѣ), исправительное 
заведеніе съ ремесленными отдѣлевіязш (Ко
ломенской ч. , на Матисовомъ остр.), тюрьма 
судебных* учрежденій гражданскаго вѣдом-
ства) Рождественской ч .) , морская тюрьма 
(Адмиралт. ч . , въ Новой Голландіп), ордо-
нансъ-гаузъ для военныхъ (Спасской ч. , по 
Садовой ул.), крѣпостная тюрьма (въ Петро
павловской крѣп.), домъ для неисправныхъ 
должниковъ (Нарвской части); кромѣ того имѣ-
ются отдѣленія для заключепныхъ при каж-
домъ изъ 12 домовъ полицейскаго управленія 
и при гауптвахтахъ. Больницы и госпитали: 
Обуховская городская для всѣхъ сословій, за 
исключением* лицъ военнаго звавія, больвыхъ 
сыпями, сифнлисомъ и умопомѣшанныхъ (Мо
сковской ч . , ио р. Фонтанкѣ), Рождествен
ская городская ва Пескахъ (Рождеств. ч .) , 
Св . Маріи Магдалины (Васильев, ч. , у Туч
кова моста), Петропавловская (Петерб. ч . , 
Архіерейс. ул.), чернорабочихъ (Нарвской ч. , 
на углу 10-й роты Измайлов, полка), отдѣленіе 
чернорабочихъ (той же ч. , по Троицкому пер.), 
Маріинская (Литейн. ч. , Литейная ул.), Мак-
еямиліановскаи (Казанской ч. , по Вознесен
скому пр.), Кадинкинекая городская съ сифпли-

! тическими болѣзнями (Нарв. ч. , у Калин-
кина моста), Александровская жеи. больн. 
(Литейн. ч . , по Надеждинской ул.), родильный 
госпиталь съ женскимъ лазаретомъ (Нарв. ч . , 
по Фонтанкѣ), два родовспомогательных* заве-
денія (Литейн. ч . , по Надежд, ул. и Казанск. ч . , 
въ Воспптат. Домѣ), Александровская сыпная 
(Коломен. ч . , Англійск. пр.), Глазная лечебница 
Литейн. ч. , по Моховой), Елисаветинская 
клиническая ботьшпд (Нарвской ч. , Измайлов, 
полкъ), дѣтская поігелпника (Спасской ч . , у 
Семеновскаго моста), почтовая больница для 
всѣхъ сословій (Адмиралт. ч . , Новоисакіев. 
ул.), Морской военный госпиталь (Нарвской 
ч. , у Кзлиикипа моста), 1-й Военно-сухопут
ный (Рожд. ч . , Копногвард. ул.) и 2-й Военно-
сухопутный госпитали (Выборгской ч . , по бе
регу р. Невы), Амбулаторная клиника Меднко-
хирургич. Академіи (при 2-мъ Сухопутном* 
госпиталѣ), больница для вдовъ и саротъ (при 
1-мъ Сухопутномъ госпиталѣ), дом* умалы-

! шенныхъ при Исправительномъ заведеніи (Ко-
I домен, ч.); кромѣ того имѣются нѣсколько 

больницъ, содержимыхъ частными лицами и 
обществами, а также госпитали при полкахъ: 

1 Преображенскомъ, Московскому Гренадер
ском*, Финляндскомъ и Конномъ. Къ числу 
лечебныхъ учрежденій должно отнести Заве-

I деніе искуственныхъ минеральныхъ водъ въ 
Александровскомъ паркѣ и Полюстровскія ми-

! неральвыя воды. Въ городѣ ваходигся 6 Им-
I ператорскихъ театровъ : придворный театръ 
] въ зданіп Зимияго Дворца только для лиц*, 
> илѣющихъ пріѣзд* къ Высочайшему Двору, 
; Большой театрь (Казан, ч . ) , отстроенный нъ 
I нынѣшнемъ видѣ по плану архит. Модюи вь 

1818 г. на мѣсгѣ сгорѣвшаго въ 1811 г.; 
; Александринскій воздвигнуть по плану Россн 
! въ 1832 г.; Мпхайловскій построенъ архит. 

Брюловымъ и открыть въ 1833 г.; Маріин-
; скій въ 1849 г.; Каменностровскій лѣтвін въ 
і 1827 г.; частныхъ 3: театры • буффы Берга 

(Коломен. ч . , поФонтанкѣ) и Егарева(уАлексан-
1 дровскаго театра) и конный циркъ Гинне (на 

Михайловской площ., Спасской ч . ) . Къ мѣстамъ 
общественныхъ гуляній принадлежать: Лѣтній, 
Таврпческій и Юсуповъ (послѣдній въ Спас
ской ч. , по Садовой ул.) сады, Екатерингоф-
скій (Нарвской ч.) , Александровскій и Пет-
ровскій (оба Петербург, ч.) парки, Исакіев-
скій, Мпхайловскій, Соловьевскій (Васильев, ч.), 
Александровскін (Рождеств. ч.) скверы. Н а -
родныя гулянья бываютъ: въ день Преполове-
нія въ Петропавловской крѣпости, 1 -го мая и 
въ день св. Троицы въ Екатерннгофѣ, въ 
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день С в . Духа въ Лъ-тнемъ саду, 24-го іюня на 
Крестовскомъ остр. (Кужлербергъ), 22-го іюля 
на Елагиномъ остр, (тезоименитство Госуда
рыни Императрицы), 26-го августа на Парицы-
номъ лугу (день коронаціи Государя), 30-го ав
густа въ Александровскомъ пнркѣ (день тезо
именитства Государя), въ недѣли Масляной и 
Святой у балагановъ, устропваемыхъ на 
Адмиралтейской площади. Изъ числа цамят-
никовъ нъ столицѣ заслуживаютъ ввиманія: 
Имп. Петру I, одинъ на Сенатской площади, 
открыть въ 1782 г., другой на площади 
Пнженернаго замка, перенесепъ въ 1800 г. 
Павломъ I съ площади близь Адмиралтейства, 
оба они конные; Имп. Александру I, въ ішдѣ 
гигантской гранитной колонны сь ангеломъ 
на верху, поставленъ въ 1832 г., а открыть 
вь 1834 г.; конная статуя Имп. Николаю I 
между Исаакіевскимъ соборомъ и дворцомъ 
Маріи Николаевны заложена въ 1857 г. 
и открыта въ 1859 г.; бюстъ фельдмар
шала Суворова поставленъ противъ Троиц-
каго моста, у Константиновскаго дворца, въ 
1801 г.; мраморный обелискъ Румянцеву, въ 
Соловьевскомъ скверѣ Васильевскаго остр., 
поставленъ первоначально при Имп. Павлѣ I 
на Царицыномъ лугу, но въ 1820 г. перене-
сенъ на настоящее его мѣсто; бронзовые 
бюсты Кутузову и Баркдай-де-Толли, оба на 
Казанской площади, по Невскому просп., от
крыты въ 18*37 г.; адмиралу Крузенштерну, про
тивъ Морскаго корпуса, на набережной р. 
Большой Невы, заложенъ въ 1870 г.; басно
писцу И . А . Крылову памятиикъ вь Лѣтнемъ 
саду; ныаѣ готовится къ открытію памятиикъ 
Екатерипѣ II на площади Александринекаге те
атра, по Невскому просп. Къ числу памятниковъ 
относится Нарвскія и Московскія тріумфальныя 
ворота; иервыя открыты въ 1834 г., въ честь 
побѣдоносной гвардіи, участвовавшей въ отече
ственную войну, а вторыя — въ 1838 г., вь па
мять подвиговъ Россійскихъ войскъ въ Пер
м и , Турціи и при усмиреніи Польши. Свѣдѣ-
нія о производительности и занятіахъ жите
лей Петербурга, разумѣя подъ занятіемъ то, | 
что даетъ средства существованія каждому j 
лицу, имеющему самостоятельные средства, ! 
разработы ваются въ настоящее время какъ [ 
одпнъ изъ главныхъ результатовъ переписи j 
декабря 1869 года и, за нсокончаніемь этой ! 
разработки, будутъ представлены въ дополнені-
яхъ. Къ дополненіямъ же, по тѣсной связи съ 
результатами переписи, будетъ о гнесенъ и обзоръ 
торговли столицы, а также свѣдѣнія о числѣ 
учебныхъ заведеній и учащихся. Здѣсь же въ 

заключепіе статьи будутъ представлены только 
нѣкоторыя данныя о ремесленной п фабрич
ной производительности столицы, такъ какъ 
довольно подробным по сему предмету свѣдѣ-
нія могли быть заимствованы изъ другихъ 
источниковъ. О числѣ вЬчно и временно-це-
ховыхъ ремесленниковъ мы нмѣемъ отчеты 
Ремесленной Управы за 10 лѣтъ, 1856 по 
1866 годъ (исключая 1864 г .) ; здѣсь пока
заны только тѣ ремесленники, которые имѣ-
ютъ сами заведенія и учениковъ. По этимъ 
свѣдѣніямъ было: 

Масте Подма- Учени Всею. ре въ. стерьевъ. ковъ. Всею. 

1856 годъ. 6,164 14,705 10,359 3 1 , 2 2 8 
1857 > 6,929 15,877 11,007 3 3 , 8 1 3 
1858 > 7,360 16,105 11,311 34,786 
1859 > 7,520 15,289 10,901 33 ,710 
1860 7 ,625 17,496 12,264 37,385 
1861 > 7,430 17,294 11,889 36,613 
1862 > 6,851 15,375 10,494 3 2 , 7 2 0 
1863 > 6,566 15,367 9,883 31 ,816 
1865 > 6,624 15,799 8,314 30,737 
1866 > 6,393 15,138 7,738 29,269 

Отсюда видно, что число ремесленниковъ 
значительно стало уменьшаться со времени 
уничтоженія крѣпостнаго права, и уменьшеніе 
это особенно замѣтно между учениками, а но-
томъ и между мастерами. Въ числѣ показан -
ныхъ ремесленниковъ было: 

Ч е X 0 В Ы X ъ : 
Вѣчныхъ. Временных*. 

M. п. X. п. м. п. Ж. II. 

1856 годъ 2,816 28 ,412 
1857 > 2,798 31,015 
1858 > 2,507 186 2 9 , 5 8 8 2,505 
1859 > 2,547 253 28 ,192 2 ,718 
1860 » 2 ,570 231 31,658 2,926 
1861 > 2 ,504 177 3 1 , 5 2 8 2,404 
1862 > 2,166 162 28,116 2 ,276 
1863 > 2,336 170 27,246 2,064 
1865 > 3,377 245 25,293 1,822 
1866 » 3,368 211 23,941 1,749 

Такимъ образомъ число вѣчно - цеховых !. 
значительно увеличилось въ посдѣдніе годы, 
а временно-цеховыхъ уменьшилось. П о свѣд. 
за 1866 годъ всѣхъ цеховъ было 2 3 , и въ 
каждое пзъ нихъ входило по нѣскольку болѣе 
пли менѣеоднородпыхъремеслъ, именно: 1)кла-
викордпо-часовой съ ремеслами — а) клавикорд-
иымъ, б) духовыхъ мѣдныхъ трубь и органвыхъ, 
ъ) оптическое и механическое, г) часовое; въ 
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нихъ было мастеровъ 104 м. п., 6 ж. п. , 
подмастерьевь 152 м. п. и учениковъ 100 м. п., 
всего 362. 2) Переплетный — а) переплет
ное, б) коробочное и в) лнневальное; масте
ровъ 113 м. п. , 7 ж. п. , подмастерьевъ 188 
м. п. , учеииковъ 121 м. п. , всего 4 2 9 . 
3) Ситце-печатно-красильный — а) красиль
ное, б) ситце-печатное, в) пятновыводное, 
г) шпалерное, д) клееночное и е) прачешиое; 
мастеровъ 65 а. п., 64 ж. п., подмастерьевъ 
77 м. п., 44 ж. п . , учениковъ 15 м. п. , 25 
ж. п. , всего 290. 4) Скорняжный — а) скор
няжное, б) -красильно-мѣховое, в) перчаточ
ное; мастеровъ 87 м. п. , 9 ж. п., подмас
терьевъ 234 м. п. и учениковъ 147 м. п. , 
всего 477. 5} Рѣзно-металическій— а) гра
верное, б) 'монументное, в) лѣпное, г) нодо-
очистительныхъ машинъ, д) шлифовальное на 
стеклѣ; мастер. 91 м. п., 7 ж. п., подмастер. 
303 и учениковъ 33 м. п., всего 434. 6) Ци-
рюАЪный—a) цпрюльнос и парикмахерское; ма
стер. 155 м. п. , 18 ж. п., подмастер. 121 и уче
никовъ 53 м. п. , всего 347. 7) Живописный— 
а) иконописное, б) живописное, в) садовое и 
г) цъѣточное; мастер. 70 м. п. , 17 ж. п. , 
подмастер. 103 м. п. , 16 ж. п., ученик. 90 
м. п. , 22 ж. п. , всего 318. 8) Позументный — 
а) позументное, б) золотошвейное, в) ткац
кое, г) эполетное, д) басонное; мастер. 69 
м. п., 23 ж. п. , подмастер. 249 м. п., 13 ж. п., 
ученик. 69 м. п., 15 ж. п., всего 438. 9) То
карный — а) токарное, б) деревянныхъ, в) ме
таллических*, г) щеточное и кистовязочное, 
д) игрушечное, е) зонтичное, ж) гребеночное, 
з) сверленіе водопроводных* трубъ, и) духо-
выхъ музыкальныхъ инструментовъ; мастер. 
94 м. п., 4 ж. и., подмастер. 134 и ученик. 
89 м. п., всего 3 2 1 . 10) Серебренный — а) 
серебренное, б) золото-брилліантовое, в) золото
бойное; мастер. 302 ы. п., 20 ж. п., под
мастер. 698 п ученпк. 317 м. п. , всего 1,337. 
11) Сапожно-ісожевенный — а) сапожное, 
б) башмачное, в) кожевенное, г) перчаточное 
и бандажное; мастер. 873 м. п. , 23 ж. н., 
подмастер. 2,201 м. п. , 119 ж. п. , ученик. 
1,517 м. п. , 54 ж. п. , вгего 4 ,787. 12) Ма
лярный — а) комнатно-галярное, б) экнпажно-
малярное, в) стекольное, г) табачное, д) сур
гучное, е) лакировальное, ж) полотерное; ма
стер. 415 м. п. , 14 ж. п., подмастер. 781 
и ученик. 453 м. п., всего 1,663. 13) Еу-
порный — а) купорное, б) обручное, в) про
бочное, г) точильное; мастер. 109 м. п., 3 ж. п., 
подмастер. 372 и ученик. 108 м. п., всего 592. 
14) Брокзо-мѣднокотелъный—а) бронзовое, б) 

булавочное, в) пуговочное, г) оловянное, д) 
накладнаго серебра, е) мѣднокотельное, ж) 
желѣзнокотельное, з) ватерклозетное, и) водо
проводное, к) жестяпо-фонарное, л) кровель
ное; мастер. 303 м. п. , 22 ж. п., подмастер. 
934 и ученик. 507 м. п. , всего 1,706. 15) Сто-
лярный — а) мебельное, б) столярное, в) 
рѣзное, г) позолотное, д) гробовое, с) корзи
ночное; мастер. 506 м. п., 16 ж. п., под
мастер. 2,451 и ученик. 1,182 м. п.. всего 
4 , 1 5 5 . 16) Еоидитерный — а) квасное, б) 

j кондитерное, в) пряничное, г) постильное; 
; мастер. 135 м. п. , 20 ж. п., подмастер. 367 
! и ученик. 182 м. п . , всего 704. 17) Булоч-
і ный — а) булочное, б) саечное, в) калачное, 

г) пирожное, д) макаронное, е) хлѣбноситное, ж) 
I выборгско-булочное; мастер. 630 м. п., 95 ж. п., 
! подмастер. 1,292 и ученик. 30 м. п., всего 
! 2 ,047. 18) Печной — а) печное, б) трубо

чистное, в) гончарное; мастер. 105 м. п., 
I 4 ж. п., подмастер. 233 и ученик. 124 м. п., 

всего 466. 19) Еухмистерско-колбасный — а) 
! кухмистерское, б) офиціантское, в) колбасное, 
j г) горчичное: мастер. 179 м. п. , 83 ж. п., 
I подмастер. 489 м. п., 4 ж. п. , ученик. 139 
I м. п. , всего 894. 20) Портной •— а) .муж-
і екое и б) дамское портное; мастер. 532 м. п. , 

245 ж. п. , подмастер. 1,112 м. п., 416 ж. п. , 
ученик. 922 м. п. , 433 ж. п., всего 3,660. 
21) Шляпный — а) шляпное, б) шапочное, 
в)4 султанное и даыекихъ перьевъ; мастер. 
73 м. п., 3 ж. п. , подмастер. 225 м. п. , 25 
ж. п., ученик. 85 м. п. , 37 ж. п., всего 4 4 8 . 
23) Обойной-жипажный — а) мебельно-
обойное, б) экппажно-обойное, в) комнатно-
обопное, г) волосяное, д) тележное, е) шор
ное, ж) прядильное, з) войлочное, и) ватное, 
і) чемоданное, к) козыречное, л) портупейное, 
м) седѣльное, н) каретно-корпусное и колес-

! ное; мастер. 361 м. п . , 20 ж. п., подмастер, 
j 718 и ученпк. 474 м. п. , ьсего 1,573. 
j 2і)Еузнечно-слеспрный—а) кузнечвое, б) сле-
I сарное, инструментальное и штуровое; мастер, 
j 287 м. п., 14 ж. п., подмастер. 1,067 и 
і ученпк. 393 м. п., всего 1,761. Фабричная 

и заводская дѣятельность стала водворяться 
I еще при Петрѣ I; в* первое время основанія 
; столицы здѣсь находились одни кирпичные 
! заводы, на р. Тоснѣ . Не ранѣе какъ съ 
! 1713 г. частные люди начали устраивать за -
I воды и фабрики сперва кожевевныо н воско-
і бойные; въ 1721 г. на Выборгской сторонѣ 
I построены, по повелѣнію Петра I, первые 
I сахарные заводы пособіемъ казны, послѣ— пи-
і воваренные и другіе, и всѣ отданы на со-
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держаніе частнымъ фабрикантами. Но усилія 
правительства оставались первое время тщет-
ними, ц фабричная промышленность стала 
усиливаться только въ царствованіе Екате-
рипы II . Уже въ 1797 г. здѣсь были замѣ-
чательны казенная шпалерная мануфактура, 
фабрика для очистки золота и серебра, на 
которой приготовлялось ежегодно чистаго зо
лота 4 0 — 8 0 пуд. и серебра 1 тыс. до 15 
тыс. пуд.; зюнетный дворъ, бронзовая фаб
рика, литейный дворъ, артиллерійская лабора-
торія и три корабельныя верфи; изъ част-
ныхъ фабрикъ заслуживали вниманіе: 6 фаб-
рикъ позументныхъ и мишурныхъ, 6 золото 
и серебробонныхъ, 3 фольговыхъ, I голун-
ная, 2 стек.іянныхъ завода, зеркальная фабр., 
5 типографій, 1 сургучная, НЕСКОЛЬКО бумаж-
ныхъ и обойныхъ, 1 воскобѣлильная, I кле
енчатая, 6 сахарныхъ, 1 ликерная, 1 та
бачная, 2 шелковато газа, 2 шелковыхъ чул-
ковъ и перчатокъ, 1 подушелковыхъ матерій, 
2 бумажно-ситцевыхъ, 1 небольшая шерстя-
ныхъ матерій я 16 кожевеняыхъ заводовъ. 
Въ 1846 г. въ столицѣ было 299 фабрикъ и 
заводовъ, выдѣлывавшихъ на 20 ,542 тыс. 
руб. при 11 ,620 рабочнхъ; въ 1863 г. уже 
ихъ было 3 7 7 , съ производствомъ на 4 8 , 7 0 3 
тыс. руб. , при 2 1 , 8 6 5 рабочихъ; ио свѣд. за 
1867 годъ въ столицѣ находилось всѣхъ фа
брикъ и заводовъ 5 1 7 , съ производствомъ на 
5 4 , 6 6 2 , 7 2 0 руб., при 3 7 , 4 4 1 рабочихъ, изъ 
коихъ 6 ,430 ж. п. По частямъ города въ 
1867 г. фабричная и заводская промышлен
ность распредѣлялась въ слѣдующемъ по-
рядкѣ: 

Следовательно, наиболее значительная по сумме 
производства фабричная промышленность со
средоточивается по окраинамъ столицы, именно 
въ частяхъ Выборгской, Александро-невской, 

Нарвской и Васильевской; въ частяхъ же цен-
тральныхь—Казавской, Литейной и Адмирал
тейской, она весьма незначительна и въ слож
ности еоставляетъ 1,8°/о всей производитель
ности столицы. По свѣд. за 1866 г. въ числѣ 
фабрикъ и заводовъ было: 

л) Выдѣлываюшихъ ѵазпыя  ткани: 

Ткацкія рази. 
Число 
гавод. Рабочія. Сумма проинв. 

мате pi if . 22 1,434об. і/. 2 , 0 7 5 , 5 3 7 р . 
Красильни и 

бѣлильпи 5 206 > 1 6 9 , 2 0 0 > 
Ситце-печат. 2 289 > • 744 ,000 > 
Тесемочвыя . 2 28 > * 2 8 , 0 0 0 > 
Клеенчатая . 1 10 > 25 ,000 > 
Сукояво-крас. 1 190 > , 187,744 » 

Кожевенные . 15 724 об. п. 1 , 9 7 6 , 0 8 5 р . 
Салотопенные, 
сііѣчносальн., 
стеар., мыло
варен, и пр. 14 93 У 1 ,057,160 > 

Сортиров, вол. 8 130 > 3 3 3 , 5 8 5 > 
Костеобжигат. 7 106 > 190,998 » 
Шерстопряд. 3 281 > 3 5 3 , 0 0 0 > 
Свѣчповосков. 2 13 > 7 6 , 8 0 0 > 
Мѣховые . . 1 14 > 1 1 . 0 0 0 > 
Сорт, перьевъ. 1 32 > 2 4 , 0 0 0 > 
Клееваренный 1 5 > 3,200 > 
Сафьянный . 1 9 з 1 1 , 0 6 0 > 
Вой.точно - ла

кировальный 1 12 > 3,000 > 
Лакиров. кожъ 2 4 > 5,100 > 

в) Обрабатывают, сырые материалы расти
тельные: 

Табачныя, си-
гаря. инапир. 29 2,606 об. п. 3 , 7 1 6 , 0 2 3 р. 

Лѣсоп. и фанер. 4 65 > 8 2 , 3 5 0 > 
Лѣсосушнльни. 1 31 > 24,150 > 
Пиво и медов. 11 1,158 > 2,722,629 > 
Водочныя . . 11 270 > 4,415,378 > 
Бумагописчія . 1 46 > 9 6 , 0 0 0 » 
ПІоалерныя . 10 366 > 3 0 9 , 5 7 5 > 
Канатн и верев. , 8 507 > 1,365,940 > 
Макаронныя . 5 57 > Я3,590 / 
Сахароварен. 5 729 > 1 0 , 3 2 3 , 8 4 5 > 
Ватныя. 4 35 > 50,600 > 
Бумагопрядил. 10 6,649 > 1 2 , 0 3 1 , 6 7 3 > 
ПІоколадныя . 4 22 > 4 9 , 5 0 0 > 
Столярныя. . 2 108 > 6 3 , 3 5 3 > 
Маслобойвыя . 2 135 > 770,000 > 
Паркетныя 2 108 > 6 9 , 8 0 0 > 
Льнопрядильн. 1 162 > 9 4 . 0 0 0 > 

б) Обработыв. сырые матеріалы животные: 

- ч » е м Р а б о ч н х ъ У И М а , ф 0 ' Адмиралтей-завод. і а о о ч н х ъ . изводит. 
екая . . 8 126 м. п. 61 ж. п. 1 1 4 , 0 4 1 р . 

Александро-
невская . 76 2,711 > 404 > 7 ,586,257 > 

Васильевск. 45 1,873 > 266 » 5 , 9 4 2 , 5 9 5 > 
Выборгская. 27 3,006 > 1 , 1 3 6 >10,172,526 > 
Казанская . 20 334 > 2 0 > 4 6 2 , 4 5 0 > 
Коломенская 5 924 > — > 1 , 2 3 3 , 2 2 4 > 
Литейная . 7 606 >• — > 3 0 0 , 9 6 3 > 
Московская. Ü0 1,154 > 580 > 3,547,012 > 
Яарвская . 54 3,702 > 945 > 7 ,363 ,633 > 
Петербург. . 32 1,501 > 319 > 3 ,143,651 > 
Рождестж .'il . 10 1,105 > 550 > 3 , 7 0 8 , 4 8 0 > 
Спасская . 1 8 460 > 276 > 1,362,221 » 
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Чшсло 
аввод,. Рабочія. Сумма произв. 

Резин, издѣлій. 1 413 об. и. 9 0 0 , 0 0 0 р . 
Паточный . . 1 4 > 2 1 , 0 0 0 > 
Мукомольная . 1 8 > 4 2 , 1 4 0 > 
Пробочныя . 1 21 > 18,000 > 
Крахнальныя. 1 7 > 13,610 > 

г) Обработываюшіе металлы: 

Чугунао - лит. 16 3,539 3 ,574,568 > 
Словолитни 8 125 53 ,000 > 
Мѣдно - бронз. 5 107 54,491 > 
Серебр. и вакл. 

серебра . . 5 106 167,655 > 
Пуговвчяыя . 5 111 7 5 , 2 9 0 > 
Лампов. иброн. 4 181 2 2 7 , 1 2 4 > 
Офицер, вещей 3 31 4 9 , 3 1 0 > 
Пароход, и суд. 

принадлежи. 2 1,450 1,090,344 > 
Желѣэопрокат. 2 487 411,740 > 
Дроболитвые . 2 17 54,164 > 
Рессорное . . 2 43 28 ,800 > 
Мельхіоровыхь 

издѣлій . . 1 72 115,000 > 
Винтовочвый . 1 118 8 3 , 0 0 0 > 
Колокольный . 1 4 2 8 , 8 0 0 > 
Провол. тканей 1 14 1 ' 9 ,970 > 
Посеребр. стек. 1 8 12,500 > 
Золотовыжнгат. 1 11 6,000 > 
Хирург, инстр. 1 89 7 4 , 8 2 9 > 

д) Обработыв. дрі/гія ископаемый: 

Стекольные. . 1 125 > 6 0 , 0 0 0 > 
Гончарные. .10 159 > 7 2 , 6 9 5 > 
Мануфактурн. 9 62 > 17,865 > 
Алебастровые . 6 е е > 1 2 9 , 6 0 1 > 
Скульптурные. 50 > 3 0 , 5 1 8 > 
Пеку ст. камней 1 7 > 15,000 > 
Гончар.-худож. 1 15 > 11,000 > 

е) Химическіе: • 

Химическіе. . 5 147 > 274,181 > 
Лаковаренные . 8 40 > 185,066 > 
Косметическіе . 6 83 > 3 3 5 , 0 0 5 > 
Сургучные . 4 14 > 2 4 , 9 1 3 » 
Газовые. . . 3 377 > 6 6 6 , 5 6 3 > 
Уксусные . . 3 21 > 43,115 » 
Искус, мин. водь 2 126 > 1 9 5 , 0 0 0 > 
Гальванопласт.. 1 274 > 2 8 3 , 0 0 0 > 
Типогр. красокъ 1 6 > 2 8 , 0 0 0 >' 
Масляп. красокі 1 22 > 40,000 > 
Выварки экстрак. 

изъ красильи. 
растентЙ . . 1 26 3 1 , 2 8 0 > 

ж) Разные: 
Чвсло , « 

ммд. Рабомя. Сумма произв. 
Э к и п а ж н ы е . . 8 « 2 1 о*, и. 3 « 2 , 7 5 0 р . 
Фортепьянные 13 213 > 187,400 > 
Шляпные . . 3 89 > 108,127 >. 
Зонтичные . . 1 6 > 12,000 > 

В с е г о . 355 26,131 об.п. 5 3 , 7 5 7 , 2 9 0 р . 
ІБвбдіограФіі: Exacte Belation von der von Seiner Zwischen 

Majestät Peter Alex, an dem grossen Newastrome und an der 
Ostsee neu erbauten Stadt und Festung 8t.-Peteraburg und den 
Kastell Kronschloss, 1713; Eigentliche Beschreibung der Kaiser]. 
Euesich. Residenr. - Stadt St.-Petersburg ingleichen des neuen 
Seehafen und des Kastells Kronschlot, 1718; К І М Ф Т Ъ , Подан, at 
обстоят, OD. построен- въ Спб. въ геаа. мае. 1710 г., дедаааго 
доаа ж ас'вхъ находоіш. въ вевъ доме*, вещеі к уборовъ, er» 
првд.ожев. првтожъ грвдороваа. «вгурзѵв, тавжв в кадетов, 
ирааѣч. о бывшей въ 1740 г. во всеіі Кіроиѣ жестоко! стужѣ, 
соч. дав ехотввЕ. до ватурэдьв. ваужв, 1741 г., палаты Саб. 
Ива. Акад. Науаъ, бвбдіот. в кувсткаж. съ «ратв. вювааавівв» 
всѣхъ находят, въ ваіъ художеств. • в а і | И " в . вещ»!, e n . 
дая охотввковъ, овив веща саотріті. жеіавыивхъ, 1741 года; 
Fischer, Quaeitiouea РѳігрроШашв, 1770 r.< Wraxall, Cursory 
remarks made in a tour through tbe notbera parte of Kuropa, 
partcoiary Copenhagen, Stockholm and 8t.-Petersbourgh, '.775 г.; 
Каваевстеръ, Истор. вав. а жзваав. в о » , взвбраж. Петра Вед., 
178G е.; 1'еоргв, Он. Сиб. в достоп»». аъ овреств. оваго, вид. 
Безава, 1791 г.; Storch, Gemälde von St.-Petersburg, 1794, Рг. 
de Yisapnur, Croquis de St.-Petersbourg, 1801 г.; ОзерѳцвІІ, 
Собр. вып. а.іъ вадевд., араткаа всторів о вачадъ в првращ. 
Спб. въ ковцъ его перв.етодѣтіл, 180а г.; Reimers, St.-Petera-
burg яш Knde seiues ersten JaiirUunderts, 1805; Извъстіѳ отъ 
жодаяо-Фвдаптрои. воаптета о сост. учреждеа. овыаъ въ Саб. 
:іа>ед. аъ подьзу бодмі. бѣдв. въ 1807 г., взд. 1808 г.; Спб. 
адрес, се. ва 1809 г.; Bagatelles ou promenade d'an йевоеиѵге 
dans St.-Petersbourg, 1811 г.; Müller, St.-Petersburg, ein Bei
trag гиг Geschichte unserer Zeit ans den Jahren 1810—181 ï, взд. 
1813 г.; Fielken, Die Kaiserl. Russisch. Residenastädte St.-Pe-
teraburg und Moskwa, 1813 г.; Maller, Tableau de St.-Peters
bourg ou lettres sur la Kussie écrites en 1810—1812, trad, da 
l'allem. par C. beyer, 1814 г.; Conte Fagnani, Letten sorltte 
di Pietroburgo, correndo gli anni 1811, 1811, вздаа. U l i гада; 
Свнвьиаъ, Достопав. Сиб. а овреств., 18W—1*28 г.; Опас. въ 
лдаву Спб., влдаа. саввввовыаъ 1 8 « г. • доиодвеаіе 1841 г.; 
Qourof, Mémoires sur Petal actuel de rhopi*ftl ïmper. des раит-
res malades à St.-Petersb. avec des details aar la nouvelle insti
tution des ѵептеа de 1 an charité, 1817 г., lletenhoft*, St.-Pe-
terburgische mercantilisçhe Notizen, 1810 г.; Schröder, Kaiserl. 
ВевМепа St.-Petersb. mit hletoriech. Rackbltckea. Kin Hand
buch für Reisende und Geschäftsmänner, 1819 г.; АттекгоФеръ, 
Мсд.-топогр. on. Сиб., глава, гтодвч. г-да Цвперів (перев. съ 
вѣв.1, 1820 г.; Шііедеръ, Вов. вуте». по Спб., съ «стер, yias., 
1820 г.; Авастассввчъ, Собора, церв. Исаавіа Див. въ Спб., 
ио Высоч. повед. возобво£а. a унедач. армтевт. Моа*еравоаъ„ 
Ш О г.; Аддеръ, Уи.ілт. жвдвщь в здаііі въ Спб. аа 1813 г.; 
Рыжевичъ, Вэаввя. разст. 50 въетъ въ Свб., 1824 г. Бергъ, 
Подр. встор. вав. о ааводвев., бывт. въ Corl., 1826 г.; Аддеръ, 
Оп. ваводвевія, f.uttmnro в ъ Cue. 7 воібра 1824 г.; Weioemeyer, 
Tableau historique, geograpb., chronolog. et statistique de St.-
Peterab. 1828 г.; Беріъ, Зав. ва вав. шж. „Достоваж. Саб.', 
18» г.; О Спб. жевсі. патріот. Общ. в часта, швоіаіъ оавго, 
1850 г.; Соводавъ, Істер. • ста т. on. Гова. вадет. жора. IBM 
г., St.-Peterebnrg, wie es ist, 1830 г., Peterabourg, Moscou et 
lea provinces on obeemtions sur Іев molm-н et lea usagée rus
ses au commencement du XIX siècle, I8M; Ввсвеватва, Краті. 
вст. Нерв, вадет. вора., 1832 г.; Граавадь, О сост. ведвц. въ 
Сяб., пеі«в. съ авга., 1834 г., Забаовсвіі, Истор. лвввеп объ 
учотед. севнв. а иедагогач. вветвт. да нереввев. его въ Свб. 
уввверс, 183.1 г.; Нвввтввъ, Водьввца B c t n Скорб., 183І г.: 
Меверъ, Оп. за», асвуст. a u . юдъ аъСаб., 1*34 г., Павоаваа 
Спб., 1834 г.; Всбодьсанъ, Стат. зап. о aetœ. торг. Рос, 1835 
г., ч. I , с. 15-50, ч. II , с. 5 - 1 » ; Стат. евъд. * Сяб. е» Ю 
табд. в 8 пдав., съ 1711 по 1830 г., взд. 183« г.; Кріт. cat д. 
о вачат. в ововч. собора всѣхг учеба, зав. во в as Восвр. Хр. 
Спасвт., 1836 г.; Нвстревгь, І в . адресовъ С во. ва 1837 г., азд. 
1837 г.; Башуціів, новоств въ Спб., 1838 г.; Путлварезъ, Оп. 
Свб. дътсі. бодав., 1838 г.; Пуввваревъ, Он. Саб. в угзд. гор. 
Спб. губ., 1839 г.; Баржав. уваа Свб.. 1*39 г., Фдоріо, Иоіогр. 
гдазв. бодіявв господств, въ 1835—88 гг., въ гвард. корп. ж 
друг, восаа. въ Спб. раеаодож., 183» т.; Shenkenberg, Die Kal-
scrl. Russische Haupt- und Residenzstadt St.-Peter.4b., topo
graph., statist. Handhnch. 1840 r. ; Ѵвзз. Спб. съ піэв. ж 20 вад., 
ISil г.; Tossart, Wegweiser für Reismule in St.-Petersburg, 
IBM г.; Пушааревъ, Путе». по Спб. в его овреств., 1843 г.; 
Крат. обоз. учеб. a біатотв. зав., сестващ. пядъ воквоаат. К* ' 
Н Е Д . Гос пжптг. %г 1833-12 гг., ТвдеаавіЖІдвп.. отч. Пе-
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тропавд. бодьн. въ Спб. sa 1840 и 41 г., 1843 г.; Нистрвмъ, 
Адресъ-валев, Спб. жвтедей, сост. по О Ф Я Ц . докун. и свѣдѣв., 
1844 г.; Heine, Medianisch-topograph. Skizz. von St.-Petersb., 
1844 г.; Иугпкаревъ, Истор. указат. достопам. Саб., 184ti г.; 
Гречь, Весь Спб. въ кармавѣ. Справоч. вн. дія стод. жвтедей в 
пргБзжвхъ, 1846 г. (2-е взд. 1851 г . ) ; Dorn, Das Asiatische 
Museum der kaiscrl. Akademie der Wissenschaft, zu St.-Petersb., 
1846 r. ; Указ, къ іиаву Спб., 1848 г.; Цыювъ, Атласъ 13 частей 
Спб. н въ веку адфав. указ., 1849 г.; Цыдовъ, Город, указат. 
идв адреса, в в . ва 1850 г.; ИЕувовсвій, В. ст. Спб. губ., 1851 
г., с. 308; Р Ѵ Д О Д Ь Ф Ъ , On. мѣств. Москвы в Спб.', 1852 г.; Рат
шввъ, Подв. собр. встор. свѣд. о мовастыр. в церкв., 1852 г., 
с. 468; Цыдовъ, Пдавы Спб. въ 1700, 1705, 1725, 1738, 1777, 
1799, 1S40 в 1841 г., съ придож. пдавовъ 13 частей стодвцы, 
1853 г., взд. 1853 г.; Мавсуровъ, Охтев. адмарадт. сед., стат. 
в встор. оп., 1856 г.; Чнстоввчъ, Исторія Спб. духов, авадем., 
1837 г.; Путев., 60,000 адрес, взъ Спб., Царев. Седа, Петергофа 
в Гатчпвы, 1954 г.; Спб. путев. 1854 г., первое прододж.; Д. 
Тодстой, Объ іезуит. въ Мосввѣ в Спб., 1859 г.; Оп. Спб. в 
Кронштадта въ 1710—1711 гг., перев. съ вѣмецк. (соч. Förster), 
съ прамѣч., азд. Имп. Публ. Бибд., 1860 г.; Додивовъ, Паміт. 
в мовум., сооруж. въ ознанев. достопам. русск. событій в въ 
честь эамъчат. двцъ, 1860 г.; Карновичъ, Спб. въ статист, отв., 
1860 г. (изъ Рус. Двевв.)-, Васвдьевъ, Матер, ддя проект, сточ-
ныхъ трубъ в мостовыхъ въ гор., преинущ. въ Спб., 1861—62 
г.; Музей Инн Эрмвт., оп.- раздач, собр. съ всторич. введен, 
объ Эрмвт. Имп. Екатерввы II и образ, музея вов. Эрмвт., 1861 
г.; Васвдьевъ, Способы и сред, ддя сохран. здоров, воздуха въ 
гор. м насед. мѣстахъ, в првиѣв. ихъ къ Спб., 1861 г.; Цы
довъ, Оп. удвцъ Спб. и Фамндів домовдад. къ 1863 г., взд. 1862 
г.; Отч. Спб. Повввад. вветпт., состоящ. подъ покров. В. Кв. 
Е Д Е Н Ы Пдвдоввы съ 1845—59 гг., взд. 1863 г.; Musée de l'er
mitage Imperial. Notice sur la formation de ce musée et des
cription des divers collections qu'il renferme avec une introduc
tion hietorique sur l'ermitage de Catherine I I , 1863 г.; Город, 
пос. въ Рос. Имп., 1864 г., т. Ѵ Н ; Росп. Спб. 1703-1868 г., 
нзд. 1-е, 1867 г.; Спб. Изсдѣд. по естор., топогр. и статист, 
стод., изд. Цевтр. Стат. Ком., т. Ш, взд. 1868 г. (взсдѣд. по 
стат.), т. I I , взд. 1870 г. (изсдѣд. по топогр."); Виды ввутрев. 
торг. и промыш. въ Спб. 1868 г. (нзвд. взъ дѣдъ Торг. Деп.); 
Певарскій, Петерб. старвва (Соврем. I860 г., вв. 6, 7 и 10); 
Охтевск. првгор. (Ж. М. В. Д. 1861 г., вв. 2, с. 133); Аправс. 
дворъ по архав. свѣд. Май. Юст. (Ж. М. Юст. 1862 г., кв. 9, 
с. 491)-,. О зачатіи в зданіи царств, града Спб, (въ Рус. Арх. 
1863 г., вн. 10 в 11); Деппъ, Стат. кврпичедѣдія и о карпичв. 
произв. въ овреств. Спб. (Инжеверв. Жур. 1860, вв. 3, отд. I , 
С. 430; кв. 4, отд. 1, с. 590, кв. 5, смѣсь, с. 947; Waagen, die 
Gemàidesamml. d. Ermitage. München 1864 (здѣсь есть опас. 
художеств, достопрвмѣч. Петербурга)). 

II. С.-Петербургскій уѣздъ занимаетъ с.-з. 
часть губерніи. Простр. его, по измѣр. Стрѣль-
бицкаго, 34,38 кв. м. или 1,663 кв. в . , что 
составляетъ только 4,2°/о всей площади гу-
берніи. Мѣстность уѣзда иредставляетъ низ
менность, которая, охвативъ собою побережье 
р. Невы и Финскаго залива, окаймляется и 
съ сѣвера и съ юга рядомъ невысокихъ хол
мовъ. Низменность эта имѣетт. видъ равни
ны, склоняющейся къ Финскому заливу, т. е. 
къ зап., п къ руслу рѣкн Невы; она пре
имущественно болотиста, особенно но ст.в. 
берегу Фияскап залива, и покрыта неболь-
іпимъ дровянымъ лѣсомъ. По лѣвую сторону 
р. Невы низменность окаймляется неболь
шими высотіии ( 6 0 — 8 0 фуг. абсол. высоты), 
пдущими отъ Тосвы на Лигово и педоходя-
ншми, впрі.чечъ, ни до Финскаго залива, sa 
до р. Невы. Н а правой же сторонѣ Невы 
проходятъ вѣтви Финляндскнхъ горъ; одна 
изъ нихъ идетъ отъ д. Коросаръ на Волы, 
Токсоко и Мурино, а другая отъ Коркемякъ 
черезъ Лемболово къ Парголову, на соедине
ние съ предъидущею грядою выеотъ. Отъ 

Парголова послѣдній уступъ выеотъ протя
гивается на Бѣлоостровъ, Майнилово, вдоль 
по Выборгскому тракту, и образуетъ собою 
нагорный берегъ Финскаго залива съ сѣв. 
стороны. Гряды возвышеній за-певской части 
состоятъ изъ группъ песчанистыхъ горъ и 
иригорковъ, то соединенныхъ вмѣстѣ, то раз-
дѣлеішыхъ между собою долинами и овра
гами, между которыми извиваются неширокія 
рѣчки или раскинуты озера. Большая часть 
этихъ выеотъ покрыта мелкимъ и рѣдвимъ 
лѣсоаъ. Деревни Замани.товка и Юкки своими 
прекрасными ландшафтами привлекаютъ къ себѣ 
многихъ любителей природы; съ горы, ва ко
торой расположена дер. Юкки, открывается 

і великолѣпныГі видъ на холмы и на столицу. 
Вся площадь уѣзда состоитъ изъ ваноеовъ, 
покоящихся на окраинѣ сплурійской форма-
щи; наносы представляютъ толстые слон пе
ску и глины съ раскинутыми по нпчъ гра
нитными камнями (валунами). Подъ этою тол-

І щею лежитъ древняя синяя глина, составляю
щая подошву силлурійскихъ известняковъ и 

i покоющаяся на гранитѣ. Почва уѣзда пре
имущественно суглинистая, переходящая мѣ-
стами или въ чистую глину, или въ песокъ. 
Чисто глинистая почва лежитъ отъ С.-Петер
бурга въ направленіи къ Усть-Ижорѣ по бе
регу Невы, захватывая и правый ея берегъ, 
версты на 3 въ глубь; ва этомъ протяженіи 

j устроены всѣ кирпичные заводы, снабжающіе 
кирничемъ столицу. Чистый песокъ встрѣ-
чается преимущественно по правую сторону 
Невы, и особенно въ окрестностяхъ Парго
лова и Поклонной горы, откуда песокъ достав
ляется въ столицу. Вся площадь уѣзда оро
шается притоками Финскаго залива или соб
ственно Кронштадтской губы; за исключе-
ніемъ Невы, всѣ они незначительны. Р . Нева 

j принадлежитъ уѣяду отъ ішаденія въ нее рч. 
; Ижоры, на всемъ своемъ протяженіи еудо-
і ходна; на лѣвомъ берегу сосредоточены всѣ 
! заводы и фабрики, которыя тянутся вверхъ 
: отъ самой столицы. Къ прнтокамъ Невы прп-
: надлежать только Славянка и Охта, кото

рыя судоходны въ ннжнпхъ свопхъ частяхъ: 
на Славянкѣ грузится кирпичь, отпраіияеѵый 
въ столицу, а разгружаются' одни дрова. Нзъ 
другихъ рѣкъ, впадаюішіхъ въ Фпнскіп заливъ, 
значительна только р. Сестра. Озера сосре
доточены преимущественно въ за-невскоП части 

! между горами, но они не велики; самое боль-
! шое изъ нихъ, Ле.чболовгкое, пмѣетъ до 8 пер. 
: дл. и 1—2 в. шир. Небольшая болота встре

чаются почти повсемѣстно, но преимущест-
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венно по берегамъ залива и въ низовьяхъ 
Невы; особенно замечательно низменпое при
брежье къ с. отъ С.-Петербурга, вдоль по 
заливу, до устья р. Сестры и далѣе вверхъ 
по теченію сей рѣки. Съ сѣв. это болоти
стое пространство упирается въ высоты, нду-
щія отъ Парголова на Бѣлоостровъ. Должно, 
впрочемъ, замѣтить, что большая часть бо-
лотъ въ окрестностяхъ Петербурга осушены, 
но нѣкоторыя изъ нихъ, какъ напр. Лахтпн-
скія, едвадн осушимы, такъ какъ они лежать 
въ морскомъ уровнѣ , слѣдовательно и не 
имѣютъ стока. По свѣдѣніячъ за 1867 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ столицы) 60,296 душ* 
об. п. (35,220 м. п.) , на 1 кв. м. по 1,773 
д. об. п. Въ числѣ жителей: дворянъ 727, 
крестьянъ казен. 7 8 3 , времепно-обязан. 19,966, 
собственниковъ 19,266, колонистовъ 899. 
Неп]эавославныхъ : раскольниковъ 7 8 , ка
толиковъ 6 2 1 , протестантовъ 1 2 , 6 7 3 , евреевъ 
141, Магометанъ 6 1 . Въ Ш 9 г. въ уѣздѣ 
находилось церквей православныхъ 29 (9до-
мовыхъ), протестантскихъ 6 (2 домовыхъ). 
Въ этпографическомъ отношеніи значитель
ная часть населенія прппадлежнтъ финскому 
племени; по списку населенн. мѣстъ (стр. 
XLIÏÏ) всѣхъ финновъ было 14,800 д. об. п. 
или на 100 душъ въ уѣздѣ приходится по 
21,2 финна. Финны живутъ преимущественно 
въ 3-мъ и 4-мъ стан. (14,100 д .) , т. е. на 
финляндской сторонѣ р. Невы. Кромѣ фин
новъ, въ уѣздѣ находятся нѣмцы-кодонисты, 
поселившіеся здѣсь еще при Екатеринѣ II; 
ими занято три колоніи: Новосаратовская, 
Среднероштская и Гражданка; первыя двѣ 
поселены въ 1765 г., послѣдняя въ 1830 г. 
Жители размѣщаются въ 643 поселкахъ, изъ 
коихъ селъ 7, слободъ 12, колоніп 3, дере
вень 177, дачь 327 и остальных* мелкихъ 
поселковъ 117. Селенія вообще не много
людны; въ числѣ ихъ было 5 2 3 , кои имѣли 
менѣе 100 душъ населенія, 106 оть 100 до 
500,8 отъ 500 до 1,000 и 6 болѣе 1,000, 
именно: Охтенскій пороховой заводъ (16,530 
д. об. и.), сл. Рыбацкая (2,7 21), Александ-
ровскій зав. ( 1 , 8 2 3 ) , кол. Новосаратовская 
( 1 , 4 4 5 ) , с. Устъ-Ижора (1,369) и Алек
сандровская мануфактура (1 ,139) . По роду 
занятій жителей уѣздъ можетъ быть раздѣ-
ленъ на 2 части, изъ нихъ одна промыш
ленная составляетъ 1 и 2-й станы, въ другую 
же входятъ 3 и 4-й станы, гдѣ распростра
нено преимущественно земледѣліе и отчасти 
скотоводство. Въ первой развиты преимуще
ственно работы на фабриках* и заводах*, 

извозъ и разныя работы въ столиц!,; кромѣ 
того жители получают* значительный выгоды 
отъ отдачи въ наемъ дачь на лѣтнее время 
и отчасти отъ огородничества. Во второй, 
т. е. въ сѣверной половинѣ хлѣбопашество 
становится первенствующимъ, а скотоводство 
доставляете изрядный доходъ отъ продажи 
масла, молока, сливокъ и т. п. Впрочемъ, и 
въ окрестностяхъ столицы нѣкоторыя селе-
нія, особенно колонисты, занимаются хлѣбо-
иапіествомъ въ большихъ размѣрахъ. Въ 
1867 г. въ уѣздѣ было всѣхъ фабрикъ и 
заводовъ 4 0 , на которыхъ выдѣлано на 
3,040,822 руб., при 7,905 рабочнхъ; изъ 
этого числа на долю 3 и 4-го стана приходит
ся 6 заводовъ съ выдѣлкою въ 206,588 р . , 
при 1,061 рабочемъ. По роду производства 
онѣ были слѣдующія: 
Миткалевых* . 3 фабр. на 432,095 р. 
Шелковыхъ изд. 1 > > 103,142 > 
Ситцевых* . 1 > > 50,000 > 
Апретурныхъ . 1 > > 23,900 > 
Сукон, и шерст. 2 > > 537,200 > 
Писчебумажн. . 2 > > 310,070 > 
Лѣеонильныхъ . 2 зав. > 62,240 > 
Кожевенныхъ . 3 > > 78,390 > 
Стеариновыхъ, • 

мылов., свѣчн. 2 > > 2 4 0 , 7 9 0 > 
Химическпхъ . Г > > 27 ,550 > 
Уксусныхъ . 1 > > 360 > 
Фарфор, и фаян. 2 > > 2 0 0 , 0 0 0 > 
Стеклянныхъ 1 > > 1,612 > 
Кирпичных*. . 12 > > 262,746 > 
Мѣдирасковочн. 1 > > 5,000 > 
Оружейный зав. 1 > > 169,330 > 
Пороховой зав. 1 > > 527,322 > 
Капсюльный 1 > > неизвѣстно. 

• Механически"! и 
кораблестроит. 1 > > неизвѣстно. 

Военная лабор. 1 > > 8,576 p. 
Торговля вся сосредоточивается в* С . -Пе-

тербургѣ; въ уѣздѣ не бываетъ ярмарокъ. 
ten. С.-Петербургски губ.). 

Саннахскіе острова, открыты в* 1761 
году, судномъ Гавріиломъ купца Бечевнна, 
у ю.-з. оконечности полуострова Аляски, къ ю. 
отъ нея. Главнѣйшіе изъ нихъ: о-въ Нка-
токъ, Саннахъ, Оленій или Оленвой и нѣ -
сколько мелкихъ островковъ, которые прпмы-
каютъ къ Бѣлковскимъ о-вамъ; они всѣ ска
листы и голы, на нихъ водится много птицъ. 
Самый значительный изъ Саннахскпхъ ос-вовъ, 
Саннахъ, лежитъ противъ Исанопкаго пролива, 
и есть самый южнѣйшій изъ всѣхъ Аляскин-
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скихъ острововъ. Кукоиъ названъ H a l i b u t 
Is land. Длина отъ в. къ з. 10 вер., шир. отъ 
3 до 5 вер. Съ сѣверной стороны на ос-вѣ 
находится НЕСКОЛЬКО бухтъ, значительный изъ 
нихъ три; средняя и западная могутъ быть 
гаванями. Островъ Саннахъ вообще низовъ и 
взрыть множеством* озеръ, изъ которых* вы-
текаютъ рѣчки и ручьи болѣе на юж. сто
рону, весьма богатыя періодичесйою рыбою. 
На всемъ островѣ только двѣ горы, одна, 
самая большая и круглая, находится почти 
на срединѣ, можетъ быть видима за 30 и 
болѣе миль; а другая, невысокая и холмис
тая, на западномъ концѣ острова. Съ восточ
ной, южной и западной сторонъ Саннахъ 
окруженъ множествомъ веболынпхъ остров-
ковъ и камевьевъ, называемых'* Алеутами 
Савагининъ, число которых* простирается за 
50. Значительнѣе других* Долгой островокъ, 
лежащій на ю. Н а нѣкоторыхъ Саннахскихъ 
островах*, лежащихъ к* ю.-з . , зимою, при 
жестоких* вѣтрахъ, ложатся бобры, иногда и 
въ большом* числѣ. Отъ Долгаго островка к* 
ю. миль на 8 тянется каменный рифь, на
ружный и подводный; островки, лежащіе к* 
в., также окружены подводными и наруж
ными .каменьями, а к* з. мил. въ 3 лежит* 
группа наружных* камней, такъ что съ этих* 
трех* сторонъ островъ совершенно недосту
пен*, и съ одной только сѣвсрной опъ чист* 
и приглубь, имѣя у самаго берега глубину 
15 и 20 саж. Н а Саннахѣ водятся лисицы 
всѣхъ цвѣтовъ, а на окружающих* остров-
кахъ и на немъ, во всякое время года, бы
вает* премножество птиц* и лежат* нерпы 
въ большом* количествѣ. Изъ ягодъ родятся: 
брусника, шпкша, морошка п малина. На 
этомъ островѣ почти никогда не лежит*. 
снѣгъ; въ самую снѣжную зиму, когда вездѣ 
покрыто снѣгомъ, на немъ снѣгь лежит* 
только на горах*. Остров* Саннахъ, но изо-
билію всакаго рода животных* и растеній, 
употребляемых* в* пищу, - есть богатѣншій 
из* всѣхъ острововъ здѣшняго отдѣла. Селс-
ній здѣсь въ древности было не мало, " но 
онѣ были не многолюдны. Н а ю.-в. и ю.-ю.-н. 
отъ Саннаха, въ разстояыіи около 30 верстъ, 
находится длинная и неширокая ' лайда или 
мель, глубиною от* 3 до 10 саж. Лѣтом* на 
ней выростаетъ капуста, а зимой при силь
ном* волненіи бывает* бурунъ. Между этою 
лайдою и Санпахскнми островками глубина 
отъ 20 до 30 саж. и находятся 6 подвод-
нііхъ лайд* или банокъ. Н а них* лѣтом* 
водятся бобры. 

(Зап. объ УвадашгБ отд. Веаіааааоіа, ч. I , стр. 943—347; 
Пут. Литки, отд. мореі., с. 285; Гвдр. паи. къ атдасу Тебѣвь-
кова, с. 94, Крашеввввиковг, I , 218( В. u. H., I , 4; Billings, 
197; Сарычевъ, И, 29, 16і, 174; Orewingk., 173; Pallas, N. N. 
Beitr., I l , 328, III , 282). 

СЯННЫЙ о-въ (названный так* Куком* 
по найденным* на немъ санкамъ) (Азіакъ, 
Аэжіяхъ), въ в. части Берингова моря. Ш и 
рота середины о-ва 6 4 ° 2 9 ' , 6 , долгота 1 6 6 ° 1 ' , 5 . 

! По замѣчанію Кука, окружность острова около 
12 м. миль. Тебѣньковъ показываетъ длину 
его съ с. ва ю. Не болъе мили, но островъ 
достигает* вышины 642 ф. Сѣв. сторона 
острова низменна, а на в. крутом* берегу 
расположено селеніе. Къ о-ву можно подходить 
со всѣхъ сторонъ, такъ какъ глубина около 
него на разстояніи 2-миль отъ 8 до 12 саж.; 
грунт* песок* съ илом* и мелким* камнем*; 
только в* в. части дно состоитъ изъ больших* 
камней. На остров!; нѣть деревьев* и ку
старников*, но на тундрах* находится много 
растеній, годных* въ пищу. 

(Крашенваавковъ, Оо. Камчатка, I , 229; Сарычевъ, Пут., II, 
93, 97; Cook, I I , 441; Тебѣаьковъ, Занѣч. къ атдасу с.-з. бер. 
Амсрвкв, с. 3; Латке, Пут. вокр. свѣта, с. 259). 

СанСВОѲ, село, Рязанской г., Спасскаго 
у., в* 33 в. от* у. г-да, при оз. Боровом*. 
Ч. ж. 3,079 д. об. п. , 383 дв., училище, 
базары, ярмарка въ день Вознесенія, на 
которую въ 1866 г. припозилось на 8 тыс. 
р . , продавались на 6 тыс. Село это, какъ 
видно изъ грамотъ, уже существовало въ X I V 
стол, и нреставляло вотчину кн. Рязанскихъ; 
тогда оно называлось также Вознесенским*. 

(Нам. кв. Рпз. г. ва 18CS г., 133; Воздввжевсків, Раз. эп.,30). 

С а н т а , гора Малаго Кавказского х р . , 
въ с.-з. части Тифлнскаго уѣз., подъ 4 1 ° 4 0 ' 
с. ш. и 6 1 ° 4 0 ' в. д. ; имѣетъ абсол. выс. 
6,012 фут. 

СантаіНЪ, урочище въ ю.-в. части Семи-
рѣчепской обл. Это есть возвышенная болоти
стая площадь, имѣющая высоты д о 6,000 
р. ф., разстилающаяся оть сглаживающейся въ 
ией восточной оконечности южною цѣпи 
Заилійскаго Алатау до подошвы самаго Т'янь-
шаня. Санташъ питает* истоки pp. Тюба и 
Джиргамана, притоков* оз. Иссыкъ-куля, и 
служить водороздѣлом* этих* истоков* н р. 
Каркоры и горнымъ переваломъ чрезъ пони
зившуюся южную цѣпь Заилійскаго Алатау, 
еще въ іюнѣ иредгорія Т'янъ-шаня, возвышаю
щаяся надъ Т'янь-шанемъ, носятъ на себѣ кое-
гдѣ массы нерастаявгааго спѣга и флора ихъ 
имѣет* альиійскій характеръ. Санъ-ташъ зна
чить <тысяча камней). Дѣйствительно на 
Сантаніѣ есть груда неслыханныхъ камней, 
про которую Киргизы раясказываютъ преданіе, 
что когда Тимуръ на пути въ Каспійскую 
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долину проходилъ черезъ Санташъ и приказалъ 
каждому изъ своихъ воиновъ бросить въ кучу 
по камню п такимъ образомъ былъ наеынавъ 
высокій холмъ. Н а возвратномъ пути, когда 
войска возвращались побѣдигелями, но иногіе 
воины легли ва ноляхъ битвы, Тимуръ при
казалъ каждому вынуть иѵь кучи но камню, 
и уменьшившаяся куча такимъ образомъ—число 
и памятникъ воиновъ, иавшихъ на поляхъ 
битвъ во время похода Тимурова. 

(Вѣсті. Геогр. Общ. 1858, N 5, отд. I I , 2 ; Сеіеноаа, l'y пои. 
им.). 

С а і Т Ч е Л ѣ Ѳ В О : 1) Верхнее или Со
колки, деревня,.Самарской г., Ставропольская 
у., въ 30 в. отъ у. г-да, при р. Соколкѣ. 
Ч . ж. 2,304 д. об. п., 251 дв., правосл. 
часовня. 

2) С. Нижнее, село, той же губ. и уѣз., въ 
25 в. отъ у. г-да, при р. Конопля нкѣ. Ч . ж. 
2,592 д. об. п., 3 4 2 ' д в . , церковь, училище, 
базаръ, 7-ми-дяевная ярмарка въ день св. 
Троицы, на которую впрочемъ съѣзда пс 
бываетъ. 

СапѲТНОе, соленое озеро, Таврической 
губ., Днѣпровскаго у. , на Кішбурнской косѣ; 
въ окружности 1 в, 200 саж.; отъ него 
добывается въ благопріятные годы до 30,000 
пуд. соли. 

(Г. Ж. 1858 г., Ill, 506). 

СапоЗСОВЪ, уѣздный городъ Рязанской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 53°57' с. ш. и 5 8 ° 2 1 ' 
в. д., во 128 в. къ ю.-в. оть Рязани, при 
сліяніи ррч. Сапожка съ Машкою (системы 
р. Пары); къ нему примыкаютъ казен. сло
боды: Бѣломѣстная, Казачья, Годская, Ку-
куева, Пушкарская и Ѳедоровская.  П о ска-
занію лѣтописи г-дъ основанъ въ 1605 г., по 
повелѣнію Бориса Годунова, и, подъ назва-
ніемъ Саножковскаго городища, входилъ въ 
составъ укрѣпленной линіи, предназначенной 
защищать юж. предѣль государства огь на-
бѣговъ татаръ. Городъ состоялъ изъ дубовато 
острога съ 6 башнями, изъ коихъ 2 были 
съ воротами, а 4 глухихъ; на одной изь 
нихъ висѣлъ вѣстовой колоколъ; внутри го
рода находилась тюрьма, казацкій погребъ 
съ пушкою и пушечным i. нарядомъ. Въ пер
вые годы царствования Михаила Ѳедоровича, 
когда укрѣменія по ю.-в. границѣ Россіи 
составляли нѣсколько линій, Сапожокъ при-
надлежалъ къ числу городовъ Рязанскихъ и 
былъ управляем* особо назначенным!, воево
дою, кн. Ив. Андр. Болконским*. Въ 1708 
т. г-дъ былъ нрипнсанъ по корабельным* дѣламъ 
къ Азовской губерніи, въ 1719 т. находился 

въ Переяславль-Рязанской провинціи, Москов
ской губ., въ 1778 г. вазначевъ уѣздн. 
г-домъ Рязанскаго намѣстничества, а въ 
1796 г.—той же губерніи. Г-дъ, удаленный 
отъ судоходныхъ рѣкъ и больш ихъ трактовт,, 
никогда не имѣлъ ни торговаго, ни промыш-
леннаго значенія. По свѣд. 1761 г. Сапожокъ 
былъ обвесенъ землянымъ валомъ; внутри 
города церквей не было, а за городомъ ихъ 
стояло 4, которыя всѣ построены послѣ 1753 
года; изъ нихъ соборъ во имя Успевія Бого
родицы; каменныхъ домовъ совсѣмъ не было; 
купечество было самое бѣдное; около города 
находились двѣ суконныя фабрики: одна въ 
1 вер. отъ вала, заведенная москов. куп-
цомъ Борис. Третьяковьпгъ, Другая въ 7» вер., 
основанная въ 1758 г. тоге москов. куп домъ 
H в. Сурожениновымъ; ва обѣихъ фабрикахъ 
выдѣлывалясь сукна и каразея для войска. 
Г-дъ неоднократно горѣгь, какъ наир. въ 
1745 и 1758 г.; вь послѣдній 1758 г. пожарь 
сгорѣла воеводская канцелярія и 4 церкви. 
По свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ городѣ 2,966 
д. об. п. (1,586 м. п.), нзъ коихъ дворянъ 
296, купцовъ 3 7 3 , мѣщанъ 1,289, кресть
янъ 386. Неправославныхъ : католиковъ 
27 и евреевъ 22.' Въ 1869 году въ 
городѣ было 5 кам. православн. церквей, до
мовъ 414 (камен. 28), лавокъ 59, уѣадное 
духовное и приходское свѣтское училища, 
городская больница, почтовая станція. Г о 
роду принадлежите 241 десят. выгонной зем
ли и водяная мукомольная мельница; доходы 
города простираются до 31/« тыс. руб. вь 
годъ. Вообще Сапожокъ бѣденъ строеніями; 
неболыпія, но широкія и прямыя улицы пра
вильно иересѣкаютъ городъ; онѣ немощены и 
въ ненастное время грязны. Главная город
ская площадь имѣетъ квадратную фигуру, и 
на ней кромѣ собора находятся гостинные 
ряды H лавки, здѣсь же собираются базары 
и ярмарки; вообще же на ней сосредоточи
т е ісл главная торговая дѣятельность города. 
Средства жителей ограничены; купцы и ме
щане занимаются мелочной торговлей, куіа-
чествомъ, прасольетвомъ, содержаніемъ по
стоялыхъ дворовъ, садовъ, огородовъ, служ
бою въ иитейныхъ заведеніяхъ; въ пригород-
ныхъ слободахъ жители заняты сельскими 
промыслами. Но нѣкоторые купцы ведутъ 
оптовую торговлю преимущественно хлѣбомъ, 
а также пенькою, медомъ и салом г,, скупая 
все это отъ уѣздвыхъ жителей и отправляя 
въ Москву черезъ Шиловскую пристань. Р е 
месла существуют* только тавія, которыя 
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удовлетворяютъ потребности лишь одвого про-
стаго сословія; въ 1866 г. ремесленнпковъ 
было 181 (мастер, 106). Заводская промыш
ленность также ничтожна; въ 1866 г. въ 
городѣ было 6 завЬдовъ, выдѣлавшихъ на 
12,225 руб., изъ нихъ салопенныхъ 2 на 
9,200 руб., водочный 1 на 615 руб., пиво
варенный 1 на 1,710 р . , чугунолитейный 1 на 
400 р. и кожевенный 1 на 300 р.; только 
сало отправляется въ Москву, нрочія же 
пропзведенія расходятся въ городѣ и по уѣзду. 
Базары въ г-дѣ бываютъ еженед. по понедѣль-
никамъ и пятницамъ; ярмарокъ 3: въ 10-ю 
пятницу по пасхѣ , продолжающаяся одни сут
ки, съ 7 по 9 іюля и съ 14 сентября по 1 
октября; на нихъ въ 1866 г. привозилось па 
41 т. р . , продавалась на 10 ,600 р. , луч
шая изъ нихъ послѣдняя, оборотъ которой по 
привозу простирается на 28 тыс., по про
даж* па 5,600 р. 

(БакяеЗстеръ, Топогр. изв., с. 179; Матер, для стат. Рос. 
Ивп., взд. М. В. Д., 1839 г., отд. 3, с. 13; Баравоввть, Рязав. 
г., с. 520; Гор. пос , ч. IV, с. 255; Эконом, сост. город, п о с , 
Рязав. г., с. 33; Dax. кн. Гяіая. г. на 1868 г. (рази, евѣд.); 
Рязав. губ. ввд. 1846 г., N 27; В. ст. Ряэан. губ., с. 71). 

II . У-дъ, лежитъ въ ю.-в. части губерніи. 
ІІрѳстр. его по измѣр. Стрѣльбицкаго 75 ,47 
кв. м. или 3 6 5 1 , 9 кв: в. (по Швейцеру 
72,92 кв; м. или 3 5 2 8 , 1 кв. в .) . Мѣстность 
уѣзда принадлежитъ къ степной полосѣ и р. 
Парою раздѣляется на восточ. и запад, части, 
имѣющія неодинаковую характеристику. Часть, 
лежащая по правой сторонѣ Пары, возвышена, 
почти сплошь покрыта лѣсомъ и имѣетъ 
господствующую почву песчаную, между тѣмъ 
какъ въ зап. части, т. е. по лѣвую сторону Пары, 
мѣстность довольно низменна, ровна, изрѣ-
зана оврагами и глубокими лощинами, лишена 
лѣсной растительности и имѣетъ почву преиму
щественно черноземную, переходящую мѣстами 
въ глинистую; Вся площадь уѣзда орошается 
системою р. Оки, представительницею коей 
служатъ Пара и Тырница. Р . Пара, выйдя 
изъ Моршанскаго у., Тамбовской г., пересѣкаетъ 
уѣздъ въ главномъ направл. отъ ю. къ с. 
и за 25 веретъ отъ своего впаденія уходить 
въ Спасскій у. Хотя она и многоводна, отъ 
впадающихъ въ нее большаго количества 
мелких* рѣчекъ н оть прнсутствія родни-
ковъ, но несудоходна и застроена частыми 
мельницами, крупорушками и лѣсопильнями. 
При весеннемъ раздивѣ лѣвая сторона ея 
широко затопляется п представляетъ хорошіе 
поемные луга Въ Пару впадаютъ справа: 
Нол. и Мал. Макса, Новоселка, Молотка, Кулы-
меръ, Бачуръ, Серебрянка, Уягаръ, Нехторя, 

[ Ширня; слѣва: Ягодновка, Муровлянка, Гряз-
иая, Ржавецъ, Верда, Олешпя, Колчевая 
Олешня, Морозовая Олешня, Пожива, Кривель, 
Песочна. Вообще должно замѣтить, что по при-
чинѣ недостатка лѣсовъ въ у-дѣ , по лѣв. стор. р. 
Пары протек, рѣчки мелководны, а въ лѣтнее 
время даже соьсіт пересыхают*. Тырница 
также выходить изъ Тамбовской губ. и, 
пересѣкши сѣв.-вос. уголь уѣзда, уходить въ 
Спасскій у.; она незначительна и лѣтомъ 
обращается въ ручей; долина ея богата сѣ-
нокосами. Небольшая озера встрѣчаются 
только въ долинѣ р. Пары, въ окрестностяхъ 
сс. Песочни, Краснаго и Морозовыхъ 
Борковъ. Болота также находятся преиму
щественно въ долинѣ р. Пары, но особенно 
по притоку ея Вердѣ, при д. Телятинки. Подъ 
лѣсами въ уѣздѣ до 70 т. д. или 20°/о всей 
площади; лѣса сосредоточиваются по правую 
сторону р. Пары, по лѣвую же строевыхъ 
лѣсовъ осталось весьма мало и притом* въ 
видѣ кустов* и неболыпихъ рощъ около селъ 
и деревень; исключеніе здѣсь составляетъ 
такъ называемая казенная Липецкая засѣка, 
занимающая 17,490 почти сплошныхъ деся-
тинъ, гдѣ произрастаетъ лѣсъ лиственной поро
ды и почти весь дровян. Такъ какъ въ у-дѣ нѣтъ 
судоходныхъ рѣкь, то и сбыть лѣса ограни
чивается на мѣстѣ какъ въ цѣломъ видѣ, такъ 
и приготовляемыми изъ него издѣліями, а 
именно: срубами для избъ, ободьями, колесами, 
полозьями, тесомъ, дранью, лыками, мочаломъ 
и медовыми кадушками. П о свѣд. за 1867 
г. ч. ж. въ уѣздѣ 121,897 об. п. ( 5 9 , 5 2 8 
м. п.), сь городомъ на 1 кв. м. по 1,654 
душъ. Въ числѣ жителей уѣзда дворянъ 6 2 2 , 
крестьянъ казен. 4 6 , 6 5 0 , удѣльныхь 1,788, 
вышед. изъ крѣп. зависим. 6 0 , 9 0 2 , бывшихъ 
дворовыхъ 3 ,772. Неправославныхъ: расколь-
НЙКОВЪ 5 8 5 , католиковъ 1 1 , протестантовъ 8. 
Жители уѣзда по свѣд. за 1859 г. размѣ-
щались въ 276 поселкахъ; въ числѣ поселковъ 
въ 1859 г. было слободъ 2, селъ 6 0 , 
селецъ 37, деревень 146, хуторов*, выселковъ 
и другихъ поселковъ 3 1 . Въ числѣ посел
ковъ было 112, имѣющихъ до 100 д. об. 
п., 87 отъ 101 до 500 душъ, 38 отъ 501 
до тысячи, 19 отъ 1001 до I 1/» тыс., 10 
отъ I 1 /» до 2 тыс. и 10 свыше 2 тыс., 
именпо Путятино ( 3 , 7 9 2 об. Ц.), Сараи 
(2 ,834) , Борет (2,733), Замашинскія слободы 
(2 ,725) , Морозовые Борки ( 2 , 5 6 0 ) , Песочня 
( 2 , 4 9 9 ) , Черная Рѣчка (2 ,390), Менъшіе 
Пожары (2 ,243) , Чучково (2 ,220) , Канино 
( 2 , 0 5 1 ) . Жители почти исключительно зани-



С А П О Ж О К Ъ М А Л Ы Й — С А Р А И . 

маются земледѣліемъ и особыхъ промыслопъ 
въ уѣздѣ нѣтъ, за исключеніемъ с . -в . части 
уѣзда, гдѣ развита и лѣсопромынтленность. 
Немногіе изъ жителей, или изъ совершешшхъ 
одиночекъ, или отъ болыпихъ семействъ, 
отправляются на заработки въ другія мѣста; 
въ зимнее же время зароботки жителей со
стоять единственно въ доставленіи разнаго 
рода сельскихъ произведеній на пристани 
Оки, Пары и Прони, a нѣкоторые отпра
вляются въ Астрахань и Саратов* за рыбою 
и съ кладью въ Москву. Кромѣ хлѣба раз-
ныхъ родовъ, въ уѣздѣ въ значительном* 
количеств* разводят* коноплю; пенька сбы
вается мѣстным* купцам*, a сѣмя передѣ-
лывается в* масло на имѣющихся простых* 
маслобойнях*. В * ю.-в. части уѣзда развито 
пчеловодство. Заводская промышленность не
значительна, за искдюченіем* винокуренных* 
заводовъ и зеркальной фабрики. По свѣд. за 
1866 т. въ уѣздѣ считалось всѣхъ заводовъ 
237, съ производствомъ на 323,014 руб., 
изъ нихъ винокуреиныхъ 6 на 213,327 р. 
(въ сс . " Песочнѣ , Мпхѣяхъ, Красномъ, 
Углѣ, Завидовѣ и с-цѣ Хорошеккѣ), зеркаль
ный 1 на 85,000 руб. (въ с-цѣ Карловкѣ), 
потапшыхъ 3 на 700 руб. и маслобойных* 
227 на 23 ,987 руб. Маслобойни сосредо
точены преимущественно въ с. Чучьковѣ 
(183 на 19,508 р.) , Путятииѣ и Романовых* 
Даркахъ. Въ уѣздѣ собирается 6 ярмарок*, 
па кои въ 1866 г. привозилось разныхъ 
товаровъ на 183,500 руб., продавалось на 
4 6 , 3 0 0 руб., именно: въ с. Борцѣ въ 11-ю 
недѣлю по пасхѣ (привозъ на 129 тыс. р. , 
продажа на 25 тыс. р . ) , Напольномъ 2 ярмарки 
3—5 іюля и 2 3 — 2 6 сентября (привоз. 20 
тыс., прод. 5 тыс. р .) , Самодуровкѣ въ не-
дѣга 9-ю по насхѣ (привоз. 15 тыс. р . , прод. 
11 тыс. р .) , Алексѣевкѣ 8 сент. (привоз. 
2 тыс. р . , прод. 800 р.) , Путятинѣ 29 
іюня (иривоз. 15 тыс. р . , прод. 3,500 р . ) , 
Романовыхъ Даркахъ 23 іюня (привоз. 2,500 
р. , прод. 1,000 р . ) . 

(Си. Рязанская губервія). 

СапОЯСОКЪ Малый, село, Рязанской 
г., Сапожковскаго у. , в* 3 в. отъ у. г-да, 
при прудѣ. Ч . ж. 1,533 д. об. п. , 148 дв. , 
2 церкви. 

С а п у Н Ъ , сельцо, Владимірской г., Муром-
скаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Окѣ . 
Ч . ж. 608 д. об. п. , 65 дв. Здѣст, находится 
мѣсторождепіе гипса, который добывается 
местными жителями для продажи. Добыча 

Гевгра*. Словарь 
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производится в* окрестных* береговых* горах*, 
извѣстныхъ подъ именемъ Сапунскихъ. Гипс*, 
по своему качеству, принадлежит* къ луч
шим* сортам*. 

(В. Ст. Ваадак. г., 214-, Таіовравовъ, Вдідакір. Сбор., 32). 

Сара, остров* у ю.-з. берега Каспійскаго 
м., близ* г. Ленкорана, Бакинской г., въ 11 
верстахъ къ сѣв. отъ г-да и въ 4 отъ мате
рика, въ Кизылъ - Агачскомъ заливѣ; ю.-з. 
уголъ его находится подъ 3 8 ° 5 5 ' с. ш. п 
6 6 ° 3 5 ' д. в. (ио наблюд. Колодкина). Дл. его 
до 10 в., шир. 1 в. и менѣе; онъ низменъ, 
состоит* нзъ песка и ракупш, мѣстамиболотнстъ 
и поросъ камышами; мѣстами сухъ, покрыть 
кустарниками дирюзы (ежевика), кое-гдѣ тра
вою, деревьями тальника, яблони, граната и 
инджира. Съ с .-з . стороны острова нахо
дится лучшій рейдъ на всемъ Каспійскомъ ы.; 
суда становятся въ 100—1,5,0 саж. отъ бе
рега на 211з до 4 саж. глубины; рейдъ за
крыть отъ всѣхъ вѣтровъ. 

(.Зап. Гадр. Деп., IV, 114; Сѣв. Пчеда 1844 г., N 34; Обозр. 
Рос. вид. за Кавк., III, 187, 231). 

Сара, село, Симбирской губ., Алатыр-
скаго у. , въ 27 в. отъ у. г-да, на лѣв. 
бер. р. Суры. Ч . ж. 1,682 д. об. п., 204 дв. , 
базаръ. 

(Свхбвр. губ. вѣд. 1863 г., N 41). 

Сарабъ, дер., Эриванской г.; см. Сурабъ. 

Сараево, село Костромской г., Нере-
хотскаго у., иначе Суворове-, въ 65 в. отъ у. 
г-да, по Костромскому торговому тракту въ 
Плесъ, при р. Нозочѣ. Село это съ окрестными 
деревнями принадлежало кп. А л . Вас. Суворову-
Рымникскому, который даль 5 тыс. р. па 
построеніе церкви (въ 1793 г.) во имя 
Казанской Бож. Матери, которая существует!, 
и понынѣ; въ ней хранится мѣдный образокъ, 
приложенный Суворовымъ въ 1795 г. Ч . ж. 
164 д. об. п. , 18 дв. 

(Паа. вв. «остр, г. ва 1862 г., 306; Б-Ьіаевъ, Стат. онас. 
церв. Костр. эп., 163, 166; Кржавободоцвів, Костров, г., 633; 
Ж. М. В. Д. 1860 г., Х Ы Ѵ , отд. 3, 11«; Костр. губ- в*д. 1837 
г., N 33). 

Саражинка, село, Подольской губ., 
Балтскаго у . , въ 20 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Ч . ж. 1,805 д. об. H . , 278 дв. , 
2 церкви, базаръ еженедельно, винокурен
ный зав. 

Сараи, деревня, Бакинской г. и у., въ 
17 в. къ с.-в. оть г. Баку, по почтовой 
дорогѣ вь г. Кубу. Ч . ж. 1,340 д. об. п. 
(татары іпіиты), 292 двор., мечеть, ni. 3-хъ 
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вер. почтовая станція. Гмелинъ, посѣтивгаій 
эту деревню въ 1771 г., называетъ ее большою; 
въ ней жили только нукеры Кубипскаго хана 
подъ командою сотника. 

(Гмедавъ, Пут. по Р о с , III , 611. 

Сараи, село, Рязанской г., Саножковскаго 
у., въ 32 в. отъ у. г-да, по тракту пзъ Коз
лова въ Шацкъ, при р. Вердѣ . Ч . ж. '2,834 
д. об. п., 284 дв., училище. 

СараЙ-булахъ, гора, въ Маломъ Кав-
казскомъ хребтѣ, Эриванскоп г. и у. , подъ 
39°49' с. ш. и 6 2 ° 3 3 ' в. д . ; имѣетъ абсол. 
вне. 7 ,927 фут. 

Сарайгиръ (Михаиловское), село, С а 
марской г., Бузулукскаго у., въ 70 в. отъ 
у. г-да, на упраздненном Оренбургскомъ 
почтов. трактѣ, при р. Сарайгирѣ . Ч . ж. 
1,619 д. об. п. , 176 дв., церковь. 

Сарайчикбвская стапица, Згральскаго 
казач. войска, Уральской обл., въ 60 в. къ 
c. отъ Гурьева, по почтовой дорогѣ въ г. 
Уральскъ, при р. Уралѣ . Здѣсь въ Х Ѵ П І стол, 
были сдѣды большаго города, принадлежавгааго, 
по преданію, Ногайцамъ. Изъ развалипъ этихъ 
кирпичь употреблялся на постройку Гурьева 
и окрестныхъ станицъ. Ч . ж. 282 д. об. п., 
единовѣрч. церковь. 

(Рычковъ, Топогр. Оренб., ч. I , 260 (въ Ежен, соч., 1782, 
XV, 513); Сѣв. Пчела 1857 г., N 192, с. 913-, Göbel, Reise п. 
d. Step., I , 129, I I , Ш; Pallas, Toy., И , 3391. 

СараЛИ, село, Вятской г., Елабугскаго 
у., въ 8 в. отъ у. г-да, при р. Карин к*. Ч . 
ж. 1 ,397 д. об. п. , 233 дв. , становая квар
тира, торжки 29 іюня и 21 ноября. 

Саралияскій 1-Й, улусъ татаръ, Ени
сейской губ., Ачинскаго окр. , въ 201 верст, 
къ ю. отъ г. Ачинска, на дорогѣ отъ с. Ужур-
скаго къ Саралинскимъ золотымъ промыслам*, 
на рч. Черномъ Юсѣ . Ч. ж. 91 д. об. гг., 
9 дв. , перевозъ и заведеніе аолотопромыш-
ленииковъ. 

(Сп. «ас. «ест. Рос, Ы , Еваеейсі. губ., с. 15). 

Сарана, р., Пермской г-іи, Красноуфим-
скаго у., нр. пр. Уфы. Напр. къ ю.-в. , дл. 
теч. 45 вер. Н а рѣкѣ Спранскіе заводы, o n . 
которыхъ весною производится сплавь. 

(Georgi, R., I I , 701; Stuckenberg, Hydr-, V, 622; Zerrermer, 
Erdk. т. Perm, I , 104). 

Саранинскіе, ВерхнійиНижній, ! 
желѣзодѣлателыіые заводы (акционерной К 0  

Кнауфскихъ горных* заводовъ), Пермской г., 
Красноуфіоіскаго у. , при рч. Саранѣ , первый 
въ 2 1 , второй вь 19 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Нижній построенъ куп. Петр. Осокинымь и | 

въ 1804 г. былъ проданъ московскому куп. 
Андр. Кнауфу, который въ 1818 г. выстроилъ 
Верхній заводъ; въ 1828 г. оба завода взя
ты въ казенное управленіе за долги, въ 1853 
г. переданы кредиторам* Кнауфа, и состоять 
нынѣ въ акціонерномъ управленіи. Каждый 
заводъ имѣетъ по 3 кричныхъ горна и при
водится въ движеніе 7 колесами въ 95 силъ. 
Н а нихъ выдѣлывалось кричнаго желѣза въ 
1860 г. 8 6 , 3 9 5 п. , въ 1861 г. 72,659 п., 
въ 1862 г. 27 ,438 п. и въ 1863 г. 17,186 
п.; въ 1863 г. Верхній не дѣйствовалъ отъ 
прорыва плотины. Въ заводскомъ селеніи 
Верхняго завода ч. ж. 370 д. об. п . , 80 дв.; 
въ Нижнемъ ч . ж. 2 ,598 д. об. п., 247 дв. , 
единовѣрч. церковь, базары по воскресеньям*, 
ярмарка 29 іюня. 

(Мозедь, пера, губ., 11, 321; Паи. вв. для горв. дюдеі, годи 
I в I I ; Сборв. стат. свѣд. по горв. ч. ва 1861, 66 а 67 годы; 
Лепехвв-ъ, Дн. Зап., И, 211; Сдовцовъ, Встор. оп. Свб., с. 373, 
Зябдовскііі, Земдеоп. Р о с , IV, 386; Г. Ж. 1828, IV, 70; Her
mann, Ural. Erzgebirg., I , 392; Georgi, Reise, 701). 

Саранка, соленое озеро, Таврической 
губ., Днѣпровскаго у. , на Кинбурнской косѣ; 
въ окружности 250 саж., въ благопріятные 
годы добыча соли отъ него простирается до 
2 5 , 0 0 0 п. 

(Г. ж. 18S8 г., III , 507), 

Саранскъ, уѣздный городъ Пензенской 
губерніи. 

І ѵ Г - д ъ , подъ 5 4 ° 1 Г с. ш. и 62°51 
в. д., во 131 в. къ с. отъ Пензы, при ррч. 
Инсарѣ и Саранкѣ; на выгонной городской 
землѣ расположены каз. слоб.: Тресвятская, 
Нагорная, Пушкарская и Казачья. Учреж-
деніе города относится къ 1680 г. и около 
этого времени, именно въ 1682 г., имя его 
встречается и въ актахъ, гдѣ онъ показы
вается въ числѣ низовыхъ. Въ 1708 г. С а 
ранскъ приписан* къ Азовской губ., въ 1719 
г. ноказанъ въ Пензенской провинціи Казан
ской губ., въ 1780 г. назначенъ уѣздн. г-домъ 
Пензенскаго намѣстничества, въ 1798 г. при-
соединенъ тоже уѣздн. г-домъ къ Снмбпрской 
губ., а въ 1801 г. отчисленъ опять къ Пен
зенской. По свѣд. 1769 г. но 3-я ревизіи 
въ городѣ было купцовъ 5 3 , ремеслеинпковъ 
298 и пахатннхъ солдат* 3 , 6 0 1 . Въ 1806 г. 
здѣсь находилось жителей 4,165 д. об. п. , 
домовъ 1,179, церквей 17 (2 дерев.), въ томъ 
чпслѣ мужской монастырь 1, лавокъ 62, заво
довъ кожевениыхъ 2 5 , мыльныхъ 5, солодовень 
16, кузннцъ 50. Въ 1852 г. 9 іюля пожаръ 
нстребилъ лучшія постройки въ городѣ, именно: 
6 церквей, 4 8 0 домояъ и множество лавокъ. 
Но съ тѣхъ поръ городъ уже обстроился и 
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принадлежит* къ числу лучшихъ городовъ въ 
губерніи. Въ 1867 г. ч. ж. 14 ,284 д. об. и. 
(7 ,051 м. п.) , изъ коихъ дворянъ 126, н -
четн. гражданъ 3 8 , купцовъ 342, мѣщанъ 
5,645, цеховыхъ 846, крестьянъ казеп. 5,076. 
Неправославныхъ было: католиковъ 4, про-
тестантовъ 2 2 , евреевъ 8. Въ 1868 г. въ 
городѣ было православп. церквей 14 (всѣ 
кален.), мужской Петропавловскій (см. это сл.) 
монастырь съ 2 камен. церквам гт, домовъ 
1,682 (31 камен.), лавокъ 2 5 8 , уѣздное и 
приходское муж. училища, приходское жен
ское и сельское приходское муж. училища, 
въ копхъ въ 1868 г. училось 201 м. п. и 
33 ж. п. , городская больница на 14 крова
тей, аптека, городской общественный банкъ, 
учрежденный въ 1863 г., съ основпымъ ка
питалом* въ 10 тыс. руб. Въ городѣ три пло
щади: Соборная, Успенская и Ярмарочная; 
черезъ Соборную площадь нѣкогда проходилъ 
земляной вал*, остатки коего до сихъ поръ 
видны въ концѣ города; она составляетъ 
центръ города, и здѣсь построены 4 церкви, 
монастырь, каменное зданіе присутственных* 
мѣстъ, домъ магистрата, тюремный замокъ, 
каменныл лавки; тут* же собираются и ба
зары. Н а Успенской площади помѣщаются 2 
церквп, деревянныя лавки и городской буль
вар*, а на ярмарочной, примыкающей къ го
родскому выгону, находятся ярмарочные ря

ды. Городъ имѣетъ во владѣніи 2 дома, за
нятые присутственными мѣстами и больни
цею, ярмарочный гоетинный дворъ, мельницу 
и 3,210 десят. земли, изъ коихъ пахатной 
659 десят. и лѣса 626 десят. Доходъ города 
въ 1865 г. простирался до 13,568 руб. 
Всѣ казен. крестьяне и до 270 человѣкь 
мѣщанъ занимаются сельскими промыслами, 
т. е. хлѣбопашествомъ, огородннчествомъ и 
скотоводствомъ; многіе также ведутъ мелоч
ную торговлю, работаютъ на мѣстныхъ за-
годахъ и занимаются ремеслами. Въ 1868 г. 
ремесленниковъ было 866 (302 мастер.), изъ 
числа их* наибольшее количество было куз- . 
нецовъ — 236, плотников* 105. Въ томъ же 
году считалось 37 заводовъ, изъ коихъ сало-
топенныхъ 3, кожевенныхъ 7, поташныхъ 3, 
солодовенный 1, воскобойныхъ и воскосвѣч-
ныхъ 3, кирпичныхъ 20; заводское произ
водство простирается на сумму свыше 200 
тыс. руб. Торговля города весьма значитель
на; главными статьями торговли служатъ: 
хлѣбъ, пенька, сало, спирт*, выдѣлаиныя 
кожи, коноплянное масло, сукно и въ незна
чительном* колнчествѣ воск*, мед* и сахар

ный песокъ; всѣ эти произведена скупаются 
въ уѣздѣ, частію же (кожи, сало) выдѣлы-
ваются и въ самом* городѣ. Рожь сбывается 
на сурскія пристани, въ г. Починка (Ниже
городской губ.) и на ближайшіе винокурен
ные заводы; овес* и гречневая крупа идут* 
въ Починки; горох* вывозится въ незначи
тельном* количествѣ и потребляется больше 
на мѣстѣ для откармливанія свиней. Пенька 
отправляется на Нижегородскія и Горбатов-
скія канатныя фабрики. Коноплянное масло 
и свиныя туши идут* въ Москву, сало — въ 
обѣ столицы, а кожевенный товар* расхо
дится въ Землѣ Войска Донскаго и в* сто
лицах*. Въ 1868 г. выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ купцамъ 1-й гильдін 3, 2-й — 4 6 , 
на разносный торгъ 1, на развозный 14, на 
мелочный торгъ 133, промысловыхъ мѣщан-
скихъ 4 7 , прикащикамъ 1-го класса 10, 2-го 
класса 198, билетовъ купцамъ 1-й гильдіи 5, 
2-й — 60, на мелочный торгъ 185. Базары со
бираются еженедѣльно по средамъ и суббо
там*. Ярмарка бываетъ съ 25 августа по 8 
сентября и извѣстна подъ именемъ Алексан
дровской; оборот* ея по привозу простирается 
отъ 100 до 200 тыс. руб.; городскіе доходы 
за ярмарочный помѣщенія простираются до 
1,400 р. Кромѣ разныхъ товаровъ на нее 
пригоняют* лошадей, коровъ и овецъ, а так
же прнвозятъ хлѣбъ, сѣно и другія земле-
дѣльческія произведенія. 

(Фаіъвъ, въ П о и . собр. учен, путеш., V I , стр. Sïi Falk, 
Beise, I, 66s Бекверъ, Воспомнн. о Саратов, губ., стр. 5; Воев. 
Ст. пеазев. губ., стр. 76; гор. пос, III, стр. 606-, Эвов. сост. 
гор. пос , Певзев. губ., етр. 22; Рябвввнъ, Певзев. губ., ц , 
392; Првіож. къ нам. кв. Певзев. губ. на 1868 —69 г., стр ijs; 
Goebel, Reise, п. d. Step., В. 1, 15; Певзев. туб. »*д. 185Ô г 
N 25; 1866 г., N 29, 35). 

I L Уѣздг, лежитъ въ с.-в. углу губерніи. 
Простр. его, по изэіѣр. Стрѣльбицваго, 6 0 , 8 9 
кв. м. или 2.946,8 кв. в. (по Швейцеру 
57,99 кв. или 2,806 кв. в.). Площадь 
уѣзда имѣетъ общее склоненіе къ с . - в . , 
почему и теченіе рѣкъ слѣдуетъ тому же на-
правлеиію. Ю.-в. часть уѣзда довольно гори
ста и образуетъ мѣстами конусообразные 
холмы, иокрытые лѣсомъ, которые, пред
ставляя собою иодобіе хребта небольших* горъ 
и начинаясь отъ устьевъ рч. Авьн, притока 
Суры, идутъ но направленію къ с.-в. до пре-
дѣловъ Нижегородской губ. и составляютъ 
водораздѣлъ бассеііновъ pp. Суры и Иосары. 
Эта возвышенность составляетъ самую леси
стую часть уѣзда н вся состоитъ нзъ из-
вестковаго камня съ примѣсью глины; ю.-в. 
ея часть орошаютъ притоки Суры, а с.-з. 
притоки Инсары. С.-з. часть уѣзда, начиная 
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отъ р . Инсары, постепенно возвышается къ 
границам* Инсарскаго и Лукояновскаго уу. 
въ видѣ наклонной плоскости. Мѣстность эта 
пересѣчена множеством* ручьевъ и во мно-
гихъ мѣстахъ оврагами; она представляетъ 
волнистую поверхность, почти совершенно 
безлѣсную и только вдс/ль Инсарской гра
ницы покрытую густымъ кустарникомъ и дро
вяным* лѣсомъ. Почва уѣзда преимуществен
но черноземная; плоская возвышенность ю.-в. 
части и правые берега притоков* р. Инсары 
покрыты на 5—8 вершковъ глуб. черноземного 
почвою, подпочва же состоитъ нзъ жирной 
и вязкой глины, а глубже въ минеральном* 
составѣ земли преобладают* мергель и извест-
ковыя частицы; песчаныя пространства встрѣ-
чаются только по прибрежью р. Суры. В * 
уѣздѣ добывается значительное количество 
извести. Пластъ известняка залегаетъ не бо-
лѣе какъ на 3-аршин, глубинѣ въ такъ на
зываемых* Бѣлыхъ горахъ; известнякъ этотъ 
мягок*, легко уступает* пилѣ и твердѣетъна 
воздухѣ; онъ годенъ для построек*. У по
дошвы Бѣлыхъ горъ и около ручьевъ, те-
кущихъ съ нихъ, попадаются остатки мор-
скнхъ раковин* н другихъ черепокожныхъ, 
свойственных* юрской формаціи, и въ без-
численномъ множествѣ встрѣчаются белем
ниты. По берегамъ рч. Аморды (прпток* 
Инсары) замѣтно присутствіе желѣзных* руд*, 
а по берегам* Инсары вымываются иногда 
окаменѣлыя кости первобытных* животных*. 
Вся площадь уѣзда лежитъ въ системѣ р. 
Суры, которая на протяженіи 30 вер. слу
жит* границею съ Городищенскимъ у.; въ 
нее впадаютъ слѣва незначительныя ррч. : 
Соколовка, Умысъ, Авья, Арчаша, орошаю-
щія только ю.-в. часть уѣзда. Инсара, при
ток* Алатыря (прит. Суры), съ своими при
токами покрываетъ почти всю площадь уѣзда. 
Она принадлежит* уѣзду только на 75 вер., 
протекая отъ ю.-з. к* с.-в. , устье же имѣетъ 
въ Нижегородской губ. Инсара во многих* 
мѣстахъ имѣет* значительную глубину, мѣ-
стами же образует* мели; правый берег* го
рист і.,лѣвый—низмен*. Въ нее впадают* си ра-
ва ррч.: Тавла, Аморда, Карнаіі и Курка, слѣва: 
Мокрая ІІензятка, Большая Атма и Саранка. 
И з * всѣхъ рѣкъ уѣзда только Сура судоход-
на, чо на Саранскомъ берегу пристаней 
нѣтъ. Значнтельныхъ по величинѣ озер* вь 
уЬздѣ нѣтъ, но небольших* весьма много, 
и всѣ они наполняются во время разлива 
водою нзъ Суры и Инсары; при малом* раз-
литін водъ многія из* них* вт. лѣтнее время 

пересыхают*. Болыпія болота не встрѣчаются, 
но влажных* мѣстъ довольно много, особен
но въ дачахъ села Макшален и д. Мона
стырской. Лѣсами уѣздъ не богатъ; еще при 
геперальн. межеваніи здѣсь считалось лѣсовъ 
до 77 тыс. десят., нынѣ же только 52 тыс. 
или 17°/о всей площади. Поэтому лѣсовод-
ство, какъ отрасль сельскаго хозяйства, не 
имѣетъ значенія для уѣзда. Недостатокъ въ 
лѣсномъ матеріадѣ пополняется привозомъ 
лѣса изъ сосѣдпихъ лѣсистыхъ уу. Корсун-
скаго, Инсарскаго и Городищенскаго. По свѣд. 
за 1867 г. ч . ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
1 3 2 , 8 9 4 д. об. п. (62 ,489 м. п.), съ горо
домъ на 1 кв. м. по 2,442 д. об. п. , и въ 
этом* отношеніи при падл ежитъ къ самым* 
населеннымъ в* губерніи. Въ числѣ жителей 
уѣзда: дворянъ 262, крестьянъ казен. 5 1 , 1 7 6 , 
времен.-обязан. 44,605,собственников* 2 9 , 0 2 3 , 
бывших* дворовыхъ 687. Кромѣ православ
ных*: раскольниковъ 2 2 5 , католик. 10, про
тестант. 14, евреевъ 1, магометан* 8 , 5 4 7 . 
Изъ числа богослужебных* зданій было церк
вей православн. 76 (26 кам.), Въясская-Вла-
димірская муж. пустынь, близь с. Вьяса 
Большаго (см. это), съ 4 церквами н иконою 
Владимірской Бож. Матери % къ которой на
род* питает* особое уваженіе (в* Словарѣ 
т. I она пропущена за неииѣніемъ свѣдѣ-
ній) * ) , магометанских* мечетей 1 1 . Въ 
этнографическомъ отношеніи народонаселеніе 
состоитъ изъ великоруссовъ, мордвы и татар*. 
Мордва-эрзя — первые поселенцы страны, на-
селяетъ восточ. границу уѣзда и оттуда пе
реходить въ юж. часть его. Татары группи
руются въ срединѣ уѣзда и ю.-в. части. П о 
списку населен, мѣстъ (свѣд. 1864 г.) в* 
уѣздѣ было мордвы 12,238 д. об. п. и та
таръ 8,029 д. об. п., всего инородцевъ 20 ,257 
д. об. п. или на 100 душъ русских* прихо
дилось по 22,2 инородцевъ. Въ 1804 г. жи
тели размѣщались въ 190 поселках*, из* 
коихъ пригород* 1 (Атемаръ), селъ 6 1 , се-
лецъ 7, деревень 1 2 0 , выселокъ 1. Вт, числѣ 
селеній 24 имѣли жителей до 100 д. об. п., 
97 отъ 101 — 500 об. п., 37 отъ 501 до 1 
тыс., 17 отъ 1 до l'/s тыс., 7 отъ I 1/« до 2 
тыс., 4 свыше 2 тыс. и 4 неизвѣстно сколь-

*) С* 1713 г. по 1764 г. она называлась мона
стырем*; въ 1764 г. упразднена п приписана къ 
селу Больш. Вьясу; в* 1800 г. отписана къ Саран
скому Петропавловском/ мон.; въ 1853 г. возста-
новдена под* именем* Вьясскоіі Владимірской uy-
стнпи (см. Нрплож. къ намят, кн. на 1868 — 69 г., 
стр. 141). 
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ко. Къ самымъ міюголюднымъ ееленіямъ при
надлежать: Инсарскій Острогъ (2,514 д. об. 
п.), Галицино ( 2 , 5 5 7 ) , Большой Въясъ (2 ,040) 
и Атемаръ (3 ,342) . Хлѣбоиашество по пло
дородию почвы составляетъ существенное за-
нятіе жителей; почва на столько плодородна, 
что до сихъ поръ еще не унаваживаютъ по
лей, исключая однихъ копоплянниковъ; на-
возъ же обыкновенно сваливается въ буераки 
и на берега рѣкъ. Сѣютъ преимущественно 
рожь, овесъ и гречиху, который за мѣст-
нымъ продовольствіемъ въ большомъ коли
честв* отправляются въ г. Починки, Нижній 
Новгородъ и сурскія пристани, а также на 
винокуренные заводы. Въ большомъ количе
ств* производить также коноплю; пенька и 
коноиляпное масло служатъ предметомъ сбыта; 
сѣмя коноиляпное перерабатывается намѣст-
ныхъ даслобойннхъ, центромъ масляннаго про
изводства считается с. Голнцино. Скотоводство 
неудовлетворительно; впрочем*, въ сс. Макаров-
кѣ, Саловкѣ и Лопатин* есть заводы тонкорун-
ныхъ овецъ * ) . Садоводство и огородничество 
стоять на низкой степени; ростовскіе огород
ники, прі*зжавшіе въ Саранскъ, пытались 
заняться этпмъ дѣломъ, но безъ успѣха. 
Изъ другихъ промыеловъ болѣе другихъ за-
мѣтны отхожіе промыслы, и преимуще
ственно на работы по судоходству; многіе 
также занимаются извозомъ въ Астрахань и 
Саратовъ, привозя оттуда рыбу; возятъ также 
куиеческіе товары въ НИЖНІЙ Новгородъ и 
Москву. Села Городище, Кршозеръе, Кон
стантиновна, Лацы, въ дачахъ которыхъ на
ходится много озеръ и старицъ, производить 
довольно значительный ловъ рыбы (см. Сталь, 
Пензен. губ., I I , 4 3 4 ) . С. Соколовка замѣ-
чательно приготовленіемъ саней. Въ 1868 г. 
изъ 162 фабрикъ и заводовъ было 4 сало
топен., 1 мыловарен., 1 кожевен., 1 сукон
ная, С паташныхъ, 2 сахароваренныхъ, 116 
маслобойныхъ, 4 винокуренныхъ и 27 соло-
довенныхъ. Суконная фабр, находится въ с. 
Смальковѣ, на ней въ 1865 г. было выдѣ-
лано солдатскаго сукна на 24 ,500 руб.; вино
куренные заводы были при сс. Ладѣ, Нечаев-
кѣ, Болъшомъ-Вьясѣ и д. Даръичѣ; на пер-
вомъ выкуривается до 27 тыс. ведръ полу
гара, на второмъ болѣе 30 тыс. ведръ двой-
наго спирта и на третьемъ до 9 тыс. ведръ 
спирта въ 76°. Ярмарокъ вь уѣздѣ 6: въ 
сс . Ладѣ 8 іюдя, Боеводскомъ 14 сентября, 

*) Имерово замѣчательно во разведспію свиней. 

26 іюня и 1 октября, и при Вьясской пу
стыни 6 декабря и 23 іюня; въ 1865 г. на 
нихъ привозилось на 89 тыс. руб., продано 
на 24 тыс. руб. Н а лучшую изъ нихъ при 
Вьяссклі пустыни 23 іюня привезено на 19 
тыс., продано на 5,500 руб. 

(См. Пензев. губ. и Прозвиъ, СаравсвШ у. в гор. Саравскг, 
въ npaj. къ na«, кв. Поязев. губ. ва 1868—69 г., сір. 128 — 
lit; Певзев. губ. вѣд. 1864 г., Jê 17 іэтвограФІа), 1866 г. 
N 20 Смбрикв) 1867 г., M 8 (геоюгвч. овясавіе)). 

Сарапуль (Серапуль), у*8дный городъ 
Вятской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 2 7 ' с. ш. и 7 0 ° 4 0 ' в. д . , въ 
583 в. отъ г. Вятки, на прав, берегу р. 
Камы. Къ городу ііримыкаегъ каз. слободка 
Редка. Когда заселился городъ — неизвѣстно; 
полагаютъ, что оиъ уже заселился около 
1599 г. и носилъ названіе села Вознесенскаго. 
Имя его, какъ Сарапуля, въ актахъ встрѣ-
чается около первой полов. Х Ѵ П ст. , именно 
въ 1639 г., въ челобитной крестьянъ Сара-
пульскаго уѣзда, которые просили царя М и 
хаила Ѳедоровича  о дозволеніи вести водяным* 
путемъ воеводу и государеву казну изъ С а 
рапуля къ Амзинскому яму. Фалькъ говорить, 
что Сарапуль былъ построенъ въ 1707 г. 
въ вид* укрѣпленной слободы, на развалинахъ 
бьівшаго Волгарскаго городка, по случаю от
крывшаяся мятежа на Вяткѣ . Палласъ, по
сетивши! Сарапуль въ 1773 г., видѣлъ еще 
развалившуюся деревянную крѣлость, состо
явшую изъ плотной бревенчатой стѣны съ 
батареями и стрѣльнымн башнями; внутри ся 
находились церковь, домъ управителя двор
цовой Сарапульской волости и контора. Въ 
1780 г. назначенъ у*здн. г-домъ Вятскаго на-
мѣстнпчества, переименованнаго въ 1769 г. 
въ губернію, а до того времени былъ про-
стымъ дворцовымъ селомъ. Акад. Рычковъ вь 
1769 г. и Палласъ въ 1773 г., посѣтившіе 
городъ, говорить, что седо Сарапуль, какъ 
строеніемь, такъ и богатствомъ жителей, пре
восходить многіе уѣздные города. Въ 1769 
г. здѣсь было 3 церкви и до 600 домовъ 
(у Палласа 343 двора, у Фалька свѣд. 1771 
г. 2 церкви и 611 дворовъ); въ 1771 г. въ 
селѣ было ч. ж. 4,226 д. об. п., въ числ* 
коихъ раскольпиковъ 186. Въ 1769 г. 
многіе зажиточные крестьяне содержали здѣсь 
кожевенные и мыльные заводы, произведенія 
которыхъ сбывались въ разные города им-
періи; кромѣ того было достаточно п реме-
сленнпковъ, какъ-то: серебренники, мѣдники 
и оловянишники. Торговля седа была также 
значительна, сколько отъ рабочихъ, идущихъ 
по Камѣ на судахъ, столько же отъ отпуска 
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хіѣба и особенно дровъ; тутъ же въ большом* 
количествѣ строились суда. П о свѣд. за 
1867 г. ч. ж. въ городѣ 7 ,153 д. об. п. 
( 3 , 4 2 8 л . п.), въ числѣ коихъ дворянъ 2 2 2 , 
ночетн. гражданъ 1 0 , купцовъ 9 0 , мѣщанъ 
5,637, крестьянъ казен. 5 7 3 . Неправо-
славныхъ: единовѣрцевъ 2 5 4 , раскольник. 
2 7 9 , католик. 9, магоиетанъ 7, евреевъ 3 7 . 
Въ городѣ церквей кам. правосл. 5, едино-
вѣрческихъ 1; домовъ 1,185 (камен. 6 9 ) , 
уѣздное и приходское муж. свѣтскія училища, 
уѣздное духовное, 2-классное съ приготовит, 
классомъ, женское, публичная библіотека, 
открытая въ 1 8 3 4 г., богодѣльни на 10 че-
ловѣкъ, больница, городской общественный 
банкъ, основанный въ 1869 г. съ капиталомъ 
въ 10 тыс. р. Городъ имѣетъ во владѣніи 
2 кам. дома, занятыхъ городскими учрежде-
ніями, 26 лавокъ и 3,964 десят. земли, изъ 
коихъ подъ пашнею 274 десят., сѣнокосомъ 
820 десят. и лѣсами 1,587 десят. Городской 
доходъ простирается болѣе 6 тыс. руб. Городъ 
имѣетъ важное промышленно-торговое значе-
ніе, чему благопріятствуетъ положеніе его на 
судоходной р. Еамѣ ; вслѣдствіе сего мѣст-
вые жители хлѣбопашествомъ не занимаются, 
а всю дѣятельность сосредоточили въ реме-
слахь и въ работахъ на мѣстныхъ заводахъ 
в пристани; въ ' 1868 г. однихъ бурлаковъ 
244; значительная часть занимается также 
торговлею, барышничествомъ и судостроеніемъ. 
Въ 1868 г. всѣхъремесленников* было 3,053 
(мастер. 986); особенно важное зиаченіе имѣетъ 
кожевенное ремесло; здѣсь выдѣлываютъ са-
поговъ, башмаковъ, котовъ, чеботовъ и дру
гихъ кожевенныхъ издѣлій на сумму до 250 
тыс. въ годъ. В ь 1868 г. въ чиелѣ ремеслен
никовъ было: сапожниковъ 1,390, башмачни-
ковъ 3 8 1 , рукавичниковъ и перчаточниковь 
6 1 , кожевенников*» 7 2 . Н а мѣстныхъ заво
дахъ приготовляется разныхъ кожъ на 280 
т. р . , мыла иа 35 т . , свѣчей салышхь на 
35 т. , восковыхъ на 15 т., клею мездринаго 
ва 6 т. , канатовъ на 6 т . , чугунныхъ издѣ-
лій на 22 т.; слѣдовательно, заводская про
изводительность достигаетъ суммы 400 тыс. 
руб. Главный сбыть производится на ярмар
ках* Нижегородской, Мепзелпнской и Ирбит-
ской. Торговля производится преимущественно 
хлѣбімъ, льнянымъ сѣменемъ, кожевеннымъ 
товаромъ, саломъ, щетиною, лѣсомъ и лѣопыми 
издѣліьмн. Въ періодъ навигацін 1 8 5 9 — 6 2 г. 
съ мѣстной пристани ежегодно отпускалось 
всего 4 8 8 , 0 5 3 пуд. на 2 1 9 , 7 4 3 р . , изъ ко
ихъ хлѣба 3 4 1 , 7 5 7 п. на 1 2 7 , 9 7 3 р. , сѣ-

мени льнянаго 6 3 , 9 8 4 п. на 5 0 , 9 7 5 р . , лѣса 
и лѣсныхъ издѣлій на 23,563 р. (см. Статист. 
Временникъ I, 123); въ 1865 г. грузилось 
всего 6 9 5 , 5 7 9 пуд. на 3 6 8 , 2 1 8 р . , изъ нихъ 
хлѣба 2 2 7 , 6 0 5 п. на 80 ,100 р., льнянаго сѣ-
мени 137,103 п. на 147,319 р. , льна 2 2 , 5 2 8 
п. на 7 2 , 7 8 1 р . , спирта на 42 ,460 р . , лѣса 
и издѣлій на 5,707 р. Въ 1868 г. грузилось 
всего 962,772 п. на 615,617 р., изъ нихъ 
хлѣба 6 7 0 , 3 5 0 п. на 2 8 4 , 6 2 3 р. , сѣмеви 
льнянаго 211,328 п. на 2 5 3 , 8 1 0 р . , тряпья 
3 9 , 6 0 0 п. на 20 ,882 р . , спирта на 36 ,000 р . 
Ярмарка хотя и учреждена съ 15 — 25 де
кабря, но съѣзда па нее небываетъ. Базары 
собираются еженедѣльно по воскресеньямъ и 
вторникам*. Въ 1868 г. выдано торговыхъ 
свидетельств*: купцамъ 1-й гильдіи 6, 2-й— 
574, на развозный торгъ 19, на разносный 
10, яа мелочный торгъ 5 0 9 , мѣщанскихъ 
промысловыхъ 5 5 , прикащикамъ 1-го класса 
132, 2-го класса 4 0 9 , билетовъ къ свидѣ-
тельствамъ 1-й гильдіи 9, 2 - й — 2 1 9 . 

(Рычвовъ, Даев. Зап., 1769 г., с. 167, 174, Ваддасъ, Пут., 
т. S, с. 45; Pallas, Ѵоу., I I , 39; Falk, Heise, I, 162; Фадьвъ, 
въ П о л . Собр. уч. пут. V I , 202; Müller, Wolga, 349; Erdmann. 
Beiträge, I I , 42; В. ст. Вятсв. губ., с. 47, 76, 94; Rose, Beise, 
1, 463; Гор. пос , ч. I I , с. 23; Эвов. сост. гор. пос., Вят. губ., 
с. 23; Вятсв. губ. въ-д. 1863 г., N 24; 1866 г., N 2; Бабстъ, 
въ Фролов. Магазввъ, I , 447; Пан. кв. Вятсв. губ. на 1870 г., 
отд. 3, стр. 150). 

II . Уѣздъ, лежитъ въ ю.-в. части губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 2 7 0 , 8 
кв. м. или 2 4 , 0 9 4 кв. в. Мѣстоположеніе въ сѣв. , 
вост. и юж. частяхъ холмисто, средняя же и за
пад, сторона болѣе ровны, хотя и здѣсь по
верхность у-да волниста. Самая возвышенная 
часть находится на сѣв. , отсюда мѣстность 
постепенно понижается къ югу; на сѣв. бе-
рутъ вачало всѣ важнѣйшія рѣки уѣзда, за 
псключеніемъ Бамы. Въ холмистой сѣв. части воз
вышенности тянутся иногда въ видѣ силошнаго 
берега у большихъ и малыхъ рѣкъ. Въ Дебес-
ской и Шарканской волостяхъ разсѣяны онѣ 
въ видѣ конических* холмовъ. Правый бе
регъ Камы постоянно возвышенъ и имѣеть до 
140 фут. высоты. Вообще же протяжение уѣзда 
состоитъ изъ пространныхъ равкішъ, посте
пенно склоняющихся отъ одной рѣки до дру-

! гой, и потомъ круто поднимающихся съпротиву-
I подожиаго берега. Почва на плоскихъ возвы-
: шенностяхъ н горах* частію глинистая и 
> рухляковая, въ долинахъ черноземная, а въ 
! мѣстахъ, занятыхъ сосновымъ лѣсомъ и ру-
! сломъ Камы, песчаная. Всѣ берега Камы и 

одинокіе холмы Шарканской волости со-
сгоятъ преимущественно изъ глины, рух-

; л яка и известняка, который жители уиотре-
• бляютъ на бутъ подъ фундаменты и нажже-
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ніе извести; разработанный онъ могъбыбыть 
употребленъ и на постройки. Около с. Кара-
кулана есть признаки желѣза и мѣди, не етою-
щіе, впрочемъ, ркзработки. Вся площадь уѣз-
да лежитъ въ системѣ р. Камы, которая, на 
всемъ своемъ 150-верстномъ протяженіи, от-
дѣляетъ уѣздъ отъ губ. Пермской и Уфим
ской ; шир. ея противъ Сарапуля — верста; 
она судоходна на всемъ протяженіи. Въ на-
вигаціи 1865 и 1868 г. нагрузка произво
дилась на слѣдующихъ пристаняхъ: 

1865 t. 
Вандовская. . . 45,232 п. на 22 ,760 р. 
Чегондинская . . 3 6 , 0 0 0 > 17,687 > 
Мазунинская . . 12 ,000 > 500 > 

1868 ». 
Чегондинская . . 8 1 , 8 4 4 п. на 40,532 р. 
Боткинская. . . 134,653 > 49 ,140 > 
Пьяноборская . . 10 ,500 > 4 ,980 > 

Разгрузки нигдѣ не было. Главный грузъ со
стоитъ изъ хлѣба, льнянаго сѣмени и лѣса. Вто
рая послѣ Камы р. Сива составляетъ границу 
между Сарапульскимъ и Оханскимъ уу.; Чепца 
съ впадающею въ нее рч. Итою извивается 
около Сибирскаго тракта и потомъ, поворо- j 
тивъ къ е., уходить въ Глазовскій у.; р. 
Ижъ начинается въ сѣв. горахъ уѣзда, течетъ 
вдоль онаго между крутыми берегами къ ю. и 
уходить въ Елабужскій у. , гдѣ и впадаетъ въ 
Каму; Сарканъ и Вотка, соединясь между со
бою, образуютъ огромный прудъ передъ Вот-
кинскимъ заводомъ; Ерекмасъ и Бима впа-
даютъ въ Ижъ. Всѣ эти рѣки и множество 
мелкихъ рѣчекъ, въ нихъ впадающихъ, будучи 
перегорожены частыми плотинами для заводовъ 
и водяныхъ мельницъ, имѣютъ по большей 
части воду неспособную для питья. Постоян-
ныхъ озеръ нѣтъ, но отъ разлитія рѣкъ об
разуются на поемныхъ мѣстахъ родъ озер-
ковъ, гдѣ вода, застаиваясь и спираясь, ста
новится вредною для питья. Болота встрѣчаются 
на всей площади у-да, но особенно ихъ 
много яа сѣв., гдѣ они занимаютъ болыпія 
пространства. Лѣсами уѣздъ еще ботатъ; они ! 
преимущественно группируются въ сѣв., зап. 
и средней частяхъ уѣзда, но вост. и особен
но ю.-в. части, въ томъ числѣ и окрестности 
Сарапуля, обнажены совершенно отъ строе-
ваго лѣса. Главныя лѣсныя породы — сосна, 
ель и пихта; береза составляетъ обшврныя 
рощи около Ижевскаго завода, дуба же со
вершенно нѣть на сѣверѣ, а на югѣ является 
отдѣльными деревьями, да и то не достигая 
полнаго своего роста. По свѣд. за 1867 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 252.241 д. об. 

п. (121,237 м. п .) , съ городомъ на 1 кв. м. 
по 958 д. об. п. Въ числѣ жителей; дворянъ 
564, крестьянъ казен. 9 8 , 1 2 3 , водворенныхъ 
на удѣльн. земляхъ 7 4 , 6 4 1 , на земляхъ артил-
лерійс. вѣдом. 3 4 , 1 6 0 , на земляхъ горнаговѣ-
дом. 2 9 , 6 2 9 , временно-обязан. 1,367, баш-
киръ 2 ,981. Кромѣ нравославныхъ: едино-
вѣрцевъ 3,381, раскольниковъ 4 , 5 8 3 , католик. 
3 1 , протестант. 5 8 , магометанъ 7,182, ев
реевъ 144 и язычниковъ 5 3 4 . Въ 1868 г. 
въ уѣздѣ церквей православн. 61 (39 кам.), 
единовѣрч. 2, протестант, молитв, домъ 1, 
магомет. мечетей 10. Кромѣ велнкороссіинъ 
въ уѣздѣ живутъ вотяки (до 50 тыс. д. об. 
п.) , татары (7,134) и черемисы (534). Уѣздъ 
раздѣленъ на 3 стана, и жители размѣщают-
ся въ 735 паселкахъ, изъ числа ихъ 22 имѣ-
ютъ болѣе тысячи душъ об. п. жителей; къ 
населеннѣйшимъ мѣстностямъ принадлежать 
Ижевскій (21,487) и Воткинскій (15,493) 
заводы, села: Еаракулино (3 ,541) , Еолесни-
ково ( 2 , 5 2 1 ) , Агрызъ ( 2 , 3 4 0 ) , Мазунто 
(1 ,804) , Мостовое (1 ,628), Чеганда ( 1 , 5 7 9 ) , 
Еулюшево ( 1 , 6 3 7 ) , Вятское- Машкара ( 1 , 9 5 2 ) . 
Промыслы жителей уѣзда можно раздѣлить на 
осѣллые и отхожіе. Къ осѣдлымъ относятся: 
рыболовство, кузнечество, обжиганіе извести, 
выдѣлка кирпича, тканье изъ мочала кулей и 
рогожъ, выдѣлка кожъ и овчинъ, заготовка 
дровъ и угля для заводовъ, отчасти пчело
водство, но особенно же хлѣбопашество и ско
товодство. Хлѣбопашество не только удовле-
творяетъ мѣстнымъ потребностимъ, но хлѣба 
остается въ бодыпемъ количествѣ на продажу 
и на винокуреніе. Кромѣ хлѣба въ значитель
н ы е размѣрахъ разводятся льняное сѣмя 
и ленъ. Изъ другихъ промысловъ наиболѣе 
развиты: извознпчество, пилка лѣса, от
правка его и бурлачество. Кромѣ Сарапула 
торговыми пунктами считаются заводы Ижев-
скій и Камско-Воткинскій, которые по насе-
ленію превосходятъ многіе уѣздн. города. Я р 
марокъ въ уѣздѣ 8: въ Большепуріинскомъ 
1-го окт., Еаракулинѣ въ сборное воскре
сенье н 12 — 1 8 декабря, Еигбаевп, 8 нояб., 
17 марта и 20іюля, Еумырсѣ иа 1-й недѣли 
Великаго поста, Петропавловская 29 іюня и 
8 ноября. Въ 1868 г. въ уѣздѣ было 55 
фабрикъ и заводовъ, на коихъ выдѣлаво на 
2,262,440 р. , изъ нихъ 4 кожевен, на 1,800 
р. , 5 канатныхъ на 350 р . , 4 винокуренныхъ 
на 131,858 р. , 1 водочный на 12 ,000 р . , 
24 маслобойныхь на 1,315 р . , 1 пивоварен, на 
650 р. , 1 паточный на 90 р. , 1 желѣзодѣ-
лательный на 639,400 р. , 1 чугуноплав. на 
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6 4 , 7 5 5 р . , 1 оружейный (Ижевскій) на 
1 ,500,000 р . , 11 кирпичныхъ на 8 ,478 р . , 
1 фосфороспичечный на 1,750 р. 

(Си. Вятск. губ. в Чудаовскаго, Мед.-топ. ou. Сарап. у. , 
въ Ж. М. В. Д. 1849 г., T. XXVI, с. 174—196; Павят. вв. Вят. 
губ. ва 1870 г., оід. V, с. 147—161). 

СарапуЛЬСКІЯ кони самоцвѣтныхъ 
камней, Пермской г. , Екатеринбургскато у. , 
въ 90 в. отъ у г-да, близь д. Сараиулькн, 
въ 10 в. отъ сл. Мурзинской. Изъ нихъ до
бывались турмалинъ малиноваго и другихъ 
цвѣтовъ. 

(Мозеаь, Пераск. губ., I , 276) щуровскій, Урад. і р . , 209; 
Georgi, Heise, 511). 

Сарата, нѣмецкая колонія, Бессарабской 
обл., Аккерманкаго у. , въ 60 в. отъ у. г-да, 
по почтовому тракту на кол. Кубеи, при рч. 
Саратѣ . Ч . ж. 943 д. об. п., 120 дв. , лю
теран, церковь учебное Вернерское заведеиіе, 
сельское училище, почтовая станція. Эта ко
л о т я , основанная въ 1822 г., принадлежитъ 
къ числу лучгаихъ въ области какъ по свое
му устройству, такъ п по богатству жителей. 

(Ж. М. Г. И. 1856 г. , т. LX, с. 7—14). 

Саратовская губерпія принадлежитъ 
къ числу при-Волжскихъ и занимаетъ мѣстность 
въ юго-вост. части Европ. Россіи. Простр. 
ея , по измѣренію г. Стрельбицкаго, 1 , 5 3 9 , 8 9 
кв. м. или 7 4 , 2 2 0 , 1 кв. в. (по Швейцеру 
1,486,34 кв. м. или 7 1 , 9 1 6 , 2 кв. в . ) , слѣдова-
тельно по величинѣ своей она уступаете 
только 12 губерніямъ Европейской Россіи. 
Губернія разделена на 10 уѣздовъ; болыпій 
изъ нихъ, Аткарскій, имѣетъ 14,8°/о общей 
площади, a меньшій, Кузнецкій, только 6,2°/о. 
Судя но теченію главныхъ рѣкъ, протекающлхъ 
по губерпіи, площадь ея имѣетъ общее скло
нение отъ с.-с .-в. къ ю.-ю.-з . ; въ этомъ убѣж 
даетъ высота поверхности водь надъ уровнемъ 
моря; абсол. высота во'дъ извѣстна на слѣ-
дующихъ рѣкахъ и пунктахъ: 

а) Волга. 
С. пт. Абс. выс. 

Хвадынскъ . . . 5 2 ° 2 7 ' + 2 0 , 2 фут. 
Въ 3 вер. ниже 

Саратова. . . 5 1 ° 3 0 ' - 1 1 , 1 > 
Камышинъ . . . 50°4' — 2 3 , 4 > 

Близь Сарепты . 4 8 ° 3 2 ' — 4 7 , 6 > 

б) Медвѣдица. 

Синенькое. . . . 5 2 ° 1 7 ' 568,1 > 
Аткарскъ . . . . 5 1 ° 5 Г 4 5 8 , 5 > 

Красный-Яр* . . 5 0 ° 4 3 ' 309,6 > 

в) Хоперъ. 

Надеждино, устье 
р . Сердобы. . 5 2 ° 3 2 ' 4 5 1 , 8 > 

Бадашовъ. . . . 5 1 ° 3 4 ' 3 6 2 , 7 > 

Въ отношеніи свойствъ своей поверхности 
губернія можетъ быть разделена на двѣ поло
вины: сѣверную—холмисто-лѣсистую и южную— 
стенную. Къ послѣдней относятся уу. Бала-
шовскій, Аткарскій, Камышинскій и Царицын-
скій; линія Тамбопеко-Саратовской желѣзной 
дороги служить приблизительно границею 
между двумя частями. Впрочемъ, вообще 
пространство, лежащее между pp. Волгою 
и Медвѣдицею, даже и къ югу отъ линіи 
желѣзной дороги, холмисто и изрѣзано оврагами, 
направляющимися преимущественно къ Волгѣ. 
Полоса, заключающаяся между Медвѣдицею 
и Хопромъ, только на с. отъ линіи желѣ-
зной дороги и вблизи берегов* упомянутых* 
рѣкъ представляется холмистою и до нѣко-
торой степени лѣсистою; къ югу же отъ 
упомянутой линіи представляетъ равнину, 
иногда совершенно гладкую на нѣсколько 
веретъ; въ южн. ея части являются насыпные 
курганы, и лѣса смѣняются камышами. На
конецъ, полоса, лежащая ио правую сторону 
р. Х о п р а , во многом* сходна съ среднею; 
только здѣсь есть обрывистые овраги, 
равнины волнистѣе и есть мелкіе лѣса. Вдоль 
берега Волги, въ направленіи къ югу, тянутся 
возвышенности, то непосредственно прилегая 
къ рѣкѣ и составляя ея нагорный берегъ, 
то удаляясь отъ нея на 5 —7 веретъ и об-

I разуя болѣе или менѣе значительный долины, 
спускающіяся къ рѣкѣ нѣсколькими уступами. 
Возвышенности эти в* предѣлахъ губерніи 

I носятъ особыя мѣстныя названія, как* напр. 
Чернозатопскіе огь граннцъ Симбирской губ. 
до гор. Хвалынска, Дѣвичьи въ Волгскомъ у. , 
близь устья рч. Терсы, Зміъевы ниже Волгска, 
между сс. Рыбным* и Березниками, Ути в* 
7 верстах* отъ Камышина. Въ этомъ кряжѣ 
возвышенности выдаются и отдѣльныя горы 
или такъ называемыя шиханы, тоже имѣющія 
свои названія, каковы: Соколова, Лысая, 
Алтынная, всѣ три около Саратова, Буда
нова и Гаврилина недалеко от* д. Багаевки, 
Саратовскаго у. , Ракова или бугоръ Стеньки 
Разина близь д. Лапоть, Камышинскаго у., и 
другія. Въ Царицынском* у. возвышенности, 
постепенно понижаясь, превращаются въ не
значительные холмы и уходят* вь Астрахан
скую губ. Кромѣ этихъ приволжскихъ воз
вышенностей есть еще и другія, наполняющія 
собою сѣв.-вост. часть губерніи, именно уу. 
Волгскій, Хвалынскій и Саратовскій. Куз-
нецкій у. покрыть невысокими кряжами при -
Сурскихъ горъ, а по Петровскому и Сердоб-
скому уу. цроходитъ водораздѣлъ Волжской 
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и Донской рѣчныхъ системъ. По внѣшнему 
виду возвышенности губерніи не отличаются 
рѣзкостью очсртаній и вездѣ имѣютъ закруг
ленную форму; стороны холмовъ, обращенный 
къ сѣв. , круче южныхъ, a примыкающія къ 
Волгѣ нерѣдко обрывисты, почему мѣстами 
возвышенности принимают* видъ скалистый. 
При-Волжскія горы, состоя изъ рыхлаго грунта, 
отъ силы подземныхъ и дождевыхъ водъ, пе-
рѣдко осѣдаютъ, измѣняя совершенно видъ 
мѣстности иногда на нѣсколько десятковъ 
девятинъ. Изъ такихъ оползней особенно за-
мѣчательны случившіяся въ д.- Ѳедоровкѣ, 
Хвалынскаго у., 1839 г., въ Царицыпѣ 1849 
г., подъ Саратовымъ (Соколова гора) 1783, 
1818 и 1846 год. Весь Царицынскій у. и 
зап. части Камышинскаго и Аткарскаго уу. 
представляютъ одну сплошную возвышенную 
равнину, пересѣченную рѣчнымп долинами и 
балками; равнины, сопровождающая лѣные берега 
pp. Хопра и Медвѣдицы, похожи болѣс на ири-
рѣчныя равнины, пересѣченныи холмами, лощи
нами и буераками; общее пхъ склоненіе идетъ 
на ю.-в. , къ р. Дону, но оно весьма пологое 
и мало замѣтиое. Мѣловая формація есть 
господствующая въ губерніи; она составляет* 
часть вост. половины огромной мѣловой по
лосы, идущей отъ берегов* Дона п Воронежа 
къ Волгѣ. Замѣчательныя обнаженія ея со
стоят* изъ мѣла, глипиетыхъ плотных* мер
гелей, глиннсто-желѣзнетыхь песчаников* и 
кремнистых* глинъ; в* этой формаціи заклю
чается мпого окаменѣлостей, как* напр. 
Belemnites mucronatus, üstrea vesicularis, 
Inoceramus cuvieri, In. latus, In. proble-
maticus, Ananchites ovata, Pecten serratus 
P. undulatus, Terebratula carnea, T. octoplica-
ta, Scaphites acqualis, Otodus appendiculatus 
и обломки позвонков*. В * по-Волгскнхъ горахъ 
встрѣчается на небольшом* протяя;еніи юрская 
формація; она находится под* мѣломъ и значи-
тельнаго развитія въ вышину достигать только 
в* немногихъ мѣстахъ,какъ напр. вь Соколовой 
горѣ у Саратова. Изъ окаменѣлостеи нъ ятон 
формаціи встречаются: Cribrospongia reti
cularis, Pecten personatus et deinissus, 
Belemnites absolutus, Ammonites coronatus, 
Gryphea dilatata, Terebratula socialis, T. 
acuta, Inoceramus sulcatus. Третичная, эоце-
новая формація, развитая в* Камыши пеком* 
и Саратовском* уу., состоитъ изъ песков*, 
сѣровато - голубоватаго мергеля, кремнистой 
глины, крупных* и мелких!, зернистых* пе
счаников!., п заключает* в* себѣ Cerithium 
plicatum, Crassatela sulcata, С. ponderosa, 

Melania turtissima, Cardita planicosta, С . 
pectuncularis, Cyrena cuneiformis, Leda 
amygdaloides, L . Dehaysiana и окаменѣлыс 
куски корней и стволов* из* породы сосны. Пре
обладающую ночву губерніи составляет'* в* сѣв. 
іюловинѣ чернозем*, переходящій к* югу в* су
песок* и суглинок*; изрѣдка попадаются 
солонцы. Изъ минеральных* богатств* въ 
Аткарском* у. отъ с. Радушен ки къ сс. 
Колѣно - Аркадакъ и Далыіій - переѣздь за-
мѣтно присутствіе желѣянон руды; жители 
с. Радушенки изъ больших* кусковъ бураго 
желѣзняка строят* хлѣва для скотины, не 
нодозрѣвая въ немъ руды. Въ Саратовскомъ 
у. круппозернистые глинистые желѣзняки раз-
работываются на камни для маслобоень, мелко
зернистые сѣроватые песчаники идут* на 
жернова невысокаго достоинства, кремнистая 
глина идет* на мощеніе улиц*; добываются 
также мѣль, известь, бѣлая глина. Къ мине
ральным* богатствам], можно отнести также 
Сарептскін минеральныя воды (см. Сарепта). 
Площадь губерніи принадлежит* к* двум* 
морским* системам*—Каспійскому и Азовскому; 
представителем* перваго служит* р.Волга,авто-
раго — pp. Хопер*, Медвѣдица и Иловля, впа-
дающія внѣ губерніи въ р. Донъ. Волга на всемъ 
своемъ 706 - верстном* теченіи отдѣляетъ 
Саратовскую губ. отъ Астраханской и Самар
ской губ.; ширина ея здѣсь обыкновенно отъ 
1 '/s Д° З 1/* верстъ, но мѣстамп и значительнѣе, 
какъ напр. противъ с. Пристаннаго, Саратов-
скаго у., она достигаетъ до 10 вер.; вовремя 
разлива ширина В. значительно увеличивается: 
пт, Саратовском* у. при сс. Чардымѣ, Елшанкѣ 
и Усовкѣ до 20 вер., против* г. Волгска 15 
вер., а вт, Царицынском* у. против* истока 
Ахтубы до 35 ворот*. Хотя В. судоходна 
на всем* иротяженіи, но літомъ на ней от
крываются песчаные переборы, наносимые 
сильным* теченіемъ при изворотах* . рѣки; 
впрочемъ, они не мѣшаютъ особенно судо
ходству. Въ Волгу въ нредѣлахъ губерніи 
впадает* до 75 рѣчекъ и ручьев*, но всѣ 
они, не іімѣя укономическаго значенія, кромѣ 
ирпведснія в* дѣйствіе многочисленных* 
мукомольных* мельниц* н крупорушек*, но 
велнчинѣ своей незначительны. Къ самым* 
большим* принадлежать: Терешка, имѣющая 
дд. до 250 в. и протекающая по уу. Х в а -
лынскому, Волгскому и Саратовскому, Терса, 
.миною до 80 вер., принадлежит* уу. Х в а -
лынскому и Волгскому; немного менѣе Терсы 
Чардымъ и Курдюмъ, иротскающіе но Сара
товскому у. Кромѣ зтихь нрмтоковъ Волги 
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замѣчательна еще Сура, получающая начало 
въ Симбирской губ.; она послѣ 100 вер. 
течевія по Кузнецкому и Петровскому уу. 
и отчасти по гранпцѣ съ Пензенскою губ., 
уходитъ въ эту посдѣднюю. Сура несудоходна, 
но по ней производится сплавъ ,дѣса отъ с. 
Русскаго Труева Кузнецкаго у.; въ Суру 
впадаютъ Труевъ, Еадада я Уза, которые въ 
своихъ низовьяхъ также служатъ для сплава 
бревенъ. Изъ Донской системы Шедѳѣдица, по-
лучивъ начало въ Саратовскомъ у. , протекаетъ 
по уу. Петровскому, Аткарскому и въ Камы-
піинскокъ уходитъ въ область Донскую, имѣя въ 
цредѣлахъ губерніи теченія до 3 0 0 в.; она 
судоходна, хотя представляетъ много затру-
дненій отъ мелей, но не смотря на это судо
ходство по ней годъ отъ году замѣтно 
развивается, такъ какъ она протекаетъ 
по самой плодородной части губерніи. Въ 
Медвѣдицу впадаютъ: Иткара, Баланда, Терса, 
Идолга и Еарамышъ; изъ нихъ Терса имѣетъ 
до 250 вер. Хоперъ вытекаетъ изъ Пен
зенской губ. и проходить по уу. Сердобскому 
и Балашовскому-, изъ посдѣдняго уходитъ 
въ Воронежскую губ.; дл. теченія въ предѣ-
лахъ губерніи также до 300 вер.; онъ судо-
ходенъ отъ с. Чприкова, въ Балашовскомъ 
у. Плаваніе по Хопру сопровождается такими 
же црепятствіямн, какъ и плаваніе по Мед-
вѣдицѣ, но при всемъ томъ многіе судохо-
зяева отдаютъ предпочтете Хопру, какъ 
потому, что водополь на этой рѣкѣ бываетъ 
продолжительнѣе, a теченіе менѣе стреми
тельно, чѣмъ по Медвѣдицѣ, такъ и потому, 
что самая заготовка хлѣба въ прихоперских.і 
мѣстностяхъ обходится дешевле. Какъ на Медвѣ-
дицу, такъ и на Хоперъ, барки для сплава 
привозятся съ Волги уже готовыми, но только 
разобранными; на Медвѣдицу онѣ привозятся 
изъ кол. Сосновкп, Камышинскаго у., и соби-
раются.въ с. Коненахъ, Аткарскаго у. , а на 
Хопру доставляются въ Балашовъ и с. Т у р 
ки, Балашовскаго у. Кромѣ означенныхъ 
рѣкъ изъ Донской системы значительна р. 
Иловля, протекающая по уу. Камышинскому 
п Царицынскому; изъ посдѣдняго выходить 
въ область  Ѵл  иска Донскаго. Дл. Ил. до 170 в. 
Онь несудоходна, и замечательна лишь по
тому, что Ими. Петръ I посредетвомъ ея и 
рч. Еамышепки (притокъ Волги) хотѣлъ сое
динить pp. Донъ и Волгу. По разнымъ об-
стоятельствамъ проектъ этотъ не осуществился, 
и соединеніе Волги съ Дономъ совершилось 
въ 1862 г. проведеніемъ желѣзаой дороги, 
начинающейся нѣсколько ниже Царицына и 

оканчивающейся на Дону, у Калача. Длина 
этой дороги 73 версты, съ 4 промежуточными 
станціями, изъ коихъ Садовая и Крутая на
ходятся въ предѣлахъ Царицы нскаго у., а 
двѣ другія, Карповская и Кривомузгинская, 
въ обл. Донскаго Войска. Саратовская г-ія 
нынѣ поставлена относительно сбыта своихъ 
произведеній вообще въ весьма удовлетворитель
ный условія. Съ одной стороны, съ сѣвера и с . - з . 
она имѣетъ возможность сообщаться со всѣми 
поволжскими и прикамскими губерніями, а 
также съ обѣими столицами, съ другой, т. е. 
съ юга, она -имѣетъ сообщеніе съ портами 
Касиійскаго, Азовскаго и Чернаго морей. На 
какую сумму сплавляется лѣса изъ губерніи 
по Сурѣ , неизвѣстно, но по рѣк. Волгѣ, 
Хопру и Медвѣдицѣ имѣются свѣд. за 1865 
и 1868 гг.; нагрузка производится на 
всѣхъ рѣкахъ, но разгрузка только на р. 
Волгѣ. По этимъ свѣдѣніямъ оказывается: 

Главными предметами нагрузки по р. Волгѣ 
были. 

1865 годъ. 
Пуд Руб. 

6 ,510,654 на 5,241,740 
Спиртъ и вино. . 150,691 > 141,199 
Сѣмя льняное . . 217,173 > 121,692 
Масло постное. . 9,498 > 24,034* 
Льняныя и пень

ков, издѣлія. . 43 ,700 > 45 ,635 
3 9 , 9 6 3 > 6 9 , 8 2 0 

Сахаръ и песокъ. 37,307 > 2 6 4 , 5 2 0 
Масло деревянное 3,811 > 3 0 , 0 4 0 

Грузилось: 

1865 годъ. 
Пуд. Руб. 

на р. Волгѣ . . . 9 ,563,375 на 8 ,241,747 
на р. Медвѣдицѣ. 4 0 , 0 0 0 > 2 0 , 0 0 0 
па р. Х о п р ѣ . . . 1 ,467,265 > ' 3 2 1 , 0 3 8 

Итого. 11,070,640 на 8,582,785 

1868 годъ. 
Пуд. Руб. 

на р. Волгѣ . . . 12,817,434 на 10 ,045,367 
на р. Медвѣдицѣ. 723,106 > 2 4 2 , 1 6 9 ' 
на р. Х о п р ѣ . . . 4 1 8 , 6 5 0 > 168,390 

И т о 7 о . ^ І 7 ^ 9 ^ 0 ^ Т 0 7 4 " 5 5 , 1 і 2 6 
Разгрузилось: 

1865 годъ. 
Пуд. Руб. 

на р. Волгѣ . . . 10,988 ,172 на 5 ,109,264 
1868 годъ. 

Пуд. Руб. 
на р. Волгѣ . . . 17 ,592,389 на 8 ,908,299 
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Вино виноград. . 
Пуд. Руб. 

Вино виноград. . 8,781 на 13,375 
Чай 108 > 2,140 
Деготь, смола и пр. 2 5 , 2 9 0 > 13,480 
Лѣсъ  323,780 > 54,727 
Кожевен, товаръ. 2,940 > 10,831 

31,484 > 221,683 
2 7 5 , 5 0 2 > 824,768 

Масло коровье . 81,866 > 237,580 
Свѣчи, мыло и up. 789 > 2,973 
Воскъ и медъ. . 13 > 100 

27,686 > 26,687 
Металлы и изд. . 77,366 > 101,115 

521,582 > 187,911 
8 7 , 9 2 5 > 152,166 

Бакалейн., коло-
ніальн. и моско-
тел. товаръ . . . 

Спиртъ и вино. . 
Сѣмя льняное . . 
Масло постное . . 
Льняныя и пень

ков, издѣлія. . 

Сахаръ и песокъ. 
Масло деревянное 
Вино виноград. . 
Хлопчат.-бум. изд. 
Чай 
Деготь, смола и пр. 
Лѣсъ  
Кожевен, товаръ . 

Масло коровье . . 
Ззѣчи, мыло и пр. 
Зоскъ и медъ . . 

Металлы и изд. . 
Соль 

аакалейн., колоні-
альньн. и моско-
тел. товаръ . . 

Мануфактур, то-

45,356 
1 8 6 ! 

иуд. 
9 ,730,047 

94,544 
264,946 
2 0 8 , 6 7 0 

24,635 
193,435 

87 ,457 
3,181 
5,042 
9,778 
1,455 

3 2 , 4 8 4 
187,945 

5,125 
55 ,450 

350,493 
5,510 
3,156 
1,109 

27,465 
73,251 

580,935 
75,558 

139,877 

4,867 

> 

5 г 

на ( 

77 ,520 
0 Д Ъ ! 

руб. 
5,062,619 

139,086 
194,014 
560,533 

92,728 
214,707 
563,922 

23,666 
30,658 
36,430 
26,901 
21,424 
50 ,320 
17,698 

182,757 
844,188 

2 7 , 9 5 0 
10,175 
11,340 

8,678 
116,864 
2 2 2 , 4 6 8 

61,389 

2 4 3 , 7 6 3 

44,437 
П о pp. Хонру и Медвѣдицѣ въ 1865 г. 

грузилось : 
Пуд. Руб. 

Хдѣбъ 1,371,765 на 2 6 7 , 7 8 7 
Сѣмя льняное . . 135,500 > 7 3 . 2 5 1 

На р . Волгѣ преимущественно разгружалось: 
1 8 С • 5 г о д ъ 

Пуд. Руб. 
284,894 на 113,112 

Спиртъ и вино. . 131,941 > 100,546 
Льнян. и пеньков. 

63,399 > 278,551 
Бумага писчая . . 11,788 > 42 ,670 

18,830 > 20,416 
1,369 > 11,100 

Виао виноградное. • 11,712 > 24,899 
Бумагохлонч. изд. 13,174 > 253,778 
Чай 2,508 > 6 3 , 8 5 7 
Деготь, смола и пр. 7 4 1 , 2 8 8 » 285,011 

1,730,888 > 104,434 
> 639,078 Лѣсъ и издѣлія. . 4 ,556 ,200 
> 104,434 
> 639,078 

Кожевен, товаръ . 16,100 > 104,592 
Шерсть и издѣлія 5,897 > 46,682 
Маслоі коровье . . 96,655 > 394,930 
Свѣчи, мыло и пр. 14,453 > 8 2 , 4 6 1 
Рыбный товаръ. . 1 ,262,390 » 8 5 8 , 6 8 0 
Металлы и пздѣлія. 584 ,190 > 74-2,095 
Соль 770,182 > 267,848 
Стекло и издѣлія. 22,981 > 2 8 , 5 9 0 
Бакалейн., колон. 

и москотел. то-
14,372 > 106,869 

Мануфакт. товаръ. 2,561 > 58,969 
1 8 6 8 г о д ъ . 

Пуд. Руб. 
Хлѣбъ  7 8 7 , 7 3 0 на 354,789 
Спиртъ и вино. . 107,213 > 121,049 
Льнян. и пеньков. 

изд 63,976 > 330,816 
Бумага дисчая . . 7,337 > 15,051 
Табакъ 5 6 , 9 7 3 > 3 7 , 8 8 7 

13,730 > 99,135 
Вино виноградное. 11,646 > 42 ,314 
Бумагохлопч. изд. 51 ,241 > 553,856 
Чай 11,407 » 152,080 
Деготь, смола и пр. 883,657 > 403,826 
Дрова 2 ,409,711 > 107,734 
Лѣсъ и издѣлія. . 7 ,509,464 > 930,979 
Кожевен, товаръ . 20 ,531 > 66,759 
Шерсть и издѣлія 2 1 , 7 9 3 89,476 
Масло коровье . . 109 ,238 > 457,442 
Свѣчи, мыло и пр. 3 8 , 4 4 6 > 204,336 
Рыбный товарь. . 2 ,722,493 > 1,839,192 
Металлы и издѣлія. 1,110,050 > 1,530,836 

976,178 > 305,841 
Стекло и пздѣлія. 103,466 > 155,302 
Бакалейп., колон. 

> 155,302 

и москотел. то-
19,522 > 68 ,969 

Мапуфакт. товаръ. 13,506 > 251,710 
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Такимъ образомь, оборотъ торговли па 
пристаияхъ губерніи, какъ по привозу, такъ 
и ио отпуску, простирается на сумму отъ 
14 до 20 милліоновъ р.; но если Припять 
по пниаапіе, что цѣны показаны несравненно 

ниже дѣйетвительных*, то оборотъ этотъ 
гораздо значительнее. При этомъ должно 
замѣтить, что хотя пѣкоторая часть грузовъ 
лишь переваливается сь Дона на Волгу и 
обратно, по большая часть грузовъ и особенно 
земледѣлі.чсскпхъ пронзведенін (хлібь, спиртъ, 
сѣмя, масло постное, сало, табакъ и проч.) 
принадлежать собственно Саратовской губерніи. 
Что касается до стоячихъ, непроточныхъ 
водъ, то Саратовская губ. ими небогата; 
небольшія озера и болота встрѣчаются только 
въ рѣчныхъ долииахъ, преимущественно 
болынихъ рЬкъ, а также въ логовинах* или 
междугорьяхъ. В ь лѣеномъ отношеніп Сара
товская губ. принадлежит!, къ числу мало-
лѣспыхъ, за исключеніемъ сѣв. уѣздовъ, имонпо 
Сердобскаго, Петровскаго и особенно Куз-
нецкаго, которые имѣютъ еще достаточно 
не только дровянаго, но и строеваго лѣса, 
зато южные уѣзды, Каиышинскій и особенно 
Царицынскіи, совершенно безлѣсны. Подъ 
лѣсами въ губериіи не болѣе 1 2 % всей 
площади, но по уѣздамъ они разбросаны 
весьма неравномерно; такъ въ Кузнецком';, у. 
они занимаютъ до 4 0 % площади уѣзда, въ 
Царицынскомъ же неболѣе 2 % . Въ степной 
части губернін дренеспая растительность 
является только въ садахъ, да кое-гдѣ по 
берегамъ рѣчекъ лѣсъ разсѣянъ купами, рѣдко 
небольшими рощами и болѣе всего видны 
или кустарники дуба и клена, или отдъльныя 
деревья, отстоящія другъ отъ друга на боль
шом* разстояніи; между тѣмъ какъ остатки 
больших* пней свидетельствуют*, что и здѣсь 
были когда-то строевые лѣса. Въ сѣв. части 
г-іи до сихъ поръ сохранились болыпіе л і е а , 
заключающіе въ себѣ иногда до 20 тысяч* 
десятин*. Лѣсъ въ губернію, особенно в* 
степную ея часть, доставляется изъ лѣснычъ 
иоволжскихъ губерній, а также изъ Вятской 
n Пермской; съ Волги онъ прннозптся гужемъ 
во внутрь страны. Недостаток* лѣса, трудность., 
неудобство и дороговизна его перевозкисъ Волги 
п изъ отдаленных* лѣспых* дачьслужат*причи
ною того, что въ стенной части г-ін даже избы 
большею частію строят* изі, умятой глины, пере
мешанной соломою, и только на углы, оконныя и 
дверныярамы употребляютъ нетолстые брусья; 
крыши дѣлаютъ соломепныя. Надворныя строе-
нія дѣлаются изъ той же глины. Въ топливо 
употребляютъ хворост*, кизякъ или солому. 
Среднюю температуру года въ сѣв. части 
губервіи можно принять -4-4°, въ средней 
-(-4 ,5° и въ южной бо.іѣс + 5 ° . Наблюденія 
производились въ г. Саратовѣ , съ 1838 но 

Пристани, на которыхъ производилась нагрузка: 

1865 годъ. 
а) на Болгѣ: а) на Болгѣ: 

Пуд. Руб. 
Саратовская . . . 4 ,623,292 на 4 , 8 8 0 , 1 1 7 
Камышннская. . . 1 ,997,548 > 1,101,173 
Хналынская. . . . 1 ,515,917 > 1,019,429 
Царицынская . . 657,206 > 7 2 5 , 9 5 4 

6 2 7 , 1 9 4 > 4 5 4 , 6 8 2 
108,596 > 3 8 , 5 1 2 

Сосновская . . . 3 1 , 3 0 0 > 2 0 , 2 8 0 
Сарпптская . . . 2 ,268 > 1,600 
б) Нар. Медвѣдицѣ: 
Копенская . . . 4 0 , 0 0 0 > 2 0 , 0 0 0 

R) На р. Хопрѣ: 
Балашовская . . . 1 ,412,825 > 3 1 4 , 8 6 4 
Аркадакская . . 5 5 , 4 4 0 > 6,174 

1868 годъ. 
а) На Волгѣ: 

Пуд. Руб. 
Саратовская. . . . 6 ,648,445 на 5,599,477 
Еамышинская . . . 3 , 5 1 7 , 1 1 4 > 1,915,874 
Хвалынская. . . .- 9 3 1 , 8 0 2 > 6 1 5 , 2 1 9 
Царицынская . . 680,098" > 1,177,516 

395,294 > 3 2 1 , 0 1 7 
112,971 > 8 3 , 8 6 4 

Сосновская . . . 3 3 6 , 8 3 0 > 206,106 
188,700 > 123,800 

6,180 > 2,494 
б) Нар. Медвѣдицѣ: 

723,106 > 2 4 2 , 1 6 9 
в) На р. Хопр ь: 

Балашовская . . 4 1 8 , 6 5 0 > 1 6 8 , 3 9 0 
Пристани, на которыхъ производилась раз
грузка на р. Волгѣ: 

1865 годъ. 
Пуд. Руб. 

Царицынская . . . 4 ,437,841 на 2,729,824 
Саратовская. . . . 4 , 2 4 9 , « 2 4 > 1,604,146 

. 2 ,052,911 > 7 3 3 , 3 9 7 
Камышннская. . 247 ,596 > 4 1 , 8 9 7 

1868 годъ. 
Пуд. Руб. 

Царицынская . . . 7 ,825,329 па 4 , 5 8 3 , 6 2 0 
Саратовская. . . . 6 , 6 0 8 , 3 9 5 > 3,533,232 

. 2 , 6 8 2 , 8 7 5 > 7 0 6 , 7 0 7 
Камыгаинскал. . 4 7 5 , 7 9 0 > 2 4 , 7 4 0 
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1867 г., и Царицынѣ, ст. 1 8 3 7 — 4 1 г.; въ 
этихъ пунктахъ средняя температура найдена: 

Средняя годовая температура для Сарато
ва, лежащаго на абсол. выс. 290 фут., бу-
детъ -4-4,7°, а для Царицына, находящагося 
на абс. выс. 15 фут. и южнѣе Саратова на 
2 1 /а°, -|-5,1°,следовательно наюгѣ теплѣе чѣмъ 
на сѣверѣ на 0,4° . Вообще климатъ отличается 
резкими переходами отъ тепла къ холоду. Ве
сна бываетъ кратковременна и вдругъ смѣняется 
жарами, достигающими 30° въ тѣпи; наступаете 
продолжительная засуха, и если выаадаетъ 
дождь, то всегда сопровождатся грозою, 
который, хотя и непродолжительны, но отли
чаются бурны мъ характеромъ и сопровож
даются нерѣдко градомъ. Осень умѣренная, 
дожди идуть чаще и обильнѣе, но не про-
изводятъ такого ненастья, какъ въ сѣв. 
губерніяхъ ІІмперіи. Зима не отличается су
ровостью. Морозы обыкновенно держатся 
между 1 0 — 1 8 ° и рѣдко доходягъ до 25° ; 
особенную суровость прндаютъ здѣшнимъ 
зимамъ только вост. вѣтры, производящее 
бураны или мятелп. Спѣга выпаіаетъ до
вольно, во за Царнцыномъ случается, что 
снѣга ne бываетъ вовсе. По 68-лѣтнимъ 
наблюденіямъ Волга подъ Сарат. среднияъ 
числомъ вскрывалась 7 апрѣля и покры
валась дьдомъ 26 ноября, следовательно 
оставалась свободною отъ льда 233 дня. 
Историческія сведенія о губсрніи начинаютъ 
появляться только съ VIII или I X в., до 
этого же времени исторія страны остается 
совершенно пеизвестною, хотя можно заклю
чить по сдѣланнымъ въ оставшихся курганахъ 
находкамь, что страна была обитаема на-

родами еще въ ту эпоху, когда не было 
извѣстно желѣзо, замѣняемое въ то время 
мѣдью и камнемъ. Арабскіе писатели ѴПІ  и 
I X в., нзъ коихъ нѣкоторые посѣщали При» 
волжскій край лично, хотя и проливаютъ 
нѣкоторый свѣтъ на исторію страны, но свѣ-
дѣпія ими сообщаемый несколько сбивчивы. 
Изъ словъ ихъ можно заключить, что въ 
пределахъ пынѣшней губерніи жили Бурта-
сы, народъ полукочевой, проводившій зиму 
въ селеніяхъ, а л*то въ кочевьяхъ; они 
занимались земледеліемъ, но болѣе зверо
ловством*, отличались разбоями, безпре-
станно воевали съ Печенѣгами и хотя 
имели своего выборнаго царя, однакоже 
признавали надъ собою верховную власть 
Хазарскихъ царей, жившихъ съ ними въ 
сосѣдстве къ югу, въ Прпкаспійскихъ степяхъ. 
Въ X I I I в. въ Саратовских* степяхъ утвердились 
Монголы пли Татары, и имя Буртасовъ 
исчезает*. «Некоторые оріенталисты призна
ют* нынѣіпнюю Мордву — Мокшу, донынѣ 
живущую въ Саратовской и сосѣднихъ с* 
ней губерніяхъ, за остатки бывших* Бурта
совъ. Татары, пройдя до Дуная и покоривъ своей 
власти Русское государство, утвердились въ 
Приволжских* степяхъ и имѣли свои глав
ный становища по ВолгЬ, что подтверждается 
остатками нѣкоторыхъ ихъ городовъ. Замѣча-
тельн*йшій изъ сихъ остатковъ находится на 
крутомъ берегу Волги, в* 15 в. отъ г. Сара
това, у д. Увекъ; здѣсь донынѣ уцѣлѣли 
остатки рва и вала, и должно предполагать, 
что здѣсь былъ хансвій стань или дворец*, 
потому что между разными находимыми 
вещами попадались ордынскія монеты съ 
именемъ города У века. Въ 10 вер. выше 
Царицыпа, близь с. Городища, лѣтъ 50 тому 
назад* стояли развалины довольно обширвыхъ 
камениыхъ здапій и находили разныя вещи; 
нынѣ отъ развалин* почти ничего не осталось. 
Верст, въ 2 выше посада Дубовки есть 
остатки зданій; встречаются слѣды построекъ 
и въ другихъ мѣстахъ, какъ напр. въ Волг-
скомь у. близь сел. Кошелей, Березняков*, 
Петропавловскаго. Въ послѣдствіи татары по 
теченію Волги образовали двѣ орды пли 
царства: одну Казанскую, другая же была 
известна подъ именемъ Большой или Золотой 
орды, столицею которой до конца X V ст . 
считался г. Сарай, лежавшій па берегахъ 
Ахтубы, гдѣ нынѣ у. г-дъЦаревъ Астраханской 
губ. Ведя жизнь полукочевую, татары не 
дали никакого устройства этому краю, столь 
богато одаренному природою, а почти безпре-

Саратовъ. Царицннъ. 
Декабрь . . . . — 6,4 — 6,9 
Январь . . . . — 8,4 — 8,9 
Февраль . . . . — 8,0 — 7,1 

. — 7,6 — 7,6 
М а р т ъ . . . . . — 3,2 — 2,7 
Апрѣль . . . . - 4,1 - 5,3 
Май • + " , Я + 1 2 , 1 

• + M + 4,9 
. + 1 6 , 0 + 1 6 , 2 
. + 1 8 , 6 + 1 8 , 6 

Августа . . . • + 1 6 , 6 -4-17,5 • + 1 7 , 1 + 1 7 , 4 
Сентябрь. . . . + 1 1 , 4 + 1 1 , 5 
Октябрь . . . . + 5,0 + 5,5 

. + 1,2 + 0,3 
. + 5,1 + 5,8 
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рывныя ввутрепнія смуты повели къ паденію 
Большой орды, которая, по выраженію ле
тописей, въ концѣ X Y в. споругаилась и 
почали цари ордынскіе жить въ Астрахани, 
а Большая орда опустѢла>. Съ перенесеніемъ 
столицы въ Астрахань, a болѣе отъ набѣговъ 
Крымской орды, бывшей тогда въ дружбѣ съ 
Москвою и во враждѣ съ ордами приволж
скими, страна окончательно опустѣла, только 
въ с. части, пограничной съ губ. Симбирскою 
и Пензенскою, утвердились татары, прпмкнувъ 
къ Казанскому царству. Съ полов. X V I ст. , 
т. е. съ паденіемъ царствъ Казанскаго и 
Астраханскаго, край присоединенъ навсегда 
къ Московскому государству. Но и послѣ 
этого присоединенія осѣдлое русское насе-
леніе долгое время не могло здѣсь утвер
диться; пространство между Хопромъ и Волгою, 
и самое Поволжье, почти до конца X V I I I ст. 
оставалось лишь прптономъ шаекъ ордынцевъ 
и разнаго сброда недобрыхъ людей.. Воровскія 
шайки казаковъ еще съ X I V в. сдѣладись из-
вѣстными по своимъ грабежам ъ и разбоямъ; 
они не щадили ни ордынцевъ, ни русскихъ, 
грабили царскую казну и нападали даже на 
чужеземныхъ лосланниковъ; память о ихъ 
дѣйствіяхъ сохранилась и понынѣ. Послан
ный въ этотъ край въ 1577 г. воевода 
Мурашкннъ хотя и успѣлъ разогнать раз-
бойниковъ въ разныя стороны, — кого на j 
Терекъ (Гребенскіе казаки), кого на Яикъ | 
(Уральскіе казаки), а кого и на Каму ( Е р - | 
макъ), однакоже разбои не прекращались и послѣ j 
его похода. Волжскія шайки принимали дѣя- , 
тельное участіе въ періодъ самозванцевъ, а 
въ 1667 по 1672 г. здѣсь и на Каспійскомъ 
морѣ здодѣйствовалъ извѣстный Стенька 
Разинъ, успѣвшій привлечь къ себѣ огромное 
скопище. Правительство для умиротворенія 
края начало строить крѣпости и проводить 
укрѣпленныя линіи. Къ числу старѣйшихъ 
городовъ въ губерніи принадлежать Саратовъ 
и Царицынъ, уже существовавшіе въ концѣ 
X V I ст.; въ концѣ X V I I ст. построены 
Дмитріевскъ (нынѣ Камышинъ) и Петровскъ; 
около того же времени начата и Царицын
ская линія между Царицынымъ и Дономъ, 
состоящая изъ землянаго вала съ палнсадомъ 
и защищаемая регулярными войсками; подо
бный же сторожевыя линіи проходили отъ 
Петровска къ Сурѣ и Хопру, а между Сара-
товымъ и Пензою были расположены 2 дра-
гунскіе полка. Послѣ 1731 г. между Камышн-
номъ и Царицынымъ поселены 1,057 семействъ 
Донскихъ казаковъ, получившихъ назвавіе 

Болжскаю казачьяго войска; но войско это въ 
1777 г. выселено отсюда на Терекъ, такъ какъ 
оно не только не охраняло край, но и само 
принимало дѣятельное участіе въ смутахъ, 
грабежахъ н укрывательствѣ разбойниковъ. 
Чтобы облегчить наблюденіе за порядкомъ 
въ странѣ , въ 1780 г. учреждено Саратовское 
намѣстничество изъ частей, входившпхъ въ 
губ. Казанскую и Астраханскую, причемъ 
къ прежнимъ городамъ образовано 6 новыхъ, 
переименованныхъ изъ селъ: Аткарскъ—изъ 
с. Иткары, Балашевъ—изъ Балашева, Волгскъ— 
изъ Малыковки, Еузнецкъ — изъ Нарышкина, 
Сердобскъ—изъ Большой Сердобы и Хвалынск* 
— изъ Сосноваго Острова. При увеличеніи 
народонаседенія въ 1836 г. въ заволжской 
части Саратовской губ. учреждены тамъ три 
новые уѣзда: Новоузенскій, Николаевскій и Ц а -
ревскій, которые въ 1850 г. отошли къ Астра
ханской губ., a впослѣдствіи два изъ нихъ 
вошли въ составь г-іи Самарской, Нынѣ губ. 
раздѣлена на 10 уѣздовъ : Хвалынскій, 
Болгскій, Саратовскгй, Камышинскій н Цари-
цынскъй, дежащіе по теченіго Волги, Еузнец-
кій, Петровскій, Сердобскій, Аткарскій и 
Балашевскій, расположенные вдали отъ Волги. 
Саратовская губернія, какъ выше было 
замѣчено, стала заселяться только въ X V I I I 
стол., хотя и ранѣе этого времени по волж
скому берегу и въ степяхъ кое-гдѣ основы
вались одинакіе хутора раскольниковъ, стрѣль-
цовъ и крестьянъ. По проведеніи Царицын
ской линіи въ сѣв. уѣзды стали переселяться 
Мордва и Чуваши изъ Пензенской и Казан
ской губ., а въ южные — малороссіяне, преи
мущественно въ качествѣ возчиковъ елтон-
ской соли. Но болѣе усиленная и система
тическая колонизація края относится къ 
царствованію Имп. Екатерины П , которая 
манифестами 1762 и 1763 гг. вызвала 
сюда какъ бѣжавшихъ вь прежнее время 
пзъ Россіи раскольниковъ, такъ и выходцевъ 
.изъ Германіи. Особенно сильное переселеніе 
русскихъ изъ другихъ губерній Россіи про
исходило въ послѣдней четверти Х Ѵ Ш стол., 
когда, слѣдуя примѣру Государыни, многіе 
знатные помѣщики, каковы: Нарышкины, 
Разумовскіе, Куракины, Голицыны, стали пе
реводить своихъ крестьянъ сюда на жало
ванный имъ земли. Посредствомъ такихъ пере-
селеній населеніе г-іи быстро возрастало; такъ 
при учрежденіи намѣстничества въ 1777 г. 
въ немъ считалось около 6 4 0 , 0 0 0 д. об. п. , 
по7-ойревизіи 1817 г.было 1,028,980 д. об. п. , 
а въ 1830 г. 1,113,627 д. об. п. , такимъ 
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образомъ въ 53 годанаселеніеувеличилось вдвое. 
Въ нышѣшнемъ составѣ Саратовская губ. имѣла 
въ 1850 г. 1,436,422 д. об. п. , въ 1859 г. 
1,578,774 д. об. п., въ 1867 г. 1,725,478 д. 
об. п., слѣдовательно народонаселеніе увеличи
валось съ 1 8 5 0 — 1 8 5 9 г . н а 142,352 человѣкъ, 
съ 1859 по 1867 г. па 146,704 человѣкъ, 
а во всѣ 17 лѣтъ на 289,056 д. об. п., 
среднимъ числомъ въ годъ на 17,000 д. об. п. 
По свѣд. за 1867 г. изъ числа 1,725,478 Д. 
об. п. было 862,429 м. п. или на 100 мужч. 
приходилось по 100 женщинъ, въ городахъ 
9 0 , 8 , въ уѣздахъ 1 0 1 , 5 . По численности 
народонаселенія губернія относится къ пер-
востепеннымъ, а по плотности уступаетъ 
многимъ; на 1 кв. милю приходится по 
1,124 д. об. п.; уу. Волгскій и Саратовскій 
принадлежать къ числу населеййѣйшихъ 
(1,641 и 1,514 на кв. м.), a Балашевскій 
(966) , Аткарскій (874) и особенно Царицын-
скій (559) , къ наименѣе паселеннымъ. Въ 
числѣ жителей губерніи въ 1867 г. было: 

а) Дворян*: Города. Уѣзды. Губернія. 

0 б о е г о п о л а. -
Потомственвыхъ. . . 1,216 1,531 2,747 

6,247 629 6,876 

Итого. 7,463 2,160 9,623 

б) Духовенства: 
Правосл. бѣлаго . . 2,731 8,288 11,019 

> чернаго . . 216 1 217 
Единовѣр. бѣлаго . 38 27 65 
Католическаго. . . . 62 77 139 
Протестантскаго . . 6 249 255 
Магонетанскаго . . 17 764 771 

Итого . . . . 3,070 9,396 12,466 

в) Городекихъ сословій. 
Почетн. гражданъ . 203 33 236 

13,329 2,557 16,886 
136,245 12,142 148,387 

5,054 — 5,054 

Итого . . . . 154,831 14,732 169,563 

г) Сельекихъ сословій: 
Крестьянъ казен. . . 20,208 583,074 603,282 

2,000 121,255 123,255 
Кресг. друг, вѣдом. 8,513 712,595 721,108 

30,721 1,416,924 1,447,645 

д) Военных* сословій: 
Регулярн. войскъ. . 9,450 3,339 12,789 
Иррегулярных*. . . 1,329 2,241 3,570 
Отпускн., отставп. 

солдат, жевъ и дѣт. 15,452 43,520 58,972 

26,231 49,100 75,331 
Иностран. поддан. . 545 225 770 
Н е прявадл. къ сосл. 4,406 5,476 9,882 

Всего 227,394 1,498,084 1,725,478 

П о вѣроисповѣданіямъ жителей въ губерніи 

въ томъ же году было: 

Города. Уѣзды. Губервія. 
Православныхъ. . . . 206,012 1,289,003 1,495,015 
Единовѣрцевъ . . . . 6,577 4,751 11,328 
Раскольниковъ. . . . 10,390 22,568 32,958 
Католиковъ 1,729 22,476 24,205 
Протестантовъ. . . . 1,642 98,579 100,221 
Евреевъ 51 — 51 
Магометавъ 866 60,671 61,537 
Идолопоклон 127 36 163 

Такимъ образомъ на 100 православныхъ при

ходится : 

Города. Уѣзды. Губернія. 

Едивовѣрцевъ. . . . 3,2 0,4 0,7 

Расколыіиковъ . . . 5,0 1,8 2,2 

Католиковъ 0,8 1,8 1,6 

Протестант 0,8 7,6 6,7 

Магометанъ . . . . G,4 4,7 4,1 

Отсюда видно: 1) на 100 православныхъ 

въ городахъ приходится 10,4 иновѣрцевъ, въ 

уѣздахъ 16,2 и въ цѣлой губерніи тоже 16,2; 

2) между ішовѣрцами первенствуютъ проте

станты и магометане. Раскольники находятся 

во нсѣхъ уѣздахъ, но особенно ихъ много въ 

г. Хвалынскѣ и его уѣздѣ, именно 8,170 или 

24,8°/о общаго числа раскольниковъ. Въ 

1867 въ т-іи были слѣдующія молитвенный 

зданія: 

Монастыри находятся: въ г. Саратовѣ жен-
скій, Спасо-Преображенскій, въ Саратовскомъ 
у. мужской и въ г. Петровскѣ тоже мужской. 
Рубернія представляетъ довольно разнобразную 
смѣсь племенъ въ слѣдствіе историческаго 
хода заседенія. Здѣсь можно встрѣтить пере-
селенцевъ почти изъ всѣхъ велнкороссійскихъ 
и малороссійскихъ губерній, кромѣ того значи
тельный пространства занимаютъ сплошными 
массами вѣмцы, мордва, татары, чувашп, 
мещера, сверхъ того есть, преимущественно 
въ городахъ, цыгане, калмыки, поляки, евреи. 
Какъ бы иною народностью являются ка
зачьи поселенія, образовавшіяея изъ сое-
диненія разнородныхъ людей. По изданному 
списку населен, мѣстъ, свѣд. коего относятся 
кг. 1859 г., этнографическій составь населепія 
слѣдующій: 

Города. Уѣзды. Губерни. 
К м . Дер. Как. Дер. Как. Дер. 

Церквей правосл. 59 16 225 343 284 359 

Монастыр. > 2. — 1 — 3 — 
Часовень » 1 3 1 21 2 24 

Церкв. единовѣр. 6 1 — 3 6 4 

Молелень раскол. — 3 — 8 — 11 

Церкв. католич. . 1 1 — 14 1 15 

Церкв. протест. . — 1 4 31 4 32 

Мечетей могомет. 3 129 — 132 
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На 100 
русск. 

Великоруссовъ 1 ,184,000д. об. п. 75,0°/ 0 — 

Малороссіянъ . 113,000 > 7 Д 9,5 
Казак. Астрах. 

войска . . . 3 ,642 > 0,2 0,3 
Нѣмцевъ . . . 118,000 > 7,5 10,0 
М о р д в ы . . . . 94,000 > 6,0 !> П 

) 
Ч у в а ш ъ . . . . 10 ,000 > 0,7 0,9 
Мещеры. . . . 3 ,000 > 0,2 0,3 
Татаръ . . . . 55 ,000 > 3,5 4,7 
Калмыков* . . 147 > — — 

Малороссіяне, появившееся въ губернін 
только въ началѣ X V I I I столѣт., находятся 
только въ уу. Саратовскомъ, Аткарскомъ, 
Балашевскомъ, Камышннскомъ и Царицынскомъ. 
Казаки, сформированные въ 1731 г. и пере
численные къ Астраханскому войску въ 1804 
г., живутъ въ Царицынскомъ у. въ 2 ста-
ницахъ: Суводской и Пичужинской. Нѣмцы-
коАонисты, переселившіеся въ 1765 г. изъ 
Вестфаліи, Пфальца, Баварін, Саксоніи, Швабіи, 
ПІвейцаріи, Эльзаса, Лотарингіи,занимаютъ зем
ли въ уу. Саратовскомъ (4 колоніи), Аткарскомъ 
(3 колоніи), Камышннскомъ (48 колоній) и 
Царицынскомъ (1 колонія). Мордва обитает* 
въ уу. Саратовском*, Балашевскомъ, Волгскомъ, 
Кузнецком*, Петровскомъ, Хвалынскомъ; они 
исповѣдуютъ православную вѣру и частію 
даже забыли свой языкъ. Чуваши находятся 
только въуу. Кузнецком*, Хвалынском*, Петров
скомъ и Волгскомъ; они хотя всѣ крещены, 
но далеко не такъ усвоили себѣ христіанство, 
какъ Мордва. Мешера, переселившаяся сюда 
изъ Рязанской губ., живутъ только въ уу. Б а 
лашевскомъ и Сердобскомъ. Татары, остатки 
прпволжскихъ орд*, населяютъ уу. Волгскій, 
Кузнецкій, Петровскій и Хвадынскій; они 
хотя и занимаются земледѣліемъ, но болѣс 
склонны къ торговлѣ и играютъ почти такую 
же роль, какъ евреи въ западных* губерніях*. 
Калмыки населяютъ одно селеніе въ Цари
цынскомъ у. (Калмыцкая колонія); они право-
славнаго исповѣданія. По свѣд. за 1859 г. 
жители губерніи размѣщались въ 2 ,098 
поселках*, пзъ коихъ 10 городов*, 1 посад* 
(Дубовка, Царицынсваго у . ) , 1 монастырь, 
51 колонія, 2 станицы, 4 3 слободы, 494 
села, 150 селецъ, 1,130 деревень и 216 
разныхъ мелких* поселков*. Изъ числа по
селковъ 282 имѣютъ ленѣе 100 д. об. п. , 
942 отъ 101 до 500 Д. об. п. , 453 от* 
501 до тысячи, 180 отъ 1 до I1/» тысячъ, 
97 от* I 1/» до 2 тысяч*, 120 отъ 2 до 5 
тысяч*, 17 отъ 5 до 10 тысячъ (въ чиелі. 

их* 6 городов*) и 7 свыше 10 тысяч* (4 
города). К* числу населеннѣйгаих* мѣст* 
принадлежат* пос. Дубовка, съ 12 тыс. д. 
о б . п . , Самойловка, Балашевскагоу., и Колояръ, 
Волгскаго у., имѣющія болѣе 11 тыс. д. об. п. 
Промышленность мѣстаых* жителей тѣсно 
связана с* окружающею природою; плодо-
родіе почвы и климатическія условія развили 
земледѣліе почти во всѣхъ его видах*, а 
также скотоводство; достаточная пропорція 
лѣсовъ въ сѣв. уѣздахъ развпла лѣсные про
мыслы, а Волга и другія болыпія рѣки при
влекли жителей к* судостроенію, судоходству 
и рыболовству. Къ этимъ главнымъ про
мыслам* присоединились еще и второсте
пенные, каковы: разныя ремесла, работы на 
фабриках* и заводах*, извоз*, со держан іе 
постояліііъ дворовъ, уход* на заработки в* 
другія мѣстности и проч. Земледѣліе рас
пространено повсеместно; оно не ограни
чивается воздѣлываніемъ только хлѣбных* 
растеній, такъ какъ во многихъ мѣстахъ про
изводить съ промышленного цѣлію льняное 
и подсолнечное сѣмена, горчицу, табакъ и 
разныя огородныя и бахчевыя растенія. Изъ 
хлѣбяыхъ растеній вь г-in сѣютъ рожь, 
ншеницу русскую и бѣіотурку, овесъ, просо, 
гречу, ячмень, горох*, полбу, но преимуще
ственно первые три хлѣба. Вообще въ гу-
берпіи преобладаете трехпольное хозяйство, 
и только въ нѣкоторыхъ уѣздахъ н въ осо
бенности у колонистовъ встрѣчается четы
рехпольное, а въ степной части губерніи, 
особливо въ Камышннскомъ и Царицынскомъ 
уу., мѣстами существует* переложное хозяй
ство. Унавоживаніе полей нигдѣ не употре
бляется, и полных* неурожаев* почти Ни
когда не бывает*; причиною худаго всхода 
или скуднаго сбора хлѣбов* бываютъ засуха 
или несвоевременные дожди, а также и на-
еѣкомыя, поѣдающія хлѣбъ на корню. По 
недостаточности рабочих* рук* поля вспахи
ваются слегка, и за всѣмъ тѣмъ бывали 
такіе изобильные урожаи, что не успѣвали 
собрать всего засѣяннаго хлѣба, почему С а 
ратовская губ. вмѣстѣ съ Самарскою справе
дливо считаются богатейшими житницами 
Европ. Россіи. Подъ пашнями считается до 
2 , 2 6 5 , 0 0 0 десятин* или до 30°/о всей пло
щади г-іи. За мѣстнымъ продовольствіемъ 
огромное количество хлѣба остается на 
продажу и частію поступаете на мѣстные 
винокуренные заводы. Съ одппх* пристаней 
судоходных* рѣкъ сплавляется хлѣба отъ 8 
до 12 мплліоновъ пудовъ;" но pp. Хопру и 
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Медвѣдицѣ онъ идетъ къ Ростову на Дону, 
а по Волгѣ поднимается вверхъ ея теченія 
и доходитъ до С.-Петербурга, а съ соедине-
віемъ Царицына и Саратова съ Тамбовом* 
желѣзпою дорогою, саратовскій хлѣбъ, по 
всему вѣроятію, пойдетъ и къ южвымъ нор-
тамъ Балтійскаго моря (въ Ригу, Либану). 
Льняное и подсолнечное сѣмена также про
изводятся во всѣхъ уѣздахъ, за исключевісм* 
у. Царицынскаго, гдѣ ихъ сѣютъ въ неболь
ших* размѣрахъ; сѣмена эти частію отпу
скаются съ мѣстныхъ пристаней въ иеобра-
ботанномъ видѣ, частію же постуиаютъ ва 
мѣстныя маслобойни и въ видѣ масла сбы
ваются въ разных* мѣстахъ. Ежегодно съ 
мѣстныхъ пристаней отиускается сѣменн отъ 150 
— 4 0 0 тыс. пуд., масла постнаго отъ 10 до 
200 тыс. пуд.; въ 1867 году на мѣстныхъ 
маслобойнях* выбито масла на сумму 190 
тыс. руб, Посѣвы подсолнечников* бывают* 
мѣстами весьма значительны и достигают* 
яѣсколько десятков* десятин*. Стебел* ихъ 
служит* топливом*, а шелуха идетъ на корм* 
свиней. Горчичное сѣмя разводится въ Цари
цынском* у. колонистами Сареитской коло-
Hin и крестьянами Камышипскаго у. Въ 1867 г. 
на 4 горчичных* заводахъ (въ Сарептѣ и пос. 
Дубовкѣ) выдѣлано горчицы на 120 тыс. руб. 
Садоводство преимущественно процвѣтает* 
около Саратова и въ уу. Волгскомъ, Аткар-
скомъ и Камышинскомъ; въ садахъ раз
ве дятъ разнаго рода яблоки, сливы, берга-
моты, ранеты, дули, груши, крыжовникъ, 
тернъ, малину, смородину; дѣланы были по
пытки разводить тутовое дерево, но без* 
успѣха. Село Золотое, Камышинскаго у., славит
ся хорошею прививкою и разведеніемъ фрукто
вых* деревьев*. Огородничеством* занимаются 
съ промышленного цѣліюпреимущественнооколо 
городовъ и въ городахъ, а въ степныхъ уѣздахъ 
оно переходить въ бахчеводство, при коем* 
кромѣ огурцов* и другой зелени сѣютъ арбузы, 
дынв и тыквы; бахчами особенно славится 
Камышинскій у. , арбузы котораго нзвѣстны 
по всей Россіи. Почва и климат* средней 
полосы губерніи, но еще болѣе степныя мѣста 
Камышипскаго и Царицынскаго уу. , весьма 
способствуют* табаководству; плантаціп т?-
баку составляютъ важную отрасль сельскаго 
хозяйства, особенно въ нѣмецкихъ колоніях* 
и нѣкоторых* малороссійскнхъ селеніяхъ. 
Табаку собирается до 500 тыс. пуд.; онъ 
преимущественно низкихъ сортов*; зысокихъ 
же сортов* мало. Его въ значительное 
количеств* вывозятъ съ пристаней внутрь 

Гмгр**. Сіомрі. 

Pocein, а также внородцамъ Астраханской 
j губ.; съ пристаней отпускается Ітъ 40 до 
\ 200 тыс. пудовъ; кромѣ того на мѣстныхъ 
: фабриках* обработывается табаку, енгаръ и 
і напиросъ па сумму до 160 тыс. руб. Ското-
; водству много благопріятствують обширные 
; степи Балашевскаго, Аткарекаго, Камыіпин-
; скаго и Царицынскаго уу., въ которыхъ эта 

отрасль промышленности болѣе развита, чѣмъ 
въ еѣверныхъ, болѣенаселенныхъуѣздахъ; тамъ 
скотоводство не выходить изъ размѣров* до-
лашпихъ потребностей. Скотъ вообще простой 
породы, невелик* инетученъ, только въ н е 
которых* мѣстахъ замѣтна черкасская порода; 
волы малороссами употребляются въ разный 
работы. Овечья шерсть идет* на мѣствыя 
суконпыя фабрики и кром* того отпускается 
на нижегородскую ярмарку и въ Москву; 
тонкорунное овцеводство весьма незначительно 
и поддерживается только въ болыпнхъ поме
щичьих* имѣвіяхъ. Въ 1867 г. па мѣстныхь 
шерстомойнях* промывалось шерсти на 184 
тыс. руб., а на суконных* фабр, выдѣлано 
сукна на 7 44 тыс. Вообще же скотоводство 
должно приносить значительны» выгоды, что 
уже можно заключить изъ того, что одних* 
животныхъ иродуктовъ на мѣстннхь заводахъ 
прредѣлнвается на сумму болѣе I1/» милліов. 
руб. и кромѣ того большое количество выво
зится въ необработанном* видѣ въ другія гу-
берніи. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ разводить сь 
промышленного цѣлію домашнюю птицу: гусей, 
утокъ, куръ, индвек* и т. п. , какъ вапр. въ 
д. Гусихѣ , Саратовскаго у. Въ связи съ ско
товодством* должно упомянуть о прасольствѣ, 
которымь занимаются охотно пе только 
купцы и мещане, во и крестьяне, закупая 
рогатый скоп, и овец* вь Астраханской и 
Самарской губ.; пригоняемый скотъ пускается 
в* степь на отгул* и потомъ его или гонять 
прямо в* Москву, или же убивают* на мѣстѣ, 
вытапливая сало и продавая кожи и говядину 
мѣстпымъ жителям*. Пчеловодство развито 
мало и не повсеместно: им* болѣе занимаются 
Мордва и Мещера, а также крестьяне Бала-
шовскаго у.; въ уу. Камышинскомъ, Цари
цынском* и по берегу Волги пчеловодства 
почти совсѣмь нет*. Лесные промыслы су
ществуют* только в* сѣв. уу.: Кузнецком*, 
Петровском*, отчасти въ Сердобскомъ и въ 
прибр'жных* селеніяхъ ио Волгѣ; в* поволж-
скихъ селеніях* занимаются судостроеніем* 
изь приплавленнаго по Волгѣ леса. Въ сѣвер. 
части губерпіи гнут* дуги, ободья, точатъ 
колеса, дѣіаютъ телеги, сави, разную дере-
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вянную посуду; во эти произведения въ 
губернію Iпреимущественно привозятся изъ 
сосѣднихъ губ.— Пензенской и Симбирской, а 
также во Волгі нзъ туб. Вятской, Пермской, 
Казанской ж Нижегородской. Рыболовство, въ 
прирічвнхъ селеніяхъ, послѣ хлѣбопашества 
в скотоводства составляетъ главное занятіе 
жителей; съ промышленной) цѣлію рыболов-
ствомъ занята селенія, лежащія вдоль 
Волги и впадающих* въ нее рѣчекъ (напр. 
по рч. Терешкѣ), а также по Хопру и М е -
двѣдицѣ; ловятся осетры, бѣлуги, севрюги, 
сомы, стерляди, сазаны, судакъ, щуки, лещи 
я разная мелкая рыба. Торговля рыбою сосре
доточивается въ Саратовѣ , Волгскѣ и Цари
цыне, куда свозится астраханская и ураль
ская рыба, распродаваемая отсюда жителям* 
не только своей, но и отдаленных!, губерній. 
Изъ дртгихъ вромысловъ развиты чумачество 
и нзвозъ, содержаніе постоялыхъ дворовъ и 
работы мо судоходству на мѣстныхъ рѣкахъ 
и пристанях*. Нѣкоторые промыслы появились 
въ исключительных* меетностяхъ губерніи по 
недостаточности удобныхъ земель къ земледѣлію 
в скотоводству; такъ въ Кузнецкомъ у. жители 
с. Русскаго-Камишкиря преимущественно зани
маются выдѣлывапіемъ глиняной посуды, а въ 
Царидынскоиъу.; жители с. Червлено разнаго х о 
дят*, подобно вязниковцамъ, с* коробейнымъ 
товаром* въ дри-азовско-черномор кіл мѣста 
и на Кавказ*. Ремесленников* между сельскими 
жителями весьма мало, и ремесла ихъ ограни
чиваются поргняжничествояъ,сапожничествомъ, 
битьем* шерсти, выділкою кож* и другими мел
к о й заработками. Болѣе замѣтна ремесленная 
деятельность въ колоніяхъ и особенно между 
городскими жителями; по с в і д . за 1867 г. 
в с і х ь ремесленников* въ городахъ и посадѣ 
было 8 ,614 человѣвъ или 3,8°/о изъ всѣхъ 
городских* жителей; на 1,000 человѣкъ об-
щаго числа жителей губерніи приходилось по 5 
ремесленников*. Въ числѣ ремесленниковъбыло: 

Приготовляюишхъ: MSCKP- ™ 0 4 - У , Е Я Н Е -

Предметы пищи . . . 490 548 211 
Предмета одежды . . 525 727 624 
Предм. домохозяйства. 1,792 2,075 1,034 
Прочих* 5 8 3 5 — 

Въ чжсѵЪ прочих* было 550 лэвощнковъ и 
38 кововаловъ. Заводская промышленность гу
бернии основана вся на переработке МЕСТНЫХ* 
еярыхъпродуктов* и по недостатку топливапре-
нмущеегвеяно сосредоточивается в* сѣв. уез
дах*. Х о т я она въ последнівгоды и достигла сум
мы почти â аидіоновъ руб., но всетакн должно 

заметить, что Саратовская губ., по богатству 
сырыхъ материалов*, могла бы стать еще выше; 
главное препятствіе заключается сколько въ 
недостатке топлива, столько же и въ недо
статке рабочихъ рукъ, обращенныхъ преи
мущественно къ земле. Въ 1850 г. въ гу-
берніи насчитывалось 290 фабрикъ и за
водовъ, съ нроизводствоиъ на 1,995,000 лэуб.; 
въ 1867 г. было ихъ 659 (въ городахъ 375) , 
на сумму 4 , 8 9 4 , 0 0 0 руб., занимая 6,943 
человек* рабочихъ. Въ 1867 г. состояніе 
этой промышленности было следующее: 

а) Животиыхъ продуктовъ: 
ЧПСДО Раьочпгь Сумма 

завод. производ. 

Салотопенные. . . 4 1 2 8 1 3 0 4 , 3 3 1 руб. 
Сальносвечные . . 5 1 2 9 , 3 0 6 > 

Мыловаренные . . 15 5 7 1 0 7 , 5 3 0 > 
К л е е в а р н ы е . . . . 3 9 1 7 , 1 0 0 > 

Кожевеньге . . . . 1 3 8 3 8 2 2 3 5 , 0 1 9 > 

Овчинные 2 0 4 8 1 3 . 2 5 5 > 

Сыромятные . . . 3 9 2 , 9 5 0 > 

Шерстомойные . . С 1 2 6 1 8 4 , 0 0 0 
Суконные 12 1 , 5 7 5 7 4 4 , 3 0 4 > 

Воскобойн. и свечн. 8 4 3 2 0 , 2 0 0 > 

б) Растгтелъпыхъ продуктовъ: 

Винокуренные. . . 4 5 2 , 2 9 8 1 , 6 9 6 , 7 3 1 t. 

9 7 1 3 9 , 9 1 3 > 

Пивоваренные. . . 1 8 1 2 8 5 5 , 5 9 9 > 

1 Сахароварные. . . 2 1 3 3 2 6 , 2 8 0 > 

Маслобойные . . . 1 0 9 3 5 0 1 9 0 , 8 2 0 > 

Солодовенные . . . 2 14 2 , 9 0 0 > 

Крахмальные . . . 3 10 2 , 5 0 0 > 

Горчичные . . . . 4 8 6 1 2 0 , 2 6 3 > 

7 1 5 8 1 6 0 , 2 6 1 > 

2 8 1 2 4 7 7 , 4 2 0 > 

2 3 1 0 9 1 7 , 0 0 0 > 

1 9 1 3 , 5 0 0 > 

Паров, мукомольни 8 1 1 2 4 7 7 , 3 0 0 > 

в) Ископаемых*: 

Чугунолитейные . 4 21 6 , 1 0 0 
Колокольные . . . 3 2 5 19P,*î '<> > 

Стеклянные . . . 1 10 4 , 0 0 0 > 

j Кирпичные . . . . 8 2 4 7 4 87,82!> > 

1 Израсцовые . . . . 2 17 1 0 , 0 0 0 > 

Гончарные . . . . 3 2 i ; i 6 , 4 0 0 
Известковые. . . . 0 2 4 4 , 9 2 1 > 

г) разныхъ: 
Механпческіе. . . 3 3 5 1 5 , 6 0 0 > 

Сусадьнозодотые . 1 5 0 0 > 

Фосфорноспичечн. 2 10 1 , 0 0 0 > 

Т и п о г р а ф і п . . . . 4 (i'i 2 0 , 0 0 0 > 

Л и т о г р а ф і и . . . . 3 8 4 , 0 0 0 > 

Ф о т о г р а ф і н . . . . 6 18 1 5 , 0 0 0 > 
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Слѣдовательно, главная производительность 
падаетъ на растительные и животные про
дукты, и первое мѣсто занимаете випокуреніе. 
Правда, что въ числѣ показапныхъ заводовъ 
многіе, какъ наир. кожевенные, маслобойные, 
кирпичные заводы, скорѣе могутъ быть при
числены къ проетымъремееленныиъзанедепіямъ 
и дѣйствительное число ихъ гораздо болѣе нока-
занпаго. Обладая многими сырыми продуктами, 
Саратовская губ. имѣетъ значительное раз
витее торговли какъ внутренней, такъ и 
отпускной; кромѣ того черезъ нее проходить 
травзитъ съ Дона на Волгу и обратно. Вну
тренняя торговля сосредоточивается въ городахъ 
и нѣ которыхъ торговыхъ селахъ, какъ напр. 
Баланда, Аркадам, и другія, а отпускная кромѣ 
того на мѣстныхъ пристаняхъ, о значеніи 
которыхъ было уже говореио при гидрогра-
фпческомъ обзорѣ. О значеніп волжско-донскон 
дороги можно судить изъ слѣдующей вѣдомости 
(свѣд. 1863 г.) 

Съ Волги Съ Дона 
Товары: на Донъ. на Волгу. 

Рыбный товаръ . . 78 ,350 п. 30 п. 
Масло, жиръ, мыло 149,079 > 5 > 

9,472 > 149 > 
1,211 > — > 

Мука и хлѣбъ . . 1 ,158,424 > — > 
Крупа и пшено . . 17,422 > — > 

2,311 > — > — 457 > 
Деготь и смола . . 2,391 > — > 
Каменный уголь. . — > 416,770 > 
Металлы и издѣлія. 284,106 > 82 > 
Бакалейн. товаръ. 6,046 > 70,167 > 
Разные товары . . 151,043 > 6,392 > 

Итого товаровъ. 1,860,855 п. 494,102 п. 
Кромѣ того лѣса . 302,779 шт. 1,872 шт. 
Пассажировъ . . . 18 ,844 чел. і 1. оба пути. 

Въ 1864 г. въ губерніп было выдано ку-
печескихъ свядѣтельствъ по 1 -ой гильдіи 5 0 , 
по 2-ой 1,913, на мелочный торп. 2.91Ö. 
на развозный 199, на разносный 189, мѣщан-
скихъ промысловыхъ 2 , 0 1 7 , прикащикамъ 
1,211;кромѣ того билетовъ по 1 гильдін 9 1 , 
по 2-оЙ 2,437, на мелочный торгъ 2 ,088. 
Въ предѣлахъ губерніи собираются 122яркарки 
(26 въ городахъ), на которыя привозится на 
сумму до 5,692 тыс., продается же на 2.238 
тыс. руб. Важнѣйшія ярмарки бываютъ: въ 
пос. Дубовкѣ троицкая (привоз, до 750 тыс. 
руб.), въ Вомскѣ 1 октября (привоз. 650 
тыс. р.) и 23 — 30 іюня (привоз, на 600 
тыс.), въ с. Вековѣ, Сердобскаго у., 1 октяб. 

(привоз, на 600 г. р . ) , Царицын* троицкая 
(привоз, на 300 т.) и 1 октября (привоз, 
на 230 т .) , Романовкѣ, Балашевскаго у. , 9 
марта (привоз, на 270 т .) , сл. Красномъ Яру, 
Камышинскаго у., 1 6 — 2 2 августа (привоз, 
на 270 т.) , Туркахъ, Балашевскаго у. , 29 
іюня (привоз, на 180 т . ) , Валандѣ, Аткар-
скаго у . , въ день Вознесенія (привоз, на 142 
т.) , Островахъ, Балашевскаго у. , 6 декаб. 
(привоз, на 136 т . ) , Руднѣ, Камышинскаго 
у., 2 6 — 3 0 авг. (привоз, на 120 т.) , Сара-
товѣ 22 ноября (привоз, на 117 т.); остальным 
затѣмъ ярмарки пмѣютъ оборота по привозу 
менѣе 100 тыс. руб. 

(Бпбдіогра»ія: Леоподьдовъ, Стат. опас. Саратовев*! губ., 
взд. 1839 г.; Бѳзвосвковъ, Военно-отат. обозр, Саратовев. губ., 
азд. 1852 г.; Нвкодьсвіа, Опас. Бадашевсв. у., -lax. 1855 г.; 
Бевверъ, Восоован. о Саратов», губ.; Задъссвіа, Седвсвр-хо-
зяйств. с т а т . Саратове!, губ., взд. 1859 г.; Штув'евбергъ Стат. 
опас. саратовев. губ., взд. I860 г., Артеаѵевъ, Сявс. васедеаа. 
мѣстъ Саратовев. губ. за 1859 г., взд. 1862 г.; БарвавсвШ, 
Ооытъ ведвво-топогра*'. one. Саратовев. уѣз., взд. 1868 г.-, 
Раевсаіа, торгов, пувжты въ Саратевск. губ., 1870 г., выв. I ; 
Пааятн. в а . Саратовев. губ. на 1860 г.; Саратовсвія губ. 
в-ідом. съ 1892—71 г. (въ ввіъ падо поп-Бщадосв статеі 
гѳограФвч. содерж., особеаво скудно поедъднее 10-тн-дѣтіе). 
Карты, Ѳ. Черный, Генерадьи. карта Саратовев. вавѣстпвч., 
раздѣдсаваго ва 11 уѣзд., взд. 1793 г., 1 днстъі Бевъ, Карта 
вдадѣвія пвог.транныхъ поесдевцевъ въ Саѵарсн. и Саратовев. 
губ., 1 двсті.; Atlas Лег Evangelisch-luther. Gemeinden in Ruaal., 
1855 г., Я даст, (на 3-нъ двстѣ водон. Саратовсвоп губервіа); 
Oeorgi, Bemerk, einer "Reise im Ruse. Reich., s. 783; Его же, 
geograph. pliysikal. Beschreib, d. Russ. Reich. Bd. I I I , Aoth. I i , 
320; Falk, Reise, I , 109, тоже на русев, «з. въ Собр. учеаыхъ 
п у т е ш . , VI , 89; лелеівнъ, Двеви. Запас., I, 377; ЗябдовсвМ, 
Зевдеопас. Россія, IV, 202; Storch, Euasl., I , 175, 246, IV, 11»; 
Müller, Wolga, 191; Erdmann, Beiträge, 1,119; EicbwaH, Reise, 
1, 5; Его же, Feriplns, 5; Possart, Statist., I I , 591; ^атевіады дда 
статвет. Россів, взд. M. Вв. Д. 1839 г., отд. (1, 83; Бабстъ, 
въ фродоаа Marax, 1, 502; Эвовоавч. сост. город св. воеедеаМ, 
Саратовев. губ., тетр. XXXV; Город, посед., ч. IV, стр. 401 > 
Неадгартъ, Путезод. по Bojrt, III, 40-, Boira отъ Тверв до 
Астрах., взд. Общ; Саводетъ, 312; Судоходами Дорожа., взд. 
Man. Пут. Сообщ., Водга, I , 53; Ж. М. Г. И в . , т. I , отд. 2, с. 367 
(хозяіствен. подож. губервів въ 1811 г .} , т. IV, итд. 8, с. 30 
(взвъа. Водгп), с. 164 (растенія, двао-прозябающія въ Сарат. 
губ., особенао подезвыя чсдовѣву), с. 167 (пъвносп зев. въ 
губ.), т. V, отд. 3, с. 19 Сюрговдя), с. 16* .(зарабатнв), 
т. V I , о т д . 3. с. 7 (зава 1811—2 в веена 1842 г.), с. 14 (са
доводство), т. Ѵ Н , отд. 4, с. 1 (JtTO 184Î г О , о. 5 (ачв-
доводство), с. 100 (нведосодеа. асточа. въ Сарат.), т. V I I I , 
отд. і. с . 8 (развел. дт>са въ губ."), т. IX, отд. 4, е. 132 
(топдиво), с. 157 (дороги), т. X, отд. 4, с. 111 (световод.), 
т. XI , отд. 4, с. 1.1 (звѣрввые про».), о. 74 (дачь), т. XII , 
отд. 4, с. 27 (орошенів подеі), T. X X I , отд. 2, с. 99 (ороіне-
віе зежыь), т. XXVI, отд. 4, с. 61 (пояса, ва завач., сдідаа. 
ва степвое хозяйство Атварсваго у . ) , т. XXX, отд. 4, с. 9І 
(исвуств. прощевіе зав.), т. XXXVI, отд. 4, о. 111 (вабдю*. 
аадъ степевью ход., вавую вогутъ перевос. садов, в другів 
растеаія въ Воіьевявъ древеса, патова.), т.ХЬѴІ , отд. 2, с. 1 

! (сельевохозаиств. завѣч. по Сарат. губ.) , т. Ы , отд. 2, с. 1 
'• { с т а т и с т , сиѣд. о Саратевск водоваст.), т. LX1I, отд. 3, с. 17 
1 (вывозъ азъ Сарат. сода, хдаба, льваа. о*». , сада в рыбааге 

т о в . ) , т . LXIV, отд. 2, с. 53,, 89, 276, т. L I V , отд. 2, е. 53, 
130, 219, т. І А Ѵ І , отд. 2, с. 119, 151 (Яадѣссвів, : Седмвавоз. 

: с т а т и с т , губ.), т. LXX, отд. 3, с. 31 (о посед. водоааст. въ 
« Саратовев. крзѣ). т . LXXXIII , отд. 3, с. 20 (оправ, сарептсв. 
j водоввет. на вааовур. в внвовар.): Ж. M. Sa. Д. 1884 г., II, 
j С. 206, 1К36 г., ч. XXII , с. 58, 1841 г., XXXIX, С. 223). 

Саратовъ, губернекій городъ Саратовской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 3 2 ' с ш . и 6 3 ° 4 4 ' в . д. , въ 
1,589 в. отъ С.-Петербурга и въ 915 в. отъ 
Москвы на прав. бер. Волги. Городъ занимает* 
очень возвышенную мѣстпость, опускающуюся 

I къ Водгѣ уступами и окруженную, въ видѣ 
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амфитеатра, хребтонъ довольно значитель
ных* высот*: яадъ самымъ г-домъ съ сѣв. гос
подствует* Соколова гора, далѣе на зап. ю р а 
Лысая, еще даліе на ю.-з.—гора Алтынная. 
Къ съв. оть города возвышенности эти 
совершенно обнажены, а къ зап. покрыта 
мелкимъ зѣсомъ и разрѣзаньі довольно глу
бокими буераками, вь коихъ разведены боль
шею частію фруктовые сады. Два значитель
ные оврата ділять городъ на три неравный 
части, нзъ коихъ средняя есть самая боль
шая и заключает* собственно городъ, крайнія 
же хотя тоже обширны в многолюдны, но все-
таки должны считаться какъ бы предмі-
стіяяи города. Соколова гора въ 1 7 8 3 , 
1818 в 1846 гг. спалзывала и обрушилась; 
сліды этихъ катастроф* видны въ стран
ных*, подобных* стѣнам* и башням*, глы
бах* , лежащих* у подошвы горы, возвы
шающейся над* ними отвѣсною стѣною въ 
8 0 саж. (ô60 фут.) вышины. Вокруг* города 
расположено множество садов* с* устроенными 
при нихъ различными промышленными заве-
девіями и сь постоянными жителями. Против* 
города, на иротивуяоложномъ берегу Волги, 
раскинута обширная сл. Покровская (Самар
ской губ.), которая во беспрерывности н 
оживленности сношен iiï съ Саратовом* 
составляет* как* бы его предмѣстіе. Год* 
основавія Саратова неизвѣсгенъ; но несомнѣн-
но, что о н * возник* вь дарствованіе Ѳеодора 
Іоанвовича, когда была учреждена линія разь-
ѣздов* и сторож* но Волгѣ отъ Нижняго Новго
рода до Астрахани и до Терека. Въ царском* 
наказѣ 1591 г. Ç . называется новымъ и имѣл* 
тогда своихъ воевод* кн. Засѣкнна и Турова; 
здісь иногда зимовали царскія суда, шедшія 
съ солью изъ Астрахани. Первоначально С . 
находился ма лѣвомъ берегу Волги, въ нынѣш-
ыеи* Новоузенскомъ у. , близь виаденія в* 
Волгу небольшой р ч . Саратовкщ верстах* 
въ 10 выше ныяѣшняго Саратова, гдѣ до 
гих* поръ прямѣтны слѣды прежняя» горо
дища, подмнваеиаго болъе н болѣе разливами 
Волги. Н а правый берегь, т. е. на настоя
щее его нѣсго, С . церенесепъ в * нач. X V I I в., 
и по изслідованію Леопольдова именно в* 
1605 г., хотя это евѣдѣніе еще оспоривается 
другими источниками. Впрочем*, изъ многих* 
актов'.ь первых* годовъ царствованія Миха
ила  Ѳеодоровича  видно, что Саратов* тогда уже 
находился на новом* мѣстѣ, а прежнее, под* 
аменемъ Саратовскаго городища или пепели
ща, иногда служило мѣстомъ сборища воров
ских* шаек* и у х е приманивало къ ееб-і 

кладоискателей. Изъ нѣкоторых* татарских* 
источников* можно заключить, что на мѣстѣ 
нынѣшняго Саратова уже существовало какое-
то поселеніе Сары-тау, т. е. в* перевод* 
Желтая гора; оріенталист* Сенковскін допу
скал*, что именно здѣсь находился глав
ный городъ Буртасовь, описанный арабскими 
путешественниками. Во всяком* случае, есля 
на иѣстѣ нынѣшнаго города и не было ни
какого иоселенія, то нѣтъ сомнѣнія, что 
окрестности его были издавна заселены, до
казательством* чему служатъ разныя древ-
вія находки и монета съ указаніемх го
рода Увека; нынѣ в* 10 в. от* Саратова 
есть д. Увека съ городищем*, извѣстнимъ 
еще с* конца X V I с г. С ь перваго времени 
существованія С . назначеніе его преимуще
ственно состояло в* наблюдении за движе-
ніямн ордынцев*, преслѣдованін и истреблении 
воровских* шаекъ, охраненіи за проѣздохъ 
царскнхъ судов* въ Астрахань я обратно, 
встрѣчі и проводах* послов* шаха Персид-
скаго и гонцовъ оть Нагайсквх* мурз* и 
Горскихъ князей. Но будучи не особенно 

j укрѣплень, Саратов* не мог* протнвустоять 
мятежным* шайкам* и кочевникам*, появ
лявшимся въ приволжских* степям.. Такъ от* 
скопишь Разина онъ былъ очищен* только в* 
1671 г. Милославскилъ; въ 1677 г. подъ 
Саратовымъ казаки разграбили царскую каз
ну; въ концѣ Х Ѵ П и нач. Х Ѵ П І ст. С. и 
ею окрестности неоднократно подвергались 
раззореніяы* отъ Калмыков*; въ 1708 г. 
городъ ограбленъ донскими казаками, взбун
товавшимися под* начальством* Булавнаа и 
Некрасова; наконец*, в * 1774 г. его занял* 
Пугачев* я въ теченіи трех* дней подвер
гал* страшному опустошенію. Саратов* въ 
1708 г. приписан* къ Казанской губ., в* 
1717 г. к* г. Астрахани, въ 1780 г. на
значен* губернским* городом* Саратопскаго 
намѣстянчества, вь 1796 т. сдѣлан* уѣзди. 
городомъ Астраханской губ., но вь 1797 
г. опять назначенъ губернский* >и)юдоль 
возстановленной Саратовской губ и съ 
тѣхъ поръ не мзмѣнялъ своего зваченія. 
Благодаря своему положенію на Волгѣ , въ 
плодородной странѣ, Саратов* принадлежит* 
къ числу лучшихъ н богатых* городов* Им-
иеріи, и начал* быстро развиваться еще съ 
X V I I стол. Если вѣрить изображенію 
Саратова, приложенному къ иугешествію 
Олеарія, то еще въ 1635 г. онъ быль зна
чительным* городом* a и м і л * до 10 церквей, 
Нзъ исторических* актов* видно, чю Сара-
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том. вь X V I I в. владѣлъ обширными землями 
и рыбными ловлями и что въ немъ произво
дилась довольно значительная торговля. ІЗъ 
1810 г. въ городѣ было ч . ж. 15,000 д. об. 
п. , въ 1830 г. 4 9 , 6 6 4 д. об. п.. въ 1850 
г. 53,396 д. об. н. , пъ 1859 г. 69 ,660 д. 
об. п. и наконецъ въ 1867 г. 93,218 д. об. 
H. (49 ,805 м. п . ) , слѣдоват. населеніе города 
нъ 57 лѣтъ увеличилось болѣе чѣмъ вт. 6 
разъ. Въ числѣ жителей въ 1867 г. было: 
дворянъ 5,559 (потомствен. 6 0 6 , личпыхь 
4,953) , духовнаго званія 1,516 (православ. 
бѣлаго дух. 5 8 1 , учениковъ семинаріи и духов-
наго училища 6 3 8 , монашествующихъ 35 м. и 
175 ж. п., единовѣрческаго бѣлаго 14, като
лический) духовенства 16, учениковъ католич. 
семинаріи 4 6 , протеставтскаго 6, магоме
танского 5), городскихъ сословій 57,391 
(потомств. почетн. гражданъ 122, купцовъ 
2 ,293, мѣщанъ 5 0 , 3 1 7 , цеховыхъ 4,659), 
сельскихъ сословій 13,583 (крестьянъ казен. 
7 ,235, колонистов* 1,497, прочихъ крестьянъ 
4,851). воен. сословій 13,551 (регулярныхъ 
3,953 м. п., ирретулярныхъ 447 м. п., 
отпускных*, отставныхъ, солдатскихъ женъ и 
дѣтей 9,151), иностран. поддан. 4 2 9 , лицъ 
не принадлеж. к* означен, разрядам* 1,189. 
Неправославных*: единовѣрцевъ 2 ,675, рас-
кольннковъ 2 , 0 2 5 , католиковъ 1,509, протес
тантов* 1,400, магометанъ 1 4 3 . Въ 1867 г. 
въ городѣ было церквей православных* 24 (2 
дерев.), женскій монастырь, 3 единовѣрч. 
церкви, 2 (1 дерев.) католнческія, 1 дерев, 
и протестантская и 1 дерев, магометан, мечеть. 
Новый соборъ св. вел. кн. Александра Невскаго 
выстроен* въ 1825 г., въ память убитыхъ 
въ отечественную войну; онъ поставленъ на 
главной центральной площади, подл* неболь
ш а я городскаго сада, и имѣетъ пологій куполъ 
и прекрасную колокольню, выстроенную от
дельно; въ немъ хранятся знамена ополченій 
1812 и 1855 гг. Старый соборъ на Московской 
улиц* построен* въ 1697 г. , простой архи
тектуры: в* немъ находится чудотворная 
икона Всемилостивей) Спаса, чтимая МЕСТНЫМИ 
жителями. Доцовъ въ городѣ 11,672 (898 
камен.); ивъ зданій болѣе другихъ заслуживают* 
вниманіе: зданіе присутственных* мѣстъ на j 
соборной площади, домъ солянаго правленія j 
близъ соборной площади, домъ женскаго ин- j 
стптута близъ городскаго предмѣстія, архіе- j 
рейскій домъ на соборной площади, обнесенный 1 

каменною оградою, казармы баталіона и 
арестантская рота гражданскаго вѣдом. на ; 
внѣздношъ концѣ Московской ужицы. Въ ! 

Саратов* находятся 2 гимназіи: мужская и 
женская, институт* благородннхъ дѣвицъ, 
уѣздное и 3 приходскихъ муж. училищь, 2 
женскія училища, духовная правосл. семина
рия, духовное уѣздное училище, католическая 
еемипарія, городская больница, богадѣльня, 
домъ ума-лишенныхъ, дѣтскій пріютъ, город
ская тюрьма, арестантская рота граждан, 
вѣдом., рабочій и смирительный дома, камен. 
и дерев, театры, новый гостинный дворъ, 
заключающей въ себѣ ряды лавокъ, постро-
енныхъ весьма изящно въ видѣ неправиль
на го 4-угольника и въ значительной мѣрѣ 
украшающій хлѣбную площадь. Старый гос
тинный дворъ находится въ начал* Мос
ковской ул.; всѣхъ лавокъ въ городѣ 2 1 3 7 
(604 кам.), изъ коихъ 120 общественны»; 
кром* того 176 магавиновъ для склада 
товаровъ, расположенныхъ преимущественно 

j на пристани. Въ 1857 г. въ С . открыта пуб-
! личная библіотека; въ 1867 г. здѣсь считалось 
! 4 типографіи, 3 литографіи и 6 фотографій, 
! который въ этомъ году заработали 39 
; тыс. руб. Городской общественный банк* 
1 открыть въ 1863 г. съ основным* капиталоиъ 
1 въ 100 тыс. руб. Н а площади новаго со-
! бора расположенъ городской бульвар*; на 

городскомъ выѣздѣ находится дача Ш е і т е л я 
съ воксаломъ, в* которомъ лѣтомъ играет* 
музыка и даются театральная представле-
нія. Б * замечательным* сооружении* въ 
город* принадлежать водопроводы, устроен
ные въ 1856—^-57 год. вслѣдствіе неу
добства доставленія воды изъ Волги. Вода 
проведена пзъ 2 источников*, лежащихъ 
въ нѣско.тькихъ верстахъ отъ города; они 
соединены посредствомъ закрытыхъ канавъ 
въ резервуары, вмѣщающіе до 50 тыс. 
ведръ; изъ нихъ вода идетъ подземными дере
вянными трубами на площади Сѣнную, С о 
борную, Театральную и Архангельскую, гд* 
устроены бассейны, каждый бол*е 5 тыс. 
ведр* внѣсхнмостыо. Избытокъ воды изъ 
этихъ хранилищь по трубамъ спускается въ 
Глѣбовъ оврагь, гд* устроена портомойня. 
Городь имѣетъ во владѣніи 2 как. дома, 
120 кам. лавокъ, важню, рыбнні ловли и 
81,097 десят. земли, изъ коихъ около 62 
тыс. десят. отдается въ оброчное содержаиіе 
съ торговъ. Городскіе доходы простираются 
до 120 тыс. р. Вообще Саратовъ принадле
житъ къ числу благоустроенныхъ городовъ; 
онъ расположенъ правильно и красиво, улицы 
прямы и широки, площади просторны и 
хорошо обстроены; главный улицы, въ 
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чиелѣ 14, также площади и спуски къ 
берегу вымощены камнемъ и освѣщаются 
Еерасиномъ. Къ лучшим* улицамъ города 
принадлежать: Московская, Сергіевская и 
Покровская; первая изъ нихъ идетъ отъ 
берега Волги до выѣзда на Московскій тракгъ 
(въ г. Пензу); почти на срединѣ ея лежнгъ 
Хлѣбная или Театральная площадь. Отъ этой 
площади идегъ улица Сергіевская, прорезы
вающая весь тородъ вдоль берега, паралель-
но же тянется улица Покровская. Въ Н е 
мецкой улилъ сосредоточено ремесленное со
словие города. Шъ площадей, кромъ Хлебной 
или Театральной заиѣчательны: Соборная, Сѣн-
ная, Архангельская и Ильинская; послѣдняя со
ставляетъ центральную часть стараго города. 
Квонѣ ренеслъ, торговли и работъ на иѣсгныхъ 
ваводахъ, между городскими жителями распро
странены V другія занятія, какъ напр. сель-
скіе промыслы, работы на мѣстиой пристани, 
извозъ и пр. Изъ сеіьскжхъ промыслов* пре
обладают!: хлъбопашество, скотоводство и са
доводство; бахчеводство же незначительно. 
Хлѣбопашествомъ занимаются нзъ Саратов-
с и х ъ жителей 2 . 4 3 2 семейства; къ земледель
цам ъ по преимуществу принадлежать казаки 
Астраханского войска и большая часть міщанъ, 
обитающих* на такъ низываемыхъ <горахъ> — 
сѣв. части города, расположенной по скату С о 
коловой горы. Многіе изъ купцовъ и лицъ другихъ 
сословій также снимают* съ торгом, город
ская земли н обработываютъ ихъ нанмоиъ. 
Кромѣ пссѣва хдѣбныхъ растеній. въ окрест-
ностяхъ Саратова засѣвается до 3 ,000 десят. 
зехлк подеолнечннгажи, сѣмена которыхъ идугъ 
преимущественно на маслобойни. Садоводство 
также приносить немаловажные доходы; подъ 
садами считается до 2 .252 десят., a всѣхъ 
садовъ насчитывают* до 8 0 0 , изъ нихъ не
которые занимают* пространство въ 20 и 
болѣе десятин* земли; есть сады, приносящіе 
дохода до 15 тыс. руб. Въ городѣ очень 
немногіе дворы не имеют* лошади и коровы, 
а у земжедѣльцевъ нхъ по нѣскольку голов*, 
так* что приплодъ продается на мѣстныя 
скотобойни. Ремесленный занятія не вполнѣ 
соотвѣтствуюгъ потребностям* обширного и 
миоголюднаго города и не отличаются какияъ-
лвбо спеціальнымъ характером*. П о свѣд. за 
1867 г. з сѣх * ремесленников* было 3 . 1 8 6 , 
изъ нихъ ирнготовдяющнхъ предметы: 

Мастер. Рабоч. Ученик. 
Пищи 155 199 86 
Одежды 132 193 300 

I Мастер. Рабоч. Ученик. 
Домохоз. и домоустр. 373 935 371 
Остальныхъ 442 — — 

Итого . 1,102 1,327 757 
Въ послідней категоріи показано 426 

извощиковъ, въ третьей—119 кузнецовъ. Фаб
рично-заводская промышленность довольно 
значительна; по свѣдеиіямъ, доставленным!, 
городскою коммисіею въ 1861 г., оборотъ 
містныхъ фабрикъ и заводовъ простирается 
на суяиу до 882 тыс. руб., не включая 
сюда крупчатныхъ мельниць, размалывающих* 
муки до 3 милліонов* пуд. И з * числа фабрикъ 
и заводов* по своим* оборотам* первое место 
занимаютъ маслобойни, выдѣлывающія на 300 
тыс. р . , табачная и папиросная фабр, на 132 
тыс. р . , мыловаренные на 99 тыс., салотопенные 
на 35 тыс., водочный на 88 тыс. Въ 1867 
г. в* числѣ фабрикъ п заводов* показано: 
салотопенных* 5, свѣчныхъ 3 , мыловарен
ныхъ 2, овчинных* 4 , суконных* 2 , воско-
свічныхъ 2, водочныхъ 2, пивоваренныхъ 7, 
маслобойных* 4 4 , солодовенный 1, табачныхъ 
6, поташных* 4, канатных* 4, паточная 1, 
паровых* иуивмолень 2, чугунолитейных* 2, 
колокольныхъ 3 , механнческпхъ 2, сусальнаго 
золота 1, кирпичных* 14, израсцовыхь 2, 
фаефорно-спичечныхъ 2. Саратовъ по своему 
положению при такой рѣкѣ, как» Волга, в ь 
цеитрѣ боіатаго сырыми продуктами края, 
естественно должень былъ получить весьма 
важное торговое зиаченіе. Уже в* прошедшем* 
столѣтіи онъ является главным* складоч
ным* пунктом* для соли u рыбы, для тран-
соортировавіа которыхъ зимою въ то время 

j ежедневно въѣзжало въ городъ до I1/* тыс. 
! подвод*. С * усдокоеніеяъ края, увеличением* 
j въ немъ народонаседенія и раз.витіемг> судо-
! ходства по Волгѣ, въ Саратовѣ сосредоточилась 
j торговля всего средняго Поволжья; онъ сдѣ-
j л алея соединительным* пунктом* сношеній сѣв. 
; и ю.-в. Россіи. В * С . кроме русских* купцовъ 
! имѣютъ посіояиное пребываніе коиаяеіонеры и 
! агент ci иностранныхъ негоціантовъ для закупа 

хлеба, семени льнянаго, сада и др. нродуктовъ, 
отправляем ыхъ за границу, отчасти черезъ Р о -

' стовънаДову, отчасти же по Волг* к* С.-Петер-
! бургскому порту. Не имея данных* о вывоз* 
; и прнвозѣ товаровъ изъ Саратова н въ Са-
I ратовъ, мы приведешь здѣсь только отчеты объ 

операціяхъ, производимых* на мѣстной приста
ни. Въ навигаціи 1 8 5 9 — 6 2 года на пристани 
среднимъ чнеломъ ежегодно грузилось всего 
3,392,280 п. , на 2,218,187 р . , разгружалось 
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4 , 6 1 8 , 6 2 3 п. , на 1,764,150 р . , въ 1865 г. 
грузнлоі'1. 4 ,623,292 п. , на 4 , 8 8 0 , 1 1 7 р . , 
разгружалось 4 ,249,824 п. , на 1,604,146 р. 
Главнѣйшини предметами были: 

П о н а г р у з к ѣ . 
Среднее 

1859—61 i 1865 г. 

Хлѣбт  2 ,811,727 н. 3 ,415,739 и. 
Табакъ . . . . 38,439 > 3 1 , 4 7 4 > 
Масло постное. 65 ,791 > 81,026 > 

118,057 > 218,607 > 
Шерсть . . . . 6,232 > 4,906 > 
Поташь . . . . 32,551 > 8 7 , 9 2 5 > 

— > 117,883 Р-
Оѣмя разное . — > 155,499 п. 
Металлы и изд. — > 66,501 > 
Рыба . . . . . — > 2 2 , 6 3 4 > 

П о р а з г р у 3 в  ѣ. 
Смола и деготь. 2 1 0 , 6 3 3 п. 98 ,198 и. і 
Лѣсъ и изіѣл. 4 3 0 , 7 6 5 р. 2 0 5 , 5 2 5 p. j 

— > 70,117 п. 
Металлы п из- I 

дѣлія. . . . 131,922 и. 100,887 п. : 
Рыбный тов. . 1,160,459 > 932,069 > 1 

Соли — 751,782 > ; 

Въ рукахъ саратовскаго купечества сосредо- j 
точивается почти исключительно вся обширная j 
торговля солью, которой въ теченіе послѣднихъ ! 
30 лѣтъ, черезъ руки здѣшняго купечества, 
ежегодно среднимъ числомъ переходило до 4 
милліон. пудовъ одной елтонской соли, не 
считая соли астраханской, закупаемой или 
перепродаваемой въ больших* партіяхъ; изъ 
Саратова соль отправляется во внутреннія 
губерніи. Россіи и отчасти въ Малороссію. 
Мѣстное купечество ведет* значительную 
торговлю хлѣбомъ, дѣлая закупки не только 
на саратовских* базарахъ, но и въ другихъ 
торговыхъ нунктахъ; хлѣбъ отправляется какъ 
вь верховыя губерніи по Волгѣ, такь и на югь, 
къ портамъ Каспійскаго м., для снабженія про-
віантомь расположенныхъ на Кавказѣ войск*. 
Сіь.чя льняное закупается преимущественно ; 
для иностранных* домовъ; подсолнечное пере- | 
работывается на мѣстныхъ маслобойнях* u ; 
вь видѣ масла ндетъ въ верхне-волжскія 
губернін. Обороты табачной торгоалп про
стираются до 400 тыс. р. въ годъ. Ябликъ 
и друінхъ фруктовъ продается на сумму до 
250 тыс. р. Строевой лѣсъ, дрова, деготь, 
смола u другіе лѣсные матеріалы идут* взъ ; 
верхневолжекііхъ губерній. Рыба и икра полу- j 
чаются изъ Астрахани и съ Уральских* ловель j 
и отправляются преимущественно сухопутно 1 

в* Москву и подъ-московныя губ., а Волгою 
въ Нижпій; рыбы изъ Саратова вывозится до I1/« 
милл. пудовъ. Салоъ. шерсть также принадле
жать кь важнѣйшимъ отпускным* предметамъ. 
Желѣю получается сюда преимущественно изъ 
Ннжняго и съ Пермских* заводов*. Кромѣ 
этихъ главпыхъ предметовъ торговли, въ 
Саратонѣ, по его многолюдности, развита 
торговля бакалейными, москотельными, коло-
ніальными, мануфактурными и галантерейными 
товарами, закупаемыми преимущественно в* 
Нижнем* и Москвѣ . Базарная торговля про
изводится ежедневно по утрамъ, на такъ 
называемом* верхнемъ базарѣ и на старой 
сѣнной площади, а вечером* на нижнем* ИЛИ 
иѣшем* базарѣ. Утренніе базары отличаются 
сьѣздомъ крестьянъ, колонисте въ и особенно 
малороссіян* изъ Покровской слоб., приво
зящих* разные жизненные припасы. Неза
висимо оть этихъ базаровъ, въ городѣ суще
ствуют!, рынки: хлѣбный, рыбный, зеленной, 
сѣнной и дровяной. Въ продолжепіи года въ 
городѣ собираются 3 ярмарки: съ 9 мая до 
первыхъ чиселъ іюня, 6 — 9 іюля и 2 2 — 2 4 
ноября; ярмарочная торговля годъ отъ году 
падает*, вс.іѣдствіе развитія постоянной тор
говли въ магазинах* и лавках*, гдѣ цѣны 
почти одинаковы съ ярмарочными. Первая 
изъ ярмарокъ, 9 мая, производится на берегу 
Волги и ограничивается преимущественно 
продажею разной посуды, бакалеи и другихъ 
мелкихъ товаров*, привозимых* на судах*; 
оборотъ ея по привозу доходит* до 45 тыс. р. ; 
вторая ярмарка, 6—9 іюля, по ничтожности 
своей уступает* даже простым* базарам*, на 
третью же привозится разных* товаровъ на 
сумму до 100 тыс. р. 

(.Georgi. Reise. 790; Лепеівнъ, Дневв. Зап., I , 360; F a l k . 
Reise, I , 1U9; M ü l l e r , Wolga, 491; Haxthausen, Reise, I I , 46; 
Eichwald. Periplus, 3; G . liose, Beise, I I , 252; Göbel , Beiae 
in d. Step. , 1, 22, 288, I I , 179; ЗібловскШ, Зеыеоа., IV, 219; 
E r d m a n n , Beitr . , I I , 67; Нскверъ, Воспомвв., 8; B ä r u . H e l -
mereen, B e i r r . , XIX, 212, 225; Сельсво-юз. статвст. Задѣсскагв, 
161, 266; Леополідовъ, Саратове!, туб., I I , с. 1—38; Эіововшч. 
слсгояиіе город, посед., П, Саратов», г у б . , с. 2; Город, посед , 
IV, с. 401; Воев. статвст. Саратовсв. губ., 167; Ж. М. Г. Ив., 
1812 [., IV, с а ѣ с ь , 38; Ж. И. ВВ. Д., 1839 г., T. X X X I , 442, 
141 г . , XXXIX. 436, XL, 27, 1842 г., Х Ы Ѵ , ClrtCl, 17, 1858г., 
XXIX, отд. Ш , с . 1; Саратовсв. губ. вѣд. 1842 г., N 19,18« г., 
N 2.Ѵ 1SU г . . N 40, 43, 18S0 г., N 21, 15, 1833 г., N 24, 
1862 S 1, 31, 1863 г., N 1, 6, 13, 14, 26, 27, 33; Коревой 
Сбора. , l*t>3 г . . Ф е в р . , 82; Нейдгартъ, Путевод. по Водгв, III, 
6о; Ik 'Jra отъ Тверв до Астраі., ізд. общ. Саиолетъ, е. 327). 

11. У-дъ лежитъ въ вост., поволжской части 
губсрніп. Простр. его по измѣр. Стрѣльбицкаго 
145 кв. м. ІШІ 7015,8 кв. в. (по Швейцеру 
148,58 кв. м. или 7188,8 кв. в.). Площадь 
уѣзда иересѣчена и холмиста: ее покрывают* 
возвышенности, проходящія но берегу Волги, 
и отходящія отъ нпхь вѣтви; возвышен-
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ноети эти могутъ быть разді.лепы па двѣ 
группы: поволжскую и внутреннюю. Высоты 
поволжской группы спускаются изъ Волгскаго 
у., внизъ по наиравл. прачаго берега Волги, 
мимо сс . Чардыма, Елшгпкн, Клещевкв, Долгаго 
Буерака, Пристаннаго, къ Саратову и, обойдя 
его съ з. стороны, продолжаются далѣе черезъ 
Стрѣдковку, Увекъ, Колстовъ Буеракъ, Широкін 
Буеракъ, Синенькія, Бабапопку, за которыми и 
уходятъ въ Камышинскій у. Внутреннюю группу 
образуютъ вѣтвн высотъ, отходящих* къ западу 
и въ другія стороны уѣзда; бэлѣе замѣчательная 
вѣтвь отходит* огъ с. У согни въс.-в . часть уѣзда, 
переходя затѣмъ въ Волгскій и Аткарскій уу. 
Вершины возвышенностей большею частію одно
образны и предстапляютъ то шатровидныя, 
;:акругленпыя точки, называемыя шиханами или 
просто шишками, каковы напр.: Пѣмцева у е. 
Пристаннаго, Соколова и Лысая у Саратова, 
Каменная у д. Каменки, Петрова у с. Х м ѣ -
левки, Бутаниха у д. Буркинт. Буеракъ, 
Гаврилина у д. Багаевки, Дунина у Формазова 
Буерака, то продолговатые закругленные гребни, 
покрытые лѣсомъ, какъ напр. гора Еудеярова 
у с. Лохъ и сосѣднія съ ней высоты, гора 
у д. Поливановки, то, наконецъ, обширный, 
вокатыя къ краямъ плоскогорія, напр. Мо
настырская близъ с. Сокура; гора между 
с. Гремячкой и д. Безсоновкой есть одна 
изъ рѣзко обрисованныхъ плоскогорій. Бока 
высотъ, какъ внутренней группы, такъ и поволж
ской, прорѣзаны безчпсленнымъ множествомъ 
овраговъ, болѣе или менѣе глубокихъ, и съ 
болѣе или менѣе крутыми спусками, причемъ 
тѣ изъ нихъ, кои обращены къ сѣв. и вост., 
гораздо круче западныхъ. Промежутки между 
высотами образуются долинами и котловинами, 
но которыиъ текутъ рѣки и рѣчкн. Поволжская 
группа возвышенвостей выше Саратова даеть 
начало рѣчкамъ, текущимъ въ Волгу, а ниже 
его еще кромѣ того и рѣчкамъ, текущимъ въ 
Карамышъ (притокъ Медвѣднцы). Внутренняя 
группа и собственно идущая отъ Новыхъ 
Бурасъ къ с . -с . -в . служить водораздѣломъ 
рѣкъ бассейновъ Волгскаго, Сурскаго и Дон
скаго, а часть ихъ, направляющаяся отъ 
Новыхъ Бурасъ къ зап., а потомъ къ ю . - з . , 
составляет* водораздѣлъ басейновъ Волгскаго 
в Донскаго. Господствующая формація въ 
уѣздѣ—мѣловая; болѣе замѣчательныя обна-
женія ея находятся въ горахъ напротпвъ 
кол. Грязнухи, у с. Сокура, въ высогахъ до
лины рч. Чардыма, вь Монастырской горѣ , 
въ горахъ, окружающихь съ зап. Саратов:,, 
у. д. Формазовъ Буеракъ, въ кряжѣ, идущемъ 

! къ зап. отъ с. Синенььіе. Юрская формація 
; ьстрѣчается на весьма небольшомъ протяженіи 
! подъ мѣломъ, въ видѣ подчиненныхъ пластовъ 
! въ группѣ поволжских* горъ отъ Усть-Курдюма 

до Несвѣтаевки и на 25 вер. къ с.-з. отъ 
Саратова до Широкаго. Третичная форма
ция, начинаясь отъ границ* Камышинскаго 
у. , тянется, пересѣкаясь в* нѣсколькихь 
мѣстахъ мѣловою, через* уѣзд* узкой, не 
болѣе 14 в. шир., полосой черезъ Студенку, 
Большую Идолгу, Каменку, Всеволодчину, 
Алексѣевку и Лѣсную Неѣдовку. Во всѣх* 

'этихъ формаціяхъ встречаются разные остатки 
окаменѣлыхъ раковинъ. Крупно - зернистые, 
глинисто-жедѣзистае песчаники обработываютея 
жителями на камни для маслобоень, а мелко
зернистые сѣроватые песчаники идугъ на 
кернова невысокаго достоинства; ломка пер 
выхъ и отчасти вторых і. находится въ 
дачахъ с. Ново-Ната.іьина, ломка вторыхъ въ 
горѣ у д. Каменки, гдѣ встрѣчаются глыбы 
до 8 тыс. нуд. и болѣе. Кремнистая глина 
идетъ на мощеніе улиц*, известь, бѣлый 
плотный мергель — на различный постройки, 
бѣлая глина — на обмазку домовъ, мѣлъ — на 
подбѣлку. Почва уѣзда, особенно въ сѣв. 
половинѣ, преимущественно черноземная, под
почва же состоитъ изъ глинистыхъ мергелей 
и аѣстами изъ пластовъ глинъ. Площадь 
уѣзда въ большей своей части орошается 
р. Волгою и ея притоками, и только въ зап. 
сторонѣ находятся верховья рѣкь Донской и 
Сурской системъ. Волга проходить на про-
тяженін 92 вер. по зап. границѣ уѣзда отъ 
устья рч. Терешки до с. Синенькіе, за кото
рыиъ уходить въ Камышинскій у.; хотя она 
судоходна на всемъ протяженіи, но пристань 
на ней имѣется лишь при Саратовѣ . Въ Волгу 
впадаютъ въ предѣлахъ уѣзда: Терешка, Сухая 
Елшанка, Чардымъ, Старый Еурдюмъ,Гуселка, 
Подстепный Ерикъ, Токмаковка, Санинска.і 
и Губернаторка. Къ Сурской систем ѣ  при
надлежит* одна рч. Уза, a къ Донской —Медвіь-
дица, получающая начало у сс. Старыхъ н 
Новыхъ Бурасъ и принимающая нѣсколько 
неболынихъ рѣчекъ, изъ коихъ болѣе другихъ 
значительны Идолга, Латрыкъ и Карамышъ. 
Длина всѣхъ рѣкъ и рѣчекъ, протекающих* 
по уѣзду, не исключая и Волги, простирается 
до 1,812 вер.; ширина ихъ, кромѣ Волги, 
незначительна; немногія имѣютъ отъ 4 до 
14 саж., болѣе же отъ I 1 /» до 2 саж. Почти 
каждая изъ рѣчекъ имѣет* по нѣскольку 
запрудъ, частію съ цѣлію водоснабженія, чйстію 
для водяных* мельниц*. Кромѣ этихъ рѣчекъ, 
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почти нѣтъ ни одного обрыва, ни одного 
оврага или лощины, въ которыхъ бы не на
шлось родниковъ или ручьевъ. Озеръ въ 
уѣздѣ болыппхъ нѣтъ, а болота встрѣчаютея 
редко. Лѣсаии уѣздъ небогатъ; по свѣд. Уездной 
Земской Управы подъ лѣсами 99,774 десят., 
т. е. 1 2 % всего пространства у-да обширных* 
лѣсныхъ площадей нѣтъ, а большею частію 
они разбросаны отдѣльными, небольшими 
рощами и состоять преимущественно изъ 
дровяныхъ и кустарныхъ порослей; строеваго 
же лѣса мало. Порода лѣсовъ по большей 
части лиственная: дубъ, береза, кленъ, вязь, 
ильма и проч. П о свѣд. за 1867 г. въ уѣздѣ 
(безъ города) ч. ж. 130,352 д. об. п. (64,576 
м. п.); съ городомъ на 1 кв. м. по 1,541 
д. об. п. Въ числѣ жителей уѣзда: дворянъ 
163, колонистовъ 8 ,572, крестьянъ казен. 
4 3 , 0 9 3 , прочихъ крестьянъ 71,297. Не-
православныхъ: раскольниковъ 1,016, като
ликов* 56, протестантов!. 8 ,448. Въ 1867 г. 
въ уѣздѣ было церквей провосл. 58 (27 кам.), 
муж. Преображенскій монастырь, 1 раскольн. 
молельня и 3 протест, церкви. По свѣд. за 
1859 г. въ уѣздѣ кромѣ великороссіянъ на
ходилось: малороссіянъ 8 , 5 6 1 , проживающихъ 
вь Сокурѣ , Михаиловкѣ, Золотой Горѣ , Р ы -
бушкѣ, Рыбкѣ и Сергіевкѣ, нѣмцевъ-коло-
нистовъ, въ кол. Сокурскій Уметъ, Новой 
Скатовкѣ, Побочной и Ягодной Полянѣ , 
9 ,983 и Мордвы 4,799 въ сел. Оркинѣ, 
Разстановкѣ, Сухомъ Карабулакѣ и Яругѣ . 
Жители размѣщаются въ 265 поселкахъ, изъ 
коихъ монастырь 1, колоній 4, селъ 50, 
деревень 158 и разныхъ мелкихъ поселковъ 
52. Въ чисіѣ поселковъ 77 имѣютъ менѣе 
100 душъ жителей, 114 отъ 101 до 500 д. 
об. п. , 44 отъ 501 до тысячи, 10 отъ 1 
до 11/а тыс., 6 отъ I 1/» до 2 и 14 свыше 
2 тыс. Къ самымъ населеннѣйпшмъ мѣстамъ 
принадлежать: Ягодная Поляна (5,520 д. об. 
п.) , Побочная ( 3 , 0 8 8 ) , Сокуръ (3,320), Ры-
бушка ( 3 , 3 8 7 ) , Повыя Бурасы (3 ,892) , Лохъ 
(3,486) и Алексѣевское (7 ,391) . Занятія жи
телей главнымъ образомъ состоять изъ зем-
ледѣлія и скотоводства; въ селеніяхъ, рас-
положенныхъ по берегамъ Волги, замѣтно 
развиты садоводство, огородничество и бахче
водство; въ запад, части многіе уходятъ на 
заработки въ другія места и особенно лѣтомъ 
па работы на судахъ; во многихъ селеніяхъ 
занимаются пчеловодствомъ. Изъ ремеслен-
никовъ бодѣе встречаются кузнецы, плотники, 
портные, красплыпикп; такъ дер. Алешкина 
состоитъ почти вея нзъ плотников*; изъ с. 
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Садома выходитъ много жителей для шитья 
иолушубковь; с. Гусиная Лапа известно по 
разведенію гусей. Извозъ распространен* пре
имущественно въ малороссійскихъ селеніяхъ; 
по бодьшимъ дорогамъ содержаніе постоялыхъ 
дворовъ доставляетъ значительным выгоды; во 
мп'эптхъ селеніяхъ проживают* мелочные 
торговцы. Фабрично-заводская деятельность 
уезда незначительна; въ 1867 г. считалось 
18 заводовъ, изъ коихъ суконная фабр. 1, 
кожевенныхъ зав. 3, клееваренныхъ 1, шерсто
мойный 1, винокуренных* 5, крахмальных* 
3, поташных* 3, паров, мукомольн. мельница 
1. Ярмарки бывают* въ следующихъ местах*: 
въ с. Озеркахъ 9 мая, Сокурѣ 1 октяб., 
Е.ішанкѣ въ 10-ую пяти, по пасхѣ , Увекѣ 
29 авгус , Алексѣевскомъ 22 октяб. и Диповкѣ 
20 іюля и въ день Св . Духа. Обороты и х * 
незначительны, лучшія изъ нихъ въ с. Л и -
повке, на которыя привозится тыс. на 3 5 , 
а продается на 16 тыс. р. 

(.Си. Саратове!, губ. в Баряввсвій, Оиытъ иедмво-топогра». 
опас. Саратовсв. уѣз., Саратов. 1868 г., ст. вар тою ytaaa). 

СарафОНОВО, село, Ярославской г. и 
у. , въ 13 в. отъ Ярославля, при рч. Пахицѣ 
u нрудахъ. Ч . ж. 31 д. об. п. , 6 дв. , цер
ковь во имя Казанской Бож. Матери, по
строенная въ 1600 г. Долгово-Сабуровыми. 

(.Крыловг, Истор.-ст. об. Яром. эп., 137). 

С а р б а ё с в а я (Сарбай Беликій), слобо
да, Самарской г., Бугурусланскаго у . , въ 60 
в. отъ у. г-да, по тракту изъ Оренбурга на 
Сергіевскія минерал, воды, при р. Сарбайкѣ. 
4 . ж. 3,295 д. об. п., 385 дв., церковь, ба
зарь, 2 незначительная ярмарки 8 февраля 
и 12 октября. Слобода основ, въ полов. 
X Y I I I в., при проложеніи Закамской линіи. 

(Рычкоі-k, Топогр. Оревб., I I , 116). 

Сарбулакъ, ключь, въ ю.-в. части Семи
палатинской обл., впадающій въ р. Сенташъ 
(пр. пр. Иртыша), въ 50 верстахъ къ ю. огь 
г. Усть-Каменогорска. Н а ключе находится 
золотой пріискъ куп. Грехова. Породы, со-
ставляющія невысокія горы по обонмъ сто
ронам* ручейка, состоят* изъ глинистаго 
песчаника и глинистаго сланца, проникнутых* 
бурымъ железняком* л жилами охристаго квар
ца. Работы на розсыняхъ производятся у 
устья Сарбулака; оне ведутся ̂ довольно пра
вильно. Наиболее золото въ пласте глини
стаго песка, имеющаго отъ 1/* * ° 1 аршина 
толщины; выше встречается рыхлый песокъ, 
имѣющій мало золота; онъ очень железист* 
и содержит* много кварцевых* обломков*. 
Нанос* до богятаго пласта составляетъ 3 в 
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3 '/а аршина. Содержаніе розсыпи рѣдко до
ходить до 70 долей. Въ 1849 г. , въ первую 
половину лѣта, намыто 3 1 6 , 6 5 0 нуд. песку 
и получено 9 фуп. 9 зол. 8 дол. золота, илп 
до 2 б 1/* долей золота со 100 пуд. песку. 
Золото 94 пробы и различной крупности. П о 
падаются зерна золота въ 1 золотникъ и бо-
лѣе; но 1/з состоитъ изъ довольно мелкаго 
золота; оно имѣетъ видъ растертыхъ галекъ 
и покрыто иногда бурою корою. Ширина зо-
лотоноснаго пласта на Сарбулакскомъ прінскѣ 
еще не опредѣлена. Мѣстами проработано бо-
лѣе 10 саженъ и содержаніе золота все еще 
продолжается. Пріискъ этотъ былъ открыть 
и заявлень К. С. Поповымъ, который отдалъ 
его въ аренду куп. Грѣхову сь условіемъ пла
тить за каждый пудъ добытаго золота 500 
руб. сер. Рабочіе на прінскѣ—Киргизы. 

(Г. Ж. 18S3, I I , 359 — 361; Eversmann, р. 35І Meyendorff, 
P. M ) . 

Càpra, деревня, Пензенской г. , Пнсар-
скаго у. , въ 65 в. отъ у. г-да, при руч. 
Сарг* . Ч . ж. 286 д. об. п. , 30 дв. Въ да
чахъ деревни находятся желѣзные рудники, 
приписанные къ Авгурскому чугуноплав. заводу. 

(Паи. a i . Пена. г. 1865 - 67, пры. , 33). 

СаргамЬІШЪ (Сергамышъ), озеро ИЛИ 
разливъ р. Маныча, лежащее на гранпцѣ 
Астраханской и Ставропольской губ. (Ново-
григорьевскіп у . ) , между устьями pp. Чогры-
и Калауса. Дл. его до 50 вер., шир. 21,'а в.; 
вода въ озерѣ соленая, но садки соли не бы
ваетъ; сухимъ русломъ оно соединяется съ М а -
нычскияъ лиманомъ. Въ озеро впадаютъ 3 
балки, огранйченныя крутыми, обрывистыми 
берегами, нмѣющими начало въ Новогрпгорь-
евскомъ у. и принимающими въ свою очередь 
пѣсколько другихъ, меньшихъ балокъ; вь нихъ 
только въ низовьяхъ имѣется вода глубиною 
въ 21/» фут., шириною I 1 /«—9 1 /« саж. Кромѣ 
того въ озеро впадаетъ р. Калаусъ. 

(В. ст. Ставр. г., i l , 63). 

СаргИНСКІЙ горный заводь, Пермской 
г.; см. Сылвенскій. 

Сардарь-абатская равнина, Эрииан-
ской г., Эчміадзинскаго у., разстилается отъ 
лѣваго берега р. Аракса до предгорій Ала-
геза. Она совершении безилодна и пустынна 
отъ недостатка воды, и заселена ниже Сур-
мали, такъ какъ здѣсь можно вывести иску-
ственныя канавы изъ Карпичая, Карасу и 
Занги. Въ 1805 г. на этой равнпнѣ гене-
ралъ Несвѣтаевъ съ небольшимъ отрядомъ 
въ 650 человѣкъ былъ окруженъ превосход

ными силами (до 4 т. чел.) Курдовъ и Эрн-
ванцевъ, но одержалъ надъ ними побѣду. 

(В. ст. Эрив. г., 52, 58і Зап. Кавк. Отд. Геогр. Об., вн. I , 
10; Кавк. Кад. 1831, отд. IV, 30; Г. Ж. 1849 г., I , 107). 

Сардарь-абатъ, селеніе, Эриванской г., 
Эчміадзпнскаго у . , въ 13 в. тсъ зап. отъ у. 
г-да, по дорогѣ вь г. Александроцоль, при 
канавѣ , выведенной изъ Аракса. Ч . ж. 870 д. 
об. п., 129 дв., армянская церковь, полураз
рушенная крѣпость. Въ нач. X I X ст. пер
сидское правительство, видя, что азіатскія 
укрѣнленія не могутъ устоять противъ рус
скихъ, озаботилось устройствомъ новыхъ, подъ 
руководствомъ еврои. инженеровъ. Въ 1815 г. 
сардарь Хуссейнъ-ханъ выстроилъ Сардарь-
абатскую крѣность, имѣющую видъ правиль
ная) 4-угольппка п состоящую изъ высокой, 
толстой глиняной стѣны, усиленной глиняными 
башнями и окруженной сухимъ рвомъ, передъ 
которымъ находился неправильный гдасисъ. 
Внутри крѣпостп, съ 3 сторонъ, тянется дру
гая стѣна, полуразрушенная и параллельная 
наружной. Все укрѣпленіе имѣетъ до 2 вер. 
въ окружности; вокругь него разстилается 
пересѣченная канавами равнина, которую 
осажденные имѣли возможность затопить. 
Въ 1827 г. крѣпость была взята гр. П а с -
кевичемъ по непродолжительномъ сопротив-
леніи. Ныпѣ крѣпость совершенно остав
лена. Въ 1829 г. въ крѣпости было до 270 
армянскихь домовъ, 33 лавки, 16 ыельницъ, 
обширный казен. садъ, принадлежавшій cap-
дарю. 

(Обозр. вдад. за Кавказ., IV, 291; В. ст. Эрнван. обд., 293; 
Кавк. Кад. 1851, отд. 3, 106; Ж. М. В. Д. 1838 г., XXX, 126). 

Сардаръ-булагъ, родникъ, Эриванской 
г.. Эчміадзинскаго у. Это единственный источ-
никъ, встрѣчаемый въ долинѣ между Боль-
шимъ и Малымъ Араратомъ, на абсол. выс. 
7,514 ф. 

(В. ст. Эрив. г., 39). 

Сардахана, гора, въ Главн. Кавказ, х р . , 
на границѣ Шеяахинскаго и Кубинскаго у., 
Бакинской г., подъ 4 0 ° 5 3 ' с. ш. г. 6 6 ° 1 5 ' 
в. д.; имѣетъ абсол. выс. 7,021 фут. 

Сардывъ БОЛЬШОЙ, татар, деревня 
(каз.), Вятской г., Мадмышекаго у., въ 33 в. 
отъ у. г-да, при р. Вурцѣ и Сардынкѣ. Ч . ж. 
1,448 д. об. п. , 206 дв., 2 мечети. 

Сарепта (Сарм), нѣмецкая колонія, 
Саратовской г., Царицынскаго у . , въ 28 в. 
къ ю.-ю.-в. оть у. г-да, по Астраханскому 
почтов. тракту, подъ 4 8 ° З Г с. ш. и 14°14' 
в. д . , на абсол. выс. 427 фут., при рч. Сар-
пѣ , недалеко отъ впаденія ея въ р. Волгу. 
Колонія основана въ 1765 г., братьями Еван-
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гелическаго общества (Гернгутеры), по догово
ру, заключенному съ агентом* ихъ Фризомъ, 
и подъ предводительствомъ начальника своего 
Даніилы Генриха Фика, умершаго въ 1801 г. 
Колонія построена заимообразно на счетъ 
казны, употребившей на нее 48,748 руб.; 
сумма эта выплачена въ 1803 г. При осно
вании, колонистамъ даны были многія прнвил-
легіи, изъ коихъ важнѣйшія: пзбавленіе отъ 
всѣхъ податей на 30 лѣтъ, свободная тор
говля, самостоятельное управленіе посред-
ствомъ выбора своихъ судей, свободное вино-
курепіе и ппвовареніе для своихъ потребно
стей и пр. По прошествіи 30 лѣтъ коло
нисты обложены платою по 7 р. 50 к. съ 
30 десятинъ. При заселеніи братству было 
дано въ вѣчное владѣніе 5,870 д е с , нынѣ 
же оно имѣетъ 17,170 д е с , изъ коихъ 
15,2.51 дес. неудобной. Первоначально обще
ство жило нераздѣльно, имѣло общія мастер
ская и фабрики; каждый членъ долженъ былъ 
работать за извѣстную плату для всѣхъ. 
Вслѣдствіе такихъ условій Сарента сдѣлалась 
одною изъ богатѣйшихъ и лучших* колоній и 
по постройкамъ походить на городокъ. Вско
ре по основаніи, Сарепта была обнесена не
высоким* валом* съ 6 бастіонами и рогат
ками и окопана рвомъ отъ нападеній разбой-
никовъ и кочевыхъ инородцевъ. Въ 1744 г. 
пострадала отъ шаекъ Пугачева, а въ 1801 
и 1803 г . — отъпожаровъ. Въ 1769 г. жите
лей об. п. было до 6 0 , въ этомъ же году къ 
нимъ прибыло еще до 30 человѣкъ, а въ 
1771 г. еще до 60 человекъ. Въ ЗѲ-хъ годахъ 
X I X стол, жителей считалось 397 д. об. п. 
и 45 домовъ (32 каменныхъ). Въ 1859 г. 
ч . ж. 446 д. об. п. , 6 3 дома, церковь, 2 
училища; фабрикъ: хлопчато-бумажная, табач,-
ная и 2 горчичныхъ. Въ 1867 г. на табач
ной фабрик* выделано табаку курительнаго 
287 пуд., нюхательнаго 105 пуд., сигаръ 
429 тыс штукъ и папиросъ 8 , 1 5 0 ; на 2 
горчичныхъ фабрикахъ (Кноблоха и Глпчь) 
въ 1869 г. выделано горчицы ва 76 т. р. 
Сарептл общество имеетъ свой магазин* въ 
С.-Петерб. для сбыта своихъ произведеній. 
Около колоши находится Екатериненскій ми
неральный источник* (см. это). 

(Гаеіввъ, Путеш., 11, 23—43, Oüläenstädt's Keise, I , 123; 
Боітівъ, Xoporp. Capeni. ц-вдат. водъ, Спб. 1782 г.; Фалькъ, 
въ П о л . Собр. учев. пут., VI, 135; .Іепехввъ, Двевв. Зап., I . 
442; Falk, Heise, I , 123, Pallas, Voy., Ш, 360; Леопоавдовъ. 
Сарат. г., H, 64; Erdmann, Baia., I , 134, 221; Werkw. d. Ost-
dietric, 273; В. ст. Сарат. г., 183; Волга отъ Твера до Астр., 
взд. Общ. Савоіетъ, 351, 372; Ыгпді.рдгъ, Пут. по Воігѣ, Ш, 
64; X . М. В. Д. 1838, ХХѴЩ, 243, 1348 T., XXXIX, 438; Саб. 
і*д. 1857, N 206« 1'имт. айву*, аыст. 187» г. >ъ Соб., аад. 
2-е, 433, гвбдовсвік, Зеаиоп. Рос., IV, 232; Осі.-іод. статаст. 
Сарат. г., SS; Benjamin Вегроаш'а, Nom. Streif, I , 33; Kleb- ' 

wald, Peripluo d. Côsp. M., 11; Gôbel, Beiae, I , 221, i l , 180; 
G. Kose, Heise, I I , 280; Бевверг, Воспой, о Сарат. г., 33; гор. 
Яіур. 1817, I , 38; Саратовсв. губ. вѣд. 1831 г., N 28; Бюлеръ, 
Ѳтеч. Зап. X L V I I I , 80; Морс. Сб. 1863 г., 92; Пам. вв. Сарат. 
г. 1858, 27; Жур. Маа. а Торг. 1859 г., і а . 8) I I S ) . 

Сари-дагъ: 1) гора, в* Глав. Кавказ
ском* хребте, на границ* Закатальскаго окр. 
и Дагестанской обл., подъ 4 1 ° 5 2 ' с. ш. и 
64°26' в. д.; имеет* абсол. выс. 12,008 
фут. 

2) Сари-дагъ Малая, гора, въ Главномъ 
Кавказском* х р . , Дагестанской обл., Самур-
скаго окр.; имеет* абсол. выс 11,744 фут. 

Саринова Голодаѳвка, слобода, 
Земли в. Донск., 2-го Донецк, округа, при р. 
Нагольной, въ 99 в. отъ ст. Каменской. По 
свед. 1859 г., 435 дв., 2,436 ж. об. п. 
(1,265 м. п.) , церковь прав, и кирпичный за
вод*. 

Саріялъ-сарчалы, одна из* высоких* 
горъ Малаго Кавказскаго х р . , на границ* 
Эриванской г. (Новобаязетскаго у.) и Ели-
саветпольской г. (того же у .) . От* этой горы 
главный гребень гор* Малаго Кавказа пускает* 
от* себя несколько ветвей горъ на зап. и 
вост. Пзъ подошвы горы вытекаетъ р. Арпа-
чай (прит. Аракса). 

СВ. Ст. Эрвв. г., 22, 29, 83; Kolenati, Bereis. Hoeharmeniena, 
p. 1011. 

СарканСКІЙ пикет* и выселок*, осно
ванъ въ 1858 году, въ в. части СемпрЬчЯн-
ской обл., при р. Саркапѣ , надорогѣ изъ Ко
пала къ станице Верх лепси некой, для над еж-
наго охраненія границы въ важнейшихъ 
ущельях* и выходахъ изъ Алатавскихъ горъ. 
Переселенцамъ казакамъ и крестьянамъ пре
доставлена была льгота и дано денежное по-
собіе. Въ 1866 году въ Сарканской станицѣ 
находилось жителей 272 душ. об. п. , 54 де
ревянных* домовъ п двѣ мукомольный мель
ницы. 

(Зап. Геогр. Общ., I , 297, 498). 

Сарванъ, река, въ Туркеетанск. воен. 
округе, къ ю. отъ хребта Каратау. Сарканъ те
четъ въ с.-з. паиравленіи, въ узкомъ ущельи; 
берега его, возвншающіеся до 700 ф м состоят* 
изъ гдинистаго сланца. Въ русл* р*ки и на 
берегахъ до высоты 465 ф. находятся здѣсь 
гранитные валуны; Сарканъ лежитъ здѣсь 
4 ,210 ф. надъ уровнемъ моря. 

(Bär und Helmerseu, Beit. V U , p. 29J, 3. Г. 0. I , 293). 

С а р к у Д Ь , деревня, С.-Петербургской г., 
Ямбургскаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при 
р. Россонн. Ч . ж. 190 д. об. п. , 16 дв. , 
лѣеопильный зав. (Зиновьева и К 0 ) , на ко
тором* въ 1869 г. распилено лѣсу на 69 і . 
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р., при 33 рабочих* и одной паровой нашинѣ 
въ 30 сидъ. 

Сарма-ГОЛЬ, озеро, Енисейской губ.; 
Сарма-голь, Алабуга-голь, Сын-голь, Алан-голь 
— всѣ сіи озера лежать на пространствѣ, 
заключающем* въ себѣ не болѣе 100 верстъ, 
въ углубленіи горъ, будучи окружены высочай
шими утесами и густыми лѣсами. Самое длин
ное изъ сихъ озеръ не простирается въ прямой 
линін болѣе 12 верстъ. 

(Стеоавова, Еніс. г., т. і , с. 451. 

СарнаВО или Сарнакъ, островокъ, Эст-
лявдской г., Викскаго или Гапсальскаго у . , 
къ ю. отъ восточной оконечности ос-ва Да
го; принадлежитъ къ частной мызѣ Гроссен-
говъ и населепь рыбаками. 

(Hnpel, Topograp. Nachrichten, I I I , с. 573; Bienenstaram, 
Oeteee-Prorinzen, с. 115). 

Сарны (Охрамово), мѣстеч., Кіевской т., 
Липовецкаго у. , въ 75 в. отъ у. г-да, при 
руч. Одаѣ . До 1849 г. оно называлось 
селомъ Охрамовымъ, въ 1849 г. перенмено-
вано въ ж. С а р в н . Ч . ж. 1,279 д. об. п. , 
207 дв . , церковь Косьмы и Демьяна, постр. 
въ 1751 г., католич. каплица, еврейс. молитв, 
школа, винокуренный зав., 3 незначительныхъ 
ярмарки: 29 мая, 29 августа и 26 октября. 

(Гор. пос., I I , 480; Поіадеввчъ, Сааз, о аас. иѣстп. Кіев. 
г., 336; Кіеа. губ. вѣд. I860 г., N 34). 

Capo, селеніе, Тифлисской г., Ахалцих-
скаго у . , въ 44 в. къ ю.-в . отъ у. т-да, 
при родникахь. Ч . ж. 152 д. об. п. , 17 дв. , 
правосл. грузинская церковь, въ которой на
ходится образъ съ надписью 1747 г. Левана 
Абашидзе. 

(Broaaet, П-od rapport aur un voyage archéolog., 175 I c i 
вдавоаъ цераві)). 

Сароба, солевое озеро, Тургайской обл., 
въ Киргизской степи, южнѣе оз. Ургача, 
подъ 5 0 ° 4 ' с . ш. и 8 0 ° 1 5 ' в. д . , между рч. 
Улькоякъ и песками Каракой-Акъ-Кумъ, близь 
горы Мама-Джинадыръ. Соль ва вемъ бѣлая 
и качествомъ своимъ сходна съ эбелейскою. 

(Сбора. сівд. по бы»ш. Ореаб. г. , азд. 1868 г., отд. S, 8) . 

СароВСВая (Сатисо - Градо - Саровская) 
мужская пустынь, Тамбовской г., Темников-
скаго у. , въ 37 в. отъ у. города, на горѣ , 
при сліяніи pp. Саровки съ Сатисомъ. Въ 
концѣ X I V в. на мѣстѣ монастыря былъ та
тарски городокъ Сараклычъ, нмѣвшій особа-
го владѣтеля, зависѣвшаго отъ Золотой Орды. 
Съ падеиіемъ татаръ городокъ былъ остав-
ленъ и разрушенъ, а урочище съ того вре
мени носило названіе Стараго Городища. 
Въ концѣ X V I I ст. окрестный земли нахо-
дились во владѣніи Кадомскаго помѣщика, 

кн. Дан. Ив. Кугушева; здѣсь въ пустын-
ныхъ и необитаемых* мѣстахъ, покрытыхъ 
дремучими лѣсами, поселялись въ разное вре
мя одинъ за другимъ отшельники, сперва  Ѳео-
доръ, потомъ Герасимъ, за нимъ Иларіонъ; 
наконецъ, сюда явился изъ Арзамаса схимо
н а х * Іоаннъ (въ Истор. Росс. Іерар. названъ 
Исаакіемъ), который, по стеченіи братіи, 
испросилъ у кн. Кугушева необходимое коли
чество земли и сталъ строить въ 1699 г. 
келіи, а въ горѣ исвопалъ пещеры; въ это 
же время начата н постройка церкви живо-
носнаго источника Божіей Матери. Въ 1711 г. 
Стефанъ, митропол. Рязанскій, далъ обители 
общежительный уставъ. Нынѣ пустынь при
надлежитъ къ нервымъ въ эпархіи. Въ мона
стырь' 8 церквей, изъ нихъ во имя всѣхъ 
чудотворц. Кіево-Печерскихъ основана въ пе-
щерахъ, находящихся подъ самымъ монасты-
ремъ, съ многими галлереями, изъ коихъ са
мая длинная въ 300 саж.; пещеры начаты 
еще Иларіономъ и окончены при Іоаннѣ въ 
1711 г.; по сторонамъ ихъ устроены веліи, 
въ коихъ жили прежде иноки. Другая цер
ковь, тоже внѣ монастыря, подъ горою, на 
источи икѣ, во имя Іоанна Предтечи, постро
ена въ 1824 г., на мѣсто обветшалой; подъ 
нею находится колодезь, изъ коею вода под
нимается машиною и идетъ по трубамъ для 
нуждъ монастыря. Изъ церквей, находящихся 
внутри монастыря, замѣчательны соборы Успе-
нія и живоноснаго источника Божіей Мате
ри. Успенскій соборъ построенъ во второй 
полов. X V I I I стол, и отличается своею изящ
ною и величественною архитектурою; въ немъ 
замѣчательпа икона Божіей Матери, пожало
ванная сюда в* 1717 г. царевною Маріею 
Алексѣевною, сестрою имп. Петра I, и укра
шенная въ богатую ризу. Храмъ Живоноснаго 
источника существуетъ съ 1705 г. и пере
строена в* 1844 г.; здѣсь хранится чудотвор
ная икона Богородицы съ изображением* Е я 
явленія на живоносномъ источникѣ; она при
несена сюда основателем* Іоанном*. Замѣча-
теленъ также древній, патріаршій, іерусалим-
скій крестъ съ частями мощей разныхъ свя-
тыхъ, присланный сюда фельдмаршаломъ гр. 
Каменским*. Изъ скончавшихся здѣсь иноковъ 
особенно уважается память затворника іеро-
монаха Серафима. 

(On. облежат. Capoten, пуст., азд. 1853 г., Ист. Рос. Іер.. 
V I , 13; Матер, дда стат. Р о с , азд. М. В. Д. 1841 г., Отд. I , 
185, Ратшааъ, M O B . а цер., 504; В. стат. Таиб. г., 109; Х в т -
ровъ, Истор.-стат. on. Такб. as., 960, 301; On. нов. въ Рос. 
Наш., азд. 4, 1817, 96; Жат. старца Сера*ааа, Саровсв. обат. 
іеровов., съ азображ. его, Спб., 1S6& г.; Сааз, о жазвв н подіаг. 
отца Сера*вва, Capo аса. пуст, іеронов. в затвора.) Начертавіе 
атаава старца Сарою, пуст, схавов. Парка, соч. архам. ce pria, 
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и д . t-e, M., І858 г.! C r u . о подв. • собит. жазвв старца Се
р а * ! » , эатюр. Сароіеі. пуст., ci прасовоіупд. очеріа Ж І Э І І 
первоначадьааци Даііевсв. жеас. обіт., Ara». Ce». Медьгувовоі, 
ізд. 8, Спб. 1856 г.; Общежвт. Сароі. пузт. в достопам. ш м 
шъ і е і подвазавш., соч. врівв. Аведя, И. , 1853 г.; Ов. Саров. 
пуст., выбрав, аэъ раза, запасе! а увазовъ, взд. 2, М. , 1866). 

Сарпа, по-калмыцки Шорбажуръ, р . , 
Астраханской т-іи. Беретъ начало изъ возвы-
шенныхъ болотъ Хаки-Джирольги, въ Калмыц
кой степи, у возвышенностей, извѣстныхъ 
подъ именемъ Ергеней, недалеко отъ оз. Бѣ -
лаго (Чаганъ-норъ). Напр. къ с , дл. теч. 
150 вер., впадаетъ въ Волгу близъ Сарепты. 
Паденіе незначительное, теч. медленное; рѣка 
образуетъ на всемъ своемъ яротяженіи почти 
безпрерывныя озера, а въ иныхъ мѣстахъ 
пруды съ стоячею водою и грязи или хаки. 
Берега невысоки, но отчасти круты и обры
висты. Дно песчано-глинисто, частію илова
тое, рѣдко хрящеватое. Окрестная степь со
лонцеватая. . У одного взъ истоковъ С . нахо
дятся два древніе каменные памятники (пи
рамиды). Вдоль С . кочуютъ Калмыки. Около 
низовьевъ С , близь Сарепты, земли очень пло
дородны. 

(Пяддасі, Путеш., I I I , ч. в, с. ЯМ; Georgi, U, 786; Falk, 
Beitr., I , 133, Güldenstädt, К. , I , 143, Stuckenberg, Hydr., V, 
668; В. ст. Астрах, губ., стр. 85; Суд. дор., I , пов. ou., с. 39; 
Erdmann, Beitr., H. 1, В. SI, p. 207; Бевверъ, Boen, о Сарат. 
г., с. 33; Барботъ де Марвв, 1862, Ш, 29; В. Г. 0. 1859, К 9, 
с. 17, Ж. М. В. Д. 1836, XIX, 9). 

Сарпа, нѣмецкая колонія, Саратовской г.; 
см. Сарепта. 

СарПИНСВІЯ возвышенности, Саратов
ской и Астраханской г. Эти незначительный 
высоты начинаются близъ Волги, у Сарепты, 
идутъ къ ю. , по теченію рч. Сарпы; достиг-
нувъ р. Маныча, переходятъ на его сѣв. бе
регъ подъ прямымъ угломъ и получаютъ на-
правленіе къ зап. Эта низменная цѣпь долж
на представлять низменный берегъ прежняго 
Каспійскаго м. 

(Г. Ж., I , 40). 

СарскІЙ городокъ, городище Ярославской 
г., Ростовскаго у. , по рѣкѣ .Сарѣ , близь с. Дебалъ 
(въ 13 в. отъ у. г-да). Онъ былъ устроенъна 
мысу, образуемомъ изгибомъ рѣчки; площадь 
его пересѣчена, въ равныхъ почти разстоя-
ніяхъ, 3 поперечными высокими валами, изъ 
коихъ сѣв. глухой, a средній и южный име
ютъ роль воротъ. За южн. валомъ вырыть 
глубоки! ровъ съ узкнмъ насыпнынъ перехо-
домъ къ воротамъ. Съ зап. и вост. площадь 
насыпи обнесена небольшими земляными стѣн-
ками, самая же поверхность выложена до
вольно крупнымъ булыжником*. Здѣсь было 
найдено оружіе на подобіе молота изъ дикаго 
камня, а также арабскія монеты династіи 
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Абассидовь, следовательно городокъ уже су
ществовалъ въ VIII в. 

(ВСуравдеві, Путев, по Ярое д. г., I I , Яросд. губ. ввд. 1851 
г., N 33). 

Сартана, село, Екатеринославской г-іи, 
Александровскаго у. , въ Марі у польском* гре
ческом* округѣ, при рч. Кальміусе, въ 12 в. 
к* с.-в. отъ Маріуполя, близь границы Земли 
Войска Донскаго. Населено греками, предки 
коих* были выведены изь Крыма, въ 1778 г. 
По свед. 1859 г., въ немъ было 327 дв., 
2,182 жит. (1,303 м. п.) . 

Сарташи, оконечность полуо-ва Кочакъ, 
Каспійскаго м.; см. Бочакъ. 

Сартданъ, озеро, пресное, въ Каннском* 
окр., Томской губ., лежитъ въ 10 верстахъ 
къ с.-в. отъ оз. Чаны и занимаетъ простран
ство 288 кв. верстъ; длина его 24 версты, 
ширина отъ 9 до 14 верстъ; глубина у бе
реговъ отъ 3 до 4 аршинъ, а иа середине 
до 5 саж. Дно глинисто-цесчаное; восточные 
берега озера низменные, покрытые березо
вым* лесомъ и камышенъ, а съ прочихъ сто
рон* берега возвышенные, иловато-глинистые. 
Значительные острова находятся только у 
с.-в. берега; они покрыты кустарником* и 
лесомъ. Въ Сартланъ текут* речки: Кужурла, 
Карапузъ, Черная и Карапузенокъ; по бере
га мъ всѣх* этихъ речек* находятся богатые 
луга. И з * Сартлана вытекает* только одна 
речка Сарайка, которая, пройдя 30 верстъ, 
впадаетъ въ оз. Чаны. Сартланъ изобилует* 
рыбою. 

IB.-ст. об. Рос, т. XVII, ч. », Тоасі. г., с. 51, 52, Гаге-
•еастеръ, Ст. об. Свбарв, I , 31, I I , 216, Сдевцовъ, истор. ов. 
Свб., I I , 177; Штувеаберп, Гвдр., т. V I , с. 187). 

СартыниЕИ (Сартаники), иѣст., Ко
венской г., Россіенскаго у., въ 112 в. отъ у. 
г-да, при р. Сарте. Ч . ж. 44 д. об. п. , 2 дв., 
костелъ. 

(Гор. пос., II, 535). 

Сарчады, гора, въ юхнонъ склоне Глав-
наго Кавказ, х р . , Елисаветпольской г., Ну-
хинскаго у. , подъ 4 1 ° 2 ' с. ш. и 6 4 ° 4 8 ' в. д.; 
имеетъ абсол. выс. 2,497 фут. 

Сары, село, Полтавской губ., Гадячскаго 
у., при р. Пеле, на транспортной дорогѣ нзъ 
г. Гадяча въ г. Лубны, въ 8 в. оть Гадяча. 
П о свѣд. 1859 г., 111 дв. и 2 ,602 жит. 
об. п. (1,196 м. п.) . 

Сары-баба, гора, въ Малом* Кавказ, 
хребте, Эриванской г. и у. , подъ 3 9 ° 5 0 ' с. 
ш. и 6 2 ° 2 1 ' в. д.; имеетъ абсол. выс. 3,075 ф. 

Сары-КуДЬ: 1) пресное, озеро, въ Киргиз
ской степи, въ 125 верстахъ к* ю. отъ кре
пости Прѣсногорковской. Длина оз. съ с. къ 
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ю . 11 версгь, ширина 6, окружность 26 в. , 
а площадь 39 кв. версть. Глубина 8 арш. 
Берега песчаные, частью глинистые, отлогіе, 
только мѣстами крутые; дно песчаное. Весною 
оно имѣетъ значительный разливъ. Въ немъ 
ловятъ казаки Сибирской линіи карасей. 

(B.-CT. об. Р о с , т. X V I I , ч. 3, с. 34). 

2) озеро, прѣсное, въ Каинскомъ окр., Том
ской г., въ 16 в. къ с.-в. отъ оз. Чаны. Длина 
его 10 верстъ, ширина отъ 2 до 6 верстъ, 
площадь его 37 1/» кв. верстъ, средняя глубина 
7 арш. Дно глинист'ое, покрытое иломъ. Бере
га, за исключеніемъ ю.-з. , который низменъ, воз
вышенные, мѣстами обрывистые и заселены. Въ 
Сарьт-куль впадаетъ р . Чулымъ съ с . -в . , ко
торая вытекаетъ изъ него съ ю.-з. и соеди-
няетъ Сары-куль съ оз. Урюмъ. Воды Сары-
куля здоровы; ловъ рыбы довольно значпте-
ленъ и состоитъ изъ щукъ, карасей, окуней 
и чебаковъ. 

Сй.-ся. ов. Р о с , т. XVII , ч. 2, с. 52). 

С а р ы к у Л Ь С К О Ѳ каменноугольное мѣсто-
рожденіе, въ в. части Киргизской степи, по 
прав, сторону отъ дороги изъ Коряковскаго 
форпоста въ Баянъ-Аульскій приказъ; лежитъ 
въ Сарыкульской долинѣ, которую съ трехъ 
сторонъ окружаютъ едва замѣтныя возвышенія. 
Уголь переслаивается съ пластами глины, 
песчаника и тонкими пластами желѣзной руды; 
иослѣдняя содержитъ множество отпечатковъ 
растеній и состоитъ изъ бураго или краснаго 
желѣзняка; она даетъ по пробамъ до 40°/о 
чугуна. Въ Сарыкульскомъ мѣсторожденіи 
заложено 2 шурфа, которые показываютъ почти 
горизонтальное залеганіе пластовъ каменнаго 
угля, нмѣющихъ отъ 1/4 до І 1 / * аршина 
толщины. Нѣкоторые пласты каменнаго угля 
походятъ на бурый уголь; есть даже мѣста, 
гдѣ вмѣсто угля находятъ остатки дерева, 
хорошо сохранившаго древесные слои. Уголь 
содержись но пробамъ 25°/о золы; при пе
р е г о н и онъ оставляетъ62,5°/о неспекающагося 
землистаго кокса. Въ 5 верстахъ къ з. отъ 
Сарыкульскаго мѣсторожденія обнаженъ, въ 
берегахъ небольшаго безводнаго лога, у озера, 
пластъ каменнаго угля, падающій круто къ 
з. Пластъ этотъ заключенъ въ песчаникѣ, 
образованномъ изъ зерепъ кварца, кремни-
стаго сланца, сердолика, нолеваго шпата 
и др. породъ. Въ 2-хъ верстахъ отъ этого 
обнаженія открыть нѣсколькими шурфами, 
на глубинѣ 2-хъ аршянъ, еще пластъ угля, 
но весьма дурнаго качества; уголь этотъ 
слоистъ, тусклъ, чернаго цвѣта и содержитъ 
до 20°/о золы; при перегонкѣ оставляетъ 

75°/о кокса. Въ 12 верстахъ къ ю.-з. оть Сары
кульскаго каменноугольнаго иѣсторожденія, 
принадлежащаго гг. Поповымъ, лежитъ Талъды-
кульское каменноуг. мѣстор., и вообще, по мнѣ-
нію Влангали, каменноугольная система очень 
развита въ в. части Киргизской степи; 
каменный уголь добывается тамъ также въ 
Предѣлахъ Китая, близъ городовъ Кульджп и 
Чугучака. 

(Гагеяейстеръ, Ст. об. Сиб., I , с. 255, 256; Г. Ж. 1815 г., 
ч. Ш, 183, 184, 208). 

Сары-пара (на картѣ Саритарахъ), 
гора въ Маломъ Кавказскомъ х р . , Эриванской 
г., Нахпчеваискаго у., близь г. Ордубата, 
подъ 3 8 ° 5 5 ' с. ш. и 6 3 ° 4 7 ' в . д.;имѣетъабеол. 
выс. 8 ,873 фут. 

Сары-Су, рѣка, въ в. части Акмрлин-
скон обл., Киргизской степи, вытекающая 
многими ручьями изъ горъ Манатау, Бипгъ-
Чоку, Тасты, Селтей, Кинбай, Акь - Тапіъ, 
Аиръ - Tay, Ичьке - Ульмесъ и Сапы, подъ 
именемъ рѣчки ЯмаНъ-Сарысу. Течетъ сна
чала около 150 верстъ съ в. на з . , до 
пикета Сарысуйскаго или до сдіянія съ рѣч-
кою Яхгпи-Сары-су, тутъ поворачиваетъ н ѣ -
сколько па ю.-з. и, пройдя около 316 верстъ, 
соединяется съ рѣчкою Кара-Кингиротиъ, при 
урочищѣ Кара-Джаръ; далѣе дѣіаетъ крутой 
поворотъ на з. , и пройдя 80 верстъ, снова 
уклоняется на ю. и черезъ 60 верстъ. дос
тигаеть урочпща Таѵігалы-Джаръ (скалистый 
берегъ, на которомъ высѣчено до 500 тамговъ 
или печатей, означающихъ мѣсто ногребенія 
прежнихъ обитателей степи). Отъ Тамгалы-
Джара рѣка получаетъ направленіе на ю.-з . и 
пройдя озеро Aflna-Кулъ и Ащи-Куль, разби
вается на нѣсколько протоковь, соединяю
щихся черезъ 20 версть въ одно русло, впа
дающее въ озеро Тедекуль-Тата. Отъ вершит, 
до устья рѣчки Сюрту-су Сары-су течетъ 
въ крутыхъ берегахъ; прав. бер. ее болѣе 
возвышенъ, мѣсТами скалистъ и утесисть; оть 
Сюрту-су береговые увалы начинаютъ посте
пенно сглаживаться и переходятъ въ ішзменныя 
мѣста, до озера Телекуль - Т а т а , исключая 
весьма немногихъ, а именно: урочища Кара-
Джаръ и Тамгалы-Джаръ, гдѣ находятся край-
нія оконечности Тесь-Булакскихъ горъ, от-
рослей Улу-Тау и многихъ другихъ, упираю
щихся въ пр. бер. Сары-су. ІПир. Сары-су 
отъ 2 до 8 саж., глуб. въ полноводье до 
10 фут.; въ жаркое время по ней открывается 
въ верхнихъ частяхъ множество бродовъ, 
глубиною около фута; отъ устья же рѣчки 
Сюрту-су и до самаго впаденія въ Телекуль-
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Тата она весьма глубока, и въ этой части 
ея находится только 2 брода; въ 40 верстахъ 
ниже урочища Кара-Джаръ, на дорогѣ изъ гор. 
Петропавловска въ Акмечеть и въ 90 верстахъ 
ниже урочища Тамгалы-Джаръ, па дорогѣ изъ 
крѣпости Троицкой въ городъ Азретъ и Акме
четь. Дно Сары-су мѣстами песчаное, но болѣе 
солонцеватое и очень топкое. Теченіе очень 
быстрое весною, а въ остальное время года 
тихое, едва примѣтное и въ вершинахъ 
прерывистое. Долина р. Сарысу покрыта 
множествомъ соленыхъ озеръ, окруженныхъ 
обширными солончаками, камышемъ, кустар-
никомъ, кокпекомъ и саксауломъ. Сѣнокосныхъ 
луговъ въ нихней части рѣки вѣтъ, но мелкій 
камышъ, кокпекъ и карагайникъ обезпечиваютъ 
купеческіе караваны во время пути. Вода въ 
верховьяхъ рѣки и при впаденіи нѣкоторыхъ 
притоковъ прѣсная, частью солоноватая; па 
прочемь же протяженіи горько Соленая. 

( К н . Б о і ы п . Ч е р т . , с. 73, 150t Рычковъ, Топограф. , I , 227; 
Рычковъ, въ Е ж е н , с о ч . , 1762, 1, 436; Л е в т в а ъ , О о . Кврг.-Кавс. 
с т . , I , 122; Гагеиеастеръ, С т . об. Сиб. , '1 , 18, 67; F a l k . , Topogr., 
1785 г . , 126, 386; В . с т . Квргвз. с т . , 22; С в б . Вѣст. 1818 г . , 
I V , 2S0, 1822, X I X , 323; П а н . в в . Тобольск, г. 1861—62, с. 22). 

Сарычева пикъ или вулканъ, на о-вѣ 
А чѣ , Андреевской группы Алеутскихъ о-въ, 
въ ю. части Берингова моря. Сарычева пикъ 
лежитъ въ с.-в. части острова, въ ширинѣ 
5 2 ° 4 0 ' , долготѣ 173°47' ; покрыть вѣчнымъ 
снѣгомъ; въ 1812 году имѣлъ большое-извер-
женіе съ такимъ сильнымъ землетрясеніемъ 
въ окрестностяхъ, что жители о-ва ожидали 
погибели. 

(Головнива, Н у т . , I , 173; Krnsenstern, I I , 101; Grewingk, 
Beitr. a. k. d. N . W . K ü s t . A m e r . , p. 828). 

Сарычева СОПВа. Такъ названа весь
ма высокая гора, на запад, берегу сѣвернаго 
острова Новой Земли, близъ м. Лаврова и 
около залива Мелкаго. Она имѣеть кониче
скую фигуру п составляетъ юж. конецъ гор
ной цѣпи. 

( Л а т к е , 4 - і » - в р а т . п у т . , I , 206). 

СарЫЧѲВЪ, мысъ, въ ю.-з. частп о-ва 
Унимака, прпнадлежащій Лисьей группѣ 
Алеутскпхъ острововъ, въ ю. части Берип-
гова моря. Н а мысѣ находится дыиящійся 
вулканъ, близъ коего вода рѣкъ и болотъ 
горячая и содержитъ сѣру, которая соби
рается здѣсь въ большомъ количествѣ 

( Л а т к е , П у т . вовр. свѣта, 306; Grewingk, Beitr. в. k . d. N . W . 
K ü s t . Amerik. , p. 182). 

Сарычевъ, мысъ, Тобольской г-іи, Бе-
резовокаго окр., на зап. прибрежьи земли 
Ялмаль п на восточн. сторонѣ Байдарацкой 
губы, нѣсколько южнѣе мыса Мара-сале. Мысъ 

возвышается на 70 ф. Между мысами Сары
чева и Мара-сале находится о-въ Литке. 

(Зап. Гвдр. Д. Морей. M., V, 62). 

СарыгОЛЬ, соленое озеро и солончакъ 
того же имени (въ 1 в. отъ озера), Таври
ческой губ.,  Ѳеодосійскаго  у . , въ 10 в. отъ 
Ѳеодосіи и въ 88 оть Керчи. Въ окружности 
озеро весною 3 в., лѣтомъ 2; солончакъ— 
весною 4, лѣточъ—2^2 в. Берега ихъ отлоги; 
грунтъ глинисто-песчаный; рапы по серединѣ 
въ озерѣ до х/г вершка, въ солончакѣ до 1 
арш. Озеро прежде было солероднымъ, а солон
чакъ вовсе не даваіь соли. 

(Горв. Ж. 1858 г., I I I , 183—186). 

Сары - Чеганакъ, обширный заливъ, 
въ с.-в. оконечности Аральскаго м., между 
вост. берегомъ и полуостр. Кужь-терііакъ. ^Къ 
нему, около могилы Акъ - Джулпасъ, примы-
каетъ транспортная дорога нзъ Уральскаго 
укрѣп. въ Раимское. 

(Мейеръ, Кирг. стевь, 46; 3. Геогр. Общ. 1851 г . , V , 4 Î ) . 

С а р ы - Ч Ѳ К у , сопка, одна изъ значи-
тельнѣйшихъ высотъ восточнаго Тарбагатая; 
она плоска п камениста, на вершинѣ ея 
только небольшое пространство занято обна-
женіями глинистаго сланца, на которых* про-
израстаютъ: Ste l lar ia petraea, Odontarrhena 
obovata, Oxytropis argentata, Potent i l la 
opaca, Draba incana и Dracocephalum sta-
mineum; покругъ обнаженін на рыхлой яочвѣ, 
состоящей изъ смѣсн вывѣтрившейся породы 
съ перегноемъ, цвѣтуть: P o t e n t i l l a cinerea, 
Umbil icus platyphylus, L l o y d i a serotina, 
Thal ictrum alpinum, Leontopodium a l p i -
num, Gnaphalium luteo-album, Myosotis 
sylvatica, Androsace Chamaejasma, A n d r o s . 
septentrionalis, E r i t r i c h i u m v i l l o s H m , а въ 
углубленіяхь, гдѣ иооь,рѣе, V i o l a altaiea и 
P a p a v e r a lpinum. 

(Зап. Геог. Общ., I , 481, 487, 488, 502). 

СарьіЧЬ, мысъ на сѣверномъ берегу 
Чернаго моря, есть самая южная оконеч
ность полуострова Крыма; выдается по на-
правленію къ с.-в.; съ моря онъ открывается 
отъ з. весьма неправильнымъ обводомъ: вер
шина горы образуется большею скалою, от-
всюду замѣтною, отъ которой склонъ идетъ 
вогнутою дугою, прерываемою тремя скали
стыми буграмп, и наконецъ упирается въ 
море. Шпрота 4 4 ° 2 2 ' с. т . , долгота 33° 
44' в. д. Вблизи мыса глубина въ 30 саж. 
По мнѣнію нѣкоторыхъ ученьіхъ, въ древности 
этотъ мысъ назывался Кріу-Метопонъ (Ба-
раній лобъ). 

(Лоиіп Черв. » . , 79; Вавгаварв, \тл. Ч е р в , вора, Табіацн 
Сваова. I I , 313; Руководство въ праат. вааагац., ва Годаішаа, 
362; Кеппевъ, Крымов. сбора., 203). 
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Сарью, р . , Архангельской т., Мезенскаго 
у., пр. пр. Илыча, системы Печоры. Беретъ 
начало съ горы Сарыо-исъ. Напр. къ ю., дл. 
теч. 80 вер. Течетъ по скалистой мѣстности, 
впадаетъ въ Илычъ близь дер. Сарью. 

(Keyserlingk at Krusenatern, Petschora-L., p. 423; Ж. M. В. 
Д. 1851, XXXV, 87). 

Сарьянка или Сарія, р., Витебской г-іи, 
пр. пр. Зап. Двины. Беретъ начало въ оз. 
Бижи. Напр. къ ю., дл. теч. 75 вер. Шир. 
3 до 10 саж., глуб. 3 до 8 ф.; дно вязкое, 
а ниже дер. Брицы песчано- каменистое. Бе
рета до Гріева болотные, далѣе сухіе, но низ-
кіе, супесчаные, открытые. Теч. быстрое; мо-
стовъ 10, мельницы 2. 

СВ. ст. Ватеб. г., с. 33). 

СасантхЛИ-ЦВѲрН, гора, въ Главномъ 
Кавказскомъ хребте, Тифлисской г., Телав
скаго у., подъ 42°10' с. ш. и 63°22' в. д.; 
имѣетъ абсол. выс. 10,191 фут. 

СасмаКбНЪ, мѣстечко, Курляндской 
губ., Тальзенскаго гауптманства или у., подъ 
б7°22' с. ш. и 40°15' в. д., близь Эрвален-
скаго озера. Оно получило начало въ X V I I 
стол.; въ немъ въ 1863 г. было 1,423 жи
теля (698 м., 725 ж.), а именно 241 про
тест, и 1,182 евреевъ; жители говорили язы
ками: нѣмецкимъ—1306 чел., латышским*— 
117. Въ томъ же 1863 г., въ С. было 24 
жилыхъ зданій, 1 лют. каменная церковь, 1 
синагога и 1 еврейскій молитвенный домъ. 
2 еврейских* школы съ 20 учениками и 1 
аптека. 

(Bienenatamm a. Pfingsten, Kurland, с. 117; Possart, Kur
land, с. 19 • 193; Opaaoacail, Курдввд. губ., отр. 212 а 476 а 
врвіож. I I , N 170; Stat. Jahrbuch f. Kurland, f. 1863, c. 146 a 
1*7; Стат. Вреа. Рос. Инн., 1866 г . , отд. I , с. 108). 

СасОВВа, слобода, Воронежской г., Ко-
ротоякскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при 
ррч. Потудани и Муравлянкѣ. Ч. ж. 513 
д. об. п., 40 дв.; значительный винокурен
ный заводь, внкуривавшій въ 1863 — 68 г. 
безводнаго спирта: 

1863— 64 г. 13,994 ведра. 
1864— 65 > 24,460 > 
1865— 66 > 37,235 > 
1866 — 67 > 43,956 > 
1867—68 > 58,994 > 

СасОВО, село, Тамбовской г., Елатом-
скаго у., въ 78 в. отъ у. г-да, по большой 
дорогѣ изъ г-да Шацка въ Темниковъ, при 
р. Сасовкѣ. Ч . ж. 5,890 д. об. п., 622 дв., 
2 церкви, по вторникам* базары, 29 іюня 
ярмарка, на которую средн. числомъ приво
зится на 7 тыс. р. , продается на 51/« тыс. 

С а С Б І В И Н О (Соеыкто), село, Рязан
ской г., Спасскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да. 
по Сапожковскому тракту, при ррч. Иберд* 
и Шушорѣ. Ч. ж. 2,378 д. об. п., 252 дв., 
почтовая станція, суконная фабр., выделав
шая въ 1866 г. на 6 т. р. Близь села былъ 
открыть каменный уголь, пластъ коего лежит* 
на 4-хъ-саж. глубинѣ и имѣеть отъ I 1 / * до 
2 арш. толщины. 

(Г. Ж. 1828 г.. аа. 8; Баравовичъ, Рима, губ., 117; Матер, 
дда стат. Рос, 1841 г., отд. », 14). 

СасЫКОЛЬСЕОѲ. село, Астраханской 
г., Енотаевскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, на 
луговой сторонѣ Волги, при ерикѣ Ашулукѣ. 
Ч. ж. 2,898 д. об. п., 316 дв., церковь, 3 
ярмарки: 1 марта, 8 ноября и въ 9-ую пят
ницу по Пасхѣ. Въ 1861 — 63 г. средн. чис. 
привозилось на 75 тыс. р. , продав, на 33 тыс. 

Сасыкъ-куль, озеро горько - соленое, 
въ с.-в. части Семирѣчинской области, вь 20 
верстахь къ с.-з. отъ озера Ала-куля, отъ ко
его отдѣляется пшрокимъ, но низмеянымъ и 
болотистымь, не во все времена года прохо-
димымъ перешейкомъ. Длина его отъ в. 
къ з. 45 веретъ, ширина отъ 7 — 16 
верст*, окружность 105 веретъ, пло
щадь 474 кв. верст*. Дно озера и плоскіе, 
только местами обрывистые берега его песчаны, 
солонцеваты и норосли камышемъ. Въ озерѣ 
водится только одна маринка. Съ с. Сасыкъ-
куль принимает* речку Еара-куль, а съ ю. 
рёчку Тентекъ; последняя впадаетъ въ 
него двумя рукавами, поросшими густымъ ка
мышемъ. Въ восточной части вытекаетъ изъ 
озера речка Уялы, которая, пройдя чрезъ 
озера Уялы и Кувлу-куль, соединяется съ 
рѣчкою Урджарь, впадающею въ озеро Ала-
куль. На ю. берегу Сасыкъ-куля находятся 
три возвышенный ваменныя сопки, называе
мый Джаръ-Суатъ; one съ с. омываются озе-
ромь, съ прочихъ сторонъ окружены боло
тами, поросшими густымъ камышемъ. 

( Г . Ж. 1836 г., аа. XI ; Гагемевстерг, Ст. об. Свб., I , 32, 
73, 78; Саб. В. 1820 г., IV, 8; Bär und Helmeisen, Beit. а. 
К. d. В. В . , VII , 3 U , 319; В.-ст. об. Р о с , т. XVII, ч. 3, стр. 
37,38; Wlangali, Reise, p. 144; Левшввг, O D . Карг, от., I , 179). 

СаСЫНОВВа, село, Полтавской губ., Пн-
рятинскаго у., при ручьях* Переводѣ и Ру
дой, на транспортномь тракте изъ Пирятина 
въ Прилуки, въ 11 в. отъ у-днаго г-да. 
По свед. 1859 г., 159 дв. и 1,617 жит. об. 
п. (782 м. п.). 

Сатандзвала (Атанджала), развали
ны древняго укрепленія Сухумскаго военнаго 
отдѣла, въ бывшем* Самурзаханскомъ окр., къ 
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ю.-в. отъ Сухумъ-Кале, на высокой скале 
ираваго берега р. Ингура, у самаго прохода 
изъ равнинной части Самурзахани въ сел. 
Сабріа. Сатанджало, может* быть, искаженное 
имя St. Angelo, бывшаго генуэзскаго укрѣ-
пденія. Нынѣ южнѣе находится сел. Атан-
гела. 

СЗаи. Каак. Оід. Г. Об., VI, смѣсь, 76). 

СатанОВЪ, мест., Подольской г., Прос-
куровскаго у. , въ 60 в. отъ у. г-да, на А в 
стрийкой границ!;, при р. Збруіѣ . Car. , не
известно когда получившій начало, располо-
женъ въ местности, весьма интересной въ 
археологическом* отношеніи; проходящій вбли
зи Траяновъ валъ, находки римских* монетъ, 
пещеры, неизвѣстно когда исконанныя въ 
окрестных* горахъ, все это дозволяет* ду
мать, что окрестности Сатанова были изве
стны издавна. Полагаютъ, что первыми посе
ленцами его были карпатскіе горцы, a впослѣд-
ствіи проникли сюда армяне, греки и евреи. 
Достоверно же, что онъ существовалъ уже въ 
1404 г., когда быль пожалован* кор. Ягелломъ 
Петру Шафранцу. Въ X V I и X V I I в. С . неодно
кратно страдалъ то отъ татаръ, то отъ казаковъ; 
особенно памятны нападенія татаръ въ 1531 
г., казаковъ въ 1651 г. и турокъ 1676 г.; о 
еобытіяхъ этихъ свидетельствуют многіе кур
ганы въ окрестностяхъ. Въ одно нападеніе 1676 
г. въ местечке погибло более 4 тыс. человек*. 
Въ 1722 г. гетманъ Адамъ Сенявскій, претен-
дентъ на польскій престолъ, поддерживаемый 
имп. Петромъ I, укрепилъ местечко камен
ными стенами и башнями, существующими 
доныне. Ч . ж. 4,677 д. об. п. (евреевъ 3,462 
д. об. п. , католиковь 386), 446 дв., церкви 
православ. и католич., евр. синагога и 6 ихъ 
молитв, домовъ; базары черезъ каждыя 2 не
дели; 9 ярмарокъ въ году. Въ 3 вер. отъ ме
стечка находится Троицкій монастырь (см. 
это). 

CMarczyneky, Stat. Podol. gubern., I, 3(15; Balinsky, Staroz. 
IMsk., 11, 96'2; Гор. п о с , IV, 124; В. ст. Под. г., прві., 23; 
Сѣв. 11Ч. 1847 г., N 129, с. П13, Eichwald, Skitze, 17, 82, ІК. 
Ы. В. Д. 1843 г., I I , 340—351, 1845 г., IX, 811, Пододы'. гу<*. 
»ѣд. 1862 г., N 18, Е т т а п , Arch., IV, 85). 

Сатибб, гора, въ Главном* Каиказкомъ 
хребте, Тифлисской г., Телавскаго' окр., иодъ 
4 1 ° 5 7 ' с. ш. н 6 2 ° 4 5 ' в. д.; имеет* абсол. 
выс. 5,578 Фут. 

Сатисо-Градо-Саровская нустынь, 
Тамбовской г.; см. Саровская. 

СатИСЪ, Р-, Нижегородской в Тамбовской 
г-ій, пр пр. Мокши. Напр. къ ю.-ю.-в., дл. теч. 
62 вер., шир. незначительна, глуб. до 7 ф.; 
дно песчаное. По С . бываетъ незначительный 
сплавъ леса. Вдоль рѣки расположено 8 селе-

Іаорі». Сіов»рі. 

ній съ 2,800 жителей. На С . расположена 
Саровская пустынь. Прит.: Пушта. 

(Ѳеовтастова, рувопвс. гадр. оо. Т»иб. губ., Си. жас. мъст-
Ввжегор. и Тавбов. г-ій). 

Сатка, р . , Уфимской г-іи, лев. пр. Ая. 
I Напр. кт. с , дл. теч. 60 вер. На всемъ сво-
I ем* иротяженіи река течетъ въ продольной 

горной долине Урала. На реке находится 
Саткинскій заводъ. Въ С . впадаетъ Малая 
Сатка. 

(Па.ідасз, пут., 1, Lepechin, В. I I , 261, Stuckenberg, Hydr., 
V, 624, Bose, В . , U, 112, Г. Hi. 1842, I , 12, 13; Hermann, Ural, 
I , 98). 

j СаткИНСКІЙ (Сашка, Троицко-Саткии-
I скііі) ч угуноил. и железодел. заводъ, Уфимской 
j г., Златоустовскаго у., на уфимскомъ почтов. 
i тракте, при р. Сатке. Ч . ж. 6,331 д. об. п., 

1,112 дв., 2 церкви, единовѣрч. часовня. За
водъ принадлежит* казне и входить въ составъ 
Златоустовскаго горнаго округа. Онъ основ, въ 
1756 г.,барономъ Строгановым*, потомъ имъ 

j владели Лугинин* и Кнауфъ; въ казенное же 
! управленіе взять отъ последнего въ 1811 г. 

Въ неріодь 1 8 6 0 — 6 3 годовъ деятельность 
его была следующая: 

j 1860. 1861. 1862. 1863. 
\ пуд. пуд. пуд. 

Выпл. чуг. изъ домен* 187,595 153,398 9,849 — 
Отлито изъ вагранки - 644 7,577 — 6,686 
Выдѣлано жел. крич

наго и пудлинговаго 27,968 59,217 2,036 — 
Приготовл.: листоваго 

желѣза . . . 10,619 11,402 4,003 — 
кубоваго . . 2,525 1,12.9 — — 
литой стали 334 465 — — 

Въ последніе два года деятельность завода 
уменьшилась отъ того, что въ 1862 г. водо-
польемъ была сорвана плотина; въ эти годы 
приготовлялись кроме того лафетиыя части, 
снаряды и разныя кузнечяыя издѣлія. 

(.В. Ст. Оревб. г., с. 76, Вам. вв. дда горв. дюдей, гг. 1 в 
! 2, Сбора, стат. свѣд. по горв. часта ва 1864, 65 • (7 годы, 

Фадьвъ, въ Подв. собр. учев. пут., VI , 264, Левехввъ, Двевв. 
Зав., И, 258, Рычвовъ, Топогр. Оревб., 11, 236, Паадасъ, Пут., 
ч. I I , кв. 1, 84, Г. Ж. 1814 г., III , 239, 1857 г., 1, 400; Черев-
тавсвій, Оревб. г., 100, 102; Kupffer, Ѵоѵ. d. ГОагвЛ, 287, 295; 
Baer und Helmers., Beiträge, XXII , 30; СДОВПОВЪ, Истор. Об). 
Свбвря, H, 370: Свбвр. Вѣст., III, Стат. ува>. важі. прав, ва 
путв Е. В. Выс. 1837 г., 60; Дебу, Оревб. г., 12). 

Сатхв, гора, въ Главномъ Кавказ, хребте, 
Тифлисской г., Горійскаго у., близь города, 

j подъ 41°58' с. ні. и 6 1 ° 4 2 ' в. д.; имеет* 
абсол. выс. 4,375 фут. 

СаурсКІЯ горы (Сауртакъ или Саур-
конг), вь ю.-в. части Семипалатинской об. , 
тянутся вдоль южнаго берега р. Чернаго 
Иртыша до впаденія его въ озеро Норъ-Зай-
санъ, въ разстояніи отъ него на несколько 

i десятков* верстъ, и связываются цепью холмов* 
I съ Тарбагатайскимъ хребтомъ. Саурскія горы 

82 
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с о с т о я т ь изъ гранита, невысоки, п пред
ставляются часто ьъ видѣ стѣнъ, окружающнхъ 
отдѣльныя равнины, которыя уступами подыма
ются отъ Иртыша къ югу. Ребра Саурскаго кря
жа покрыты хвойпымь лѣсомъ,авррпгпны—вѣч-
нымъ спѣгомъ. Въ лѣсной п альпійской флсрѣ 
этого хребта находится болѣе представителей 
сѣвера, чѣмъ на Саръ-тау и Тарбагатаѣ . Съ 
прошлаго столѣтія киргизы кочуютъ у восточ
ной подошвы Сауры, близъ содьфатары Кобокъ-
зарп. 

(3. Г. О. I , 492, 498, 508; Гагеяейстерт. , Г!тат. об. С а б . , I , 
80) Г. Ж. 1S53 г . , с . S3, W l a n g a l i , Heise, р . І Э , 4 8 ) . 

С а у с т ь я н о в к а , село, Подольской г., 
Гайсинскаго у . , въ 29 в. отъ у. г-да, при 
р . Сорокѣ. Ч . ж. 3,659 д. об. п. (евреевъ 
47), 454 дв., училище. 

СауШИНСКая гранитная гряда, Томской 
губ., въ южной части Бійскаго окр., оі ру-
жаетъ Еолывавское озеро съ с , з. и ю. и 
тянется оть него на с. до 10 верстъ. На 
всемъ этомъ пространствѣ гранитныя гряды 
неистощимо разнообразны; они являются то 
большими отдѣльнымн глыбами, то цѣлмѵи 
рядами скаль; чѣмъ дальше отъ Колыванскаго 
озера, тѣмъ гряды становятся круче, гро-
маднѣе, располагаются рядами, раздѣленными 
между собою глубокими лѣсистыми долпнатш. 
Вершины пхъ покрыты березой и сосною, 
а склоны и долины поросля рябиь-ою, чере
мухою, акаціею, та полостью и друг, кустар
никами. Около Колыванскаго озера граиктныя 
скалы имѣютъ са.чыя факгастпческія формы, 
изъ которыхъ нѣкогорыа походять на древніе 
замки, развалины готическихъ зданій, на 
животныхъ пли на человѣческія фигуры. Эти 
странныя формы гранить ' получаетъ чрезъ 
разрушеніе, которое происходить частью отъ 
его слоеватости, частью же отъ его составной 
части олигоклаза,который легко вывѣтринаетсм. 
Къ ю. отъ озера С . гранитная гряда тянется 
только на 2Ѵг версты, п у дер. Саушки 
вступаетъ уже вь открытую степь; здѣсь она 
состоитъ изъ цьлой системы небольшихь 
холмовъ, безъ всякой замѣтной постепеппостн 
вдругъ возвикающихъ нзъ степи. 

( Т . Ж. 1839 г . , ч . I I I , З і 9 , V i , S; LeJobour, Heise nach S i b i 
rien, И , П ; і ; Рвттеръ, З е а і е в ѣ д . А з і а і. серев. ) ; Baer und H e l 
mersen B e i t r . г. К . d . Е . К . , X I V , 132; Rose G-, Reise an d . 
Ural unJ A l t a i , I , 523; Щуровскін, П у т с ш . DO А л т а ю , 97—102). 

С а у ш к а (Савушкина), деревня, Томской 
губ., Біпсгаго окр., въ 285 в. къ ю.-з. огъ 
г. Біпска, по почтовому тракту из;, г. Бар
наула въ Змѣнногорскъ, на рч. Секнеовкл, 
близъ Колыванскаго оз. Ч . ж. 454 д. об. п. , 
75 дв. , почювая станція и волостное прав-

леиіе. Замѣчательна по находящейся близъ 
нея живописной Саушкпнской гранптн. грядѣ. 

( С м . я . и . P . , L X , Т о в с » . г у б . , с . 7 3 ) . 

С а ф а р о в а , башкирская деревня, Уфим
ской г. и у., въ 46 в. отъ у. г-да, при рч. 
Караиалѣ." Ч . ж. 1,778 д. об. п . , 231 дв., 
3 мечети, еженедѣльно базаръ. 

С а ф а р С К І Й необитаемый муж. монаст., 
Тифлисской г., Ахалцыхскаго у. , въ 7 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, въ мрачном/, и уединен-
номъ ущельи, па лѣв. бер. рч. Уравельки. 
Пространная каменная стѣна, окружавшая 
монастырь, вмѣщаеть въ себѣ 3 церкви, ко
локольню, 12 часовень, поставленвыхъ надъ 
могилами атабетовъ, множество келій и пе
щеръ, изсѣченныхь въ скалѣ, п развалившійся 
замокъ, въ коемъ пмѣли лѣтнее пребываніе 
атабеги, т. е. правители страны, называв
шейся Саатабего. Все нынѣ пришло въ раз
рушение, за исключеніемъ хорошо сохранив
шейся колокольни; богослуженіе здѣсь со
вершается только временно ближайшими при
ходскими священниками. Храмъ во имя св. 
Саввы предетавляетъ большое и красивое зда-
ніе, увѣнчанное круглымъ куполомъ съ 8 
рѣзными окнами; планомъ и фасадомъ похо
дить на Гелатскій соборъ. Внутреннія стѣны 
украшены хорошею живописью, представляю
щею лики святыхъ и нѣкоторыхъ изъ атабе-
говъ; на стѣиахъ сохранились и древнія над
писи. Иконостасъ въ немъ сдѣланъ изъ кам
ня; замечательный по отдѣлкѣ, онъ нахо
дится вь полуразрушенномъ состоянін. Р я -
домъ стоить церковь Богородицы, которая, 
какъ иолагаютъ, построена прежде прочихъ 
двухъ. Третья церковь во имя св. Марины 
бол"іе новой постройки. ІІеизвѣстао, когда 
монастырь основанъ, но дреітость его не
оспорима, и онъ уже существо іалъ вь первой 
иолов. X I стол.; на одной пзъ надписей въ 
церкви си. Саввы сохранился годъ ея пост
ройки; годъ этоть одними принимается за 
610 по P . X . , но акад. Броссе относить его 
къ 1309 г. Вообще, монастырь, по своему 
прекрасному мѣстоположенію, по сохранив
шимся зданЬімъ и живописи, представляет!, 
одинъ пзъ важиѣйших» палятниковъ, принад
лежащих!» кь грузпнекпчъ древностямъ. 

( W a k h o u c h t , Géogr. delà Géorgie, 91; Brosset, II-d Rapport 
sur un voyage arehéolog , 119 — 13S; Кавказ. Кзлеад. 1851 г . , отд. 
3, 101; Сбора, газеты Казказъ 1846 г . , I I , 237-, Воев. с т а т в е т . 
Кутаиси», г у б . , 1S8). 

С а ф і а б а т ъ , ее.іеніе, Эрііканскоіі г.; см. 
Cafin-абадъ. 

С а х а д а - б а р а н ъ (на картѣ Саж.ш-
дарань), гора, вь Ленкоранекомъ у., Вакин-



С А Х А Л И Н Ъ 499 

свои г., подъ 38°49' с. ш. и 6 5 ° 5 2 ' в. д.; 
пмѣетъ абсол. выс. 7,353 фут. 

СахаДИНЪ, островъ, на Восточном* ок., 
лежащій между 45°57' и 54°24'30" с. иг. 
и между 159° 1 0 ' п 162°30' в. д. оть Ферро, 
соедппяетъ своимъ положеніем* ІІриамурскій 
край съ Японіею. Общеупотребительное его 
паззаніе собственно ошибочное. На самомъ 
островѣ вовсе пе существует!, общаго назва-
нія для цѣлаго острова, а частями названія 
существуютъ только для отдѣльных* мѣст-
ностей и поселеній; въ этом* убѣднлся уже 
кптайскій император* Канхи, носылавиш" 
сюда экспедицію для опнсанія острова. Ки-
тайскіе географы впоелѣдствіи сдѣлали над
пись около устья Амура: <Сахаланъ анга 
хада>, т. е. утесъ на устье Амура. Эта над
пись вѣроятно вовсе не относилась къ остро
ву Сахалину, а къ одному изъ утесистыхъ 
острововъ или мысовъ самаго устья, но по 
недоразумѣнію потомъ въ сокращенном* видѣ 
была отнесена къ нашему острову и оста
лась съ тѣхъ поръ въ употребленіи. Назва-
ніе это укрѣпилось въ Россіи преимуществен
но по авторитету адмирала Крузенштерна, 
который ввел* его окончательно къ русскія 
карты, хотя ошибочное пропсхожденіе назва-
нія было ему извѣстно. Болѣе вѣрное назва
ние ос-ва есть Карафту или Карафуто, какъ 
онъ называется у Японцев* и у жителей Курпль-
скихъ острововъ. Японскій географ* Риизифэ 
говорить, что настоящее названіе ос-ва есть 
Таракай или Тарайкай, но мы не знаемъ, на 
чемъ основано это предположеніе. Въ заливѣ 
Терпѣнія существуетъ большое селеніе А й -
новъ — Тарайка; — оно вѣроятно дало ио-
водъ къ названію Таракай. Лапейрузъ го
ворить, что жители западнаго берега на
зывают* свой островъ именемъ <Чока>, но 
это просто недоразумѣніе, так* как* Чока 
значить: <мы>, и жители просто говорили о 
своей странѣ . Приамурскіе маигуны говорягъ 
о <Ному>, но Ному просто означаеіъ море и 
опи вѣроятно подразумѣваютъ при этом*, чго 
чрезъ море им* падобпо отправляться на 
Сахалин*. У Манджуров* еще встрѣчаегся 
названіе <Сизамъ>, но это только общее па-
званіе Японцев* у Амурскпхъ инородцевъ. Док
тор* Добротворскій еще приводит* айяоеское 
пазкаиіе Трепунъ-мосирэ, но подобнаго име
ни между мѣстными названіями ne суще
ствуетъ. Хотя остров* Сахалин* давно 
уже быль пзвѣстенъ Японцамь и Китай
цам*, но начало точнѣншихъ свѣдѣній о 
немъ надо считать собственно с* путе-

, шествій Лапейруза (1787) и Крузенштерна 
(1805). Лапенруз* описывал* западный бе-

і per* почти до Татарскаго пролива и открыл* 
пролив* Лапейруза, а Крузенштерн* позна
комил* нас* со всѣмъ восточным* и 
сѣверннм* берегом*, начиная с* залива 
Анивы и почти до устьевъ Амура. До пего 
уже въ ХѴІІ-омъ столітіи голлапдскій море
плаватель Мартин* Герритсъ де Фриз* от-

; крыл* залив* Терпѣнія, слѣдуя отъ Японіи къ 
1 Курильским* островам*; но тогда еще но 

было извѣстпо, что Сахалин* самостоятельный 
1 остров*, а ого считали соединенным* съ япон-
і скпм* островом* Eco. Но странному стеченію 

обстоятельств* оба зпаѵенитые мореплавателя, 
Лапеируз* п Крузенштерн*, сошлись въ том* 
убѣжденіи, что Сахалин* не островъ, а 
соединен* южнѣе устья Амура низкой полосой 
земли ст. материком*. Это недоразумѣніе про
изошло вѣроятно отъ того, что мѣстные жи
тели в* заливѣ де-Кастри объясняли Ла-
пейрузу, что они перетаскивают* лодки через* 
твердую землю, отправляясь на островъ Са
халин*; ио это относится, какъ мы теперь 
знаем*, к* перешейку между озером* Кизи 
и Татарским* проливом*, чрез* который 
дѣйствительно амурскіе жители перетаски
вают* свои лодки при отправленіи на остров*. 
Нѣсколько лѣтъ послѣ Крузенштерна, японскій 
моряк* Маміа-Ринзо дѣйствительно вошел* 
чрезъ Татарскій пролив* въ устье Амура 
и составилъ карту своего путешествія, обна
родованную впослѣдствіи въЕвропѣ извѣстнымъ 
ученым* Зибольдомъ, который въ 7-момъ 
отдѣлѣ (Krafto und das Amurland) своего 

! болыпаго труда (Nippon) о Японіи и позна-
I комилъ нас* со всѣмн японскими свѣдѣніями 
I об* островѣ Сахалинѣ . Послѣ Крузенштерна 
! въ Европѣ долгое время не обращали вниманія 

па островъ, пока, по случаю занятія устьевъ 
Амура русскими въ концѣ сороковыхъ годов*, 
не настало и другаго времени для изслідованія 
Сахалина. Въ 1849 году экспедпціей капитана 

; Некельскаго былъ окончательно поставлен* 
\ на каргу Татарскій пролпвъ и доказана 

судоходность его. Въ 1851 году лейтенантъ 
Боишякъ изслѣдовалъ страну около ръхи 
Тымп, впадающей въ Охотское море. Въ 

І 1853 г. капитан* Римскій-Корсаковъ на 
шкунѣ Восток* дополнялъ опись западнаго 
берега и открыл* каменный уголь близ* 
гнляцкаго селенія Дуй. В * том* же году 
былъ основан* Муравьевскій пост* в* заливѣ 

! Апны и нзслѣдонаиа часть южнаго Сахалина 
і гг. Орловым* п Рудановским*. Зимою г.* 1854 
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ва 1855 и съ 1855 на 1856 годъ начальники* 
академической экспедиціи, г. Л. Шренкъ, 
дѣлалъ поѣздки съ естественно-исторической 
и этнографической цѣлями къ сѣвериой части 
острова и пронпкъ до устьевъ Тыми и до 
каменноугольнаго мѣсторожденія у Дуй. Въ 
1857 году былъ основанъ русскій постъ 
въ Дуй для разработки каменнаго угля и съ 
1858 г. посты въ Куссунаѣ и Мануэ, въ 
южномъ Сахалинѣ , для поддержавія правъ 
Россіи на южную часть острова, такъ какъ 
Муравьевскій постъ по случаю войны былъ 
снять весною 1854 года. Въ 1860 г. 
члены Сибирской экспедиціи Географнческаго 
Общества, гг. Шмидтъ, Глень, Брылкинъ и Шебу-
нинъ, отправились на С а х . ; ими была изслѣ-
дована въ физико-географическомъ отношеніи 
вся западная и южная береговая полоса съ 
частью сѣвера и путь чрезъ внутренность 
острова отъ залива Терпѣнія до рѣки Тыми. 
Въ 1865 году была начата подробная съемка 
береговъ южнаго Сахалина. Въ 1867 году быль 
вторично поставленъ Муравьевскій постъ въ 
заливѣ Анива н основанъ постъ на устьѣ рѣкн 
Найпу. Въ томъ же году отправился па 
островъ Сахалинъ горный инженеръ Инно-
кентій Лопатинъ для розыска полезных* 
минераловъ; онъ открылъ нѣсколько новыхъ 
мѣсторожденій каменнаго угля, дополнилъ 
геологическія изслѣдованія Шмидта и Глена 
въ южномъ Сахалинѣ и первый прошелъ 
сухимъ путемъ отъ залива Терпѣнія до устья 
Тыми, откуда перевалилъ на постъ Дуй. 
Въ настоящее же время еще находится на 
острову докторъ Добротворскій, который началъ 
обнародовать въ Извѣстіяхъ Сибирскаго Отдѣда 
Географнческаго Общества интересныя свѣдѣ-
вія о жителяхъ и о природѣ южнаго Сахалина. 
Очертаніе острова зависитъ отъ нѣсколькихъ 
хребтовъ, простирающихся одинъ паралельпо 
другому съ сѣвера на югъ. Вообще говоря, 
большая часть острова гориста; только про
тивъ Амурскаго лимана находятся большія низ
менности, проходящія съ западнаго берега на 
восточный съ незначительными, иодъемомъ 
внутри острова. Главнѣйшій хребетъ можно 
называть западнымъ береговымъ; онъ идетъ 
отъ 517»° с. ш. до южнаго конца острова. 
Въ среднем* своемъ протяженіи онъ подни
мается большим* валомъ до 3 ,000 ф., а 
нѣкоторыя вершины, образующія ч т о - т о въ 
родѣ отдѣльныхъ горных* узлов*, как* горы 
Ичара и Порояубури или Бернизетъ, еще 
выше—покрайней мѣрѣ до 4 , 0 0 0 ф. Вѣчнаго 
снѣга нигдѣ на этих* горах* не видно, по 

; в* лощинах* снѣгъ не растаивает* раньше 
іюля мѣсяца. Второй главный хребет* идет* 
по восточному берегу отъ мыса Терпѣнія 

\ до мыса де-Лиль-де-ла-Кройэра (отъ 49 до 
I 51° с. ш.). Въ немъ находится отмѣченная 

Крузенштерномъ гора Тіара; но вообще 
I этотъ второй хребетъ гораздо менѣе извѣстенъ. 

•На промежуткѣ между западнымъ и восточ-
нымъ береговыми хребтами находится заливъ 
Терпѣнія. Н а югѣ форма залива Анива опре-

і дѣляется, крояѣ заиадиаго береговаго хребта, 
! двумя самостоятельными хребтами—восточнымъ 

береговымъ и центральнычъ Сусуя-Онненай-
скямь, раздѣленнымъ между собою и от* 
западнаго береговаго хребта низменностями. 
Н а сѣверномъ концѣ также замѣчаются два 
отдѣльные хребтика, а между ними заливъ 
Надежды. Кромѣ этихъ бодѣе значительныхъ 
заливовъ можно привести еще на запад-
номъ берегу весьма мало вдающіеся внутрь 
острова заливы: де-да-Жонкіера (сѣвернѣѳ 
Дуй), д'Эстенъ (d'Estaing) у подножья горы 
Ичары и де - Лангля (Невельскаго) южвѣе 
Кусуная — всѣ названные еще Лапейрузомъ, 
и наконецъ заливъ Мордвинова на восточном* 
берегу, открытый Крузенштерномъ. Рѣки, 
также какъ и заливы, текутъ большею частью 
въ промежуткахъ между хребтами вдоль 
низменностей. Такъ между западнымъ и 
восточнымъ береговыми хребтами текутъ двѣ 

! главный рѣки острова: Тыми къ сѣверу, въ 
Охотское море, и Поронай или Сію на югъ, 
въ заливъ Терпѣпія. Тоже самое на югѣ; 
между западным* береговым* и центральным* 
хребтом* текутъ рѣки Труотага и Сусуя, 
впадающія въ заливъ Анива п Оннепай (въ 
нижнемъ теченіп Наину въ Охотское море). 
Оть з.іпаднаго береговаго хребта текутъ на 
западъ въ Татарскій проливъ только самыя 
незначительный рѣчки, принимаются большею 
частью характеръ горныхъ ручьевъ и только 
около самаго устья судоходныя для лодокъ 
туземцевъ. Къ числу этихъ рѣчекъ прина
длежать между прочимъ рѣкл: Дуй, Адига, 
Наэнай, Наиси, Кусунай, Ноторо, Туммоаай 
и др. Мѣстами, гдѣ берег* пизменъ или гдѣ 
низкій берегъ прилегаетъ къ подошвѣ хреб
товъ, находится много береговыхъ озеръ, 
отдѣленяыхъ отъ моря низкими перешейками и 
соединенныхъ съ нимъ протоками. Эти про
токи или устья озеръ суть единственный мѣста, 
гдѣ неболыпія суда могутъ находить приста
нище, так* какъ глубоко-входящихъ бухтъ и на
стоящих* гаваией по всему берегу не имѣется, 
а берегъ тянется почти совсѣмъ прямо-
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линейно, съ весьма незначительно выступаю
щими мысами. Къ такимъ береговымъ озерамъ 
принадлежать на сѣверѣ: заливъ Байкалъ и 
озеро у Тамлаво, болѣе къ югу: озеро Трай-
зиска, въ заливѣ Апива: заливъ Буссэ или 
Тоопуци и цѣлый рядъ озеръ: Тунайга, Вавай, 
Тпнэсани на низменномъ пространств* между 
центральным* и восточным* береговымъ 
хребтами. Въ заливѣ Терпѣнія довольно 
значительное озеро Тарайка. Далѣе къ сѣверу 
страна меньше извѣстна. Къ острову Сахалину 
причисляются еще два маленькихъ островка: 
островъ Моннеронъ или Топто-муссурэ, не
далеко оть мыса Крильона, и Тюленій островъ, 
недалеко отъ мыса Терпѣнія. Первый изъ 
нихъ высокій, гористый, а второй не больше 
какъ каменистый морской рифъ, который по 
ошпбкѣ на многихъ картахъ рисуется островомъ. 
Климатъ Сахалина до сихъ поръ еще былъ мало 
изслѣдованъ, но видна изъ имѣющихся дан-
ныхъ уже полная зависимость его отъ гео-
графическаго положенія острова. Вся восточ
ная H сѣверная часть холодны по вліянію 
Охотскаго моря, а южная и юго-западная 
часть гораздо тенлѣе по вліянію теплаго те-
ченія изъ Японскаго моря. Амурскій лиманъ 
замерзает* въ ноябрѣ мѣсяцѣ и очищается 
отъ льдовъ не раньше іюня. На сѣверномъ 
концѣ острова льды бываютъ нагромождены 
еще въ іюлѣ. Лѣтомъ по восточному берегу 
господствуют* почти постоянно дожди и ту-
мапы, тогда какъ погода на западной сторо-
нѣ бываетъ гораздо яснѣе. На западной сто-
ронѣ, къ югу отъ залива d'Estaing или Усуру 
нѣтъ зимою иостоянныхъ льдовъ, а образо-
вавшіеся забереги относятся въ море запад
ными вѣтрами. Въ тоже время на восточной 
сторонѣ ледъ занпмаетъ весь горизонтъ и 
санный путь по крайней мѣрѣ отъ Мануэ до 
залива Терпънія не прекращается до апрѣля 
мѣсяца. Въ январѣ 1861 года въ заливѣ 
Терпѣнія нѣсколько дней сряду былъ холодъ 
около — 3 0 ° R . ; въ тоже время на западном* 
берегу, как* въ Кусунаѣ, такъ и въ Дуй тер
мометр* постоянно не превышал* 2 0 граду-
совъ мороза. Подробный свѣдѣнія о темпе-
ратурѣ воздуха на Сахалинѣ еше не опу
бликованы, но есть нѣсколько данных* для 
зимнпхъ мѣсяцевъ изъ разныхъ мѣстъ, которыя 
мы и приведемъ, хотя онѣ относятся къ раз
ным* годам*. 

Овт. Нояб. Деваб. Явв. Фе>. 

Дув звною от* 1860-61 + 0,3 -5 ,6 -13,1 -13,7 -12,9 

, Куосува* , 1867-68 + 1,36 -1,55 -10,64 - 7,92- 7,86 

, Авввѣ , 1853—34 + 5,6 - 0 , 5 - 6,6 - 8,6 - 9,5 

Средняя температура года въ Кусунаѣ счи
талась -\-1,79. Растительность острова пока
зывает* тоже различіе между западным* и 
восточным* берегами, какое нужно было пред
полагать по различію климата. В * южномъ 
Сахалин* и на западном* склонѣ главнаго 
западнаго береговаго хребта до 51° с. ш. 
развита болѣе разнообразная растительность, 
именно съ характеромъ еще сѣверной Япо-
ніи, тогда какъ восточная и сѣверная часть 
острова по своей флорѣ болѣе сходятся съ 
остальными прибрежьями Охотскаго моря. 
Большая часть Сахалина лѣсиста и покрыта 
хвойными деревьями: елью (Abies ajanensis), 
пихтою (Abies sachalinensis) и лиственни
цею (Larix daurica). На горахъ кромѣ того 
встрѣчаются тис* (Taxus baccata) и в* огром
ном* количеств* кедровый сланец* (Pinus 
cembra pumila). Изъ лиственныхъ деревьевъ 
самыя обыкновенныя: береза (Betula alba и 
Ermani), ольха (Alnus incana и Alnaster 
fruticosus), тополь (Populus suaveolens), 
рябина (Sorbus aucuparia и sambucifolia) и 
черемуха (Prunus padus). Въболѣе южной части 
кромѣ того еще кленъ (Acer Мопе и spica-
tum), дуб* (Quercus mongolica), ясень 
(Fraxinus mandshurica), нѣсколько видов* 
черешень (Prunus pseudocerasus, Maxirao-
wiczi, Siora), японское дерево (Panax rici-
nifolium) и пробковое дерево (Phillodendron 
amurense). Изъ кустарниковъ: жимолость 
(Lonicera chrysantha, sachalinensis, Gmelini, 
Maximowiczii), Calyptrostigma Middendorffii, 
Sambucus nigra, Viburnum Opulus и plicatum, 
Evonymus macropterus, latifolius, Sieboldii, 
Hex rugosa и crenata, нѣсколько роз* (Rosa 
acicularis, rugosa, cinamomea), краевая 
смородина, Ligustrum Ibota, Eleutherococcus 
senticosus, Hydrangea paniculata; кромѣ 
того нѣсколько вьющихся кустов*, как*-то: 
Hydrangea scandens, Actinidia kolomikta, 
Polygala alata, дикій виноград* Vitis Thun-
bergii, Maximowiczia chinensis и Celastrus 
scandens. Весьма замѣчательно, что на горахъ 
всего западнаго Сахалина до паралелли Дуй 
включительно встрѣчается въ большом* коли-
чествѣ вид* бамбука, Arundinaria kurilensis, 
извѣстный кромѣ того съ острова Eco и 
Курпльскаго острова Урупа. Этот* бамбукь 
достигаетъ вышины до четырех* футов* и 
покрывает* всѣ горы западнаго берего
ваго хребта выше предала хвойных* лѣ-
совъ, которые съ своей стороны в* боліе 
сѣверной части спускаются до морскаго бе
рега, въ южном* же Сахалинѣ оставляют* еще 
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нижнюю часть склонов* для весьма разно
образной растительности, состоящей изъ 
болѣе южных* лиственных* деревьев* и ку
стов*, ііеречисленнмхъ большею частью выше. 
С а м * же бамбук* является зеленым* нокро-
номъ на высотах* гор*, почти исключая осталь
ную растительно^ гь. Вмѣстѣ c i . ним*являет
ся весьма часто камчатская береза (Betula 
Егюапі), что составляет!, весьма интересный 
нримѣрьсоііріікосновеніясѣверных* и южныхь 
форм* в* крайней восточной Азіи, гдѣ, как* 
панримѣръ на Амурѣ , перекрещиваются, как* из
вестно, области распространена бенгальска-
)о тигра с* одной стороны и сѣвернаго оленя и 
соболя съ другой. Н а болѣе высоких* горах* 
выше бамбука является уже густыми массами 
кедровый сланец* и вмѣстѣ с* ним* разные 
альпійскіе кусты и травы, занимающія уже 
исключительно самыя возвышенныя сопки. 
Трудно привести здѣсь численныя данныя о 
иоднятіи разных* растительных* полос* надъ 
уровнемъ моря, потому что, смотря по мест
ным* условіямъ, ширина этихъ полосъ очень 
измѣнчива, и случается напр. , что на сѣвер-
ныхъ болотистых* склонах* и около озеръ 
кедровый сланец* спускается до уровня мор-
скаго и на тундренныхъ низменностях* се
верной части острова этотъ же самый кед
ровый сланец* является самым* обыкновен-
нымъ кустарником*, также как* на протпву-
лежащемъ материке около устьев* Амура и 
на прибрежьи Охотскаго моря. В с е х * явно-
цветных* растеній на Сахалшіѣ до сихъ пор* 
найдено 5 9 0 , а можно предполагать до 7 0 0 , т а к * 
какъ северная часть еще мало изгльдоьана. 
Изъ этихъ растеній только двадцать видов* до 
сихъ nop* свойственны одному Сахалину, ос
тальные водятся или въ Амурском* краѣ или 
въ Японіи. Изъ растепій, годных* для упо-
требленія человека, нужно называть прежде 
всего хвойаыя деревья: ель и лиственницу, 
какъ хорошій строителышй матеріалъ. Изъ 
южнаго Сахалина Японцы вывозятъ много ели 
для своихъ построек* въ самую Японію. Изъ 
еловой коры Айны делаютъ свои юрты. Б е 
реза служитъ, какъ вообще на севере, къ ири-
готовленію всякаго рода домашней утвари, 
также и шляпъ пзъ бересты. Изъ луба ильмы 
Айны делаютъ спою летнюю одежду (артусъ), 
а изъ травы Calamagrostis—цыновки, кото
рыми устланы юрты. Вт, пищу употребляв»!* 
корни Corydalis tonsa, которые варятся 
какъ картофель, п луковицы разных* лилій, 
извѣстныхъ русским* под* общимъ назва-
ніем* Сараны. Черемша (Allium victoiïalis) 

въ большомь уиотребленіи у русских*, какъ 
зелень и нротивуцынготное средство. Изъ 
обыкновенных* ягод* известны: красная смо
родина, брусника голубица (обыкновенная и 
большой вид* Vaccinium ovalUblium), морошка 
и княженика (мамура). На югѣ весьма иріят-
ііыя ягоды доставляет* вьющіпся кустарник* 
Actinidia kolonrikta. Н а берегу моря много 
водорослей, въ томъ чііслѣ известная пита
тельная Laminariaesculenta,KOTopaM в* южном* 
Сахалинѣ высушивается и приготовляется нъ 
большомъ количестве для вывоза въ Япоиію. 
Попытки хлѣбопашества сделаны въ русских* 
постах* съ хорошим* усігвхомъ. Огородни
чество процветает* въ этихъ же мостах*. 
Японцы, кроме немногих* огородных* ово
щей, не разводят* никаких* растеніи. 
Млекопитаюшіе Сахалина представляют* 
обѣдневшую фауну Амурскаго края, без* 
примѣсн особенных* форм*. Весьма обык-
новенны: мѣдведь, встрѣчающійся весьма 
часто, лисица, выдра, соболь; эти три пуш
ные звѣря составляют* главный предмет* 
торговли. Соболей на Сахалипе еще очень 
много, но они ценятся ниже амурских* или 
якутских* соболей. Диких* оленей въ север
ной части также много; по хребтамъ и от
крытым* долинам* они спускаются также да
леко на югь, до самых* южных* мысов*. 
Кабарга водится въ хребтахъ, только не въ 

' изобпдіи. Тигры иногда заходят* съ Амура. 
I но не имеют* постояннаго пребываиія на 

острову. Пзъ морских* млекопитающих* нужно 
упомянуть китов*, водящихся довольно часто 
около берегов*; но китобои не ставят* высоко 
здѣшнихъ китов* и не считают* за настоя
щих*; кромѣ того въ большомъ количеств!. 

i водятся здѣсь сивучи (Otaria Stellen) и нерпы; 
оба важны для жителей своим* мясом* и кожею. 
И.ѵь кожи сивучей делаются ремни для упряжи 
собакъ, а из* нерпичьей шкуры приготовляется 
большая часть зимней одежды. Изъ домага-
нихъ животных* важнейшее—собака, служащая 
почти единственным* способом* передвиженія 
зимой по всему острову. У Ороковъ въ заливе 
Терпенія имеется кроме того еще небольшое 
число вьючныхъ оленей, а в* русских* и 
японских* постах*—нѣсколько лошадей. Рога
тый скот* также введен* въ последнее время 
въ русских* постах*. Изъ числа птгіцъ также 
нельзя упоминать объ особенностях* Саха
лина; птицы, сколько известно, тождественны 
с* птицами Амурскаго края и северной Япо-
ніи. Пресмыкаюшіяся въ весьма ограниченном* 
числе: известны только обыкновенная лягуш-
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к-а, ящерица (Zootoca сгосеа), да общая всему 
северному материку стараго свѣта змѣя Vipera 
berus. Рѣчныя рыбы тождественны съ водя
щимися въ мелкихъ рѣчкахъ Амурскаго края 
и Камчатки. Онѣ составляютъ главный пред
мет* продовольствія для мѣстныхъ жителей. 
Больше всего ловятъ горбушу, кунжу и кету. 
Изъ морскихъ рыбъ самая важная — сельдь, ко
торая ловится въ большом* количеств* Япон
цами и вывозится для удобренія полей въ 
Япопію. Кромѣ того она служить вмѣстѣ съ 
японским* рисом* главной пищей айнскому 
васеленію южнаго Сахалппа. Изъ других* 
морскихъ рыб* слѣдует* уиомянуть еще кам
балу, вехию (особенно важную ЗИМОЙ) п треску, 
попадающуюся изрѣдка. Моллюски сахалин-
скіе описаны по разным* коллекціямъ акаде
миком* Л . Шренкомъ; они сь своей стороны 
также подтверждают!, счастливое положеніе 
западнаго Сахалина, так* какъ много южных* 
форм* Япоискаго моря распространяются сюда 
слѣдуя теплому теченію. Болыпія раковины 
Mactra sachalinensis употребляются въ пищу 
Гиляками, а руки головопогихъ (Octopus) счи
таются Японцами и всѣми европейцами боль
шим* лакомством*. Рѣчная жемчужная рако
вина (Margaritana margaritifera) тоже най
дена на Сахалин*, но пока еще не слышно 
о найденных* жемчугах*. Низшія животныя 
Сахалина и его берегов* до сих* поръ еще 
мало изслѣдованы, по можно пока сказать, 
что море у западныхъ береговъ пптаетъ весьма 
разнообразную фауну съ большимъ количе
ством* иглокожих* н ракообразных*, из* 
которых* нѣкоторые весьма годны въ 
пищу. Н а Сахалин* преобладаетъ третич
ная формація съ глиной, мергелем*, песча
ником* и конгломератами. Только въ нѣко-
торыхъ мысах* выступают* кристаллическіа 
породы, принимающая часто видъ базальтов*. 
Известняка также мало. Только около мыса 
Дун впдѣнъ неболыпаго протяженія слон сѣро-
вато-синяго твердаго известняка, принадлежа
щ е й къ ыѣловой формаціи и замѣчательный 
своеобразностью своей фауны, богатой огром
ных* размѣровъ аммонитами, Inoceramus н 
Patella. Каждый изъ этихъ родовъ имѣет* здѣсь 
по НЕСКОЛЬКО видовъ, большею частью новыхъ, 
что можно было ожидать заранѣе, так* какъ 
въ восточной Азіи развитіе мѣловон форма-
щи весьма ограничено. Кромѣ этихъ трехъ 
родовъ есть еще представители родовъ Nau
tilus, Fusus, Cucullaea, Pholadomya и Rhyri-
chonella; но эти послѣднія попадаются го
раздо рѣже и не достигаютъ такихъ размѣ-

ровъ, какъ прежде названные три рода, изъ 
которыхъ род* Patella еще до eux* пор* пе 
считал* таких* больших* представителей, до-
стигаюших* величины в* поперечник* больше 
фуга. Выше этого мѣловаго пласта в* Дуй л''Жат* сланцеватыя глины с* отпечатками 
третичных* растеиій и съ прослойками хо
рошего угля, пласты воторлго достигают* 
мощности свыше 4 футов* и служатъ пред
метом* важпыхъ угодьныхъ разработокъ въ 
Дуй i в* другихъ мѣстахъ западнаго берега, 
гд* или уже занимаются разработкой уголь-

J н и х * копеіі, или же предполагают* уетрпп-
] кать разработку таковых*. Пласты третич-
і н и х * глппъ с* прослойками угля распростра

нены по всему острову и найдены на запад
ной, на восточной и на сѣверной сторон* 
его и даже далеко внутри страны, гдѣ инже
нер* Лопатин* открыл* отличныя копи въ вер
шин* р*ки Онпенай (въ нижнем* теченін Наину), 

j Углесодержащіе пласты на Сахалин* особенно 
j интересны въ научной* отпошеніп т*мъ, что 
I остатки растительности, сохранившіеся отпе-] чайками в* сланцеватой глинѣ, принадлежат* 
і і;ъ міоценовому отдѣлу третичной формаціи 

H большею частью тождественны съ остат
ками тон же формаціи въ сѣверо-ззпадной 
Америк*, въ прежнихъ русских* влад*ніях*. 
Из* итого можно заключить, что разд*ленія 
Азіатскаго и Американскаго материка еще не 
существовало въ начал* третичнаго періода. 
ВмЬст* съ т*мъ можно упомянуть, что тре
тичная флора Сахалина им*ет* еще бол*е 
южный характер*, чѣмъ теперешняя. Такъ въ 
пластах* около Дуй встрѣчаются листья F a -
gus (бука), Juglans и Salisburia, т. е. де
ревьев*, которыя теперь надо искать го
раздо южаѣе, а именно въ Японіи. Выше 
міоценовыхъ пластовъ съ остатками растеній 
лежать міоценовыя глины, песчаники и мер
гели, распространенные по всему острову и 
переполненные большимъ количеством* рако
вин*, большею частью еще нынѣ живущихъ и 

i тождественных* съ такими же пліоценовыми 
ракоішнами в* Камчаткѣ и ва сѣверо-запад. 

: Американским* материк*. Фауна, представляе
мая этими раковинами, имѣетъ болѣе сѣвер-

і ный характер*, чѣмъ теперешняя фауна саха
линских* моллюсковъ, и указываетъ на сое-
днневіе Тпхаго океана съ Полярным* моремт, 
происходившее вѣроятно въ начал* пліоцено-

I паго періода третпчноі; формапін. По всему 
і юго-западному берегу преобладают* бѣлые 
! мергели съ остатками рыб* и немногих* ра-
I ко вин*, принадлежащих* вѣроятно также въ 
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третичной формаціи. Изь полезных* иско
паемых* кромѣ угля едва что нибудь най
дется въ большом* колпчествѣ на Сахали
не. Поиски за золотом* остались пока без
успешными, а янтарь хотя и был* находим* 
нередко на берегу, только до сих* пор* не 
добывается правильным* образомъ. , Корен
ные жители Сахалина Гиляки, — на сѣвере 
и Айны—на юге. Въ последствіи переселился 
въ восточную часть острова отдел* ман-
^яской отрасли тунгузскаго племени, подъ 
ч»званіемъ Ороковъ (сами они себя назы-
*»ютъ Ольча, какъ и Мангуны). Въ новейшее же 
время здесь стали основываться посты, сначала 
японскіе, потомъ русскіе. Гиляки Сахалинскіе 
тождественны съ Амурскими Гиляками. Разница 
въ языке ихъ весьма незначительная. По форме 
лица они принадлежатъ къ монгольскому типу іг 
весьма близки къ Тунгусам*. Но за то по языку 
родственныхъ связей у Гиляковъ съ другими 
племенами трудно отыскать, такъ какъ нетъ 
ни малейшаго сходства въ ихъ языке съ 
тунгузскимъ или другими языками восточ
ной Азіи. Самый же языкъ довольно трудно 
выговаривать и изучать европейцу по множе
ству гортанныхъ звуковъ и своеобразных* 
гласныхъ. Надо предполагать, что Гиляки при
надлежат* къ вымирающим* остаткамъ преж-
няго стариннаго населенія, подобно Камча-
даламъ и Корякамъ, коихъ языки также вне 
родства со всеми' более распространенными 
языками. Число Гиляковъ простирается иа 
Сахалине примерно до 2 ,000 человекъ. Они 
живутъ въ северной части острова, по запад
ному (Ляръ-гиляки) и восточному (Тро-ги-
ляки) берегамъ и по реке Тыми (Тыми-гиляки). 
Н а западном* берегу постоянный жилища 
простираются доДуи,а навосточномъ—до мыса 
Гарна или Делиль де-ла-Кройэра. Жилища по 
берегу Амурскаго лимана построены по манд-
журскому образцу, съ отопленіемъ под* на
рами и бумажными окнами. В * остальных* 
м е с т а х * землянки. Летними жильями повсе
местно служат* легкія постройки из* жердей, 
поставленный на сваяхъ вблизи моря или 
рыбных* рек* и озеръ. Уанятіе Гиляковъ — 
рыбный и частью звериный промыслы. На по
стоянный работы они неохотно нанимаются. 
Нрава они вовсе не смирнаго, такъ что въ 
первое время русскихъ поселеній на Амуре 
считалось опасным* побывать у Сахалинских* 
Гиляковъ. Благодаря казакамъ, теперь ихъ 
можно считать усмиренными. Живутъ онн 
совсемъ безъ всякаго правленія. Своихъ стар-
шинъне имѣютъ, a вліяніемъ у нихъ пользовались 

шаманы, да более сильные и богатые люди. 
Только въ последнее время у русскихъ они 
узнали, что такое начальство, такъ как* влія-
ніе японских* и китайских* властей никогда 
не распространялось на Сахалинских* Г и 
ляковъ. Верованія у нихъ довольно смутный; 
ввруютъ они въ разныя силы природы и 

; кромѣ того въ силу разных* амулетов*, но-
: син'ых* на шее. О будущей жизни также су-
j ществуют* кое-какія понятія. Жен* своихъ 
j или иокупаютъ у родителей, или просто кра-
! дутъ, или отнимаютъ силою. Большею частью 
j довольствуются одной или двумя женами, 
j Ороки живутъ вместе съ Гиляками на вос-
: точной стороне острова и съ Айнами въ за-
! ливе Терпенія; кроме того встречаются нѣ-
; сколько отдѣ.тьных* юртъ но реке Сіу или 
Î Поронай. Оьги чистые зверопромышленники, 

какъ соплеменники ихт. на Амуре, и не илгв-
ют* ночти постоянных!, готлцщь, а живут* 

j зиму я лето въ легких* юртахъ изъ оленьей 
j или рыбьей кожи. Число ихъ не превышает* 

нескольких* сотъ душь, a ближайшіе ихъ род
ственники, какъ уже упомянуто выше, Орочи и 
Мангуны Ачурскаго края, съ которыми они 

! носят ь общее племенное вазваніе Ольча. Айны— 
і коренные жители южной частя острова. Число 
: ихъ можно принимать приябрно около 2,500. 
: Они тождественны съ Курильцачи, заселию-
, щими Курильскіе острова отъ Кунашира до 
! южнаго конца Камчатки. Кроме того они со-
: етавляють коренное народонаселеніэ острова 

Eco и были распространены прежде и на 
j главный япояскій остров* Ниповъ, откуда их* 
! вытеснили Японцы, пришедшіе съ юга. Айны, 
j также как* и Гиляки, составляют* совсем* 
j отдельное племя, не имеющее сродства ни с* 
j одним* и.'* ИЗВЕСТНЫХ* племен* восточной 
j Азіи. Даже по лицу они разнятся отъ дру-
• гихъ племен* монгольскаго типа сильнымъ 
! развитіемъ волосъ на лице и также на тѣле, 
; такъ что имъ дали даже названіе <мохнатыхъ> 
! Курильцевъ. Языкъ ихъ весьма простой и лег-

кій для выговора и для изученія, такъ как* 
; грамматическихъ формъ он* почти не имеет*, 
j Нрава Айны весьма мпрпаго. а оттого Япон-
, цамъ не трудно было подчинить ихъ своему 
; вліявію. В с е Айны, подобно Гилякамъ, покло-
! няются великим* си.тамъ природы, какъ-то 

солнцу, морю, горам* и не имеют* идолов*. 
Въ знак* покдоненія и молитвы они ставят* 

• палкп съ кудрявыми стружками (инау), и этот* 
I обычай можно считать за остаток* человече-
I скихъ жертвоириношеній, какъ не безъ основа-
! нія полагаетъ д-ръ Добротворскій. Веруютъ они 
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также, подобно Гилякамъ, въ переселеніе души 
после смерти въ лучшее мѣсто. Айны жи
вутъ, подобно Гилякамъ, почти исключитель
но рыбной ловлей, а оттого селенія ихъ 
почти находятся на морскомъ берегу. На 
заішдномъ берегу острова селенія пхъ црежде 
были распространены къ сѣверу гораздо да
лее Дуй, что можно заключить изъ аин-
скихъ названій мѣстностей, переделанных* 
НЕСКОЛЬКО на гилякскій ладъ. Теперь су
ществуетъ нѣсколько юртъ вольных* Ай-
новъ ближе къ гилякскимь селеніямъ, именно 
Ктаузи, Хоккоранъ и ІІорокотанъ, а далее 
прелегаетъ пустынная мѣстность до залива 
Уссури или d 'Estaing , откуда начинается 
сплошная населенная полоса кругомъ южнаго 
берега до залива Терпенія. Н а всемъ этомъ 
пространстве господствуетъ японское вліяніе 
и только последнее большое айнское селеніе 
въ заливе Терпенія, Тарайка, умело сохра
нить некоторую независимость. Жилища А й 
новъ состоять изъ легкихъ юртъ, сделанныхъ 
изъ жердей и еловой коры; въ средине юрты 
очагъ, а кругомъ цыновка вместо наръ. П о 
этому имъ и не трудно переменять свои жи
лища и Японцы воспользовались этимъ для 
собранія большаго числа апнскаго рабочаго 
населенія въ свои главный колоніи въ Тунаіі 
или Эндунгамо, на юго-западномъ берегу ост
рова, и въ Кусунъ-котанъ, въ заливе Анива. 
Японцы, пользуясь беззаботностью Айновъ, за
ставляют* ихъ работать и снабжаютъ за то 
необходимыми припасами: рисомъ, одеждою и 
табакомъ. Одеваются Айны летомъ въ япон-
скія бумажныя матеріи, а сверху — въ халаты 
(артуя) собственнаго изделія изъ древеснаго 
луба, а зимой — въ собачьи и нерпичьи меха. 
Японцы, ездившіе и прежде на Сахалинъ сь 
торгового целью, съ конца прошлаго столетія 
стали устраивать колоніи на острову, снабжая, 
какъ уже сказано, Айновъ всемъ нужным* и 
заставляя их* за то работать въ свою пользу. 
Работы эти состоят* въ рубкѣ дровъ, въ 
приготовденіи бревенъ для вывоза вь Японію, 
въ ловле и соленіи рыбъ и въ сушеніи мор
ской капусты для вывоза вт, Япоаію. Теперь 
японскія селенія распространены отъ залива 
d'Estaing кругомъ всего южнаго берега n 
усиливаются они съ каждымъ годом*, такъ 
чго число ІІХІ. доходить теперь лѣточъ при-
м i;j но до ШО. Высылаются ясонскія ко-
.юнін от* тайкунскаго правительства из* Г а -
кодаде и от* княжескаго въ Матсмае. Н а 
чальники этихъ разныхъ колоній совсемъ 
независимы одинъ отъ другаго. Японцы за

вели порядочные дома обыкновенной японской 
постройки, которые огораживаются зимой вы
сокими и толстыми Камышевыми стенами отъ 
ветру и холодовъ. Самое незначительное чи
сло японцев* живетъ постоянно на острове, а 
ко-'.ылаются они сюда временно для управленія 
и присмотра за работами; оттого и женщинъ 
и детей почти не видно. Русскіе, после времен-

j ныхъ попыток*, утвердитые въ заливѣ Анива, 
! 1807 и 1853 году постоянно стали селиться 
J на Сахалине с* 1857 года. Первый был* 

основанъ пост* въ Дуй, въ 1857 году, для 
производства каменноугольных* работ*; по
том* вь 1858 году были основаны посты в* 
Кусунае и Мануэ, для поддержанія прав* 
Россіи на Южный Сахалинъ; наконецъ въ 
1867 году возобновленъ былъ Муравьевскій 
пост* въ заливе Анива, оставленный по слу
чаю войны въ 1853 году, и основанъ еще 
пост* на устье р. Наину, на восточномъ бе
регу. Вт, теперешнее время Сахалин* пмеетъ 
важность для Россіи какъ местность, богатая 
каменноугольными копями и ссылочное место 
для преступников*, приговоренныхъ къ ка
торжной работе. Кроме казенной угольной 
ломки въ Дуй существуетъ еще частная, около 
речки Спртунай, недалеко отъ реки Наяси, 
основанная въ 1860 году купцом* Буоровымъ. 
Въ политической исторіи острова, если во
обще признать существованіе таковой, можно 
различать періоды: Китайско - Манджурскій, 
Японскій и Русскій. Въ первый изъ этихъ 
періодовъ, длившійся еще до конца прошлаго 
столетія н до начала нынешняго, вместе съ 
торговыми людьми и уанджурскіе чиновпики 
ѣздн.тн съ Амура на Сахаланъ, назначали 
старшин* и заставляли ихъ ездить съ данью 
на Сунгари въ Сяпспнъ (Планъ-Хала). Въ 
нынешнемъ столетіп стало возрастать влады
чество японское, а въ новейшее время влія-
ніе русскпхъ на местное населеніе все больше 
и больше распространяется. Торговый сногие-

! ніп жителей острова съ другими странами 
пока весьма незначительны. Какъ бывало из-

і давна, и теперь ежегодно ЛЕТОМ* несколько 
; лодок* с* Амурскими Гиляками и Мангунами 
j отправляются по зииадному берегу до Кусу-
! ная и дальше п выменивают* соболей, лн-
! сицъ и выдр* на разные манджурскіе и те-
! перь также русскіе товары, какъ-то: разиыя 
; матеріи, пуговицы, котлы, серебря ныя и мѣд-
• ныя кольцы и водку. Для такой же торговли 
! Мангуны зимой ездятъ къ Орокамъ на Сію 
j и въ заливъ Терпенія, чтобы какъ возможно 
I скорее забирать въ свои руки последній 
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осенній ловъ соболей. Въ послѣднее время и 
русскіе (казаки) стали разъѣззкать по д в е р 
ному Сахалину для закупки пушныхъ звѣреи, 
и около постовъ устраивались лавки отъ рус
скихъ и иностранных!, купцовъ, для торго-
выхъ сношеніп съ коренными жителями и 
мѣстнымп русскими. Японцы же пока не всту-
иали открыто сь торговый сношенія съ рус
скими на Сахалішѣ , а стараются съ своей 
стороны сколько имъ возможно мѣшать тако-
вымъ сношеніямъ русскихъ съ Аннами. 

(Voyage de L a Peyrouse autour du Monde. P a r i s , 1797, T. 
I I I : Крулеаштервъ, П у т е ш . , т . I I ; E i t t e r ä Asien, I I I , p. U S ff.; 
Siebold, Nippon, V I I ( K r a f t u und das A m u r l a n d ) ; L . т , Schreuck, 
Reisen und Forschungen i m Amurlande, T. I в I I ; Ф. Шындтъ 
• I I . » о в ъ - Г л е в ъ , Труды Ф в з я ч . Отд. Сибвр. J K C I I . Геогр. О б щ . ; 
Beiträge zur Kenntniss des Rusbischen Reichs, 2.'i-ster B d . , F . 
Schmidt, P . v . Glehn U . A . D . Brylkin's Reisen im Gebiet desAmur-
stromes und auf der Insel Sachalin, historische Berichte, Reisen 
im Amurlande und auf der Insel Sachalin von F . Schmidt. B o 
tanischer Theil in Mémoires ue l ' A c a d é m i e impériale das sciences, 
V I I Serie, 1868 г . ; Раисіпй-Корсаковъ, Случав а зам. ва іпкуиѣ 
„ В о е т о к ъ " , Морск. С б о р а . 1858, май; А . Д. Брылквві. , письма о 
С а х а л и н а въ Ѵ Ш вв. З а о . Свбир. О т д . ; Д-ръ Добротворскш, 
южн. часть о с т р . С а х а л в в а , с а . И з в . С а б п р . Отд. Геогр. О б щ . , 
т . I , N 2 - в , с . 18. Ваяш. карты: вт атдасѣ К в т а й с к . вноеріа 
d'Anoille, въ п у т е ш . . Ь п е п р у з а , въ а т д а с ѣ Крузенштерна, в э р т ы , 
над. при Генер. Ш т . В о с т . Снбнра а въ Гилрогр. Д е п . Морск. 
М н н . ; нарта южной часта Восточной Сибнри н нарта С а х а л в в а 
Ш к в д т а , Гдена н Ш е б у н а н а , нзд. Геогр. О б щ . ) . 

Саханиха, губа, на южной оконечности 
южнаго острова Новой Земли, Архангельской 
г., вдается къ с. на 15 вер. , имѣя ширину 
при устьѣ вь 5 в. Она обхватывается съ 
ю.-в. мысомъ Кабапскшіь, а съ ю.-з. Чер-
пымъ. Въ ней находится много острововъ и 
нѣсколько хорошихъ становищъ; вь вершинѣ 
раздѣляется на 3 залива. Передъ губою ле
жать 2 острова Саханинскіе, пзъ коихъ паи-
большіп юіѣетъ до 10 в. въ окружности; они, 
по мнѣнію Литке, тѣ самые, у которыхь въ 
1594 г. Баренць встрѣтнлъ непроходимые 
льды; Баренцъ пазвалъ ихъ островами С в . 
Клары. Въ губу впадаетъ рч. Саханиха, бе
рега которой низменны; глубина въ устьѣ 
10 фут., а вверхъ по рФкѣ 18 фут.; дл. ея 
до 50 в. 

( Л а т в е , 4 - х ъ - к р а т н . п у т е ш . , I I , 87; З а п . Гидр. Д е п . , V , 210; 
Свеисве, Вовая З е а д а , 49; Лепехавъ, Дневн. З а п . , I V , 2 7 5 ) . 

Сахарна, село, Бессарабской обл., Ор-
гѣенскаго у . , въ 46 в. отъ у. г-да, при р. 
Днѣстрѣ . Ч . ж. 531 д. об. п . , 94 дв. , при
ходская церковь и близь нея Троицкій муж. 
монастырь, основанный въ 1776 г., въ коемъ 
2 церкви. Къ монастырю причисленъ упразд
ненный скитъ Городище, находящейся отъ 
Сахарны въ 12 г , , и устроенный въ каменной 
горѣ . надъ обрывояъ. 

( З а щ у в ъ , Б е с с а р а б . о б л . , I I , 229). 

Сахарная Голова, лысъ, на с.-з. 
части острова Св. Магвѣя, въ Берппговомь 
морѣ. Мысъ назваьъ такъ по возвышающейся 
на немъ горѣ , имѣющей со всѣхъ сторонъ видъ 

неправильная конуса; она возвышается на 
1,350 ф. Единственная на всемъ о-вѣ вершина 
Сахарной головы видна со всѣхъ сторопъ на 
большое разстояніе. У мыса вдаются двѣ со
вершенно открытая бухты, окруженный низ
менными берегами. 

(Литке, U y i . вокр. свѣтя, с. :і5іі Grewingk, B e i t r . г . К . d. 
N w . Kûsto Amer. , p. I 3 S ) . 

I 
I Сахево, гора, въ Главноиъ Кавказскомъ 
I х р е б т і , , Тифлисской г., Телавскато у. , подъ 
j 12°25' с. ш. и 63°14' в. д.; имѣетъ абсол. 

ныс. !:і,646 фут. 
Сахновка, село, Кіевской г., Каневскаго 

у. , въ 26 в. отъ у. г-да, при р. Роси. П о 
нреданію. оно заселено выходцами нзъ Бату
рина и въ X Y I I I в. пользовалось магдебургскимъ 
правомъ. Въ 1765 г. здѣсь было 78 дв.; нынѣ 
ч. ж. 1,409 д. об. п., 257 дв., церковь св. 
Троицы, постр. въ 1853 г. С. въ первой 
полов. X I X ст. славилась табачною производи
тельностью; табаку добывалось здѣсь до 10 тыс., 
пуд. въ годъ; нынѣ посѣвы табаку замѣнились 
свекловицею, и табаку собирается не бодѣе 
200 пуд. При въѣздѣ въ село находится на
сыпная могила, извѣстная подъ именемъ Д ѣ -
вичь-горы, о которой сохранилась въ народѣ 
занимательная легенда. 

(Похнлевнчь, Сназ. о населен, ігЬстн. Rien, г . , Г>73; Поен, 
с т а т и с т . Кіев. г у б . , 89, 223; Ж у р . Мин. Госуд. И и . 1852 г . , т . 
Х Ы І , с. 1 — 10; Кіев. г у б . вѣд. 1849 г . , N 16; П а к . нн. Біевсв. 
г у б . 1856 г . , 131). 

СахтыШСВОѲ, болото, Владимірской 
г. , въ сѣв. части Суздальскаго у. , около 
д. Богатыреевой (иъ 57 в. отъ у. г-да); окру-
жаетъ оз. Сахтышское (31/« в. дл., I 1/« в. 
шир., 2 — 3 саж. глуб.) и простирается въ 
дл. на 14 в. (у Тихонравова 20 в.), въ шир. 
на 2 — 5 в.; понимается водою, непроходимо 
и окружено лѣсомъ. 

( В о е в . ста гост. Вдадваір. г у б . , 88, 91; Тнхонравоаъ, Вла-
д в н і р . с б о р в . , 4; Дубёнсній, Владпнір. губ. въ сельево-хоэ. о т 
ношения, 28) . 

СахтыШЪ, село, Владимірской г., Суз
дальскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при о зе-
рѣ Сахтышѣ (Петропавловском!»). Ч . ж. 170 
д. об. об. п. , 25 в. Здѣсь существовалъ Пе
тропавловска муж. монастырь, основанный 
архіеп. Суздальскимъ Стефаномъ около полов. 
Х Ѵ П ст.; обитель вскорѣ запустѣла н только 
въ 1736 г. была возобновлена іеромон. Вар-
лаамомъ; однакоже въ 1764 г., при изданіи 
штатовъ, упразднена. 

( П е т . Р. І е р а р . , V I , 1044). 

Сацалика, гора, въГлавномъ Кавказскомъ 
х р . , Кутаисской г., Рачинскаго у . , подъ 
4 2 ° 2 5 ' с. ш. и 6 0 ° 5 2 ' в. д.; имѣегъ абсол. 
выс. 6,543 фут. 
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Сацирѳ, селеніе, Кутаисской г. и у. , въ 
40 в. къ в.-с.-в. отъ Кутаиса, при рч. 
Цкалцитеде. Ч . ж. 300 д. об. п., 59 дв. , цер
ковь православная. Вахугатъ въ своей географіи 
говорить, что здѣсь была крѣпость, въ окре
стности которой находились желі зные рудники. 

(.Wakhoocht, Geograph, de la Géorgie, :f.')9). 

Сачина, селеиіе, Кутаисской г., Зугдид-
скаго у., къ с.-с.-в. отъ Зугдиди, при рч. 
ЧавицЬ. Владѣлецъ еелепія, кн. Чиджавадзе 
съ успѣхояъ разводить здѣсь хлопчатую бу
магу и занимается шелководствомъ. Хлопчатой 
бумаги производится отъ 600 до 1,000 пудъ 
въ годъ. 

(Воев. статвст. Кутавс. губ., 06, 101). 

СачкоВИЧИ, село, Черниговской г., Ио-
нозыбковскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, ио 
почтов. тракту въ Чернигов*, при рч. Ириѣ. 
Ч. ж. 1,874 д. об. п., 313 дв., церквей 2, 
училище. 

Сачхеры, ыѣстечко, Кутаисской/ г., 
Шаропапскато у. , въ 50 в. къ с. - в. оть 
Шаропави, при рч. Дунтурѣ. Ч . ж. 857 д. 
об. п., 186 двор.; церквей православп. 2, 
армяно-григоріанская 1, сииагогъ 2 , ежене
дельно по воскресеньямъ базары. Къ востоку 
отъ мѣстечка, подъ 4 2 ° 2 5 ' с. ш. и 6 1 ° 2 1 ' 
в. д. , находится] холодный минеральный источ
никъ. 

СЗавво. Кавваз. Отд. Г. Об., V I , 88»). 

Сашвина, дер., Калужской г., Тарус-
скаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, по Калуж
скому тракту, при рч. Опочнѣ. Ч . ж. 501 д. 
об. п. , 41 дв., становая квартира, еженедѣльно 
базары, 4 ярмарки. Здѣсь сосредоточено про
изводство крестьянскихъ шляпъ; выселенные 
отсюда крестьяне лѣтъ 70 назадъ въЖиздрин-
скій у. , гдѣ образовали дер. Шляпную, также 
не оставили своего ремесла. Въ Сашкинѣ 
выдѣлывается болѣе 20 тыс. шляпъ въ годъ. 

(ПопроцвШ, Іадуж. губ., 630; Паивт. кв. Каауж. губ. аа 

1861 г., 178). 

Саюкино: 1) село, Тамбовской г.; см. 
Дмитріевщина. 

2) С, иначе Мшай&овское, село, Тамбовской 
г. и у., въ 38 в. отъ у. г-да, при р. Орлянкѣ 
и Кершѣ. Ч . ж. 2,341 д. об. п., 294 дв., 
базары по понедѣльникамъ, ярмарка 9 мая. 

Саяд-ЗСБШИ, дер., Бакинской г., Кубан-
скаго у., въ 85 в. отъ у. г-да, при рч. 
Туг-чай. Ч . ж. 1,062 д. об. п. (татары - пин
ты), 111 дв. 

Саяданъ, дер., Бакинской г., Кубинска-
го у., вь 65 в. отъ у. г-да, на горѣ Люгири. 
Ч . ж. 1,175 д. об. п. (татары), 137 дв., 
развалины укрѣпл. Кала-дундаръ. 

СаЯНСКая станица, Енисейской губ., 
Минусинскаго окр., въ 100 верст, отъ 
г. Минусинска, по проселочной дорогѣ изъ г. 
Минусинска къ гравицѣ Томской г., ва р. 
Енисеѣ. Ч . ж. 357 д. об. п. , дв. 45; часов
ня, училище, станичное управленіе, цейхгоузъ, 
одна ярмарка и базары по воскреснымъ дыяиъ. 

(.Си. в. ». P., L I , Еввсейев. г., с. 18). 

СаяНСКІЙ хребетъ, находится между 
108° и 124° в. долготы, въ ю.-в. части 
Сибири, занимая южныя части Енисейской и 
Иркутской губерній, ю.-з. часть Забайкальской 
области и с. часть Монголіи, между pp. 
Абаканомъ и Селенгою, распространяясь по 
верхнему Енисею къ озеру Косоголъ въ 
Хангаѣ и до истоковъ Селенги. Онъ образуеіь 
границу Россіи съ Китаем* и по нем* про
ходит* линія пограничных* столбовъ, опре
деленная Иерчиискимъ трактатом*. Погранич
ных* столбовъ считается отъ Кяхты" или р. 
Селенги до 'горы Шабина-давана на лев. 
бер. р. Енисея—24. Саянскій хр . составляет!, 
какъ бы восточное продолжение Алтайской 
горной системы, съ которою on* связан* 
горным* узлом* Шабина - ола, некоторые 
вершины котораго переходят* снеговую линію, 
почему и носятъ местное названіе Бѣлогорья. 
Въ з. части Саянскаго хр., около истовою 
pp. Абакана и Чульчи отделяется отъ него 
на с.-з. Кузнецкая цѣпь горъ. Въ Мину
синском* округѣ, въ урочищ* Кемъ-Кемчвкъ, 
прорывается чрез* Саяисвій хр. р. Енисей, 
образуя узкое, -горное ущелье. Оть этого 
ущелья Саянскій хр. простирается къ в., а 
потомъ къ с.-в. , и въ этомъ продолженік 
носит* местное названіе Эргикъ - Таргакъ -
Тайга. Скалистая горная ЦЕПЬ Эргпкъ - Тар
гакъ-Тайга находится въ ю. части Мину
синскаго округа и имеетъ при верховьяхь 
Уды узловую точку, господствующую по своей 
высотѣ надъ остальными частями цѣпи. Изъ 
этого узла ва в. берут* начало истоки Уды, 
яа з. истоки Кыаара, H a m a s o n ума, 
цѣпь раздѣляется на двѣ главных вѣтвп: 
одна изъ нихъ ямѣетъ навраыеніе в* з. и 
образует* линію водораздела между притоками 
Кызыры на с. и Хаізарн на ю. Эта скали
стая цепь тянется до самаго Алтая, пере
секается Енисеем* н содержать въ себе 
истоки правых* притоковъ Енисея. Другая 
тянется на с.-з. и образует* линію водораз
дела между лѣвнми притоками Кызыра, ва 
ю., и рікахи, изъ которыхъ на с. образуется 
Тасѣева (Удою я Бврюсоп). Голым вершина 
обѣихъ горныхъ цѣвей окаймлена хвожжвЛ 
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лѣсомъ, скудно растущим* на сухой почвѣ; 
глубже въ долинѣ находятся непроннцаемыя 
чащи и непроходпмыя тундры. Въ долинахъ 
Енды, Тубы и Кызыра встрѣчаются тундры, 
посещаемый, и то очень рѣдко, только от
важнейшими туземцами. Въ долинахъ Тасѣевой 
и Кана встречаются такія же чащи и тундры; 
на всемъ протяженіп отъ верховьевъ этихъ 
рвкъ почти до самой почтовой дороги изъ 
Иркутска въ Красноярскь нетъ ни одного 
обитаемаго места. С.-з. ветвь Эргикъ-Таргакъ- j 
Тайги состоитъ изъ холмистаго плоскогорія, ! 
которое нередко покрыто самою роскошною тра
вою; разбросанный кое-где группы деревъ, кед-
ровъ, напомпнаютъ степь; но подле холмовъ уеди
ненно возвышаются высокія и інирокія массы 
скаль, именно: Прейдя, Макча, Т е д п - тау, 
Чекъ - та, Покту - Джеламъ и др. и далеко 
распространи ющіеся ледники. Такія мѣста 
почти вовсе не покрыты растительностью; 
одинъ только оленій мох* часто покрывает* 
обломки скалъ на значительном* протяженіи. 
Эта холмистая и скалистая местность и есть 
Белогорье. Сь него берутъ начало многочи
сленные истоки Тубы или Шенжи. Х р е 
бетъ Эрги къ -Таргакъ- Тайга не достигаете 
снежной линіи u не превышаетъ на своемъ 
иротяженіи 7,000 фут.; въ верховьяхъ р. 
Бирюсы онъ имеетъ 6 ,200 фут. абс. выс. 
Изъ ееверныхъ отрогов* Саянскаго хребта 
замечательна Вирюсинская группа яа границе 
Енисейской и Иркутской губерній, высшія 
точки которой достигают* высоты 7,000 фут. 
надъ уров. моря, а также хребты, вторгаю-
щіеся между реками, орошающими Минусннскій 
и Канскій округа, Енисейской губ.: Каномь, 
Маной, Казыромъ, Оей и пр. В * Енисейской 
губ. и до вершин* рч. Таежной в* Иркутской 
губ. Саянскій х р . образует* границу Россіп 
съ Монголіею, затем* уклоняется въ Монголію, 
и дошедшн до осера Косогола, становится 
опять границею Россіи. Въ Иркутской губ. 
Оаянскій хр. направляется съ з.-с.-з. к* в.-ю.-в.; 
зтвсь на Русско-китайской грапице поды
мается высшая точка Саянскаго хр . — гора 
Мунку - Сардыкь, которая своею снежною 
вершиною достигает* (в* пределах* Китая) 
значительной высоты 11,452 фута. Съ веріпинъ 
Мунку - Сардыка на северную его сторону ! 
спускаются довольно обширные ледники, Н а ! 
сев . стороне этой горы, уже вь Иркутской | 
губ., есть горный проход* Нуку -Дабанъ, въ ' 
7,092 фут. абс выс. Съ Мунку - Сардыка | 
спускаются на г., с. и з. реки: Иркуть, і 
Кптой. Малая Бе^ая и один* изъ притоков* | 

Оки. — Вообще рельеф* Саянскаго хребта 
довольно сложный; многочисленный ветви 
отделяются отъ хребта и простираются на 
север* , постепенно склоняясь къ Ангаре; 
ветви эти въ свою очередь распадаются на 
отрасли второго порядка и, будучи связаны 
съ главнымъ хребтом* горными узлами, даютъ 
въ своихъ промежуткахъ развитіе речнымъ 
долинам* pp. Китоя, Белой, Оки, Іи , Уды, 
Бігрюссы и Тагула. Къ в. от* Мунку-Сардыка 
Саянскій хр. разделяется продольною долиною 
р. Иркута на две почти параллельный горныя 
цепи, изъ которыхъ южвая носнтъ названіе 
Гурби -Дабана, а северная известна подъ 
именемъ Тункинскихъ белков*. Гурби - Дабанъ 
въ своемъ протяженіи къ в. сохраняетъ 
сложный рельефъ Саянскаго хребта, а именно 
пускаетъ от* себя по разнымъ направленіямъ 
множество ветвей, въ свою очередь развет
вляющихся на ветви втораго и третьяго 
порядка. Тункинскія белки имеютъ совершен
но другое пластичное устройство. Они подни
маются снлоченнымъ въ одну массу гребнем*, 
местами прорезаннымъ поперечными ущельями 
и долинами, разветвляются только на с.-в. 
своей оконечности и достигают* 6,000 фут. 
абс. выс. Н а восточной оконечности линіп 
поднятія Гурби-Дабана возвышается около 
ю.-з. оконечности Байкала хребетъ Хамар* -
Дабанъ до абс. выс. 6,941 фут. При средней 
высоте огь 4 ,500 до 5,000 фут. надъ 
уровням* Байкала, Хамаръ-Дабанъ является 
вь видѣ обнаженных* гребней, покрытых* 
осыпями съ острыми, крутыми вершинами, 
мало подымающимися надъ общею высотою. 
Отклони ихъ быстро спускаются въ долины 
речекъ лли къ берегамъ Байкала и загро
мождены обломками горных* породъ. Прости-
раніе Хамаръ Дабана следует* постоянно 
одному и тому же направленію, на в.-с.-в. 
Хребет* этот* отстоит* отъ ю. берега Байкала 
отъ 8 до 25 верста. Хамаръ-Дабанъ на
ходится в* непосредственной связи съ главною 
осью поднятія Саянскаго хр. и сливается съ 
его гранитными толщами. Хамаръ-Дабанъ 
обусловливает* своим* направленіемъ теченіе 
р. Иркута, которая также тесно связана съ 
Тункинскою горною цепью. Направленіе р. 
Иркута почти параллельно съ Байкальскою 
долиною. Ст. ю. Белый и Черный Иркутъ 
сжимаются отвѣсныаи стенами высочайшаго 
пункта Саяіккаго хр. — г о р ы Мунко-Сардыкъ, 
которая отдѣляетъ его отъ озера Косогола, 
вдоль берега коего тянется съ ю. иа с. 
высокая гряда гор* Хангай, совершенно 
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схожая по наружному очертанію съ Тун-
кинскою горною дѣпью. Вдоль лѣв. бер. 
Пркута возвышается гора Пуку-Дабапъ на 
7,000 фут. абс. выс. надъ узкимъ у'щельемъ, 
чрезъ которое стремительно течетъ Иркутъ; 
съ ю. къ этой горѣ примыкаетъ громадный 
Мунку - Сардыкъ. Къ с. отъ долины Пркута 
проходить параллельно Тункинскимъ горамъ 
Китойскія горы, который еще выше Тункин-
ской горной цѣпи. Съ с. и с.-з. средняя 
часть долины Пркута совершенно закрыта 
горами и кажется широкою, длинною лощипою; 
съ ю. надъ этой лощиной не возвышаются горы 
такъ круто; мѣстность поднимается ноложе, 
но достигаетъ такой же, еслп еще не большей, 
средней высоты. Вся равнина Косогола, за
ключающая почти 4,000 квад. веретъ, лежитъ 
болѣе чѣмъ на 5,500 фут. надъ иоверхностію 
моря, и самые западные отроги горъ Хамаръ-
Дабана, высочайшія вершины которыхъ пмѣютъ 
6,800 фут. высоты, возвышаются еще, хотя 
только въ видѣ холмовъ, надъ уровнемъ Косо-
гола; средняя высота лежащей къ ю. отъ р 
Пркута мѣстности до 6,000 фут. Начиная 
съ мѣста соединенія Чернаго и Бѣлаго П р 
кута, рѣка направляется на в. и часто сте
сняется подходящими близко другь къ другу 
мысами, отделяющимися отъ горныхь цѣпей 
на с. и ю. У впаденія въ Иркутъ съ пр. 
стороны р. Быстрой тянется къ с. горная 
вѣтвь, идущая отъ Хамаръ-Дабана, и принуж-
даетъ Иркутъ дѣлать длинные изгибы, послѣ 
которыхъ Иркутъ перемѣняетъ свое направленіе 
въ с . -с . -в . ; къ этому онъ принуждается противу-
лежащими съ вост. Байкальскими грааитными 
горами; наконецъ Иркуть получаетъ направ-
леніе на с , подобно Ангарѣ . Лугоныя мѣста 
простираются по р. Иркуту немного .далее 
Хандинскаго погранпчнаго поем или до пра-
ваго притока Пркута, р. Бугуту, текущей съ 
Мунку-Сардыка. До этого мѣста доходятъ и 
Бурятскія юрты, которыми такъ богата долина 
Пркута, особенно нѣекодько ниже и выше 
Тункинской крѣпости. Боздѣднваиіе почвы 
превращается у Бороходскпхъ озеръ, который 
могутъ быть нрпнятч за крайную западную 
границу воздѣлывавія зерноваго хл!ба въ 
долине Пркута. Отъ устья р. Бугуты местность 
поднимается къ з. весьма быстро. Озеро 
Илі.чиръ, крайній истокъ Пркута, находится 
въ 70 верстахъ разстоянія оть Хандинскаго 
поста, и на этомъ пространстве р. Иркутъ 
имееп. 2,500 фут. наденія. Отъ верховья 
Пркута есть только одинъ и то очень трудный 
переходъ чрезъ гору Нуку-Дабапъ въ долину 

р. Оки, обитаемую только до Окинскаго погра
нпчнаго поста. Отъ этого поста вннзъ по 
обоимъ сторопамъ рѣки простирается пустын
ная горная страна, идущая на 200 веретъ 
вдоль по берегамъ реки; обработка почвы 
становится возможна только тамъ, где перес.е-
каетъ Оку большая почтовая дорога; но изъ 
плотно населенной и весьма обработанной 
нижней части долины Оки не идетъ ни одной 
тропинки, вворхъ ио реке, чрезъ пустынную 

і горну») местность средняго теченія. Сь самаго 
верхняго теченія р. Оки можно пройти вверхъ 
по долине Камтака, впадающаго въ Оку съ 
прав, стороны, ниже Норинхоройскаго погра
нпчнаго поста, до самаго его истока, потомъ 
черезъ болотистый горный кряжъ къ Тогар-
хаю, составляющему истокъ Китоя; отсюда, 
по весьма труднопроходим ымъ болитамъ къ 
верховью р. Бутогола, притока Белой; здѣсь 
на горе того же ичеші находится открытый 
въ 184(і году графитовыіі иріискъ Алнбера. 
Гора Бутогол ь представляетъ совокупность 
несколько вершинъ въ Китойской горной 
цепи u высочайшая ея вершина находится 
иа высоте 8,160 фут. надъ уровпемъ моря. 
Къ Ангаре Саянскій хр. понижается, но самая 
Ангара при устье р. Белой течетъ еще на 
абс. выс. 1,219 фут. Саянскій хребетъ сло
жился пзъ гранита, легко разрушающегося, ме
стами изъ гнейса, сіенита, діорита, діабаза, 
порфира и др. кристаллическихъ породъ, ко
торый изменили по всему хребту положеніе 
осадочныхъ породъ, состоящихъ изъ гдини-
стаго, тальковаго и слюдянаго сланцевъ, кон-
гломератовъ, песчаниковъ и известняком, 
переходной формаціи; только въ немногихъ 
месгачъ составляютъ названныя осадочныя 
породы самый хребегь. Западная часть Саян-
скаго хр. походить на Алтайскій х р . , со
стоит!, преимущественно пзъ глинистаг»- и 
тальковаго сланца и иміетт, округленный 

j вершины; но отъ р. Енисея къ в. до Бай-
S кала Саяпскій хр. образуется изъ цѣлаго ряда 

почти отнесныхъ гранитныхъ толщь съ пира
мидальными вершинами. Сліцы вулканическихь 
яплеиій и довольно ощутительный землетря-

: сепія встречаются часто въ Саянскомъ хр., 
; особено въ ноет, его частяхъ, где ва неко-
: торыхь горахъ находятся площади, имеющія 
: котловины и заключаются озера ИЛИ иере-
! резанныя невысокими, отлого падающими холма

ми. Въ тавихъ местностях!, найдены базальты, 
j i рахиты u.швы. Подобный мѣста встречаются 
j въ верши ив хъ рѣкг: Иркуга, Ханги, Ики-у-
I Гуна u Хонхолдоя. Одно изъ іакихъ нагор-
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ных* озеръ въ пределах* Россіи — озеро йль-
чиръ, изъ котораго вытекаетъ р. Иркутъ; 
длина его 5 верстъ, ширина 1 верста; въ 
предѣлах* же Китая, у самой границы, озеро 
Косоголъ длиною въ 100 верстъ, даетъ на
чало одному изъ притоков* Селенги. У сѣ-
вернаго подножія Саянскаго хребта, начиная 
отъ Енисея до Байкала лежать песчаники, 
глины, доломиты и известняки силуріііской, 
девонской и каменноугольной систеиъ; они 
имѣютъ большое развитіе и сопровождают* р. 
Ангару и ея притоки; породы эти бѣдны 
окаменѣлостями, но пласты угля найдены уже 
во многихъ мѣстахъ каменноугольной системы 
но берегамъ Ангары и Усолки, впадающихъ въ 
Уду. В ь эгпхъ осадошыхъ породахъ найдены 
соленые ключи блнзъ Ангары въ Иркутском* 
округѣ и па берегахъ Усолки въ Канскомъ. 
Снѣговая лппія находится въ Саянскомъ , х р . 
tia высотѣ отъ 9 , 0 0 0 до 1 1 , 0 0 0 фут. надъ 
уров. моря и немногія вершины гор* покрыты 
вѣчнымъ снѣгомъ; большая же часть вершинъ 
Саянскаго х р . , Гурби-Дабана, Хамаръ-Дібапа, 
Тункинскихъ и Китойскихъ горъ обнажаются 
отъ снѣжнаго покрова на два мѣсяца въ 
году, а именно отъ конца іюня до поло
вины августа. Склоны п долины покрыты 
каменьями. Склоны горъ прикрыты мхами и 
альпінской флорой, состоящей изъ трав* я 
кустарников*; между послѣднпмп встрѣчается 
на сѣверномъ склонѣ единственный представи
тель альпійскихъ розъ, R h o d o d e n d r o n d a u r i -
cum. Н а высотѣ 5,000 фут. растут* уже 
лѣса, которые спускаются в* долины н со
стоять преимущественно изъ кедров* (Pinus 
cembra), лиственниц* ( L a r i x s i b i r i c a ) , елей 
(Abies s i b i r i c a ) , пихт* ( P i c e a obovata), бе
рез* (Betula alba) и осннъ (Populus tremula) . 
Саяпскій хребет* богатъ ключами; они сли
ваются въ рѣчки и текутъ преимущественно 
по сѣверному склону, который на нѣсколько 
сот* верстъ почти необнгаемъ; долины этого 
склона покрыты густыми лѣсами и непро
ходимыми болотами (тундрами). Туземцы въ 
теченін лѣта держатся въ самых* высоких*, 
скалистых* частяхъ хребта, въ долинахъ рѣісъ 
и сходятъ къ подножью хребта, въ населен
ный мѣстности, только поздней осенью и то 
будучи вынуждены это сдѣлать для уплаты ясака 
и для вояобновленія необходимыхъ пм* за
пасов*, оружія, одежды и пр. Н а своемъ 
пути они стараются обойти тундры и выби
рают* дорогу пли го каменистому руслу рѣкъ, 
или чрез* водораздѣльныя между рѣками 
гори. Соло Мало-Бпрюсинское, деревни Шель-

1 минская, Нюрсинская, Мало-Юрсинская и 
село Ериинское, показанный вь Саянскомъ 
хребтѣ на генеральной картѣ Воеточнон Си
бири 1855 года, суть ничто иное, как* 
жалкія хижины, выетроениыя единственно 
для работников*, идущих* на золотые пріиски. 
Въ руслах* и долинах* многих* рѣчекъ Саян
скаго хр. найдены бодѣе или менѣе богатыя 
золотыя разсыпп, который нъ настоящее 
время разработываются на слѣдующихъ изъ 
них*: на, Унгурбеѣ , Хормѣ , Катышыпдыгоѣ, 
Большой Бирюсѣ и ея прптокамъ. Серебряпыя 
руды, соетоящія преимущественно изъ мѣднаго 
колчедана, содержащаго серебро, встрѣчаются 
въ Саянскомъ хребтѣ в* долинѣ Енисея. 
Древніе жители страны, извѣстяые под* 
именемъ Чуди, занимались добычею этого 
металла въ довольно обшпрныхъ размѣрахь, 
как* видно изъ старых* их* копей. В ь 
первой половинѣ Х У Ш столѣтія, русскіе про
изводили разведки и разработки этих* копей 
и заложили рудники: Базипскій, Маинскій и 
Сирпнскій иа прнтокахъ Енисея — Оѣ и 
Тубѣ . Всѣ эти рудники оставлены по от
к р ы т о болѣе богатых* рудников* Алтайскихъ. 
Желѣзныя руды также найдены во многихъ 
мѣстахъ Саянскаго х р . , но почти не разрабо
тываются. Н а горѣ Бутоголѣ найденъ, как* 
выше упомянуто, графить. Шахта графитоваго 
нріиска заложена на куполообразной вершинѣ 
Алпбертовой горы, имѣющей 7,180 ф. абс .выс; 
шахта проведена в* глубину только па 210 
фут., но распрострапеніе графитовых* жил* 
не ограничивается этою глубиною; напротив*, 
предполагают*, что ниже находится еще 
больше графита и луѵшаго качества, потому 
что чѣмъ глубже шли до сихъ поръ, тѣмъ 
графить становился нревосходпѣе. Н а горѣ 
Бутоголѣ у графитоваго пріпска, на высотѣ 
7 , 1 8 0 фут., производились метеорологическія 
набдюденія, обнимающія промежуток* времени 
бодѣе года. Наблюдепія дають для средней 
годовой температуры мѣстиосгп — 3 , 9 7 ° R. ; 
средняя температура зимы — 1 3 , 5 3 ° , весны 
1 , 5 8 ° , лѣта 7 , 1 1 ° , осеки — 7 ,87° . В * 
верховьях* Иркута, Китоя, Бѣлой и Оки 
найден* Пермикпным* нефрить. В * хребтѣ Х а -
маръ-Дабаиа, въ вершинах* рч. Малой Быстрой 
(пр. пр. Иркута), ВІ> 15 верстахъ отъ Тун-
кинской дороги, найденъ лапись-дазулн, неболь
шими гнездами, вь чистомъ кристаллическом* 
известняк!;, который включенъ в* гненсѣ; раз
ведка ланисъ-лазулп производится норохо-
стрѣлыюй работой и осмотром* обнаженных* 
сплывами (оползнями) отклонов* гор*. Гальки 
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лаписъ-лазули собираются также крестьянами 
селенія Култукекаго въ руслахъ ррч. Быстрой, 
Култука, Слюдянки и пр. Единственными исто
рическими источниками о жнвшихъ въ Саян
скомъ хребтѣ и у его Сѣвернаго подножія въ 
древности народах* служатъ намъ показанія 
китайских* лѣтопасцевъ и находимые въ этой 
мѣстности въ большомъ числѣ памятники, а 
именно: могильные курганы, надписи и пред
меты, припадлѳжавшіе народу почти совер
шенно неизвѣстному и называемому Чудью. 
По свидетельству китайскихъ иеториковъ, 
первобытными- обитателями рѣчной области 
Енисея былъ народъ Хакасъ или Еиргизъ, 
жившій до P . X . на р . Да-Кемъ, т. е. въ 
верховьяхъ р . Енисея. Онъ принадлежал* къ 
такъ называемому алтайскому или тюрко-
финсвому племеіи. П о свндѣтельству тѣхъ 
же лѣтописцевъ, Хакасы находились въ 
частыхъ торговыхъ сношевіях* съ китайцами 
и аравитянами, а надписи и находимые въ 
курганахъ предметы свидѣтельствуютъ, что 
народ* этотъ стоялъ на довольно высокой 
степени образованности. Курганы и надписи 
эти, до сихъ поръ мало изслѣдованные, встрѣ-
чаются особенно часто у подаожія Саянскаго 
хребта и по р. Енисею и ея нритокакъ. 
Различное устройство курганов* и разпооб-
разіе находимых* в* них* предметов* дока
зывают*, что они сооружены не только въ 
различные періоды развитія одного и того 
же народа, но что они принадлежали совер
шенно разныаъ племенамъ. Въ курганахъ 
находили серебряным и мѣднвя орудія, гли
няную посуду и оружіе. Изъ этого можно 
заключить, что древніе обитатели Саянскаго 
хребта были народы осѣдлые, воинственные, 
знакомые съ горным* вромысломъ и, вѣро-
ятно, заяимавшіеся екотоводствомъ. И такъ, 
нѣтъ сомвѣвія, что Саянскій хреб. былъ ко
чевьем* развыхъ народов*, вытѣснявшим* 
друг* друга, и оставивших* по себѣ эти 
памятники. Остатки этих* пародовь кочуют* 
и теперь подъ общим* именемъ татар* въ 
Минусинском*, Канскомъ и Нпжнеудинском* 
округах*, в у нихъ сохранилось преданіе, 
что они принадлежали никогда могущестген-
вому племени. Руесвіе ири прихода в* эту 
МЕСТНОСТЬ нашли большія орды Киргизов*, 
народа воинственнаго и свлоннагокьграбежам*; 
въ концѣ Х Ѵ П столѣтія Киргизы переселились 
южпѣе. Подножіе Саянскаго х р . населяют* 
съ Х У П - г о столѣтія руссвія и татарекія пле
мена, Буряты же подвались но долинам* 
рѣкъ Ирвут*, Оки и ар . в * еамый хребетъ. 
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Въ предѣлахъ Монголіи Саянскій хребетъ 
населен* Урянхами, Дархатами и Сойотами. 
Урянхи живутъ на берегахъ Косогола, въ 
верховьяхъ Селенги, по р. Бей-Кему, по 
нижним* частямъ р. Хуа-Кема и по р. Улу-
Кему. Дархаты живутъ по истокамъ pp. Х у а -
Кема, Шишкину, Урею, Тенгясу и на попе
речной горѣ, соединяющей восточный С а я н * 
съ горами водораздѣла этихъ рѣкъ. Урянховъ 
и Дархатовь около 15,000 человѣк*. Въ ю.-з. 
части Саянскаго хребта, въ верховьяхъ Енисея, 
расположились Сойоты. 

(Fslk, Topograph. Beiträge 1783,1, 864— 3J7; Strahlenberg. 
Nowa deecriptio geographiae TaUriae Magnae |73в; Speranaky, 
Allg. Uebersicht Sibiriens, »г Oldckop. X, 260—S77; Ілжшаші. 
Briefe au» Irkutsk (Pallas N. N. Belt. V, 305); Martlnofr, Vov. 
pittor; de Moscou aux front, de la Chine 181», p. 3» ff; Tiiîi-
kowsky, Voy. a Peking 1827, T. I , p. 155; Fischer, Siblr. 
Gesichte, T. I , p. 312; Müller, Samni. Bose, Gesch. T. VI , p. 537: 
Klaproth, De la frontière rusae et ehinoise. Mém. rel- à ГАаІе, 
1825, T. L, 22-S7; Klaproth, Carte «e l'Aaie cerftraJe; Паддасг, 
Путеш. ao Poccia, i III, c. »6 «Г., 303-391; Scbomacher, Astro
nomische Nachrichten 1861, Bd. TOI, p. 251; testerez, Kemaïq. 
s. lea penple» de la front, chinoise в» Mag. Asiat. T. I , p. ISS — 
170; Georgi, Reisen im Rnse. К., 1, 148 :T.; Graelin, Bus». 
R. I , 141-147, I I , 49, 50, I I I , 292. 387, 393; Gmelin, ÏTora 
Sihirica, T. I , fol. Х Ы Ѵ ; Поза««овь, Геогр. варта Aalaicao» 
Poccia, 1825: Рвттсиъ, Зендев-вд. Азіа (перев.) III, 414—462; 
Горв. Ж. 1836, вв. UI, 483; 1853 г., t a . I I , Ш , ВВ. Ш, 1 -
78; Humbold, Central-Aaien I , 216—518; Го*«аі», О змот. 
пром. Вост. Свб., с. 33—82; Вѣств. Русев. Геогр. Общ. вв. 
IV, 1854 г.; Совскв aacej. «-вот* Ев«с. губ. с. 1 — 9 «Г.; 
Шіарп», Труды Свб. Энсп. I , 98—173; Мордіввов», Об» отар, 
подож. путей вруг. Байкал; Вашевичь, Опас. р. Врвута, от» 
Туввп до впад. вг Авгару; Ваег u. Helmersen, Beit. а. К. d. 
R. R. Bd. »3, p. 1-152 (Radde, Bericht Uber die Keise im 
Süden von Ost-Sibirien); Звовошіч. ata. aa 1869 r. N 4», ,0 
сабврсв. rpa*.*; Пержаввв», Путевиа aa«. во врем путей, 
по Туаввнсв. крою а пр. Саб. 1853 г . ) . 

Сба, деревня, Тифлисской г., Горій-
скаго у. , въ 86 в. къ с. отъ у. г-да, 
въ верховьяхъ р. Большой Ліахвн. Ч. ж. 
346 д. об. п., 45 дв. Выше деревни, вь уще-
ліи подъ 4 2 ° 3 5 ' с. щ. и 6 2 ° 2 ' в. д . , на 
абсол. вне. 7,180 фут. находится холодный 
минеральный источник*, имѣющій - J -9 0 по Р . 

(Запас. Каиаз. Отд. Г. Об. : Ѵ|,284;Каіва».«вдев. 1854г., 460). 

Свадьферортъ, постоянный маяк* 4-го 
порядка, Лифляндской г., на oc-вѣ Эзелѣ , под* 
5 7 ° 5 5 ' с. ш. и 19°43' в. д. от* Пария-', 
на южной оконечности Церельской кося и 
о-ва Эзеля, вращающіЯся въ 90 сек., видный 
въ ясную погоду на 12 морскихъ миль; здѣсь 
находится спасительная станція. Ближайшее 
разстояніе отъ С в . до Курлявдскаго берега 
24 версты, до мысов* Люзерорта и Домес-
иееа около Я5 верст*. Маякъ представляет* 
четыреугодыше зданіе, съ краевою крышею, 
въ 35,Г» мегр. или 116 авгл. ф. вис. над* 
уровнемъ моря; высота огня 84,7 метров* 
или 114 англ. 

(Нагаева, Лоціа, I . с. 174, 175 а 178 (Нагаев» ыэивает» вес» 
полуостров» Сюрбс вдв Шворбе выеов» Свгд'.*ерп;:т» і; Ф. Вей
мара», ЛвФДявдсіая губ., 1861 г., с. «S, î< 15*: л. I.e G гае, 
phares de la mer du Kord, la mer Baltique *t la mei РЛдесЬе, 

• corrigés en mai 1867, N Ш. Маав» евдерк^д.-я j A e a » 17»» г.. 
ca. увазы от» «6-го іюдв 17а» г., 14-го парта І7И г., *»-го 
сват. 17І1 г., првае.іевоив в» Sta'kenb.rg, Hydrogr. d. Eues. 
Kafchee, 1, с. IS). 
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СванвТІЯ; см. Дополненін. 
Свапа, р . , Орловской и Курской г., пр. 

пр. Сейма. Беретъ начало въ Кромскомъ у. , 
близъ дер. Самодуровки, орошаетъ уу. Кром-
скій, Дмитріевскій и Лыовскій. Напр. къ 
ю.-ю.-з. , дл. теч. 108 вер. Ш и р . отъ 3 до 
12 саж., глуб. 3 до 10 фут. Правый берегъ 
возвышенъ, лѣвый низкій. Дно иловатое, иногда 
и песчаное, теченіе тихое. Главный прит. 
Усожа. 

(Кв. Бодып. Черт., с. 90, 104s Ларіововг, OD. Курс, вавѣстн., 
80; Sickenberg, Hydr., III , 353; В. Ст. Курской г., с. 19; Kop
pen, Stat. Reise in's Land d. Donisch. Kosacken, Beilage N 9, 
p. 10). 

СВЯТКИ, село, Полтавской губ., Гадяч-
скаго у. , при р. Групѣ , въ 16 в. къ с. отъ 
Гадяча. П о свѣд. 1863 г., 340 дв. и 2,707 
д. об. п. ( 1 , 3 4 3 м. п.). 

СвѲНТа или Святая, р . , Ковенской г., 
пр. пр. Внліи. Беретъ начало въ оз. Свенте, 
Новоалександровс. у., направляется кь з. , про
текаетъ черезъ оз. Дусяты, Сорты и Пощу. 
П о выходѣ изъ послѣдняго общее направленіе 
рѣки къ ю.-з.; орошаетъ уу. Новоалександров-
скій и Вилькомірскій. Дл. теч. болѣ 180 
вер. Ш и р . отъ 20 до 25 саж. , а при устьѣ до 
40 с , глуб. отъ 3 до 8 ф.; но лѣтомъ рѣка 
чрезвычайно мелѣетъ. Русло рѣки песчано. 
Берега мѣстами обрывисты и представляютъ 
обнаженія известняковъ, лежащихъ на гипсѣ. 
Рѣка сплавна весною отъ оз. Сорты. Прит.: 
Вижупа (лѣв.) и Яра или Шатекшня (прав.) 

(Stnckenberg Hydr., I , 191; АФавасьевг, Мат. для ст. Ковев. 
г., с. 80). 

СвѲНТа, иначе Гей.шгенъ-Аа (Святая-
Аа), р . , Ковенской и Курляндской г., 
впадающая въ Балтійское море. Беретъ на
чало въ Тельшевскомъ у. , у дер. Жамгиры, 
къ ю.-з. отъ мѣстечка Масяды; направляется 
сначала къ с . -з . , далѣе къ ю.-з. и изливается 
вч> Балтійское море въ песчаныхъ дюнахъ 
курляндскаго берега, въ 1/г вер. отъ с. Свенты. 
Дл. теч. 4 0 вер., берега ровные и лѣсистые. 
Рѣка имѣетъ достаточную глубину для сплава 
барокъ. П р и устьѣ Свенты нѣкогда суще
ствовала гавань, въ которой въ царствованіе 
Я na III Собѣсскаго англійская компанія по
лучила позволеніе имѣть контору. Сохранились 
нреданія, что Густавт-Адольфъ по просьбѣ 
рижскихъ купцовъ приказала забросать гавань 
каменьями. До 1819 г., т . е . до нрисоедпненія 
Полангена къ Курляндін, рѣка С в . составляла 
на всемъ своемъ теченіи ю.-з . границу Кур
ляндия съ Виленсюю губ. 

(Stockenberg, Hydr., I , .'94-, Bienenstamm, Ostsee-Fr., p. 367; 
Bienenstamm, Kurl., p. 25; А*авасьев-ь, Мат. ддя от. Ковеясв. 
г., с. 94; Оравовсвій, Мат. «да ст. Курса, г , с. S !) . 

СвѲНТЪ-уштѳ; см. Светъ-уппе. 

С В Ѳ Я Ц Я Н Ь І , уѣздный городъ Виленской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 55°8' с. ш. и 4 3 ° 5 0 ' в. д . , 
въ 77 в. къ с.-в. отъ г. Вильно, верст, въ 
18 отъ Варшавской желѣзн. дороги (влѣво 
отъ Сибурга). Городъ этотъ считается однимъ 
изъ древнѣишихъ литовскихъ поселеній, хотя 
время основапія его и неизвѣстно. Какъ и 
другіе города литовскіе, Свенцяны подвер
гались наиаденіямъ Тевтонскихъ рыцарей. Въ 
X V I ст. Свенцяны составляли собственность зна
менитого вь Литовскомъ краѣ рода Гастольдовъ. 
Въ 1795 г. городъ присоединенъ къ Россіи 
и въ 1796 г. вошелъ въ составъ Виленской 
губерніи, при чемъ уѣздъ его назывался За-
вилейскимі. Въ 1797 г. находился во вновь 
учрежденной Литовской губ., а съ 1801 г. 
состоитъ въ Виленской. Въ 1842 г. Завидей-
скій уѣздь переименован* въ Свенцянскій. 
До 1837 г. городъ находился въ частномъ 
ножизненномъ владѣніи адмирала Чичагова, 
который въ эгомъ году согласился, вмѣсто 
владѣнія городомъ, получать исчисленный съ 
него по инвентарю доходъ (660 р. се-
ребр.); ст, этого временя городъ изъятъ 
изъ частнаго владѣнія. По свѣд. за 1867 г. 
ч. ж. 5,994 д. об. п. (3 ,074 м. п.) , изъ коихъ 
дворянъ 5 2 9 , купцовъ 56, мѣщанъ 4 , 6 3 0 . 
Неправославныхъ: раскольниковъ 4 0 8 , като-
ликовъ 1,675, евреевъ 3 , 5 8 7 , протестантовъ 
24 . Въ городѣ находится правосл. Петропав
ловская дерев, приходская церковь, католич. 
костелъ дерев, на кам. фундаментѣ, основан
ный въ 1514 г. вел. кн. Витовтомъ, перестроен
ный въ 1816 г. и исправленный въ 1846 г., 
еврейск. молитв, школъ 3, домовъ 423 (кам. 
2) , лавокъ 7 0 , гимназія съ ііриготовительнымъ 
классомъ и бнбліотекою, частный женскій 
пансіонъ, казен. еврейск. училище 1 разряда. 
Городу принадлежите земли 705 десят., изъ 
коихъ 278 десят. пахатной; доходъ города 
простирается до 3,200 руб. Городъ не ииѣегъ 
ніі торговаго, ни промышленнаго значеніл; 
ремесла, самыя обыкновенныя, едвали могуть 
удовлетворять нуждамъ жителей; въ 1868 г. 
ремесленниковъ считаюсь 124 (мастер. 53) . 
Изь заводовъ находится только одинъ пиво
варенный. Жители, но преимуществу евреи, 
ведутъ мелочную торговлю, скупая отъуѣздныхъ 
жителей разныя сельскія произведенія. Въ 
1867 г. выдано торговыхъ свндѣтельствъ: 
купцамъ 2-й гильдіи 2 5 , мѣщанамь 3, при-
кащикамъ 150, на мелочный торгь 1 6 5 , на 
развозиыи 2 и на разносный 4. Базары со
бираются по воскресевьямъ; ярмарокъ 2: 1—6 
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января и 1 — 7 сентября; какъ тѣ , такъ 
н другія совершенно незвачптелыш. 

(Кврворг, Истор.-статист, очерів Ваіенск. туб., с. 116, 
137, 137; Корена, Ввіевск. губ., с. 354, 575, 588, 739; Город, 
посеаев., ч. 1, 169; Звовон. сост. город посел., Вваовсв. губ., 
с. 17; паматв. вв. Вааевсв. губ. аа 1856 г., с. 17). 

И. Уѣздъ занимаетъ сѣв. часть губерніи. 
Простр. его, по измѣр. Стрѣльбицкаго, 99,74 
кв. м. или 4 8 2 7 , 5 кв. в. Площадь уѣзда 
волниста, но нигд/к ne представляетъ горъ 
или даже высокихъ холмовъ; она орошается 
двумя рѣчными системами Нѣмана и Зап. 
Двины, который обѣ протекаютъ внѣ пре
делов* уѣзда. Представителемъ Нѣман-
ской системы служитъ р. Вилія съ прито
ками, впадающими въ нее исключительно съ 
правой стороны, а къ Западно-Двинской при
надлежитъ одна лишь Диена. Р . Вилія на 
всемъ своемъ протяженіи отъ устья рч. Уши 
(лѣв. прит.) и до устья рч. Жеймяны (прав, 
прит.) орошаетъ ю.-з. часть уѣзда я 
большою частью отдѣ.іяетъ Свенцянскій у. отъ 
Ошмянскаго и Виленскаго. Она въ предѣлахъ 
уѣзда хотя и судоходна, но пристаней на 
ней здѣсь нѣтъ; на ней находятся въ пре-
дѣлахъ уѣзда 8 быстринъ: въ 2 в. ниже 
двора Домошина (Привить) и еще въ 5 в. 
отъ того же двора (Сизолки), въ 3 в. отъ 
двора Жодзишекъ (Равятъ), въ 8 в. і-ниже 
того же двора (Ошмянъ), противъ мызы 
Дубокъ, въ 2 в. отъ д. Рымптекъ (Зибуха), 
около д. Вуяки (Черемха), при д. Буйвидзахъ 
(Шакиста). Изъ ирнтоковь Виліи значительны : 
Нарочъ, служащая границею ниже с. Ижи 
съ Вилейскнмъ у. и удобная для сплава, 
Страчъ, вытекающая изъ оз. Свирь и име
ющая дл. до 50 в.; по ней весною сплав-
дяютъ въ р. Вилію лѣсь; Жеймяна, вытекающая 
изъ оз. Жеймяны, почти на всемъ протяжепіи 
(до 70 в.) течетъ по границѣ съ Виленскпмъ 
у., удобна для сплава. Р . Диена только со
прикасается къ уѣзду, въ с.-в. его углу; справа 
въ нее впадаетъ рч. Поддисна, образующаяся 
отъ соединенія рч. Оржветы съ рч. Еомай-
кой: кромъ того съ нею соединяется рч. Мяд-
зіолка, вытекающая пзъ озера того же на-
званія. Озеръ н болотъ вь уѣздѣ много. 
Всѣхъ озеръ считается 106, изъ нихъ болѣе 
значительны: Нарочъ, самое большое въ 
губерніи, имѣетъ дд. 16, т и р . 12 в., 
Мядзіолъ дл. 12 в., шир. 5 в., Луша, 
близъ с. Подуши, дл. 6, шир. 3 в., Еретоны 
дл. 8, шир. 5 в., Ивакиста дл. 7, шир. 2 в., 
Дуры дл. 6, шир. 1*/і в., Шорки дл. 5, 
шир. I 1/» в., Стырни дл. 8, шир. 2 в., 
Сурвелишки дл. 5, шир. 1 в., Свиръ дл. 1 1 , 

Гмгваа. Сіавір». 

шир. I 1/» в., Швонтони дл. 8 1 /», шир. 1 в., 
Витневъ дл. 7, шир. 6 в. , Жеймяна дл. 10, 
шпр. 3 в. Зпачтельныя болота находят
ся: близъ фольв. Строчапы, гдѣ по обѣ-
имъ стороначъ р. Строча тянутся непро
ходим ыя билота, а также въ долнпахъ pp. 
Дііепы н Мядзіолки. Подъ лѣсачи счи
тается до 160 тыс. десят. пли 32°/о всей 
площади; пзъ казенныхъ лѣсовъ только Ла-
бонарскій въ 10,524 десят. получилъ устрой
ство правильпаго лѣсоводства; кромѣ этого 
лѣса значительны еще лѣса : Дпвгелишскій, 
Антесарскій, Колтыпянскій, Буйвидзскій, Кор-
коржинскій и Церклисскій. По свѣд. за 1867 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 120,533 д. 
об. п. , съ городомъ на 1 кв. м. по 1,268 
д. об. п. Вь числѣ жителей: дворянъ 3 ,866, 
мѣщанъ 10,184 (живутъ преимущественно въ 
мѣстечкахъ), крестьянъ бывшпхъ казен. 3 8 , 9 5 9 , 
ленныхъ и поіезуитскихъ 3,627, собственни-
ковъ 5 4 , 8 1 5 , однедворцевъ и вольныхъ 
лаідей 4,159, евреевъ - земледѣльцевъ 727. 
Неиравославныхъ: раскольниковь 4 ,322 , ка
толиковъ 101,550, протестант. 300, евреевъ 
2 , 3 3 3 , магомстанъ 244; слѣдоват. католики 
составляютъ 84°/о всего населепія уѣзда, а 
евреи 2°/о. Уѣздъ заселенъ Литовцами и 
Бѣлоруссами; границею между этими народ
ностями служитъ линія отъ м. Поставь! черезъ 
Свиръ къ Михалишкамъ; къ сѣв. отъ нея 
живутъ Литовцы, къ югу Бѣлоруссы. Кромѣ 
города въ уѣздѣ паходится 29 мѣстечекъ: 
Войстомъ, Годуцишки, Давіелишки, Желядзе, 
Жодзшики, Засвиржъ, Еемелышки, Елюшаны, 
Кобылъники, Ео.ітыняны, Еомае, Еонстанти-
новъ, Еоркоржишки, Еічергтики, Еукучишкѵ, 
Лабонары, Лыммяны, Лынтупы, Маіеляны, 
Неститшки, Но.іутъ, Пошуменъ, Свиръ, 

! Свирянки, Сорокполъ, Струнайцг, Твереч 
j Цейкиие и Шемешоешизна (см. Город, посел. 
; I, 190). Всѣ поселки уѣзда хпло населены; 
! къ самымъ населеннымъ мѣстиостямъ прина

длежитъ м. Свиръ, иміющее до 600 д. ofi. 
и. н до 120 дв. Въ 1867 г. въ уѣздѣ било 
церквей православи. 8, раскольппч. молелень 4, 
католич. косю.товъ 3 3 , каилицъ 1 3 , еврейск. 
молитв, школъ 6. Къ древнѣйшпмъ костеламъ 

; принадлежать: Войстомскій, основанный въ 
1404 г. (перестр. въ 1744 г.), Лынтупскій, 

і въ 145У г. (перестр. вь 1700 г.), Нестаниш-
' скі':, вь 1497 г. (перестр. въ 1616 п 1 7 4 9 г . ] . 
:. Еобылоішциій, въ 1463 г. (перестр. нъ 1736 Г.). 
; Несмотря на довольно тощую, преимущественно 
j песчаиую и мѣстами только иловатую почву, 
і земледѣліе составляетъ главную промышлен-
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ность жителей. Подъ пашнями считается до 
104 тыс. десят. или 22°/о всей площади. 
Хлѣба достаточно для удовлетворенія мѣст-
ныхъ нуждъ, и остается еще небольшой изли-
шекъ, который скупается евреями - торговца
ми. Кромѣ хлѣба, въ сѣв. части уѣзда, при
легающей къ Еовенской губ., сѣютъ ленъ съ 
промышленною цѣлію, находя сбыть въ Коввѣ , 
Вильнѣ и Ригѣ . Скотоводство незначительно. 
Въ селеніяхъ, расположенныхъ по берегамъ 
озеръ, жители получаютъ значительный выгоды 
отъ рыболовства. Въ лѣсистыхъ мѣстностяхъ 
занимаются рубкою лѣса и сплавомъ его, а 
также производствомъ древесныхъ издѣлій. Мно-
гіе изъ жителей паходятъ заработки насосѣд-
ней желѣзной дорогѣ, а также уходятъ въ другія 
губерніп. Заводская промышленность незначи
тельна и ограничивается лишь винокуреніемъ 
и пивовареніемъ. Въ 1868 г. въ уѣздѣ было 
18 винокуренныхъ и 5 пивоваренныхъ заво
довъ. Торговля сосредоточивается въ рукахъ 
евреевъ, живущихъ по мѣстечкамъ, гдѣ соби
раются базары. Ярмарка бываетъ только въ 
м. Годуцишкахъ 1 янв. , въ день Вознесенія 
и 20 октября; на нее привозится товаровъ на 
сумму до 15 тыс. р . , продается на 5—6 тыс. 

(Си. Вілевская губ.). 

СвердлиВОВЩИНа,']село/ Курской г., 
Суджапскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, по 
дорогѣ въ Рыльскъ, при рч. Стругѣ . Ч . ж. 
904 д. об. п., 100 дв. Здѣсь между селомъ 
и протокомъ Попадьево, по лѣвую сторону 
дороги изъ Суджи въ Рыльскъ, сохранилась 
насыпь, пмѣющая видъ круга, среди коего 
могутъ помѣститься человѣкъ 20 пѣшихъ. 

(Труды Курса. С т а н е т . Ковшт., вып. I , 508). 

Сверзкень: 1 ) г мѣс т е ч к о , Могилевской 
г. , Рогачевскаго у . , въ 21 в. отъ у. г-да, при 
впаденіп рч. Ракутины въ Днѣпръ. Мѣстеч-
комъ значилось еще въ 1784 г. Ч . ж. 619 
д. об. п. (345 евреевъ), 90 дв. , 2 правосл. 
церкви, католпческіе костелъ н каплица, 
училище, незначительная ярмарка въ день 
Возпесенія. Жители ведутъ значительную 
торговлю лѣсомъ, хлѣбомъ и малороссій-
скимъ скотомъ. 

(Па*, вя. Могилев, губ. ва 1S61 г., отд. IV, 83-, Город, 
посед., I l l , 227). 

2) Св. Новый, мі-ст., Минской г. и у., 
въ 77 в. отъ Минска, при впаденіи рч. Уши 
въ Нѣманъ. Ч . ж. 727 д. об. п., 153 дв., 
правосл. церковь, костел ь, 2 евреиск. молптв. 
школы, почтов. станція. Ярмарка 29 іюня, на 
которую привозится на 1 — 2 тыс. р . , про
дается на 8 0 0 — 1 , 8 0 0 р. Мѣстечко суще

ствовало въ X V в.; оно подвергалось опусто-
шеніямъ отъ татаръ и шведовъ, а въ 1812 г. 
отъ французовъ. Мѣстечко издавна считалось 
складочнымъ мѣстомъ дѣса, пеньки, льна и 
другихъ товаровъ. На мѣстной пристани вь 
1865 г. грузилось всего 39 ,780 п . , на 2 2 , 7 4 0 
р. Въ 1868 г. 16,005 п., на 11,645 р. 
Нов. Свсржень считается начальнымъ пунктомъ 
судоходства по р. Нѣману (въ 67 в. отъ 
истоковъ). 

(Город, посед., I I I , 125; Зелевсві9, Мвасв. губ., II, 381; 
Севергавъ, Путеш. по запади, провнвц., 137). 

Свеса, хуторъ, Черниговской г., Глу-
ховскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, при рч. 
Свесѣ . Ч . ж. 198 д. об. п., 35 дв., заводы: 
чугунный (Неплюева), выдѣлавшій въ 1869 
г. на 6 т. р . , прп 45 рабочихъ, механиче
ски! (его же), производивптій въ томъ же 
году на 23 тыс. р. при 55 рабочихъ; ви
нокуренный, выкуривавшій безводнаго спирта 
въ періоды: 

1 8 6 2 - 63 
1 8 6 3 — 64 
1864 — 65 
1 8 6 5 — 66 
1 8 6 6 — 67 
1 8 6 7 — 68 

года 
> 
> 
> 
> 
> 

21 ,538 ведръ. 
19,950 
2 0 , 4 8 8 
18,389 
13,053 
20,419 

СввТЪ-уппѳ (Sweht-uppe), т. е. свя
щенная рѣка, у Минквица Свентъ-уппе, наз
вание многихъ рѣчекъ въ Лифляндской и 
Кур.тяндской губ. Зеачительнѣе другихъ въ 
Лифляндской губ., Вольмарск. у. , рѣка Светъ-
уппе, вытекающая изъ двухъ продолговатыхъ 
озеръ Леель-эссеръ и Дуне-эссеръ, между 
которыми лежитъ городъ Лемзаль; течетъ 
сначала къ сѣьеру до мызы Сепкюль, потомъ 
поворачиваетъ на з. къ морю и изливается въ 
Рижскій залпвъ, ниже мызы Ней-Валисъ; вправо 
отъ нея отдѣляется рукавъ, называемый Ней-
балъ, по-латышски Yaun-uppe, собственно ка-
палъ, вырытый шведами, который соединяется 
съ р. Задисъ у Альтъ-Залиса. Длина рѣчки 
С в . 35 верстъ. У низовья ея, близъ м. Ик-
скуль (Uexkul l ) , находится въ правомъ берегу 
рѣки значительная пещера. 

(Bienenstamm, Ostsee-Provinzen, с. 153; Мввкввпъ, В.-стат. 
обозр. Л В Ф Д Я В Д С К О В губ., с. 8 9 ; Ф . Вейиарнъ, ЛяФДяадская губ., 
с. Ш ; S j ö g r e n , Reiso zur Untersuchung der Liven u . K r e w i n -
gen ( S v e h t - u p p e ) , c. 31. Си. а р. Шведтт. и Света). 

Свибло, озеро, Вптебской г., Себежскаго 
у., по дорогѣ въ г. Невель, имѣетъ 7 в. дл., 
4 в. шир., площадь въ 14 кв. в., глуб. до 
7 саж.; выпускаетъ рч. Устье и славятся 
вкусною рыбою и особенно жирными и боль 
шимп лещами. 

(Вига. стат. Ввтеб. rji., 51). 
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Свидовецъ, село, Черниговской г., Ко-
зелекаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при рч. 
Суиоѣ. Ч . ж. 1,394 д. об. п., 163 дв. Около 
села находится часовня, нзвѣстиая подъ име
немъ Побнванка; по нредапію, она постав
лена на мѣстѣ происходившей когда-то бит
вы. Вокругъ села разбросаны могилы, под
тверждаются нѣсколъко народное преданіе. 

(Чернигов, губ. вѣд. 1851 г., N 19; 1Н34 г., S 32, 37). 

СВИДЬ, р. , Новгородской н Олонецкой 
г-іи, впадающая въ озеро Даче. Беретъ на
чало изъ оз. Воже или Чаронда, вь Кирилов-
скомъ у. Напр. къ с , дл. теч. 50 вер. Ш и р . 
ея при выходѣ изъ оз. 90 саж., при дер. 
Давыдовой 35 саж., при устьѣ 45 саж., глуб. 
отъ 1 до 14 арш.; дно песчаное, мѣстами 
каменистое. Берега невысоки, отлоги, но сухи. 
Весенніе разливы зиачительны. По рѣкѣ 
ходятъ корбасы, служащіе для сообщенія Ен-
риловскаго у. съ Каргополемъ и Онегою. Н а 
прав, берегу рѣки, при выходѣ ея изъ оз. 
Воже, находится еѣрный псточникъ. 

(Stuckenberg, Hydr., И, 92; Пушкаревъ, Вовгор. г.. с. 63; 
В. СТ. Повгор. г., 52; Ж. М. В. Д. 1829, с. 447). 

Свила, мѣст., Виленской г., Диснепскаго 
у., въ 79 в. отъ у. г-да, при р. Явкѣ . Ч . ж. 
63 д. об. п. , 7 дв. 

(Город, посед., I , 186). 

Свинарка, село, Кіевской г., Черкасскаго 
у., въ 70 в. отъ у. г-да, при ручьѣ, впадающ. 
въ р. Олылану. Село это въ X V I I в. носило 
названіе Трисагп; переименовано же какимъ-
то вельможею, убившимъ на охотѣ здѣсь 
дикую свинью. Ч . ж. 1,792 Д. об. п., 312 дв. 

(Похвдеввчь, сказ, о васедев. мѣств. Кісв. г., 630). 

Свинарва, село, Полтавской губ., Га-
дячскаго у., при р. Пслѣ , въ 12 в. къ ю.-в. 
отъ Гадяча. По свѣд. 1863 г., 192 дв. u 
1,505 ж. об. п. (749 м. п.), сахарный заводъ. 

С в и н а я Дорога. Эшмъ именемъ называ
лась и даже до сихъ поръ сохранила мѣстамн 
названіе древняя дорога, шедшая отъ г-да 
Ральска до г-да Волхова. Въ Квнгѣ Болып. 
Чертежа сказано: <А Свиная дорога отъ 
Рыльска до Волхова. А тою Свиною дорогою 
прихаживали Бѣлогородскіе Татаровя на Рыль-
скія н на Карачевскія п па Болховскія и па 
Орловскія мѣста, Бакай мурза, какъ польскнхъ 
градовъ не было. > Бакай-мурза, по замѣчанію 
Спасскаго, есть Наганегсій кн. Бака, который 
еще въ 1541 г. гаелъ войною на Русь съ 
Крымскимъ ханомъ Сагибъ - Гиреемъ. Нѣтъ 
еомнѣнія, что дорога эта получила назг.аніе 
отъ русскихъ въ насмѣшку. 

(ta. Больш. чертежа, Свассваго, 81, 106, i l l ; Павят. вв. 
Ордов. губ., 1860 г., >). 

Свиная Дуброва, село, Орловской г.: 
см. Дуброва Свиная. 

Свинецъ, село, Курской г., Тимскаго 
у., въ 18 в. отъ у. г-да, при рч. Свинчикѣ. 
Ч. ж. 1,618 д. об. п., 194 дв. 

СВИНОЙ, островъ изъ группы Бакпнскихъ 
. острововъ, у запад, берега Каспійскаго и. , 

ноу. ЗП°45' с. ш. и 67°15' в. д. Дл. его 
около 1 в., холмисть; почва глинистая; изъ 
бугровъ выбивается на поверхность глинистая 
жидкость, пмѣющую нефтяной заиахъ. 

(Зап. Гпдр. Дсіі., V, 157, Зап. Кавказ. Отд. Г. Об., VI, 73). 

Свинскій - У с н ѳ н с к і й монастырь, 
Орловской г.; см. Свѣнскій. 

Свинтусъ (Свинчукъ), село, Рязанской 
г. , Каспмовскаго у., вь 45 в. оть у. т-да, 
при впаденіи рч. Увеза въ Оку. Ч . ж. 1,373 
д. об. п., 180 дв. u незначительная пристань, съ 
которой въ 1 8 6 0 — 6 2 г. ежегодно отправлялось 
хлѣба 4,192 пуд., на 1,900 р., спирта на 1,072 
р. , лѣса и изд+.лій на 1,839 р. Вообще, должно 

1 замѣтить, что нагрузка здѣсь производится 
I только временно, не каждый годъ. 

Свинуха: 1) село, Самарской г.; см. Вла
димирское. 

2) село, Саратовской губ., Балашевскаго 
уѣзда., вь 30 в. отъ у. г-да, при р. Сви-
нухѣ. Ч . ж. 2,726 д. об. п., 354 дв., 2 
ярмарки (у Раевскаго ч. ж. 2,598 д. об. п., 
419 дв.). 

I (РаевсвШ, Торгоа. пуввты Саратов, губ., 76). 

Свинцовая гора; см. Куріушъ-Тау. 
j Свинцовая гора есть отрогъ хребта Улу. Въ 
j 1815 г. экспедиція заложила на Свинцовой 

горѣ 2 рудника: Александровскій и Енязя 
j Волкопскаго, а въ окрестностяхъ ея 46 шур-
I фовь il мѢднып пріпскъ. Экспедпція добыла 
і изъ этихъ рудниковъ и турфовъ 6,046 п у 
I свинцовой руды и 107 иуд. мѣдной руды. 
I Обѣ руды были проплавлены на Міасскомъ за-
; водѣ и получено 2,524 пуда свинца п 7 нуд. 

35 ф. мѣди. Свинцовая руда содержптъ въ 
пудѣ до 12 золотниковъ серебра. Къ сожа-
лѣнію вся окрестная мѣстность СВИНЦОВОЙ 
горы не имѣетъ лѣса, такъ что ближайшій 
лѣсъ лежитъ въ горахг. Кентх, въ 120 вер
стахъ кь ю.-в. отъ нея. 

(Къ бабдіографія. Лгвявнъ, ОввсаКе Квргазъ-Kate. ст. 1, 
67, 174. Ledebonr, Reisen, II, 427, 428). 

СвИНЫе хрвбты. Такъ называются 
горы. Тверской г., Новоторжскаго у., отходящія 

I въ 6 вер. къ вост. отъ Могилепской пустыня 
I (въ 76 в. отъ у. г-да) п ндущія на вост. 
I вер. иа 12; хребетъ этотъ невысок. , во 
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изрѣзанъ глубокими и обрывистыми оврагами, 
поросшими густымъ лѣсом*. 

(Воен. сіатвст. Твер. губ., 7; Врсображеисвів, Твер. губ., 
Si Морсв. сборп., 1859 г., Февраль, 207). 

С В И Н Ы Я Г о р ы , село, Вятской губерн., 
Елабугскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Камѣ . Ч . ж. 1,606 д. об. п. , 218 дв. , 
торжокъ 25 декабря, незначительная пристань, 
съ которой отпускается лѣса и издѣлій руб. 
на 500 въ годъ. 

С в и н ь я съ п о р о с я т а м и , коса, на 
р. Мстѣ , Новгородской г., Боровицкаго у. , 
ниже с. Бѣлаго; имѣетъ протяженія 60 саж. , 
и суда проходятъ ее безпрепятственно только 
въ тнхую погоду. Рядомъ съ ней находится 
коса Собачій пролазь, имѣющая дл. 50 саж. 
и судоходству не препятствующая. 

(Судоход. Дорожа., 1835 г. , ч. I I , отд. I , с. 122). 

СВИНЮХИ, мѣст., Волынской г., Влади-
мірскаго у . , въ 45 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч . ж. 980 д. об. п., 112 дв. , правосл. церковь, 
синагога, ярмарка. Изъ привиллегіи, данной 
въ 1790 г. Станиславомъ-Августомъ, видно, 
что это мѣстечко учреждено въ древности. 
В о время похода вел. кн. Юрія съ Ярославомъ 
Галичскимь на г. Владиміръ, гдѣ быль Мсти-
славъ Изнславичъ, въ лѣтопнсяхъ подъ 1157 
г. говорится: с II снястися Гюрги съ Яро
славомъ Галпчьскимъ у Свинусѣхъ въ селѣ , 
и оттуда пойдоста къ Володимирю н стаста 
въ Хва.іимнчах*> (нынѣ дер. Фалемичи иди 
Хвадимичи, близъ Вдадшііра). 

(Город, посед., I , 408; Под. Собр. Лѣт., I l , 80; Водив, губ. 
вѣд. 1869 г., N 72). 

СвирИ, сел., Кутаисской г., Шароианскаго 
у. , въ 35 в. къ ю.-в. отъ г. Кутаиса, при 
рч. Квириллѣ. Ч . ж. 2,647 д. об. п., 366 дво
ровъ, 3 церкви. 

Свиридовка, село, Полтавской т., Лох-
вицкаго у., прп р. Сулѣ , въ 12 в. къ с. отъ 
Лохвицы. П о свѣд. 1863 г., 289 дв. , 1,832 
ж. об. п. 

Свирица, р . , рукавъ р. Паши, впада-
ющій въ р. Свнрь съ лѣв. crop. Свирица 
нмѣетъ теч. только 21/Î вер. , по замѣча-
тельна тѣмъ, что на всемъ этомъ протяженіи 
входитъ въ Маріинскую судоходную. систему. 

(Пов. оп. Маріавс. свет., с. 280; Stuckenberg, I , 595). 

СвирКОВЫ ЛуКИ (Свироколучъе), село, 
Смоленской г., Дорогобужскаго у. , въ 36 в. 
отъ у. г-да, нри р. Днѣпрѣ . Ч . ж. 28 д. об. 
п. , 4 дв. , церковь. Въ селѣ этомъ существо
валъ Рождественскій У уж. монастырь; объ 
основаніи его ничего неизвѣстно; однакоже 
изъ граматъ ими. Анны Іоановны и Елиза

веты Петровны видно, что онъ былъ пожаловапъ 
Бизюкову монастырю еще въ 1656 г. царемъ 
Алексѣемъ Михайловичемъ. Упразднен*, вѣ-
роятно, въ 1764 г. Село это въ 1504 г. 
было отказано по духовному завѣщанію вел. 
кн. Василія Іоанновича сыну его Василію. 

(Ист. Р. Іер., II, 385, VI , 39; Зап. Геогра»пч. Общ., 1852 г., 
V I , 233). 

СвирсКІЙ каналъ, Маріинской соеди
нительной системы, С.-Петербургской г., 
Новоладожскаго у . , проведен* по берегу Ла-
дожскаго оз. , между устьями pp. Сяси и 
Свири, на протяженіи 37*/2 в. Начат* въ 
1802 г., оконченъ въ 1810. 

(Воеа. статвет. С.-Петерб. губ., 134; Путварсвъ, С.-Петерб. 
г-ія, с. 14; Дашковъ, Одовец. губ., 134; Stackenberg, Beschreib, 
ell. Canäle, 191, Его же Hydrograph., V I , 123; Исвуст». су
доход, састеп., вад. Гдавв. Управд. Пут. Сообщ., 22, Müller, 
Volga, 165; Storch, Kussl. a Al . , I , 58, Сѣв. Почта, 1862 г., 
N 59, Blasius, E . , I , 53). 

С в и р с к і й Александровскій муж. 
монастырь, Олонецкой г.; см. Александро-
Свирскій. 

(Къ бвбдіограФів: Ист. Росс. Іер., V I , 39; Оювец. губ. в*д. 
1853 г., N И ; Словарь асторвч. о сіятыгь, 17). 

Свирь, мѣст., Впленской г., Свенцянскаго 
у . , в* 42 в. от* у. г-да, при р. Свирицѣ и 
оз. Свирѣ . Ч . ж. 623 д. об п. , 129 дв. , 
костелъ, построенный въ 1452 г., еврейск. 
молитвен, домъ. Мѣстечко основано въ X I I I 
ст. кн. Довмонтомъ. Въ 1579 г. король Б а -
торій, объявивъ Россіи войну, созвал* сеймъ 
для совѣщаній. Надъ мѣстечкомъ возвышается 
насыиная гора съ плоскою вершиною, на 
которой стоялъ старинный замокъ кн. Свпр-
скихъ. 

(Город, посед., I , 191, Корева, Ввлев. губ., 376 , 740). 

Свирь, оз . , Виленской г-іи, Свенцянскаго 
у. , второе по величинѣ въ губерніи. Дл. его 
отъ с.-з. къ ю.-в. 11 вер., шпр. I 1 /» вер., 
глуб. до 3 саж. Изъ ю.-в. его оконечности 
течетъ р. Спяглида, пр. пр. Нароча. 

(Коревъ, Мат. длв ст. Ввдеас. г., с. 140). 

Свирь, р . , Олонецкой и С.-Петербург
ской г і й , впадающая въ Ладожское озеро. 
Беретъ начало изъ юж. оконечности Онеж
скаго оз . , между Куликовой косой и мысомъ 
Коровенецъ, орошает* уу. Петрозаводскій, 
Лодейнонольскін, Олонецкій п Новоладожскій 
и впадаетъ въ ю.-в. часть Ладожскаго о з . — 
губу Чомбу или Загубскій зал. Напр. къ з.-
ю.-з. , дл. теч. 201 вер., изъ коихъ на про-
тяженіи 180 вер. Свирь входитъ въ Маріин-
скую судоходную систему. Шир. рѣки отъ 
120 до 180 саж. и въ одном* только мѣстѣ, 
въ Острѣчинахъ, уменьшается до 80 саж., 
а въ другомъ разливѣ ужъ увеличивается до 
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320 саж., близъ устья достигает* до 360 
саж.; глуб. въ самыхъ мелководныхъ мѣстахъ не 
менѣе 8 ф. Берега большею частію высоки, 
песчаноглинисты или камеписты. Они вооб
ще весьма удобны для устройства бичевника, 
который и устроенъ по всей дливѣ рѣки, 
мѣстами при помощи фашинной стилки. Пол
ное паденіе Св. составляетъ 188 ф. На 
Свири слѣдующіе пороги и отмели: 1) Супандега 
или Суспеидепъ въ 1 вер. ниже устья Онеж-
скаго кан., въ 300 саж. протяженія; 2)Янново-
лоцкій й 3) Радковщина въ 9 вер. ниже устья 
Свирскаго кан. въ 350 саж. прот.; послѣд-
ній представляетъ каменную гряду и отдѣль-
ные камни и при малой шнринѣ прохода 
между ними затруднптеленъ; 4) Сухой пор. 
начинается въ 11 вер. ниже устья канала и 
имѣетъ болѣе 4 вер. протяж.; 5) луда Сухой 
Наволокъ въ 26 вер. ниже устья, имѣетъ 30 
саж. протяж. и судоходству не препятствует*; 
6) Острѣченскіе пороги начинаются въ 40 
вер. виже устья канала и простираются вер. 
ва б 1 /*, раздѣляя рѣку на 2 прохода. Около 
камня Бурецъ фарватеръ болыпаго прохода 
имѣетъ не болѣе 5 саж. шир., а въ 100 
саж. ниже камня мель Сидяхе есть самое 
мелководное мѣсто на Свири; 7) Пидемскій 
порогъ начинается въ 62 вер. ниже устья 
канала и простирается на 12 вер., но су
доходству не препятствуетъ, на протяженіи 
порога камепистыя луды вдаются въ рѣку 
отъ 7 до 300 саж.; 8) Медвѣдскій по
рогъ начинается въ 79 вер. ниже устья 
канала, имѣетъ до 2 вер. длины и нѣсколько 
выдающихся лудъ; 9) Стовскій порогъ на
чинается на 81 вер. ниже устья канала, 
имѣетъ болѣе 4 вер. и нѣсволько вдаю
щихся въ рѣку лудъ: 10) Желѣэныя воро
та, порогъ въ 102 вер. ниже устья канала, 
съ быстрымъ стремленіемъ воды и извилистымъ 
обходомъ; 11) Степановшина въ 103 вер. 
ниже устья канала, имѣетъ 160 вер. прот.; 
12) порогъ и остр. Корелка въ 108 вер. ниже 
устья канала, имѣетъ луду на 80 саж. прот.; 
13) пор. іунема въ 109 вер. ниже устья 
канала; 14) пор. Толстой въ 110 вер, ниже 
устья канала, имѣетъ 900 саж. прот.; 
15) мели Вонюнсмя въ 123 вер. ниже устья 
канала, открывающаяся въ іюлѣ на протяж. 
отъ 300 до 520 саж. С в . замерзаетъ въ 
исходѣ ноября, но у Вознесенской при
стани опять вскрывается по замерзаніи Онеж-
JKaro оз. и остается здѣсь всю зиму неза-
мерзшею. Вся рѣка вскрывается въ апрѣлѣ. Н а 
Свири 7 пристаней, а именно: Вознесенье, 
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Пидемская, Мятусово, Важинская, Корба, 
Св. Александра Свирскаго и Сермакская. 
Въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 3 на р. Свири грузилось 
средн. числомъ ежегодно 6 ,076,687 пуд., на 
476,638 р . , въ томъ чпслѣ хлѣба 298,896 
п., на 2 9 2 , 8 3 8 р . , лѣса и лѣсн. пздѣлій на 
144,433 руб. Но эти цифры характери-
зуютъ только самую'Малую часть судоходпаго 
движенія С в . , такъ какъ по Св. проходят* всѣ 
грузы, идущіе ио Маріивской системѣ. Прит. 
Свнри: Шина или Острѣчина, Пидъма (прав.), 
Воронья, Киселева, Святуха, Поіра (лf.в.), 
Важина, Мандроіа (пр.) , Яндеба, Качома, 
Щоткуса, Онтъ (лѣв.). Всѣ поименованные 
притоки Свири сплавны. Въ самой нижней 
части теч. Свири, а именно вер. на 1 1 , и 
въ особенности въ самомъ устьѣ рѣки 
производится значительный рыбный промыселъ 
(на сумму до 50 т. р .) . Устье Св. образуетъ 
въ соеднненіи съ устьемъ р. Паши замѣча-
тельный лабиринтъ водныхъ протоковъ. Въ 
3 вер. отъ озера С в . отдѣдяетъ отъ себя 
вправо несудоходный рукавъ Лисью, текущій 
прямо въ озеро; затѣмъ собственно Свирь 
принимаетъ въ себя сълѣв. стороны Свприцу— 
главный, судоходный рукавъ р. Паши. Далѣе 
Свирь образуетъ на лѣвой сторонѣ своей бо
ковой лнманъ, извѣстный подъ именемъ За-
іубъя; этотъ водный бассейнъ имѣетъ 5 вер. 
дл., 2х/а вер. шир., плоекіе, болотистые бе
рега и соединяется съ Свирью гаирокимъ 
проливомъ въ 1 вер. шир. Въ Загубье впа
даютъ другіе рукава р. Паши, а именно соб
ственно Паша, Котика, Рудогосъ, Куйвосарь, 
Косопага. Ниже боковаго лпмана Загубья 
находится самое устье р. Свири, въ которомъ 
лежптъ остр. Оленій. 

(Оэерецковскія, Ладожс. • Овежс. оз., с. 126; его же от* 
С-Петерб. до Ст. Руссы, с. 42; Пушкаревъ, I , С.-Петерб. губ., 
20; Stuckenberg, Hydr., I , 586—608; 8. ст. Одовец. г., с. 8; 
С.-Петергург. г., с. 63; Blasius, В . , 1, 53; Пов. оп. Марінвс. 
свет., с. 188—279; Бергштрессеръ, Од. г., 14; Аадреевт., Одов. 
г., 9; Дашвоаъ, Одов. г., 91; Blasius, В. , I; Schrenk, В. , I , 7; 
СПб. в*д. 1838, N 190 в 258; Одовепв. губ. вт,д. 1813, N i l , 
1860, В 15; Ж. М. В. Д. 1836, X I X , 67; Г. Ж. 1842, 1, 172; М. Сб. 
1859, Февраль, 348, I860, с.,33, 1862, с. 51, 1863, с. 371, впябрь, 
с. 53; Паи. вв. Одов. г. 1857, с. 175; Одов. губ. «ѣд. 1865, N 46). 

Свирянки (Свиранки), мѣст., Виленской 
г., Свенцянскаго у. , въ 35 вер. отъ у. г-да, 
при колодцѣ. Ч . ж. 205 д. об. п., 20 дв., 
костелъ во имя св. Георгія, основанный въ 
1690 г. и возобновленный въ 1825 г. 

(Город, посед , I , 191; Кореві, Вадеа. губ., 576). 

С В И С Л О Ч Ь : 1) р. , Гродненской г-іи, лѣв. 
пр. Нѣмана. Беретъ начало изъ болота, близъ 
мѣст. Свислочь, Волковысскаго у., орошаетъ 
Гродненскій. Общее напр. къ е., дл. теч. 
П О вер. Ширина въ верхней части теченія 
отъ 11/і до 6 саж., въ нижней отъ 5 до 
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8 саж. , а при устьѣ 12 саж. Глуб. .іѣтомъ 
отъ 2 до 21/» Ф- Берега С в . ВІІЗКИ п не-
рѣдко болотисты, но рѣка течетъ въ широ
кой долинѣ между дов. значительными возвы
шенностями, а потому разливается весною 
отъ 11а вер. до 2 вер., а между Могилян-
скими горами, принадлежащими къ значп-
тельнѣйшнмъ возвышенностям], губерніп, и 
Алекмицамн—на 7 вер. П о рѣкѣ производится 
весною сплавь, но ие ежегодно. 

(Stuckenberg. Hydr., I , 179; Бобровсвій, Мат. ді« ст. Гродп. 
г., I , 178). 

2) p . , МИНСКОЙ Г., пр. пр. Березины. Беретъ 
начало въ холмистой мѣстностп Мпнскаго у. , 
у. д. Шиповалы, въ 39 вер. къ с.-з. отъ 
Минска; орошаетъ уу. Мпнскій и Игучеп-
скій. Напр. къ ю.-в., дл. теч. 250 вер. Теч. 
извилистое. Шпрпна у Минска 8 — 1 0 саж., 
у Пуховичи 12 — 15 саж. , у м. Свнслочь 
отъ 15 до 20 саж. Берега и русло песчано-
глпнисты, долина узка, болотиста н окаймле
на глинистыми холмами; въ Игуменскомъ у. 
долива шире и п разливы значительнее (до 
1 вер.). Мостовъ на рѣкѣ 2 5 , мельницъ 
много. Сплавь по С в . по однимъ свѣдѣніямъ 
производится отъ Минска (на 210 вер.), а 
по другимъ—отъ дер. Берложъ (на 70 вер.). 
Сплавь ограничивается лѣсомъ н во всякомъ 
случаѣ не особенно великъ. С в . богата ры
бою и на пей въ Пгумепскомь у. водилось 
прежде много бобровъ. Прит.: Волма, Болога, 
Тольна.' 

(Stuckenberg, Hydr., I l l , 29S; Зедепскій, Мппсвая г., I , 130; 
Шпвдевскій, Пут. по Подѣсью в Бѣдорусск. враю, Соврененявкъ 
18(4 г. , воібрь, с. 10, И ; Ст. ВреаевввЕЪ 1866 г . ) . 

СВИСЛОЧЬ: 1) мѣст., Гродненской г., 
Волковыскаго у. , въ 28 в. оть у. г-да, по 
почтовой дорогѣ въ Бѣльскъ, при р. Свііс-
лочи. Ч . ж. 2 , 1 6 3 д. об. п. , 179 дп., прав, 
церковь, костелъ, синагога, 2 евр. молитвен, 
дома, гимназія, приходское училище, лечеб
ница, аптека, еженедѣльные базары, ярмарка 
съ 25 августа по 25 сентября, на которую 
прежде привозилось товаровъ болѣе чѣмъ на 
200 тыс. руб., нынѣ же только привозится 
тысячь на 1 5 . Въ мѣстечкѣ была гимна.ія, 
такъ называемая академпчесвая, основанная 
въ 1806 г. Тышкевичемъ, владѣлъцемъ мѣ-
стѣчка; въ 1851 г. она преобразована въ 
5-ти - классное училище, которое нынѣ обра
щено вт. прогимназію. Въ мѣстечкѣ нахо
дятся кожевепные заводы, одни изъ самыхъ 
заяѣчательныхъ иъ губернін. 

(Город, посед., II, III; Бобровсвів, Гоодве». губ., II, 1072і 
Забловевів, SaaueoBic. Foccla, VI , 334, Жур. M. Вв. Д. iSiJ г., 
I, 426). 

2) мѣст., Минской г., Бобруйскаго у., въ 
40 в. отъ у. г-да, по Минскому почтовому 
тракту, при впаденіи рч. Свислочи въ Бере
зину. Ч . ж. 576 д. об. п. , 81 дв., 2 прав, 
церкви, костелъ, евр. молитвен, школа, при
ходское училище, почтов. станція. С в . извѣ-
стно но актамъ съ 1510 г.; въ это время 
пранадлежало къ королевскимъ имѣніямъ. Въ 
1535 г. было раззорено русскими. Н а при
стани р, Березины разгружалось въ 1859 г. 
хлѣба 6,100 пуд., па 1,380 р. , въ 1860 г. 
соли 10 тыс. пуд. на 5,300 р . , Въ 1865 г. 
грузилось лѣса на 5,614 р. 

(Город, посед., 111, 129; Мвясв. губ. вѣд. 1866 г., N 48). 

С в И С Т у н О В К а , слоб. Харьковск. губ., 
Кунянск. у., въ 70 в. къ ю.-з. отъ г-да. 
П о свт.д. 1864 г., 245 дв., 2176 д. об. п. , 
ярмарка. 

СВИТСВІѲ М Х И , болото, Смоленской г., 
Бѣльскаго у., къ с.-в. отъ д. Свиты (вЪ 28 
в. отъ у. г-да) до д. Мазуръ, по правой 
сторонѣ почтовой дороги изъ Смоленска въ 
Бѣлый; нмѣетъ въ дл. 30 вер., въ шир. отъ 
1 до 10 вер.; покрыто мелкимъ кустарни-
комъ и множествомъ мелкихъ озеръ. 

(Цебрпвові, Сходен, губ., 87; Солоаіевъ, Селіс<о-іоз. стат. 
Снодев. губ., 37, 64; Boen, статаст. Сводов, губ., S3). 

Свищѳвка (Новотроицкое), село, Пен
зенской г., Чембарекаго у. , въ 23 в. отъ 

j у. г-да, при р. Большой. Чембарѣ. Ч . ж. 
1 1,593 д. об. п. , 168 дв.; по вторпикамъ 
! базарь. 
! Свіяга, р . , Симбирской и Казанской г., 

пр. пр. Волгп. Беретъ начало въ ю.-з. части 
Сенгилеевскаго у. , близь д. Кесоватово, напр. 
къ с.-з. до Спмбпрска, гдѣ до такой степени 
сближается съ Волгою, что отделяется отъ 
нее только мѣстносгью r-да Симбирска (6 в.); затѣ5іъ поворачивав".ъ къ с , орошаетъ уу. 
Сенгнлеевскій, Симбирскій, Вупйскій, Тетюга-
скій и Свіяжскій п впадаетъ въ Волгу близъ 
Свіяжска. Такимъ образомъ Св. особенно за-
мѣчательва тѣмъ, что течетъ на всемъ сво-
емъ протяженіи параллельно съ Волгой, въ 
разстояпіи отъ нее отъ 6 до 20 вер., но въ 
діаметрально протпиуиоложномъ направле-
ніи. Дл. теч. 380 вер., шир. въ Сенгилеев-
скомъ у. 7 до 8 саж., Симбирскомъ 10, на
чиная отъ Буинскаго отъ 15 до 20 саж. 
Глуб. вь Сенпілеевскомъ и Симбирскомъ у. 
незначительна; въ Буинскомъ п Казанской г. 
отъ I1/» до 2 саж. Правый берегъ высокъ и 
крутъ, лѣвый нпзоиъ. Дно рѣки песчаное. 
Сплавь по рѣкѣ начинается только o n . д. С о -
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болевской, въ Казанской г-іи (10 вер. выше 
Свіяжска). Въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 гг. сплавлялось 
среднимъ числомъ ежегодно 260,430 п., на 
97,138 р . , въ томъ числѣ хлѣба 257,236 п., 
на 94,579 р. Н а рѣкѣ 11 мостовъ. Вдоль 
С в . расположены 2 города (Симбирсвъ и 
Свіяжскъ) и 55 селеній съ 7 0 , 0 0 0 жит. (съ 
Симбирскомъ), въ томъ  ѵислѣ  Стар. Тимошкина 
съ 4,090 ж. , Ключицы съ 3,430 ж. Прит.: Те-
мерсянка, Цильна, Корла, Була, Улема, Кубня. 

(Dsjjaca, Пут., ]; Erdmann, Beit г , H. I , В. 2, p. 32; Sta
ckenberg, Hydr., Hl, 534; В. ст. Свмбврс. г., 23; Локтевъ, Ка-
аавсв. г., с. 74; Св. вас. к. Казавсвой a Сввбврс. г-іі; Суд. 
Дер. X, not. on., с. 129, Ж. М. 8. Д. 1336, XIX, 8). 

С в І Я Ж С К Ъ , уѣзд. гор. Казанской г. 
I. Г-дъ, въ 37 в. къ ю.-з. отъ Казани, на 

прав. бер. р. Свіяги, близъ впаденія ея въ 
Волгу; съ с.-з. стороны города протекаетъ 
рч. Щучка; онъ расположенъ ва отдѣльномъ 
конусовидномъ ходмѣ, окруженномъ низмен
ностями, въ весеннее половодье заливае
мыми водами Волги и Свіяги. Холмъ этотъ 
имѣетъ тотъ же характеръ, какой имѣютъ и 
острова, встрѣчающіеся въ здѣшнихъ мѣстахъ 
на Волгѣ, т. е. съ пдитнымъ основаніемъ и 
обрывистыми боками; весною онъ и обращает
ся въ островъ; по спаденіи весеннихъ водь 
у подошвы горы остаются озерки и болота, 
что безъ сомнѣнія вредно вліяетъ на здоровье 
мѣстныхъ жителей. Городъ основанъ въ 1551 г., 
по повелѣнію царя Іоанна Грозпаго, для на-
блюденія за Казанскими Татарами, Чувашами и 
другими инородцами. Для постройки его въ Углиц-
комъ уѣз., въ вотчинѣ Ушатыхъ, были срублены 
стѣны будущей крѣпости и отправлены къ 
устью р. Свіяги; они прибыли на мѣсто 24 
мая. Густой лѣсъ, осѣнявшій гору, былъ не
медленно срубленъ войсками кн. Серебрянаго-
Оболенскаго, и крѣпость заложена, при чемъ 
построены церкви во имя Рожд. Богородицы и 
и С в . Сергія. Городъ имѣлъ въ окружности 
1,200 саж., нѣсколько башень и воротъ; его 
окружали рвы и валы, остатки которыхъ со
хранились и понынѣ. При раздѣлепіи Россіи 
на губерніи въ 1708 г., Свіяжскъ, какъ уѣздн. | 
городъ, вошелъ въ составь Казанской губ.; 
въ 1719 г. назначенъ провинціалышмъ го
родомъ Свіяжской провинціи; въ 1781 г. 
сдѣланъ уѣздн. г-домъ Казаискаго намѣстни-
чеетва, переименованнаго въ 1796 г. въ 
губернію. До конца Х Ѵ Ш ст. Свіяжскъ былъ 
въ весьма хорошеяъ состояніп относительно 
зажиточности жителей и ихъ торговыхъ свя
зей; сюда съѣзжались купцы изъ Москвы, 
Ярославля, Нижняго-Новгорода и другихъ 
мѣстъ; но мало по налу торговый н промыш

ленный народъ сталъ переходить въ сосѣднюю 
Казань, и городъ пришелъ постепенно въ упа-
докъ. Теперь онъ замѣчателенъ лишь древними 
церквами, да монастырями. По оппсапію Кири
лова 1 7 2 5 — 1 7 2 7 г., въ Свіяжскѣ былъ воевода, 
таможня, конек, изба, кабацкая коптора, 3 мона
стыря, 8 церквей, школа и считалась 319 куп
цовъ. Въ 1867 г. ч. ж. въ городѣ 3,376 д. 
об. п. (1,683 м. п.) , въ числѣ коихъ: дворянъ 
40, купцовъ 17, мѣщанъ 1,535, крестьянъ казен. 
1,372. Ненравославныхъ: католиковъ 2, ев
реевъ 2 и магометанъ 5. Въ 1868 г. въ 
городѣ было: церквей правосл. 6 (5 кам.) и 
2 монастыря: муж. Боіородицкій 1-го класса и 
Іоанно-Предтечевскій жен. 3-го клас. (въ1867 
г. 20 монаховъ и Ъ7 монахинь); городской со
боръ во имя Рожд. Богородицы уже существовалъ 
въ 1551 г., слѣдовательно привадлежитъ къ 
числу древнѣйпшхъ въ Казанской губ.; въ 
немъ сахранились миогія древпія иконы, со
суды, колокола и другая церковная утварь; 
мѣстная икона Рожд. Богородицы привезева 
сюда въ даръ царемъ Іоанпомъ Грознымъ. 
Домовъ 322 (8 кам.), лавокъ 34, больница, 
уѣздное и приходское училища. Городу при
надлежать 2 дерев, дома, водяная мельница, 
рыбныя ловли на р. Свіягѣ , земли 1,698 
дес. Жители неиромышленны, но ведутъ мелоч
ную торговлю разными товарами нжизиевными 
припасами; хлѣбопашествомъ не занимаются 
за неимѣніемъ къ тому удобныхъ земель; реме
сла также не развиты (въ 1868 г. ремеслен. 
140); заводская промышяеннность въ 1868 г. 
ограничивалась незначительными 2 заводами— 
водочнымъ и солодовеннымъ. Большая часть 
мѣщанъ уходить на заработки въ Казань, 
а также занимаются перевозкою на лодкахъ 
въ Казань паосажнровъ u частью сельскихъ 
произведена. Пристань при городѣ ничтожна; 
въ 1865 г. на ней грузилось 2,702 п., на 
695 р . , а въ иные годы нагрузки совсѣмъ 
не производится. Вь 1868 г. въ городѣ вы
дано торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 2-ой 
гпдьдіи 6 0 , на мелочный торгъ 174, мѣщан-
скихъ промысловыхъ 3 3 , ирикащикамъ 8 1 ; по 
большая часть купечества только приписное 
и торгуетъ внѣ города. Базары собираются 
еженедѣльпо по воскресеньямъ; ва нихъ при
возить крестьяне сосѣднихъ селевій разный 
хлѣбъ, огородныя овощи, яблоки, деревянную 
посуду, мясо, рыбу, медъ, овчины и т. п.; 
годовой оборотъ ихъ простирается на сумму 
до 15 т. р. Ярмарокъ въ городѣ не бываетъ. 

(Georgi. Reise, 822; TFalk, I , ..158;" Maller, Wolga, 318; 
Engelhardt, Misc., IV. 190; Бваовг, Путев. во*чатд.,82; В. П., 
ort Иркут. до Мосвв., 178; Суааровов», Прог. ио 12 губ., SU7; 
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Матер, ш с т а т и с т . Р о с с і и , 1841 г . , I , 162; Л а п т е в ъ , К а з а в с к . 
г у б . , 593; Город, п о с е д . , 11, 373; З в о н о в , с о с т . город, п о с е д . , 
Казавск. г у б . , 20; Иеадгартъ, П у т е в , по Волгѣ, I I , 86; Водга 
о т ъ Тверв до А с т р а х . , изд. общ. Сам о л. , 211; Ж . М . В в . Д . 
18І0 г . , X X X V , 236, 258, 1830 г . , X X X I I , 429; Казавск. губ. 
въ-д. 1846 г . , N 7, II) , 1851 г . , N 2 2 , 1868 г . , N 17,31, П а м а т в . 
к в . Казанск. губ. па 1863 г . , отд. I V , 20, 48, 98; Труды Казав. 
г у б . с т а т и с т , к о н н т . , вып. I I I , с. 3, 43) . 

I I . Уѣздъ занимаетъ среднею часть губер-
ніи и весь лежитъ на правой сторонѣ р . 
Волги, которая обтекаетъ с. и з. его границу, 
Простр. его, по измѣр. Стрѣльбицкаго, 5 4 , 2 2 
кв. м. или 2,623 кв. в. Площадь уѣзда, 
при общемъ еклоненіи оть ю . - з . къ с . - в . , 
имѣетъ мѣстоположеніе холмистое,' изрѣзанное 
оврагами, а близъ береговъ Волги проходить 
цѣпь возвышенностей, которая отъ устья 
р . Свіяги прпнимаетъ видъ хребта и высоту 
отъ 2 0 0 до 300 фут. надъ уровнемъ р ѣ -
ки. Эта цѣпь возвышенностей составляетъ на
горный берегъ Волги и носптъ въ разныхъ 
мѣстахъ частныя паяванія, каковы: Бязовскія 
горы въ дачахъ с. Вязовыхъ, Услонскія близъ 
селъ того же названія, Юръевскін между Салты-
ковскимъ перевозомъ и Теньковскими дачами. 
Выше устья Свіяги нагорный берегъ Волги 
большею частью покрыть чернолѣсьемъ, 
ниже же устья становится обнаженнымъ, и 
горный кряжъ отсюда идетъ вообще сплошнѣе; 
прерываютъ его кое-гдѣ только узкія и глу
б о к а промоины или трещины, потому что 
ниже Свіягн впадаютъ вь Волгу одни незна
чительные ручьи. Отъ устья Волги въ ниж-
нихъ слояхъ Волжскаго берега начпнаютъ 
являться богатня толщи известковыхъ породъ, 
вслѣдствіе чего жителями нѣкоторыхт. при
брежныхъ селеній добываніе камня, извести 
и обжиганіе ея обращено вь одинъ изъ глав
ных* промкеловъ. Такъ въ д. Жорквашахъ 
нмѣются 5 печей н въ годъ приготовляется 
извести до 65 саж.; Печитахъ тоже на 5 
печахъ приготовляется иавестн до 360 тыс. 
пуд.; с. Шелангѣ выламывают* алебастра до 
280 тыс. пуд. и выжигают* извести до 50 
тыс. пуд.; в* Гребеняхъ до 20 тыс. пуд. 
извести; Ташевкѣ до 30 тыс. нуд. алебастра 
и до 15 тыс. извести; Матюшкиной до 2 
тыс. штукъ камня опоки и до 100 тыс. пуд. 
извести; с. Ключищахъ тоже до 2 тыс. штукъ 
камня и до 100 тыс пуд. извести (см. П а 
мяти, кн. Казан, губ. на 1863 г., стр. 98). 
Известь и камень отпускаются въ пополжскіе 
и преимущественно въ низовые города. Изве
стковые слои мѣстами переходят* въ чисто 
гипсовые, весьма способные къ образоиапію 
провалов*, трещппъ u пещеръ. Небольшія 
пепіеры встрѣчэются выше устья р. Свіяги, 
особенно близ* с. Вязовыхъ; но вь этой 

мѣстности наиболѣе замѣчательны часто 
дѣлающіеся воронкообразные провалы, глуби
ною отъ 5 до 10 саж., иногда наполнявшиеся 
водою. Нѣтъ сомнѣвія, что они образуются 
отъ такихъ же пустотъ, существующих* во 
внутреннихъ слояхъ береговыхъ горъ. Вся 
площадь уѣзда принадлежитъ къ формаціи, 
признанной в* новѣйшее время за тріа-
совую; исключеніе составляют* вся долина 
р. Свіягй и нѣкоторыя мѣста по берегу Волги, 
гдѣ являются новые осадки. П о обоим* бере
гам* р. Свіяги почва въ уѣздѣ — илъ, за нимъ 
слѣдуетъ черпоземъ, окаймляемый на в. и ю. 
рухлякового почвою, а на с.-з. суглинкомъ. 
Площадь уѣзда исключительно лежитъ въ си-
стемѣ р . Волги, которая служить границею 
съ у. Казанскимъ и отчасти съ Лаишевскимъ; 
глубина ея отъ 10 до 30 саж., но мѣстами 
есть мели, какъ напр. при с. Шелангѣ , Верх
нем* Услонѣ, Красновидовѣ; на Услонской и 
Красновидовской меляхъ глуб. доходить до 
З 1 /* фут. Изъ притоковъ Волги значительна 
только одна Свіяіа съ ея притоками Кубней 
и Бувой; прочіе притоки Волги, каковы 
Тенька, Лобыжка, Сюнба, Воробьевка и дру-
гія, незначительны и имѣютъ характеръ ручь
евъ. Изъ всѣхъ рѣкъ уѣзда судоходна на 
всемъ нротяженіи Волга, a Свіяга отъ д. 
Соболевской, лежащей въ 10 в. выше Свіяж-
ска; на мѣстныхъ пристаняхъ производится 
одна лишь нагрузка. О значеніи ихъ видно 
изъ слѣдующихъ данныхъ о нагрузкѣ: 

Н а р. Волгѣ: 

Лобышская. . . 
Теньковская . . 
К ш ч п щ е п с к а я . 
Морквашская. . 

Н а р. Свіягѣ: 

Соболевская . . 
Спіяжская . . . 

1865 годг. 

3 8 7 , 7 3 7 п. на 1 4 9 , 6 1 5 р. 
9 4 , 5 8 8 > > 30 ,876 > 
4 3 , 2 9 2 > > 10,612 > 

6,717 > > 3 ,840 > 
~532,334 п. "на 194,943 р. 

6 1 1 , 9 0 4 и. на 203,311 р . 
2,702 > > 695 > 

Итого 614,606 п. на 2 0 4 , 0 0 6 р. 
Всего ~1,146^940 п. на 3 9 8 , 9 4 9 р. 

Н а р. Волгѣ: 

Лобышская. . . 
Н а р. Свіяіѣ. 

Соболевская . . 
Всего. 

1S68 годъ. 

195,288 п. на 124,696 р. 

2 9 3 , 3 4 4 п. на 1 6 3 , 0 2 5 р. 
4 8 8 , 6 3 2 п. на 2 8 7 , 7 2 1 р. 

Въ 1868 г. на Лобыгиской пристани гру
зилось хлѣба 1 4 3 , 6 9 4 п. , на 6 1 , 2 9 0 р . , сѣ-
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лени льнянаго 51,594 п., на 63,406 р.; на 
Соболевской — хлѣба 259,735 п., на 123,460 
р . и сѣмени 33 ,609 п., на 39,565 р. Озера 
находятся только по лѣвому поемному берегу 
р. Свіяги, да и тѣ незначительны; самое зна
чительное по величинѣ оз. Буртасовское 
нмѣетъ 4 в. дл. и 100 саж. шпр. Болота, 
также незначительныя, встрѣчаются лишь въ 
долинѣр. Свіяги инѣкоторыхъ ея притоковь; по 
своей велнчинѣ они не имѣютъ вреднаго вліянія 
на климатъ. Хотя въ уѣздѣ сохранились еще 
корабельные лѣса (10,776 десят.), но вообще 
онъ не принадлежитъ къ числу лѣсистыхъ, 
и подъ дѣсами въ немъ только до 2 1 % всей 
площади. П о свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 103,246 д. об. п. (49,805 м. 
п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 1,966 д. 
об. п. Въ числѣ жителей уѣзда: дворянъ 7 3 , 
крестьянъ казен. 6 9 , 1 6 3 , вышед. изъ крѣп. 
зависимости 14,006, собственниковъ 16,887. 
Неправославныхъ: раскольниковъ 2,648, ма
гометанъ 2 0 , 4 5 8 , язычниковъ 64. Вь 1868 г. 
въ уѣздѣ было православн. церквей 44 (21 
кам.), муж. Макаръевская пустынь, 20 магомет. 
мечетей и 12 магом, молитв, домовъ. Кромѣ 
великороссіянъ, въ уѣздѣ живутъ Татары, 
составляющее 2 5 , 6 % всего населеиія, п 
Чуваши, 1 , 2 % ; въ чиелѣ послѣднихь нахо
дятся язычники (см. Списокь насел, мѣстъ 
Казане, губ.). Въ 1859 г. жителя размеща
лись въ 181 иоселкахъ, изъ коихъ 1 пустынь, 
2 слободы, 40 селъ, 11 селець, 123 деревни, 
4 выселка; въ числѣ поселковъ 15 пмѣютъ 
жителей менѣе 100 д. об. п., 101 отъ 
,101 до 500, 48 отъ 501 до 1 тыс., 8 
отъ 1 до I1/* тыс., 6 отъ I 1/» до 2 тыс. 
и 3 свыше 2 тыс. Къ многолюднымъ селені-
ямъ принадлежать: Теньки (съ 2 ,619) , Под-
березъе (2 ,512), Майданъ-Спасское (2 ,365) , 
Еурлаты (1 ,954) , Больш. Ачасыры (1 ,778) , 
Нижній Услонг (1 ,624) , Берхній Ус.юнъ 
(\,%0^),Красновидово(\,ЪЩ,Шелант(\,ЬЩ. 
Занятія жителей преимущественно земле-
дѣльческія, но съ приближеніемъ къ Вол-
гѣ развиты п другіе промыслы, каковы: 
добываніе извести и обжнганіе ея, рыболов
ство, судонромышленность, наем* въ лоцмана, 
бурлаки и другіе. Изъ сельскихъ промы-
словъ, кромЬ хлѣбопашества, развиты ПО
СЕВЫ ьпяпаго с вмени и въ нткоторыхъ 
селахъ садоводство. Такъ с. Ташевка сла
вится лучшими въ губерніи Яблоновыми 
садами, коихъ насчитываютъ до 3 0 , въ д. 
Гребеняхъ до 25 садовъ, въ с. Вязовыхъ 10 
садовъ. Хлѣбопашество однакоже не повсе-

мѣстно составляетъ главный промыселъ и 
мѣстами, при дурной цочвѣ, плохо вознаграж-
даетъ труды земледѣльца, какь напр. въ с. 
Шелапгт-, т. Печпщахъ и др. Но за всѣмъ тѣмъ 
хлѣба въ уѣздѣ ne только достаточно для соб-
ственныхъ нуждъ, но значительное количест
во остается и для випокуренпихъ заводовъ, 
и для вывоза въ другія мѣета. Къ промыш-
ленннмъ селамъ принадлежит г, с. Вязовые, 
въ которомь значительна торговля лѣсомъ и 
дровами; ядѣсь же занимаются ирыболоистиомъ. 
Въ Верхи. Услонѣ нзъ 216 дворовъ 31 дв. 
судохозяевъ, имѣющихъ 44 судна, на кото-
рыхь они перевозять разпые нродукгы, 60 
дворовъ лоцмановъ п водолпвовъ, 31 двора 
бурлаковъ, 4 двора рыбаковь, владѣюіцихъ 
20 лодками, ц 43 двора хлѣбопашцевъ. Въ с. 
Нижнемъ Услонѣ изъ 220 дворовъ хлѣбо-
пашцевъ только 4 0 ' дв., 22 дв. рыбаковъ, 
пмѣющихъ 52 лодки, 32 дв. судохозяевъ съ 
55 судами, 40 дв. лоцманов и; пъ остальных* 
же живутъ водоливы и судорабочіе. Въ с. 
Шелашѣ, кромѣ обжигапія извести и добы-
ванія алебастра, приготовляют* корья до 2 
тис. пуд. Кромѣ того в* иѣкогорыхъ селе-
иіяхъ главный промыселъ составляет* добы-
ваніе алебастра и извести, о чемъ было сказаио 
выше. Заводская промышленность незначи
тельна; пъ 1868 г. здѣсь было 2 винокурен
ных* зав., 1 поташный, 1 мятный, 1 масло
бойный и 2 паровыя мельницы. Торговля 
преимущественно сосредоточивается на база-
рахъ и ярмарках*, а также на мѣстныхъ 
пристанях*. Мѣста учрежденія базаров* и 
готовые ихъ обороти нок.ізывасгь следующая 
таблица (см. Тр. Кизап. Стат. Ком., выи. III): 

Но воскресеньям!,: Привозъ. 

с. Муратово 13,268 р. 
> Иі;аионекѵ-о 334 > 

По нонедѣлъникамъ: 

с. Подберезье 8 ,225 > 
По средамъ: 

с. Федоровское 5,652 > 
По четверіамъ: 

с. Багаево 7,581 > 
По пятнииамъ: 

с. Турминское 47,764 > 
> Вязовые 1,302 > 
> Кальдеево 4,8 45 > 

По субботамъ: 

с. Теньки 6,810 > 
> Ульяновка. . . . . . . . . 6,930 > 
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Изъ числа привозимыхъ товаровъ первое 
мѣсто занимаюсь: красные товары ( 6 1 , 3 9 0 р .) , 
хдѣбъ разный ( 1 1 , 3 6 1 р .) , бакалея ( 1 1 , 0 3 9 р .) , 
прядильныя растенія п издѣлія пзъ нихъ ( 6 , 3 8 9 
р . ) , продуктовъ скотоводства ( 5 , 1 5 1 р .) , лѣсъ 
и дрова ( 3 , 6 5 3 р .) . Ярмарокъ въ уѣздѣ только 4: 

Привозъ. Продажа. 
р у 6 Д И . 

Кяльдеево, 9—12 мая до I1/» тыс. до 1 тыс. 
Утяково, 21 — 27 іювя > 10 > > 7 > 
Турмннское 22—25 мая > 91 > > 8 > 
Вязовые, въ день Троицы > 8 > > 47* > 

Н а ярмарки привозятъ красный, бакалей
ный, москательный и мелочный товаръ, гли
няную и деряванную посуду, земледѣльч. орудія, 
соль, табакъ, холсты, смолу, деготь, конскую 
сбрую и т. п. 

(Си. Казак», губ. а Труды Казансв. губ. статист. Комит., 
выи. Ill (базары Казавск. губ.), вып. II (этвогр. очер. Свіяж. у . ) ; 
Папвтв. вв. Казавск. губ. ва 186? г., отд. IV, с. 20 ( я р ы а р к п ) ; 
>'. 18 (іраарка), с. 98 (опвсавіѳ седевіа)). 

С В О Л Н Я , р . , Витебской г., пр. пр. Дриссы, 
сист. Зап. ДВИНЫ. Замѣчательна тѣмъ, что 
служить стокомъ значительной группы озеръ, 
къ коимъ принадлежать озера Себежскоё, 
Ороно, Вѣтитерево, Бѣлое, Нечерицо, Лпс-
но, Сволво. Первый шесть озеръ соединяются 
рч. Угаринкою; изъ Нечерицо Въ Лпспо те
четъ р. Нечерицо въ Лпсно, которая соеди
няется протокомъ съ оз. Сволно, откуда вы
текаетъ р. Сволна. Напр. къ ю. , дл. теч. 
4 0 вер. Ш и р . отъ 5 до 1 0 саж., глуб. отъ 
7 до 1 4 ф. ; дно глинистое, теченіе быстрое, 
извилистое. Берега крутые, но пенысокіе, 
луговые. Внизъ по Св. сплавляется лѣсъ, а 
вверхъ па латышскихъ лайбахъ, поднимаю-
щихъ тяжести отъ 4 0 до 1 0 0 пуд., достав
ляюсь въ Себежъ на парусахъ или бичевою 
соль, сельди, табакъ и бакалейные товары. 
Мостовъ 6 . 

(В. ст. Ввтебс. г., с. 44; Пап. вн. Вптебс. г., 1862, с. 1 8 ) . 

С в о р б Ѳ или Шворбе, по-эстонски Serwe-
Маа, полуострову Лифляндской г., Аренс-
бургскаго у.. составляюпдій ю.-з. часть 
о-ва Эзеля, тянется длинною, въ средннѣ болѣе 
широкою косою отъ с .-с . -в . на ю. ю.-з. , въ 
море, оканчиваясь на ю. длинным-!, иодвод-
нымъ рифомъ. Длина полуострова 3 0 вер., : 
ширина отъ 3 до 8 вор. Вдоль ю.-в. берега | 
полуострова тянется кряжъ ваносовъ съ до- ! 
вольно крутымъ склономт. къ морю, отлогій ' 
къ з.; западный берегі. большою частію низмен
ный, только въ нѣкоторыхъ мьттахъ крутой, но 
эти крутизны, перерьзаипыя ущельями и впа
динами и называемыч на o-nt. Эзелѣ панкъ, і 
чрезвычайно интересны для геогноста, какъ і 
богатый органическим.! остатками обпаженія 

верхней эзельской группы (по Ф. Шмидту) 
верхне-силурійской формаціи. Изъ панковъ 
особенно замѣчательны Каугатома-панкъ, близъ 
Фихта, п Охесаарепанке, къ ю. отъ Ямма. 
Въ прежнія времена полуостровъ Сворбе от-
дѣлялся отъ о-ва Эзеля проливомъ Сальме, 
судоходнымъ еще въ началѣ X I I I вѣка, но 
въ настоящее время до того обмелѣвшемъ, что 
онъ похожъ на ручей и лѣтомъ почти совер
шенно, обсыхаетъ. Н а ю.-в. сторонѣ полу
острова находится Церельская гавань, имѣв-
шая значеніе въ средніе вѣка, во нынѣ то
же обмелѣвшая. Н а ю.-з. оконечности полу
острова, такъ называемой Церельской косѣ 
или мнсѣ Свальферортъ, находится маякъ 
Свальферортъ, подъ 5 7 ° 5 4 ' с. ш. и 3 9 ° 4 3 ' 

в. д. отъ Ферро. Полуостровъ Сворбе очень 
богать живописными мѣстностями. 

( H u p e l , Topogr. Nachrichten, I , 309, I I I , с. 337, 371, 401; 
Bienenetamm, Ostsee-Provinzen, c. 319; Rathlef, orogr.u. hydrogr. 
Skizze, c. 117 — 119; ІЬурвадъ M B R . Внутр. Дт.д ь, 1*33, т. 41, о. 
»2 — 94, Ф . веймаi'ii-ь, ЛиФлпвдскаа г у б . , с . 107 в 131; Stucken
berg, Hydrog. des Russ. Reiches, I , с. 36, 37, VI, с . 9, 61; 
Мвнквоцъ, и.-стат. обозр, Л И Ф Д Я В Д С К О І І г у б . , с. 56; Luce, въ 
Mittheilungen aus der Geschichte L i v - , Ehst. u . Kurlands, Bd. 
V. c. I l l ; Alex. G . Schrenck, въ Archiv f. d. Naturkunde Liv-
E h s t - und Kurlands B d . I , c. 82—84; F r . Schmidt, танже, Serie, 
1, B d . I I , e. 6 2 - O i , 77, 80, 90, 177-17'J) . 

СВОЯТЫЧИ, мѣет., Минской г., Ново-
грудскаго у., вь 6 3 в. оть у. г-да, при рч. 
Ордзянкѣ. Ч . ж. 554 д. об. п., 7 3 дв., костелъ. 

(Город, посед.. Ill , 143; Мин. губ. вт.д. 1866 г., N 38). 

С в Ѣ н С К І Й или Свипскій-Успеѣскій муж. 
3 класса монастырь, Орловской губерніи, 
Брянскаго у., въ 3 в. отъ у. г-да; рас-
положевь на прекрясномъ, гористомъ мѣсто-
положеніи, но прав, сторону р. Десны, про
тивъ самаго устья рч. Свѣни. Основанъ въ 
1 2 8 8 г., вел. кн. Черниговскимъ Романомъ 
Михайловичемъ, во имя чудотвор, образа П е -
черскія Бож Матери, оть которой онъ по
лучилъ исцѣленіе отъ слѣпоты. Въ немъ 3 
церкви: во имя Свѣнскія Пресв. Богородицы 
съ чудотворною иконою, празднество коей 
совершается 3 мая и 17 августа, во имя 
Успенія Богородицы, основанная въ 1 2 8 8 г. 
и перестроенная въ 1567 г.; въ ней погре-
бенъ основатель монастыря. При монастырѣ 
собирается ярмарка съ 1 октября но 1 но
ября; среднимъ числомъ привозится на 1 5 
тыс. р . , придается на 4 — 5 тыс. 

(Архнн. Іерофея, Прянсііііі Свѣвскій Успенскіа M O B . , Москва, 
1866 г.; Воен. с т а т и с т . Oojoo. губ., І2'2; Древн. Росс. В И Ф Д . , В З Д . 
2, ч. XIX, 281; И с т . P e c . iepap., VI, 35-, імтгаииг, M O B . • 
церкви, 427; Матер, ддя с т а т а с т . Г о с с і в , B J J . М а й . Вв. Д . 1 8 4 1 г . , 
0Т.1. I , 179; О и в с . аоаагтыр. Pocciüc. И м п . , изд. 1, 1817 г . , 96). 

СвѢтИЛЬНая, гора, Пермской г., Е к а -
геринбургскаго у., Мурзинской волости, впизъ 
но р. Ненвѣ , въ 1 0 в. отъ Мурзинской слоб. 
Она нзвѣстпа по аметистовымъ копяаъ. 

(Пронытд. двотонъ 185S г. , N 36) . 



С В Ѣ Т И Ц А -

Свѣтица, j?., Вологодской и Костромской 
г-ія, ир. пр. Костромы. Беретъ начало въ 
лѣсахъ Тотемскаго у. Напр. къ ю., дл. теч. 
вер. 2 5 , впадаетъ въ К. въ 2 вер. выше 
Солигалича. Н а рѣкѣ есть прекраспыя извест-
ковыя ломки и по ней сплавляется известь. 

(Btackenberg, Hydr., V 399; Кржввободоциіп, Костромская 
г., с. 63). 

Свѣтдица, полуостровъ озера Селигера, 
Тверской г., Осташковскаго у., близъ ост
рова Столбнаго, принадлежите Ниловой пу
стыни, отъ коего отдѣляется неширокимъ 
проливомъ. Онъ ваключаетъ въ себѣ 24 дес. 
1,601 саж.; ва немъ построена церковь (въ 
1826 г .) , скотный дворъ и избы для помѣ-
щенія рабочихъ; кромѣ того разведенъ фрук
товый садъ и огородъ. 

(Памят. «в. Твер. губ. ва 1863 г., отд. 3, с. 190, 1868 г., 
отд. ! , с. 102). 

С В Ѣ Т Д И Ч Н О Ѳ , село, Полтавской г., Лох-
вицкаго у., при прудѣ, въ 47 в. къ с. отъ 
Лохвицы. По свѣд. 1863 г., 246 дв. и 1,702 
ж. об. п. 

СвѢтлыЙ Я р Ъ (Лучка), село, Астра
ханской г., Черноярскаго у., въ 107 в. отъ 
у. г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 1,808 д. об. п., 
208 дв., церковь. 

СвѢтуха, порогъ Зап. Двины, на 186-й 
верстѣ ниже Динабурга, близъ м. Прёбстинг-
сгофъ; занимаетъ всю ширину рѣки на нро-
тяженіи до 20 саж., оставляя съ лѣвой сто
роны проходъ, шириною до 12 саж. п глу
биною до 2 фут. 

(В.-стат. обозр. Л В Ф Д Я В Д С В . губ. Мввкввца, с. 10-2; Ф. Вев-
марвъ, Лвфлявлскав губ., с. 155; Bienenstamm, Ostsee-Provinzen, 
с. НЗ; Hnpel, Topograph. Nachrichten, III , с. 585). I 

СвѢчинка, p. , Могилевской и Витеб
ской г-іи, пр. пр. Уллы, сист. Зап. Двины. 
Берегъ начало въ Сѣннинскомъ у., изъ не
большая озера блпзъ дер. Замошья, направ
ляется сначала къ ю.-з. до дер. Ванеръ, а 
оттуда къ с.-с .-з . , проходить въ различныхъ 
частяхъ теченія черезъ нѣсколько озеръ, меж
ду прочимъ на гранпцѣ Витебской г-ін че
резъ оз. Стержень. Дл. теч. 65 вер., шир. 
отъ 10 до 15 саж., глуб. отъ 3 до 7 ф.; 
дчо большею частію глинистое, но отчасти 
песчано; берега нпзкіе, такъ какъ рѣка те
четъ въ широкой луговой долігаѣ. 

(Мат. дл ст. Ввтебс. г., с. 41). 

СвѢ"ЧКИНО (Свѣчкина дубрава, Бочки), 
село, Курской г., Путивльскаго у.; см. Козацкое. 

С в Я Д О С Ц Ь , мѣст., Ковенской г., Вилько-
мірскі>го у., въ 60 в. отъ у. г-да, при оз. 
Свядосць. Ч. ж. 903 д. об. п . , 64 дв. , ко
стелъ, евр. молитв, школа. Въ окрестностяхъ 
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разводится ленъ, извѣстный по урожаю и 
доброкачественности. 

(Городсв. посед., I I , 528; Афавасьевъ, Ковев. губ., 383). 

Святаго Креста, бывшій городъ, 
Ставропольской губ.; см. Креста Св. 

(Кг бвбд іограФІв : Ставрои. губ. вѣд. 1852 г., N 39). 

СвЯТая-ВОЛЯ (Свѣнпіоволя), мѣст., 
Минской г., Пинскаго у., въ 60 в. отъ у. 
г-да, при колодцѣ. Ч . ж. 468 д. об. п. , 49 
дв., правосл. церковь, еврейс. молитв, школа, 
винокуренный зав. Пользуется правомъ мѣст. 
по граматѣ, данной Августомъ II въ 1724 г. 

(Город, посед.. Ill , 146). 

Святая, гора въ долинѣ р. Теберды, 
притокѣ Кубани; на ней, на высотѣ почти 
150 саж. надъ рѣкою, находится на пло-
щадкѣ церковь, внутренность которой по
крыта разными изображеиіями (al fresco) изъ 
земной жизни Спасителя, сохранившими жи
вопись своихъ красокъ. Своды п куполъ хорошо 
сохранились. Возлѣ самом церкви находятся 
2 гробницы, пзъ коихъ одиа со сводами, хо
рошей архитектуры; другая же, покрытая 
огромными камнями, частію обрушилась. 

(Жур. Мпв. Вв. Д. 1830 г., ч. III, 188). 

Святая Гора (Упырево), погостъ, 
Вологодской г., Грязовецкаго у., въ 53 в. 
отъ у. г-да, при рч. Шннгарѣ . Ч . ж. 22 д. 
об. п. , 4 дв., церковь. Мѣстность эта 
дѣйствительио образуетъ гору, состоящую нзъ 
2 холмовъ, нзъ копхъ одинъ длнппый и по-
логій, другой гораздо круче. Вершина горы 
составляетъ небольшую плоскость, на которой 
стоптъ церковь; высота падъ окрестностями 
болѣе 20 саж. (140 Фут.). Съ колокольни, въ 
ясную иогоду, горіізонп. зрѣвія простирается 
до Ка.ціиковя. Вологды и Грнзовпа. 

(Воен. стат. від.іглдс. губ., 20; Blasin», Keine im Europ. 
Russl., I , 186; Водогод. губ. ВІІД. 1855 г., S 23). 

СВЯТѲЦЪ, с е ю , Волнпскон г., Кременец-
каго у. , въ 60 в. оть у. г-да, при прудахъ. 
Ч . ж. 2,035 д. об. п. , 280 дв., 2 церкви, 
винокуренный зав. 

СвятиДОВКа, село, Полтавской губ., 
Кременчугского у . , при рч. Кривой Рудѣ , вь 
61 в. къ с.-з. отъ у. г да. По свѣд. 1863 г., 
406 дв. и 2,985 д. об. и. 

СВЯТИЦКОѲ озеро; см. Быгонешое. 
Поверхность озера занимаете 22 кв. в. Озеро 
образуетъ раздѣльный пунктъ Огинской системы 
и главный резсрвуаръ канала, когорт о онъ 
пптаетъ обі. вѣтви: одну къ Ясолі . і і . на 42 
вер., другую кь Шарѣ , на 2 вер. 150 саж. 
Весною озеро наполняется весенними водами 
р. Шары u въ это время высота воды въ 
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немъ доходить до 71/» ф. надъ королями 
шлюзовъ, которыми она удерживается на двухъ 
оконечностях* верхняго берега канала. Во 
время навигаціи расходуется обыкновенно изъ 
озера слой воды отъ 16 до 12 вер. Берега 
озера низкіе, болотистые, норосшіе лѣсомъ и до 
того недоступные, что вокругъ него нѣтъ ни 
одного селеиія. 

(Кт. бвбд.: Зедеяскій, Мат. д л ст. Мааса, г . , I , 250). 

Святицкое (Свитмщкое, Выіоновское), 
озеро, Минской г., лежитъ на возвышенной 
плоскости Пинскаго у., близъ границы съ 
Новогрудскимъ, и составляетъ верхнюю часть 
и раздѣльпый пунктъ Огинской системы, къ 
которой оио принадлежитъ. Дл. его 4 в., шир. 
7 в. , площадь же до 22 кв. в.; ежегодно 
наполняется весенними водами отъ р. Ш а р ы , 
которыя удерживаются 2 шлюзами. Оно состав
ляетъ главный резервуаръ Огинскаго канала и 
по мѣрѣ надобности питаетъ обѣ его вѣтви, 
аервую въ р. Ясельдѣ, на 42 в . , вторую къ р. 
Ш а рѣ , на 2 в. 150 саж. Берега озера низмен
ны, болотисты, покрыты лѣсомъ и недоступны. 

СЗеаевсаі», Мав. губ., I , 250; В. ст. Мввсв. губ., 23). 

СвятнавоДОЦКІЙ, погостъ, Олонецкой 
г., Повѣпецкаго у., къ зап. отъ у. г-да, 
близъ границы Петрозаводскаго у. , на зап. 
берегу Вядлозера, при виаденіи рч. Шитъ-
ламбы. Близъ погоста находится замечательная 
по красотѣ діорнтовая гора Шита, представ
ляющая совершенно отвѣсную стѣну въ 10 
саж. (70 фут.) высотою, опускающуюся въ 
воду Шитъ-ламбы. Въ Х У І І І стол, жители 
села, кромѣ хлѣбопашества, занимались торгов
лею и дѣланіемъ уклада изъ болотной желѣз-
ной руды; жили весьма достаточно. 

(Павят. кв. Олошец. губ. аа 1858 г., 185; Озерецвовсвій, 
Пдав. по Ладож. а Овеж. оз., 221). 

СвятНаВОЛОЦКІЙ оставленный мѣд-
ный рудник*, Одонеикой г., Петрозаводскаго 
у . , к* с.-з. отъ у. г-да, на одпомъ изъ острововъ 
озера Пальозера (Пялоозеро). Судя по величішѣ 
отваловъ, надобно полагать, что добыча мѣд-
ныхъ рудъ нзъ него производилась въ боль
ших* размѣрахъ. Такъ какъ рудоносная жила 
проходить по трещиноватому діориту, обра
зующему низменный узкій полуостровъ, то 
притокъ воды нзъ озера затопилъ рудникь, 
почему разработка и прекращена. 

(Пааят. вв. Оіоясц. губ. ва 1858 г., 171). 

С В Я Т О Г С ф С К а Я пустынь, Харьковской г., 
Изюмскаго у.; сзг. Ѵспенская-Святоюрская 

пустынь. 
Святогорскій-Успенскій муж. з-го 

кл. мон., Псковской г., Опочецкаго у . , въ 

108 в. къ ю. отъ г. Пскова и въ 40 в. къ 
с.-в. отъ у. г-да; расположенъ въ красивой 
и холмистой мѣстности, при озерѣ, на горѣ , 
издревле извѣстной подъ именемъ Синичьей, 
a послѣ построенія монастыря—Святой (въ 
Кн. Большого Чертежа X V I I в. упомипаются 
Синичьи горы на р. Сороти, но о монастырѣ 
ничего не говорится). Монастырь основанъ 
въ X V I в . , по случаю явленія чудотворной 
ицоны Божіей Матери. Нынѣ здѣсь 2 церкви: 
Успенія Богородицы, на горѣ , построенная 
въ нач. X V I I в., и св. Николая, подъ горою, 
основанная въ 1780 г.; въ нихъ находятся 2 
чудотворный иконы Божіей Матери Умиленія 
и Одигитріи, коимъ бываетъ празднество въ 
9-ую пятницу по пасхѣ и 1 октября. Въ 
первое воскресенье послѣ 9-й пятницы по 
пасхѣ иконы съ крестнымъ ходомъ слѣдуютъ 
во Псковъ, по pp. Сороти и Великой, гдѣ 
остаются 6 дней; на пути слѣдованія всегда, 
при многочисленномъ собраніи парода, захо-
дятъ по усердію жителей въ города, и разный 
села. Вь монастырѣ бывають 2 ярмарки: 
двунѣдельная съ 9-ой пятницы по пасхѣ и 
1 октября; изъ нихъ по оборотамъ вторая 
незначительна, на первую же привозится това
ровъ на сумму до 50 тыс. р. Въ монастырѣ 
покоится тѣло А . С . Пушкина; надъ могилою 
(передъ алтаремъ деркви Усненія) поставленъ 
мраморный памятникъ. 

(Намят, вн. Левов, губ. аа 1861 г., II , 33—42) Матроо. Ев-
гевія, Опвс. Свлтогорсваголиов,, взд. 1821 г. ; Свассвіа, Кв. Боі. 
Чертежа, 173-, Истор. Росс, lcpap., V I , 6.1; Ооас. ковастырей 
Россійо. Ияп., нзд. 4, 1817 г., 97; Матер, для статвст. Россіа, 
взд. 1841 г., отд. I, 40; Псков, губ. вѣд. 1847 г., N 46, 1854 г., 
N 26, 41, 1856 г., N 26, 1857 г. N 25; Мацвевячь, Путев, за-
вгствв, 121, 125, Словарь всторач. о святых*, 239; Исторіа 
ввяж. Псков»., Ill, 81, 107). 

Святодмитріѳвка, слоб., каз., Х а р ь -
ковск. губ.; см. Капитаново. 

С В Я Т О Д У Х О В О (Бахметево), село, С а 
марской г., Бугурусланскаго у., въ 45 в. 
отъ у. г-да, при рч. Саврушѣ . Ч . ж. 793 Д. 
об. п., 120 дв., сукопиая фабр. (Осоргпна), 
па которой въ 1865 г. выдѣлывалось на 8 0 
т. р. ; винокуренный зав., выкуривавшій без-
воднаго спирта въ періоды: 

1 8 6 2 - 63 г. 43,496 ведръ 
1 8 6 3 — 64 > 38,715 > 
1 8 6 4 - 65 > 2 0 , 3 2 0 > 
1 8 6 6 — 67 > 4 0 , 7 2 7 > 
1 8 6 7 - 68 > 50,545 > 

В ь 1 8 6 5 — 6 6 г. выкурки не производилось. 
С в Я Т О - Д у Х О В Ы монастыри: 1) въ г. 

Вильно; см. Духовъ. 
2) Ce.-Д.-Сурдецкій мон., Ковенской г.; 

см. Духовъ. 
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3) Св.-Д. мон., Могилевской г.; см. Тупи-
чевскій. 

4) Св.-Д. мон., въ г. Новгород*; см. Духовг. 
5) Св.-Д. мон., Новгородской г., въ г. Бо-

ровичахъ; см. Духовъ. 
(Къ бабліограф.: Олвсавіе Бороввчсваго Свято-Духова нов. 

еъ его оірествостяав, Спб. 1869 г .) . 

С В Я Т О Ѳ : 1) озеро, Костромской г., Буіі-
скаго у. , въ 7 в. отъ у. г-да, близъ Д. М о -
лошновой, имѣетъ въ дл. 3 в., шир. 6 0 — 
300 саж., глуб. I 1/« саж., дно иловато-вяз
кое; изобилуетъ рыбою, между которою осо
бенно замѣчательны болмпіе вьюны и кара
си. Озеро лежитъ на луговой равнннѣ, въ 2 в. 
отъ р . Костромы, съ которою соединяется 
нротокомъ; оно заливается весенними водами 
р. Костромы. 

(Кржпвоболоцвій, Костром, губ., 73; Воен. статвст. Костров, 
губ., 30). 

2) Озеро, одно изъ группы озеръ, лежащихъ 
въ сѣв.-зап. углу Егорьевскаго у., Рязапской 
г. Дл. его 4 в., шир. 3 в., берега на сѣв. и 
вост. покрыты болотами и лѣсами; па зап. 
берегу расположены: пог. Преображепскій, д. 
Митинская и Филисова, жители которыхъ за
нимаются рыболовствомъ и извѣстны въ тор-
говлѣ подъ именемъ стобновскихъ рыбаковъ. 

(Баравовачь, Рязав. г., 99, 228; Ряз. г. вѣд. 1859 г., К 42). 

3) Озеро, Рязанск. г., на границѣ Касимов-
скаго и Егорьевскаго уу., наибольшее изъ 
озеръ губерніи, занимаетъ площадь у Швей
цера 0,49 кв. м. или 23,7 кв. в. и принад-
лежитъ къ цѣлой группѣ озеръ, соеднненныхъ 
между собою протоками и стекающпхъ въ р. 
Оку посредствомъ вытекающей изъ нихъ рч. 
Пры. Озеро имѣетъ неправильную фигуру, 
наибольшая шир. коего до 5 вер.; лежитъ 
среди болотъ и лѣсовъ; на немъ два лѣси-
стыхъ острова, Березовый и Рябьевъ; съ сѣв. 
прпнимаетъ р. Поль, а на югѣ соединяется 
съ большими озер. Дубовымъ и Лихаревымъ 
(Посерда). 

(Баравовачь, Рязав. губ., 68; Schweizer. Areal-Bestimm. 52; 
Кепоевъ, Вѣста. Геогр. Общ., 1869 г., XXVII, отд. 2). 

Святозѳрская Пустынь, погостъ, 
Владимірской г., Гороховецкаго у., въ 60 в. 
къ с.-з. отъ у. г-да, при оз. Святомъ. Ч . ж. 
12 д. об. п., 3 дв., церковь. Здѣсь суще-
ствовалъ мужской монастырь, основаніе кото
рому положилъ митрополптъ Кнпріанъ (еъ 
1 3 8 0 — 1 4 0 7 ) , любившій уедпненіе и краси
вую мѣстность озера; онъ при жизни своей 
построилъ здѣсь церковь во- имя Преображе-
нія. Преемникъ его, митропол. Фотій (140Э — 
1431 г.) , также носѣщалъ монастырь и на-
стоятелемъ сдѣлалъ священноинока Пахомія, 

I балгарина, жившаго прежде въ пустынѣ въ 
Аморрейской странѣ . Дальнѣйшая исторія мо
настыря нензвѣстна, но въ 1740 г. онъ со
стоялъ въ вѣдѣпіи Суздальскихъ Преосвящен
ных*, а въ 1764 г. обращенъ въ приходскую 
церковь. 

(Ист. P. lepap., VI, 71; Ратшввъ, Нов. и дерева, 50; Вдадвнір. 
губ. вѣд. 1456 г., N 4; Словарь всторвч. о бывшпхъ въ Роесів 
i i u c . i T C J H i i дуювв. чава, азд. 2, I , 320; Словарь всторвч. о 
святыіъ, 149). 

Святой-Камень (Тасы-Аулія), неболь
шой островокъ, на Аральскоиъ м., въ 6 в. 
къ сѣв. отъ мыса Изень-Аралъ и въ 2 в. 
отъ с.-з. берега моря. Онъ тянется отъ ю.-в. 
къ с.-з. на 50 саж. и продолжается къ сѣв. 
подводною косою на I1/» в.; онъ обрывистъ, 
состоитъ изъ пластовъ известняка и возвы
шается на 35 фут.; весь камень, и особен
но вершина его, покрыть гнѣздами пелика-
новъ и баклановъ. 

(Зап. Геогр. Общ. 1851 г., V, 46). 

С В Я Т О Й М Ы С Ъ или Носъ: 1) на Ледовит, 
океавѣ , Якутской обл., къ с.-в. отъ Устьян-
ска въ 235 вер., подъ 7 2 ° 5 7 ' с. ш. и 141° 
в. д. оть Гр. С в . Носъ есть каменный, кру
той мысъ, вышины въ 1,750 ф., далеко вдав-
шійся въ море. На скатѣ мыса стоить мно
жество крестовъ, оставленных* вѣроятно 
промышленниками, отправляющимися на Ляхов-
скіе ос-ва, отъ коихъ Св. Носъ есть самый 
ближайшій пункт* материка. Около Св. Носа 
берега состоять изъ дресвянаго и глиниста
го яра отъ 28 до 56 ф. выш., на которомъ 
виднѣются слои льда, истлѣвшій мохъ, издряб-
шіе деревья и кустарники, a далѣе отъ мыса 
берегъ понижается до морскаго уровня, но 
на всем* протяженіи съ тундры поднимают
ся <камнп>, т. е. отдѣльныя камепистыя воз
вышенности, изъ коихъ только одна, а имен
но Св. Носъ, сильно вдается въ море. Поморье 
заключаетъ въ себѣ много отмелей, но сѣ-
верные вѣтры всетакп наносят* много льда, 
иногда вплоть до прибрежьевъ, сосѣдинхъ съ 
Св. Носомъ. Казань Булдаковъ еще въ 1648 г. 
оплылъ Св. Носъ, что неудалось лейт. Лап-

I теву въ 1737 г. Послѣ того Св. Носъ былъ 
посѣщенъ экспеднціями Геденштрома и Анжу. 

(Зап. Гвдр. Д. M. M. VII, 151; Wrangel, Heise linge d. N. 
Küste Sibir., p. 13; Свб. В. 1821 г., XV (128), 1822 г., ХѴШ 
(308), 1823 г., II , с», опвсааіс берег. Ледов, а. с. g, 9, 13). 

і 2) Мысъ, составляющій восточное плечо 
i Чешской губы, Ледовитаго ок., Архапгель-
I ской губ., Мезенскаго у., лежитъ подъ 6 7 ° 5 5 ' 
I с. ш. п 49°8' дол. отъ Гринпча. Онъ состоитъ 
і пзъ песчанаго камня и къ оконечпостп ста

новится выше; высота при оконечности до 
4 1/» саж. 

(Заи. Гвдр. Лап., V, 15). 
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3) Мысъ, на Лапландскомъ берегу Сѣвер-
наго ок., Архангельской г., Кемекаго у., об-
разующій западнымъ своим* берегомъ съ ма-
терымъ Святоносскій залпвъ, въ коемъ ле
жать Іоканскіе острова (см. это). Мысъ 
этотъ шізокъ, каменист*, выдается острою 
оконечностью къ сѣв. 

( Л о т к е , 4 - г ь - к р а т . п у т е ш . , I , 233; Рейиеке, Гидрогр. о п я е . 
Бѣдаго п.. I , Пушкаревъ, А р х а н г . г . . 13-, Schrenk, 1,671). 

4) Мысъ іі.иі полуостров*, въ вост. части 
Байкала, въ Байкальской области, между Б а р -
гузинской губой и заливомъ Чивиркуйскимъ. 
Полуостровь имѣетъ форму трехугольника; 
наибольшая длина его съ с .-в. къ ю.-з. около 
50 верстъ; наибольшая ширина около 20 
верстъ, на немъ находится горный хребетъ 
(Гольцевь), который тянется съ с.-в. къ ю.-з. 
Н а сѣв. части полуострова хребетъ обра
зуетъ скалистое Верхнее изголовье; 10 верстъ 
южнѣе онъ достигаетъ наибольшей вышины, | 
здѣсь вершины его покрыты снѣгомъ до кон- j 
да іюля; къ ю. хребетъ понижается, обра- ; 
зуетъ скалистое южное изголовье полуост. и 
тянется еще на нѣкоторое разстояпіе въ Б а й - ! 
калѣ , образуя подподныя скалы. Вѣтви и от- j 
рогп хребта также высокп и скалисты, они 
заключаютъ узкія, частью болотистыя доли
ны, поросшія хвойным* лѣсомъ, тополями, 
осинами и березами. Съ восточныхъ склоновъ 
хребта текут* въ Байкал* параллельные меж
ду собою ручейки; изъ нихъ самый значи
тельный Кургулинъ. Полуостр, соединен* съ 
"ііатерикомъ пизменнымі, болотистым* пере-
шейкомъ Кошкою, среди котораго лежитъ 
большое озеро Сорт.. На Св. Носѣ кочуетъ 
небольшое число Тунгузовъ; дичь на немъ 
почти выловлена, а бухты его не представля
ют* удобств* для рыбной ловли. 

( С « б . В ѣ с т в . 1821 г . . ч. X I I I (82"), 1823 г. , ч. II ( 1 0 ) ; 
Сдовцов-ь, Ист. о!). С о ' ) . . 2 0 І , Georgi, Heise im К . К . , I , 106; Г а -
гемевстеръ, С г а т . очис. Ся<\. I , 13J-, Р а . ц с , Оперо Байкадъ, с . 
1, 2; Ж . М. В. Д. Ш 8 , Х Х Я І , 2 3 В ) . 

С В Я Т О Й , островъ, Бакинской г. и у. , у 
запад, берега Каспіпскаго м., близъ вост. бе
рега Аяшеронскаго іюлуо-ва, противъ мыса и 
маяка того же имени; отдѣляется отъ мате
рика проливом*, имѣіощимъ 2 — 4 вер. , с* 
глубиною до 4 саж. Но своему очертанію онъ 
представляетъ узкую но.тосу земли, которая 
при шнринѣ iji—2 вер. и длинѣ 9-ти вер. 
къ югу переходить въ удлиненное остроко-
нечіе п вообще имѣетъ видъ невысокаго 
хребта, выдвнпувшагося изь моря по напра-
вленію параллельному съ материкомъ. П о 
верхность острова скорѣе можетъ назваться 

ровною, такъ какъ возвышенностей въ пол
ном* смыслѣ нѣтъ; скорѣе, на немъ встрѣ-
чаются углубленія, вслѣдствіе которыхъ почва 
его получила волнообразный видъ. Углубленія 
эти представляютъ естественные резервуары 
атмосферной воды, которые, за исключеніемъ 
жаркихъ лѣтнихъ мѣсяцевъ, имѣютъ вид* 
озерков*, стекающих* въ море посредствомъ 
щелеобразныхъ углубленій почвы. Островъ 
своим* происхожденіемъ обязанъ кратерооб-
разному поднятію, происшедшему отъ дѣй-
ствія подземных* силъ на днѣ морскомъ. 
Породы, составляющая островъ, представля
ютъ троякаго рода образованія. Выше всѣхъ 
залегают* щебневатыя, наносныя породы, ко
торыя произошли частію отъ разрушенія 
древнѣйшихъ напластованій дѣйствіемъ вре
мени, воздуха и водъ, частію же всдѣдствіе 
изверженій грязныхъ волкановъ и нефтя-
нихъ источников*. Наносы эти состоят* изъ 
глинистыхъ, песчаныхъ и известковыхъ мер
гелей, мѣстами смЬшанныхъ съ растительною 
землею и киромъ (сгущенная нефть). Сред-
нія напластованія, принадлежащія къ арало-
каспійскимъ пластамъ и развитый на Апше-
ронскомъ полуос-вѣ, видны только по сѣв. и 
вост. прибрежью острова въ видѣ узкой по
лосы, при толщинѣ 5—8 фут. и въ довольно 
разрушенном* состояніи. Породы эти пре
имущественно представляютъ конгломератъ 
изъ цѣльныхъ раковинъ Аральскаго и Каспій-
скаго морей и ихъ обломковъ. Наконецъ, 
третьи породы, древнѣйшаго образованія, при
надлежать къ третичной формаціи и соста
вляютъ основавіе острова. Въ нихъ не най
дено еще окаменѣлостей и онѣ представля
ютъ неплотную, мергельно-песчаную массу, 
перемежающуюся съ твердою породою из-
вестковистаго кварцеваго песчаника. Кратеро-
образная трещина остова замѣчательна тѣмъ, 
что частію въ самой расщелинѣ (въ сѣв. ея 
части), частію близъ нея (у юж. оконечно
сти) встрѣчаются проявленія подземной дея
тельности въ видѣ источников* нефти, гг> 
зовъ (углеродисто-водородпаго и сѣрнисто-
водороднаго), воды, вндѣллющей сѣру, н 
конусообразныхъ грязных* волкановъ. Ост
ровъ безводенъ, лишенъ растительности и 
открыт* дѣйствію весьма сильных*, почти 
постоянных* вѣтровъ. Несмотря ва усилія, 
добыть здѣсь прѣсную воду оказалось невоз-
можнымъ, такъ что прѣсная вода привозится 
на лодкахъ съ Апшеронскаго полуос-ва; выры
тые колодцы въ 20 саж. глуб. давали воду 
горько-соленую, гораздо худгаую, чѣмъ въ морѣ. 
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Впрочем*, генералъ Соймоновъ, посланный 
сюда въ 1719 г., нашелъ на островѣ 2 прѣ-
сныхъ колодца. До 1861 г. островъ былъ не-
обитаемъ, за исключеніем* короткаго времени 
(до 10 недѣль) въ 1669 г., когда Стенька 
Разинъ съ своею вольницею укрѣпплся на 
немъ и отсюда грабилъ окрестные берега. Въ 
1861 г. аптекарь Витте и К 0 предположили 
основать заводъ на о-вѣ Сватомъ для про
изводства минеральнаго масла, парафина, па-
рафнновыхъ свѣчей и масла, почему по Вы
сочайшему повелѣнію было отведено 100 де-
сятинъ въ потомственное владѣніе съ упла
тою по 25 к. съ десятины въ годъ и кромѣ 
того отданы въ аренду нефтяные колодцы 
и другія горючія ископаемый вещества за 
ежегодный взносъ 1,000 руб. сер. Къ осе
ни 1861 г. были уже приведены къ концу 
главныя части заводскихъ построекъ, но 26 
октября того же года пожаръ истребилъ часть 
завода; несмотря на это къ зимѣ 1862 г. 
заводъ былъ исправленъ и могъ быть пущенъ 
въ дѣйствіе. Постройка завода обошлась въ 
265 тыс руб. Парафпнъ и парафиновое масло 
предполагалось добывать изъ нафтагиля, ко
торый до сихъ поръ исключительно находит
ся на остр. Челекенѣ. Первые годы заводъ 
дѣйствительно производилъ означенные про
дукты, но въ послѣдніе годы, за недостаткоыъ 
капитала, выдѣлывается только одинъ фотогенъ, 
на сумму до 13 тыс. руб. 

( З а м е . Гидр. Деп. III, 202, V, 121, 123, VII, 216; Обозр. 
вдадѣвій за Кавказ., IV, 18; Запас. Кавваз. Отд. г. Об., VI , 
166—185; Спнс. васеаен. и-встг Бавввс. губ., 18, 76, Eichwald, 
Heise, 71). 

СвятОЛуЦКІё погостъ, Вологодской г. 
и у . , къ сѣв. отъ Вологды, при Кубенскомъ 
оз. (см. карту Шуберта лис. X V , въ спискѣ 
населен, мѣстъ нѣтъ, а есть дер. Лукннская, 
въ 65 в. отъ у г-да). Здѣсь былъ муж. мо
настырь, существовавши! еще въ X I V в. и 
имѣвшій церковь Св. Е в . Луки; вь концѣ 
X I V ст. сюда прншелъ иреп. Діонисій Глу
шений и нашелъ его въ запуетѣніи; тогда же 
онъ возобновилъ монастырь и въ 1393 r .no- 
строилъ церковь Св. Николая. 

(Ист. Р. Іер., V I , 69, Ратшвяг, Мовгст. и церв., 73s 

С В Я Т О Н О С С К І Й , заливъ. Архангельской 
г., Кемскаго у., въ Сѣвереомъ ок., вдается 
въ Лапландскій берегъ, по запад, сторону 
Святаго Носа; глубина въ немъ 2 0 — 4 0 саж., 
берега приглубы и чисты, особенно восточный. 
Въ ю.-з. сторонѣ лежать Іоканскіе острова, 
а къ с.-з. отъ оконечности Святаго Носа на
ходится камень Воронуха, равный съ водою 
только въ полую воду. При вост. и южя. 

вѣтрахъ заливъ можетъ служить изрядной 
стоянкой для болынихъ судовъ. 

(Рейвеве, Гадр. опвс. сѣвер. берега, II , 70—81, Карта Сві-
TOBOCHOQ губы съ опвс. капвт.-іеит. Лвткѳ въ 1823 г. провз-
ведев., гравпр. въ Гвдрогр. Дево 1828 г., 1 двстъ). 

СвятооэерсЕій - Иверскій монаст., 
Новгородской г.; см. Иверскій. 

С В Я Т О - Т р О И Ц В І Ѳ мон.; см. Троицкіе. 
Свято-ТроицкІЙ мужской монастырь, 

Тобольской губ., Березовскаго окр., въ с . 
Кондійскѣ (бывшее княжество Остяковъ), на 
пр. бер. Оби, въ 250 в. отъ с. Самарова. 

i Монастырь переведенъ сюда въ 1656 году, 
j по наказу царя Алексѣя Михайловича, изъ 
! г. Березова, гдѣ находился съ 1635 г. Ос-
I тяцкіе князья Алечевы, прннявъ крещеніе, 
I просили царя, для скорѣйшаго обращенія Ос-
'[ тяковъ въ христіанскую вѣру, перевести этотъ 
\ монастырь изъ Березова въ Кондійскъ, на 
! что и получили грамату еще въ 1653 г., и 
і потому всѣ свои земли, луга и рыбныя ловли 
! добровольно уступили монастырю. Зданіе мо-
> настыря еще не разрушилось и названіе суще-
! ствуетъ, но уже въ 1832 году, за недостат

ком* монаховъ, жил* въ немъ только сель-
I скій священник* съ своимъ причетомъ. 
I ( В . nnd H. Beitr. z. К. d. Е . R., XII , 135; Беаявсвів, Потздка 

къ Ледоавтону корю, с. 21). 

С В Я Т О - ТрОИЦКІЙ золотый пріискъ, 
I Енисейской губ., въс. части Енисейскаго окр., 
! въ бассейнѣ р. Чиримбы, принадлежитъ Со

ловьеву и К 0 ; расположен* въ вершинѣ р. Ак-
толика, по лѣв. бер. ея и двум* ключам*, 
впадающим* въ нее съ пр. стороны. Н а Свято-

I Троицкомъ пріискѣ добыто съ 1843 до 1864 
г. 173 пуд. 27 фунт, золота. Толщина золото-

. содержащаго пласта отъ I 1 /« до 2 1 /* арш.; 
онъ состоитъ изъ зеленоватаго, глинистаго 
песка, переполненнаго обломками и валунами 
сланцевъ, и желтоватаго кварца, между кото
рыми попадаются нерѣдко проросшіе золотомъ; 
турфы, состоящіе также пзъ песчаной глины, 

; имѣютъ толщину до 3-хъ аршинъ. 
! (Зап. Геогр. Общ., II , 563). 

Свято-Троицкій винокуренный за-
: водъ (Кетхудова и К 0 ) , Терской обл., при г. 

Владикавказѣ; расположенъ у подножія горъ, 
при р. Черной, такъ удобно, что всю рабо
чую силу замѣняетъ вода. Онъ построен* вт, 
1867 г.: въ періодъ 1867 — 68 г. на немъ 

I выкурено 11,933 ведра безводнаго спирта. 
і (Сборе, сіаствч. свѣд. по Ставроп. губ. 1869 г.. вып. II , 
! оід. I , 113; Терскія обааста. в*до». 1868 г., N 18). 

і Свято-ТрОИЦКОѲ, иначе Троицкое или 
j Волхонское, мѣст., Херсонской г-ніи, Анань-
і евскаго у-да, на транзитной дорогѣ изъ г. 
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Ананьева въ Одессу, при рч. Тилнгулѣ, въ 
2 5 в. къ ю.-в. отъ у-днаго г-да. Учреждено въ 
1 8 2 9 году. По свѣд. 1859 г., 192 дв. и 
9 2 9 д. об. п. ( 4 6 5 м. п .) ; церковь правосл., 
базары. 

С В Я Т О - У С П Ѳ Н С К І Й мон., Гродненской 
г.; см. Жировицы. 

С В Я Т О Ч У Д О В С В І Й мѣдлплаппльпый за
водъ (полк. Граѵматчикова и К 0 ) , Пермской 
г., Камышловеьаго у., блнзъ Сухоложскаго 
мѣсторожденія камен. угля. Н а немъ въ 1 8 6 1 г. 
проплавлено мѣдныхъ рудъ 1 0 , 7 6 4 п. , полу
чено мѣдн 2 6 2 п . ; въ послѣдующіе годы онъ 
оставался безъ дѣйствія. 

(Памятв. кв. ДІЯ горныхъ людей, годы I в II; Сборе, стат. 
свѣд. по горной часто на 1S61, 65 и 67 год."). 

Святуха, р., Олонецкой г., Лодейно-
польскаго у., лѣв. пр. Сипрн. Беретъ начало 
въ оз. Святъ. Напр. къ с , дл. теч. по однимъ 
свѣдѣніямъ 1 2 , по другимъ до 3 0 вер. По 
рѣкѣ сплавляется лѣса па сумму до 2 0 т. р. 

(Пов. оп. Маріннс. сист., с. 213; Stuckenberg, Hydr., I , 609). 

Свяцвая, посадъ, Черниговской г., Су-
ражскаго у. , въ 3 4 2 в. отъ Чернигова и въ 
9 0 в. отъ у. г-да, при рч. Чесѣ . Начало по
сада, какъ слободы, относится къ X V I I стол., 
п названіе получилъ отъ пмеен помѣщика, на 
землѣ котораго основалась. Когда же сдѣлана 
посадомъ — непзвѣстно. П о свѣд. за 1 8 5 9 г., 
ч. ж. 2 , 5 5 9 д. об. п. ( 1 , 1 6 9 м. п.). Въ ио-
садѣ находятся: церквей едпновѣрч. 2, до
мовъ 4 3 0 . Посадь тімѣетъ во владѣніп 2 , 0 1 8 
десят.; доходъ простирается до 2 тыс. р. Жи
тели занимаются преимущественно хлѣбона-
шествомъ, садоводствомъ н огороднпчествомъ; 
кролѣ того здѣсь производится въ обшпр-
иыхъ размѣрахъ ичеловодство; обывателя по
сада пмѣютъ до 8 7 0 ульевъ, отъ которыхъ 
получаютъ до 1 , 3 0 0 пуд. меду. Ремесленныхъ 
заведеній не сущеетиуетъ, хотя между жите
лями есть ремесленник», занимающееся дѣла-
ніемъ колесъ, но они нроизьодятъ мастерство 
ію :іа мѣстѣ, а уходятъ для этого въ раз
ныя мѣстности МИНСКОЙ губ. Фабрикъ и за-
водопъ нѣтъ. Торговлю обыватели произво
дить двухъ родовъ: на мѣстѣ—хлѣбомъ и про
стыми мѣщанскнмп товарами, и виѣ носада, 
въ г. Новозыбковѣ и м. ВЬткѣ—медомъ, п въ 
разныхъ отдалеппыхъ мѣстностяхъ Новорос-
сійскаго кру.я — красными товарами. Годовой 
оборотъ мѣстиой торгоьлн, иь томъ числѣ 
считая и ярмарки, опредѣляютъ въ 1 0 тыс. 
руб.; меда и воска въ означенныхъ мѣстно-
стяхъ продается на 7 тыс. руб. Ярмарокъ въ 
посадѣ 4 : 1 8 января, вь депь заговѣаья на 

Петровски! постъ, 1 5 августа и 2 6 октября; 
обороты ихъ незначительны. Базары назна
чены 2 раза въ недѣлю, но торговцы на нихъ 
не пріѣзжаютъ. 

(Домовтоввчь, Чернигов, губ., с. 637, Город, посеіенія, т. V, 
ч. 2, с. 391; Экононнч. состовн. город, поседенін, ч. 2, Чер
нигов, губ., с. 64). 

С ѳ б ѳ Я С С К О Ѳ , озеро, Витебской г., при 
г-дѣ Себежѣ, имѣетъ дл. 7 , шир. 3 в., по
верхность 1 4 кв. в. Оно окружено крутыми 
холмами, преимущественно съ сѣв. , гдѣ въ 2 
в. проходить водораздѣлъ, отдѣляющій с и 
стемы pp. Двины и Великой. Озеро соеди
няется рч. Угоринкою съ оз. Ороно, Бѣлымъ, 
Нечерицо, Лисно, изъ коего вытекаетъ р. 
Сволна, притокъ Друссы, впадающей въ Зап. 
Двину. Этимъ путемъ купцы на лайбахъ до-
ставляютъ изъ Риги въ Себежъ соль, сельди, 
бакалейные товары и другіе продукты. 

(Без-ь-Корвндовнчь, Исторнч. свѣд. о Ьѣдоруссін, 343; Bon. 
статист. Витеб. губ., 50, 141). 

Сѳбежъ, уѣздный городъ Витебской г-іи. 
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 1 7 ' с. ш. и 4 6 ° 1 0 ' в. д . , 

въ 2 1 4 в. отъ Витебска; расположенъ ва 
значительнояъ возвышеиіи, какъ бы на островѣ, 
почти со всѣхъ сторонъ окружениомъ водами 
Себежскаго озера, и только съ ю. стороны не
значительной ширины перешеекъ соединяетъ 
городъ съ материкомь. Когда и кѣмъ по-
строенъ городъ — неизвѣстно, но въ лѣтоппсяхъ 
иольскихъ (Стрыйковскій) имя его встрѣчается 
в ь 1 4 1 4 г. подъ именемъ Псковскаго пригорода; 
въ этомъ году вел. кн. Витовтъ, идя къ 
Дрпосѣ противъ Псковитянъ, взялъ и сжегъ 
пригэродъ Себежъ. В ь 1 5 3 5 г. воевода кн. В а с . 
Шуйскій, желая ' предупредить движепіе Си-
гизмунда на Смоленскъ, нступилъ во владѣнія 
Литвы и тамъ на озерѣ Себежскомъ построплъ 
крѣпость сь церковью Усѣкновенія главы С в . 
Іоанна Предтечи; тогда же для освящснія церкви 
былъ посланъ архіеп. Макарій съ священ
никами, который и называлъ новопостроенный 
городъ Иванъ-юродомъ на Себежѣ. Въ 1 5 3 6 г., 
по прпказанію короля Сигизмунда, подъ стѣ-
намп Себежа явилось 2 0 т. человѣкъ Литовцевъ 
и Поляковъ подъ начальством ькіевскаго намест
ника Нѣмирова. Прпступъ ихъ былъ неудаченъ, 
п тѣснимые русскими, они бросилнсь^на' озеро, 
дедь котораго не выдержалъ и обломился, при 
чемъ много погибло неиріятеля, а остатки, пре-
слѣдуемые русскими, потеряли знамена, пушкп 
и снаряды. Правительница вел. кн. Елена, въ 
память этой битвы, велѣла соорудить въ Себежѣ 
церковь С в . Троицы. Въ 1 5 3 7 г. хотя Себежъ и 
остался за Россіею, но Поляки, несмотря 
на договоры, все еще пытались возвратить 
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его себѣ. Въ 1562 г. опъ былъ сожженъ 
Литовцами. Въ 1570 г. Себежъ, по договору, 
утвержденъ за Россіею, но въ 1579 г. 
Стефанъ Баторій вновь захватилъ его; по 
мирному трактату 1582 г. С . опять остался за 
Россіею; но въ 1634 г. уступленъ Полыиѣ. Въ 
1649 г. городъ отданъ, съ согласія сейма, 
въ вѣчное и потомственное владѣніе литовскому 
гетману Радзпвпллу. Въ 1654 г. русскіе овладе
ли Себежемъ съ боя, но по перемнрію 1678 г. 
должны были возвратить его Литовцамъ; въ 1686 
г. городъ окончательно утвержденъ за Польшей1. 
Въ 1705 и 1707 гг., во время Шведской 
войны, С . былъ занять русскими войсками. 
Прн первомъ ряздѣленіп Полыпп въ 1772 г. 
Себежъ отошелъ къ Россіп какъ мѣстечко, 
которое и было назначено уѣздп. городомъ 
Полоцкой провннціи Псковской губ. Въ 1777 г. 
вошедъ въ составь Полоцкой губ., въ 1796 г., 
при учрежденіи Бѣлорусской губ., оставленъ 
за штатомъ, но въ 1802 г. вновь учрежденъ 
уѣздн. городомъ Витебской губ. Въ 1812 г. 
корпусомъ графа Витгенштейна, впереди Се-
бежа на высотахъ, были устроены шанцы, 
состоящіе изъ вала и рва; здѣсь было по
ложено воспрепятствовать непріятелю про
никнуть къ Пскову и Петербургу. Это полу
разрушившееся земляное укрѣиленіе сохрани
лось еще на лѣв. берегу озера, въ зап. части 
города. По вѣдомостп 1780 г. въ городѣ 
было 361 хрпстіанъ и 52 еврея, вѣроятно, 
одного муж. пола. П о свѣд. за 1867 г. ч . ж. 
2,909 д. об. п. (1,461 м. п.), въ томъ числѣ: 
дворянъ 104, купцовъ 176, мѣщанъ 2,084. 
Неправославныхъ: католиковъ 2 0 5 , протестант. 
19, евреевъ 1,189. Въ городѣ 1 кам. православн. 
церковь во имя Рожд. Богородицы и 2 деревяе-
ныхъ; среди площади находятся обветшавшія 
кам. стѣны правосл. церкви Рожд. Христова; 
кам. католич. костелъ, построенный въ 1625 г. и 
бывшій первоначально жен. монастыремъ бази-
ліанокъ, синагога и еврейских?, школъ 5, 
домовъ 465 (кам. 5), уѣздное 2-классное 
учплпще, приходское муж. училище съ женскою 
смѣною, лавокъ 2 5 . Городъ имѣетъ во вла-
дѣніп бойню ,и 1,008 десят. землп; городской 
доходъ простпрается до 2,500 р. Некоторое 
число мѣщанъ - хрпстіанъ (до 188 душъ) за
нимаются хлѣбопашествомъ и другпѵп сель
скими промыслами, арендуя для того земли, 
принадлежащая городу, небольшая часть за
няты ремеслами; въ 1867 г. ремееленнп.-.овъ 
считалось 106 (98 мастер.). Заводская про
мышленность ничтожна п ограничивается не
большими кожевенными заводами, коихъ въ 

Гвограо. Словарь. 

1868 г. было 11 н пивоваренный заводъ 1. 
Большая же часть евреевъ занимаются тор
говлею, которая оживленнѣе, чѣмъ въ нѣкото-
рыхъ другихъ городахъ Витебской г-іп. Это объ
ясняется возможностью пмѣть, хотя только на 

j лайбахъ, непосредгтвенпоеподяноесообщеніесъ 
Ригою. ГлавігЫішіс продукты мѣстной торгов
ли— кожи и лепт. Въ наішгацію 1859—62 гг. 
среднимъ числомъ съ Себежскаго озера отпуска
лось 67,911 пуд., на 107,753 р. , изъ коихъ 

j льпа 51,422 п., на 96,889 р. , хлѣба 8,813 п., 
I па 3,445 р., сѣмсни льнянаго 1,081 п., на 
! 525 р . , лѣса H лѣсп. пздѣлій на 5,151 р.; въ 
! 1868 г. па озерѣ грузился исключительно 
: одинъ ленъ, въ количествѣ 30,076 п., на 
j 52,096 р. Въ городѣ бываютъ 3 раза въ 

недѣлю базары: по воскреньямт, средамъ и 
j пятницамъ, и 6 ярмарокъ: 6 января, на 
; которой торгъ пдетъ деревянной посудой, 
і бочарными издѣліямп, пряностями, крестьян

скими лошадьми и кожами; оборотъ по привозу 
! 3,435 р. , по продажѣ 2,326 р.; на первой 

недѣли Велик, поста—тѣия же предметами и 
' хлѣбомь, привозт, на 2,140 р. , продажа на 
i 1,213 р.; 25 марта — древесными издѣліями, 
j жерновами, лошадьми, кожами и пряностями, 
j иршюзъ 2,974 р . , продажа 1,837 p.; 23 
I апрѣля—лошадьми, приводимыми изъ разныхъ 
j губерній, хлѣбомъ, краснымитоварамп, кожами, 
I пряностями п разнаго рода сельскими про-

изведеніямп, привозъ на 13,690 р. , продажа 
на 12,150 р . ; 1 августа — тѣми же предме
тами, какъ и на первой, привозъ на 3,170 

j р . , продажа на 2,140 р.; 26 ноября — дере-
< иянноГі посудой, хлѣбомъ, лошадьми и кожами, 

привоза па 1,978 р., продажа на 1,276 р. 
! Тэкимъ образомъ на всѣ городскія ярмарки 
j привозъ простпрается иа сумму до 27 тыс. 
j р . , продажа на 21 тыс. Въ 1868 г. выдано 
j торговыхъ свидѣтельствъ: купцамъ 2-ой гильдіи 
: 2 9 , на мелочный пргъ 174, на разносный 
! 9, мѣщанскнхъ промысловыхъ 36, прикащи

камъ 88. 
(Прпвѣчат. нѣста ва вутв сдѣдов. Е. И. В. въ Бглорусс. 

в а м ѣ с т . , 37: Іісзг-Корввловачг, Псторвч. свѣд. о Бглоиуссів, 
131; В. с т а т . Витебск, г у б . , 222; Город, носед., I , 4SI (с» 
указав, ъп иотор. п с т о ч в . ) ; Зков. сост. город, восед., Ввтебсв. 
г у б . , 29; Изъята, га. В в т е б с в . губ. ва 1864 г., с. 170, ва 1867 г., 
с. 273 в дадЪе"). 

II. Уѣздъ лежитъ въ сѣв. части губерніи. 
Простр. его, по пзиѣр. Стрѣльбвцкаго, 68,65 
KR. или 3321,8 кв. в. Уѣздъ пмѣетъ 
мѣстоположевіе холмистое отъ возвышенностей, 
составляющих* водораг.дѣлъ рѣчныхъ систсмъ 
Великой (Финскаго залнва) н Зап. Двины 

; (Рижскаго зал.). Водораздѣлъ этотъ, начи-
: наясь отъ оз Осыпя и мызы Волино (Анен-

34 



530 С Е Б Е Ж Ъ 

схое), переходить у д. Морозовой дорогу, 
ведущую отъ ст. Рудни къ мызѣ Рыкову, 
тлеется на в. верстъ на 25 къ д. Сомивскому 
Греблу, оттуда, пройдя между оз. Свибло и 
Неведро, огибаетъ сѣв. берегь оз. Неведро, 
нотонъ поворачпваетъ на сѣв. черезъ пог. 
Гультеп (Невельскаго у.) и соединяется съ 
высотами, лежащими при д. Ботвиной (Себеж. 
у . ) . Самое высокое мѣсто въ уѣздѣ находится 
въ 21/» в. отъ Себежа къ сѣв . , гдѣ возвы
шается гора Воздыхалпнка, отъ которой на 
с . -з . отходить хребетъ зпачптельныхъ хол
мов*. Кромѣ того къ значительнѣіішпмъ 
возвышенностям* въ уѣздѣ принадлежать: 
Кускпна гора при д. Выгородкѣ, Замковая 
при д. ЗамковоП-Морозовкѣ, Песчанка, въ 
лѣсу, при д. Плавлнвѣ, также при д. Лпдпг 
ной, Сматпион, Барсупкч, Ковыряевой, пог. 
Засти я а п др. Почва преимущественно г.ш-
нисто-песчаная, мѣсгами только является 
тон ni й слой чернозема. Вся площадь уѣзда 
орошается двумя Системами рѣкъ — Великой 
и Зап. Двины. Р . Великая протекает* па 
незначительном* пространств'** но сѣв. части 
уѣзда и несудоходна; броды открываются 
почти по всему протяженію. В * нее впада
ютъ: Неведрякка, выходящая нз* оз. Неведро, 
ААОЛЯ, служащая на иротяжепіи 8 в. границею 
съ Псковскою губ., . Леса и другія менѣе 
значительный рѣчкч. Къ Заи.-Днинскон спсте-
мѣ принадлежат* Ниша и Сволпа, впадающія 
в* Дриссу впѣ предѣловъ уѣзда. Изъ всѣхъ 
этихъ рѣк* только Сволна способна для 
енлаиа лѣса и небольших* лаіібъ, грузящихся 
въ оз. С б е ж е к о м * , съ которым* она связы
вается цглою озерпою системою н и х * про
токами. Уѣздъ весьма богатъ непроточными 
водами, именно озерами и болотами. Всѣхъ 
озеръ считается до 3 3 0 ; изъ пихъ болѣе 
других* значительны: Себежское, нмѣющее 
Т1/» Д л - и 3 в. raup.; оно іірншпіаеть рч. 
Черііѣю, ir выпускает* рч. Угоршіку, которая 
проходит* оз. Орон» H Вьлое н впадает* 
в* о з . Нечероца, нмѣющее 7 в. дд. и 21/» 
в. шир., нзъ нослѣдшіго же вытекает* рч. 
Сволиа. О з . Олбито имѣетъ дл. З 1 /». Ш " Р -
3 и выпускаеть небольшой ручей, тскущій 
въ Ншцу; оз. Нища, дл. 41/*, шир. 3 в., 
принимаете ррч. Ужнцу п Сіышщу п выпус
каеть рч. Пищу, при г. Дрнсеы; оз. Оіына, 
дл. 4 в., шир. 3 в., выпускает* р ч . Шалби-
ницу, прит. Ниши; оз. Стбло, дл. 7, шир. 
4 в., выпускаеть рч. Устье н славится вку
сною рыбою, особенно жирными и о«ень 
большими лещами; оз. Неаедро, дл. б, шмр. 

3 в., выпускает* рч. Неведренву; Яссы, дл. 
5 1 /а, шпр. I 1 /» в., Езерище дл. 5, шпр. 
1 в. Въ с.-з. части уѣзда, ио границамъ Люцпн-
скаго у. и Псковской губ., тянется болото, 
занимающее до 136 кв. в. , съ с. оно при
мыкает* к* сосновому лѣсу, съ, ю. к* ночтов. 
дорогѣ изь Себежа въ Люцынъ, съ в. къ р. 
Иссѣ . П о . прав. бер. р . Великой, между оз. 
Островптымь, Кривым*, Вѣлымъ и -йог. Ку-
рнловым*, лежитъ болото, перерѣзанное хол
мами, проѣзжиии дорогами н усѣянное кустами, 
занимает* 20 кв. в. Между оз. Шеввнымъ, 
Березаым*, Сверзно и Езерищемъ простп
рается болото на 15 кв. в.; болото, лежащее 
по грааицѣ с* Дрнссенскамъ у., занимает* 
26 кв. в. Кромѣ того во многих* мѣстахъ 
уѣзда находятся болота, иересѣчевпыя про-
ѣзжимп дорогами и малыми высотами, на 
которых* расположены небольшія деревни. 
Въ предѣлахъ уѣзда находятся мвнеральные 
источники: въ имѣвія помѣщика Рыка —• 
сѣрные, а в* иміпііи Лаесовскаго, близ* 
города — слабые желѣзнстые, и нѣсколько 
еще, имъ подобных*, въ разныхъ мѣстахъ 
(см. Памят. кн. Витеб. губ. на 186 4 г., стр. 
187). Подъ лѣсазш въ уѣздѣ до 4 5 % про
странства; лѣсъ по большей части строевой; он* 
рубится для сплава къ Рпгѣ . По свѣд. за 1867 
г. ч. ж. въ уѣздѣ (без* города) 5 4 , 5 8 3 д. об. 
п. (25,951 м. п.) , с* городом* на 1 кв. м. 
по 808 д. об. п. Въ чнслѣ жителей: 
дворянъ 8 6 3 , крестьянъ казен. 1 2 , 7 0 2 , 
собственников* 3ô,580. Неправославных* : 
расколышконъ 1,635, католиков* 1,459, 
протестант. 2 6 , евреев* 2 6 6 . В * 1868 г. 
въ уѣздѣ было церквей православн. 3 6 , 
мужской монастырь 1, раскольничьих* мо-
лелень 2, католически! костел* 1. Главный 
заняіія жителей состоят* вь земледілін и 
лѣсопромышлениостн. Собственно хлебопа
шество, но качеству почвы, едва удовле-
творяетъ мѣствылъ вуждамъ, п только въ хо-
рошіе годы остается небольшой избыток* за 
мьстныяъ нотребленіечъ, который идет* частію 
па мѣствие винокуренные заводи, частью 
продается въ г. Себеж Б и двинских* пристанях*. 
Большое значеніе въ хозяйствѣ нѣстпыхъ 
жителей пмѣстъ разведепіе льна на волокно, 
которое всегда находить выгодный сбыть въ 
1'пгѣ; вь одном* г. Себежѣ собирается льна 
от* 30 до 50 тыс. иуд., сплавлаемаго на 
лайбахъ въ Зап. Двииу (см. г. Себежъ). 
Друіія отрасли сельскаго хозяйства незна
чительны; болѣе значительно рыболовство въ 
селеиіяхъ, расаоложедяых* ао берегам» озер*. 
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Лѣсопромн«іеяяость ее ограничивается руб
кою лѣса я сплавомъ его, но здѣсь также 
гонять смолу и деготь ц дѣлаютъ разиня 
деревянная пздѣліи. Многіе также находятъ 
заработки на желѣзвыхъ дорогахъ Аи при
ставах* по р . Зап. Двпаѣ . Заводская про
мышленность незначительна; въ 1868 г. здѣсь 
было: заводовъ кожевенныхъ 4 и впнокурен-
ныхъ 1 1 . Торговля, кромѣ города, производится 
на 22 ярмаркахъ пля кирмашахъ, бывающих* 
въ погост. Прихабахъ 9 мая н 22 октяб., С«-
нозерм* 29 іюия и 8 ноября, Бллкииѣ 20 
іюля, Малахахъ 1 u 80 января, Зторьѣ 
2 февр. и 12 іюня, Яссахъ 25 марта п 19 
іюля, Соинѣ 2 мая и 20 іюля, Мотлънѣ 
16 мая, 8 сентяб. п 2 апрѣля, Сутокахъ 
22 іюля и 6 декаб., Колпшѣ 30 іюня, 
Нишансхемъ 25 марта н 23 апрѣля, Лип-
няіѣ 2 іюла (сн. Д а м . кн. Витеб. губ. на 
1867 г. , стр. 2 ' 5 ) ; всѣ онѣ незначятадьны, 
и рѣдкія изъ нихъ нмѣютъ оборота по при
возу 1—-2 тыс. руб. Н а нихъ прпвозятыіреи-
нущеетвенно колеса, рѣшета, ложки и разную 
деревянную посуду, кожп, холстъ, металлы і 
и нздѣдія, пряники я разных лакомства, бу
мажным вздѣлія н проч., а также пригоняют* 
и лошадей. 

(См. Ватеасваа гу*.) . 

С в б И Н С К І Я (Аблайкитскія) горы, отроги 
Еолбинскаго хребта, въ ю.-в. частп Семипа
латинской области, къ ю.-з. отъ г. Усть-Камено
горска; проходят* къ го. берегу Иртыша вдоль 
рч. Абянйкиткя идя Себины. Себинскія горы 
состоять изъ тржвята и гливистаго сланца; 
самия внсокія вервпгаы ихъ не превышают* 
3,500 фут. надъ пйверхностью р. Аблайкит-
ки, но крутизна н днквсть гр^йнтныхъ горъ 
прпдаетъ иіъ большую кажущуюся величину, 
долины ихъ большею частью поросли хвой-
вымъ лѣсомъ. Между гранитными утесами 
Себияекихъ горъ, въ долинѣ р. Аблайкитки, 
въ 10 верстахъ отъ Себиискаго пакета нахо
дятся развалины древняго города Аблайкиг-
скпхъ палат*, который были основаны въ по-
ловявѣ Х Ѵ І І - г о столѣтія Калмыцкимъ княземъ 
Аблаемъ; они заключали богатую монголо-ти
бетскую бнбліотеку и ксилографическую типо
графию. (См. Аблайттъ). 

(Гера. Жур. 1333 г. п . Î, с. 10, Î62; ЬеівЪоѵ, Reis« I I , 
Мбі Рвперъ, З ш е в ѣ д . лзіа, нерва., е. 127). 

Свода, р . , Ярославской т., Мологскаго у., 
яр. пр. Мологи. Веретъ начало въ болотах*• 
Тверской г-іи. Напр. къ е . , Дд. теч. 60 вер. 
Берег* лѣсмсты. Рѣха сялавна для дровъ на 
30 ». Ниже устья С ва Мологѣ находится 

Себловская каменная гряда, простирающаяся 
на 20" сажень, но судоходству не препіт-
ствуюіиая. 

(Stuokenberg, Hydr., V, 38S, Суд. дор., 101. и . Тахааю. 
сист., с. 17). 

Севагдиконъ, рѣчка, Еяпсейекой губ., 
въ сѣв. части Еііисейскаго окр., «р. пр. рч. 
Калами, впадающей съ пр. сторона вь рч. 
Енашпмо, л і п . пр. p. Ten, впадающей съ лѣв. 
стор. въ р. Вельче, лѣв. пр. Подкаменпок 
Тупгуски, которая изливается въ р. Ешісей 
съ пр. стороны. Севаглнкопъ одна пзъ бога-
тъйшихъ золотоноспыхъ рѣчекъ Снбирп, бе
ретъ начало съ с.-з. склона' Севагликонскога 
водораздѣлыіаго хребта, вышина котораго 
1,775 ііариж. фут. надъ Красноярском». Об
щее ваправленіе долины Севаглтюн» оъе.-в. 
на ю.-з. , длина ее до 12 веретъ. Въ Сева-
гликонъ впадавѵгъ съ пр. стор. рч. Безъ-
имянка и два золотосодержащіе ключа: Соловь-
евскін и Магдаливскій, а съ лѣз. стор. клю
чи Сухой Логь и Данидовскій. Ширина до
лины Севаглпксиа отъ виаденія въ нее Су* 
хаго Лога отъ 100 до 200 саж. Долина н 
окрестный горы состоять нзъ гавнветаго 
стаіца, пересланзающагося съелюдяпымъ ждя 
переходящаго въ него п мѣстамп пересѣчеи-
наго кварцевыми жилами; слои сландевъ na« 
ддютъ круто и пмѣютъ простиривіе съ с<ь 
къ ю.-в. Севагллкопскія розсыпя состоять 
изъ песчаной сірой или зеленоватой глииы, 
переполненной обломками п кругляками слан
це въ н кварца, они тянутся до самой вер
шины хребта. Некоторые шурфы заложены 
недалеко отъ источника рч. Севаглнкока, 190 
фут. ниже вершины горы, в» высоті 1,684 
фут. падъ Красноярскомъ. Толщина золохо 
носпаго пласта оть I 1 / ! до 4-хъ аршпнъ, 
подъ слоемъ турфа отъ 1 до 12 арш. Ш и 
рина залегавія розсыпей въ долинѣ Севагли-
кона отъ 50 До 1 5 0 саж., à въ нее вп&даю-
щихъ ключей оть 10 д о 25 саж. Богатыі 
золоти я розсыпя начинаются въ долнаѣ Се-
ваглпкона, отъ впаденія въ нее Суха го Дога; 
выше же въ вершин* рч. С . залегаютъ бѣд-
ныя золномъ розсыаи, Розсыпн открыты на 
Севагликопѣ въ 1840 году Прейиомъ со сто
роны Базплевскаго и К 0 п Жмаевымъ оо ето-
роны Зотовыхъ и К 0 . Розсыпн рааршботыюются 
сь 1841 г. и хотя въ настоящее время 
мноіія изъ нихъ значительно истощились, 
а отчасти даже и выработались, но нѣкого
рня н до спхъ пор* разработываются съ 
успѣхомъ и вѣроятно есть еще мѣстност» 
богатых золотом*, какъ это обнаружилось ям 

Ф 
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Сгі-радиотгъ пріігскѣ Базилевскаго и К 0 . Н а М а -
ріинеюмъ пріягвБ Мальвинсваго и К ° въ вер-
шивѣ Сухаго Лога найден* въ золотоносном* 
я*ййг% ¥опор* изъ нефрита зеленаго цвѣта. 
Самые замѣчательные пріискп на Севаглико-
нѣ и его притоках* елѣдующіе: Титовскій 
Зотова и К 0 , ва котором* до 1864 года до
быто 970 вудовъ золота; Отрадный Бази
левскаго и К 0 и Мальвпнскаго, на котором* съ 
1 8 4 1 — 5 6 г. добыто около 6 1 0 пуд. золота; 
съ 1856 до 1864 года пріискъ неразработы-
вался, такъ какъ полагали, что уже все выра
ботали; но в* 1864 году на нем* снова от
крыли розснпь съ богатым* содержаніем* и 
в * 1864.году намыли до 10 пудов* золота 
съ ' 8 0 рЗэючпми. На Святодуховскомъ нрі-
искѣ Соловьева добыто золота до 1864 года 
4 4 0 пудовъ, нынѣ работа на немъ прекра
щена. Н а Шаріинско.чъ прінскѣ Голубкова, 
расположенном* по Сухому Логу и по рч. 
Бевъимявкѣ, добыто золота сь 1843 до 1864 
года 2 7 8 пудовъ. Н а Маріи-Шагдалинскомъ 
иріпскѣ Рязановых* добыто с* 1845 до 1852 
г. 180 вуд. золота, нннѣ онъ ве разработы-
вается. Н а Даниловскомъ пріискѣ Красиль-
никова и К 0 съ 1843 до 1863 г. добыто 396 
пуд. золота. Н а всѣхъ прочих* 3 0 пріискахъ, 
расположенных* въ долинѣ Севагликона, съ 
1841 до 1864 г. добыто 439 иуд. золоте. 
И такъ всего на всѣхъ Севаглпконскпхъ пріп-
скахъ добыто золота до 1864 г. 3 ,323 пуда, 
а 8олотосодержащаго песка промыто в* это 
время 5 9 8 , 0 4 7 , 0 0 0 пуд. За пудъ шлнховаго 
золота золотопромышленники получаютъ, за 
отчйсленіемъ всѣхъ податей и сборов*, по 
1 0 , 5 0 0 руб., слѣдовательно изъ всѣхъ роз-
сыпей долины Севагликона они извлекли зо
лота на 4 0 милл. руб. 

trop. . Жува. I S i l г., 1, 136, 139, I I , 18, IV, 361, 1857 г. , 
113; Зав. Геогр. ОоЬд., И, 532, 54 і ) . 

Сѳвавга, озеро, Эриванской г-ін, Ново-
баязетскаго у . ; см. Гокчинское. 

СевангекІЙ мужской армянскій моча-
стырь, Эриванской г-іи, Новобаязетскаго у . , 
ва островѣ озера Гокчайскаго Севангѣ . Мѣсто-
положевіе монастыря, вѣроятяо, обратило на 
пего вниманіе съ самой глубокой древности, 
и во времена смутныя онъ часто представлял* 
вѣрное убѣжнще протпвъ хищных* набѣговъ. 
Нѣкогда здѣсь существовала крѣпость, снабг 
жевная вѣтренною мельницею, остатки которой 
доиынѣ сохранились. Въ 7 2 0 г. востпканъ 
Армвиіи, изъ рода Халифонъ Омміадских*, 
Мерйан*, взялъ и разрушил* эту крѣяость. 
Внослѣдеюй* Ашоть-шахакіг-тахъ укрѣвгился 

въ ней. Монастырь этот*, основанный, вѣ-
роятно, въ эпоху введевія христіанства в* 
Армевіи, и как* полагают* въ 305 г., царем* 
Тирпдатомъ, представляетъ обиталище самое 
уединенное, и изъ Эчміадзвнскаго мон. сюда 
присылались провивившіеся иноки для иеирав-
левія; подобное ваказаніе почиталось весьма 
значительным*.Уставь весьма строгін; женщины 
и юноши не допускаются на островъ. Нынѣ 
здѣсь 2 церкви, изъ коихъ одна построена 
въ 880 г. армянскою княжиою Твкуя, погре
бенною на островѣ; другая основаиа в * 1654 
г. тифлисскими жителями. 

(Шооеаъ, Исторвч. павітв. Арвав. обл., 315,683) Sota. стат. 
Зрівав. губ., 93, 2501 Кавказ. Еалвяд. 1851 г., отд. 111, Ш і Ж. 
Мав.-Вя. Д. 1831 г., V, 121). 

Севанг* (Гё»амъ), единственный остров* 
на озерѣ Гокчайскомъ, Эриванской г-йг, Ново
баязетскаго у. Остров* имѣетъ вид* горы, 
до половины потопленной волнами озера, под
нимающей на поверхности его свою кругло-
образную вершину, имѣющую абсолюте, выс. 
8 , 4 1 9 фут., а надъ озером* въ 450 фут. 
Островъ отстоит* отъ зап. берега ва 2 вер., 
въ окружности имѣетъ до 3 вер., длиаа его 
1 вер., шир. V» в е Р - Почва каменистая и 
безплодная, вода озерная. Н а самой вершннѣ 
расположенъ Севаніскій муж. монастырь. 

(Шопеаъ, Всторач. іааатв. Араіа. обл., Ш | Вова, статвст. 
Эрвваа: губ., 28, 93). 

Севастіанова муж. пустынь, Ярослав
ской г.; см. Сохошская-Преоброженская. 

Севастополь, военно-портовой г-дъ въ 
предѣлахъ Симферопольскаго у., Таврической 
г- іи , на юго-западной оконечности Таврн-
ческаго полуострова, у береговъ Севастополь
ской бухты Чернаго моря, лежит* подъ 44° 
37' сѣв. шир. и 5 1 ° 1 1 ' в о с т . долг., въ 2,025 
в. отъ Петербурга, въ 1 ,429 в. отъ Москвы 
и въ 72 в. отъ Симферополя. Мѣстность, 
гдѣ находится Севастоиол», была заселена 
издревле. П о греческим* ареданіямъ, на полу-
островѣ , образуемом* Севастопольскою' бухтою 
и Черным* моремъ и называвшемся Херсо-
несомъ Таврическим* (по имени древнѣйших* 
обитателей здѣшвей страны Таиров*), нахо
дился храмъ Діаны. Лѣтъ за 500 до P. X . , 
па этомъ полуостровѣ была основана гре
ческая колонія, назвавная Херсовесомъ; до 
половины II в. до P . X . , город* этотъ былъ 
пезависимымъ государством*; зйѣмъ вошел* 
въ составъ П( нтійско-Воспорскаго царства, и 
по покорены послѣдняго Римлянами, сделал
ся данником* Рима. Уже въ ковцѣ I в. по 
P . X . здѣсь проповѣднвалось христіанское 
ученіе. П о раздѣленіи Римской импвріи на 
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Западную и Восточную, Херсонесъ вошелъ въ 
составь послѣднеі, и въ теченіе нѣсволькихъ 
столѣтій служнлъ цеитромъ для управленія 
визвнтійсквми владѣніяын въ Тавридѣ. Какъ 
городъ промышленный и торговый, Херсонесъ 
былъ издревле извѣстенъ и Русскимъ подъ 
именемъ Корсуоя. Въ 988 г. в. кн. Влади-
міръ, задумавь принять христианство, возна-
мѣрился прежде того завоевать Херсонесъ. 
Достпгнувъ этого хитростію, Владпміръ при-
нялъ въ Херсонесѣ св. крещевіе й, вступивъ 
въ бракъ съ греческою царевною Анною, 
возвратить за то городъ прежнимъ его обла-
дателямъ. Наптествіе Монголовъ прекратило 
спошенія Руси съ черноморскими греческими 
городами, и въ томъ числѣ съ Херсонесомъ, 
котораго торговля вообще стала съ тѣхъ 
поръ приходить въ упадокъ. Въ 1363 г., в. 
кн. ЛитовекіЗ Олыгеріъ разграбплъ городъ, и. 
съ т і х ъ иоръ онъ совершенно запустѣ.іъ. Въ 
X V I в. здѣсь были только развалины древ
ня го города. Вмѣсто того, утвгртившіеся въ 
Крыму татары основали на берегу Севасто
польской бухты деревеньку, подъ назпаніемъ 
Ахтіара. Когда Крымское ханство было при
соединено къ Россіп, въ 1783 г., мѣстпость 
Ахтіара, благодаря сосѣдству превосходной 
бухты, была избрана для основапія военнаго 
порта, который, въ 1784 г., получилъ назва
ние Севастополя, что значить по-гречески 
знаменитый городъ. Въ 1783 же голу здѣсь 
начата постройка укрѣиленій. В ь 1804 г. 
Севастополь былъ назначенъ главнымъ пор-
томі. Черноморекаго флота, а въ 1826 году 
сооруженная тамъ крѣпость возведена на сте
пень первоклассной. Такъ какъ здѣсь находи
лись глангіЫЯ лорскія силы Черноморекаго 
флота, то городъ быстро обстроплѵя и сдѣ-
лался одппмъ изъ лучшнхъ на русскихъ бе
регахъ Чернаго моря. Въ такомъ состояиіи 
Севастополь паходился при наступленіи Во
сточной войны. Въ сентябрѣ 1854 г. союзная 
армія франпузовъ, англнчанъ и турокъ, про
изведя высадку въ Евпаторіи и давъ сраже-
ніе при р. Альмѣ, обложила южную часть 
Севастополя и съ 5-го октября начала его 
бомбардированіе. Слабо укрѣпленный съ су-
хаго пути, Севастополь въ теченіе 11 мѣся-
певъ выдерживать героически осаду, благо
даря искусной системѣ оборонительныхъ зем-
ляныхъ работъ и храбрости русскихъ войевъ. 
Наковепъ, 27-го августа 1855 года, гарни-
зовъ Севастопольскій, отбивъ шесть прпсту-
повъ соединевныхъ армій союзииковъ, при-
нуждевъ былъ покинуть южную ч а с » укрѣо-

леній и отступить на сѣверный берегъ бухты, 
оставивъ непріятелю однѣ окровавленный раз
валины. Въ 1856 г., по заключеиіи Париж-
скаго договора, Севастополь, занятый дотолѣ 
одвимъ фравцузскимъ полкохъ, былъ возвра-
щенъ русскимъ властямъ, которыя нашли въ 
пемъ только 14 здаиій мало поврежденныхъ; 
все. остальное было разрушено. Согласно усло-
віямъ договора, укрѣплевія Севастополя не 
могли быть возстановлены. Но городъ съ тѣхъ 
порт, началъ мало но малу обстроиваться, и 
хотя далеко не доетигъ прежвяго благосостоя-
нія, но ему открылась возможность торговаго 
развнтія, вслѣдствіе чего въ Севастополѣ и 
была учреждена въ 1863 г. первоклассная 
таможня. Проведеніе до Севастополя желѣз-
ной дороги, на что послѣдовало уже ВЫСО
ЧАЙШЕЕ утвержденіе, несомнѣвно обезпечитъ 
возможность значительнаго дальнѣйшато пре-
успѣянія. По свѣд. 1864 г. въ Севастополѣ 
было 5,747 ж. об. п. (3,261 м. п.); въ томъ 
ЧИСЛЕ городскихъ сословій 1,978 д. об. п. 
(1,172 м. п.), ВОИПСКИХЪ ЧИИОВЪ, СОСТОЯЩИХ!* 
на служб в, и ихъ семействъ 2,429 м. в*, 
133 ж., безерочно-отпускныхъ 50 м., 39 л.у 

отставныхъ пижщіхъ ч и новь 1,030, соддат-
екпхъ жепъ и дочерей 8 5 8 , солдатскихъ, сы
новей и контанпстовъ 1 6 6 ; такимъ сбразомъ, 
еще и до енхъ поръ городъ васеленъ пре
имущественно лпцамп военнаго званія. Въ 
г-дѣ 1,578 жплыхъ зданій и 4 правосл. 
церкви. Такъ какъ главная бухта отдѣ.іяетъ 
отъ себя вѣсколько развѣтвлевій мепьшаго 
размѣра, именно бухты Артнллерійскую, Юж
ную, Корабельную и Кплебалочную, то н го
родъ раздѣляегея ими натри части—Южную, 
Корабельную и Сѣверпую; мѣстность Сева
стополя поката къ бухтамъ, такъ что всѣ 
окрестности командуютъ г-домъ. Всѣ эти бух
ты образуюсь одннъ изъ лучшихъ въ мірѣ 
рейдовъ. Длина его, отъ входа въ него до 
устья рч. Черной,—6 в . , ширина прп входѣ 
400 саж.; глубина — отъ 6 до 10 саж. Въ 
г-дѣ имѣется приставь. Торговая и промыш
ленная жизнь г-да однако ве слишкомъ ожив
лена. Въ г-дѣ 135 лавокъ, 8 гостиннидъ, 
4 харчевни, 4 заѣзжихъ двора, 10 ревск. 
погребовъ и 24 винныя лавки. Ярмарокъ иѣтъ, 
но базары бываютъ каждую ведѣлю. Ремесла 
весьма мало развиты. Заводъ — одииъ, меха
нически и литейный. П о свѣд. 1862 г., въ 
г-дѣ объявлено было 383 купеч. капитала; 
эта цифра объясняется льготами, дарованными 
Севастополю послѣ войны; собственно же въ 
r-дѣ торгуютъ только 57 мѣствыхъ куожоиъ. 
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Цѣжоторая часть жителей отлучается виѣ 
г-ха для промыслов*, преимущественно по 
части мореходства. Доходов* городских* 22 
т. Въ r-дѣ есть уѣздное п приходское учи
лища, 2 частных* пансіона, станціи почтовая 
н телеграфная. Близ* города находится клад
бище, ва котором* похоронены жертвы осады, 
как* русскіе, так* и союзники. Вь 12 в. 
отъ Севастополя находятся цѣлебныя соляныя 
грязи. 

(Pallas, Bemerkungen, IF, 3»; Dubois, Voyage, VT, 209, 210, 
Ѵаагавара, Лоціа Чериаго нора, 62 в гл.; Оедорпвъ, Крымі, сѵ 
Севастополе» в Калаілавою; 11 о in рек г. Календ. 1850, 36S, 1857г., 
431) Верп, Запасав ооъ осада Севастополя; Ерніовъ, Сеаастоа. 
воспомввавіа; Тотдебеа-ѵ, Onopona Севастополя; Ж. Мпв. Вв. Д., 
1838 г., т. Х И Н , Cütci., 81, 1840 г., T XXXVII , с. 276, 1847 г., 
T. XIX, с. 91, Одб'гв. ВИСТ. 18.15 Г. N 32, 1837 N 93, 1844 г. 
К 39, I860 г. У I , 1851 г. N 6, 1832 г., N 26, 1833 г., N 49, 
1836 T. M 5», 1857 г., N 137; Кодшерч. Гаа., t83l г., N 50; 
Г-у.ѵв. Нив. 18SI г. , N 59; Гиб. втід. 1856 г , N 50; Mediz. 
Zeitung Busslands 1845 г., H 46; St.-Petersb. Zeitung 1852 г., 
H »171. 

СвВаСТЬЯНОВКа (Антонъ), нѣмец. ко-
лоніл, Саратовской г., Камыпшнскаго у., въ 
122 в. отъ у. г-да, прп р. Севастьяновкѣ. Ч. 
ж. 1,729 д. об. п. , 149 дв., лютеран, цер
ковь, училище, свеклосахарный огневой за
водъ, основанный въ 1-836 г.; на нем* въ 
1867—63 г. выдѣлаво сахарнаго песка 5,104 
пуд. Колопія основана въ неріодъ 1763—66 г. 

(Edman, Beitrage х. Kennt, d. Innern. Basal., H . I , ' В. t , 73}. 

Севза, р. , Архангельской г-іп, Мезен-
скаго у., лѣв. пр. Кары. Беретъ начало нѣ-
сколькпмн исючнпками па горѣ Сійвай-пай. 
Напр. къ ю . -в . , дл. теч. до 50 шр. Близь 
устья этой рѣки находятся нѣсколько изб*, 
посѣшаемыхъ промышленниками п нзвѣстных* 
под* йменеііъ верхней рыболовли. 

(Keyaeriing п. Krqsenstern, Petschora-L., p. 419; Ж. M. В. 
Д. t i b i , XxXlV, 41«). 

СбверГЯНСВОѲ, озеро, въ Тобольской 
губ., в* ю. части Ишнмскаго округа, зани
мает* пространство около 30 квад. верстъ, 
длина его 10 в., ширина отъ 2 до 6 в., 
глубива (средняя) 3 арш.; дно вязкое, ило
ватое; вода, особенно лѣтомг, желтая; берега 
ннзьіе, поросшіе камытем*. Къ с.-з., ю.-з. н 
ю.-н. отъ этого озера расположено 180 озеръ 
незначительной величины, въ которых* вода 
большею частью прѣсная. Всѣ эти озера 
изобилуют* рыбою. 

(.Гагеиеістері, Ст. ой. Сабврв, I , 32; В. et. об. г., т. X V I I , 
t , Тоболксвая губ., с. ѵ5). 

СѳвѳрИНОВКа, мѣст., Херсопской r-іп; 
см. Дототое. 

ОевиДОВа о-ва, лежатъ в* ю. части 
Берингова моря, къ в. отъ о-га Умнака, при
надлежать Лисьей группѣ Алеу те кнхъ остро

вовъ. Йзъ 6, большій изъ них*, Севидин* 
или Уегахъ, нмѣетъ около 5 м. х. в* окру
жности ; ю. конец*, его лежитъ въ широтѣ 
52°28', долготѣ 168°10'; восточнѣйшіД изъ 
Севидовых* о-вовъ находится отъ негр на 
с.-в. въ двухъ м. н. Всѣ 6 невысоки, но 
утесисты; ва них* ловятъ нерд* ц бобров*. 

(Веаіаиввові, Зап. об* Ілялащвпвсі, отд., ч. I , 155; Латав, 
Пут., с. 316; Крузепштераѵ Разборт. Атласа Юж. • . , ч. II , отд. 
XXIII , с. 16; Тсбввиговъ, гадрогр. »an. i t аиаоу с.-а. берега 
Аыерпкп, с. 111). 

Сегдинсвій, погост*, Новгородской г., 
Валдайскаго у . , въ 80 в. отъ у. г-да, нрн р. 
Мстѣ. Церковь во имя Рождества Богоро
дицы, построенная в* 1800 г. Догостъ въ 
1495 г. находился въ Деревской пятииѣ и 
пмѣлъ церковь во цмя Рождества Богороди
цы; по описи 1582 г. въ эеиъ было 2 
церкви: Рожд. Богородицы и Св. Николая. 
Главное занятіе жителей СОСТОИТ* въллцмаи-
ствѣ и работах* на проходящих* но р, Мстѣ 
судах*. 

( Певолвпѵ, Патавн, 189, Пааят, п . Новгород, губ. аа 
1858 г., іірыож., 16; Новгород. Сбор»., I I , 139"). 

Сегнекинскій полуостров*, матераго 
берега Приморской обл., къ ю. отъ ІПантар-
скихъ о-вовъ п с.-в. отъ Тугурской губы. Полу-
островъ этотъ образуется грядою из* четы
рех* горъ н ограничивается сь ю..обширною 
Коастаптдновскою гаванью. Между этою га
ванью п Тугурскою губою простирается низ
менный1 перешеекъ, соединяющей полуостров* 
С . съ материкомъ. В * самом* узком* мѣстѣ 
перешеек* этот* имѣет* 300 саж. шир. н 
служить здѣсь волоюмъ, по коему Тунгузы 
и Гиляки перетаскивают* съ помощью собакъ 
свои лодки пзъ Тугурской губы в* Копстан-
тиіювскую гавань и обратно. Эта < Гиляцкая 
переволока» вымощена даже помостомъ. 

(Зап. Гидр. Д. Поре. M . , V I , 91, 97; Маддевдор»*, пут., I , 
с. 114). 

Сегожа, р., Олонецкой г-іп, Повѣнец-
каго у., впадающая въ оз. Выть. Беретъ на
чало въ оз. Сегозеро. Напр. къ с.-в., дл. теч. 
40 вер. Рѣка эта могла бы быть судоходного. 

(Stuekenberg, Hydr., îl, 88). 

СѲГ08ѲРР, озеро, Олонецкой г., въ ст.в. 
части Повѣнецкаго у., завдючаетъ въ себѣ 
площадь въ 21,36 кв. м. пли 1,033 кв. в. 
и. соединяется протоками с* другими озерами. 
Дл. и шпр. его до 40 в. , глуб. 5 — 20 саж. 
В * пемъ водится много рыбы. .По южн. бе
регу его проходит* горный крлжь Масельга. 

(Schweizer, Areal-Bestimm., 50; Kennen, Bans. И. Г. Геогр. 
Общ. 1*39 г., XXVII, отд. 2; В. стат. Ллояец. губ., 22; Пугл-
вареп, Одовец. губ., 23, Герггитресеевг, D a n ««во. Одовец. 
губ., 17-, Штувевбергъ, Hydrograph., V I , 20»; Пааат. ва. олож. 
губ. 1858 г., 89). 
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СѳдбЛЬКИНО, село, Казанской г., Чи-
стопольскаго у.; см. Архашельское. 

(Къ бябдіогра»Ів: Иаяят. Е І . Казая. губ. аа 1863 г., отд. іѴ. 
•75, Казав. губ. i t д. 1861 г., N 25). 

СедНѲВЕа, мѣст., Херсонской г., Ели-
саветградскаго у-да, на транзитной дорогѣ 
при г. Бобринца въ Херсонъ, при pp. Ин-
гулѣ и Мертвоводѣ. Возникло въ коицѣ прош
лаго вѣка, a мѣстечкомъ учреждено въ 1840 
году. П о свѣд. 1859 г., 73 дв., 564 д. об. 
п. (285 м. п.), церковь правосл., евррйскій 
молитв, домъ, 9 ярмарокъ, на которыхъ тор
гуют* преимушественпо лѣтомъ, базары и 
винокуренный заводъ. 

(Шаадтъ, on. Хере. г.. I I , 525; Город», поседев., V, 2, 2ІІ ; 
Одесс*. Btcra. 1*67 г., N 10). 

СѲДНЯВЪ (Сидневь), мѣстечко, Черни
говской губ. н у . , въ 25 в. отъ у. г-да, по 
Петербургскому тракту, прп р. Сновѣ . Уче
ные впдятъ въ Седневѣ старинный городъ 
Саовескъ, уже существовавшій въ X I ст. , что 
доказывается многочисленными курганами въ 
окрестностяхъ его и высокими валами со 
рвами; имя Сновеска встрѣчается еще и вь 
нач. X V I ст. Полагаютъ также, что Одпепъ 
былъ колыбелью казачества, которое iniocifa-
ствіи распространилось въ Запорожье. При 
польском* владычествѣ иріиіадлежалъ Пацачт, 
а во нрисоеднненіп Малороесш къ Россін 
былъ сотеннымъ городкомъ Черниговскаго пол
ка и считался довольно укрѣнлснвымъ. Ныпѣ 
здѣсь ч. ж. 1,847 д об. п., 294 дв., церк
вей правосл. 5, становая квартира, заволы: 
кожевепвых* 10, салотопепный 1 н свѣчной I , 
прекрасный садъ ломѣщпка Л изо губа, базары, 
ярмарка 20 іюля, на которую привозится па 
7 — 9 тыс. р., продается иа 4 — 5 т н с . 

(Город, пемм., т. V, ч. Î. 194, съ твазааіеаъ ясторяч. 
яеточввиовъ, Шаѵовгжіа, 74, 317, Домоатовачъ, Чераагов туб , 
654: Нам. вв. Чераагов. губ., 1862 г., 375'; Чераагов. губ. в«д. 
1851 г. К 8, 1866 г., N 42). 

СеДЬМІеЗврСКая (Седьміозерная) Бі-
юродитая пустынь, Казанской г.; см. Бэ-
юрпдицкіе мопастыри. 

(Къ бвбдіогр«»Ів: Пет. Росс, lepap., V I . 73; Казн. губ. « д . 
1644 г., N 27, 28; Заводж. МуравеІ, I , 105). 

Сева, р., Архангельской г-іп, Холмогор-
скаго у., лЬв. пр. Обокши, впадающей въ СЬв. 
Двину. Течет* из* оз. Сезо въ напр. къ ю. 
Дл. теч. до 50 вер. Силавна. 

(.gtiicktnberg, Hjdr., И, 223). 

СезенОВО (Богородицкое), село, Там
бовской г., Лебедянскаго у., въ 12 в. отъ у. 
г-да, прп рч. Сквпрнѣ. Ч. ж. 451 д. об. п. 
(317 ж. в.), 52 дв., жевскій монастырь. Прп 
приходской церкви села жнлъ въ особой кельи 
затворник* Іоаннъ, во смерти котораго око

ло келіи въ 1840 г., по завѣщавію его, 
стала собираться здѣсь женская община. Въ 
1853 г. общпна, обогатившаяся многочислен
ными іірііношепіямп, переименована въ заш
татный 3 класса монастырь подъ именем* 
Іоанно-Еазанскаю. Иынѣ здѣсь трп церкви, 
нзъ копхъ обширный прекрасный храмъ во 
имя Преображенія освященъ въ 1855 г. 

(Хптропъ, Іісторпво-статвствч. оявс. Тамбов, апащіа, 1X1, 
269, 293, 308, п. М)рлвьевъ, Жазяі, Іоавм. Се-іешош. лмгвораяѵа, 
оснояаніе ыояастыря о проч., 3-ье взд., Москва, 1866 г., псао-
вавіе Кззаискаго Сезонов, дѣв. нов. а жазвъ Іоавва Сезевов., съ 
иортреючъ его, від. 2-ое, Спбургъ, 1861 г .) . 

С е Й М Ъ пли Семь, р. , Курской и Черпи-
говскоіі г-іи, лѣв. пр. Деспы. Образуется пзъ 
сліянія двухъ рѣкъ: КолкуданскоП и Допец-
кой Семи, берущихъ начало въ Староосколь-
скомъ уѣздѣ и сливающихся въ Тпмском*. 
Сюдішенпая рѣка орошает* уу. Тпмскій, 
ІСурекій, Ліговскій, Рнльскіп*, Путивлмкіі , 
Кроленецкій, Ііоиотопскііі н 0>сиііцк!Й. Об
щее напр. къ з., дл. теч. до 600 вер. (п* 
<Черниговской г-ііі» Домонтовича неправильно 
1080 вер.). ПІнрипа рѣки до Курска отъ 2 
до 10 саж., между Курскомъ н Путпв.темъ 
отъ 10 до 2 0 , a далѣе отъ 20 до 40 саж., 
глуб. оть 2 до £ 0 ф.; паденіе С . оть истока 
до устья 420 ф. Дно песчаное п хрящева
тое, по ближе кь правому берегу глшіистово-
илонатое. Правый берегъ почти всегда выше 
лѣваго, по часто не нревиінаеть 8 ф., и только 
въ нѣкоторнхъ мѣс/гахь Рмльскаго п Путивль-
скаго у. возвышается до 100 ф„ представляя 
обпажепія глішъ, мергелей и известняков* 
мѣловой фор и a ці и, также какъ и шішущаго 
мѣла. У Батурина лЬв. берег* выше ираваго, 
по вообще въ Черниговской г-іп берега низ
ки. Долина рѣки нмѣетъ обыкновенно от* 1 
до 2 вер. шнр., покрыта сѣнокосиыми луга
ми, а иногда болотами, камышами, песками, 
кустарпнкочъ и даже лѣсомъ и богата клю
чами. Течспіе рткн извилисто. Въ апрѣлѣ ве-
ссниія воды возвышаются отъ 8 до 20 ф. Раз
ливы широки л достигают* отъ 1 до 5 вер. 
Быстрота теч. отъ 50 до 25 саж. в* мину
ту, къ устью слабЬе. С ь 1838 г. С . вриве-
депъ вь судоходное состояніе, пачнная оть 
Курска, во невидимому судоходство по С . со-
вершепио ничтожно. Вдоль С . расположено 
3 города (Ліговъ. Путивль я Рильсгь), 1 
мѣстсчко(Сатурпаі) и 230, селевіі с* 144,000 
жит., въ томъ чпслѣ многолюдны*: Мангурово 
(2,120), Верхосемье (2,180), Сгрѣлецкая слоб. 
(2,698), Черніщыво(3,720),Дыкопово(4.400), 

! Баяпщн (2,386), Угоны (2,400), Тетпино 
j (2,004) Званое (2,473), въ Курской г-іи, Му-
I тино (2,594), Обмачево(2,270),Новые Ш и н н 
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( 2 , 1 6 6 ) , въ Черниговской. Главн. прит.: Т у -
скорь, Свапа, Клевевь. 

(Шафровсвіа, On. Черівг. н и . , л. 9s Ларіоаовъ, Курса, ва-
агіств., .17: Gûldenatâdt, В . , Н, 39І etc.s Blasius, В . , II , 331; 
Stackenberg, Hydr., Ill, 347; Ж. Ы. В. Д. 1836, XIX, 506, 507; 
В. С т . Курса, г., с. 15; Доаовтоввчь, Черввговс. г., с. 22; Сп. 
•ас. в*стъ Kypeaofi в Черввговскоа r-ій; Паа. кв. Курск, г., 
1860, с. 3; Курса, губ. вѣд. 1366, К 44 (опасавіе)). 

С е а д ѳ м ѳ н у х а Б о л ь ш а я или Татар
ка, еврейс. колонія, Херсонск. г-ніи и у-да, на 
лѣвомъ берегу р. Ннгульца, въ 70 в. къ с.-в. 
отъ Херсона. П о свѣд. 1859 г., 201 дв. н 
2,131 д. об. п. ( 1 , 0 7 0 м. п.), еврейская синагога 
и 3 еврейскихъ молитвенных* дома. Основа
на въ 1809 году. 

(Новвросс. Кадевдарь 1842 г., 311; тоже 1853, 398—416). 

СѳЙКЫШСЬ, родъ киргизов* Большой 
Орды изъ Дулатовъ. Сейкымъ дѣлптся на 5 
отдѣленій: 1) К а р а к о й л а — 1 5 0 кибитокъ, 2) 
Акъ-койла — 180 кибитокъ, 3) Ку-сайрыкъ — 
2 1 5 кибитокъ, 4) Чу-улдакъ—25 кибитокъ 
и Бпгланъ въ Коканскихъ нредѣлахъ. Кара
койла имѣетъ 2 подраздѣлевія: Тогай u Б о -
росъ; Акъ-койла — 6 подраздѣленій: ІІлибай, 
Сарлыбай, Карджау, Кайкы, Тюле и Булатъ. 
Кусыйраки — 2 подраздѣлепія: Кюзекъ п 
Бокъ-тубай. Весь'родъ Сейкымъ имѣетъ своп 
зимнія и лѣтнія кочевки въ горахъ Алатау, 
въ ущельях* pp. Тургепя, Иссыка, Талгара, 
Биль-булака, Кутурбулака, Алматовъ, Кэскелена, 
Каргаловг, Чемолгана, Узунъ-агача, Карака-
стека п далѣе. 

(Абраковъ, Адааты ода укръпдсніо Вѣрное, въ (-въ товѣ 
Зяп. 1>ог. Общ., с. 267). 

СеЙрвКЪ-тазЪ, горный перевалъ въ греб
не Богуты сѣверпой цѣпи Заиліискаго Алатау, 
къ в. отъ прорыва р. Чплпкъ черезъ упомя
нутый горвый гребень. Перевалъ 4 , 9 9 0 ф. 
абс. в ы с , каменист* л безлѣсенъ на всемъ 
своемъ протяженіи и не носить альпійскон 
растительности. 

13. Г. О. 1, 219). 

СеИТОВКа, село, Астраханской г., Кра-
сноярскаго у . , въ 24 в. отъ у. г-да, при р. ' 
Ахтубѣ . Ч. ж. 5 ,224 д. об. п . , 70 дв. , 6 
мечетей, казачій кордон*. 

СѲИТОВСКІЙ (Кчріала) посадъ, Орея-
бургск»й губ. n увзда, подъ 5 1 ° 5 8 ' с. ш. и 
7 2 ° о 2 ' в. Д., въ 22 в. къ с.-с .-в. оть Орен
бурга, прп впадепін рч. Каргалки въ С ж ч а -
ру. Посадъ под* именемъ слободы осиовапь 
въ 1746 году, татарином* Септомъ Амило
вым* Хаяллиномъ, выходцемъ изъ Казанской 
губерніи, который вызвался устроить близъ 
возникавшая тогда Оренбурга торговую сло
боду и завязать торговый сношеиія съ Б у 
харцами, Хивинцами и другими сосѣдними 
азіатскимп народами; При воссленіп онъ, 

кромѣ заачнтельнаго количества земли, испро
сить разаыя льготы для поселяющихся Т а 
таръ. Слобода возрасла быстро, такъ что 
уже въ цервые годы ея существованія въ 
пей* считалось до 300 дворовъ и до 1,158 
жителей муж. пола. Въ 1773 г. Сеитовская 
сл. была занята Пугачевымъ, который, перет 
именовавъ ее въ С.-Петербургъ, на все время 
осады Оренбурга устроплъ здѣсьсвоюрезиденцію 
п пропзводилъ здѣсь разныя неистовства. 
Отбитый отъ Оренбурга, Пугачевъ, покидая 
слободу, предварительно ее выжег*. Возоб
новленная послѣ этого раззоренія Сеитовская 
слобода переименована въ посадъ. В * 1802 
г. и з * слободы выселилось значительное чи
сло жителей, почему населеніе ея уменьши
лось. Впослѣдствіи большая часть Сеитов-
скихъ Татаръ перечислена въ Башкирцев*, а 
меньшая — в * ясачных* крестьянъ, которые, 
по учреждепіп Мипистер. Государств. Иму
ществу поступили въ государственные кресть
яне. Нынѣ (1866 г.) ч. ж. 8,95 І д . об. п. 

! ( 4 , 5 3 0 м. п.) , 1,332 двора, 3 магометапскія 
: кечети, становая квартира и ежедпевний торгъ. 
j Жители занимаются торговлею, скотоводством* 
! и хлѣбопашествомь. 
I (Falk, Reise, I . 180; Фадькъ, въ Подв. еобр. учевыхъ пут., 
i V I , 233; ручковъ. Топограф. Оревбург., въ Ежеа-ксачв. спчвве-

яіахъ, 1762 г., I I , 28, Georgi. Reise, 765; Pallas, Voy., I I , 382; 
Bullst, dè la soc. des nat. de Mose, IX, p. 232s Город, посед.. 
Ill , 492). 

СекирвНЦЫ, село, Полтавской губеря., 
Прилуцкиго у. , прп прудѣ, в* 28 в. отъ 
Прилукъ. По свѣд. 1863 г., 476 дп., 3,014 
ж. об. п. (1 ,501 м. п.), церковь прав., вино
куренный заводъ. 

СекисОВСВОе, село, Томской губерн., 
Бійскаго окр., вь 419 верстах* огь г. Б ін-
ска, на тракіѣ из* Бійска в* Усть-Камеио-
горскъ, на рч. Секнсовкѣ. Число ж. 1,680 
д. об. п. , 230 дв. Церковь единоверческая 
Рождества Богородицы. Жители с. Секисов-
скаго добываютъ ежегодно до 300 пудовъ 
саиаго лучиіаго меду. Село Секисовское ле
жит* 1,674 фут. вадъ уров. мор:; у села 
надъ рч. Секисовкой, впадающей въ Красно-
ярку (прав. прит. Иртыша), поднимаются двѣ 
высокія горы, пзвѣстныя подъ именем* Боль
шой и Малой Календарной потому, что ихъ 
ечнтаюгъ предвестниками погоды, утверждая, 
что эти горы при каждой псремѣпѣ погоды 
издают* страпный гул* (звукъ). 'Горы эти 
состоять изъ сіенита, который прпкрытъне-
толстымъ пластом* известпяка. Между сіенп-

! том* и иявестпяком* пгійден* въ 1833 году 
пластъ свнпцоііаго блеска, проникнутый евин-
цовою охрою, мѣдною веленью и кварцем*; 
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пластъ этотъ проходить съ с.-з. къ ю.-в. съ 
паденіемъ къ с . -в . Толщина его на глубпнѣ 
2-хъ еаженъ 3 х /» аршина. Cejefipa ьъ немъ 
отъ '/s до 1 золотника въ пудѣ, а свинца 
отъ 114. до 25 фунтовъ въ пудѣ. 

(Pallas, Reieen, i , 305, Г. Ж. 1831 г., Ill, 13; Ledebour Rei-
•en, 1 108, II, 186; Воеаво-стат. обозр. P. , т. XVII, ч. 2, с. 8; 
Рвттеръ, Зевдеі. Азіа (перев.), с. 106; Сп. а. ж. P., L X , с. 68). 

СбКретарка: 1) село, Подольской г., 
Балтскаго у. , въ 72 в. отъ у. г-да, при озерѣ. 
Ч. ж. 1,698 д. об. п. , 280 дв., училище. 

2) село, Саратовской г.; см. село Троицкое. 
Секретаровка, с , Херсонской г., Алек-

санлрійскаго у-да; см. Василъевка. 
Сѳксурдахъ, мысъ, Якутской обл., на 

прпбрежьи Сѣвернаго ок., къ з. отъ устья 
р. Яны, имѣетъ до 30 ф. выс. н служитъ 
оковечиостью довольно высокаго кряжа, имѣю-
гцаго направлевіе меридіана. У мыса впа
даетъ въ море рѣка, около которой находятся 
поросшія травою о мхомъ развалины казар
мы, построенной въ^ 1750 г. Баховымъ и 
Шалкуровымъ. и извѣстной подъ'именемъ Ба-
хова дома. 

(Зап. Гагр. Дев. Мор. Ы., VII , 172). 

С в К Т И Н С К а я , дер., Томской губери., 
Капнскаго окр. , въ 222 верст, отъ Капнска, 
по Московскому почтовому тракту пзъ Каннска 
въ Томскъ, при озерахъ Моховомъ п Сек-
тппскомъ. Ч. ж. 911 д. об. п. , дв. 144; 
почтовая станція, полуэтапъ, хлѣбный магазинъ. 

(Си. в. a. Тоасвов г., с. 80). 

С е к у р я Н Ы , мѣст., Бессарабской обл., 
Хотннскаго у. , въ 85 в. отъ у. г-да, при рч. 
Валятуркулуй. Мѣстечкомъ учреждено въ 
1840 г. Ч. ж. 2,484 д. об. п. , 415 дв., 
церковь, еврейс. молптвен. школъ 4, ежене
дельно базары, винокурепный заводъ, выку-
рившій въ 1862 — 63 г. 16,092 вед. спир. 

1 8 6 3 — 64 > 18,310 » » 
1 8 6 4 — 65 > 2 0 , 0 0 4 > > 
1 8 6 5 — 66 > 22,900 > > 
1 8 6 6 — 67 > 20,689 > > 
1 8 6 7 — 68 > 20,439 > > 

(Город, лосед., I , 140). 

Селезни, село, Самарской г.: см. Утевка. 
С Ѳ Л Ѳ З У Н Д Ъ , проливъ; см. Зелсзундъ. Онъ 

соединяетъ Моонзундъ съ Балтійскимъ моремъ, 
имѣетъ дл. 6 вер., шпр. около 1 мили, глуб. 
отъ 4 до 20 ф. Отмели, простпраюшіяся отъ 
береговъ, п банки, которыми наполненъ про
ливъ, дѣлаютъ его неудобнымъ для прохода 
судамъ. Впрочемъ при тихой погодѣ кабо-
тажныя суда могутъ проходить черезъ Зеле-
зуидъ. 

(Къ бабііотр.: Жураалы гадрогра»ачасввхг ваботъ; FUata 
de U mer Baltique par Le Grai., 1836 г., pag. 356). 

Селенга, рѣка, беретъ начало изъ ю. 
склона Саянскаго хребта, одинъ взъ ея при
токовъ вытекаетъ изъ оз. Косогола, слившись 
въ Монголіи съ р. Орхономъ входитъ въ За
байкальскую обл. уже большою, судоходвою 
рѣкою н, протекши поперегъ Верхнеудипскаго 
округа, впадаетъ въ южн. часть Байкала 8 
устьями, въ 30 верстахъ къ с. отъ Посоль
ской прнстанп. Ширина всѣхъ устьевъ ея 
до 30 веретъ; ширина главнаго русла при 
впаденіи въ озеро до 360 саж. Устья ея 
образуютъ 10 наноеннхъ острововъ. Селенга 

- протекаетъ отъ китайской границы до Бай
кала 330 веретъ по песчаному дну; до г. 
Селенгинска въ берегахъ луговыхъ и стеи-
выхъ, ниже Селенгинска—въ крутихъ ж уте-
систыхъ. На Селенгѣ много острововъ; тече
т е ея вездѣ быстрое, но иѣтъ пороговъ; она 
судоходна отъ китайской границы, при ши-
ривѣ отъ 100 до 200 саж., но одна Кяхта 
сплавляетъ по ней свои суда съ чаемъ разъ 
въ лѣто. Въ Селенгѣ водятся осетры, сиги, 
тайменп, ленки, харіусы и омули; послѣдвіе 
вхрдятъ въ августѣ рукавами изъ Байкала въ 
Селенгу и ея притоки и ловятся въ большомъ 
колпчеетг.ѣ. Во время лова омулей съезжаются 
на Селевгу рыбопромышлеввики изъ Иркутск* 
u другихъ мѣстъ, которые ихъ солятъ и раз-
возятъ по Сибири. На берегахъ Селевги сто-
ятъ 2 города: Верхнеудинскъ • Селенгинсгь 
п.множество селеній, особенно на простран-
ствѣ между Селевгинскомъ и Байкалом*. Въ 
Селевгу, которая прорѣзываетъ песчаную Се-
ленгинекую степь, впадаетъ съ лѣв. стороны 
Джида (длина ея 300 вер., ширина до 120 
саж.) и Темпикъ, а съ правой—Чикой (дли
на 4 50 вер., ширина 200 саж.), Хилокъ 
(длина 450 вер., шир 200 саж.) и Уда (дли
на 200 веретъ, ширина 80 саж.). Чикой, Х и 
локъ и Уда текутъ съ в. склона Яблоннаго 
хребта, который даетъ начало р. Витвиу 
(главный прит. Левы), весьма близко лежа
щему огь р. Хнлка, потому предполагалось 
соединить посредствоиъ двухъ упомянуты» 
притоковъ Лену съ'Селенгою. 

(Гора. Ж. 1828 г., Ill, 11; Х о р в а т » , Заавгвв • С М . , » і 
Schnitzler. Emp. des Tz., I , 573; I едевштроаъ, Завгаівв, 135; 
Cottrell, Sibirien, II, 46; Georgi, Reisen in Sib., I , 1*6, 325; 
М а а » , Пут. no Aaypy, 5, 6; Словно», Вот. O B . Саб., I I , 199; 
ІагевеВ,терт. Ст. об. С , I , S3, 13«, II«, II , №f, Мартасг, 63, 
Мартывоэг. 51; Давидовг, I , 25; najjart, Пут., ИІ, Ш. GmeUn, 
Reise, H, 91-; В п. H. Beitr., VII, 68, Ж. П. В. Д. 1847 г., 
XVII, SOS, 1852, XSXVII, 11; г. S . MIS, 21; Гессе, Геод. ваб. 
взъ Up«)т. въ Кзіту, е. 24); 

Седенгинскій - Троицкій мона
стырь, Забайкалісюй обл., Верхнеудинсжаго 
окр., въ заштатномъ гор. Селенгинскѣ, въ 861/« 
герст. отъ г. Верхнеуді нска, ва лѣ і . бер. 
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Селенги. Мужской, штатный, 3-го класса; оено-
валъ шъ 1681 году. 

Ctaraam, O B . H O L , e. l t e ) . 

СѲДѲНГИНСКІИ солеварным заводъ, въ 
Забайкальской обл., Верхнеудинскаго окр., въ 
40 верстахъ отъ Селенгинска, на берегу Се-
лепгинскаго соленаго озера. Внваривалъ соль 
изъразсола Селенгнвскагооз.; съ 1850 до 53 г. 
выварено на немъ соли 12,103 пуд. Въ 1853 
году С. заводъ упраздпевъ. Заводъ снабжалъ 
солью Еяхту и другія аѣсга Верхнеудинскаго 
окр. водою и сухопутно. 

(Чаівовгжіі, о Cmt. ( i m . «сточя., с. 110, t i l : Г. Ж. »828, 
I , 7», И, І І 4 , 1840, 11,78; Сі« . В. 1821, X V , 35, Гагеиевстеръ, 
Стат. оо. С і б . , I l , 438; Мартосі., Пут., 9S-107). 

Седѳнгинскіе Буряты (Селевгинцы , 
назывались прежде Зонюльскимъ или Сар- ; 

томским* поколѣніемъ Бурить), вышли въ 
1694 году язь предѣдовъ Кптаііскоіі имперіп 
• дклітся на 18 родовъ. С. Буряты кочуютъ 
кь Верхвеудинскомъ окр., Забайкальской обл., 
въ Селевтинской степи, по долипѣ р. Селепги 
и по берегамъ впадающнхъ въ нее рвкъ: 
Джиды, Чнкоя и др. близъ Китайской гра
ницы. С . ведутъ кочевую жизнь, перевозя 
своп воплочныя юрты съ одного хѣста на 
другое, по временамъ года. Занимаются ското-
водствомъ, звѣроловствомъ и отчасти земле-
дѣліемъ. Они ТИХИ, покорны и разеудительны; 
нсиовѣ.іуютъ Ламайскую вѣру или Буддпзмъ і 
и говорятъ языкомъ, похожимъ на монголь-
скій. С. нмѣють большія стада рогатаго скота, 
овецъ, лошадей и верблюдовь, послѣініе под
вержены здѣсь болѣзвямъ и содержатся только : 
для промѣва Монголам!.. Сибирская язва почти 
каждое лѣто уннчтожаетъ у нихъ много скота. 
Скогь Селевгинцы продаютъ въ большомъ ко
личестве за границу в пркутскимъ мяснпкамі ; | 
Кяхта ежегодно вокупаетъ у нихъ до 80,000 | 
коровьихъ кожъ для укупорки чаев т.. По по- ; 
слѣднеі переписи Селенгиискпхъ Бурить счи- і 
талось 9,733 души зіужск. пола. Они обра-
зуютъ 4 полка, ііслравляющіе казачью службу j 
безъ содержанія отъ казны; взамѣнъ этого j 
ихъ освободили отъ ясака и позволили ичъ ' 
производить по границ!; съ Катаеиъ челоч- і 
ную торговлю. J 

( В . в. В . , р. 76,114, I I « , Ü . 6 . і . 1*13, I , I I , 1821,11, 11, «St 
АЛшгс. Ш. І82ь, « і р . , M l , гагеиеістері., Стат. об. С , 11,20-, ; 
Щувввъ, Овшсавіе Забаів об.; Гедевштронг», Отрывав о Ca- i 

«ар», с S3). ! 

СеЛѲНГИНСКОѲ горькосолеиое озеро, , 
Забайкальской обл., Верхнеудинскаго окр., по- ' 
среди Братской степи, въ 40 верстахъ отъ : 
Селепгивскж. Было прежде самосадочным ь, ! 
поюмъ изъ разсола этого озера ішварвва- | 

лась соль на Селепгинскомъ, нынѣ упраздвен-
номъ, заводѣ. Длина озера 1 верста, ширина 
300 саж. 

(Гер. Ж. 1828. I , 77, 79, 85, 1834 г.; Вгстввп « т е с * » , 
»ayrw 1854 г., NN 1-20; Свб. в. 1821, XV, 35; Сіовцо», Вот. 
оа. С , II , 53; Марте», 99; Паддасъ, Пут., I II) . 

Седѳнтинсвъ (Старый), заштатный го
родъ, Забайкальской об., Верхнеудинскаго окр., 
на пр. бер. р. Селенги, въ 80 верстахъ къ 
ю.-з. отъ Верхнеудпнска ; С . заложенъ въ 
1666 г. острогомъ; въ 1685 г. въ немъ построенъ 
рубленый городъ, который до 1783 г. былъ 
уѣзднымъ, потомъ упраздневъ в въ 1822 г. 
прппіісапъ къ Верхвеудяясвому окр. Иркут
ской губ. Селевгивегь съ его окрестностями 
заселился преимущественно послѣ заключевія 
Нерчпяскаго договора съ Кптаемъ въ 1689 
юду. Буряты, осаждавшіе Селенгпнсвъ въ 1688 
году, были развиты отрядомъ, сопровождав-
шішъ посла Головина; они перѣшплпсь послѣ 
этого противиться завоевателя мъ, и большая 
часть стрельцовь, сопровождавшііхъ Головина, 
въ чпслѣ 500 человт.кь, водворилась по Се
л е н а и ея прнтокачъ. С. построенъ узкой 
полосой вдоль пр. бер. Селенги, ва протяже
нии 2-хъ верстъ а окруженъ песчаными го
рами и холмами, которыя простираются на 
нѣсколько верстъ вдоль рѣкіі; они частью 
голые, частью покрыты краснымь лѣсомъ в 
перерѣзапы глубокими рытвинами, по кото-
рымъ вода стекаетъ въ Селенгу. Мѣстополо-
женіе города крайне Невыгодно, потому что 
съ лежащнхъ за нимъ горъ и песчапыхъ буг-
ровъ вѣтеръ разносить песокъ по всѣчъ улв-
цамъ города, а весной и осенью потоки гро
зить городу наводнепіемь, потому посдвдовало 
въ 1840 г. ВЫСОЧАЙШЕЕ повелт.піе о перене-
сеніи города на лѣв. бер. Селении съ тѣмъ, 
чтобы на старомъ мѣстѣ ne строили новые 
дояа н не чпппли старые. Седенгинскъ былъ 
прежде торговымъ городомъ; въ немъ стоялъ 
пол in. гарнизона и былъ комендант ь; теперь 
въ немъ квартпруетъ только артнллерійская 
полурота, п городъ сь каждымъ годомъ упа-
даеть. Жители города лѣвішы п безпечаы, 
держать мало скота и почти не занимаются 
земледѣліемъ. 

СѲЛѲНГИНСКЪ (Новый), на лѣв. бер. 
Селенги, 3 версты выше Селенгинска С тара го, 
но почва подъ нимъ до того камениста, что 
только нѣкоторые жители перенесли или вы
строили себѣ дома въ немъ. Въ 1863 г. счп 
талось въ Селенгинсвѣ 999 д. об. п. в 167 
домовъ. У Новаго Селенгинска, ва лѣв. бер. 
Селенгп находится хоаовія англійскнхъ мне» 
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сіонеровъ, которые стараются распространять 
хрпстіавокую гѣру между Бурятами. 

(Gmelin, Веіае. I , 4*J—**», «69t Freia, В . , 68, Cochran.. II , 
lui , Віетеге, Bib. Br. , П : Словповъ, I , 226; Мат. ли стат. 
18t I г., I , 171; 3. С. ft. 1888, V, отд. S, е. ах—96; Саб. В., 
1826, X, 327; Гагеаеістеръ, Ст. об. С , I I , 182, 567; Мартосъ, 
66, Падласг, Пут., III; П а р о м » , I , 71, Іреаеаааіъ 186« г . ) . 

СбЛеТЫ, рѣка, въ АКМОЛИНСКОЙ области, 
получаетъ начало свое изъ соеднневія нѣ-
схолькпхъ ключей, внтекающихъ изъ отдѣль-
ныхъ сопокъ: Куянды, Кара-Оба, Сыра-Оба 
й урочища Яяавъ-Чубаръ, отраслей горъ 
Эременъ-Тау. Оп> нстоковъ до соединеніясъ 
рѣчкою Ащп-Айрыкъ р. Селета течетъ въ 
плоскихъ берегахъ; огибая горы Ичьке-Удь-
мееь, при могилѣ Беркей принимает* восточ
ное направление, потомъ, къ урочшцу Чурюкъ, 
сѣверное, даіѣе начинается уклоняться на 
с.-з., обходя горы Каува-Кара-Адырь, те
четъ въ высокихъ скалистыхъ берегахъ, Д Е 
Л И Т С Я близъ урочшпа Мурунъ-Кара-ГаЙ на 
два рукам, которимп и вливается въ озеро 
Депгизъ-Буль. Длина р. Селеты до 300 вер., 
ширина отъ 2-хъ до 6-ти саж., глубина въ 
лѣтпее время не превышает* 9 футов*. Берега 
въ вершнпѣ плоскіе, въ средней части воз
вышенные, камепнстые, частью песчаные; въ 
весеннее время теченіе быстрое на всемъ ея 
протяженіи в переправы уничтожаются, вромѣ 
трехъ бродов*: одинъ 3 версты выше впаде-
вія рт. іТвргалы, другой въ 10 верстахъ ниже 
горъ Маймогары и третій въ 10 верстахъ 
ниже могилы Емюртай. 

(Воеаво-отат. «feie. Раосіа, т. XVII, ч. I l l , К і р ш о с а і степь). 

СеяеЦВЗОѲ, озеро, Оловецкоі г., Повѣ-
нецкаго у., къ с.-з. отъ у. г-да; занпмаетъ 
площадь въ 0,73 кв. м. ИЛИ 35,3 кв. в. 
Оно богато жезѣзвыми рудами; изъ него 
добыто 7в>5,ООо пуд. рудй. 

(Schweizer, Areal-BeaUrara., 81; Keqaeat, Bfteti. п. Г. Геогр. 
Общ. 1829 г., XXVII, отд. 2; I I » . аа. Одоаец. г. аа I860 г., 810). 

О в Л е Ц Ъ , мѣст., Гродненской г., Пружаа-
скаго у., въ 29 в. оть у. г-да, по упразд
ненной С.-Петербургской почтов. дорогѣ, прн 
впаденів руч. Бакшты въ р. Ясельду. Ч. ж. 
1,431 д. об. п., 191 др., правосл. церковь, 
костелъ, евренск. молитв, школа, приходское 
училище, больница. 

(Гарод. аооел., I I , 112). 

СѳдвЧНЯ, село, Орловской т . , Сѣв-
скаго у . , шь 25 вер. отъ у. г - д а . Ч. 
ж. 2,221 Д. об. п., 340 дв,, 2 незначитель
ный ярмарки: 30 іюля в 1 октября; средн. 
числомъ ва обѣ привозится на 7 тыс., про
дается в» 3 тыс. р. 

СѳлжваноВОЖОѲ, сельцо, Калужской г., 
Лмхвмвекаго у., въ S л е я . у. г-да, ио Одо

евскому тракту, при рч. Червлетн. Ч. ж. 467 
д. об. п . , 57 дв. и чугуноплавильный заводъ 
(Билибвна, въ 1865 г. въ арендѣ у Зага-
риноіі), взвѣстный подъ именемъ Черепетаю. 
Онъ основанъ Поповым* въ 1764 т. Н а 
заводѣ 1 доменная печь и 1 вагранка; ва немъ 

1Ш t. 1863 t. 1864 t. 1865 t. 
пуд. пуд. пуд. пуд. 

выплавлял, чуг. 34,436 56,822 67,140 81,848 
отливал.чуг.ияд. 17,786 5,504 4,905 5,2В0 

(Пашт. аа. дда горанп люлек, годи I * I I ; сбора, стат. 
сахд. по гораоі часта аа 1864, 85 • 87 год.; Иоароаиіа, Кадуж. 
губ., I , 554; Опас. Кал) ж. вапістаач., 41). 

СѲЛИГѲРЪ, озеро, Тверской н частію 
Новгородской губ. Ово представляетъ видъ 
3-угольвика, лзрѣзавнаго множеством* полу
островов* ж островом», идя состоять ВдЗЪ 

нѣскольких* болмпшхъ н малнхъ оверъ, (илесъ), 
соединяемых* проливами (межеток*). Поввмѣр. 
акад. Швейцера озеро, со всѣми заливами 
и островами, занимает* площадь въ 5,40 кв. 
миль или 261,3 кв. верстъ, изъ этого про
странства на долю Новгородской губ. (гра
ница Валдайскаго и Демьанскаго уу.) при
надлежим 27,1 кв. в. пли 0,56 кв. миль, 
а Тверской (въ Осташковском* у.) 334,2 
кв. в. или 4,84 кв. м. Наибольшая длина 
озера отъ сѣверн. оконечности въ Новго
родской губерніи до истоков ь рч. Селижа-
ровкп 86 вер., наибольшая ширина до 55 
верст*, глубина отъ 6 саж. Доходить до 16 
саж., а в* Новгородской губервіи оть 1 — 9 
саж.; впрочемъ, от* множества острововъ в 
полуостровов* ва озерѣ появляются мели, 
имѣющія от* I 1 / * до ll[t арш. и ирости-
рающіяся пногда на цѣлую версту, как* 
наіір. Великая, к* в. от* Городомли', Звокецъ, 
к* в. от* Осташкова, и Сорожская, у поселья 
Сороги. Дно озера пренмущеетвенио ивс-
чаное и частію иловатое. Берега также пес-
чаны, мѣстами только глинисты; ови отлога 
и заселены; не въ дальнемъ разстоянін (вь 
V» в.) вокруг* озера проходят* небольшіі 
возвышенности, подходящія местами к* самому, 
озеру il образующія мысе» На оаерѣ насчи
тывают* всѣхъ острововъ болѣе 160« из* 
коихъ вавбольшій, Хочимі, имѣет* площадь 
в* 31,4 кв. в.; пзъ другихъ островов* замѣча-
теленъ Столбенскій, на коемъ находится Ни-
ловская пустынь. Всѣхъ плесов* на озерѣ, 
или главных* частей, составляющих* цѣлое 
озеро, считается 24, ваь коихъ 23 въ пре
делах* Тверской г.; пзъ нихъ по велвчивѣ 
болѣе другихъ звачятвльны: Палонофское (дл. 
141/» в., « н р . 4 в.), Сосницжое (8 а- вд., 
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21/» шир.). Кровотынское (9Ѵ» в. дл., 2 шпр.), 
Святое (7 1 /* в. дл. , 350 саж. шпр.), 
собственно Селигерское (11 вер. дл., 9 в. 
шпр.); остальные пмѣють оть I 1 /» до 5 в. дл. 
н отъ 1 до 3 в. шяр. Вода въ озерѣ чиста, 
пріятва ва вкусъ, легка в здорова. Посред- і 
ствоэіъ рч. Селижаровки воды Селигера про- | 
ходятъ въ Волгу; па озерѣ замѣчаются при- j 
лнвы н отливы. Селигеръ славится обиліеігь і 
рыбы, хотя она годъ отъ году уменьшается, | 
и даже было предположение приступить къ | 
нскуственному ея разведевію. Изъ рыбъ здѣсь ! 

водятся судаки, сомы, лещи, щуки, налпмы, | 
окуни, ' ряпушка, подлещики, плотва, ерши, : 
уклея, пискари, гольцы п снятки. Мѣста, ' 
ие скудныя рыбою и удобныя для ловли, от- i 
даются въ оброчное содержаніе; рыболовствомъ ' 
занимаются жители прпбрежпыхъ еелепін и 
г-да Осташкова. Отъ множества мелей судо
ходство на Селигер* производится только на 
лодкахъ, подвимеющпхъ груза не более 2 т. 
пуд. Въ 1847 г. купцы Сднизы спустили па 
озеро пароходъ Осташъ въ 40 силъ, кото
рый буксировалъ на пемъ кладь в.іадѣіьцевъ, 
имѣвшихъ въ городѣ свою мануфактуру; въ 
1856 г. маішша парохода попортилась, но 
въ 1859 г. снова исправлена. Вообще, паро
ходство, по мелководію рч. Селижаровки, ие 
можетъ здесь развиться и принести суще
ственную пользу, особенно съ проведсніемъ 
жедѣзвой дороги. 

(GüldenBtädt's Reiaen durch BaaaJand, I , 23: Озерепіоігчій, 
Путешествіе ва оз. Сеавгеръ, Cnft., 1817 г., съ картой, ОиЫ'-п-
Btidt, 1, 23; Преображевгвіа, Опвс. Твер. губ., 26; Воев. стат. 
Новгор. губ., 67; товіс Твер. губ., 62; Пушваревъ, Япвгрр. губ., 
61; BSr в Helméraen, Beiträge, VIII, 104: Герв. ІКур. 1631 г., 
I , 338; Твер. губ.,в*д. 1647 г., N 11, ІІавята. вв. Tuep. ryfl. 
1861 г., отд. Ill, .16, 1863 г., отд. 3, 117; ВИств. Гаогр. Общ., 
XXVII, отд. II , 13; Жур. И. Гоі-yj. Иеуга. 18S5 г., t . L I , I I I , 
Зеааедъмъч. газета 183îr., N 33; Müller, Wolga, 113; Изсіѣдов. 
о рыбоіовствѣ. II , 18; Бабстъ, въ Земіевѣі. Фролова, 1, 386; 
Жур. Вут. Сообіяеаів, XXXV, отд. », 46-SÏ}. 

С е л И Д О В Е А , село, Екатеринославской 
r-іи, Бахмутскаго у., на чумапкой дорогѣ 
изъ Бахмута въ г. Маріуполь и въ Крымъ, 
при вершивѣ рч. Соленой, въ 75 в. къ ю.-з. 
отъ Бахмута. По снѣд. 1859 г., 498 дв., 
3,618 д. об. п., 3 ярмарки и базары. 

СѲЛИЖарОВКа, р. , Тверской г-іи, лѣв : 

пр. Волги. Вытекаетъ изъ Рудинскаго плеса 
оз. Селигера, при дер. Нижн. Котицахъ; напр. 
къ ю.-в.; дл. теч. огь Нов. Котицъ 23 вер., 
но если присчитать постепенно съуживаю-
пцйся* плесъ оз. Селигера къ теч. Селижа
ровки, то 37 вер. Сначала берега С. низ-
меввы и даже топки; но потомъ нѣсколько 
возвышаются и хотя не достигаютъ значи
тельно! высоты, ио круты и обрывисты. Ле
вей берегъ большею частію командуетъ вра-

вымъ. Ш и р . рѣки отъ 10 до 20 саж., теч. 
быстрое, въ верхпей части извилистое. С. 
судоходна во все лѣто. Некоторымь препят-
ствіемъ для судоходства служат* пороги: Жукъ, 
въ 20 вер. выше устья, Хрестъ, въ 15 вер., 
мель Хиловецъ, въ 6 вер., тутъ же мельницы 
п подводные камни, и порогъ Шнхіівскій 
камень, въ 2 вер. выше устья. Вдоль С. рас
положено 19 селеній съ 1,860 жит. Самое 
значительное взъ впхъ—Селнжаровка, распо
ложено при устье реки и нмееть 785 жит. 
Глави. прптокь сплавная Тііхмснка. 

(ОэсрецЕОпскіп, Сеаатеръ, 164; Storch, Киэа. К., VU, I I ; 
Stuckiuberg, Hydr., V, 294; В. ст. Тверс. г., с. 37: В п. Н. 
beitr., V, 3; Преоіракеагвів, Овес. Тіерг. г.. е. 32; Суд. Дор., 
II, DOB. оп., с. 201, Коааері. газ. I860, N 80). 

СеЛИЖарОВСКаЯ казен. лісная дача, 
Тверской г., Осташковскаго у. , по рч. Сели-
л.аропке и но сплавпымъ ррч. Двдуше, 
Ііорчале u Коше.; заключает'!, вь себе 40,753 
десят. 

(боев, статвет. Таер. губ., 78). 

СеДИЗКарОВСКІЙ посадъ, Тверской г-іп, 
Осташковскаго v. , подъ 5 6 ° 5 Г с. ш. и 51° 
7' в. д. , вь 289 в. отъ г. Твери u въ 44 в. 
къ ю.-в. отъ Осташкова; расположенъ въ пре
красной долине , перерѣзывасмой въ длину 
р. Волгою, а поиерегъ впадающею въ нее 
рч. Селижаровкою. Местность, занимаемая 
ііыие посадомъ, въ періодѣ 1389—1425 г. 
была пожалована вел. кн. Василіемъ Дміітріе-
інічеиъ Симонову Московскому монастырю. 
Хотя годъ ножалованія этихъ рыбныхъ ло-
нель съ точностью и неіізігЬстепъ, но должно 
предполагать, что въ конце X I V или нач. 
X V в. здесь уже находились постоянный при
станища рыболовов).. Въ концп X V ст. былъ 
основанъ на усіьг, Селижаровки Тропцкій мо
настырь, при которомъ тогда же образовались 
и крсстьянскія подмонастырвыя слободы. Под-
монастырнос селепіе Седнжарово уже въ 1607 
году называлось слободою, въ которой произ
водились торги и была таможенная изба; 
здесь по уставной грамоте царя Василія 
Шуйскаго въ 1607 г. собиралась въ пользу 
казну со всякихъ товаровъ таможенная пош
лина. При учреждевіи монастырских* шта-
товъ 1764 г. подмонастырвыя слободы обра-
щепы вь казенным. Въ 1862 г. поведено се-
левія Большую и Малую Селнжаровскія сло
боды, дер. Конюшій Дворъ, съ находящимися 
при ней подмелышчной слободкой Бобылей и 
Воскресенскимъ погостомъ, обратить въ по
садъ, съ наименовапіемъ опаго Селпжаровскимъ 
и съ перечпсленіемъ проживающихъ въ сихъ 
поседеніяхъ государственных* крестьянъ въ 
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городское сословіе. До переименопанія поса-
домъ Большая слобода находилась по правому 
берегу Селпжаровки и лѣвому р. Волги, Ма
лая на лѣв. берегу Волги, за впаденіемъ рч. 
Селпжаровки, Воскресенскій погостъ тоже на 
лѣв. бер. Волги, въ 100 саж. отъ Малой сло
боды, а Еонюшгй Дворъ на правомъ берегу 
Волги, въ 1 вер. отъ Большой слободы. Въ 
1860 г. во всѣхъ этихъ поселкахъ считалось 
купцовъ 7, мѣщанъ 30 и каз. крестьянъ 
452 муж. п. По свѣдѣніямъ за 1867 г. ч. 
ж. въ посадѣ 1,072 д. об. п. (543 м. п.). 
Въ 1869, г. въ носадѣ было церквей 1 (кам.), 
мужской Селижаровъ-Троицкій моиастырь (см. 
это), домовъ 569 (5 кам.), лавокъ 32 , при--
ходское училище. Земли посаду ирппадлежитъ 
2,321 десят. При недостатки земли и непло-
дородіи почвы жители селеній, изъ которыхъ 
составился посадъ, съ давняго времени пере
стали заниматься хлѣбопашествомъ и, поль
зуясь весьма выгоднымъ положеніемъ своего 
поселенія, обратились кь производству раз
ныхъ ремеслъ и торговли. Торговля произво
дится сельскими продуктами (хлѣбь, скотъ) 
и издѣліями, п въ особенности лѣсомъ, кото
раго ежегодпо сбывается ими въ Тверскую и 
Ярославскую губ. до 100 тыс. бревенъ и до 
6 тыс. кубич. саж. дровъ. При носадѣ на
ходятся 2 пристани, весьма удобным для склада 
и нагрузки товаровъ и для постройки судовъ. 
Въ 1869 г. въ носадѣ не было ни заводовъ, 
ни фабрикъ. Ремесленнпковъ въ 1869 г. было 
61 (57 мастер.). Торговыхъ свидѣтельствъ 
выдано: купцамъ 2-й гпльдіи 4 9 , на мелоч
ный торгъ 3 5 , на развозный 1, на мѣщап-
скіе промыслы 3, прикащпкамъ 17; билетовъ 
къ свидѣтельствамъ 2-й гильдіи 4 9 , на ме
лочный торгъ 33. 

(Воеі. станет. Таер. туб., с. 2 5 9 , Город, посед., т. V , ч. I , 
с. 1 3 3 ; Экововвч. состояв, город, поседев., ч. 2, Твер губ., с. 
1 2 ; Вааатв. вв. Твер. губ. ва 1868 г., отд. 2 , с. 2 7 6 ) . 

Селижаровъ-Троицкій муж. з-го 
класса Мон., Тверской г., Осташковскаго у., 
въ Селижаровскомъ посадѣ, расположеиъ при 
внаденіи рч. Селпжаровки въ р. Волгу. Когда 
и кѣмъ основанъ монастырь — неизвѣстно, но 
уже онъ существоваль въ 1504 г. и имѣль 
тогда церковь во имя св. Троицы. П о л а г а е т . , 
что осяователемъ его былъ одинъ изъ рода 
ки. Волоцкихъ, которые владѣли этою мѣст-
ностью. Въ Х Ѵ П стол., въ царствовавіе 
Шуйекаго, монастырь подвергся раззоренію и 
долгое время не могъ оправиться. Нывѣ 
здѣсь 2 церкви: соборъ во имя св. Троицы, 
построенный въ 1 6 8 1 — 8 6 год., и другая 
во имя ап. Петра и Павла, существующая съ 

1624 г. Въ 1555 г. здѣсь игуменомъ былъ 
св. Гурій, первый архіеп. Казанскій. Монастырь 
управлялся до 1748 г. игуменами, съ 1748 — 
76 г. архимандритами, съ 1776 до 186-4 г. 
опять игуменами, а съ 1864 г. архимандри
тами. 

(Истор. Роогійс. lepap. V T , 7 9 ; Ратшввъ, M O B . в церквв, 511, 
Нанят, вв. Твер. губ. ва 1868 г., отд. 2 , с. 2 1 2 — 2 9 7 (съ ува-
завіеаъ ва разные всточввхв)). 

С в Л И К С а (Рождественское), село, Пен-
I зенской г., Городищенскаго у., въ 28 в. отъ 
! у. г-да, по лочгои. тракту въ Пензу, при р. 

СеликсЬ. Ч . ж. 2,680 д. об. п., 343 дв., почто
вая станція. Село это заселено Мордвою пле
мени мокша. Жители занимаются пчеловод-
сгвомъ. 

(Pallas Ѵоу., I , 1 1 0 ) . 

СѳлимхановскІѲ нефтяные колодцы, 
Бакинской г. и у., подъ 4 0 ° 2 0 ' с. ш. и 67° 
28' в. д. 

(Заііве. Кавказ. Отд. Г. Об., V I , 2 8 5 ) . 

Селинджа, рѣка, беретъ начало на 
с.-в. границѣ Амурской обл., изъ хребта 
Ячъ-Алннъ и, протекая въ ю.-з. направле
н а по Амурской обл. около 500 верстъ, 
впадаетъ съ лѣв. стор. въ р. Зею (лѣв. пр. 
Амура). Изъ притоковъ ея съ нр. стор. зна-
чительнѣнініе: Кумусунъ (длина 72 верст.), 
Силпгканъ (120 вере.) и Нара . (130 в.), а 
съ лѣв. стор.: Харгу (92 в .) , Быса (120 в.) 
и Уньма (80 в.) . До впаденія р. Н а р ы ' С . 
течетъ между множествомъ острововъ съ чрез
вычайною быстротою; берега ея круты, но не
высоки. Правая сторона С . иочти на всемъ 
пространств Ь отъ устья Нары до впаденія въ 
Зею представляетъ живописный, скалистый 
берегъ, въ нѣсколько сотъ футовъ вышины; 
опъ состоитъ изъ крупнозернистаго краснаго 
гранита. Л вв. бер. С . представляетъ на этомъ 
пространсгвѣ необозримую степную равнину; 
у устья С . степь покрыта лѣсомъ, но 20 
верстъ выше устья вь степи не встрѣчается 
болѣе деревьевъ, только роскошная трава и 
кусгы шнповннковъ покрываютъ ее. Отъ устья 
Пары рѣка становится шире (до 300 саж.), 
глубже, течетъ извилисто и менѣе быстро. 
По ней здѣсь можно ходить на пароходахъ. 
Мѣстность нпжняго теченіе Селинджы въ 
высшей степени благонріятна для колониза-
ціи, но до спхъ поръ она почти совершенно 
необитаема. На Селинджѣ найдены въ 1859 
году небогатый золотыя розсыпи. 

(Шварцъ, Труды Саб. Эксп., 3 4 , 5 4 , 69, 9 1 ; Маісаиоівчк, 
АвурсвШ крав, с. 2 7 ; Гор. Ж. 1 8 6 1 , IV, 12-2», St.-PeWab. 
Zeitung 1859, К 5 » . 
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СеЛИНО, село, Курской г., Дмитровскаго 
у., въ 25 в. отъ у. г-да, при руч. Вереслпвкѣ. 
Ч . ж. 1,963 д. об. п. . 172 дв. 

СеЛИТрбННОе, озеро, горькое, въ за
падной части Канпскаго уѣзда. Томской губ., 
въ З 1/* верстахъ на с. отъ устья р. Кучука. 
Длина озера 2 версты 166 с , ширина 1 
верста 84 саж., а окружность 5 верстъ 270 
саж.; оно наполнено рассоломъ сѣрнокислаго 
натра; плоскіе иловато-песчаные берега его 
покрыты солонцами. Глубина озера во время 
садки соли около аршпна. Соль сбывается въ 
аптеки, на стеклянные заводы н съ 1839 го
да употребляется на Колываяо - Воскресеп-
скихъ заводахъ во флюсъ, при раснлавкѣ 
серебряныхъ рудъ. 

(Воеа. ст. Тояс- г., с. 60). 

Селитряное (Селитринское), село, 
Астраханской г., Енотаевскаго у., въ 35 в. 
оть у. г-да, при р. Ахтубѣ . Ч . ж . 2 ,049 д. 
об. п . , 327 дв., церковь, 2 ярмарки: I янв. 
и 1 октяб.; въ 1 8 6 1 — 6 3 г. средн. чис. при воз. на 
79 тыс., продав, ва 23 тыс. Полагают*, что на 
мѣстѣ села былъ татарскій городъ — Саран, 
столица Золотой орды. Развалины зданій ло
мались жителями и перевозились въ Астра
хань. Въ ljt вер. отъ села къ сѣв. за-
мѣчателенъ большой, нынѣ разрытый, курганъ, 
къ которому Татары имѣютъ особое ува
жен і е. 

(Натер, д л статает. Россін, ом- "839 г., отд. 2, 99; Falk, 
Beitrage, I , 125; Штукевберг*, Статает. Труды, IV, 35; РаІІа», 
Ѵоу., VII, 178; Зябловсвіа, Зеадеоаас. Росс, V, 505; Астраі. 
губ. ВИД. 185» г., N 3, с. 17). 

СеДИТЬба: 1 ) С , иваче Апненково, село, 
Симбирской г., Сызрангкаго у., въ 120 в. 
отъ у. г-да, при родникахъ. Ч . ж. 666 д. об. п. , 
102 дв., фабрика суконная (Сальковр), выдѣ-
лавшая въ 1868 г. ва 9 0 , 0 0 0 р . , при 200 
рабочих*. Ввогда на ней вырабатывается 
сукна до 150 тыс. арш., иа 140,000 руб.; 
при фабрикѣ 2 паров, машины, въ 15 силъ 
каждая, 1,200 веретепъ, 120 станков*, 2 кра
сильные котла; рабочихъ 400 человѣкъ. 

(Указатель паву», выставва 1870 г. n Спб., азд. 2-ое, 69). 

2) С, иначе Нагорная Селитьба, ^ С а р а т о в 
ской г., Хвалынскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, ! 
при к л ю ч ѣ . Ч . ж . 2,391 д. об. п . , 357 дв. , учи
лище. 

СеЛИЩе: 1) село, Бессарабской обл., 
Хотинскаго у., в* 52 в. отъ у. г-да, при 
рч. ІЪворѣ . Ч . ж. 1,898 д. об. п. , 343 дв. , 
деркорі.. 

2) иначе Эдемг, село , Кіевской г - іи, 
Каневскаго у., въ 10 вер. от* у. г-да, при 

р. Днѣнрѣ. Ч . ж. 400 д. об. п. , 64 дв., 
церковь во имя Арх. Михаила, перенесенная 
съ низменнаго берега на настоящее мѣсто в* 
17S7 г., пристань, на которой въ 1865 г. 
грузилось 20,461 пуд., на 15,631 руб., а въ 
1868 г. 7 8 , 8 3 3 пуд., на 8 8 , 6 1 0 руб., изъ 
них* хлѣба 6 8 , 2 7 5 пуд., на 53,576 руб. , 
сахара 1 0 , 5 5 8 , пуд. на 3 3 , 0 3 4 руб. В * 
концѣ X V I I I стол, принадлежало кн. Сган. 
Понятовскому. 

( Похвдеввчь, Сказав, о васедев. нѣств. Кіев. губ., 597). 

3) село, Кіевской г., Каневскаго у., на 
границѣ Звенигородскаго у. , прп руч. Сика-
вицѣ. Ч . ж. 1,035 д. об. п. , свеклосахарпый 
завод*, основанный в* 1847 г. и выдѣлавшій 
сахарнаго песку въ 1866 — 67 г. 7 2 , 8 0 0 
пуд., а въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 90 ,450 пуд. 

4) село, Костромской г-іп у. , въ 2 в. отъ 
Костромы, ва нагорномъ бер. р. Волги. Въ 
1598 г. оно принадлежало кн. Пв. Мих. Глин
скому. Торжественное посольство, прибывшее 
въ Кострому 13 марта 1613 г. просить М и 
хаила Ѳеодоровича  на царство, остановилась 
не въ Костромѣ, а въ Селнщахъ, въ церкви 
которыхъ служили 14 марта заутреню; отсю
да посольство пошло прямо къ Иііатіевскому 
мон. Ч . ж. 656 д. об. п., 132 дв., 2 церкви: 
Св. Александра и Антонины, постр. в* 1786 
г., и Васплія Блаженнаго, 1831 г. Въ полу-
верстѣ ниже С . на Волгѣ находится Сели-
щенская каменная гряда. Фарватер* рѣки че
рез* эту гряду имѣетъ глуб. в 1 /* ф., потому 
суда на ней не встрѣчаютъ препятствія. 

(Бѣляевъ, Стат. опас. церквей Костр. г., 25; Паііятн. кв. 
Костроя. г. аа 1862 г., с. 13 , 292; Волга от» Твера до Астрах., 
110; Костр. губ. від. 1857 г., N49; Суд. дор. 1, пов. оя., с. 22»). 

5) С, иначе Хвошня, село, Тверской 
губерніи, Ыовоторжскаго у., въ 26 в. отъ 
у. г-да. при колодцѣ. Ч . ж. 1,147 д. об. п., 
177 дв. 

Селищи (Введенское), село, Пензен
ской г., Краспослободскаго у. , въ 20 в. от* 
у . , г-да по дорогѣ въТемниковъ, при pp. Уреѣ , 
и Паркѣ . Ч . ж. 2 ,130 д. об. п., 2 4 5 дв., 
училище, ярмарка. Въ окрестностяхъ много 
чугунной руды. 

(Воеа. статает. Пввэ. губ., 105). 

Селлахекая губа, въ Янскомъ заливѣ, 
Ледовит, моря, къ в. отъ дельты р. Яны. От-
верстіе губы между мысами Турукгахскимъ и 
Аргадалинскпмъ 25 вер., длина губы отъ 
устья р. Селлаха до ос. Макара на с.-з. 64 
вер., наибольшая шир. отъ конца Мостах-
скаго зал. до рч. Муксуновки 4 0 вер. Вода 
в* губѣ соленая, глубина ея звачительна, кромѣ 
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какъ у береговь, вдоль которыхъ встречают
ся отмели. Берега губы съ с.-в. стороны состо
ять изъ крутыхь яровь. Губа имѣетъ одинъ за
ливъ—Мостахскій и три ос-па: 1-й и 2-й 
ПІелонпхи и Макарь. Послвдиій замЬчате-
лепь по множеству лебедей, линяющихъ на 
немъ каждое лѣто. Въ губу впадаютъ рѣки 
Селлахъ и Муксуновка. Селлахъ вытекаетъ 
изъ одного хребта съ р. Чендономъ, пмѣетъ 
напр. съ с , течевіе быстрое и длину 158 
вер. За нѣсколько веретъ до устья въ С . впа
даетъ дов. значительная . р . Сюрстяхъ. Сел
лахъ значить Жирная рвка; названіе это она 
получила отъ того, что во второй половпиѣ 
прошлаго вѣка была нзвѣстпа изобпльнѣй-
шпин рыбными ловлями и большплъ количе-
ствомъ добываемаго здѣсь жира. Съ начала 
нынѣшняго вѣка количество рыбы, входящей 
въ р. С , значительно уменьшилось. 

(Спб. В. Ш З г., I I , с», епвс. Ледов, вор., г. 1, в, 7, IV, 
заи. объ У с т м в с , с. 192). 

СѲЛЬВЯНа, иравильнѣе Зелъвяна плп 
Зелъвп, р . , Гродненской г-іи, лев. пр. Не
мана. Беретъ начало въ Волковысскомъ у . , пзъ 
болота, покрытаго кустарнпкомъ. Напр. къ 
с.-з . , дл. теч. 185 ьер. Шир. отъ 3 до 10 
саж., глуб. отъ 2 до 21/г арш. , авъ.мѣстахъ 
мелководныхъ 1 арш. Широкая, отчасти боло
тистая, отчасти луговая долина рккіі огра
ничивается возвышенностями, отчасти леси
стыми (Недуховской лесъ); въ некоторыхъ 
местахъ, какъ папр. у Ивашковпчъ, эти воз
вышенности стеспяютъ русло реки. Весною, 
а редко осенью по С. сплавляется лѣсъ пло
тами и отдельными бревнами. Огъ мест. Зель-
вы река могла бы даже быть судоходного, 
еслибъ тому не препятствовали мельницы и 
мосты. На всемъ протяженіи рекп считается 
20 мостовъ п 12 мельшіцъ. 

(Stuckenberg Hydr., I , 178; Бобровсвіб, Мат. дда ст. Гродв. 
г., I , 176). 

СѲДЬМЯГЯ, р. , Вологодск. г., Устюжскаго 
у., пр. up. Сухоны. Напр. къ с , дл. теч. 40 
вер. Спдавна розсыпью на 20 вер. 

(Stockenberg Hydr , II , 165, В. ст. Водог. г., с. 127; Водо-
годс. губ. вВд. 18J6, N 21). 

СеЛЬЦО, дер., Тверской г., Сгарицкаго 
у. , въ 1 в. ниже Сгаряцы, по Волге. (Дерев
ня эта вь еппск. населеи. месть не показана). 
Ч . ж. 140 д. об. п.; жители, кроме хлебопа
шества, занимаются выломкою изъ прпбреж-
ныхъ горъ известковаго камня, который на
гружается здѣсь па 250 судахъ, на сумму до 
50 тыс. р. 

(Судоход. Дороже., 1SU г., ч, и, отд. 1, 1«і). 

СѲЛЬЦЫ, село, Рязанской г. и у., въ 38 
j в. отъ у. г-да, по левую сторону р. Оки. Ч . 

ж. 1,225 д. об. п . , 150 дв. Жители села за
нимаются пли портнымь мастерствомъ въ 
Москве плп же целовальшічествомъ. Близъ 
села находился мужской Нишевскій мона
стырь, сперва приписанный къ Воскресен
скому Новый Іерусалимъ моиаст., а потомъ 
упраздненный. 

(Еараво8вчъ, Рязав. г., 344; Воэдввхееовій, Рязав. впарх., 332). 

С в Л Э М Ъ - К О С Ь Т Ъ (Сердечный порогъ), 
; порогъ, на р. Пжме, притокѣ Печоры, Архан

гельской г., Мезенскаго у.; онъ есть главный 
и вместе съ темь самый опасный изъ поро-
говъ Ижмы. 

(Лэтвввъ, Путеш., вт. Зав. Геогра*. Общ. VII , ч. 2, 108). 

Селявяое, село, Воронежской г., Ко-
ротоякскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, при р. 
Донѣ . Ч . ж. 798 д. об. п. , 92 дв. Въ 1 в. 
отъ села находилась Лѣсогорская пустынь 
(пыне деревня съ 245 д. об. п., 37 дв.) , 
исторія которой неизвестна; церковь ея сде
лана приходскою въ с. Селявномъ. 

j (Боловвтпвовт., Воровеж. губ., 181). 

Селянняхъ, река, въ Эльгетскомъ 
улусе, Якутской области; длина теченія ея до 
600 веретъ, впадаетъ въ р. Индигирку съ 
лев. стороны. 

(Паият. sa. Явутсвов об. 1863 г., с. 218). 

і Сѳмежовъ, село, Минской г., Слуцкаго 
і v. , въ 35 в. отъ у. г-да, при pp. Морочи и 

Маже. Ч . ж. 1,330 д. об. п. , 240 дв., пра
восл. церковь. Село это называется и местеч-
комъ, но иравъ на пего не пмѣеть. 

(Город, посед., III, 154; М н е . губ. в*д. 1866 г., N J J ) . 

СемеЙКИ, слоб., Воронежской г., Ост
рого жскаго у. , вь 90 в. отъ у. г-да, ири р. 
Доне. Ч . ж. 2,144 Д. об. п. , 366 дв., 2 яр
марки, впнокуренный зав. Н а винокуренномъ 
заводе выкурка спирта производилась только 
въ 1 8 6 2 — 6 3 г. (33,502 ведра), въ 1863 — 
64 г. (17,300 ведр.) и въ 1865 — 66 г. 
(18 ,834 ведр.). Ярмарки собираются въ день 

; св. Луки (18 октября) и въ педелю передъ 
I Вел. постомъ—всеедная; на первую среднимъ 
I чпеломъ привозится на 11 тыс. р . , на 2-ую 
i па 7 тыс. р . ; продается на 1-ой на 2 тыс., 
! па 2-ой 1,500 р. 
! (Воев. статвет. Воровеж. губ., свъ-д. спеціаіів., 95; Воровеж. 
' губ. в-вд. 1867 г., N 33). 

j СеменасТОѲ или Еелеповское, мѣст., 
j Херсонской г-ніи. Елисаветградскаго у-да, 
і на транзитной дорогѣ изъ Елисаветграда въ 

Одессу, при балкахъ Семенастой и Любчнкѣ. 
Возникло въ начале нынешнаго в і к а , учреж-
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депо мѣстечкомъ вт. 1831 г. П о свѣд. 1859 
г., 51 дв . , 244 д. об. п. (165 м. п.) , церковь 
правосл. и заводъ винокуренный. 

(Город», пос. P. «un., V, 2, 244). 

С ѳ м в Н Д Я е в О . село, Тверской г., Каля-
зннгкаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, при рч. 
Жабнѣ , по тракту изъ Углича въ Москву. Ч . 
ж. 267 д. об. п. , 38 дв., ярмарка въ недѣ-
лю Всѣхъ Святыхъ, на которую привозится 
ва 3 тыс., продается на 1*/г тыс. р. Жи
тели села почти всѣ живутъ въ Москвѣ по
ловыми въ трактирахъ или торговцами хлѣба, 
сухарей, икры, колбасы и проч. 

(Водга отъ Тісрщ до Астрах., 49). 

Семенова Г о р а (Семиноюрскій), по-
гостъ, Владимірской г. и у. , въ 41 в. оть 
Владиміра, при рч. Печугѣ . Ч . ж. 17 д. об. 
п . , 5 дв. Близь него, за лѣсомъ на сѣв. сто-
ронѣ , есть курганы, называемые Лисьи горы. 

(Таховравовъ, В.іадвиір. Сборв., 60). 

С е м в Н О В К а : 1) слобода, Воронежской 
г. , Павловскаго \., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
колодцахъ. Ч . ж. 1,570 д. об. п., 258 дв. 
Слобода эта съ 6 хуторами (2 ,441 д. об. п.) 
принадлежала кн. Воронцову; при ней нахо
дилось 10,118 десят. земли (1 ,383 дес. по-
мѣщичей). 

(Свъд. о понѣш. анѣвіяхъ, I , I i ) . 

2) слоб., Донской области, Хоперскаго 
округа, въ 85 вер. отъ стан. Урюииіі-
ской, при р. Бузулукѣ. По свѣд. 1859 г., 
182 дв., 1,427 ж. об. и. (660 м. п.), цер
ковь правосл. 

3) С , вначе Еириловка, село, Екатерн-
нослав. г., Александровскаго у. , ири рч. М а -
лотокмачкѣ, въ 100 в. къ ю.-в. отъ у-днаго 
г-да. По свѣд. 1859 г., 267 дв. , 2 . 0 0 4 д. 
об. п. (1,015 д. м. п.) , церковь правосл. 

4) мѣстеч., Полтавской губер., Хороль-
скаго у . , на почтовой дорогѣ изъ Хорола 
въ Кременчугъ, При прудѣ Кривой Рудѣ , вь 
23 в. къ ю. отъ у. г-да. Учреждено мѣстеч-
комъ въ 1836 г. П о свѣд. 1863 г., 100 дв., 
801 ж. об. и. (394 м. п.) , церковь правосл., 
волостное правленіе, почтовая станція, 3 яр
марки. 

СГор. пос. Росс, в а с , IV, 223). 

5) село, Самарской г.; см. Туакъ. 

6) той же губ.; см. Дершчи. 
7) німец. колонія, Саратовской г., Камы

шинскаго у., вь 51 в. отъ у. г-да, при р. 
Семене г.кѣ. Ч . ж. 2,984 д. об. п . , 2 4 0 дв., 
католич. церковь, училище, 2 ярмарки. Кодо
вая основана въ 1 7 6 6 — 6 7 г. 

(.P*H*», Toy., VU, 31»). 

8) С , иначе Серова, село, Таврической 
Г-ІІІІІ, Мелитопольскаго у-да, при р. Молоч
ной, па проселочной дорогѣ изъ г-да Орѣ -
хова въ Мелитополь, въ 5 п. кь с. отъ по-
слѣдияго. По свѣд. 1863 г., 223 дв., 1,924 д. 
об. п. (987 м. I ' .), церковь православная. 

9) дер., Тамбовской г., Борисоглѣбекаго у. 
(па картѣ Шуберта не означена), въ 92 в. 
къ с отъ у. г-да, по Кирсаповской тран
спортной дорогѣ, при р. Ржаксѣ . Ч . ж. 2 ,059 
д. об. п., 189 дв. 

10) С , иначе Троицкое, село, Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, по 
Борисоглібскому тракту, прп р. Ржавчикѣ. 
Ч . ж. 1,657 д. об. п. , 130 дв. 

11) село, Тамбовской г., Липецкаго у., въ 
20 в. оть у. г-да, по транспортной дорогѣ 
въ Тамбчвъ, при р. Семенонкѣ. Ч . ж. 1,942 
д. об. п . , 237 дв. 

12) С , Малая, иначе Еапитаныиино, сель
цо, Тамбовской г., Липецкаго у. , въ 19 в. 
отъ у. г-да, по почтовому тракту въ г. Коз-
довъ, при рч. Семеповкѣ. Ч . ж. 304 д. об. 
п., 16 дв., иочтов. станція, этапъ, суконная 
фабрика, вырабатывающая ежегодно сукна 
сѣраго и крашенаго до 20 тыс. арш., корич-
неваго до 5 тыс. и верблюжьяго до 3 тыс. 
арш. Рабочихъ до 150 челонѣкъ. 

(Указатель паву*, выставка 1870 г. въ Спб., азд. 2-ое, 69). 

13) село, Херсонской губер. , Елисавет-
градскаго у-да, на почтовой дорогѣ изъ г. 
Ольвіополя въ Вознесепскъ, при рч. Боль
шой Корабельной. По свѣд. 1859 г., 288 дв . , 
1,652 д. об. п. (820 а . и.), церковь правосл. 

СеМѲНОВО, село, Нижегородской г.; см. 
Семеновскій Присе.юкъ. 

СеменоВСКІЙ островъ, въ Сѣверпомъ 
океанѣ, къ западу огъ ост-ва Столбоваго, 
около 30 м. м. и подлѣ Васндьевскаго, Якут
ской области. Сѣв. оконеч. лежитъ въ шир. 74° 
14' с. ш. и 131°56' в. д. отъ Парижа. 
Открыть въ 1815 году якутомъ Максимомъ 
Ляховымъ. Длина 8 м. м., ширина 1/« м. м. 

(Запас. Гидр. Департ. VII , с. 191, 192 и 203—212). 

СемеНОВСКІЙ П р И С е л о К Ъ (Семено

в е ) , село, Нижегородской г., Арзамасскаго у., 
j въ 17 в. отъ у. г-да, по почтов. тракту въ 
і г. Муромъ, при рч. Пржѣ. Ч . ж. 781 д. об. 
j п. , 126 дв., церковь во имя С в . Троицы, по-
' строенная въ 1832 г., незначительная яр

марка въ день Св. Троицы. Пзъ межевой кнп-
\ гп 1785 г. видно, чго въ селѣ уже сущеетво-
! вала церковь вь 1653 г., а но преданію 
! здѣсь, на р. Иржѣ , былъ стань Тоанпа Гроз-
I наго во время похода его на Казань. 
I (Статастіч. кследац. 1853 г., рувоовск). 
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СѲМѲНОВСКІЙ, погостъ, Новгородской г., 
Демьянскаго у., въ 19 в. отъ отъ у. г-да, при 
рч. Поповкѣ. Здѣсь прежде была Троицкая 
муж. пустынь, упраздненная въ 1764 г.; о 
существованіи ея свидѣтельствуютъ сохранив
шаяся надписи на колоколѣ 1598 г. и евап-
геліи 1653 г. Нынѣшняя церковь Св. Троицы 
постр. въ 1799 г. Погостъ уже существовалъ 
въ 1495 г. въ Деревской пятипѣ и называл
ся Семеновскимъ въ Удрицахъ пли Вудри-
цахъ; въ 1582 г. въ немъ была церковь во 
имя С в . Симеона, которая въ то время оста
валась безъ пѣнія. 

( И с т . P. lepap., V I , 80І Новгород. С б о р а . , I I I , 128; П а а я і в . 
вн. Вовгор. губ. 1858 г . , прилож., 19; Певолавъ, Пятввы, 182). 

СѲМѲНОВСКІЙ рудникъ, Томской губ., 
Бійскаго окр., въ 360 вер. отъ у. г-да, 
по дорогѣ изъ Змѣиногорска на Колыванскую 
фабр., въ 30 верст, къ- ю.-в. отъ Змѣиногор-
ска, по лѣв. стор. рч. Семеновки и по пра
вую рч. Черепанихи, на ю.-з. покатости горы 
Толстый мысъ. Рудникъ заложенъ въ хлори-
товомъ сланцѣ, лежащем* между порфировыми 
массами и заключающемъ въ себѣ кварцевый 
гатокъ, проникнутый свинцовым* блескомъ, 
серебряною чернью и особенно цннкоиою 
обманкою. Въ лежачем* боку штока находи
лись охры съ самороднымъ серебромъ. иро-
должавшіяся почти до 10 саж. глубины; нынѣ 
отъ этого богатства остались только колче-
данистыя руды въ висячемъ боку. Рудная 
масса и окружающія ее породы такъ тверды, 
что разработка большею частью производит
ся безъ крѣпей, и потому С . рудникъ весьма 
удобенъ для геогностическихъ паблюденін. 
Простираніе мѣсторожденія съ ю. на е., па-
деніе на в. ; въ среднихъ этажахъ рудника 
находится селепитъ прожилками въ талько-хло-
ритовомъ сланцѣ. С . рудникъ развѣданъ въ 
длину на 100 саж., въ ширину 15 саж. и въ 
глубину 53 саж. С . рудник* открыт* въ 1763 
году, на ирав. бер. Черепанихи, но вокорѣ раз
работку его перевели на лѣв. бер. С' . 1763 до 
1858 года вынуто изъ него рудч 8'/г милл. 
иудовъ, съ содержаніемъ отъ '/г до 21/» зо-
лотниковъ серебра въ пудѣ руды; серебра по
лучено 2,832 пуда. Заводское селеніе имѣетъ 
690 жит. и 120 дв. 

( Г о р . Ж у р . 1831 г. I I , 849, 183S Г. И , 553, 1836 г . , I . 172, 
1837 г . , I V , 484, 1848 г . , I , 224, 1833 г . , I I , 466, I V , 221, 1861 г . , 
325; Шавгвв-ъ, с . 42; Benovantz, р . 206; ІІДуровсііа, П у т с т . , 
: Ш ; Гагеиеастер-ь, I , 229, 231; Kose, Heise, I , 514; F a l k , B e i t r . , 
I , 318; Паддасъ, П у т е ш . , I I , ч . 2, с . 245; TcMhatchelT, Voj-. , 
273, 367). 

СеменОВСВОѲ: 1 ) C , иначеЛапотно, се
ло, Костромской г., Кинешемскаго у., въ 25 в. 
от* у. г-да, но дорогѣ въ Галичь. Село это 

ГеограФ. Словарь. 

замѣчательно производством* лаптей, которых* 
выдѣлывается на сумму до 100 тыс. руб.; они 
идут* по всей Россіи. 

( Ш т у к е в б е р г ъ , Труды, К о с т р о ѵ . г у б , , 68) . 

2) С , иначе Рай, село, Московской г., 
Серпуховскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при 
р. Нарѣ . Ч . ж. 246 д. об. п. , 21 дв. Село 
принадлежало гр. Орлову-Деинсову. Близъ 
церкви, на с. - в. сторонѣ холма, гдѣ село, 
находятся 2 источника желѣзистой воды. В * 
первом* источникѣ вода чиста, прозрачна и 
безъ цвѣта, безь запаха, вкуса няжущаго, же-
лѣзистаго, пріатнаго, темпер. -(-5° Р . ; второй 
сходен* съ первым*, но обн.іьнѣе желѣзом*. 
Блнзлежащіе холмы состоять из* пластов* 
песчаника, боліе ИЛИ менѣе перемѣшанныхт. 
съ желізною охрою, черноватой, красной, жел
той и зеленой глиной. Замѣчателенъ въ холмѣ 
(гдѣ источники) глинистый слой, состоящін 
изъ черноватой глины, заключающей большое 
количество землянаго угля (смолистое дерево), 
соедпненнаго съ кусками желѣзнаго колче
дана; самая глина напитана желѣзнымъ купо
росом* и квасцами. 

( Ч у д е с в о е исцѣлсніе въ Рай-Семеновскоыъ седѣ 1817 г . ; Г р у м ь , 
О п п с . нивер. водъ, 1, 279; Горв. Ж у р в . 1841 г . , I V , 390; Свѣд. 
о п о м ѣ щ . п в ѣ в і я і ъ , I I , 48; В в с т р е н ъ , Увазатель сслевііі Мосвон. 
г у б . , 7 3 7 * 

3) село, Симбирской г., Алатырскаго 
у. , въ 43 в. отъ у. г-да, по Курмышскому 
торговому тракту, при р. Менѣ . Ч . ж. 
1,700 д. об. п. , 310 дв., базар*. 

СемѲНОВЪ, островок*, Архангельской 
г., Кемскаго у., лежит* въ самой южн. части 
Кольскаго зал., въ Сѣверноііъ ок., у вост. бе
рета залпва, против* Абрамова-пахты. Ос
тровъ песчаный; на версту южнѣе его лежат* 
песчаныя же луды Сішпая и Хлг.бнав. 

( Р е Г т е к е , Гвдр. оиис. сѣв. берега Р о с с і я , ч. И , с. 190). 

Свменовъ, уѣзднын городь Нижегород
ской губерпіп. 

I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 4 7 ' с. иг. и С 2 ° 9 ' 
в. д. , въ 73 к. кт. с. - в. отъ Нижне
го, по почтовой дорогѣ въ г. Вятку; распо
ложен* на лѣв. бер. рч. Сапахты, на мѣст-
ности совершенно ровной и покатой. Къ 
городу примыкают*,, расположенные на го-
рогской :-емлѣ, сл. Crap-ля п Новая Солдат-
скія и Пуреховск-я съ Пуреховекиѵт. екп-
томъ, а по другую сторону слободка Пург-
ховская 2-я. Съ Пуреховскою сл. составля
ют* одно непрерывное поеслсніе дер. Дья
кова и Хвостикопа. Сеченов*, какъ деревня, 
основан* раскольника'!и. искавшими уедине-
нія въ непроходимых:, лѣ-ахъ отъпрсслѣдо-

35 
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ванія правительства въ Х У І І етол., по годъ 
основанія его неизвѣстенъ. Вновь образовав
шаяся раскольничья деревня названа Семе-
новымъ по имени перваго поселпвшагоея здѣсь 
раскольника. Около 1717 года въ ней по
строена церковь Срѣтенія Господня извѣст-
нымъ проповѣдникомъ, архимандритомъ Пи-
тиримомъ, и съ того времени деревня стала 
называться селомъ Семеновымъ, которое до 
переименованія въ городъ принадлежало эко
номическому дворцовому вѣдомству. Въ 1779 
г. , при образованіи Нпжегородскаго намест
ничества, село сдѣдано уѣздн. г-домъ, и съ 
1796 г. остается таковымъ въ Нижегород
ской губерніи. По свѣд. за 1867 г. ч . ж. 2,776 
д. об. п. (1 ,331 м. п . ) , изъ коихъ дворянъ 
1 9 2 , купцовъ 7 4 , мѣщанъ 1 , 9 5 5 . Непра-
вославвыхъ: еднновѣрцевъ 3 0 7 , раскольниковъ 
3 8 6 , католиковъ 8, евреевъ 7 и магометанъ 
12. Въ 1868 г. въ Семенове было церквей 
православн. 2 (1 кам.), единовѣрческая 1 
(дерев.), домовъ 4 9 5 (8 кам.), лавокъ 68 
(9 кам.), уѣздное и приходское училища, 
публичная библіотека при уѣздн. училнщѣ, 
городская больница. Городъ имѣегъ во вла-
дѣніи 1,545 десят. земли, изъ коихъ пахат-
пой 3 1 4 десят., и дерев, здаиіе, занятое 
присутств. мѣстами. Доходъ города прости
рается до 5Vs тыс. руб. ; главная статья 
его (болѣе 31/« тыс. руб.) есть клейменіе 
вѣсовыхъ коромысловъ, который приготовля
ются въ большомъ количестве сельскими 
обывателями уезда. Главное ремесло въ Се
менове есть ложечное; оно состоять въ 
томъ, что городскіе промышленники, скупая 
па городских* базарахъ и сельскихъ торгахъ 
деревянный, обделанныя лишь въ черне лож
ки (баклуши), обработываютъ ихъ оконча
тельно и покрываютъ масляною краскою пли 
олифою; такихъ ложекъ въ 1862 г. продано 
на сумму до 5 0 т. р . (Пам. кн. Нижегород. 
губ. 1865 г., 7 0 ) ; ложкарных* заведеиій въ 
1868 г. считалось 2 5 , а.занимающихся этимъ 
производством* было 54 семейства. Сверхъ 
того Семеповъ представляетъ единственное въ 
ЦЕЛОЙ Россіи место по производству кожа-
ныхъ леетовокь, т. е. раскольпичьихъ четокъ, 
который расходятся не только по целой им-
періи, но и отправляемся вь Австрію и Т у р -
цію; ихъ продается на 15 т. р . сер.; лестов-
щиковъ въ 1868 г. считалось 3 1 . Местные 
кузнецы, коихъ въ 1868 г. было 78 чело-
векъ (25 мастер.), выделываютъ хорошія косы-
дитовкп, серпы и другія желѣзныя издѣлія. 
Кроме того мвогіе занимаются шитьем* са-

поговь, лалявіемъ изъ шерсти пальто, плот-
иичнымъ, печным*, столярным* и малярным* 
мастерствами; есть нскуственные токари, а 
до 30 семейств* заняты хлебопашеством*. 
Заводская промышленность незначительна; въ 
1868 г. здесь было 16 заводов*, изъ коихъ 
3 салотоненныхъ и свѣчпыхъ, 1 кожевенный, 
1 для литья чугуиныхъ гирь для весовь, 10 
кирпичных* и 1 гончарный; производство и х * 
не превышает* 25 тыс. руб. Торговля города 
незначительна, большая часть купцовъ ве-
дутъ свои дела вне города; местный ироизведе-
нія, а также скупаемый у сельскихъ обыва
телей, находятъ сбыт* въ Нижнемъ Новго
роде и с. Городцѣ; хлебъ привозится изъ 
Вятки п изъ плодородныхъ уездовъ своей 
губерніи. Въ городе кроме того заметна тор
говля рябчиками, которыми наполнены лѣса 
Семеновскаго уезда. Въ 1868 г. выдано тор
говых* свидетельствъ купцамъ 1-й гильдіи 3, 
2-й гильдіи 5 3 , па мелочный торгъ 9 7 , на 
развозный 6, на мещанскіе промыслы 6, при-
кащикамъ 2-го класса 4 9 , чденамъ купече-
скихъ семейств* 69; бнлетовъ по 2-й гиль-
діи 51 и на мелочный торгь 1 1 1 . Х о т я яр
марки и учреждены 9 — 1 7 декабря и 8 — 1 6 
іюня, но на нихъ съезда не бываетъ. Базары 
бывають одинъ разъ въ неделю, по четвер
гам*; на нихъ зимой привозятся въ довольно 
значительномъ количестве разнаго рода де
ревянный изделія. 

(Вѣстипкъ Пнпер. гѳогра». Общ. 18S3 г., ч. ѴШ, extet, е. 
I i , 185S г., вн. 11, смѣсь, с. 33; Город, посед., 111, с. 318> 
Эковомвч. оостояніе город, посед. Ивжегор. губ., с. 37; п а щ т . 
кв. Нвжегород. губ. ва 1863 г., ч. I , с. 70; Ввагегород. губ. 
вѣд. 1862 г., NN 13, 21, 24, 27, 30, 36, 49; Ваег о. Helmereell, 
Beiträge, XIX, в. 96; Boen, стаіаст. Нижегород. губ., с. 108). 

I I . Уѣздъ занимаетъ с е в . часть губерніи и 
:іесь лежитъ на лѣв. берегу Волги. Простр. 
его, по измер. Стрельбицкаго, 120,31 кв. м. 
или 5 8 2 1 , 1 кв. в. Площадь уезда имеетъ видь 
равнины, перерезанной болотистыми реками, 
обильной песчанистыми буграми и топями, а 
ближе къ берегу Волги — озерами. Почвя 
большею частію иловатая и песчаная, только 
въ некоторыхъ местахъ встречается супе-
сокь. Въ геологическом* отношении площадь 
уЬзда относится къ пермской формаціи. В * 
с .-з. крае уѣзда встречаются часто гранит
ные валуны. Верхній сдой почвы повсюду по
крыть неглубоким* слоем* суглинка и места
ми чернозема. Въ частности, с.-в. часть уез 
да имеетъ довольно плодородную почву, въ 
пекоторыхъ местахъ сходную съ чернозе-
момь. Второй слой почвы состоять изъ х р я 
ща горнокаменныхъ породъ. В ь с. части 
уезда обильно разбросанъ гранить въ виде 
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мелкихъ камней и больших* валуновъ, квар
цевым породы въ видѣ булыжника, извест
някъ, сланецъ, употребляемый здѣсь на точе-
ніе инструментов*, роговикъ, кремень, раз
ныхъ сортовъ слоистая, огнеупорная, тру
бочная, горшечная и кирпичная глина, тальк* 
и нѣкоторые роды глинъ, по мягкости своей 
и хорошему цвѣту употребляемые на кра-
шеніе деревянной посуды. Гранитные валуны 
здѣсь употребляются на жернова для мель
ницъ и продаются по обдѣлкѣ отъ 50 до 60 
руб. сер.; мелкіе валуны идутъ на шоссе и 
цоколь. Красный мергель весьма хорошаго 
свойства, извѣстный здѣсь подъ именемъ ва-
па, собирается въ болыиомъ количествѣ и 
употребляется при крашевіи деревянной по
суды. Въ ю.-в. части уѣзда есть признаки 
желѣза, которое въ старину обработывалось; 
но производство это оставлено по слабому 
содержанію металла въ землистых* рудах*. 
Сохранившіяся ямы, гдѣ жгли руду, сход
ствуют* съ чудскимп ямами Пермской губ.; 
это заставляетъ полагать, что производство 
желѣза вь предѣлахъ уѣзда относится къ 
тому времени, когда здѣсь было еще Фин
ское населеніе и когда выдѣлка желѣза нахо
дилась въ младенческомъ состояніи. Въ сѣв. 
части уѣзда въ болыпомъ количествѣ попада
ются сѣрные колчеданы. Вся площадь уѣзда 
лежитъ въ системѣ р . Волги и орошается ея 
лѣв. притоками. Волга только прикасается къ 
ю.-з. границѣ уѣзда, но пристаней въ пре-
дѣлах* его нѣтъ. Изъ другихъ рѣкъ, коихъ 
считается 6 7 , замѣчательна Жерженецъ, про
текающая среди густыхъ лѣсовъ и удобная 
для сплава лѣса и лѣсныхъ матеріаловъ во 
время весеннихъ разливовъ. Другія рѣчки: Лин
да, Везлома, Санахта, Синда, Ееза, Узола, 
Витома, Маза, Лама, Жежма по маловодію 
не нредставляютъ возможности сплава. Боль
шая часть рѣкъ и источников!, уѣзда, выходя 
изъ болотъ, пмѣютъ воду мутную, кромѣ ррч. 
Керженца и Линды, въ которыхъ вода чище; въ 
рѣкахъ же, текущихъ по песчаному пли из
вестковому руслу, вода хотя и чиста, но 
жестка. Замѣчательно, что различила мѣстно-
сти Семеновскаго у. по теченію рѣкъ имѣютъ 
свои народный названія. Такъ уголъ его, 
прплегающій къ Балахнѣ , называется Чисть; 
пространство, заключающееся между верховья
ми pp. Санды и Кезы, извѣстно подъ именемъ 
Починокъ; селенія около г. Семенова носятъ 
названіе Монастыршины; селенія вверхъ по р. 
Везломѣ извѣстны подъ именемъ Мещеры; про
странство между истокомъ р. Везломы и р. 

; Ватомою зовется Жапустино; уголъ за рч. 
I Ватомою, гдѣ пролегаетъ дорога кь г. Ма-

карьеву, именуется Жрасная Рамень. Ут.зд*, 
особенно въ средней части, пзоби.іуетъ об 
ширными торфяными ' болотами, покрытыми 
лѣсами и кустарниками; многія из* них* не
проходимы. Озеръ въ пред-ѣлахъ уѣзда счи
тается до 37, но они не велики и группиру
ются преимущественно въ долинѣ р. Волги. 
По количеству лѣгов* Семеновскій у. зани
мает* первое мѣсто въ губерніи; иод* ле
сами до 283 тыс. дес. или 53°/о всей пло
щади. Из* 269 тыс. десятин* ксѣхъ казен
ных* земель под* лѣсами 181 тыс. пли до 
70°/о. Лѣсныя пространства находятся пре
имущественно въ с. и в. -частяхъ уѣзда, а 
вь юж. его части лѣсь становится рѣже. 
Особенно лѣсъ истреблялся въ прошедшем* 
столѣтіи частію неумѣренпыми порубками, 
частію же отъ буреломовъ, изъ копхъ осо
бенно замѣчателепъ один*, быишій около 1760 
года п нстребившій вь один* день до 25 т. 
десят. Гоеподствующііі лѣсъ здѣсь ХВОЙНЫЙ, 
НО есть вь достаточном* колпчествѣ береза, 
ольха, осина, липа, вяз*, дубъ, рябина, че
ремуха, ива, ветла. По свѣд. за 1867 г. ч. 
ж. въ уѣздѣ (безъ города) 8 1 , 0 8 0 д. об, и. 
(37,529 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 
696 д. об. п. Въ числѣ жителей: дворянь 3 2 , 
крестьянъ казен. 4 6 , 5 3 2 , временно-обязан. 
2 5 , 2 0 5 , собственников* 5 ,608 . Неправо-
славныхъ: единовѣрцевъ 1 ,299, раскол ьпп-
ковъ 1 0 , 3 5 1 . Жители исключительно принад
лежать къ великороссійскому племеші. Вт, 
1868 г. въ уѣздѣ было церквей православ-
ныхъ 54 (22 кам.), церквей единовѣрческихъ 
3 ( 2 кам.), монастырей единовѣрч. 1.—Ксрже-
нецкій мужской, въ 25 в. отъ у. г-да, иріі 
рч. Керженцѣ , u 2 женемя сднвовѣрч. об
щины: Покровская, въ 5 в. от* у. г-да, при 
рч. Чернухѣ , и Журавижная (Осинки), въ 30 
в. , при рч. Осинкѣ. Жители въ 1859 г. раз-
мѣщались въ 689 поселкахъ, ихъ коихъ сел* 
4 3 , погостов* 2 , селецъ 6, деревень 6 3 6 , 
пустыней 2; вь числѣ селеиій 229 имѣют* 
жителей до 50 д. об. п. , 195 оть 51 до 
100 жит., 252 оть 101 до 500 ж и т , 12 от* 
501 до 1 тыс. и только 1 свыше тысячи 
жит., именно с. Боръ, пмѣющее 1,404 д. об. 
п. Хлѣбопашество здѣсь рѣшительно не воз
награждает* труда земледѣ.тьцевъ. Х.ті бъ для 
продовольсгвія прпвозять сюда изъ других* 
уѣздовъ, ииепио сь базаронь Ннжняго Нов
города, Семенова, селъ Бак* (Костром, губ., 
Варнавин. у .) , Городца (Балахшшскаго у ) , 

* 
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Безводнаго (Нижегород. у .) . Г.ъ пѣкоторыхъ мѣ-
стахъ"сѣется яровая рожт,, а еще болѣе карто
фель. Вт. ближапшемъ къ Нпжпему-Новгороду е. 
Борѣ жители на островахъ разводить капусту. 
Многія мѣетности уѣзда обильны лугами; сѣно 
сбывается въ большом* количества въ Ниж
нем* Новгорода. Господствующіе промыслы: 
ложкарный, коимъ почти исключительно за
няты жители 12 селешн, кромѣ того онъ 
существуете, хотя и по въ столь значитель
ных* размѣрахъ, и въ другихъ мѣстпостяхъ 
уѣзда. Одни мастера берутъ пыдълку ложекъ 
по заказамъ болѣе изъ готовыхъ баклушъ, но 
другіе приготовляют* сами п баклуши. При 
этом* промыслѣ есть особые  ѵастера  для ок
раски ихъ приготовляемой для того олифой. 
Сбыт* этихъ издѣлій, кромѣ засазныхъ, про
изводится въ огромном* количествѣ въ с. Го-
родпѣ (Балахнипск. у.) и на нижегородской 
ярмаркѣ. Точеніемъ деревянной посуды зани
маются жптелн НЕСКОЛЬКИХ* селепій; баклу
ши, из* которых* вытачивается посуда, равно 
каі:ъ и баклуши ложечныя, привозятся заказ
чиками или покупаются самими мастерами 
преимущественло пзъ Макарьевскаго у. Ков
кою гвоздей, вілдѣлкою вѣсовыхъ коромыс-
ловъ, скоб* и другихъ желѣзныхъ издѣлій 
занимаются до 15 селеній; цѣлая МЕСТНОСТЬ, 
пзвѣстная подь названіем* Красной Рамени, 
наполнена такого рода промышленниками. 
Там* приготовляются коромысла от* самых* 
больших* размѣросъ до мелких*; издѣлія эти 
по отличному достоинству пріобрѣлп большую 
извѣстность и находят* себѣ вѣрвып сбыт* 
на нижегородской ярмаркѣ п по заказам* изъ 
разныхъ ыѣстъ. Въ тон же мѣстности Крас
ной Рамени и въ другихъ селеніяхъ развита 
промышленность валянія нзъ шерсти шляпъ, 
сапоговъ, калошъ, войлоковъ п валенокъ, ко
торые по доброкачественности также имѣтотъ 
хороиіій сбыть. Нѣкоторые дѣлаютъ войлоч
ные пальто, которые но дороговнзпѣ мало еще 
расходятся. Приготовленіем* паленых* издѣлій 
занята почти 1 з всего населенія уѣзда. То
вар* этот* идет* во множеств* па ярмар
ках* нижегородской и ирбптской, а также на 
значительных* рынках* своем губерніи. Кро-
мѣ того в* лѣсныхт мъстах* уѣзда занима
ются жжепіем* угля, сидкою смолы тг дегтя, 
изіотовленіеѵ* саней, телѣг^, ободьев*, в^др*, 
кадок*, корыт* п вообще домашней посуды, 
а также судовых* припадлежностей: в»сел*, 
шестов*, крюков*; частію также дерутъ мо
чало я лыки, ткут* рогожи, плетут* лапти. 
Многіе из* жителей охотятся на дичь, осо

бенно рябчиков*, коими изобилуют* 
мѣетные лѣса. Затѣм* незначительная часть 
жителей выходит* на бурлачество и вообще 
на судовую работу. Заводская промышленность 
совершенпо незначительна; в* 1868 г. въ 
уѣздѣ было только дві завода; кожевенный и 
желѣзорѣзный; по сверх* этого въ 1868 го
ду существовали слѣдующія промышленные 
заведенія, который носят* характер* завод
ской промышленности: солодовенных* 1 6 , 
салотопеппыхъ и свѣчносалыіых* 9, коже
венных* 3, овчинных* 2 3 , клееварный 1, 
шерстобойных* 10, валеночныхъ 1 5 5 , по
ташных* 5, красильных* 3 3 , лаково-красиль-
ныхъ 2 9 , токарных* 6 4 , смоляных* 6 9 , 
дегтярных* 1 0 , скипидарных* 4, слесарных* 
5 7 , для пыдѣлки вѣсовыхъ коромысловъ 2 0 , 
кузниц* 6 6 5 , кирпичных* 1 0 , маслобоень 

j 1 9 4 , круіюдерень 14, мельниц* водяных* 
: 102 и вѣтряныхъ 1 0 5 . Въ предѣлахъ уѣзда 
I собирается только 3 ярмарки: въ с. Хохломѣ 
I съ 2 7 іюяя по 1 іюля, Борѣ 9 мая иКоно-

новѣ 25 сентября; на послѣднія двѣ приво
зится товаровъ на сумму отъ 25 до 30 тыс. 
руб. на каждую, обороты же первой незна
чительны и не превышают* по привозу 
5—6 тыс. руб. 

(Си. Нижегородская губервія и Вижегородскія губ. вѣдоѵ. 
1862 года, NN 1.1, 24, 27, 30, 36, 19, 1863 г. N 43; Памяти, вв. 
Нвжегогюд. губ. ва 1865 г., ч. I , с. 71). 

С Ѳ М Ѳ Н С К Ъ , село, Рязанской г., Прон-
скаго у., в* 18 в. отъ у. г-да, при прудѣ . Ч . 
ж. 1,716 д. об. п., 220 дв. 

С е м е р И Е Ъ , порог*, па р. Чагодощѣ, 
Новгородской г., Устюжскаго у. , между усть
ями pp. Песн и Лити; имѣетъ протяженія 190 
саж. и по значительной быстротѣ теченія и 
крутости поворотов* представляетъ затрудне-
нія судоходству. 

(Судоюд. Дорожа., 1836 г., ч. 11, отд. 2, с. 45). 

Семибраты (Макарове), село, Я р о 
славской г., Ростовскаго у. , въ 16 в. отъ у. 
г-да, по шоссе ьъ Ярославль, при рч. Лішевкѣ. 

j Ч . ж. 387 Д. об. п. , 54 дн. , почтовая стан-
I ція, этанный домъ. Мѣстный промысел* жите-
I лей состоитъ въ выкармлпваяіц каплунов*, 

отправляемых* въ столицы. 
(іКуравдевъ, Путевод. по Яросдав. ,-уб., 369). 

Семигородная-Успенская мужск. 
пустынь, Вологодской г., Кадниковскаго у , въ 
46 в. отъ у. г-да, прп р. Двиницѣ. Пустынь, 

1 какъ полагаютъ, основана въ 1622 г., иноками 
! Глугаицкаго монастыря, однакоже изъ одной 
! монастырской граматы видно, что церковь 
1 здѣгапяя была не монастырскою, а приходскою въ 
і Семпгородекой волости, вымершей отъ моровой 
I язвы в* X V стол., послѣ чего церковь стояла въ 
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запустѣніи 150 лѣтъ. Въ 1593 г. старица 
Іуліана, изъ дворяпскаго рода Медвѣдевыхъ, 
пришла къ опустѣлой церкви, въ коей хра
нилась икона Успенія, именуемая Семиго-
родною, и построила себѣ келью, а около 
1602 г. и цѣлую обитель. Преемницею Іу.іі-
аны была Мариміана, по кончинѣ которой, 
въ 1661 г., пустынь была приписана къ Со-
фійскому Вологодскому собору, а въ 1666 г. 
пустынь передана въ вѣдѣніе Глушицкаго мо
настыря, ирисылавшаго сюда поповъ и стар-
цевъ для службы. Въ 1697 г. упоминаются 
уже своп самостоятельные строители-іеромо-
иахи. Пыві здѣсь одна 2-хъ-этажиая цер
ковь во имя Успенія Вож. Матери и Іоанна 
Предтечи; въ Успенской церкви находится 
чудотворная Успенская Семигородная икона, 
писанная въ Х У в. Діонисіемъ Глушпцкимъ; 
кромѣ того находятся 2 чудотвор, образа 
Успенія Богородицы и Іоанна Предтечи, при- J 
влекающіе множество богомольцев*. | 

( И с т . Рос. І е р . , ЛТ, 81; Матер, для с т а т и с т . Р о с с і и , взд. 
Мвв. В в . Д. 1841 г . , отд. 3, 69; Р а т т в в ъ , М о в . церквв, 65-, О п в с . ! 
вовастырей Россііісс. И м п . , взд. 4 - е , 1817 г . , 97-, Опвсавіе о ва- :  

ч а і ѣ У с п е в . Севвгородвой пустыня в нывтщшемъ иоіожеиія ея, : 
Москва, 1823 г . ; Воаог. г у б , вѣд. 1849 г . , N 52, I860 г . , N 17). 

С Ѳ М И Г О р ы , село, Кіепской г., Канев- I 
скаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Роен. I 
Ч . ж. 890 д. об. п., 230 дв., церковь Усценія, | 
въ коей заяѣчательно Евапгеліе, печатан, въ ! 
1602 г. во Львовѣ . Село это уже существо- ; 
вало въ X V I в., потому что въ 1601 г. j 
церковь Успенія поставлена на мѣсто I 
древнѣйшей. I 

( П о х в і е в в ч ь , С в а з . о в а с е і е в . в ѣ с т в . Кіев. г,, 569). 

Семидесятое, село, Вороцежской г., 
Нижнедѣвпцкаго у. , въ 45 в. отъ у. г-да, 
при р. Семидесятнѣ. Ч . ж. 4 ,591 д. об. п., 
431 дв. Оно уже около 1680 г. имтло цер
ковь во имя А р х . Михаила; въ 1802 г. въ 
немъ было однодворцевъ 2 ,242 д. об. п., ' 
260 дв. Въ селѣ собирается ярмарка 8 но
ября, на которую привозится на 11 тыс. р . , 
продается на 7 тыс. р. 

( З а п . Географ. О б щ . 1857 г., X I I , 277; Boen с т а т в с т . В о -
ровеяг. г у б . , свѣд. спец., 9 5 ) . 

С Ѳ М И Д Ы или Евдокѣевскіс о-ва, вь 
Великимъ океанѣ, въ 80 верстахъ къ ю. 
отъ полуострова Аляски; ихъ 7. Панбольшіе 
изъ шіхъ: Семидинъ, Алексиной и Агеяхъ, 
послѣдніе 4 не имѣютъ названія и меньше; , 
лежать одинъ близъ другаго и всѣ горпсты, ; 
окружены подводными и наружными камнями. ! 
Н а нихъ водится много птицъ. Къ этой груипѣ 
причисдяютъ о-въ Укамокъ, лежащій отъ нее \ 
къ ю. въ 50 верстахъ. Длина этого о-ва отъ | 
ю.-ю.-з. къ с .-с .-в. 91/» м. м., наибольшая : 
ширина его около З1/» м. м. Ю. часть острова 

гориста, с. часть о-ва оканчивается низмен
ностью. Лѣса на о-вѣ нѣтъ. Отъ з. оконеч
ности о-ва протягивается рифь на 1 м. м., 
около этого рифа возвышается скала, названная 
Нагай, отъ которой въ с.-в. сторону, почти 
параллельно берегу, простирается на 3 пли 4 
м. м. гряда наружпыхъ и подводныхъ камней. 
Между этой грядой и берегом* могуть про
ходить суда, держась къ скалѣ Нагаю. Па 

j берегу, окруженном* мелями u камнями, ле
житъ селеніе компаніи въ широтѣ 5 5 ° 4 8 ' ; 

J противъ этого сслепія, на ю.-в. отъ Нагая, 
I въ l ' / i »г- м. находится якорное мѣсто. 

(Grewingk, Geog. Besch, d. N . \V. K ü s t e Amerikas, p. 122, 168; 
Сарычевъ, П у т с і л . по Лед. O B . , I I , 32; Краілѳвввнпвовъ, Опвс. 
К а я ч . , I , 22«; Литке, П у т . в. г . , 289; Billings, Reise, 196; 
Г О Д О В В В Ъ , П у т . вокр. С в . , 1, 177). 

Семикаракорсвая, станица, Донской 
обл., 1-го Донск. округа, въ 25 в. отъ ст. 
Константиновской, при рч. Быстрикѣ и оз. 
Ввалинскомъ. По свѣд. 1859 г., 233 дв. и 2,360 
ж. об. п. (1,183 м. и.), церковь правое, и 2 
ярмарки. Въ юртѣ этой станицы находятся 
7 хугоровъ. Жители какъ самой станицы, 
такъ и хугоровъ ея занимаются виноградар
ством*. По свѣд. 1859 г., здѣсь находится 18 
виноградников*. 

( К р э с н о в ъ , 3. В. Д о в с к . , 322, 323, 544; Koppen, S t . Heise 
ins L a n d d. Don. K o s . , 227; Довсв. войск, вѣд. 1861 г. , N 46) . 

Семилуки, село, Воронежской г. и у. , 
въ 12 в. отъ у. г-да, по Землянскому тракту, 
при р. Донѣ. Ч . ж. 1,108 д. об. п. , 128 дв. 
Здѣсь существовалъ муж. Спасовъ монастырь, 
основанный вь 1620 г., упраздненный же въ 
1769 г. и обращенный тогда же въ приход*. 
Село уже существовало m полов. X V I I в. и 
находилось въ Боршевскомъ стапѣ . Въ селѣ 
занимаются разведеніемъ позднпхъ огородныхъ 
овощей. Ярмарка собирается ежегодно н а Н - о й 
недѣли по пдсхѣ; средним* числом* приво
зится на 18 тыс. р. , продается на 9 тыс. р. 

( П о т . Р. Іер. V I , 85; МвхаjeBB'ib, Воровеж. г у б . , 202; З а п . 
Географ. Оби;. 1857 г . , X I I , 250; П а н . кв. Воровеж. губ. ва 
1861 г . , Ш ; Б о л о в п т и в о в ъ , Воровеж. г у б . , 180; Ратшвнъ, M O B . 
в церввн, 90; Воровеж. губ. вѣд. 1848 г . , N 22) . 

С е м И Д у Ж Н О Ѳ , село, каз., Томской губ., 
Томскаго окр., въ 29 верст, огъ Томска, по 
Московскому почтовому тракту изъ г. Томска 
въ г. Иркутск*, при ррч. Каменкѣ н Киринкѣ. 
Ч . ж. 1,041 д. об. п. , дв. 190. Церковь, 
богадѣльня, волостное правленіе, почтовая 
станція. 

( С п . в . в . Томской г у б . , с. 13). 

С Ѳ М И Н С К І Ѳ бѣлкн, горы, Томской губ., 
Бійскаго окр., къ ю. отъ г. Бійска, тянутся 
съ ю. на с. вдоль р. Семи, впадающей сь 
лѣв. стор. въ Катунь. С . горы состоять изъ 
глинистого сланца, известняка, гранита п 
діорита. Небольшіе притоки Семи, текущіе 
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съ склоновъ С . горъ, содержать болѣе или 
менѣе богатый розснші. 

(Tchihatcheff, Ѵоу., p. S I , 23). 

СѳМИОСТрОВСКая группа острововъ 
и рейдъ, у Лаплапдскаго берега Сѣвернаго 
ок., Архангельской г., Кемскаго у. , въ 27 мил. 
(у Рейнеке въ 30 мил.) къ с.-з. отъ остр. Н о -
куева. 

I. Группу составляютъ 7 острововъ, ле-
жащпхъ въ слѣдующемъ порядкѣ отъ с . -з . 
къ ю.-в.: 1) Харловъ, 2) н 3) Большой и Ма
лый Зеленцы, 4) Вишнякъ, 5) Кувиыінъ, 6) 
и 7) Большой и Малый Лицкіе (см. о нихъ 
по алфавиту). Послѣдніе 2 острова, лежащіе 
въ 5 мпляхъ отъ о. Кувшина, по отдален
ности скорѣе могутъ составить особую группу. 
Кромѣ этихъ острововъ около берега лежать 
небольшие островки или баклыши. 

II . Рейдъ составляет* малую часть про
странства, занпмаемаго первыми 5-ю остро
вами этой группы и имѣющаго въ дл. 6 мпль, 
въ шир. отъ 1х/а до 2 мпл. Рендъ заклю
чается между р. Харловкою п оз. Харловымъ, 
простираясь въ дл. отъ с.-з. къ ю.-в. на 
8 0 0 саж. , а въ шир. отъ ю.-з. къ с.-в. на 2 
в. ; глуб. 5—8 саж., къ с.-в. и ю.-в. увели
чивается до 25 — 35 саж., а у о. Кувшина 
доходить до 70 — 80 саж. Рейдъ по грунту 
и теченію считается оиаснѣйшимъ. 

(Литке, 4-іъ-крат. пут., I , 257, 259; Реаневе, Гидр. опвс. 
et« , «ерега Poccio, II , 109-119; Морск. Сборв. 1862 г., 37). 

Сѳмиостровная, деревня, Уфимской 
г. , Мензелинскаго у.; см. Ушаръ. 

С е м и п а л а т и н с к а я Область, вь За
падной Сибирп, окружена Томской и Тоболь
ской губерніями, Акмолинской и Семирѣчен-
ской областями и Кптаемъ. Пространство обл. 
6 4 1 1 , 5 кв. геогр. миль ( 3 2 4 , 4 9 6 кв. вер.), 
въ томъ числѣ приходится на Семппалатлн-
скій округъ 1 3 1 5 , 2 кв. геогр. миль, Карка-
ралпнскій 2 7 9 6 , 8 , Кокбектинскій 1108,8 
и Паплодарскіи 1 1 9 1 , 1 . Поверхность обл. 
состоитъ отчасти нзъ обширныхъ степныхъ 
равііинъ, отчэ• ги изъ зіъстностей весьма горпс-
тыхъ. Отг самаго крайияго с . -в . угла С . обл., 
начиная отъ перхоььевъ р. Бухтармы, составля
ющей на нѣкоторомъ протяженіи границу обла
сти, тянется по южной стороиѣ рѣки, съ 
в. на з , хребетъ Большой Алтай, который 
къ с. отъ оз. Марка-куль, лежащаго въ 
іиітайскихъ предѣлахъ, образуетъ горный узелъ 
Конкай - багаъ, оть коего въ направленіи 
къ з.-ю.-з. до Иртыша проходить Нарымскій 
хребетъ, между pp. Нарымомъ и Курчумомъ, 
а къ ю.-ю.-з. Курчумскій хребетъ, про
стирающейся но лѣв. стор. р. Курчума до 

сѣв. прнбрежія оз. Зайсана. Большой Алтай 
носитъ вѣчные снѣга и вершины его до-
стигаютъ отъ 9,000 до 11,000 фут. абс. вы
соты, а хребты Нарымскій и Курчумскій не 
достигаютъ снѣжной лннін; вершины ихъ по
крыты альпійскою растительностью и не пре-
вышаютъ 9 ,000 фут. абс. высоты, какъ на-
примѣръ гора Саръ-тау близъ верховьевъ р. 
Курчума, на вершинѣ которой, на высотѣ 
9 , 0 0 0 , лѣтомъ въ іюлѣ пасутся еще конные 
табуны киргизовъ. Гребни горъ состоять изъ 
гранита, сѣверные склоны ихъ покрыты гу
стыми лѣсами, состоящими преимущественно 
изъ лиственницы. Въ ю.-в. углу С . обл., на 
границѣ съ Китаемъ и Семирѣченскою об., 
проходить Тарбагатайскій хребетъ, про
стирающейся съ в. на з. вдоль южной границы 
обл.; гребень его служить пограничною линіею 
и водораздѣломъ Иртышской системы отъ рѣкъ, 
припадлежащихъ къ бассейну оз. Балхаша, 
Сасыкъ-куля и Ала-куля. Тарбагатай едва 
достигаетъ немногими изъ вершинъ своихъ 
снѣжной лнніи и носитъ небольшія поляны 
вѣчнаго снѣга; предѣльная высота хребта въ 
горѣ Тазъ-тау достигаетъ 10,500 фут., средняя 
въ горныхъ проходахъ Бургу-сутай, Хабаръ-
асу и Алетъ отъ 5,500 до 6,500 фут. Рос
кошная альпійская растительность одѣваетъ 
многія изъ вершинъ Тарбагатая, но лѣсами 

j хребетъ бѣденъ, за нсключеніемъ нѣкоторыхъ 
i его долпнъ и ущельевъ. Остальные горные 
j хребты Семипалатинской области далеко не 
I такъ возвышенны. Ю.-з . отрасли Алтая пере-
і ходятъ между Усть - Каменогорскомъ и Б у х -
I тарминскомъ черезъ Иртышъ, на лѣвую его 
j сторону, образуя пороги, и распространяются 

черезъ Кокбектинскій окр. подъ названіемъ 
Еалбинскаго хр., сначала направляясь въ з . , 
а потомъ развѣтвляясь отчасти на ю.-з. , къ 
истокамъ pp. Кокбекты и Ащи-су, отчасти къ 
с . -з . , параллельно съ лѣв. берегомъ Иртыша 
до границы Семипалатинскаго окр. Калбинскій 

I хребетъ не носитъ альпійской растительности; 
. предѣльная высота его отъ 5,000 до 6,000 
! фут. Изъ с.-з. отраслей Калбинскаго хр . за

мечательна Аблайкитская, въ которой най
дено много памятниковъ древнихъ обитателей 
этой страны. Лѣсъ встрѣчается только въ 
нѣкоторыхъ ущельяхъ и въ юж. подгорной по
лос* Калбинскаго хр . Къ ю.-з. отъ послѣд-
нихъ отроговъ Калбинскаго х р . и верховь
евъ рч. Ащи-су въ Семипалатинскую область 
входить въ с.-з. направленіи изъ Сергіополь-
скаго окр. Семирѣченской обл. дикій и ка
менистый хребетъ Чишнзъ-тау, который соб-
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ственно есть продолженіе поднятія Тарбага-
тая, отдѣленное отъ него пониженіемъ, въ 
коемъ расволоженъ городъ Сергіополь (Семи-
рѣчинской обл.). Чингизъ-тау сохраняетъ свое 
пазваніе до истоковъ р. Чаганки и Баканаса; 
далѣе же къ з. простирается черезъ з. часть 
области, а именно черезъ Каркаралинскій окр., 
горная группа Кызылъ-ташъ, которая служить 
узломъ многимъ горнымъ цѣпямъ и группамъ, 
проходящииъ по разнымъ направленіямъ. Н а 
с. проходятъ горы Каркаралинскія, Ку, Эдреп, 
Джигелекъ. Къ з. отъ Кызылъ-таша проходить 
горная вѣтвь подъ разными иазваніями, отдѣ-
ляющая рѣчную систему Сары-су отъ pp. Нуры 
и Кулапъ-Утмеса. Н а ю. и ю.-з. тянется отъ 
Кызылъ-таша вѣтвь, состоящая изъ груипъ 
Бекъ-тау-ата, Ичке-ульмесъ и Актавской. Гор
ная группа Бекъ-тау-ата состоитъ изъ голыхъ 
гранитныхъ массъ, отвѣсно подымающихся 
изъ равнины; она лежитъ на прав. стор. р. 
Токрау и принадлежитъ къ самымъ высокимъ 
горамъ ю.-з. части С. обл.; двѣ другія группы 
лежать уже въ Акмолинской области. Высота 
Чингизъ-тау таже, что и Калбинскнхъ горъ. 
Еще гораздо «.менѣе значительный отдѣльныя 
горныя группы, весьма невысокія, но смѣлыя 
и рѣзкія по свопмъ очертаніямъ и состояния 
изъ гранита и порфира, поднимаются со степи, 
простирающейся къ с. отъ Чингизъ-тау и скло
няющейся къ Иртышу. Къ такимъ группамъ 
принадлежать напр. Аркатъ, Семи-тау, Баянъ-
Аульскія горы и т. п. Обширныхъ степныхъ рав-
нинъ въ области собственно три: одна—между 
Алтаемъ и Калбинскими горами съ одной и 
Тарбагатаемъ съ другой стороны—можетъ быть 
названа Зайсанскою, такъ какъ на ней на
ходится обширное озеро Зайсанъ; другая, са
мая обширная, разстилается кь сѣверу отъ 
самыхъ крайнихъ сѣверннхъ отроговъ Кал
бинскнхъ горъ, Чингизъ-тау, Кызылъ-таша и 
Каркаралинскихъ горъ, склоняясь кь теченію 
Иртыша и переходя на правую его сторону, мо- I 
жетъ быть обозначена именемъ Прииртыш- J 
ской; третья, на южной сторонѣ Чингпзъ-тау, ! 
склоняется постепенно къ оз. Балхашу и .мо- j 
жетъ быть названа Прибалхашскою. Первая | 
изъ упомянугыхъ степныхъ равнпнъ нмЬетъ і 
отъ 1,300 до 1,200 ф. абс. в ы с , вторая отъ | 
900 до 700 ф., третья отъ 700 до 600 ф. | 
Характеръ этихъ степныхъ равнпнъ неодина-
ковъ; онъ обусловливается свойствами почвы и 
растительностію, а также измѣняется со време
нами года. Степныя пространства представляют
ся то зелеными съ роскошною растительностью, j 
то желтыми, сѣрыми или бѣловатымн. Общій же, : 

наиболѣе свойственный пмъ колоритт.—сѣро-
желтый. Мѣстами въ эти степныя равнины 
врѣзываются рытвины н долины. Н а днѣ та-
кихъ долинъ встрѣчается нерѣдко рядъ не-
бодьпшхъ озеръ и солончаковъ. Почва степ
ныхъ пространствъ отличается болыпимъ разно -
образіемъ; мѣстами она состоитъ изъ плодо-
роднаго чернозема различной толщины, въ 
другихъ мѣстахъ изъ рыхлаго сыпучаго 
песка, глины, гипса, мергеля пли совершенно 

I безплодныхъ солончаковъ. Пески занимаютъ 
I также небольшія пространства, преимуществен

но въ ю. частяхъ области; одни изъ нихъ 
бугристые, другіе плоскіе. По производитель
ности ихъ дѣлятъ на два рода: голые или 
сыпучіе, переносящееся вѣтрами съ одного мѣ-
ста на другое, и твердые, сдѣлавшіеся отъ связи 
корней растеній неподвижными; на послѣднихъ 
растетъ много травъ и кустарников!., служа-
щихъ хорошимъ кормомъ для лошадей, бара-
новъ и верблюдовъ. Солончаки весьма рас
пространены во всѣхъ трехъ равнпнахъ: 
они состоять изъ ила и бываютъ сухіе и 
мокрые; послѣдніе образуютъ нерѣдко зло
вонный болота. Отъ вывѣтривающихся солей 
сухіе солончаки пмѣютъ иногда ослѣпитель-
ную бѣлизну, но большею частью бываютъ 
совершенно голые, и только по краямъ ихъ 
пробиваются травы-солянки, годныя въ кормъ 
верблюдамъ. Некоторые изъ мокрыхъ солон
чаковъ не замерзаютъ зимою и не высыхаютъ 
въ сильные жары, образуя непроходимый то
ни. Степи, будучи безлъевы и покрыты только 
небольшими холмами, открыты полному дѣй-
ствію вѣтра п солнца. Сильный вѣтеръ дуетъ 
часто по пѣсколько дней сряду, и подымаемая 
имъ пыль носится по степи въ впдѣ огром-
ныхъ кружащихся столбовь, засыпаюшпхъ все 
встрѣчающееся пмъ па путп. Горы С . обл, 
отличаясь отъ однообразной степи своею поч
вою, климатомъ и растительностью, считаются 
самымп благопріятпыми мѣстами дла обйтанія 
киргпзовъ, а потому п болѣе оживлены аулами 
п многочисленными стадами; они служатъ во
дохранилищами, безъ которыхъ ю. часть С . 
обл. была бы совершенно неудобною для оби
тания даже и коченаго племени. Въ высовпхь 
горныхъ цѣпяхъ выдвинуты на поверхность 
огромныя массы кристаллпческихъ породъ, 
гранита, гнейса, діорита, сіенпта, порфира, 
діабаза и пр.; въ составѣ менѣе высокпхъ горъ 
хотя и встречаются граниты и порфиры, но 
преобладаютъ глинистые и тальковые сланцы, 
известняки, кварциты п песчаппкп съ обломкамп 
кристаллическихъ и осадочпыхъ породъ, который 
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разбросаны па пхъ поверхности валунами и галь
ками. Въ трещинахъ крнсталлическпхъ по
родъ укоренились нѣковыя сосны, составляю-
щія большіе, но мало доступные боры; а котло-
образныя углублепія на вершнпахъ горъ не
редко служатъ бассейнами чистой прѣснон 
воды; пзъ этпхъ озеръ особенно заслуживаетъ 
вшімагші одно—на горѣ близъ г. Каркаралин-
ека. Горы отличаются разнообразною и бо
гатою флорою и въ нихъ мало по малу водво
ряются земледѣльческія селенія. Сюда пріѣзжа-
ютъ на лѣтнее время сибиряки пользоваться чн-
стымъ боровымъ воздухом, кумысомъ, ключе
вою водою H запасаться здоровьемъ. Въ горахъ 
С. обл. найдены золотыя розсыпи, серебро-свнн-
цовыя и мѣдныя руды, магнитное желѣзо, гра
фить, камепный уголь, соль и разные цвѣтпые 
камнп; зслотосодержагціе пески найдены въ 
Алтайскпхъ и Калбинскихъ горахъ, серебро-
свинц. и мѣдныя руды тамъ же; графиты и 
цвѣтн. камни найдены преимущественно въ 
Кэркаралинскихъ горахъ; каменный уголь въ 
Баянъ-Аульскихъ и Калбинскихъ. Рѣки, оро-
шающія область, принадлежать почти исклю
чительно рѣчнымъ областямъ Иртыша съ озе-
ромъ Зайсаномъ и Балхаша. Иртышъ при
надлежитъ области начиная отъ выхода 
изъ озера Зайсана и пересѣкаетъ ее съ ю.-в. 
на с .-з . , на протяжеяіи около 1,150 вер., 
и пройдя Памодарекін окр., входитъ въ Том- | 
скую губ. От I. оз. Зайсана Иртышъ течетъ 1 

сначала по плоской степной возвышенности, 
не доходя Уеть-К»ченогорска прорывается | 
чрезъ отрасли ю. Алтая или Калбинскихъ горъ, 
образуя иъ дпкомъ ущелыі между устьемъ 
Бухтармы и Устькамсногорскомъ пороги; ниже 
до Семипалатинска опъ течетъ свободно. Отъ 
Семипалатинска до границы Тобольской губ. 
Иртышъ орошаетъ возвышенную степь; берега 
его мѣстами возвышенны, особливо правый, до
стигающий болѣе 200 фут., состоять пзъ из
вестняка. Не смотря на затруднепія, встре
чаемый при снускѣ судовъ въ ущельи между 
устьем I, Бухчармн и Усть - Камепогорскомъ , 
ІТрт. на всемъ своемъ протяженіи судоходенъ. | 
Всѣ же остальпыя рѣкп области несудоходны. | 
Главные притоки [Іртыша отъ выхода его изъ оз. 
Зайсани до Известке-наго редута: съ прав, сто
роны: Курчумъ и Нарымь, прпнадіежащія об
ласти всімъ счоішъ теченісмь, Бухтар.ча, отча
сти текущая по границе областп, Ульба к Уба, 
прннадлсжащія области только своими низовь
ями, а съ лѣв.: Букопь, Кызылъ-еу, Чаръ-
іурбанъ и Доюпка. Ниже Известкован) редута 
Вргышъ до границы Тобольской губ., на про- | 

тяженіи 500 вер., не принимаетъ значатель-
ныхъ иритоковъ. Въ оз. Зайсанъ текутъ рѣки: 
Кокбекты, Бугазъ, Базаръ, Черга и Кендерликі; 
въ оз. Балхашъ pp. Токрау и Мукуръ; прочія 
рѣки и рѣчки С . обл., какъ напр. Ащи-су, 
Тадды и Тюндюкъ, впадаютъ въ небольшія 
озера или теряются въ пескахъ. Изъ озеръ 
громадное по величине Балхашъ прилегаетъ 
только с. берегомъ къ ю. части С . обл. 
Поверхность Балхаша лежитъ фут. на 500 надъ 
уровнемъ моря; наибольшая глубина его около 
10 саж., вода соленая; озеро обильно рыбою, 
особенно марпнкой (родъ нельмы). Сѣв. берегъ 
Балхаша возвышенъ и обрывисть. Оз. Зайсанъ 
лежитъ въ Кокбектинскомъ окр. , на высотѣ 1,200 
фут. надъ уров. моря, между Алтайскимъ и 
Тарбагатаискимъ хребтами; длина его отъ з. 
кь в. около 120 вер. , ширина отъ 15 до 30 
нер., глубина до 4 саж.; берега низменные. 
Льдомъ озеро покрывается въ началѣ ноября 
и вскрывается въ концѣ апрѣля. Множество 
мелкнхъ озеръ разбросано въ при-иртышской 
низменности; однѣ пзъ нпхъ содержать прес
ную воду и обильны рыбою: щуками, оку
нями, карасями, линями и пр., другія горь-
кія и соленыя; на нѣкоторыхъ изъ нихъ про
исходить садка хорошей соли. Самое заме
чательное изъ озеръ на правой сторонѣ Ирты
ша есть Ямышевское. Нѣкоторыя озера нахо
дятся и въ гористой части Каркаралинскаго 
окр. Озера эти содержать большею частью 
прѣсную воду; между ними встречаются пері-
одическія езера, которыя нѣкоторое время 
бываютъ глубоки и обильны рыбою, потомъ 
совершенно высыхаютъ и покрываются высо
кою сочною травою. По словамъ киргизовъ, 
такія явленія повторяются съ некоторыми 
озерами каждые 17 или 20 лѣтъ. Наибольшее 
изъ озеръ гористой части есть Кара-саръ, къ с. 
отъ Каркаралинска. Клпматъ С . обл. соединяетъ 
две крайности температуры: большой жаръ и 
сильный холодъ. Переходы отъ одной темпе
ратуры къ другой весьма быстры, что конечно 
вредить природѣ страны. Сред, годовая тем
пература сѣв. части С . обл. около 1° Р . , а 
южной до 5° Р. Зима продолжается до 5 меся-
цевъ, морозы достигаютъ нерѣдко — 3 4 ° Р . 
Реки замерзаютъ въ начале ноября и вскры
ваются въ концѣ марта. Непріятности зим
ней стужи увеличиваются частыми буранами 
и гололедицею, бывающею нередко посредине 
зимы ; отъ нпхъ скотъ гибнетъ тысячами. 
Весна составляетъ только краткій переходъ 
зимнихъ морозовъ къ знойному лету. Лѣто 
бываетъ очень знойное: жары достигаютъ до 
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1 С 0 Р . Непріятнооть лѣтнеЗ жары увеличи
вается иедостаткомъ воды; дожди і ц у г * сѣдісѵ; 
вѣтеръ бывает* часто и нерѣдко сопровож
дается ураганом., переносящим* ц-злыя юры 
песку сь одного мѣста на другое  ѵ,  насы
пающим* небольшія озера и рѣчки. Въ С . обл.не-
рѣдко происходят* небольшія землетрясения, 
особенно въ бассейпѣ Балхаша. Къ с. отъ 
49° с. ш. въ С . обл. находятся березовыя 
рощи, сосновые боры (какъ напр. обширный 
боръ на правой сторонѣ Иртыша, кь с.-в. 
отъ Семипалатинска), въ горахъ лнетиеиичные 
лѣса, а въ раввинѣ небольшія рощи листвен
ных* деревьевъ: осокоря, вяза, тополя, ивы, 
ольхи, черемухи, рябины, боярышника, калины 
и др. Изъ кустарников* растут*: таволож
ник* (Spiraea hypericifolia), ракитник* 
(породы Salix), бобовник* (Caragana frutes-
ceus) n вишняк* (Cerasus). Къ ю. отъ 19° 
с. т . древесная растительность въ С. обл. 
уменьшается и измѣпяетъ свой характет*. 
Изъ древесныхъ породъ роступ ь* ю. части 
С . обл.: аргай (Cotoneaster), саксаул* (Ana
basis ammodendron). Главные обитатели С. 
обл. — кігргизъ-кайсакп. Киргиз* - кайсакн 
средней орды, кочующіе вь иредѣлахь насто
ящей С . обл., вступили въ подданство Россіи 
при императрицѣ Аннѣ Іоанповнѣ , въ 1732 
г. Съ этого времени нынѣшвяя Семип. обл. 
стала считаться нераздѣльною частью Рос
сийской имперіи. Киргизы Средней орды, 
со времени ноступленія ихъ въ подданство 
Россін, управлялись своими ханами. Но ча
стые безпорядки и кровавыя междоусобія, со-
ировождавшія вступленіе въ управленіе на-
родомъ каждаго новаго хана, были причиною, 
что въ 1818 году, но смерти хана Валія, въ 
Средней ордѣ правительство упразднило ханское 
зваиіе, что и желали киргизы, выразииъ это еще 
вь 1796 году, в* просьбѣ къ имп. Екатерпнѣ 
I I . Средная орда, состоящая въ вѣдомствѣ 
генералъ-губернатора Западной Сибпрп, вхо
дит* нынѣ въ составъ двухъ областей, ко
торыя образованы въ 1854 году,—въ Семипа
латинскую и въ обл. Сибирских* Киргизов*, 
переименованную въ Акмолинскую. Областное 
правленіе Семипалатинской обл. сосредото
чено въ гор. Семипалатинске. Въ областном* 
совѣтѣ, состоящемъ прп канцеляріи областна-
го начальника, кро.чѣ русскихъ чнновниковъ, 
находится одинъ членъ изъ киргизских* сул-
тановъ, какъ главный защитник* вптересовъ 
киргизовъ, отъ которыхъ онъ уполномочена 
Мѣстное управленіе С . обл. раздѣлено между 
окружными приказами, подчиненными област-

j ному иравленію. Съ 1854 года С . обл. со-
! стояла изъ 5 округовъ: Внутреннаго, Аягуз-

скаго, Кокбектипскаго, Копальскаго и Ала-
тавскаго. В ь каждый округъ входило отъ 5 
до 20 волостей, а каждая волость состоитъ 
изъ 10 ИЛИ 12 ауловъ, въ каждомъ аулѣ счи
тается отъ 50 до 70 кибитокъ. Волости 
управлялись волостными султанами и біями, 
а аулы—старшинами, по избранію своего на
рода и съ утвержденія русскаго начальства. 
Управлеиіе округа сосредоточивалось въ прика
за . Приказъ составляютъ 3 русскихъ заседатели 
u 2 киргизскихъ, подъ нредсѣдательствомъ 
старшаго султана, избираемаго обществом* 
султановъ и утверждаемаго въ этомъ зваиіи 
русским* начальством* на три года. При
казъ соединялъ въ себѣ обязанности город
ской и земской полиціи и имѣлъ зпаченіе 
окружныхъ судовъ. Только за воровство, 
хищничество безъ насилія и маловажные 
проступки киргизы судились СВОИМИ біями. 
Киргизы обязаны были платить ясачную 
подать: съ 100 лошадей й) 13 руб., съ 100 
штукъ рогатаго скота по 8 руб., съ 100 ба-
рановъ по 1 руб. въ год*. Эта ясачная по
дать со скота заменена съ 1868 года по
датью съ кибитки по 3 руб. Кроме этой 
подати они обязаны давать лошадей для про-
ѣзда начальства, выставляя ихъ въ назначен
ных* мѣстахъ. Кромѣ киргизовъ въ С . обл. 
учреждены земледѣіьческія поселенія из* ка
заковъ, водворенныхь здѣсь на постоянное 
жительстве; многія изъ этихъ поселеній сдѣ-
лались центрами промышленности и торговли. 
Нынѣ С . область, въ новых* пределах*, со
стоитъ изъ 4 округовъ: Семипалатішскаго, Кар-
ьаралиискаго, Кокбектинскаго и Павлодарскаго. 
Число жителей въ С . обл., по отчету военнаго 
губернатора С . обл. за 1870 годъ, 510,163 
д. об. п. (266,895 м., 2 4 3 , 2 6 8 ж . ) ; изъ 
нихъ кочевых* 4 6 4 , 2 8 3 д. об. п . , осѣддыхъ 
4 5 , 8 8 0 д. об. п. Въ общемъ числѣ жителей: 
православных* 4 2 , 6 1 4 д. об. п. ( 2 2 , 2 9 7 м.), 
католиков* 174 д. об. п. (146 м.), лютеран* 5 
д.. об. и. (3 м.), евреев* 77 Д. об. п. (49 м.), 

j у.агометан* 467,283 д. об. п. (244,390 м.) и 
буддистов* 10 (всѣ м.). П о сословіямъ жители 
С . области распредѣляются с.іѣдующимъ обра
зомъ: дворянъ потомственных* 182 д. об. п. , 
личных* 5 9 7 , чернаго духовенства нѣтъ, бѣ-
лаго 4 1 2 . Городскихъ сословій: почетных* 

\ гражданъ—потомственныхъ 2 8 , личныхъ 4 5 , 
купцовъ 1,845, мѣщанъ 6 , 1 9 8 . Сельских* со-

і словій: крестьянъ 1,016, колонистов* 4. 
Военнаго сословія: регулярнаго войск» 7 , 2 6 5 , 
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отставпыхъ, безсрочно-отпуекпыхъ и пхъ се
мействъ 1 , 6 1 1 ; казаковъ: служащихъ 4 , 4 2 8 , 
отставныхъ 3 , 6 8 6 , торговаго общества 4 3 , 
казачьихъ семействъ 1 9 , 9 8 8 . Инострапныхъ 
подданныхъ 3 8 . Инородцевъ: кнргизъ-кайеакосъ 
4 6 2 , 1 7 3 , бухарцев* 5 3 , ташкентцевъ 2 2 0 . 
Ссыльно-поселенцевъ и ихъ семействъ 7 7 , 
арестантовъ 2 5 4 . Домовъ и дворовъ въ 1870 г. 
въ С . обл. было: каменпыхъ 2 3 , 1 1 2 , деревян-
ныхъ 1 0 , 3 8 5 , нежнлнхъ зданій каменныхъ 8, 
деревянныхъ 6 5 4 . Церквей православныхъ 
каменныхъ 11 и 8 деревянныхъ, мечетей ка
менныхъ 1, дерев. 2 4 . Въ числѣ каменныхъ 
построекъ 2 3 , 0 0 0 построекъ состоять изъ 
землебитнаго кирпича или дикаго камня и 
составляютъ знмнія убѣжища кочеваго насе-
леніа; въ числѣ деревянныхъ заключаются 
1,469 домовъ, выстроенных* пзъ дерна и 
принадлежащихъ киргизамъ. Земледѣліемь за
нимается въ С . обл. преимущественно осѣдлое 
населеніе и притомъ земли занятия земледѣль-
ческою культурою не представляют* сплош
ных!, пространствъ, а разбросаны только 
спорадически, что обусловливается не только 
свойствами весьма разнообразной почвы, но 
и скуднымъ орошеніемъ области. При всемъ 
томъ урожаи въ мѣстностях* удобных* для 
хлѣбопашества бываютъ весьма хороши. Сѣютъ 
рожь, яровую пшеницу, овесъ, ячмень, горох* 
и картофель, но всего болѣе просо. Наиболь
шее развитіе земледѣліе имѣетъ по правой 
сторонѣ Иртыша, въ казачьихъ станицах* 
Семипалатинска™ и Павлодарскаго окр. Вто
рое мѣсто занимают* земледѣльческіе оазисы 
Кокбектинсваго и Каркаралинскаго окр. Въ 
первом* оазисы эти встрѣчаются у выхода 
из* горъ pp. Кальджнра, Курчума, Каипды, 
Букови, Кокбекты, Базара, Карабуги Деб-
некэ, Ласты и Чорги, то есть наиболѣе пло
дородною мѣстностыо области является х о 
рошо орошенная и способная къ иррнгаціи 
подгорная полоса. Земледѣліем* занимаются 
большинство русскихъ осѣдлыхъ поселенцев*, 
а между киргизами самый бѣдный класс* 
народа, состоящій из* кортомщпковъ, извѣст-
ныхъ подъ именемъ ешнчей и находящихся 
въ полной экономической зависимости отъ 
болѣе богатыхъ киргизовъ-скотоводовъ. Ското
водство составляетъ главный промыселъ коче
ваго васеленія области. Скота считалось въ 1870 
г. въ Семипал, обл. до 3 милліоповъ штук*, 
а именно: лошадей 5 4 6 , 5 0 0 , рогатаго скота 
1 4 5 , 5 0 0 , овецъ простых* 2 , 0 1 4 , 0 0 0 , свиней 
1 , 0 0 0 , коз* 1 3 0 , 5 0 0 , верблюдов* 6 2 , 3 9 5 , ослов* 
я мулов* 1 5 . Лошади средняго роста, крѣпво 

сложены, легки для верховой ѣзды  и спо
собны къ перенесенію зимней стужи* я недо
статка хорошаго корма. Овцы имѣютъ гру
бую шерсть, но очень жирны и мясисты. 
Рогатый скотъ крупный и мясо его хороша
го вкуса. Козы немногочисленны, но полезны 
своим* пухом*. Верблюды преимущественно 
двугорбые; они полезны для караванов*, нося 
па себѣ отъ 15 до 20 пудовъ товару. Изъ диких* 
жнвотныхъ пстрѣчаются въ С . обл. сайгаки, 
куланы, лани, маралы, архары, серны, каба
ны, ирбисы, тигры, медвѣди, волки, лисицы, 
зайцы, барсуки, сурки, рѣчныя выдры, бобры, 
горностаи, бурундуки, полевыя кошки и пр. 
Охота на многихъ дикихъ звѣрей составляетъ 
для большей части киргизовъ и казаковъ люби
мое занятіе, поощряемое какъ большимъ потре-
бленіем* мѣховъ въ области, такъ и выгод
ною продажею мягкой рухляди южнымъ средне-
азіатцамь. Рыбною лонлею занимаются также 
охотно киргизы, чему способствуетъ обиліѳ 
рыбы во многпхъ озерах* и рѣках*, но въ 
особенности казаки на оз. Зайсанѣ . Киргизы 
мѣняют* рыбу у русских* на разные товары, 
сами же ѣдятъ  ее только в* нуждѣ. Количество 
добываемой казаками на Зайсанѣ рыбы прости
ралось в* 8-лѣтіе 1 8 5 3 — 6 0 г. средним* чис
ломъ ежегодно болѣе 3,500 п. Заводская (или 
фабричная) промышленность области, за исклю-
ченіемъ винокуреннаго, серебросвинцоваго и 
мѣдноплавильнаго производства, ничтожна. Въ 
1870 году въ С . обл. было кожевенныхъ за
водов* 18, с* 76 рабочими, съ общей суммой 
производства 6 2 , 7 1 4 руб., салотопенныхъ 8, съ 
30 раб. , на сумму 11 ,500 руб., мыловаренныхъ 
8, съ 12 раб., на 4 ,937 руб., кирпнчныхъ 
1 8 , съ 57 раб., на 2,637 руб., скорняжныхъ 
1, съ 2 раб., на 1,000 руб., винокуренныхъ 1, 
съ 132 раб. , на 3 3 4 , 2 5 4 руб., серебросвинцо-
выхъ и мѣдиплавильныхъ 4 , съ 669 раб. , на 
1 6 6 , 9 8 7 руб. Золотосодержащіе нріиски на
ходятся только въ Кокбектинскомъ округѣ. Въ 
1870 году разработывались слѣдующіе част
ные пріискн: Крестовоздвиженскій, Николаев-
скій, Ннкольскій, Аполинарьсвсгіій, Успенскій, 
Воскресенскій, Ивановскій, Сарыбулакскій, 
Варваринскій, Александровскій, Надежднн-
скій, Надеждолюбинскій, Никольскій, Маріин-
скій и Ивановскіп. Н а всѣхъ поименован-
ныхъ промыслахъ промыто въ 1870 году, при 
1,382 рабочнхъ, 2 1 , 0 1 2 , 4 7 0 пуд. песку, съ 
средним* содержаніемъ 171/«. долей золота 
въ 100 пуд. песку. Золота получено до 10 
пудовъ. Торговля въ С . обл. весьма зна
чительна и нынѣ еще болѣе увеличивается по 
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причине более правильна™ н обезпечен-
паго движенія грузовъ. Торговыхъ свидѣ-
тельствъ взято въ С . об. въ 1870 году 1-й 
и 2-й гпльдіи 2 3 0 , прикапдпчьихъ 1-го и 2-го 
класса 3 3 6 , па развозпый товаръ 72 и на 
разносный 2 2 . Торговля состоитъ въ весьма 
выгодномъ обмѣнѣ русскяхъ фабричныхъ издѣлій 
на произведенія мѣстнаго скотоводства, рыбо
ловства и охоты. Къ промысламъ киргизовъ 
принадлежитъ перевозка среднеазіатских* то
варовъ на арбахъ и телѣгахъ, а также до-
ставленіе верблюдовъ и вожаковъ для про
ходящих* чрезъ степь каравановъ. Нѣкоторые 
киргизы занимаются добываніемъ и продажею 
солп въ нредѣлахъ области. Уѣздныхъ учи
лищъ и частныхъ школъ было въ С . обл. въ 
1870 году 6 8 , въ нихъ учащихся 1,250 
яальчііЕовъ и 189 дѣвочекъ. 

(Лентяя*, Оппоавіе Каргазъ-кайсаивоп ордъ в степей; Сов. 
Вѣот. 1820 г., X I , 11—24; bedebour, Ееіве, I I , »51, 397 —495-, 
Humboldt, Central-Asien, I , 433; Квргвзсвая степь Сибврсв. вѣ-
донотва в иовоучреждеввая въ вей Семвпааатввская оба., Ж. M. 
Ва. ДИаъ 185І г., ч. VII , отд. II; Ermann, Heise, I , 492; Старков», 
Краткое опасавіе Каргвзской стеив въПааятяой вввжвѣ д. То
больской губ. за 1861—62 г.; Отат. свѣдів. о степи Свбпрсв. 
Киргизовъ за 1853 г., въ Ж. М. В. Д. 1854 г., 1. X , отд. Ill; 
Erdmann, Archiv, I I , 396; Karelin, Reläo, III, 146, 704—725; 
Гагеаейстеръ, Ст. обз. Саб., I , 67, 207, 271; Г. Ж. 1813 г., вв. 
VIII, с. 197-218; Fedorow, Vorl. Bericht., p. 88-97; Г. Жур. 
1853 г., 1, 106, I I , 65-133; В. and Н. , Beiträge etc.; Wlangall, 
Веівѳ, XX, 260 ff.; Эковомвческоѳ состоявіе городовъ Сеаоп. 
оба., с. 10; Qmelin, Eeiae, I , 232; Muller, Sarom. Rusa. Qeech., 
IV, 482, 490; Falk, Beit., I , 377, ff; Паалсъ, Пут., I I , ч. 2, 
238—271, Зіетеге, Briefe aus Sibirien 1796 г., с. 111—222; 
Herrmann, Mineral. Reise 1804 г., I l l , 104—107; Соб. ВЪттв. 
1818 г., Ill , 42—86 (Абдайвотъ), 1819 г., VII , 29-38 (пут. 
Путиицева); Раттеръ, Азія, HI, 6-9, 81—46, 88—195, Humboldt, 
Fragm. einer Geol. und Xlimatol. Asiens; Schrcnk, А . , В. п. H. 
Beitrage etc. VII; Tchihatcheff, Toy., p. 310, 313; В. Г. Общ. 
1851 г., III , 1—88 (Гуіяевъ, объИртъшіѣ), 1856 г., XVIII, отд. 
I I , 213—220 (Абрамова, Зайсанъ); Паият. вв. дів гора, аюдев 
1863 г. , с. 138; сб. стат. свтд. по гора, части 1861 г., с. ПО; 
3. Г. О. 1863 г., I , геогр. изсдѣд., 1; Патанпвъ и Струве, Пут., 
въ Зап. И. Р. Г. О. по Общ. Геогр. I , Спб. 1867. с. 363—383, 
417-461, 468—516, 820-52*). 

Семипалатинск*^ областной городъ 
Семипалатинской области. 

I. Г-дъ находится подъ 5 0 ° 2 4 ' сѣв. шир. 
и 9 7 ° 5 б ' в. д. , на абс. высотѣ 1 ,080 фут., 
на прав, берегу Иртыша и при рч. Семипа-
латинкѣ (рукавѣ Иртыша), вытекающей изъ 
р. Иртыша выше Семипалатин. я впадающей 
въ Иртншъ ниже его; въ 4,085 верстахъ 
отъ С.-Петербурга и 3,411 вер. отъ Москвы; 
въ широкой долинѣ, окруженной песчаными 
буграми, поросшими соеновымъ лѣсомъ. Семи
палатинская крѣпость первоначально пост
роена въ 1718 году, полковникомъ Ступи-
нымъ, на пр. бер. Иртыша, но по причинѣ 
частыхъ наводневій, неоднократно была пе
реносима далѣе отъ берега, такъ что теперь 
стоитъ уже на четвертомъ мѣстѣ; она полу
чила названіе отъ семи падать илидревнихъ 
каменныхъ строеній, развалины которыхъ 
видны и теперь еще въ недальнемъ разстоя-

ніи отъ нея, вверхъ по рѣкѣ, на 'прав, же 
берегу Иртыша. Въ этихъ древнпхъ пала-
тахъ найдено много письменъ на тунгузскомъ 
языкѣ, касающихся ламайской вѣры, потому 
нредполагаютъ, что въ нихъ жили тунгузскіе 
жрецы, проповѣдывавшіе ламаизмъ калмыкамъ. 
Съ 1745 года С . крепость принадлежала Си
бирской губерніи; съ учрежденіемъ Колыван-
скаго намѣстничества, С . крѣпость возведе
на въ 1782 году въ степень уѣзднаго города. 
Съ упраздненіемъ Колыванскаго наместниче
ства уѣздный городъ С . причисленъ въ 1797 
году къ Тобольской губ. Въ 1804 году, съ 
открытіемъ Томской губ., уѣздный городъ С. 
упраздненъ, а С . крѣпость причислена къ 
Томской губ. Въ С . крѣпости учреждена въ 
это время томожня и построены мѣновые 
дворы, какъ по ту, такъ и по другую сто
рону Иртыша, для торга съ бухарцами и кирги
зами Средней орды. Привозимые товары состояли 
въ бумажныхъ иатеріяхъ, шитыхъ халатахъ, 
хлопчатой бумагѣ, верблюжьей шерсти, лоша-
дяхъ п рогатомъ скотѣ. Въ 1822 году, съ 
изданіемъ Общаго Учрежденія для управле-
нія Сибири, образована Омская область и С. 
крепость возведена въ окружный городъ Ом
ской обл. Въ 1838 году, съ изданіемъ осо-
баго иоложенія для управленія Сибирскими 
киргизами, окружный гор. С . упраздненъ и 
причисленъ къ Бійскому уѣзду Томской губ., 
а въ 1854 году, 19 мая, С . назначенъ об-
ластнымъ городомъ С . обл. Небольшая кре
пость въ С . окружена сухимъ рвомъ и ка
менной стеной, которая на ю. сторонѣ уже 
разрушилась; въ крепости помѣщается кра
сивая каменная церковь, домъ коменданта и 
другихъ военныхъ властей, казармы и неко
торый другія строенія. Къ з. отъ крепости 
расположен* казачій редутъ. Городъ лежитъ 
въ '/* версіё къ в. от* крепости; онъ по
ходить на большую широко раскинутую де
ревню, такъ какъ состоитъ преимуществен
но изъ деревянныхъ строеній, изъ которыхъ 
большая часть невелики, крыты дерномъ 
или земляною пасыпью; въ городе находится 
1 каменная н 8 деревянныхъ мечетей, 8 въ 
первой части, а 5 во второй, въ так* назы
ваемой Меновой слободе, где и соборная 
мечеть; деревянный гостянный дворъ и тамож
ня, а въ ю. стороне города множество кир-
гизскихь юртъ. С . населень русскими, тата
рами, тагакентцамп, бухарцами, немногими жи
дами, но преимущественно киргизами. Одеж
да татаръ, ташкентцевъ, бухарцевъ и кирги
зовъ, доха крытые дерном* и на улицах* 
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закрытый женщины придаютъ городу восточ
ный вид*. Рыхлый песокъ, сдуваемый ѵгѣі-
ромъ въ высокіе бугры, затрудняет! движе
т е по улпцамъ. Небольшіе сады устроены 
только вдоль берега Иртыша, и въ внхъ і 
ветрѣчаются только употребительнѣйшія ово- | 
щи. Арбузы растутъ хорошо, дыни только гри I 
хорошемъ у х о д і , несмотря на невыносимую j 
жару лѣтомъ. Зимой холодъ достигает!: до ! 
— 3 0 ° Р . , но непродолжителен*. Поля, припад,- • 
лежащія Семипалатинску, лежа'? s. въ 25 вер
стахъ къ с. отъ него; жители города могуть j 
обрабатывать земли сколько х о т я т і , не платя j 
за нее; но частые неурожаи заставили жите- • 
лей города уменьшить посѣвъ. Сѣютъ преиму- ; 
щественно яровые хлѣба, пшеницу, яровую j 
рожь и овес*. Съ давняго времени С . былъ і 
торговым* иунктомъ для народов* средней 
Азіи. Торговыя сношенія существовали съ і 
основанія С . крѣпости, почему и содержались ! 
здѣсь смотрителя, съ 1734 года таможенные 
коммисары, а вь 1754 году учреждена по
граничная таможня. Изъ н е з н а ч и т е л ь н о въ 
прежнее время сбора пошлин* видно оДнако, 
что торговля съ бухарцами и ташкентцами ; 
была ничтожна и начала пріобрѣтать боль- ! 
шое значеніе только съ 1764 года, когда | 
Киргизъ-Кайсакн, убѣдившись на опытѣ о вы- j 
годности мѣпы, вступили въ прямыя е н о т е - , 
нія съ русскими. Но таможенный сборъ, по і 
причинѣ большой контрабанды, надолго еще 
оставался до того ничтожнымъ, что не оку- | 
палъ расходовъ на еедержаніе таможни. Т о р 
говля, производимая съ отдаленными страна
ми, служит* самою выгодною промышлен
ностью и источником* благосостояпія города. 
Торговля эта привлекает* сюда много рус
скихъ, татаръ, ташкентцевъ и бухарцеЕ*. У 
киргизовъ они вымѣнивають всякого рода рога
тый скот*,шкуры, мѣха, войлоки, тонкую коз
линую шерсть, мерлушки и пр., а дают* им* 
въ сбмѣн* юфть, табакъ, металлическія издѣлія, 
грубыя русскія бумажный матеріи, ситцы, 
парчу, бархатъ, грубое с у к н о , зеркаіа, 
сундуки, лекарства и хлѣбъ. Весною Семи
палатинске купцы посылаютъ своихъ прпка-
щиковъ, обыкновенно русскихъ татаръ, съ 
русскими товарами къ киргизам*, чтобы обмѣ-
нивать ихъ на китайскіе; рѣже, сами кирги
зы привозят* ихь въ С ; но они часто при
ходят* въ С . осенью и зимою, чтобы достать 
себѣ хлѣба. Торговля производится отча
сти съ Среднею ордою и съ киргизами Боль
шой орды, Каракиргизами, отчасти от, китай
скими и дунгенскими городами—Чугучакомъ, 

Кульджею и Кашгаром* и наконецъ съ русскими 
городами Копаломъ, Вѣрнымъ и Ташкентом*. 
Отпускъ и привоз* по Семипалатинской таможнѣ 
до снятія таможенной линіи вдоль Оренбургско-
Снбирской таможенной линіи былъ слѣдующій: 

В в е з е н о: 
ms. 186І. ms. те. 1867. 

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 
Чая на 188,418 110,041 4,763 801 1,000 

„ 127,487 115,910 76,580 97,051 91,689 
20,866 23,396 17,150 20,881 23,991 

Фрукт, и овощей „ 17,984 1,021 1,828 8,254 14,863 
4,469 1,997 1,507 4,629 11,515 
3,599 5,552 2,473 10,188 9,039 

Бумажных!, изд. „ 22,539 7,361 21,480 15,873 11,647 
Шерстяныхъ „ 
Мягкой рухляди 

я 31,934 25,067 25,785 32,094 28,359 Шерстяныхъ „ 
Мягкой рухляди 54,705 37,801 25,433 34,668 88,875 

Всего . . . на 491,175 404,495 199,369 242,163 240,238 

Кромѣ поименованных* товаровъ ввозились 
въ небольшомъ количествѣ: рыба, краски, 
хлопч. бумага сырецъ, іпелкь, шелковый издѣлія. 

В ы в е з е н о : 
1863. 186І. 186S. 1866. 1867. 

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб. 
Напитковъ . . . на — — 29,463 62,073 62,118 
Сахара „ 7,145 14,944 17,679 16,159 27,330 
Табаку „ - — 6,505 10,002 11,330 
Хлѣба „ 22,629 6,204 5,624 6,532 5,448 
Ч:»я , — — 85,936 116,451 135,710 
Кожъ юфта . . . . 39,616 26,817 44,537 81,098 75,788 
Буыажныхъ изд. „ 263,332 193,304 244,760 524,318 715,603 
Шерстяныхъ , „ 11,750 12,180 11,055 33,422 40,646 
Сукна „ 29,272 20,969 18,120 35,065 80,177 
Метахшяеск.изд. „ 21,791 25,518 30,312 33,977 33,776 
Мягкой рухляди. , 23,093 17,518 13,317 5,908 6,050 

Всего . . . . на 494,437 430,409 544,470 1,032,322 1,302,247 

Кромѣ поименованныхъ товаровъ вывози
лись въ небольшомъ количествѣ: лошади, скотъ, 
хлонч. бумага сырецъ и пряденая, выдѣланныя 
кожи, кораллы и корольки, краски, желѣзо, 
мѣдь, москательные товары, шелковыя, льня
н а я и пеньковый нздѣлія, золотыя и серебря
ные аздѣлія, сундуки и прочіе товары. Въ 
1866 году было в* Семипалатинска толь
ко 4 кожевенных* завода, съ 23 рабочими 
и съ суммою производства на 1 6 , 5 7 7 руб. 
По од чету губернатора Семипалатинской обл. 
за 1370 годъ находится въ С . 5 кожевенныхъ 
заводовъ, сь 14 рабочими и съ суммою произ
водства, на 17,554 руб., 2 еалотопенныхъ 
завода, съ 4 раб. , на 4 , 2 0 0 руб., 5 мыло
варенных* зав. , съ 9 раб. , на 4 ,367 р . , 1 
скорняжный зав. , съ 2 раб., на 1,000 р . , и 16 
кирпичныхъ заводовъ, съ 49 раб., на сумму 
1,850 р. Эти цифры показываютъ, что за
водская промышленность въ С . сь 1866 г. 
значительно увеличилась. Число жителей въ 
С . также увеличивается; въ 1835 г. счи
талось въ немъ 3,246 ж. об. п., въ 633 
домах*; въ 1851 году было 5,727 ж. об. п. 
и 880 домовъ; въ 1863 году 9,633 ж. об. п. 
и 1,156 домовъ, изъ нихъ 8 каменныхъ; 
домовладельцев* 9 1 2 ; городской земли 8 ,678 
десятинъ; город, доходов* 11,365 р., а . в * 
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1870 году 10,140 ж. об. п. (5 ,739 ж. м. п.) 
и 1,353 дома, изъ нихъ 10 каменныхъ. Въ 
1870 году считалось православныхъ 3,098, 
католиковъ 50, протестантов!. 1, евреевъ 6 3 , 
магометанъ 6 , 9 1 8 , язычниковъ 10. Большин
ство жителей принадлежптъ къ мѣщанскому 
сословію (2,356) и купеческому (902). Въ 
1870 году находились въ С : уѣздпое учи
лище, женское училище 3-го разряда и при
ходское, станичная казачья школа и 5 маго-
метанскихъ училищъ. Въ С . находится библіо-
тека, больница, военный лазаретъ, три мага
зина: правіантскій, общ. хлѣбнын запасный и 
соляной. Въ С . бываетъ 2 ярмарки: съ 15 мая 
по 15 іюня и съ 15 дек. по 1 янв. и базаръ. 

( П а д д а с ъ , П у т . I I , с. 501 я п р . ; Eenovantz, р . 64; Небодь-
с я в ъ , с . 177; Е ж е м . соч. 1760, I , 123; З а п . Г. О . , I , 520; З а п . 
Г . О . 1862, V , 180; В. Г . О . 1861 г . , I , 109; GmeHn, Eeise, I , 
213—231; Ledebour, Keise, I I , 3S7, 475, 495, 509; Гор. Hîyp., 
1857, с . 39, 1828 г. , 1У, 61; Georgi, Е е і з е , I , 373; Sievers, 
Reise, 109; М й П е г , Ugrisches Tolkst-, 252; С т а т . обоз. С в б . , 
С. 305; Ж . M. В . Д. 1840 г., Х Х Х Ѵ Ш , с . 43, 1854 г . , V I I , 42; 
Раттеръ, Земдевѣд. Азів С п е р е в . ) , I I I , 139, 187; Cottrell, S i b . , 

I , 189; Л е в ш в в ъ , о п в с . K . - К а й с . с т . , I , 204; Сперанскіи, о б . С в б . , 
I I , 78; Сдовцовг, И с т . о п . С а б . , I I , 348; Kose, Keise, I I , 8—11; 
В . und H . B e i t r . , X I I , 20, X I V , 204; Г а г е и е й с т е р г , С т а т в с т . 
обоз. С в б . , I I , 42, 123, 161, 566; W l a n g a l i , Eeise, p. 145; Т с Ы -
hatcheff, Voy. , 316; Военв. с т а т . on. Т о н е к , г у б . , с . 98). 

I I . Округъ; см. Семипалатинская обл. и 
Доѣолненія. 

СѲМИПОЛКИ, село, Черниговской г., 
Остерскаго у. , въ 25 в. отъ у. г-да, по Кіев-
скоиу шоссе, при рч. Пилевкѣ. Ч . ж. 1,875 
д. об. п., 163 дв., становая квартира. По 
преданію, въ селѣ была когда - то квартира 
семи казачьихъ полковъ. 

СѳмиродСКОе, племя Киргизовъ Малой 
орды. Бларамбергъ поименовываетъ слѣдующіе 
7 родовъ этого племени: Табынъ, Джшалбайлы, 
Еиреитъ, Тама, Рамаданъ, Бнрдарп, Тлеу 
(Тлевское); Мейеръ къ нимъ прибавляетъ еще 3: 
А ргинское, Кипчакское и Найманское, которые 
принадлежать къ Киргизамъ Средней орды. 
Племя это кочуетъ около Троицка, Звѣрпио-
головской ст. , по Тургаю, Тоболу, Эмбѣ и 
Уралу. Часть его перекочевала съ ханомъ 
Букеемъ во Внутреннюю орду на Рынъ-пески. 

( В о е в . с т а т . К в р г я з . - К а п с а в . Мад. орды, SP; Мейеръ, Кяттнз. I 
степь Оревб. в * д . . 90; М а т е р , дда с т а т в с т . Россіп, взд. 1839 г., 
отд. 2, 42) . i 

Семирѣчинская Обл.; см. Турке- ! 
станское іенералъ-губернаторство. \ 

СоМИСОПОЧНЫЙ, островъ, Крысьей ! 
группа Алеутскихъ о-вовъ, въ ю. части Бе
рингова моря, въ шнротѣ 5 1 ° 5 9 ' , въ додготѣ і 
180°14' . О-въ круглый, около 11 м. і . гіъ } 
поперечнпкѣ. Горы его не выше 3,000 фут. . 
и снѣгъ впдѣнъ на нихъ лѣтомъ только по
лосами. Одна изъ этихъ горъ, лежащая въ ; 
с. части о-ва, дымится. В . и с. части о-ва | 
дики и угрюмы. Въ ю. и я. частяхъ о-ва | 

есть отлогія мѣста, покрытыя зеленью. Вер
шины горъ обнажены, врасноватаго цвѣта 
и исчерчены глубокими рытвинами. С.-в. 
оконечность о-ва образуетъ также отлогій 
мысъ. Берега его чисты; лѣтомъ на пемъ во
дится много птицъ. Проливъ между Семисо-
почнымъ и Горѣлымъ о-вами есть лучгаій для 
пересѣченія Алеутской гряды; онъ со всѣхъ 
сторонъ чистъ, имѣетъ въ ширину 80 верстъ. 

(Тебѣвысовъ, Гвдрогр. з а п . къ атдасу с . -в . б . An., с . 122; 
Л а т к е , П у т е ш . , с. 339; Крузевштервъ, Разб. атдаса ю ж в . нор., 
ч. 2, отд. X X I I I , 10; Сарычева, П у т е ш . , ч. 2, с . 179; К р а ш е -
вивввковъ, О п а с . Камч., I , 211; Grewingk, Besch, d. N.W. K ü s t e 
Amerikas, p. 232; P a l l a s , N.N. В. , I I , 321). 

СѲМИЦЫ, мѣст., Витебской г., Лепель-
скаю у., въ 1 1 в. отъ у. г-да, при оз. Се-
мііцѣ. Ч . ж. 70 д. об. п. , 11 дв. , костелъ. 

( Г о р о д , п о с е д . , I , 260). 

СемІОНОВКЯ (Задресновка), мѣст., Чер
ниговской г., Новозыбковекаго у. , въ 62 в. 
отъ у. г да, но дорогѣ въ Новгородъ-Сѣверскъ, 
при р. Ревнѣ . Оно дѣлается пзвѣстнымъ съ 
войны Карла X I I съ Петромъ I ; здѣсь Мазепа 
открыто признадъ сторону Карла. Ч . ж. 7,774 
д. об. п., 1,287 двор., церквей 2, училище, 
базаръ. Жители особенно занимаются гор-
шечнымъ промысломъ, выдѣлкою овчинъ, кожъ, 
шптьемъ подушубковъ, добываніемъ дегтя, тор
говлею скотомъ. Здѣсь бываютъ 3 ярмарки: 
1 января, въ день Свят. Духа и 1 октября; 
на нихъ среднимъ числомъ иривозптся: на 
1-ую на 20 тыс. р . , на 2-ую на 1 7 — 
18 тыс. и на 3-ю на 22 т ы с ; продается на 
1-ой на 7—8 тыс. р. , на 2 ой на 3—5 тыс. 

и па 3-й на 10 — 1 1 тыс. 
( Г о р о д , п о с е д . , т . V , ч. I I , с . 413; Довонтовачь, Червагов. 

г . , 574, 378, G62). 

СѲМІОНЪ (Симіоново), село, Рязанской 
г., Ряжскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Пронѣ . Ч . ж. 1,191 д. об. п . , 185 дв. 
Здѣсь находился Симеоновскій куж. мона
стырь, приписанный къ Воскресенскому, мон. 

(ВоздввжевскШ, Рязан. э п а р і і я , 334; Рязав. г у б . аѣд. 1855 г., 
N 4 4 ) . 

СвМІярСКая, станица, въ Семипалатин
ской обл., на пр бер. Иртыша, въ 150 вер
стахъ ниже Семипалатинска; состоитъ изъ 
казармъ и нѣеколькихъ десятковъ домовъ ка
заковъ. Они расположена въ широкой долинѣ 
Иртыша и окружена по прав. бер. степью, 
почва которой глиниста, песчанэ и солонце
вата, негодная къ земледѣлію; лѣв. бер. Ир
тыша возвышается противъ С . до 40 футовъ 
и состоитъ изъ степнаго известняка. 

( П а д д а с ъ , П у т . , I I , 2, с . 176; M ü l l e r , Das Vgrische Volkest.. 
p. 233; Ledebour, Eeise, I I , 343; Kose, G . Eeise, I I , 6; 3. Г . O.j 
I , 426). 

СѲМЛИКЪ или Скалевое, село, Херсонск. 
г., Елисаветградскаго у., прн р. Выси. По свѣд. 
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1859 г., 306 дв. , 2,103 д. об. в. (1 ,064 м. 
п.), церковь провосл. 

С в М Ц В Ш О , дер., Московской г., Клинскаго 
у. , въ 22 в. отъ у. г-да, Ч . ж. 444 д. об. 
п., 56 дв. Въ завѣвданіи Ивана Калиты 
(1328 г.) село Семцинское было отдано сыну 
его Ивану. 

(.Собр. госуд. грая, а догов., 1, 93, Барсов», Матер, да я 
•ст. Географ. Сдоваря, I , 183). 

С Ѳ М Ь , рѣка, Томской губ., Бійскаго окр. , об
разуется изъ нескольких* ключей, текущихъпо з. 
склонамъ Семинской бѣлки, смежно съ истоками 
рѣки Песчаной. Теченіе р . Семи до устья 
рч. Чагры сѣверное, потомъ она направляется 
на в. до впаденія своего въ р. Катунь. Длина 
р. Семи 90 веретъ, ширина отъ 2 до 25 
саж. , а глубина отъ 1 до 3 аршинъ. Весной 
она подымается до 7 аршинъ и затопляетъ 
всѣ нижніе увалы, но разливъ ея бываетъ 
кратковременный. Дно каменистое н частью пе
счаное. Теченіе очень быстрое; берега утесистые; 
въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ отлогіе, покрытые 
рѣдкимъ лѣсомъ и покрыты небольшими с е 
нокосами. Выше дер. Чергинской, по лѣв. 
стор. р . , долина довольно обширная, въ про-
чихъ же мѣстахъ очень сжата отраслями 
Ануйскихъ бѣлковъ. Броды находятся 3 вер
сты ниже и 7 веретъ выше дер. Усть-Чер-
гинской. 

(B. -сіат . обоз, 1'оссіп, Токовая губ., т. Х Ѵ П , ч. 8, с. 33). 

Сѳмь-братьевъ, скалы въ Семипала
тинской обл., на р . Иртышѣ , между гор. 
Бухтарм инском* и Усть-Каменогорском*; ихъ 
7, всѣ они состоять изъ глинистаго сланца. 
Иртышъ съ шумомъ ударяется объ эти утесы 
и они опасны для судоходства, такъ какъ 
суда, ударяясь о нихъ, неизбѣжно погибаютъ. 

(Рвттеръ, Зеидевѣд. Азів (перев.). I l , 39, 90). 

Сѳмь-ПѲЩеръ, Томской губ., Бійекаго 
окр. , на р. И нѣ , лѣв. прит. Чарыма (лѣв. 
пр. Оби), въ Тигирекскомъ хребте, въ мер-
гелистомъ известнякѣ, который мѣстами пе
реходить въ мраморъ. 

(Раііав, N-ate N. В. , I I , 32). 

С б М Ь Я Н а , село, Нижегородской г. , В а -
сильскаго у., въ 14 в. отъ у. г-да, при 
рч. Семьянѣ и Жадонкѣ. Ч . ж. 1,653 д. об. 
п. , 228 дв. 

СѳмяНОВВа (Семънновка), село, Чер
ниговской г., Копотопскаго у. , въ 12 в. отъ 
у. г-да, при рч. Липкѣ. Ч . ж. 1,814 д. об. п . , 
2 9 5 дв. 

С в М Я Т И Ч И , мѣст., Гродненской г., Бѣль-
скаго у. , въ 42 в. отъ у. г-да, при болотистой 
рч. Каменкѣ , близъ р. Буга. Ч . ж. 2 , 7 8 8 

д. об. п. , 372 дв., правосл. церковь, люте
ранская церковь, костелъ, синагога, 2 еврейс. 
молитв, школы, базары по понедѣльникамъ и 
четвергамъ, 2 ярмарки. Н а р. Бугѣ находится 
пристань, съ которой въ 1865 г. сплавлялось 
лѣса на 1,144 р. Мѣстечко сушествуетъ сь 
X V в.; въ 1539 г. отдано Богушамъ, потомъ 
перешло къ Тенчинскимъ, въ 1546 и 1554 
году получило разныя привиллегіи отъ поль
скихъ королей, въ 1579 г. было въ родѣ 
Олельковичей, въ X V I I I ст. принадлежало кн. 
Ябловской (урожд. Сапега), стараніямн ко
торой возведено на степень мѣстечка въ 
1775 г. Въ мѣстечкѣ находится табачнан 
фабр., на которой въ 1867 г. выдѣлано ку-
рительнаго табаку 332 пуд., нюхательнаго 
388 пуд,, сигар* 51 тыс. штукъ и папирось 
3 2 , 8 0 0 шт. 

(Город, посел., I I , 109t Бобровсків, Гродаея. губ., ІГ, 1043; 
Яіур. Пут. Сообщ., кв. III; Севергвв», Пут., 73, 73). 

СенакскІЙ уѣздь, Кутаисской губерніи; 
см. Дополнения. 

С Ѳ Н Г Ѳ Й С К І Й , островъ, въ Ледовитомъ 
океанѣ, прилегаеть къ материку, Архангельской 
г., Мезенскаго у . , между Святымъ Носомь и 
Русскимъ заворотомъ, отдѣляясь веширокимъ 
пролнвомъ. Онъ имѣеть песчано-глннистое 
образованіе, покрыть травою; берега возвы
шенны ( 4 — 1 2 саж.) , подошва песчаная п 
низменная (шир. 1 0 — 3 5 0 саж.) . 

(Зап. Гадр. Деп., V, 14). 

СенГИЛвЙ, уѣздпый городъ Симбирской 
губернін. 

I. Г-дъ, подъ 53° 58' с. ш. и 66° 33' в. д. , 
въ 57 в. къ ю.-в. отъ Симбирска, по почто
вому тракту въ Самару; расположенъ на прав, 
берегу Волги, въ лощинѣ между горъ, отлого 
спускающихся къ городу. Кромѣ того черезъ 
городъ протекают* двѣ ррч.—Сенгилейка и 
Тушонка, впадающія. въ Волгу; между этими 
речками лежитъ часть города, называемая 
Спшничною и принадлежащая коренному перво
начальному поселенію, а въ X V I I ст. была 
казацкой слободой; за рч. Сенгилеикой ле
житъ часть Бутырки, заселенная въ нач. 
X V I I I ст. стрѣльцами и солдатами Бутыр-
скаго полка, а за рт. Тушовкой находится 
часть Выборная, тоже заселенная въ нач. 
Х Ѵ Ш ст. Ррч. Сенгилейка u Тушонка име
ют* важное экономическое значеніе для го
рода, такъ какъ на нихъ устроено 13 мукомоль-
ныхъ мельниц*, перемалывающих* зерновой 
хлеб* , а также и потому, что весною, во время 
половодья, въ русла ихъ вливаются воды р. Волги 
и, образуя прекрасный пристани, дают* возмож-
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ность судамъ, приходящимъ для нагрузки, под
ходить къ самымъ хлѣбннмъ амбарамъ, устроен-
нымъ по берегамъ рѣчекъ. При Сенгилеѣ прежде 
была удобная пристань, но въ 50-хъ годахъ X I X 
ст. Волга обмелѣла, и здѣсь нынѣ образовался 
уже песчаный островъ, увеличивающійся годъ 
отъ году. Черезъ Волгу при городѣ устроена 
городомъ паромная переправа къ селу Бѣлому 
Яру, Самарской г. Въ 3/« в. отъ Сенгилея 
расположена удѣльная сл. Нововыселенная, 
отбывающая квартирную повинность вмѣстѣ 
съ городомъ. Изъ исторических'!, документовъ 
видно, что основаніе Сенгилею положили 
Бѣлоярцы (нынѣ село Бѣлый Яръ, Самар
ской губ., противъ самаго города) Васька 
Рыбниковъ съ товарищами, переселенные сюда 
въ 1666 г. воеводою Симбирскимъ, стольникомъ 
кн. Пваномъ Дашковымъ, по случаю башкир-
скаго раззорепія. Потомъ эти Бѣлоярцы были 
обращены въ станичных ь казаковъ. Въ концѣ 
X V I I ст. они отправляли сторожевую службу 
вмѣстѣ съ Тетюшскими и Еарлинскиии каза
ками въ Сызранѣ и Кашпирѣ , кромѣ того 
отбывали объѣздную службу по Симбирской и 
Карсунской чертамъ. Такимъ образомъ обра
зовался сторожевой городокъ, существованіе 
котораго было обезпечено царемъ Алексѣемъ 
Михайловичемъ, пожаловавши мъ казакамъ земли 
и другія угодья. При Петрѣ I, во время пер
вой народной переписи, Сенгилеевскіе слу
жилые люди обложены подушнымъ окладомъ 
и стали зваться пахотными солдатами. Съ 
этого времени онъ утратилъ свое значеяіе и 
сдѣлался простымъ селомъ. Въ 1780 г., при 
образованіи намѣстничества, село Сенгидей 
возведено на степень уѣзднаго города; въ 
1798 г. оставленъ за штатомъ, но в ъ 1 8 0 2 г. 
опять возстановленъ уѣзд. г-домъ. Отъ древнихъ 
укрѣпленій остался земляной валъ, длиною до 
2 ,500 саж., окружающій городъ съ 3 сто-
ронъ. Около 1783 г. въ городѣ было только 
до тысячи пахатныхъ солдатъ п 13 мѣщанъ; 
потомъ въ первой четверти X I X ст. въ него 
стали переселяться жители Тверской и дру
гихъ верховыхъ губерпій, такъ какъ жизнь 
здѣсь была значительно дешевле. П о свѣд. 
за 1867 г. ч . ж. въ городѣ 3 ,417 д. об. п. 
(1,669 м. п.) , въ числѣ копхъ дворянь 1 4 9 , 
почетн. гражданъ 9, купцовъ 6 7 , мѣщааъ 
1 , 5 1 1 , бывшихъ удѣльн. крестьянъ 1 ,350. 
Неправославныхъ: раскольниковъ 1 5 , като-
ликовъ 5 , евреевъ 16, магометанъ 6. В ь 
1868 г. въ городѣ было 2 кам. церкви, изъ 
коихъ соборъ во имя Покрова Богородицы 
построенъ въ 1814 г., на мѣстѣ бывшей дере

вянной, современной основанію города и при
шедшей отъ ветхости въ разрушеніе; домовъ 
787 (5 кам.), магазияовъ для склада това
ровъ 104 (всѣ дерев.), лавокъ 43 (всѣ 
дерев.), уѣздное и приходское училища, жен
ская школа, частная школа для дѣвочекъ, 
приготовительный школы для крестьянскихъ 
мальчиков], и дѣвочекъ, городская больница. 
Вообще городъ бѣденъ постройками; самыми 
лучшими частями его считаются: базарная 
площадь и Симбирская улица. Городъ имѣетъ 
во владѣніи земли 2,431 десят., 13 муко-
мольныхъ мельницъ и домъ, въ коемъ поме
щаются дума и магистратъ. Городской до-
ходъ простирается отъ 6 до 10 т. р . Изъ 
промысловъ здѣсь развиты: работы на при
стани и судахъ, валянье сапогъ и литье саль-
ныхъ свѣчь; въ самомь городѣ и на горѣ, 
прилегающей къ Выборной части, находится 
очень много садовъ, приносящихъ дохода въ 
урожайные годы отъ 200 до 400 р . ; въ связи 
съ садоводствомъ идетъ развитіе пчельниковъ 
и огородовъ, коихъ здѣсь много; до 5 0 чело
векъ пзъ мѣщанъ и бывшіе удѣльные крестьяне 
занимаются хлѣбопашествомъ. Многіе также 
уходятъ на заработки въ разныя мѣста, пре
имущественно по Волгѣ , гдѣ и остаются съ 
весны и до глубокой осени. Въ 1868 г. въ С . 
было 89 ремесленниковъ (67 мастер.), ко
торые не въ состояніи даже удовлетворить 
мѣстнымъ нуждамъ. Заводская промышлен
ность совершенно ничтожна и въ 1868 г. 
ограничивалась 4 заводами, выдѣлавшими на 
975 р . , изъ коихъ 1 салотопенный, съ вы
делкою въ 300 р . , и 3 вожевенныхъ, въ 675 р. 
Преобладающій предметъ торговли въгородѣ— 
хлебъ, который скупается въ зернѣ мѣстнымв 
промышленниками въ предѣлахъ уѣзда, а 
также на местныхъ базарахъ, и перемалы
вается на окрестныхъ мельницахъ. Пшенич
ная мука, известная подъ именемъ дикарной, 
отправляется на продажу въ Симбирскъ и 
Астрахань, ржавая же идетъ въ Нижній Н о в 
городу Рыбинскъ и Астрахань. Хлебная 
торговля находится вся въ рукахъ мѣстнаго ку
печества. Торговля мануфактурными и коло-
шальными товарами весьма незначительна и 
производится изъ лавокъ почти исключительно 
женщинами: купцы и торгующіе мѣщане за
нимаются лично торговлею лишь въ базар
ные дни; во все прочее время они разъѣз-
жаютъ съ товарами для продажи по уѣзду. 
Н а существующее въ городѣ еженедельные 
базары привозятся крестьянами окольныхъ 
селеній разные съѣстные продукты, преиму-
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щественно хлѣбх; въ зимнее лремя торг:, хлѣ-
бомъ довольно значителен),, такъ что обо
роты каждаго ияъ нихъ достигают* иногда 
до 6 т. р . Въ небазарные дни торговли 
съѣстными припасами, за исключеніемъ кала
чей, соли, муки, иногда рыбы, въ городѣ не 
существуетъ. Н а назначенную ярмарку въ 
деиь Вознесепія Господня съѣзда торговцев* 
никогда ие было. Въ 1868 г. въ городѣ было 
выдано торговыхъ свидѣтельетвъ купцамь 1-ой 
гильдіи 3, куццанъ 2-й гидьдіи 5 2 , на ме
лочный торгъ 5 1 , на развози uü 3, на раз
носный 7, прикащикамъ 1-го класса 24 и 
2-го класса 8 3 . Мѣстная пристань имѣетъ 
довольно важное значеніе; БЪ 1 8 5 9 — 6 2 г. 
отсюда среднимъ числомъ отправлялось 
3 5 7 , 6 4 8 п., на 149,479 р . , изъ нихъ хдѣба 
3 2 3 , 7 7 5 и. , на 1 4 0 , 9 2 6 р . ; въ 1868 г. гру
зилось всего 3 4 6 , 8 5 3 п., на 1 8 8 , 5 2 8 р . , ис
ключительно одного хлѣба. Разгрузка здѣсь 
не производится. 

(Erdmann, Beiträge я. Kenntn, d. Innern Busslands, I I , s. 58; 
Baer u. Helmersen, Beiträge, X X I , s. 148; Воен. стат. обозр. 
Свабвр. губ., с. 179; Невдгартъ, Путев, по Водгѣ, HI, с. 22; 
Boira o n Твера до Астраі., вад. общ. Сааодетъ, с. 278; 
Город, посед., т. IV, с. 837; Эвовоа. сост. город, посед., 
Свибвр. губ., с. 18, Сбора. Свабврсв., отд. IV, с. 5 5 ; Свмбор. 
губ. в*д. 1853 г., N 21, 1856 г. N 20, 1863 г. NN 6 в 43, 
1865 г. N 44, 1867 г. N 15, 1868 г. N 80). 

II . Уѣздъ лежитъ въ ю.-в. части губериіи. 
IIростр, его, по измѣр. г. Стрѣльбицкато, 1 1 1 , 7 4 
кв. M . или 5 4 0 7 , 1 кв. в. (у Швейцера 1 0 7 , 7 9 
кв. м.) . Площадь уѣзда холмиста, особливо въ 
з. и в. частяхъ его; вь зап. проходить цѣпь воз
вышенностей, сопровождающихъ правый, на
горный берегъ р. Волги; возвышенности эти 
въ предѣлахъ уѣзда въ сѣв. части извѣстны 
подъ именемъ Сенгилеевскихъ утей, ь. въ 
юж. они называются Новодѣвичъими, отъ с. 
Новодѣвичьяго. Въ юж. и зап. частяхъ про
ходить возвышенный водораздѣлъ, изъ коего 
получаклъ начало: съ одной стороны истоки 
р. Свіяги и притоковъ ея, текущіе на сѣв. , 
ст. другой — р . Уса и прав, притоки р. Сыз-
рана. По всему побережью Волги тянется 
узкою полосою юрская формація, къ которой 
непосредственно прилегает* мѣловая, огра
ниченна!; І д зап. р. Усою и притоком* ея 
Тукмумомъ; затѣмъ все остальное простран
ство кь зап. находится въ области третич-
ныхъ осадковъ эоценовой формаціп. Господ
ствующая почва на с.-з. песчано-глинистая; 
въ средней и юж. частяхъ преобладает* черно-
йемъ съ песчаной подпочвой, производящій 
хорошую рожь; на вост., ближе къ Волгѣ , 
почва суглинистая и известково-каменистая, 
дающая обильные урожаи пшеницы. Главная 
рѣка въуѣздѣ—Волга протекаетъ лишь по вост. 

его гранипѣ и на этом* протяжении разби
вается довольно значительными островами на 
несколько руслъ, что не мѣшаетъ судоход
ству, хотя черезъ это и встречаются пре-
пятствія. Кромѣ Сенгплеевской пристани, на 
Волгѣ находятся еще двѣ: при сс . Воводѣ-
еичьѣ и Подеплъѣ; въ 1868 г. на первой 
изъ них* грузилось всего 164,476 пуд., на 
8 4 , 2 7 6 р. , на второй 3,000 п., па 1,200 р . , 
изъ числа грузившагося товара было хлѣба 
158,476 п., на 72 ,259 р . , и яиц* 6 ,000 п. ; 
на 12,017 р. Другая значительная р.—Свіяга 
получает* начало въ ю.-з. части и прорѣзы-
ваетъ уѣздъ отъ ю. къ с , не будучи ни судо
ходного, ни сплавною; она принимает* бблѣе 
другихъ значительный притокъ Гущу. Въ юж. 
же части получаютъ начало Уса, приток* 
Волги, и рч. Томышевка, притокъ Сызрани. 
Подъ лѣсами въ уѣздѣ до 216 тыс. десят. 
или около */з части уѣзда; они разбросаны 
но всей площади, но болѣе находятся въ зап. 
части. П о свѣд. за 1867 г. ч . ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 119,195 д. об. п. (58 ,918 м. п.) , 
съ городомъ на 1 кв. в. по 1,097 жит. Въ 
числѣ жителей уѣзда: дворянъ 3 5 7 , кресть
янъ казен. 4 4 3 , бывшихъ удѣльныхъ 6 2 , 4 6 0 , 
вышед. изъ крѣпостн. зависим. 5 0 , 6 0 5 . Н е -
православныхъ: раскольниковъ 1,478, католи
ков* 7 и магометанъ 5 ,488 . В * 1868 г. 
считалось 60 православ. церквей (18 кам.) 
и 9 магометанскихъ мечетей (всѣ деревян.). 
Изъ жителей 20,4°/о составляют* инородцы 
(по Симбпр. Сборнику), изъ коихъ 11,3°/о 
принадлежатъ Мордвѣ , 4,5°/о Чувашамъ и 
4,6°/о Татарам*. Въ 1859 г. жители размѣ-
щались в* 126 поселках*, изъ коих* 1 сло
бода, 54 села, 15 селецъ, 36 деревень, 20 
выселковъ; изъ числа поселковъ 7 имѣютъ 
менѣе 50 жителей, 8 отъ 51 до 100 жит., 
34 отъ 101 до 500 жит., 30 отъ 501 до 
1 тыс., 24 отъ 1 до I1/* тыс., 13 отъ 1 1 / 2 

до 2 тыс., 7 отъ 2 до 3- тыс. и 3 свыше 3 
тыс. Къ многолюдвѣйппгаъ селеніям* при
надлежат*: Старое Тгшошкпне (4 ,089 жит.), 
Еарлинское ( 3 , 1 3 1 ) , Новодѣв:ічъе ( 3 , 0 8 7 ) , Т е -
ренъга ( 2 , 8 0 3 ) , Большая Борла (2,505), Еузово-
moeo ( 2 , 4 8 7 ) , Томылово ( 2 , 4 1 8 ) , Чертановт 
( 2 , 1 3 4 ) , Назайкнно (2 ,066) и Смышлявка 
( 2 , 0 4 4 ) . Хлѣбоиашестпо. по самому плодородію 
почвы, находится въ хорошемъ поюженіи, но на 
скотоводство обращаютъ маловнпмаиія и ведут* 
его въ размѣрахъ, удовлетворяющпхъ лишь до-
машнимъ потребностямъ. Изъ второстепенных* 
промыслов* къ осѣдлымъ принадлежать валяпіе 
войлоковъ и обуви, изготовление телѣгъ, ко-
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лесъ, саней, кадушекъ, рыболовство, добываніѳ 
поташа, выделка кирпичей, сидка смолы и дегтя. 
Къ отхожішъ промысламъ относятся: плотниче
ство, пилка дѣса, извозничество, шитье кресть-
япскаго платья,шерстобитство, судовыя работы, 
уборка хлѣба въ Самарской н Саратовской губ. 
Осѣдлымп промыслами занято до 2 тыс. чело
векъ, а отхожими до 12 тыс. Слѣдующія селенія 
принадлежать къ числу промышленныхъ. С . 
Новодѣвичье своею пристанью, базарами и 
ярмаркой привлекаеть къ себѣ большое число 
постороншіхъ лицъ. Въ с. Еарлгтскомъ кре
стьяне занимаются плотинчествомъ и пилкой 
лѣса. Жители с. Попоет занимаются мастер-
ствамн: кожевеннымъ, овчпннымъ, красиль-
нымъ, маслобойнымъ и плотничнымъ. Между 
жителями с. Собакина распространено шитье 
крестьянскаго плаТья и валяніе кошемъ. Въ 
с. Стар. Тимошкинѣ жители заняты не 
столько земледѣліемъ, сколько мелочною тор
говлею, работами па мѣстныхъ фабрикахъ и 
заводахъ и разными промыслами. Въ сс. Еузо-
ватовѣ, Русской п Мордовской Те.чрязеняхъ, 
Еивати, Баевкѣ и Озеркахъ развито дѣлаиіе 
колесъ, саней и телѣгъ, а также отхожіе про
мыслы. Вь сс. Ерюковѣ, Сосновкѣ, Бесту
жева, Подволъѣ, Лѣсно.чъ Матюнимь, Ел-
шанкѣ, Анкудимовкѣ, Бештановкѣ, Золоти-
ловкѣ, Безводовкѣ преобладают плотничество 
и пилка лѣса; кромѣ того въ Подвольѣ за
нимаются рыболовствомъ, въ Безводовкѣ дѣла-
ніемъ колесъ. В ь сс. Уваровкѣ, Ба.іуевкѣ, 
Стар, и Нов. Ерыклѣ, Чертановкѣ, Нов. 
Тукшумѣ, Хвостихѣ распространено плот
ничество, портное мастерство, битье шерсти, 
валяніе кошемъ, а въ Тукшумѣ сверхъ того 
извозничество. Въ Еобелевкѣ двлаютъ гребни, 
въ Чирковѣ — крестьянскіе поясные ножп, 
нзъ селъ Приволья, Тамыгиева, Бельгией п 
Малой Борлы почти все населеніе уходить 
на полевыя работы въ Самарскую губ. Фаб
рично-заводская промышленность довольно 
развита въ уѣздѣ; въ 1868 г. па 93 заво
дахъ и фабрикахъ, при 4,309 рабочихъ, вы
делано на 1,241,163 р. ; въ числе фабрикъ 
и заводовъ было: салотопенныхъ 2, па 2,015 р. , 
мыловаренный 1, на 2,800 р . , кожевенныхъ 
13, на 8 ,860 р. , суконныхъ 8, на 938,384 р. , 
овчпнныхъ 10, на 910 р . , шерстомойная 1, на 
191,000 р. , картофельно-паточный 1, на 
6,750 р . , поташный 1, на 200 р . , маслобой-
ныхъ 16, па 1,830 р . , солодовенныхъ 3, на 
550 р . , канатныхъ 6, на 590 р . , вянокурен-
ныхъ 2, на 5 0 , 1 7 5 р . , красильныхъ 19, на 
1,892 р., кирппчпыхъ 8, на 6,725 р. , стек-

Гаогр. Сіоіарь. 

лявныхъ 2, на 28,482 р. Суконное производ
ство такимъ образомъ находится на первомь 
плаиѣ; суконпы.ч фабрики находятся при сле-
дующихъ сслепіяхъ: Тереныѣ, существующая 
съ 1818 г. и выделывающая до 252 т. арш. 
солдатскаго и башлыковаго сукна, Лѣсном* 
Машюнинѣ, основ, въ 1852 г. и выделив, 
до 700 половинокъ, Старомъ Іимошкинѣ 
двѣ: одна основ, вь 1849 г., выдълыв. до 
450 т. арш., другая существуетъ съ 1857 г. 
и выдѣлыв. 42 тыс. арш., Еоро.чысловкѣ, 
основ, въ 1854 г. и выдѣдыв. до 133 т. арш. , 
Иінатовкѣ, основ, вь 1854 г., выдѣлыв. 
155 т. арш., Измаиловкѣ, основ. 1845 г., 
выдѣлыв. 63 т. арш., Боскресенскомъ, основ. 
1852 г., выделыв. 97 т. арш. Шерстомойное 
заведеніе находится въ с. Старомъ Тимощ-
кинѣ. Въ уѣзде собирается 6 ярмарокъ и 
13 базаровъ; пзъ ярмарокъ особенно важны 
въ с. Тереныѣ, 29 іюпя, и Новодѣвичьѣ, 8 
іюля; на первую привозится на 70 т. р . , па 
вторую на 68 т.; многолюдными базарами 
считаются вь сс . Тереныѣ, Поповкѣ и Две-
р>янско.\іъ. 

(Сы. Сиыбпрск. губ. в сборв. встор. 1 стат. натеріад. во 
Симбвр. губ., 1 S 6 9 г., с. 7 6 — 7 9 ( Синбпр. гѵб. вТ>д. 1853 г. 
N 3 0 , 1 8 6 2 г. К 8 , 1863 г. N 43, 1866 г. N N 5 9 , 6 6 , 113, 1867 г. 
N N 4 1 , 45,'84, 8 8 , 1868 г. N N 7 0 , 7 2 ) . 

Сендозеро, озеро, Архангельской г., 
Кемскаго у., занимаетъ площадь въ 5,64 кв. 
м. или 273 кв. вер. 

(Кеппеві, ВЬств. И. Р. Геогр. Общ. 1 8 5 9 г., XXVII, отд, », 
Schweizer, Areal-Bestimm., 3 8 ) . 

Сенжары Новыя, м., Полт. г.; см. 
Новые Сенжары. 

Сенжары Старые, м. , Полтав. г. н у.; 
см. Старые Сенжары. 

Сенетско - Ивановскій чугунопла
вильный заводъ (Каверипыхъ, въ аренде у 
Мальцова), Калужской г., Жиздранскаго у., 
при рч. Сенети, близъ с-ца Хотькова, въ 42 в. 
отъ у. г-да. Заводъ основанъ около 40-хъ 
годовъ X I X ст. В ь 1863 г. вь заводе была 
1 домен, печь и 1 вагранка; въ действіе 
приводился 1 водян. колесомъ и 1 паров, 
маіиипою въ 30 силъ. Н а немъ 

18621.1863 ». 1364 t . 1865%. 
Пуд. Пуд. Пуд. пуд. 

выпіавлялосьчугѵна 6,634 39,537 65,016 75,929 
отлит, чуг. издѣл. 11,183 23,739 15,371 — 

(.Попроцкіі, Кадуж. г)б., I , 5 3 7 ; Памят. вв. дд« горвып дв>-
дей, годы 1 в II; Сборв. статветвч. свѣд. по горвоп частя ва 
1 8 6 4 , 6 5 в 67 год.). 

Сеннуха, губа, на Лапландскомъ берегу 
Сѣверпаго ок. , Архангельской г., Кемскаго у., 
близъ полуостр. Рыбачьяго и въ '/* миляхъ 
къ ю.-в. отъ Титовской губы. Вдается въ 

У6 
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землю къ 3 . -Ю . -3 . на 300 саж. и въ устьѣ 
имѣетъ небольшой островокъ. 

(Латве, 4-хъ-врата. путеш., I I , 49; Ройаеве, Гадр. опвс. 
сівер. берага, I I , 270). 

С Ѳ Н Т Я С Ъ , рѣчка, Семипалатинской обл., 
Кокбектинскаго окр. , лѣв. пр. р . Аблайкитки 
(впадающей въ Иртышъ съ лѣв. с т . ) . С . 
беретъ начало изъ Калбинскихъ горъ, н е 
сколько веретъ выше Сентасскаго пикета, про-
текаетъ мимо него, и несколько ниже пи
кета принимаетъ притокъ, который течетъ къ 
нему почти подъ прямымъ угломъ и на 
которомъ находится Троицкій золотой пріискъ. 
Выше и ниже Сентасскаго пикета найдено на 
С. и его прнтокахъ (ручейкахъ) много золо-
тыхъ розсыпей, но у самаго пикета встре
чены только следы золота, такъ какъ узкая 
долина С . у пикета расширяется, а ниже его 
становится опять узкою. Породы, составляю-
щія невысокія горы по обоимъ сторонамъ С , 
состоять изъ глинистаго песчаника, глини-
стаго сланца и известняковъ, проникпутыхъ 
кристаллами бураго железняка и содержащихъ 
кварцевые прожилки. Розсыпи разрабатыва
ются на р . Сентасѣ ниже и выше Сентасска
го пикета, где и проведено несколько раз-
резовъ. Троицкій пріискъ разрабатывался 
около 8 летъ, но теперь работы на немъ 
прекращены. Н а прочихъ пріискахъ рч. С . и 
его притокахъ промыто въ теченін 8 летъ 
около 7 милл. пудовъ песку съ сред, содер-
жаніемъ въ 52 1/а доли н получено около 10 
пудовъ золота. При этомъ розсыпи далеко не 
все разрабатывались. 

(Гор. Жур. 1853 г., I I , 354і Tchihatcheff, Ѵоу., p. 310). 

Сентелекъ, речка, Томской губ,, Б і й -
скаго окр., лев . пр. Чарыша, внадающаго въ 
Обь съ лев. стор. С . беретъ начало пзъ Ссп 
телекскихъ белковъ Алтая и быстро течетъ 
во каменистому дну широкой долины, окру-
женной высокими горами, состоящими изъ гли
нистаго сланца и гранита. Длина рч. С . око
ло 30 веретъ, въ верховье течетъ онъ по 
мергелямъ и известнякамъ (девонскимъ?), ко
торые приподняты яшмами и порфирами; у 
устья рч. течетъ по глинистому сланцу. 

(Pallas, N. N. В., П , 42, 46 (Schangin); Саб. В . 1823 г., 
ч. I I I , Путеш. жъ A J T . Кала., с. 4, 3; Tchihatcheff, Ѵоу., p. 337; 
Ledebour, Kcise, I , 241, I I , 13—19). 

СентОВТЬ, е . , Херсонской г-іи; см. Шо-
гилевъ. 

Свнухи, островки, Архангельской г., въ 
Онежскомъ заливе Белаго моря, въ 9 мнляхъ 
чъ ю.-ю.-з. отъ Заяцкихъ, принадлежащих* 
къ группѣ Соловецкихъ острововъ. Ихъ 2; j 
овп имеютъ каменистые пологіе берега; по- ' 

верхность покрыта травою. Западный, боль-
шій островокъ высот, до 4 саж.; восточный 
ниже. Къ с. въ 31/« миляхъ отъ островковъ 
лежитъ каменистая мель, называемая Средняя 
меііь, съ глубиною на средине 18 ф.; длина 
по параллели 3 мили, шир. по меридіану 
I 1 /« мили. У островковъ Сенухъ, въ I 1 /» в. 
къ северу и къ югу, на глубине около 10 с , 
останавливаются промышленные суда при с. и 
ю. ветрахъ. Но островки эти мало защищаютъ 
отъ волненія, и грунтъ каменистъ. 

(Рейвеве, Гадр. опвс. сѣвер. берега, I , с. 266, 269, 272). 

СѲНТЯКЪ, дер., Вятской г., Елабугскаго 
у. , въ 28 в. отъ у. г-да, при р. Камѣ . Ч . 
ж. 1 ,260 д. об. п., 178 дв. 

Севгча, мест. , Полтавской г-іи, Лохвиц-
каго у . , на правомъ берегу р . Сулы, по поч
товой дороге изъ Лохвицы въ Миргородъ, 
въ 12 в. къ ю.-в . отъ у. г-да. Известно съ 
конца X V I в., когда оно принадлежало къ со
ставу вотчинъ князей Вишневецкихъ и имело 
наседенія до 1,400 д. м. п. Въ 1669 г. было 
местечкомъ Лубенскаго полка, въ которомъ 
оставалось до уничтоженія гетманства въ 
1764 г. По свед. 1863 г., 549 дв . , 2,945 
д. об. п. ( 1 , 4 3 9 м. п .) , 3 церкви правосл. 
(1 кам.), волостное правленіе, сельское учи
лище, 5 ярмарокъ. 

(Гор. посед. Росс, ивп., IV, 216). 

СенчанскОѲ ЗасулЬѲ, село, Полтав
ской г., Лохвпцкаго у., близъ почтовой до
роги изъ Лохвицы въ Миргородъ, на левомъ 
берегу р. Сулы, въ 13 в. къ ю.-в. отъ Лох
вицы. По свед. 1863 г., 254 дв. и 1,747 ж. 
об. п. (853 м. п . ) . 

Сень-кедь, озеро, въ Якутской области, 
во 2-мъ Байдунскомъ наслеге, отстоящемъ 
отъ г. Среднеколымска на 230 веретъ; имеетъ 
въ окружности 100 веретъ, глубина на се
редине его 1 сажень; въ этомъ озерѣ ловится 
иелядь и щука. Сень-кель имеетъ истокъ 
на севере, который протекаетъ значптельпыя 
озера Бюпояхъ и Талакель и на разстояніи 
35 веретъ отъ озера Сень-кель впадаетъ въ 
р. Чукочью съ лев. стороны. 

(Павятп. вв. Якуісв. обл. 1867 г., с. 81). 

СѲНЪКОВО, дер., Владимірской г., Судо-
годскаго у., въ 35 в. отъ у г-да. Ч . ж. 
250 д. об. п . , 41 дв. Изъ грамоты царей 
Іоанна и Петра Алексеевичей 1686 г. видно, 
что деревня эта тогда принадлежала боярпну 
кн. Ив. А.т. Воротынскому и находилась въ 
Муромскомъ у., въ Куземскомъ стану. 

(Твховравовъ, вмадвкір. Сбора., 177). 
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С Ѳ Н Ь В О В Ъ , слоб., Харьковской г-іи, Ку-
пянскаго у . , на почтовой дорогѣ изъ Х а р ь 
кова въ Старобѣльскъ, при р. Осколѣ, въ 25 
верст, къ югу отъ у-днаго г-да. По свѣд. 
1864 г., 189 двор., 1,514 д. об. п. (755 
и. п.) , 2 церкви православн., училище, 4 
ярмарки, базары, становая квартира и почто
вая станція. 

С е Н Я В И Н а проливъ, на сѣверо-западной 
сторонѣ Берингова моря, въ Чукотской землѣ 
или Анадырскомъ отдѣлѣ, въ вѣдѣніи Бри-
морской области Восточной Сибири; открыть 
въ 1827 году капит. Литке на шлюиѣ Сеня-
винѣ. Берингъ, Еукъ и Сарычевъ показывали 
его заливомъ или губою. Проливъ С . образуется 
двумя большими островами — Аракамчеченомъ 
и Иттыграномъ; длина пролива около 30 м. 
м., ширина отъ 1/» до 6 м. м. Сѣверное устье 
пролива лежитъ между мысами Неэгчанъ и 
Кугуанъ, которые отдалены другъ отъ друга 
на 5 м. м.; оба мыса покрыты высокими го
рами. Изъ нихъ Неэгчанъ составляетъ сѣ-
верный предѣлъ пли границу пролива, онъ ле
житъ въ широтѣ 6 4 ° 5 5 ' , долготѣ 172° 17' 
отъ Гринича. Мысъ Мертенсъ — южную и 
лежитъ въ широтѣ 6 4 ° 3 3 ' , долготѣ 1 7 2 ° 2 0 ' . 
Сѣв. бер. пролива проходить отъ мысы Неэг-
чана до губы Пенкегней на разстояніи 10 м. 
м. съ с.-в. къ ю . - з . Въ 2 - х ъ м. м. отъ 
Неэгчана впадаетъ въ проливъ р. Маричь, 
ширина устья которой отъ 40 до 50 саж. 
при глубинѣ 12 фут., грунтъ иль и можетъ 
служить хорошею гаванью для малыхъ судовъ; 
около устья Марича находится небольшое 
селевіе осѣдлыхъ чукчей Яньякпнонъ. Въ 
тундрахъ здѣсъ кочуютъ оленные чукчи. Отъ 
устья Марича до губы Пенкегней тянется вдоль 
берега пролива утесъ, мѣстами возвышающінся 
до высокихъ горъ, изъ которыхъ примѣча-
тельны по вышинѣ Утенечхинъ и Нечховонъ. 
Губа Пенкегней имѣетъ ширину 5 м. м.; она 
окружена высокими горами, который подходятъ 
крутыми скалами къ самому берегу; онѣ со
стоять изъ сіенита. Въ вершпнѣ губы нахо
дится тундра, по которой течетъ въ губу 
мелководная рѣчка. Въ устьѣ губы лежать 
два каменные островка Орлова и Назимова, 
оба невысокіе. Глубина губы отъ 40 до 60 
саж., а между островомъ Орлова и ближай-
шимъ мысомъ отъ 5 до 10 саж.; грунтъ въ 
губѣ илистый, частью песчаный и каменистый. 
Къ ю . - з . отъ о-ва Назимова въ ю. берегъ 
губы Пенкегней вдается на одну м. м. хорошо 
защищенная бухта Аллера, глубина ее отъ 6 
до 18 саж., по каменчый грунтъ дѣлаетъ ее 

почти безполезною. Вершина губы Пенкегней 
составляетъ западнѣйшій пунктъ пролива С , 
отъ нее берегъ пролива тянется къ ю. и ю.-з. 
на 6 м. м., до губы Аболешева, частью уте
систый, частью пологій, по немъ текутъ въ 
проливъ ручьи, вдоль которыхъ кочуютъ чукчи. 
Устье губы Аболешева лежитъ противъ южной 
оконечности о-ва Аракамчечена и простирается 
къ з. на 6 м. м.; ширина ея отъ 1 до I1/* 
м. м.; въ этой губѣ находятся 3 гористыхъ 
мыса, отъ которыхъ тянутся рифы. Между 
высокими горами замѣчательна здѣсь Тагле-
оконъ, имѣющая совершенно коническую фор
му. Вершину губы окружаетъ низкій песчаный 
берегъ; глубина губы отъ 10 до 30 саж., 
грунтъ—вязкій илъ. За третьимъ мысомъ суда 
могутъ лежать въ безопасности; для выгрузки 
или нсправленій можно пройти въ вершину 
губы, гдѣ' на ю. сторонѣ, около самыхъ уте-
совъ, глубина отъ 4 до 5 саж. Отъ перваго 
мыса берегъ идетъ на ю.-з. на 5 м. м. и 
образуетъ открыто къ с.-в. губу съ глубиною 
30 до 35 саж. Высокія горы, окружающія 
эту губу съ в. , ю. и з . , образуютъ мрачный 
и холодный котелъ, дно котораго на разстоявіи 
I 1 /« м. м. покрыто льдомъ. Отъ этой Ледяной 
губы возвышенный берегъ идетъ къ в. ва 3 
м. м. и приближается къ з. оконечности о-ва 
Иттыграна; здѣсь на берегу, противъ о-ва, 
возвышается пирамидальная гора Эльпынгинъ; 
на о-вѣ соотвѣтствуетъ этой горѣ губа, и 
вмѣстѣ съ горой образуютъ закрытую гавань 
съ каменистымъ дномъ и глубиною отъ 10 
до 23 саж. Къ ю. отъ горы Эльпынгннъ 
простирается большая мокрая тундра, чрезъ 
которую видно море, омывающее Чукотскій 
носъ. У этой горы оканчивается кряжъ вы
сокихъ, острыхъ горъ, сопровождаю цій берегъ 
пролива С , и къ ю.-з. уже болѣе горъ невидно, 
но на ю.-в. тянется еще вѣтвь, выходящая 
къ морю южпѣе мыса Чаплина. Берегъ тянется 
отъ упомянутой горы къ в. п ю.-в. на 6 м. 
м. ровный и пологій, потомъ высокими кра
сноватыми утесами на 2 м. м. до мыса 
Мертенса, которымъ проливъ кончается. Мысъ 
Мертенсъ высокъ, утесистъ и имѣетъ гору 

i съ тремя вершинами. Отъ горы Эльпынгинъ до 
этого мыса нѣтъ закрытой бухты. Н а вост. 
прибрежьп пролива, т. е. на остр. Аракам-
чеченѣ (см. это сл.) , въ З1/» вер. къ ю.-з. 
отъ составляющаго сѣв. оковечность о-ва уте-
систаго мыса Кугуана, находится небольшая, 
но хорошая гавань Ратманова, заслуживающая 
предъ остальными предпочтеніе по близости 
къ морю. Н а ю.-з. оконечности о-ва, у мыса 
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Ісргина, находится прекрасный рейдъ Глазе-
напа, глубина котораго отъ 12 до 18 саж., 
грунтъ — илъ. На мысѣ Іергипѣ находит
ся селеніе чукчей изъ 3 - х ъ пли 4 - хъ 
юрт*. О-въ Игтыгранъ (см. это сл.) лежитъ 
въ ЗѴг вер. къ ю. отъ о-ва Аракамчечепа. 
Ю ж . часть его состоитъ изъ мокрой тувдры, къ 
которой со стороны пролива нримыкаетъ озе
ро. Въ восточ. его части находится два 
утесистыхъ мыса: у одного, болѣе высокаго 
изъ нихъ, находится большое селеніе чукчей. 
Ю.-в . оконечность о-ва составляетъ мысъ 
Постельса, на которомъ лежитъ невысокая, 
совершенно круглая гора. Около средины юж. 
берега о-ва проливъ С . съуживается до 1 м. 
м. и продолжается такъ до горы Эльпын-
гинъ. Въ 2 вер. отъ с.-з. оконечности о-ва 
Иттыграна крутой, но невысоки! о-въ Кынкаи, 
каменпстъ, съ плоскою вершиною и почти 
голъ. Берега пролива Сенявпаа состоя гъ изъ 
гравита, сіенпта, порфира, кремнистаго и 
слюдянаго сланца. Породы эти покрыты 
тундрою, и только вершины острыхъ горъ и 
крутыхъ утесовъ обнажаютъ ихъ. Лѣса по 
берегамъ нѣтъ и даже въ выкндпомъ ощущается 
недостатокъ. Оленныхъ чукчей кочуетъ много 
по берегамъ пролива; они охотно иродаютъ 
своихъ оленей. Глубина посреди пролива отъ 
28 до 60 саж., въ одномъ иѣетѣ между мы-
сомъ Пагеляномъ и о-вомъ Иттыграномъ най
дено даже 76 с. Углубленіе дна пролива отго
рожено отъ менѣе глубокаго моря банкою 
еще менынихъ глубнпъ. Приливы въ пролнвѣ 
почти везамѣтны, но при с. ввтрѣ воду поды
мав гъ на нѣсколько футов*. Суда, ходившія 
торговать съ чукчами, останавливались въ губѣ 
Си. Лаврентія; но проливъ Сьяявина какъ въ 
мореходномъ, такъ и въ торгоиомъ отношеніи 
представляетъ несравненно болѣе удобствъ; 
онъ ва 60 м. м. южнѣе губы Си. Лавренгія, 
что отстраняет* не только плаванье на это 
разстояіііе, по и опасность отъ льдов*. Дру
гое преимущество пролива—его гавани. Судно, 
приходящее па короткое время и нснуждаю-
щееся въ прѣсной водѣ, находить надежное 
укрытіе въ прекрасной бухтѣ Глазенапа, о і куда 
при всякомъ вѣгрѣ очень удобно можетъ 
выдти вт, море; кому нужно пробыть долѣе и 
взять запасъ воды, остановится въ губѣ Або-
лешева; наконецъ имѣющій надобность со
вершенно выгрузиться и килевать свое судно, 
остановится въ прекрасной маленькой гавани 
Ратмавова. Для торговли проливъ С , какъ 
центральное яѣсто, представляетъ также болѣе 
удобствъ. такъ какъ хорошія пастбища соби-

раютъ около него болѣе Оленныхъ чукчей 
чѣиъ нъ еѣверныхъ мѣстахъ. 

(Литке, Пут. вс-кр. свѣта, отд. мор., с. 807—215). 

С е р б и Д О В О (Спасъ-Еукса), село, Влади-
мірской г., Суздальскаго у. , въ 23 в. отъ 
у. г-да, при рч. Куксѣ . Ч . ж. 355 д. об. п., 
53 дв. Здѣсь было два монастыря: муж. 
Спасскгй и жен. Покровскій, упраздненные 
въ 1764 г. 

(Ист. T. lep., IV, 880; Віадпн. губ. вѣд. 1836 г., N 80). 

С е р б ы , село, Подольской г., Балтскаго 
у. , въ 37 в. отъ у. г-да, при ручьѣ . Ч . ж. 
1,545 д. об. п. , 287 дв. 

С е р в е ч ъ : 1) рѣка, Виленекой г., пр. 
пр. Внліи. Беретъ начало въ оз. Сервечъ. 
Общее направл. къ ю.-ю.-з. , длина теченія 
до 70 вер. Ш п р . сначала 2 саж., а потомъ 
5 — 6 саж., глуб. 2 арш. Дно иловатое, отъ 
мѣст. Кривичи песчаное, берега до мѣст. 
Кривичи болотистые. Салавна вер. на 27 
отъ Сптпцы. 

(Stuckenberg, Hydr., I , 18S; Коревъ, Мат. для ст. Вваевс. 
г . , с. 1*7; ;к. М. В. Д. 1816, XVI, 4 5 ) . 

2) р., Минской г., лѣв. пр. Нѣмана. Обра
зуется близъ Велпкаго села, Нопогрудскаго у. , 
изъ сліяпія нѣсколькихъ ручьевъ, впадаетъ 
въ H . у дер. Колядина. Напр. къ с , дл. теч. 
51 вер. Рѣка течетъ между холмовъ, въ ши
рокой долпнѣ, имѣющей отъ 1 до 2 в. т и р . 
Берега населены; на рѣкѣ 12 мельницъ. 
Сплавь производится весною на 17 вер. 

(Зеаенокіп, Мат. дая ст. М П Б С К О Й Г . , I , 222). 

I С е р г а - З Ь і р г О Й , грива горъ въ Нер
чинском* округѣ, Забайкальской области, въ 
230 верстахъ кь ю.-в. оть г. Нерчинска, 
около хребтовъ Адонъ-Чидона и Соктуя. На 
самой першннѣ южнаго склона этой гривы 
находятся шурфы, разрѣзы п небольшая шахта. 

; Этими работами преследовались жилы ппсь-
I меннаго гранита, ігдуіцаго съ ю.-ю.-з. на с . -с . -в . 
1 въ бѣло-сѣромъ гранптѣ, въ которыхъ встрѣ-
I чаются кристаллы дымчатаго топаза и аме-
і тп 'га , служившіе спутниками топаза, преііму-
; щсстненно бѣлаго цвѣта, и аквамарина. Нг. 
! северной вершинѣ гріши кплрцъ заключает* 
! неболмпіе кристаллы магнгггпаго желѣзняка. 
\ (Гор. Ж. 1835 г . , I I , С. 433, 4 3 4 ) . 

! С е р г а м ы ш Ъ , озеро, Ставропольской г.; 
: см. Саршмышъ. 

I С ѳ р г а ч ь , уѣздный городъ Нижегородской 
! губерніп. 
j I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 3 2 ' с. ш. и 6 3 ° 8 ' в. 
! д - , во 150 в. къ ю.-в. отъ Нижняго, распо-
! ложенъ по косогору на лѣвой стороиѣ рч. 
I Сергачки и раздѣленъ на 2 отдѣльныя части 
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прорѣзывающимъ его оврагомъ. Къ городу 
примыкаютъ три неболыпія слободы, населен
ный приписанными къ городу государствен, 
крестьянами, и большое казен. село Клюмево. 
Сергачь, подъ именемъ села, упоминается при 
царѣ Алексеѣ Михайловичѣ въ граматѣ 1074 
года, позднѣе принадлежало Нижегородскому 
у. и нредъ учрежденіемъ памѣстннчгства со
стояло въ вѣдомствѣ поташной конторы. Ві . 
1779 г. село сдѣлано уѣздн. г-домъ Ниже-
городскаго намѣстнпчества, въ 1798 г. остан-
ленъ за штатомъ, а съ 1802 г. состоитъ 
уѣздн. г-домъ Нижегородской губ. Въ 1867 
г. въ городѣ ч. ж. 3,789 д. об. п. (1,^53 
м. п.) , въ томъ числѣ: дворянъ 176, купцовъ 
8 3 , мѣщанъ 2 4 4 , крестьянъ казен. 2 , 7 0 5 . 
Неправославных*: рас кольни ко въ 16, евреевъ 
2 5 . Въ 1868 г. здѣсь было церквей правосл. 
3 (2 кам.), домовъ 593 (10 кам.), лавокъ 
16 (13 кам.), уѣздное училище, основанное 
въ 1835 г., и приготовительный при немъ 
классъ, существующій съ 1840 г., городская 
больница, вольная аптека. Городу принадле
жит* землп 313 десят., изъ коихъ 105 дес. 
внутри города; городской доходъ простирается 
до 2 тыс. руб. Главное занятіе жителей, со-
стоящихъ преимущественно изъ казен. кресть
янъ, есть хлѣбопашество; до 25. домохозяевъ 
занимаются разведеніемъ фруктовыхъ садов*, 
преимущественно сь яблонями (отъ 25 до 250 
деревъ); въ свободное отъ нолевыхъ рабогь 
время жители занимаются вязапіемъ изъ про
стой шерсти варегъ и чулокъ; нѣсколько че-
ловѣкъ занимаются выдѣлкою овчинъ, гантьечъ 
хомутовъ, шлей и сѣделокъ; до 50 че.іо-
вѣкъ отправляются въ разныя губерніи съ 
медвѣдями, обученіе которыхъ главнымъ обра
зомъ ПРОИСХОДИТЬ ВЪ ІЮДГОроДНОМЪ С. К.1Ю-

чевѣ; часть же уходить на судовыя работы. 
Прочих* ремесленников* въ 1868 г. было толь
ко 37 (35 мастер.). Собственно заводовъ и фаб
рикъ въ г-дѣ нѣтъ, но въ 1868 г. здѣсь были 
слѣдующія промышленный закедеиія: кожевен
ных* 2, шерстобойное 1, поташныхь 2, крах
мальных* 6, кпрппчнихъ 15, кузннцъ 4, 
маслобоен* 1, круподерень 2 и ветряных* 
мукомольиыхъ мельницъ 11. Мѣетиая тор
говля до такой степени незначительна, что 
едва удонлетворяетъ потребностямъ городскаго 
населснія. Вь 1868 г. здѣсь было выдано 
торговыхъ свіідѣтельствъ: купцамъ 2-й гнльдііі 
29 , на мелочный торгъ 3 3 , на развозный 3, 
на мѣщанскіе промыслы 2, нрикащикамь 1-ю 
класса 16, 2-го 6 4 , членамъ купеческихъ 
семействъ 4; кромѣ того билетовъ купцамъ 

2-Й гпльдіи 27 и по мелочному торгу 99. 
Разъ въ годъ, въ 9-ю субботу по Пасхѣ , со
бирается ярмарка, на которую привозится 
армянами пряденая бумага и бумажные то
вары; оборотъ ея по привозу простирается 
на сумму до 16 тыс. р. Базары собираются 
по четвергам*. 

(Город mecJ-, ч. Ш, с. 32t; Эвовом. сост. город, П О С Р Л . , 

Ппуѳгор. губ., с. 40; Нанята, кя. Важсгор. губ. ва 1863 г., 
' i . I , с. 7-і; Паясргор. гу*. вѣд. 1SS0 г. N 5 - U , 1862 г. N 13, 
21, 2S, 27, 30, 36, 19, 1863 г. Ш I, 13, 26, 13, 1865 г. NK6, 
28, 53, Воев. стат. Пижсгор. губ., с. 109). 

П . Уѣздъ лежитъ въ ю.-в. части губерніи, на 
прав., нагорной, сторонѣ Волги. Простр, его, по 
пзмѣренію Стрѣ.и.бнцкаго, 6 3 , 0 4 кв. г. м. или 
3050,3 кн. в. Площадь уѣзда нмѣетъ мѣстопо-
ложеніе волнистое, и холмы, проходящіе по 
пен, не отличаются крутыми спусками. Почва 
уѣзда преимущественно *\углиннстая, съ черио-
земиымъ пахатяымъ пластомъ, отличающимся 
плодородіемъ. Вся площадь уѣзда лежитъ ис
ключительно въ снстемѣ р. Пьяны, лѣв. при
тока Суры. Р . Пьяна входитъ изъ Симбир
ский губ. въ южп. часть уѣзда и перерѣзынаетъ 

! ее от* в. къ с.-з.; потомъ, войдя въ Кпяги-
I пннскій у. я описавъ тамъ дугу, снова вхо-
і дпті в* Сергачскій у., въ сѣв. его часть, гдв 
I течетъ отъ з. къ в., и не задолго до своего 

впадепія въ Суру уходитъ опять въ Симбир
скую губ.; теченіе ея извилисто и отличается 
быстротою. Къ система р. Пьяны принадле
жат*: Пара, Кержелъ, (ала. Ляпни, //eta-

\ кать, Ежатъ, Пашкилей, Чека, Алисъ и 
j другія; всѣ онѣ очевь невелики и неудобны 
j для сплава. Озера хотя и есть въ уѣздѣ, но 

по величпнѣ своей незначительны. Болота 
встрѣчаются в* низинах*, преимущественно 
в* долинах* рѣк*, и занимают* неболыпія 
пространств:). Под* лѣсамн до 65 тыс. дес. 
или до 27°/о нсей площади; въ дровяломъ 
дѣст. жители пока еще не нуждаются, но 
строеваго лѣса здѣсь очень мало, такъ что 
оиъ привозится съ Волги. По свѣд. sa 1867 
г. ч. ж. «i. уѣддѣ (безь города) 125,502 д. 
об. п. (61,126 м. п.) , съ юродомъ на 1 кв. 
г.. Н " 2 ,і 50 д. об. п., и въ этом* отвопіеніи 

! у-1,зд* есть населеннѣншін в* губерніп, послѣ 
; Нижегородекаго у. В * чнслѣ жителей уъзда: 
I дворянъ 2 4 0 , крестьянъ казен. 4 0 , 1 5 0 , врем,-

обязапиыхь 3 1 , - 8 4 , собствепппковъ 4 6 , 4 1 6 . 
Ненравосланпнхъ: единоиѣрцевъ 6, расколь
ников* 304, католиков* 1, евреевъ 1, ма-
гометамъ 23,590. Въ 1868 г. било пд-рквеЗ 

I православ. 81 (27 кам.), Магометанскихъ ме-
'• четен 32 (нсѣ дерекян.). Кромѣ велнкорос-
! сіянъ въ уѣздѣ обптаютъ 15,407 д. об. п. 
I Мордвы-Эрзят, населяющих* по большей 
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части юж. часть уѣзда, и 33 ,818 д. об. п. 
Татаръ, живущих* въ 28 седеніяхъ 2-го стана, 
т. е. въ с.-в. части уѣзда, за исключеніемъ 2 
селеній — Пицы и Грибановой, находящихся въ 
1-мъ станѣ . П о свѣд. 1859 г. жители раз
мещались въ 183 поселкахъ, изъ коихъ сел* 
6 5 , деревень 9 9 , селецъ 18 и погостъ 1. Въ 
числѣ поселковъ 12 имѣютъ менѣе 100 жит. 
об. пола, 71 отъ 101 до 500 душъ, 64 отъ 
500 до тысячи, 16 отъ 1 до I 1/» тыс., 15 
отъ 1V» до 2 тыс. и 5 свыше 2 тыс., именно: 
Итманово ( 2 , 1 1 1 д. об. п . ) , Какино ( 3 , 4 4 0 ) , 
Ключищи ( 2 , 8 5 9 ) , Елючево (2 ,244) и Пица 
( 2 , 0 3 0 ) . Уѣздъ принадлежит* къ числу пло
дороднейших* въ губерніи; въ крестьянском* 
быту всякій домохозяин*, имѣющій два тягла, 
уже свободно может* располагать хлѣбомъ 
для продажи; но пшеница в* этомъ уѣздѣ не 
родится, почему пшеничная мука привозится 
ив* Нижняго и Починок*. Излишній кресть-
янскій хлѣбъ продается на мѣстныхъ база
р а х * жителям* Арзамасскаго и Нижегород
с к а я уу.; помѣщичій же хлѣбъ обозами от
правляется зимою на Лысковскую пристань. 
Въ сс . Шараповѣ и Алексѣевкгъ сѣется табакъ, 
котораго собирают* до 650 пуд.; сбыт* его пре
имущественно въ Нижнемъ-Новгородѣ и Арза
масе. Жители уѣзда не отличаются промыш
ленностью; замечательные изъ существующих* 
промыслов*, которым*, впрочемъ, посвящается 
свободное отъ полевых* работ* время: гонка въ 
черне поташа, сбываемаго на Нижегородской 
ярмарке, битье коноплянаго масла изъ своего 
конопля и на своихъ маслобойнях*, прода-
ваемаго въ Арзамасе, сученіе пряжи и тканье 
холстов*. Пряжу отправляют* въ Княгинин-
скій у . , а холстъ размѣниваютъ на привозные 
товары; ленъ и конопля для этихъ произве-
деній привозные: первый изъ Васильскаго у. , 
вторая—изъ Нижняго и Арзамаса. Въ с. Еа-
зариновѣ выделываюгся горшки, сбываемые 
на местныхъ базарахъ. Въ некоторых* селе-
ніяхъ занимаются выдѣлкою овчин* и войло
ков*, валяніемъ сапоговъ; шкуры доморощен-
наго скота продаются въ с. Мурашкине, Княги-
нинскаго у . , в с. Спасском*, Васильскаго. Не
которые занимаются разведеніемъ свиней, туши 
которыхъ отправляются въ Москву. Затем* 
не малое число жителей выходит* на судовую 
работу. Сверх* того жители Ключева, Клад-
бітъ, Ендовищъ, Шубина, Грибанова и Пицы 
покупают* молодых* медвежат* и, сдѣлавъ 
ручными, отправляются съ ними въ отдален
ный места Россіи, и от* такого промысла съ 
одним* медведем* добывают* въ годъ до 

70 руб. чистаго дохода. Въ 1868 г. въ 
уезде былъ лишь одинъ винокуренный за
водъ. Кромѣ того в* том* же году имѣ-
лись слѣдующія промышленныя заведенія: 
солодовенных* 2 3 , салотопенных* и свѣчно-
сальныхъ 5, кожевенных* 13, овчинных* 
2 6 , толчеи для коры 5, шерстобойных* 18, 
сукновальных* 3 , поташных* 1 8 5 , кра
сильных* 4 4 , кирпичных* 2 1 , горшечных* 
7 0 , прядильных* 3, рогожныхъ становъ 1 0 0 , 
кузницъ 149, толчеи и маслобоень 186, кру-
подерокъ 129, мельницъ водяных* 6 и ветря-
ныхъ 8 1 4 . В * предѣлахъ уезда собирается 
5 ярмарокъ: въ сс. Шараповѣ на 10-й не
деле по п а с х е , Ветошкинѣ 2 7 - г о іюня, 
Старинскомъ 8 і ю л я , Толбѣ 26 октября, 
Пожаркахъ въ 9-ю субботу по пасхе и Суб-
бопгинѣ 8 іюля; все эти ярмарки незначи
тельны, и только на ярмарку в* с. Пожар
кахъ привозится товаровъ на сумму 5 — 7 
тыс. руб. , продается же на 2 1 /*—5 тыс. руб. 
Въ уѣздъ привозят*: тес* и колеса изъ Лу-
кояновскаго и Арзамасскаго у. , деготь и смолу 
изъ Макарьевскаго, чашки и блюда изъ Се-
меновскаго, ведра изъ с. Кудеярова, Лукоя-
новскаго у. , оконныя рамы изъ Балахнин-
скаго, гребни, донцы и веретена изъ Балах-
нинекаго и Семеновскаго у. , дровни и сани 
изъ с. Болдина, Лукояновскаго у. , кожевенныя 
изделія и сукно изъ Арзамаса и съ Ниже
городской ярмарки, конская сбруя съ Ниже
городской и Симбирской ярмарокъ, чулки, 
носки, вареги, кушаки изъ Арзамаса и Ниже
городской ярмарки, чугуны и сковороды изъ 
Пензенской губ., топоры, серпы, ножи, косы 
преимущественно изъ Нижняго, овчины и з * 
Княгининскаго у. , лыко, рогожи, кули, разная 
деревянная утварь и валеная обувь изъ со-
сѣднихъ уездовъ, соленая рыба изъ Саратова, 
стальныя изделія изъ Горбатовскаго у. 

( C i . Ніжегор. губ. а Павяті. a i . Haaterep. губ. аа 1865 г., 
ч. I , с. 73-, Нажегор. губ. аѣд. 18ва г. NN 13, 21, 2», 27, 30, 
36, 19, 1863 г. N 43). 

СѳргѳуДЪ, деревня, Эриванской г., Э і -

міадзинскаго у . , къ с. от* у. г-да, при рч. 
Карпи-чае. Н е въ дальнем* разстояніи отъ 
деревни, въ гористом* мѣстоположеніи, нахо
дятся развалины великолѣпнаго монастыря, 
обрушившагося въ 1827 г. во время землетря
сения. Татары называют* его Хдиръ-Эліасъ. 
Вартанъ повѣствуетъ, что здесь находился 
нѣкогда крестъ Арагацскій и другой, заклю
чавши въ себе кусок* истиннаго Креста, 
который удалял* змѣй и производил* чудныя 
исцеленія противъ язв* и укушенія гадов*. 
Т у т * былъ еще крестъ Богоявленскій, пра-
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вая рука С в . Іакова, брата Господня, и ве-
ликол*пная гробница вартапета Григорія, 
построеніе которой, какъ и прочих ь здавій, 
принадлежитъ патріарху Нерсесу. 

(Шопевъ, Исторвч. пааятв. Араяясв. обл., 31 П . 

СѳргиНСКІЯ сѣрныя воды, Пермской г., 
Красноуфимскаго у., въ 2 в. ниже Нижпе-
Сергинскаго завода, у подошвы крутой горы 
и на берегу р. Серги, пряток* Уфы. По 
химическому составу принадлежитъ къ холод
ным* солено-сѣрнистымъ; вода въ стаканѣ 
чистая и прозрачная, горько-солеяовата, за
пахъ сѣрнистый. Посѣщаются больными съ 
1832 г. и полезны въ болѣзняхъ пищевари-
тельныхъ органовъ, золотушныхъ, геморрои-
дальныхъ, накожныхъ, устарѣломъ ревма
тизм*, ломотахъ, нервныхъ боляхъ, онѣмѣ-
ніяхъ и нѣкоторыхъ женскихъ болѣзняхъ. 
Удобное время для пользованія водами съ 1 
іюня по 1 августа; курсъ 4 — 6 недѣль; для 
удобства больныхъ устроены крытыя галлереи 
и 2 дома съ 22 ваннами. 

(Мозель, Пери, губ., I , 283; Горв. Жур. 181t г., ч. I , 99; 
Груяъ, Опвс. вшнеральв. водъ, 1, 199; Пери. губ. вѣд. 1836 г., 
N 17; Жур. М. Вв. Дѣдъ 1856 г., Х Ѵ Ш , смѣсь, 109). 

Сергинскіе, В е р х н і й и Ниясній, 
чугуноплавильные и желѣзодѣлательные заводы 
(наслѣдниковъ Губина), Пердской г., Красно
уфимскаго у . , на рч. Сергѣ . Оба они основаны 
въ 1743 г. Ив. Демпдовымъ, на земдяхъ, куп-
ленныхъ у башкиръ Терсяцкой и Упейской во
лостей; въ 1789 г. они были проданы Мих. 
Губину, въ родѣ коего остаются понынѣ. 

1) Верхній, въ 164 в. отъ у. г-да, имѣетъ 
1 доменную печь, 1 пудлинговую, 5 газопу-
длинговыхъ, 6 сварочныхъ, 25 дровосушиль-
яыхъ, вричвыхъ гориовъ 14 , кузнечныхъ 
15, лѣсопильный заводъ о двух* рамахъ и 
механическую фабрику съ 2 токарными стан
ками. Заводъ приводится въ дѣйствіе 20 вод. 
колесами въ 500 силъ, 3 паров, машинами 
въ 102 силы, имѣетъ 1 паровой молоть Не-
смига; рабочихъ 929 человѣкъ. Дѣнствіе его 
было слѣдующее: 

1860 t. 1861 i. 1862 t. 1863 t. 
Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Выплавл. чуг. 204,647 213,610 91,324 134,367 
Отлито издѣл. 80,171 37,739 27,811 — 
Выд. желѣза 104,177 117,692 61,487 157,919 
Въ заводскомъ селеніп число жителей 5,645 
д. об. п. , 783 дв., правосл. церковь, 3 кожев. 
завода, госпиталь, школа, базары по воскре-
сеньямъ, 2 ярмарки: 6 августа и 21 ноября. 

2) Нижній, въ 147 в. отъ у. г-да, имѣ-
егь 1 доменную пѳчь, 1 калильную, 1 ва

гранку, кричныхъ огней 2 5 , лѣсопильный s. -
водь съ 2 рамами, слесарную фабрику, куз
ницу съ 7 горнами, механическую фабрику, 
станки которой приводятся въ движепіе па
ровою машиною, привезенною изъ Бельгіц. 
Дѣйствіе его было слѣдующее: 

1860 t . 1801 t . 1862 t. 1863 t. 
Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Выггл. чугуна 
и отл. издѣл. 
изъ домны . 267,768 263,007 168,224 177,018 

Выдѣл. крич. 
желѣза . . . 192,900 173,872 137,706 187,094 

Въ заводскомъселеніи ч. ж. 7,950 д об. п. , 
1 ,140 дворовъ, церковь, госпиталь, приход
ское училище, базары по воскресеньямъ, яр
марка 14 сентября. 

(Мозель, Перл, гу»., II , 325; Памят. вв. для горііпъ людей, 
годы I в I I ; сбора, статастач- сввд. во горяоі часта ва 1864. 
63 в 67 годы; Falk, Heise, I , 197, •алыъ, въ Пола. собр. учеа. 
пут. V I , 263; Лепехааъ, Двев. зап., II, 219; Непаавл, Beschreib, 
d. Ural. Erzgebirg., I , 357, 359; Гор. Жур. 1J57 t., II , 281; 
Словцовъ, Пет. обозр. Свбврв, 372; Зябловскіб, Зеядеопвс. Россів, 
IV, 386; Рычковъ, Топогр.. Оревб., I I , 259). 

Сергіевка: 1) село, Полтавской г., Пиря-
тннскаго у., при р. Перевод*, по транспорт
ному тракту изъ Переяславля въ Прилуки, 
в ъ 4 0 в . къ ю.-з. отъ у. г-да. По свѣд. 1863 
г., 280 дв., 2,242 Д. об. п. (1 ,127 м. п .) , 
селитрянный заводъ. 

2) село, Тамбовской губ., Борисоглѣбскаго 
у. , въ 84 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, при 
вершин* рч. Калиновой. Ч . ж. 1,575 д. об. 
п. , 195 дв. 

СѳргІѲВСКая, станица, Ставропольской 
губ., Пятигорскаго у. , въ 128 в. отъ у. г-да, 
по почтовой дорог* въ г. Ставрополь, при 
р. Калаусѣ . Ч . ж. 2 ,175 д. об. п . , церковь, 
почтов. станція. 

СѳргІѲВСКаЯ-ТроИЦКаЯ пли Троице-
Сергіева лавра, Московской губ.; см. Троицкая 
лавра. 

Сѳргіѳвская - Троицкая пустынь, 
С.-Петербургской г.; см. Троицко-Серііева. 

СѳргІѲВСКая Новая, слобода, Курской 
г., Льговскаго у.; см. Новосерііевская. 

СергІѲВСКІЙ посадъ, Московской г., 
Дмитровскаго у. , въ 70 в. отъ Москвы и въ 
40 в. отъ у. г-да, по Московско-ярославской 
желѣзной дорог*, при рч. Вондюх* и Кон-
чур*; расположенъ вокругъ Трои цко-Сер нев
ской лавры, и часть его со стороны Москвы 
лежитъ въ долин*, а другая часть вмѣстѣ 
съ лаврою на весьма» возвышенномъ мѣстѣ , 
за р ч . Кончуркой, которая съ впадающими 
въ нее ручьями протекает* подъ стѣвамн лавры 
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съ з. и ю. сторонъ, тдѣ посредствомъ плотпнъ 
образованы Келарскіе пруды. Мѣстность в о -
кругъ посада холмиста, овражиста, покрыта лѣ-
сомъ и чрезвычайно живописна. Къ посаду прп-
мыкаютъ 3 слободы подъ общимъ названіемъ Еу-
куевскихъ, населенный казен. крестьянами и 
бывшими штатными служителями лавры и рас
положенным на посадской земдѣ. Исторія посада 
тѣсно связана съ исторіею Троице-Оерггевской 
лавры, около которой возникъ посадъ въ слѣд-
ствіе стеченія сюда бо.тьшаго числа богомоль-
цевъ; потому см. Троице-Сергіевская лавра въ 
V т. Словаря. Посадомъ сдѣланъ въ 1782 году. 
П о свѣд. за 1867 г. ч . ж. въ посадѣ 24 ,527 
д. об. п. ( 1 2 , 1 4 5 м. п.), пзъ коихъ дворянъ 
4 6 , черн. духовенства 301 м. п. , почетн. граж-
данъ 8, купцовъ 1,869, мѣщанъ 2 0 , 2 6 0 , кре
стьянъ 1,196. Неправославныхъ: раскольниковъ 
1 0 1 , католиковъ 2 0 . Въ 1870 г. въ посаде было: 
1 приходская церковь, Троице-Сергіевскаятвуг, 
домовъ жилыдъ 1,045 (6.2 кам.), нежилыхъ 
166 (114 кам.), духовная академія, духовное 
училище, почтовая контора, станція желѣзной 
дороги, общественный банкъ, основанный въ 
1864 г. , съ капиталомъ въ 15 тыс. р, П о 
садъ имѣетъ во владѣніи домъ, занимаемый 
полиціею, и 488 десят. земли, изъ коихъ 
104 десят. выгонной. Дохода посадъ въ 
1870 г. получилъ 1 1 , 7 2 9 р. Главное заня-
тіе жителей составляетъ прпготовленіе рѣз -
ныхъ отъ руки деревянныхъ игрушекъ и дере-
вянвыхъ ложекъ, которыя расходятся по 
самымъ отдаленнымъ губерніямъ; производ
ствомъ этимъ заняты до 20 домовъ купече-
скихъ и до 200 мѣщанскихъ. Кромѣ того 
жители получаютъ значительный выгоды отъ 
приходящихъ и пріѣзжающихъ сюда богомоль-
цевъ, число которыхъ въ теченіи года опреде
ляется до 1 милліона человѣкъ. Многіе нзъ 
жителей занимаются извозомъ и работами па 
мѣстной станціи желѣз. дороги, а также уходятъ 
на заработки въ Москву. Ремесленниковъ въ 
1869 г. въ посаде было 1,016 (419 масте-
ровъ), изъ нихъ живописцевъ 4 8 , иконо-
писцевъ 1 2 , игрушечниковъ 2 8 5 , извощиковъ 
1 0 4 . Фабрично-заводская промышленность, по 
закрытіп здѣсь двухъ шелковыхъ фабрикъ, 
выдѣлывавшихъ въ 1862 г. на 4 0 т. р . , 
нынѣ незначительна; въ 1870 г. на 13 за-
водахъ при 71 рабочемъ было выдѣлано псего 
на 2 8 , 0 2 4 руб., изъ нихъ 1 бумаго-ткацкая 
на 460 р . , 1 проволочннхъ тканей на 9,680 
р . , 4 сслодовенныхъ па 3,634 р . , 4 коже-
венныхъ на 1 1 , 4 0 0 р . , 1 кирпичный на 1,200 
р . , 1 гончарный на 1,000 р . , 1 фаянсовый 

на 650 р. Торговля посада преимущественно 
ограничивается значительнымъ сбытомъ раз-
ныхъ жизненныхъ прппасовъ; значительная 
часть купечества ведетъ торговлю въ другихъ 
мѣстахъ. Въ 1869 г. здѣсь было выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ: купцамъ 1-ой гиль-
дія 2, 2-ой гильдіи 2 5 5 , на мелочный торгъ 
8 5 , на развозный 5, мѣщанскихъ промы-
словыхъ 1, прикащпкамъ 8 6 , билетовъ 1-ой 
гильдіи 5, 2-ой гильдіи 2 4 7 . Ярмарокъ въ 
посадѣ 3: въ 9 и 10-ую пятницы по пасхѣ 
и 15 августа; обороты на всѣхъ трехъ не 
превосходятъ 15 тыс. р. Вазары бываютъ 
2 раза въ недѣлю: по воскресеньямъ и по-
недѣльникамъ; средняя цифра продаваемыхъ 
въ каждый базаръ продуктовъ простирается 
до 2 ,500 р. 

(См. Тропцкая-Сергіева давра и Город, посед., I . V I , с. 358-, 
Эковомич. сост. город, посед., Мосвов. губ., с. 40; Санойдовъ, 
Атдасъ пронышден. Москов. губ., с. 82, 84, 85; Воев. стат. 
Мосвов. губ.) . 

С е р г І Ѳ В С К І Я (Сѣрноводскъ, Сѣрпый горо-
докъ) минеральный сѣрныя воды, Самарской 
г., Бугуруслапскаго у. , во 100 в. отъ у. г-да 
и въ 10 верстахъ (въ Сппс. насел, мѣстъ въ 
2 вер.) отъ города Сергіевска, расположены 
на скатѣ горы, въ долинѣ р. Сока, по рч. 
Сургуту. Въ селеніи ч. ж. 886 д. об. п. , 
133 дв. , церковь. Воды сдѣлались еще изве
стны съ нач. Х У Ш стол.; ram. Петръ I, 
желая извлечь выгоду изъ источниковъ для 
добыванія серы, послалъ сюда въ 1717 г. 
своего ленбъ-медика ПГобера для изследо-
ванія ихъ. Вскоре здесь былъ устроенъ 
серный заводъ, на коемъ работали ссыльно-
каторожные и вольнонаемные рабочіе; въ 
годъ добывалось отъ 40 до 70 пуд. серы. 
Заводъ тогда же былъ обпесенъ земляною 
і-хъ - угольною крепостцою для обезопасенія 

отъ набѣговъ Башкиръ, отъ которой еще въ 
1768 г. оставались одни следы. Въ 1720 г. 
заводъ былъ переведень на Самарскую луку 
(см. Серная гора) и воды оставались безъ 
всякаго употребленія; пользовались ими лишь 
одни окрестные поселяне. Въ 1808 г. сѣрныя 
воды исцелили одного помещика Глазова отъ 

і застарелой и упорной болезни, н съ этого 
I времени на нпхъ было обращено должное 
j вниманіе. Въ 1810 г. они изследованч 
! професс. Фуксомъ; въ 1820 г. сюда стали 
і присылать на пзлеченіе нижнихъ чиновъ изъ 
; Оренбурга, Казани, Симбирска, Уральскаго 

войска и другихъ местъ, такъ что въ 1844 г. 
число пхъ простиралось до 400 человекъ. 
Потомъ мало по малу начали пріѣзжать и 
частныя лица. Въ 1833 г. предположено 
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построить НЕСКОЛЬКО казенныхъ »даній для 
отдачи ихъ посѣтителяиъ; постройка ихъ 
продолжалась 5 лѣтъ. Въ 1834 г. устроенъ 
парк*; въ 1841 г. на лечебный сезонъ от
крыто почтовое отдѣленіе и устроена казенная 
аптека; въ 1849 г. сделаны многія улучшенія 
и постройки для удобства посѣтителей. Сѣрно-
минеральные ключи расположены у подошвы 
горнаго склона въ 4 мѣстахъ, на разстояніи 
другъ отъ друга въ 17—20 сажен.; всѣ они 
образуютъ по соединеніи общій прудъ въ 160 
саж. въ окружн., на которомъ устроены купаль
ни; съ нагорной его стороны устроена крытая 
галлерея для прогулки. Вода въозерѣмутна, жел-
товато-зеленаго цвѣта и осаждаетъ большое ко
личество сѣрнаго ила; въ источникахъ же про
зрачна какъ кристаллъ, но оставаясь навоздухѣ, 
въ сосуде, теряетъ свой сѣрнистый водородъ, 
поверхность покрывается слоемъ осадившейся 
сѣры, хотя и остается свѣтлою. Температура 
лѣтомъ въ источникахъ -(-6,3—6,5°. Воды 
эти принадлежать къ сильнымъ щелочно-сѣр-
нымъ, составляютъ типъ холодныхъ сѣрныхъ 
водъ, изобилующихъ сѣрниетымъ водородомъ, 
сѣрно-кпсдыми солями и особенно сѣрнокислою 
известью, сходствуютъ съ Кеммернскимп водами, 
а изъ иностранныхъ—съ Эйльзенскою и Ненн-
дорфскою. Леченіе производится носредствомъ 
питья, также посредствомъ ваннь изъ воды 
пли ила. Сергіевскія воды полезны въ ревматиз-
махъ и суставоломахъ, нѣкоторыхъ нервныхъ 
страданіяхъ, золотухѣ, ртутныхъ страданіяхъ и 
сифилисе, болѣзняхъ дыхательныхъ органовъ, 
страданіяхъ брюшныхъ органовъ и накожныхъ 
болѣзняхъ. 

(Ежеігвс. соч. 1760 г., ноябрь, 40в; Рычковъ, Топогр. Оревб., 
I I , 112; PaUaa Ѵоу., 1, 202; Лепеіввъ, Двев. Зап., I , 208і Krmann, 
Beiträge, I I , 8; Матер, діа статвст. 1839 г., отд. II , 30; Журв. 
Мвв. Вв. Д. 1840 г., XXXV, саѣсь, 67, 18S1 г., IV, отд. 2, 19, 
1860 г., XL, отд. 2, 78, ХЫІ, отд. 2, 107і Воев. стат. Сааар. 
г., 158; Ореабург. губ. вѣд. 1818 г., N 52, 1830 г., N I I , Сааар. 
губ. в-вд. 1834 г., N 17, 18, 30, 1859 г., N 39; Мосвов. недацав. 
газета 1859 г., N 14, 15; Boira отъ Тверв до Астрэі., взд. общ. 
Сааоаетъ, 299; Груаъ, Мвнерааьв. воды, I , 160; Адресъ-Кааея. 
Оренбург, губ. аа 1851 г.; Пупаревъ, въ Воев.-Медвцвв. Журв. 
1847 г.; Город, nocej., ч. IV, 398; Русзвій Двеввввъ, 1859 г., 
N 63—64; Сѣвер. Почта, 1862 г., N 133). 

СергІѲВСКОѲ: 1) село, Курской г. , Суд-
«tancicaro у.; си . Сула. 

2) село, Пензенской г., Керенскаго у.; см. 
Шеино. 

3) С , иначе Владыкино, село, Пензенской г., 
Чембарскаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, при 
р. Атмисѣ . Ч . ж. 1,651 д. об. п. , 300 дв. , 
2 церкви. 

4) С., пначе Шереметево, село, Рязанской 
г., Раненбургскаго у. , въ 39 в. отъ у. г-да, 
при р. Хуптѣ . Ч . ж. 1,614 д. об. п . , 181 дв. 
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5 ) село, Самарской губ.; см. Повосер-
певское. 

6) С, пначе Березовка, село, Саратовской г., 
Качышннскаго у. , въ 97 в. отъ у. г-да, при 
р. Медвѣдицѣ. Ч . ж. 2,225 д. об. п. , 275 
дв. Село это въ приход, спискахъ названо 
Березовка (Зяевка); срав. это сл. 

7) село, Саратовской г.; см. Судачье. 

8) С, иначе Березовка, село, Саратовской 
г. и у., въ 105 верст, отъ у. г-да, при р. 
Березовкѣ. Ч . ж. 1,876 д. об. п. , 268 дв.; 
сравни сь сл. Березовка. 

(Бармавскіб, Опытъ медвво-топогр. опвс. Саратовсв. уѣз., 
првдож. 3 , с. 3 ) . 

9) село, Саратовской г., Сердобскаго у.; 
см. Песчанка. 

10) село, Тамбовской г., Лебедянскаго у.; 
см. Каменный Верхъ. 

11) село, Тульской г., Крапивепскаго у . , 
въ 25 в. отъ у. г-да, по Тульско-Орловскому 
шоссе, при р. Плавѣ . Ч . ж. 2,095 д. об. п. , 
207 дв . , почтовая станція, базары по воскре-
сеньямъ, ярмаркп 5 іюля и 25 сентебря; на нихъ' 
привозится товаровъ на 8—9 тыс. р . , про
дается на 7 т. р. Село это принадлежитъ къ 
числу зпачительннхъ торговыхъ пунктовъ въ 
губерпіи. Оно принадлежало кн. Гагариным*. 
На прав, берегу р. Плавы, около села, нахо
дятся ломки известковаго твердаго камня. 

(Пааят. вв. ТуаьсвоВ губ., 1861 г., 134; Зуевъ, Пут. зап.. 
ЮЗ; Köppeo, Statist. Reise in Land. d. Don. Kosak., 40; Ken-
певъ, Города в çej. Туаьс. г., 112; Тудьс. губ. вѣд. 186J г., N 46). 

СѳргІѲВСКО-Лѳважская казен. ле
сная дача, Вологодской г., Тотемскаго у., 
заключает* въ себѣ 138 тыс. десятин*. 

(Воев. статвст. Воюгод. губ., 319). 

СѳргІѲВСКЪ, заштатный городъ Самар
ской г., Бугурусланскаго у. , подъ 53°56' 
ш. и 68°50' в. д., в* 124 в. къ с.-в. отъ 
Самары, въ долинѣ р. Сока, при впадающей 
в* нее рч. Сургута и Сергіевскихъ минераль-
выхъ водах* (см. это сл.) . Мѣстность города, 
изобилующая горючею сѣрою, которая добы
валась еще въ X V I I ст. , обратила на себя 
внпманіе имп. Петра I, занятаго тогда Се
верною войною и нуждавшагося въ сере для 
производства пороха. Въ 1703 г. велено 
было Казанскому воеводе Кудрявцеву устроить 
в* этих* местах* серный заводъ и укрепить 
его. Повеленіе было приведено въ исполневіс 
немедленно: въ 1703 г. на урочище <Казачьемт, 
Холму> былъ построен* городъ Сергіевск*. 
Онъ былъ срубленъ изъ дубоваго леса и по
крыть тссомъ; кроме того сделанъ былъ ост-
рогь с* 14 башнями и 5 проезжими воротами. 
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Въ 1704 г. новопостроенный городъ было 
повелѣно разобрать и отправить водою на 
Терек*, а на мѣстѣ его устроить земляной 
валъ вышиною въ 3 саж., съ уступами, а на
верху поставить тынъ и насыпать хрящевою 
землею. Гарнизонъ крѣпостцы составленъ былъ 
изъ 215 человѣкъ разныхъ служилыхъ людей, 
переведенныхъ изъ закамскихъ пригородов!,; 
кромѣ того сюда переведено въ качествѣ 
станичников* до 100 человѣкъ изъ дворцовыхъ 
самарскихъ селъ. Для заводскихъ же работъ 
прислано было 508 семействъ ясачныхъ кре
стьянъ и назначен* изъ Симбирска мастеръ 
съ 15 подмастерьями. При самоиъ заводѣ 
устроено было особое небольшое укрѣпленіе, 
называвшееся Ново - Серііевскомъ, a впослѣд-
ствіи Сѣрнымъ юродкомъ и Сѣрноводскомъ. 
Заводъ былъ въ дѣйствіи недолго: въ 1720 г. 
признано за лучшее устроить его въ Жегулев-
скихъ горахъ Самарской Луки, близъ дер. 
Ширяева Буерака. Городокъ же Сергіевскъ 
сдѣладся однимъ изъ сторожевыхъ пунктовъ 
противъ Киргизовъ, нападавшихъ тогда на 
эту мѣстность; близъ города сохранилось 
урочище «Воровской лѣсъ>, гдѣ кочевники 
имѣли обыкновеніе устраивать засады. Въ 
1781 г. Сергіевскъ назначенъ уѣздн. городомъ 
Уфимскаго намѣстничества, въ 1804 г. оста
влен* за штатомъ, а въ 1850 г. отчисленъ 
отъ Оренбурской г. къ Самарской. П о свѣд. 
за 1867 г. ч . ж. въ городѣ 3,486 д. об. п. 
(1 ,654 м. п.), изъ коихъ дворянъ 9, купцовъ 
3 7 4 , мѣщанъ 9 8 2 , крестьянъ 1,724. Всѣ пра
вославные. Въ 1870 г. въ городѣ было цер
квей православ. 1 (кам.), домовъ 392 (всѣ 
деревянные), приходское училище. Доходъ 
г-да простирается до 2 тыс. р . Сергіевск* 
принадлежит* к* числу поселков*, имею
щих* чисто сельскій характер*. Торговля 
и промышленность его ничтожны; онъ обя
зан* извѣстностью находящимся близ* него 
цѣлительнымъ сѣрнымъ источникамъ; во время 
дѣтняго сезона онъ нѣсколько оживляется. Въ 
1870 г. въ городѣ было только 3 салотопен-
ныхъ зав., выдѣлавшихъ на 1 0 , 9 7 0 р . , и 2 во-
дочныхъ, на 8 , 0 0 0 р. Въ городе собираются 2 
ярмарки въ году: 8 іюня и 25 сент. Обороты 
каждой не превышают* 4 тыс. руб. по сбыту. 

(Рыков*, Топогр. Оревб., II , 112; Pallas, Ѵоу., I , 202, Ле-
вехввъ, Две». Запас., I , 208; Érdmann, Beiträge, В . Il, s. 8; 
Матер, lia стат. Р о с с , аэд. Мва. Вн. Д. 1839 г., отд. 2, с. 30; 
Ж. М. Вв. Д., 18)0 г., XXXV, см-всь, 67, I860 г., X L , отд. 2, 
30-, Город, посед., ч. IV, с. 398; Эвоаом. сост. город, посед., 
ч. 2, Саасрсв. губ., с. 27; Оревбург. губ. вѣдоа. 1818 г., N 52, 
1450 г., S I i ; Сааар. губ. <-»д. 185» г., N 1, 1854 г., N 30). 

СергІѲВЪ - ТроИЦКІЙ монаст., Псков
ской г.; см. Троицкіе мон. 

СѳргІѲВЪ-ТрОИЦКІЙ монастырь, Яро
славской г.; см. Барницкій. 

(Кг биодіографіа: І с т . Рос. Іор., HT, 500; Паавт. Вѣрш, въ 
статвот. о воя., 3"; Крыдов-ь, Яросдав. эпархів, 71; Журавдев-в, 
Путев, по Яросдав. губ., 314; Древо, св. Ростова, »1; Путеш. 
во свят, мѣставъ руссвваъ, 1, 75). 

СѳргіѲНКОВа, слобода, Воронежской г.; 
см. Сергѣевка. 

СергІОПОЛЬ, город*, Семирѣченской об
ласти (прежде входил* въ составъ Семипа
латинской); см. Аягузъ. 

СергОЗѲро, озеро, соединяющееся реч
кою съ р". Варзугою, на Терскомъ берегу 
Бѣлаго м., Архангельской г., Кемскаго у. , 
занимаетъ площадь въ 2,18 кв. м. или 
105,3 кв. в. 

(Schweizer, Areal-Bestimm., 38; Кевпевъ, Вѣств. И. Р. Геогр. 
Общ. 1859 г., XXVII, отд. 2 ) . 

СергучвВСКІЙ (Березинскій) соедини
тельный каналъ, Березинской системы (см. 
это), Минской г., Борпсовскаго у. , прорыт* 
для обхода нижней части рч. Сергуча (Сер-
гуть) и соединяетъ верховья этой рѣки съ 
р. Березиною. Устье канала въ р. Березину 
находится отъ Борисова въ 90 в. Длина ка
нала 8 в. 300 саж., шир. по дну 5 саж., 
на поверхности I I 1 / » саж., глуб. 10 фут., 
паденіе 16 фут. 8 дюйм. Каналъ построенъ 
въ 1804 г. и имѣетъ 3 однокамерных* дере-
вянныхъ шлюза. Н а р. Сергучѣ въ 1865 г. 
грузилось лѣса на 16,452 р., в* 1868 г. на 
8,257 руб. 

(Зедевсвій, Мнвсв. губ., I , 2301. 

С ѳ р г у ч ъ , р . , Минской г., Борисовскаго 
у . , лѣв. up. Березины. Беретъ начало въ оз. 
Манецъ. Напр. къ ю.-ю.-з . , дл. теч. 25 вер. 
Ш и р . 10 саж., глуб. до 5 ф. Теченіе изви
листо, берега низки и болотисты, весениіе 

; разливы до I 1 /» вер- шир. Рѣка входитъ вь 
I Березинскую систему и по ней производится 
j судоходство отъ оз. Манецъ на 10 вер. внизъ 
j до застѣнка Пристань, a далѣе для минованія 
і нижней, неудобной для судоходства части те-
! ченія съ 1805 г. существуетъ каналъ Серіуч-
і скій, имѣющій длины 8 вер. 300 саж. 

(Stuckenkerg Hydr., Ill , »87, 291; Исвуств. суд. с.от. , с. 37; 
I Зедевсііа, Мвнсвая г., I , 146 а см. бвбд. Березввсвоі састеаы). 

! СѳргѢвВКа: 1) слобода, Воронежской 
\ губ., Острогожскаго у . , вь 71 в. от* у. 
і г-да, по дорогѣ въ Богучаръ, при протокѣ 
' Мокрой Россошп. Ч . ж. 2,331 д. об. п. , 193 дв. 
' 2) иначе Гулевая, село, Екатеринославской 
і г., Бахмутскаго у., при рч. Ковалихѣ, въ 95 в. 
! к* ю.-в. отъ Бахмута. По свѣд. 1859 г., 312 

дв. , 2 ,140 ж. об. п. (1 , 08 7 м. п.), цер
ковь правосл. 

3) село, Полтавской губ., Гадячскаго у., 
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при р. Хоролѣ, въ 17 в. къ зап. отъ 
уѣздн. г-да. По свѣд. 1863 г . , 242 дв., 
2,304 жит. об. п. (1,160 муж. п.), становая 
квартира. 

Сѳргѣѳвъ, мысъ, Архангельской г., Кем-
скаго у., на Лапландскомъ берегу Сѣвернаго 
океана, лежитъ на восточномъ берегу полу
острова Рыбачьяго, въ 2 Ѵ»  миляхъ къ с. отъ 
мыса Батеньки. 

(Реіаеве, Гадр. опвс. сѣа. берега, и, 284). 

Сѳрдоба, р. , Саратовской г., лѣв. пр. 
Хопра. Беретъ начало въ Петровскомъ у., 
направляется сначала къ ю.-ю.-з., потомъ къ 
с.-с.-з., орошая уу. Петровскій и Сердобскій. 
Дл. теч. 100 вер. Вдоль рѣки расположены 
1 городъ (Сердобскъ) и 28 селеній съ 27 т. 
жит. Изъ этихъ селеній особенно многолюдны 
Мал. Сердоба (5,590 ж.) и Б. Бакуръ (3,000 ж.). 

(Спае. нас. містъ Саратовской г-іа, Иваошсків, Баіашовсв. 
увз., 3). 

СврДОба Малая (Никольское), село, 
Саратовской г., Петровскаго у., въ 33 в. отъ 
у. г-да, по почтов. тракту въ Сердобскъ, при 
р. Сердобѣ и Саполгѣ. Ч. ж. 5,590 д. об. п., 
780 дв., 2 церкви, училище, почт, станція, 
становая квартира, базары, 2 ярмарки: 8-я 
пятница по пасхѣ н сергіевская; на каждую 
изъ нихъ привозится на 4 — 5 тыс. руб., 
продается на I 1 / «—3 тыс. р. 

Сердобскъ, уѣздный городъ Саратов
ской губерніи. 

I . Г-дъ, подъ 52°27' с. ш. и 61°53' в. 
д., въ 194 в. къ с.-з. отъ Саратова; распо
ложенъ на прав. бер. рч. Сердобы, въ неров
ной, холмистой мѣстности, прорѣзанной ов
рагами, въ которыхъ струятся ручьи; поэто
му городъ не могъ расположиться правильно 
въ прямыхъ широкихъ улицахъ и кажется 
обширнѣе, нежели на самомъ дѣлѣ. На 
противоположном* берегу, противъ города, 
расположена обширная пригородная казен
ная слобода, причисляемая къ городу и от
части смѣшанная по населенію, но владѣю-
щая собственными землями въ количеств* 
15,357 десят. Нынѣшній городъ, подъ име
немъ села Большой Сердобы, принадлежитъ 
къ числу древнѣйшнхъ поселеній въ краѣ и, 
вѣроятно, существовать еще въ Х Ѵ Н стол.; 
по преданію, находясь на овраинѣ государ
ства и въ краѣ еще пе совсѣмъ заселенномъ, 
село было окружено валомъ я выдержало въ 
1717 г. осаду отъ крымскихъ и кубанскихъ 
татаръ, дѣлавшпхъ частые набѣти на эти 
мѣста. Село было заселено пахатными сол
датами и въ 1780 г. сдѣлано уѣздн. г-домъ 

Саратовскаго намѣстничества съ переимено-
ваніемъ въ Сердобскъ, и съ того времени 
онъ остается въ предѣлахъ губерніи. По свѣд. 
1867 г. въ город* было ч. ж. 11,147 д. об. 
п. (5,586 м. п.), изъ коихъ дворянъ 173, 
почетн. гражданъ 2, купцовъ 513, м*щанъ 
4,585, крестьянъ 4,699. Неправославных*: 
единовѣрцевъ 7, раскольниковъ 46, католи
ковъ 3, протестантовъ 3, евреевъ 13. Въ 
1867 г. въ город* находилось церквей пра
вослав. 5 (2 кам.), домовъ 1,195 (23 кам.), 
лавокъ 48 (16 кам.), уѣздное и приходское 
училища, городская больница. Городъ имѣетъ 
во владвніп 5,753 десят. земли, изъ коихъ 
1,883 десят. подъ лѣсомъ и 2,148 десят. 
отдаются въ оброчное содержаніе (доходъ 
1,830 р.), 6 лавокъ, водяная мельница, рыб-
ныя ловли и незначительный каменоломни 
(доходъ съ этихъ имуществъ 510 р.) . Город
ской доходъ простирается отъ 4 до 5 т. р. 
Главное занятіе жителей составляетъ хлѣбо-
пашество, коим* занимаются не только кресть
яне, но купцы и мѣщане, арендуя земли у 
города и крестьянъ; нѣкоторые купцы (до 38 
человѣкъ) н мѣщане (до 84 челов.) имѣють 
свои собственный земли. Ремесленпость не
значительна; въ 1867 г. ремесленниковъ было 
273 (117 мастер.), изъ нихъ кузнецовъ 20, 
прочіе же преимущественно плотники (41), 
столяры (39), сапожники (39) и портные (34). 
Заводская промышленность въ 1867 г. огра
ничивалась 7 заводами, изъ коихъ 1 пиво
варенный, 1 поташный и 5 кирпичныхъ; обо
роты пивовареннаго и 5 кирпичныхъ заво
довъ не превышают* 15 т. р. въ год*. Сер
добскъ, откинутый далеко въ сторону отъ 
важных* промышленных* пунктовъ и лишен
ный удобныхъ путей сообщенія, не отличает
ся особеннымъ развитіемъ торговли и въ 
этомъ отношеніи много уступает* богатому 
селу Бекову (въ 35 вер., при р. Хопрѣ). 
Прн всемъ томъ внутренняя мелочная тор
говля идетъ успѣшно, такъ что жители все 
необходимое находять у себя въ город*. Еъ 
предметамъ оптовой торговли принадлежать: 
хлѣбъ, сало, мясо, домашяія птицы и дере-
вянныя издѣлія, привозихыя изъ уѣзда; впро
чем*, все это сбывается въ небольшихъ пар-
тіяхъ. Хлѣбъ къ Сердобску привозится из* 
ближайших* селеній, лежащих* верст* за 20 
и ближе; изъ города хл*ба вывозится до 20 
тыс. четвертей, преимущественно ржи, овса 
и пшена. Въ город* находится купцовъ 1-й 
гильдіи 1, 2-й 28, торгующих* хѣщанъ 35. 
Учреждевння 3 однодневння ярмарки бывают* 
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9 мая, 8 іюля и 1 4 сентября; обороты ихъ 
слѣдующіе: 

Привозъ. Продажа. 
9 м а я . . 40 т. р . 2 3 т. р . 

"8 ію-ія. 36 > > 20 > > 
1 4 сент. . 1 0 0 > > 62 > > 
Н а нихъ производится торговля красными 

товарами и разными крестьянскими произве-
деніямн. Базары собираются еженедѣльно по 
пятницамъ и осенью и зимою отличаются 
довольно значительными съѣздами; годовой 
оборотъ ихъ не превышаетъ 114 т. р . 

(Леоподьдовъ, Стат. он. Саратов, г . , ч. П , с. 103, Erumarm, 
Beitrage, В. П , s. 131; Бегверг, иосаои. о Саратов, г., с. 39; 
Город, посед., т. IV, с. 444; Эвовоа. соот. город, п о с , Сарат. 
губ., с. 35; РаевекШ, Торгов, пуввты Сарат. г., вып. I , с. 93, 
Ж. М. Ва. Д., 1841 г., т. Х Ь , е. 46; Сарат. губ. вѣд. 1851 г. 
N 33, 1854 г. N 27, 1863 г. N 6). 

. П . Упздъ занимаетъ с.-з. часть губерніи. 
Нростр. его, по измѣренію Стрѣльбпцкаго, 
1 3 3 , 8 0 кв. м. или 6 4 7 4 , 4 вв. в.**Мѣстпость 
уѣзда ночти ровная, изрѣдка холмистая, имею
щая склонъ отъ с. къ ю . , и горъ собственно 
нѣтъ, но исключение представляетъ правый 
берегъ Х е в р а , по коему тянется невысокая 
цѣпь возвышенностей, выходящая изъ П е н 
зенской губ.; мѣотаость здѣсь носитъ харак-
теръ пересѣченвый. Почва уѣзда вообще 
черноземная, въ частности же сѣв..и зан. части 
уѣзда имѣютъ характеръ болѣе суглинистый, 
по берегамъ рѣкъ и рѣчекъ песчаный; по 
лѣвому берегу р . Х о п р а тянется полоса болот
ной почвы, а въ ю.-в. части залегаетъ еугливи-
сто - черноземная п о ч в а , весьма плодородная 
и способная производить пшеницу. Возвышен
ности праваго берега Х о п р а , достигаюшДя 
мѣстами 3 0 — 5 0 саж. надъ уровнемъ воды, 
преимущественно состоять изъ глинисто-солон
цеваты хъ пластовъ мягкаго камня и затвердѣв-
шага песчаника; встрѣчается кое-гдѣ мергель, 
известковый камень и рѣдко полевой шпатъ. 
Въ вѣкоторыхъ мѣстахъ есть присутствие 
о х р ы , ближе къ Хопру — бураго желѣзняка, а 
паходимый здѣсь песчаникъ употребляется 
жителями для падворныхъ построекъ. Вся 
площадь уѣзда лежитъ исключительно въ си
стем* р . Хопра, который входить въ уѣздъ 
изъ Пензенской губ. при д. Бекетовкѣ и вы
ходить нзъ него при с. Бѣ .:ьщинѣ; онъ не 
представляетъ іюзможности въ предѣлахъ 
уѣзда для сплава; разливъ его довольно зна
чителен*, особенно близъ с. Бекова; долина 
Хопра въ предѣлахъ уѣзда пмѣетъ ширины 
отъ 1 до З1/» вер. Въ Хоиеръ впадиютъ 
справа: Малый Мичхерей, Еланка, Арча-
дасъ съ притоком* Больш. Дубовкою; слѣва: 
Комышлсй, (Ьрдоба, Езнаиръа другія незна

чительный рѣчки. Озера и болота встречают
ся преимущественно по лѣвому низменному 
берегу р. Хопра; они образуются отъ разли-
вовъ весеннихъ водъ. Озера изобилуютъ ры
бою, а болота — дпчью. Болѣе значительный 
озера находятся у с. Изнаира и Соколки 
(Троицкое) ; болота же занимаютъ иногда 
весьма значительным пространства, какъ напр. 
у. с. Изпапръ, Урусовки, по долпвѣ рч . Kas.'-
золки, у. д. Софыінкп, а особенно обширны 
у. д. Пикитинки (Карповки) и Добринкп. 
Подъ лѣсами до 60 т. десят. или 9°/о всей 
площади ; по берегамъ Хопра встрѣчается 
лѣсъ, годный для построекъ. По свъд. за 
1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 153,976 
д. об. п. (77,331 м. п.), съ городомъ на 1 
кв. м. по 1,234 д. об. п. В ъ : числѣ жите
лей уѣзда ; дворянъ 2 6 8 , крестьянъ казен. 
3 8 , 6 1 3 , прочихъ вѣдомствъ 1 0 3 , 3 4 6 . Н е -
православныхъ: единовѣриевъ 2 ,460, расколь
никовъ 3 , 2 7 2 , католик. 3 0 , протестант. 2 0 . 
Церквей православ. 59 (30 кам.), церковь 
единовѣрческая, раскольничья молельня. Жи
тели принадлежать къ великороссійскому пле
мени, н только села Старое и Новое Мешер-
скія,• имѣющія 1,997 д. об. п . , заселены Ме
щерою, вышедшею въ X Y I стол, изъ Рязан
ской губ.; впрочемъ, будучи православными и 
живя среди русскихъ, эти Мещеряки обрусѣли, 
забыли свой родной язык*, и только женщины, 
да и то уже мало, сохраняют* старинный рога
тый головной уборъ. П о свѣд. за І 8 5 9 г. 

I жители размѣщались въ 294 поселкахъ, изъ 
коихъ селъ 6 2 , селецъ 4 6 , деревень .172 и 
хуторов* 14; въ числѣ селеній 26 имѣютъ 
до 100 жителей, 177 отъ 101 до 5 0 0 жит., 
60 отъ 501 до 1 тыс., 14 отъ 1 до I 1 /» тыс., 
12 отъ I1/* ДО 2 тыс. и 5 свыше 2 тыс. 
Къ многолюдпѣйшим* селеніямъ принадлежать: 
Бакуръ Большой (2 ,977 об. п.) , Наша (2 ,445) , 
Нарышкгшо (2 ,254) , Яесча«ка(Урусово)(2,182), 
Трескино ( 2 , 0 3 7 ) , Беково ( 1 , 9 9 8 ) , Жрутцовка 
(Чушевка) (1 ,957) . Жители уѣзда по преиму
ществу земледѣльцы; хлѣба за собственныѵ: 
продовольствием* остается много па продажу, 
и главными рынками служатъ г. Сердобскъ и 
особенно с. Беково, нзъ которого вывозится 
болѣе 3 2 0 тыс. четвертей разнаго хлѣба. 
Росцодствующін посѣвъ есть рожь и оиест, 
пшейицу въ значительныхъ размѣрахъ Произ
водить лишь въ ю.-в. части уѣзда, ленъ и ко
нопля сѣются только для своихъ нуждъ; сѣ-
ютъ также и сурѣпицу и посѣвы ея начп-
наютъ увеличиваться. Огородничеством* за
нимаются пало, фруктовыхъ же садовъ, за 
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исключеніемъ помѣщиковъ, ни у кого нѣтъ; одни 
бахчи съ арбузами, дынями, тыквами обраща-
ютъ на себя вниманіе жителей, и бахчевод
ство годъ отъ году развивается. Скотовод-
ствомъ занимаются въ размѣрахъ домашняго 
потребленія. Многіе помѣщики держать мери-
носовыхъ овецъ и конскіе заводы. Въ мест
ности, прилегающей къ Хопру, многіе жители, 
особенно мельники, разводятъ въ значитель-
номъ числѣ гусей и утокъ для продажи ихъ 
въ с. Бековѣ. Кроме сельскаго хозяйства, 
почти единственнымъ промысломъ жителей 
служить извозничество, которымъ занимаются 
весьма охотно; но съ проведеніемъ желѣз-
ныхъ дорогъ и зтотъ промыселъ долженъ 
ограничить свои размѣры. Между сельскими 
жителями есть и ремесленники: сапожники, 
портные, шерстобиты, красильщики, но число 
ихъ незначительно. В ь уѣздѣ находится только 
1 суконная фабрика, въ с. Меиьерскомъ, на 
которой выдѣлываетея до 36 тыс. арш. сол-
датскаго сукна, и 3 винокуренные завода: 
Надеждинскгй, Александровскій и Поляни-
цинскій, на которыхъ въ періодъ 1 8 6 8 — 6 9 
год. выкурено спирта 9 8 , 4 0 0 ведръ, на сумму 
6 9 0 , 4 0 0 руб. Кромѣ того въ уѣздѣ есть 14 
овчин ныхъ заведеній, 9 кожевенныхъ, 25 
Еирпичныхъ, производительность которыхъ не 
обширна. Ярмарокъ въ уѣздѣ собирается только 
6, именно: въ с. Бековѣ съ 25 сентября по 
2 октября, Трескинѣ—25 декабря, Камзолѣ— 
въ 10-ую пятницу по пасхѣ , Боркахъ — въ 
день С в . Троицы, Ананьинѣ — въ день Св. 
Духа и Давыдовкѣ въ 9-ю пятницу по пасхѣ; 
кромѣ того назначена ярмарка въ с. Мещер-
скомъ, но на ней съѣзда не бываетъ. Изъ 
ярмарокъ особеннаго виииапія заслуживаетъ 
ярмарка въ с. Бековѣ, на которую привозится 
товаровъ и прпгопяется скота на сумму до 3 
милліоновъ р . , продается же на 21/« мил.; 
главный предметъ торговли здѣсь хлѣбь, крас
ные товары, крестьяпскія прэизведенія, мясо, 
скотъ и лошади. Послѣ Бековскои ярмарки 
значительна также въ с. Боркахъ, куда при
возится на 63 т. р . , продается на 22 т. р . , 
прочіе же имѣютъ оборотъ по привозу отъ 
41/» до 7 т. руб. на каждой. Торговыми се
лами считаются Беково, Борки и Трескино. 

(См. Саратов, губ. і Раевсваго, Торгоі. пуввты в» Сарат. 
губ., вып. I , с. 80-191). 

СѳрдЦѲ-Камень, гора, на мысѣ въ 
с.-в. части залива С в . Креста, въ Примор
ской области, въ с . -з . части Берингова моря; 
въ широт в 6 5 ° 3 6 , ' б , въ долготѣ 1 7 8 ° 7 ' . 
Вышина горы 1,372 р. фут. надъ ур. моря. 

Эта гора есть одинъ изъ наилучше опредѣ-
левныхъ пунктовъ залива С в . Креста; къ в . 
близъ нее лежитъ гора Заячій-Канёвь. 

(Свб. В. 1822 г. ч. XVII , о. 13, J i t i o , Пут. вовр. сіѣта, 
отд. Н, с. 224; Cook, тоу. II, 46»). 

Сердь, рѣка, Томской губ., Маріинскаго 
окр., пр. пр. Кіи; беретъ начало въ высо-
кихъ и неприступныхъ торахъ Алатау и те
четъ сначала на з;, потомъ на с.-з.; длина 
теченія около 60 верстъ; на всемъ яротя-
женіи иринимаетъ съ пр. стор. только одипъ 
притокъ, а съ лѣвой два. 

(Сдовцовъ, Исторіч. опвс. Саб., I I , 189). 

Серебряковсвая пристань, на запад, 
берегу Каспійскаго м. , на границѣ Астра
ханской губ. и Терской обл., вправо отъ поч
товой дороги изъ Кизляра въ Астрахань, отъ 
которой отдѣляется при станц. Тараканбуг-
ровекой почтовая вѣгвь а а станц. Кизикеев-
скую до самой пристани. Н а пристани на
ходится деревянная церковь, казармы, почто
вая станція. Пристань расположена съ сев. 
стороны Кумскаго прорана при выходе его 
въ море и прикрыта со всехъ сторонъ дам
бою. Она открыта после засоренія ІПандру-
ковской пристани, но, несмотря на удобство 
разгрузки и нагрузки, она посещается судами 
только съ казеннымъ провіантомъ, такъ какъ 
очень удалена отъ Кавказскихъ горъ. При
стань эта съ каждымъ тодомъ болѣе и болѣе 
засаривается. 

(Воеа. стат. Ставроп. губ., 67). 

Серебрянка, обширный заливъ, въ ю.-з. 
углу севернаго острова Новой Земли, въ Ле-
довитомъ океанѣ , при входѣ въ Маточкинъ 
Ш а р ь (съ зап.). Заливъ этотъ окруженъ уте
систыми берегами (въ 15 — 30 саж. в ы с ) , 
глуб. по срединѣ до 50 саж., грунтъ вездѣ 
плита, около береговъ облегаетъ каменистый 
рифъ шир. въ 100 саж., въ устьѣ лежитъ 
остр. Митюшевъ, крутой и окруженный р и 
фом ь. Въ вершину залива впадаетъ рч. Сере
брянка, вытекающая изъ озера. Съ устья гу
ба походить на проливъ и даже более, чѣмъ 
Маточкинъ Шаръ, но ее можно опознать по 
высокому сѣв. берегу, известному подь име
немъ Митюшева камня и по остр. Митюше-
ву. СЬверное плечо губы образуетъ Митю
шевъ носъ, на которомъ находится одна изъ 
высочайшихъ горъ Новой Земли, высота ея 
до 3,000 ф.; видна съ моря за сутки до 
приближенія къ берегу; съ этой горы начи
нается кряжъ высокихъ горъ, идущихъ почти 
на 1,200 вер. до мыса Орелъ. 

(Зап. Г в др. Дел., Ill, l»ïi Свеюіе, Вова» Зевов, S7, « V Нов. 
•яемѣсдчі. сеч., ч. X X X I , 178» г., с. S6). 
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Сѳрѳбрянка, р. , Пермской г., Кунгур-
скаго у., пр. пр. Чусовой. Беретъ начало на 
Уральском-ъ хр. Напр. къ ю.-з., дл. теч. до 
120 вер. Шир. отъ б до 6 саж., теченіе 
быстрое, вода чрезвычайно чиста и прозрач
на, вслѣдствіе чего названіе Серебрянки и 
даво этой рѣкѣ Ермакомъ. Н а рѣкѣ есть 
лѣсистый Ермаковъ островъ, имѣющій пол
версты длины. При устьѣ р. Кокуя сохранились 
здѣсь и остатки Ермакова городища,—мѣсто 
его послѣдвей зимовки на пути въ Сибирь. С . 
образуетъ обширный заводскій прудъ при Се-
ребрянскомъ заводѣ, откуда весною произво
дится сплавъ. 

(Pallas, В . , Ш , 265; Hermann, Ural, I , 200; Georgi, В . , I I , 
689, Stnckenberg, V, 593; Zerrenner, Brak. т. Perm. I , 89; Böse, 
В . , I , 348; Г. Ж. 1857, с. 245, 278). 

СѳрѳбряНСВІИ желѣзодѣлательный и 
якорный (казен.) заводъ, Пермской г., Кун-
гурскаго у., въ Гороблагодатскомъ округѣ, въ 
152 в. отъ у. г-да и въ 60 в. отъ Кушвин-
скаго зав., при рч. Серебрянкѣ, притокѣ Чу
совой. Заводъ основанъ въ 1764 г.; на немъ 

1860 г. 1861 г. 1862 г. 1863 ». 
Пуд. Пуд. Пуд. Пуд. 

Отлито припас. 
изъ вагранокъ. 1,267 1,332 — — 

Выд. разн. жел. 123,809 116,704 135,719 131,151 
Изъ него: пудлин. 6,657 15,202 19,916 28,492 

уклада 6,633 7,276 4,899 529 
якорей 4,178 5,206 6,508 7,403 

На заводѣ имѣются 3 пудлинговыхъ печи, 
21 кричный горнъ, 5 укладныхъ, 16 якор-
ныхъ, 6 кузнечныхъ, 3 сварочныя печи, 1 ка
лильная и 1 вагранка; въ дѣйствіе приво
дится 30 водян. колесами въ 476 силъ и 
1 паров, машиною въ 36 силъ; рабочихъ въ 
1863 г. было 824 чел. Въ заводскомъ селе-
ніи ч. ж. 4,405 д. об. п. , 775 дв., церковь, 
госпиталь на 40 кроватей, школа. 

(Georgi Reise, I I , 592, 695; Hermann, Ural. Erzgeb rg., I , 
M i l Baer nnd Helmersen, Beiträge, V I , 203; Rose, Reise, I , 
348, Ludwig, Stud., 49; Мозеіь, Пери, губ., I I , 174: Пааят. аа. 
дда горвыіъ людей, годи 1 а I I ; Сбора, статвст. св*д. по гор-
аоі часта ва 1864, 65 а 67 годы; Falk, Beise, I , Sil, Фальвъ, 
въ Пода. собр. учеа. путеш , V I , 289; Газета дѣсовод. в оюты, 
1856 г., К 13; Попова, Ход. опвс. Пера, губ., I , 430; Гор. Жур. 
1837 г., I I , 539, 540; Pallas Voy., VII , 45; Воев. стат. Перас. 
губ. 99, 135; Зябдовсвій, Зеалеопас. IV, 381; Пврасв. губ. вѣд. 
1865 г., N 66). 

Серебряные пруды, село, Тульской 
г., Веневскаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, по 
дорогѣ изъ Еиифани въ Зарайскъ, при р. 
Осетрѣ. Ч, ж. 3,600 д. об. п., 359 дв. Село 
это принадлежитъ къ числу довольно значи-
тельныхъ торговыхъ пунктовъ. 

(Паавтв. г». Тульской губ., 1864 г., 134; Pallas, Voy., V, 
446; Воев. стат. Тульсвой г., 137; Кеппевъ, Гор. а сед., 19). 

СѳрѲГОВСКОѲ (Серегъ-Ыбъ), село, Воло
годской г., Яренскаго у., въ 104 в. отъ у. 
г-да, при р. Вымѣ. Ч . X. 1,329 д. об. п. , 
156 дв., базаръ, пристань, на которой въ 

1865 г. грузилось 147,695 п., на 50,560 р., 
изъ коихъ масла коровьяго 1,100 п., на 5,500 р., 
свѣчей сальныхъ 400 п., на 1,200 р., соли 
146,195 п., на 43,860 р. Въ 1868 г. грузи
лось исключительно одной соли 174,321 п., 
на 52,292 р. При селѣ находится солеварен
ный заводъ (Витушеннпковыхъ), на коемъ 
вываривается соли 100—200 тыс. пуд. На
чало основанія завода относится къ 1637 г.; 
въ то время онъ принадлежал* дьяку Давилу 
Панкратьеву, который, куппвъ землю у кресть
янъ Опариных* Княжногостинскаго селеиія, 
открыл* ва ней соляные источники. 

(іВурі. Пут. Сообщ. 1867 г., кв. III, Воев. статвот. Водог. 
губ., 239 i табл. N 11, Пааят. вв. Водогод. губ. аа 1856 г., 
отд. 9, с. 49; Лепехавъ, Даева, запас, Ш, 978; Журв. М. Ва. 
ДѢДЪ, 1844 г., т. III, с. 1—19, 1839 г., T. XXXIV, саѣсъ, 18, 
1851 г., XXXIV, с. 63, Штувевбергъ, Труди Водог. губ., с, 15; 
Бергштрессеръ, Регадія ва содяв. про»., 1858 г., с. 16; Водог. 
губ. від. 1854 г., IV 24, Брусадоаъ, Водогод. губ., 44; Зябдов-
свій, Зеалеопнс, III, 556; Гора. Жур. 1826 г., I , 97; Ардавг. 
губ. вѣд. 1867 г., N 55). 

Середа, р.; см. Осереда. 
С е р е д а (Стратшатское), село, Москов

ской г., Волоколамскаго у., въ 33 в. отъ у. 
г-да, при рч. Мутнѣ. Ч . ж. 1,085 д. об. п., 
159 дв., становая квартира. Село это замѣ-
чательно по хлѣбной торговлѣ. На бывающую 
здѣсь ярмарку 8 іюня привозится на 19 т. р. , 
продается на 14 тыс. руб. 

(ГПелеховъ, Просеаоч. дорога, 16). 

С е р е д а - У ш ш о , село, Костромской г., 
Нерехтскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, по 
упраздненному почтов. тракту изъ Нерехты 
въ Шую, при прудахъ. Ч . ж. 551 д. об. п., 
91 дв . , церковь Вознесенія, базары по сре-
дамъ. Село это считается торговымъ. 

(Бѣляевъ, стат. опвс. церквей Кострон. г., 190; Пааят. s i . 
Костроа. г. ва 1862 г., 303; Кржввоболоцвій, Костроа. г., 265). 

Сѳрѳдина-Буда (Срединна Буда),жъѵѵ., 
Черниговской г., Новгородъ-Сѣвер. у., въ 60 в. 
отъ у. г-да, при рч. Воробьевкѣ. В ъ X V I I I в. 
оно принадлежало Стародубскому полку, въ 
1727 г. доходы съ него опредѣлены на со
держаще тайн. сов. Наумова, а въ 1764 г. на 
содержаніе Румянцева. Ч. ж. 4,674 д. об. п., 
473 д в . , церквей правосл. 3 , единовѣрч. 1, 
училище, ратуша, базары. Многіе мѣщане 
ведутъ торговлю пенькою, а также рыбою, 
солью и скотомъ. Ежегодно собираются 2 зна
чительный ярмарки: 6 января и 8 сентября; 
на 1-ю привозится среднимъ числом* на 
10 — 15 тыс. р., на 2-ю на 21—32 тыс. р. 

(Город, посел., т. V, ч. И, с. 411; Доаовтовачь, Черввго». 
губ., 661). 

СередьПОГОСКая, дер., Архангельск, г., 
Шенкурскаго у., въ 147 в. отъ у. г-да, при 
рч. Хпмѣ. Ч. ж. 50 д. об. п., 10 дв. Близъ 
деревни находится ручей, впадающій въ рч. 
Химу и имѣющій сильный сѣрннй запах*. 

(Арх. С б о р і І П , ч. I , кв. I , 979). 
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Сѳрѳжа, р . , Нижегородской г-іи, пр. пр. 
Тёши. Беретъ начало въ Нижегородскому у., 
близъ с. Старое поле, орошаетъ Арзамасски" 
и Горбатовскій уу. Напр. къ з., дл. теч. 120 вер., 
гаир. отъ 3 до 10 саж., глуб. отъ */* Д° 4 

аршинъ, разливается до 400 саж. Берега 
низменные, лѣсистые, мѣстами болотистые. 
Мельнидъ 1 0 . Вдоль рѣки расположено 15 
селеній съ 5,300 жит. 

(В. ст. Піжегор. г., с. 26; сп. вас. вт. Нвжегор. г . ) . 

СѳрѲЖЪ, рѣка, Енисейской губ., Ачин-
скаго окр., притокъ р. Чулыма съ лѣв. сто
роны; беретъ начало въ Сагайскихъ возвы-
шенностяхъ, изъ озера Бѣлаго, и течетъ на 
с.-в. по дремучимъ лѣсамъ, состоящимъ на 
возвышенныхъ мѣстахъ пзъ лиственницы и 
сосны, на низменныхъ изъ березы, осины и 
пр. Длина С . около 140 веретъ; онъ прини-
маетъ множество небольшпхъ притоковъ какъ 
съ правой, такъ и съ лѣвой стороны. 

(Pallas, N. N. В . , V, 11; Сіовцовъ, Ист. оп. Саб., I I , 189; 
Гагемейстері, Стат. обоз. Свбврв, I , 110). 

Сѳрѳна, р . , Калужской г-іи, лѣв. пр. 
Жиздры. Беретъ начало въ Мещовскомъ у., 
близъ д. Потаповой, протекаетъ Козельскій и 
Перемышльскій. Напр. къ ю.-в . , дл. теч. 93 
вер., шир. до 50 саж., глуб. отъ 211з до 17 
ф. Дно песчаное и каменистое, теч. быстро, 
разливы обширны. Берега частію глинистые, 
частію каменистые; мостовъ 9 и 2 проѣзжія 
плотины; мельницъ 1 3 . Вдоль рѣкъ 43 селенія 
съ 8,400 жит. 

(Иопропвій, Калужс. г., I , 83; Stnckenberg, Hydr., V, 447; 
Onac. Калужс. вам., S; Сп. вас. мѣстъ Кадужс. г.; Гор. Жур. 
1844, I , 364). 

СѳрѲНСВІЙ желѣзодѣлательный заводъ 
(Бенардаки), Калужской г. , Козельскаго у. , 
въ 12 в. отъ у. г-да, при рч. Серенѣ . Ч . ж. 
312 д. об. п. , 35 двор. Заводъ основанъ въ 
1756 г. Н а немъ въ 1863 г. было 4 крич-
ныхъ горна, 3 гвоздильныхъ н 1 желѣзо-
разогрѣвательный; въ дѣйствіе приводится 8 
водян. колесами въ 40 силъ. Н а заводѣ 

1861 г. 1862 г. 1863 г. 
Пуд. Пуд. Пуд. 

Выдѣл.кричн.желѣза. 7 ,761 10,874 28,271 
Изъ него рѣзнаго и 

шиннаго — 6,872 7,149 
Гвоздей — 3,972 4,353 

Близъ завода, по берегу р. Серены, былъ 
развѣданъ въ 1841 г. пластъ камен. угля, 
толщина коего арш. 

(Иопроцвіі, Кадуж. губ., ч. I , 220, 334; Павят. вн. дді гор- і 
кыіъ людей, годы 1 а I I ; Сбора, статвст. свѣд. оо горвой ча- j 
ств ва 1864, 65 а 67 год.. Намят, вв. Кадуж. г. ва 1861 г., с. 
143, 143; Опвс. Кадуж. вавгвставч., 28; Горв. Жур. 1841 г., IV, і 
373; Зябловсвій, Зевзеопас, V, 200). 

СеренСКЪ, дер., Калужской г., Мещов- : 
скаго у., въ 21 в. отъ у. г-да, при рч. Серенѣ . , 

Ч . ж. 169 д. об. п. , 22 дв. Здѣсь былъ 
одинъ изъ древнѣйшихъ городовъ нынѣшней 
Калужской г-іи; о Серенскѣ упоминается подъ 
1147 год., вмѣстѣ съ Мосальскомъ при-
надлежалъ потомству св. Михаила (сынъ 
Всеволода Чермнаго), замученнаго въ 1246 г. 
въ ордѣ; въ 1231 г. былъ выжженъ вел. кн. 
Новгородскимъ Ярославомъ Всеволодовнчемъ; 
потомъ онъ былъ во владѣніи Литвы и въ 1494 г. 
присоединенъ къ Московскому княжеству. 

(Намят, вв. Кадуж. губ. ва 1861 г., 90, 91, 98; Под. Собр. 
Лѣт. I , 196, VII, 138). 

СѳрмаксКІЙ погостъ, С.-Петербургской 
г. , Новоладожскаго у. , въ 69 в. отъ у. г-да, 
при pp. Свирѣ и Ояти. Ч . ж. 56 д. об. п. , 
6 дв. , церковь, пристань, ва которой въ 
1859 — 62 г. среднимъ числомъ грузилось 
ежегодно 6 ,076,687 пуд., на 476,638 р. , изъ 
коихъ хлѣба 2 9 8 , 8 9 6 п. , на 2 9 2 , 8 3 8 р . , 
лѣса и издѣлій на 144,433 р . ; въ 1865 г. 
грузилось 2 ,410,586 п., на 111,637 р. , изъ 
нихъ дровъ 1,414,300 п . , на 20 ,911 р. , лѣса 
7 8 7 , 3 7 0 п . , на 2 8 , 1 6 0 р . , хлѣба 204,896 п. , 
на 62,426 р. Хлѣбъ исключительно зимовалый. 
Въ 1868 г. грузилось 1,809,333 п . , н а 3 2 7 , 2 8 9 
р. (зимовалаго 5 8 0 , 8 1 9 п. , н а 3 0 4 , 2 4 7 р . ) , изъ 
нихъ дровъ и лѣса 1,223,235 п., на 2 0 , 8 5 8 р . , 
хлѣба 547,643 п., на 276,779 р. , сѣмени льня
наго 37,290 п. , на 2 8 , 5 3 4 р . ; хлѣбъ и сѣмя 
исключительно зимовалые. Суда, идущіе чрезъ 
Ладожское озеро, берутъ отсюда лоцмановъ. 

(Жур. Пут. Сообщ. 1867 г., вв. III; Воев. статвст. С - П е -
терб. губ., 62, 136). 

СерпеЙСЕЪ, заштатный городъ Калуж
ской губ., въ Мещовскомъ у., подъ 5 4 ° 2 0 ' 
с. ш. и 5 2 ° 3 9 ' в. д. , въ 87 в. къ з.-ю.-з. 
отъ Калуги, при рч. Серпейкѣ, впадающей 
въ l'/ï в. отъ города въ р. Рессу. Главная 
часть города расположена на лѣв. берегу 
Серпейки, небольшая же его часть перехо
дить на противоположный берегъ и состав
ляетъ какъ бы предмѣстіе, черезъ которое 
пролегаетъ транспортная дорога въ Ельню. 
Основаніе города приписываютъ потомкамъ 
кн. Черниговскихъ, и дѣтописныя о немъ 
пзвѣстія начинаются съ нач. X V стол., когда 
онъ уже принадлежалъ Литвѣ и, какъ одинъ 
изъ ближайшихъ городовъ къ границѣ М о -
сковскаго государства, обратилъ на себя вни-
маніе его ведикпхъ князей. Въ 1406 г. вел. 
кн. Василій Дмитріевичъ отправить къ Серпей-
ску сильное войско, но походъ этотъ не имѣлъ 
успѣха; съ этого времени нападенія на городъ 
стали повторяться чаще, и наконецъ въ 1493 
г., только что вступившіе въ Московское под
данство запорожцы овладѣлп Серпейскомъ, 
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а жителей увели въ плѣнъ. При заключеніи 
мира съ Литовским* ки. Александромъ Сер-
цейскъ снова отошелъ къ Литвѣ , впрочемъ 
не надолго. Въ 1500 г., при вновь возго
ревшейся войнѣ съ Литвою по случаю при-

• тѣспеній, оказываемых* Литовцами право
славным^ Серпейскъ безъ сопротивленія сдался 
Іоанну Ш и присоединен* къ Московскому 
государству. Въ эту пору городъ былъ укре
плен* рубленою деревянною стеною, ' имев
шею 550 саж. въ окружности, одну башню 
нроѣздную н 4 башни глухихъ. Іоаннъ IV 
дал* сыну своему Ѳеодору  особенный удѣлъ, 
къ которому были причислены Козельскъ и 
Серпейскъ; по завещанію 1572 г. С . достался 
брату  Ѳеодора —Іоанну, убитому въ 1582 г. 
При начале смутъ отъ самозванцевъ Серпейцы, 
въ 1606 г., прнстали-было къ мятежникам*, 
но вскорѣ опять присягнули Шуйскому и 
вместѣ съ Смолянами отправились освобож
дать Москву, осажденную сторонниками са
мозванца. Поляки и Литовцы, пользуясь смут
ными обстоятельствами, всячески старались 
завладеть здѣшними местами и достигли 
этого въ 1613 г. П о договору Деулпнскому, 
въ 1618 г., Серпейскъ оставлен* былъ за 
Литвою, и начальники его всячески старались 
вызывать па ссору русскихъ. Серпейскъ снова 
возвращенъ Россіи нри ц. Алексее Михаило
виче. Въ 1708 г., при разделеніи Россіп на 
8 губерній, Серпейскъ приппсанъ къ Смо
ленской губ., въ 1719 г. отошелъ къ Калуж
ской провинціи Московской г., въ 1776 г. 
сделанъ уезднымъ городомъ Калужской г., 
въ 1796 г. оставленъ за штатомъ. Въ конце 
X V I I в. въ городе считалось 48 посадскихъ 
дворовъ. Около 1780 г. Серпейскъ имелъ 
земляную насыпь, окружностью во 120, вы
шиною до 10 саж. , на которой была пс-
строена воеводская канцелярія; въ то времі1  

въ немъ было 4 церкви (2 кам.), домовъ 
269 (1 камея.), жителей 965 (479 м. п.) , 
нзъ коихъ куицовъ и мещанъ 8 0 5 д . ; главное 
аанячіе ихъ состояло въ торговле и деланіи 
жериовыхъ камней. П о свед. за 1867 г. ч . ж. 
въ городе 1,818 д. об. и. (930 м. п .) , дворянъ 8, 
купц. 1 4 5 , мещанъ 1 , 4 2 8 . Все православные. 
Церквей 3 (все кам.) , изъ нихъ соборъ С в . 
Николая построенъ въ 1771 г., приходская 
Сиасо-Преображенская въ 1783 г. и кладбн-
щеиская во имя Петра И Павла въ послед
нее время. Домовъ 133 (4 кам.) , лавокъ 1 1 , 
приходское училище. Городъ имеетъ во вла-
дѣніл 2 дома (иодъ ратушей и училищемъ), 
1 лаьку н 962 десат. земли; городской до- . 

ход* простирается до I 1 /» тыс. руб. Городъ 
не имѣетъ никакого значенія ни въ торговомъ, 
ни въ промышленномъ отношеніяхъ. Въ 1869 
г. заводская деятельность города ограничи
валась 1 медобойнымъ заводомъ, выделавшимъ 
на 1,200 р. Ремеслами (сапожники, баш
мачники, кузнецы) въ 1869 г. занималось только 
45 человекъ, едва удовлетворяя местнымъ 
пуждамъ. Торговля производится лишь необ
ходимыми предметами потребленія; местное ку
печество торгуетъ более въ уезде, закупая у 
крестьянъ хлебъ и пеньку. Бывающія здесь яр
марки въ 9-ую и 10-ую пятницы по иасхе по 
оборотамъ своимъ почти не отличаются от* 
простых* базаров*. Базары собираются ежене
дельно ио пятницам*. 

(Топогр. on. Кадуж. ва»., с. 44 (сг картою бившаго Сер-
певскаго у . ) ; Бавнеостеръ, Топограф, язв., I , 195; Матер, ддя 
стат. Росс, изд. М. Вн. д . , 1839 г., отд. 3, с. 214; Попроцків, 
Кадуж. губ., ч. и , с. 511; Воев. статист. Кадуж. губ., с. 156; 
Город, посед., ч. II , с. 384; Эвовон. сост. город, посед., ч. I , 
Кадуж. губ., с. 32; Памяти, кв. Кадуж. губ. ва 1870 г . ) . 

С е р і І О В О Ѳ , село, Тамбовской г., Моршан-
скаго у. , въ 18 в. отъ у. г-да, при pp. 
Серпе и Ц н е . Ч . ж. 2,477 д. об. п., 303 дв. 
Жители села кроме хлебопашества занимаются 
извозомъ и сплавомъ на судахъ. 

Серггуховъ, уѣздиый городъ Московской 
губерніи. 

I . Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 5 ' с. ш. п 5 5 ° 4 ' в. д . , 
въ 92 в. къ ю. отъ Москвы, въ 2 верст, отъ 
Московско-Харьковской железной дороги (впра
во отъ Москвы); расположень на гористомъ 
мѣсте но обе стороны р. Нары, въ 4 верст, 
отъ впаденія ея вь Оку, u при рч. Серпейкѣ, 
впадающей въ р. Нар у. Къ городу примы
кают* съ воет, стороны сл. Высотская и 
дер. Заборье, с* юж. стороны сл. Владычная-
селепія эти до 1764 г. были монастырскими, 
ныне же вѣдом. Государств. Имуществъ. Ког
да городъ основанъ—неизвестно, но безъ со-
мпенія онъ съ первыхъ временъ своего еуще-
ствованія иринадлежалъ къ числу вотчин* 
князей Московских*. Под* именем* Серпухов-
скаго въ первый разъ упоминается въ 1328 

j г., в* завещаніи вел. кн. Іоанца Даниловича, 
I когда онъ въ числе прочцхъ вотчинъ будъ 

отданъ сыну его Андрею. Въ 1.374 г., ирп 
вел. кн. Дмитріѣ Іоанповиче, Оерпуховъ со
ставлял* уделъ двоюроднаго брата его Вла-
диміра Андреевича Храбраго, решпвшаго 
участь битвы на Куликовскомъ поле. Въ стра
тегическом* отношенін Сериуховъ пмелъ до-
вольпо важное значеніе, такъ какъ по поло
жение своему былъ последнимъ оплотомъ 
вел. княжества Московскаго, почему неодно

к р а т н о подъ сіѣнами своими видѣлъ неиріа-
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теля. Такъ въ 1382 г. онъ былъ взятъ и 
опустошенъ Татарскимъ ханомъ Тохтамышемъ; 
въ 1410 г. подвергся раззоренію отъ Свидри-
гайло, кн. Литовскаго. В ь 1521 г., при вел. 
кн. Василіѣ Іоанновичѣ, здѣсь укрывался кн. 
Дм.  Ѳед. Бѣдьскій  съ остатками своего опол
чения, разбитаго Крымскимъ хаиомъ Менгли-
Гиреемъ. При Еленѣ Глинской, правитель
нице государства, во время малолѣтства Іоанна 
IV , здѣсь кн. Сем. Бѣльскій и окольничій 
Ляцкій готовили полки для войны съ Литов
цами и отсюда бѣжалъ въ Литву въ 1571 г. 
кн. Ив . Вѣльскій. Обманутый ханомъ Девлетъ-
Гиреемъ, онъ доиустиль 100-тысячное войско 
Татаръ подойти къ Серпухову, гдѣ находился 
ц. Іоаннъ I V съ своими опричниками, который 
вслѣдствіе того поспѣшно отступилъ въ Ко
ломну. Позднѣе, при Борисѣ Годуновѣ, Сер-
пуховъ упоминается какъ сборное мѣсто 
войскъ. При ц. Іоаннѣ Васильевичѣ, въ 1556 
г., была здѣсь построена крѣпость изъ бѣлаго 
камня вышиною въ 10 арш., въ окружн. 370 
саж. (по другимъ 3 саж. вышины и 438 саж. 
въ окружи.), съ 4 башнями и одними воро
тами, въ которыя надобно было входить съ 
сѣв. стороны, вдоль по валу; предмѣстія же 
были обнесены землянымъ валомъ. Крѣиость 
находилась на холмѣ, имѣющемъ нодобіе 
мыса, образуелаго изгнбомъ теченія р. Нары; 
она уже стала разваливаться въ нрошедшемъ 
стодѣтіи; въ настоящее время на мѣстѣ ея 
находится довольно обширная площадь, а 
отъ каменной стѣны едва замѣтны остатки. 
Серпуховъ, съ перваго раздѣленія Россіи на 
губеріііи, т. е. съ 1708 г., постоянно на
ходился въ предѣлахъ Московской губ. и съ 
1781 г. состоитъ въ числѣ ея уѣздныхь го
родовъ. Около 1787 г. въ Сернуховѣ было 
18 церквей, изъ коихъ соборъ во имя С в . 
Троицы, построенный въ 1396 г., н церковь 
Св. Николая, основанная въ 1721 г., нахо
дились въ самомъ городѣ, т. е. крѣпости, 
прочія же въ предмѣстіяхъ; домовъ было 754 
(кам. 4 9 ) , жителей 5,540 д. об. п. (купцовъ 
727, мѣщанъ 1,453, цеховыхъ 78 м. п.) , 
постоялыхъ дворовъ 3 0 , погребов* фряжскпхъ 
5, харчевень 6, кузницъ 3 9 , фабрикъ: па-
русинныхъ 7 съ 160 станами, суконная 1 
съ 60 рабочими, заводовъ: сальный 1, ко-
жевенныхъ 8 съ 400 рабочими, выдѣлывавшихь 
до 35 ,000 кожъ, солодовенныхъ 9, приготов
лявшись до 6 тыс. четвертей солоду, кир-
пичныхъ 7, сь производствомъ около мнлліона 
кирпичей въ годъ; внутри городоваго селепія 
и ниже онаго находились на р . Нарѣ муко-

Геогра*. Словарь. 

мольныя мельницы съ толчеями и сукноваль
нями и лѣсопильпя. Купечество въ то время 

і торговало хлѣбомъ, скотомъ, рыбою, медомъ, 
i пенькою, табакомъ, холстомъ и лѣсомъ и имѣ-
' ло спошепіе съ С.-Петербургомъ. Нынѣ Сер-
I пуховъ, находясь близь желѣзной дороги и 
I судоходиой рѣки Оки, припадлежитъ къ числу 
! торговыхъ и промышленных!» городовъ Мо

сковской губ. По свѣд. за 1867 г. ч . ж. 
14,172 д. об. и. (7,435 м. п.), изъ коихъ: дво
рянъ 267, купцовъ 2,428, мѣщанъ 3,766, це
ховыхъ 15, крестьянъ 5,649. Неправославных!.: 
раскольниковъ 7, католиковъ 177, протестан. 
2 2 , магометанъ 2, евреевъ 4 7 . Въ 1869 г. въ 
городѣ было церквей православ. 20 (всѣ ка
мен.), изъ нихъ соборъ С в . Троицы съ при-
дѣломъ Дмитрія Селунскаго построенъ перво
начально въ 1380 г., кн. Владиміромъ А н -
дреевичемъ, и освященъ 15 іюня того же года; 
нынѣшнее зданіе собора воздвигнуто въ нач. 
X V I I I ст.; въ 1835 г. къ нему пристроенъ 
еще придѣлъ св. Николая. При Распятіевской 
приходской церкви существовалъ женскій мона-

I стырь, неизвѣстно когда основанный, но упразд
ненный при Екатеринѣ I I . Высоцкій муж. 
монастырь (см. это). Домовъ 999 (209 кам.), 
лавокъ 267 (кам. 94), уѣздное и ириходское 
мужскія училища, женское училище 2-го ра*-

' ряда, богадѣльня, больница. Въ городѣ изъ 
j 25 улицъ и 11 переулковъ мощеныхъ толь

ко 13 и сверхъ того 3 площади; главная 
! улица Московская. Городъ имѣетъ во владѣніи: 

земли 896 десят., водяную мельницу, 2 кам. 
! дома, гостиный дворъ съ 16 лавками и 

особо 24 лавки. Городской доходъ въ 1870 
г. простирался на 54 ,831 руб. Городъ имѣетъ 
каинталь въ 2 2 1 , 5 1 5 руб., пожертвованный 
на предметы благотворительности купцами 
Крашенинниковымъ, Кокшинымъ и Солодов-
никовымъ. Городской банкъ учрежденъ въ 
1864 г., съ основнымъ капиталом* въ 11,390 
р. Сельскими промыслами жители города, за 
исключеніемъ вемногихъ мѣщанъ, вовсе ве 
занимаются, главныя же занятія состоять въ 

! разнаго рода ремеслахъ, мелкой торговлѣ и 
I работахъ какъ на мѣстной пристани, такъ и 
! на станціи желѣзной дороги. Въ 1869 г. 
I всѣхъ ремесленниковъ было 1,273 человѣка 

(326 мастер.), изъ нихъ плотнпковъ 166, 
каменщпковъ 1 2 1 , кузнецовъ 7 3 , пзвощиковь 
6 1 , ткачей 133. Мѣстныя фабрики также за-
нпиаютъ много рабочихъ рук*; вь 1870 г. 
фабричныхь и заводскихь рабочих* въ городѣ 
считалось 2,575 человькь. Изь уѣздвыхъ го
родов ь г-іи С . пмѣетъ самую значительную фа-

87 



578 С Е Р П У Х О В Ъ 

брцчную промышленность; по свѣд. за 1870 
годъ въ городѣ было 36 фабрикъ п заводовъ, 
выдѣлавшихъ на 1 ,981,839 руб. ; изъ этого 
числа: 

Рубли, 
на 3 5 , 4 5 0 

1 ,399,370 
1 6 2 , 0 0 0 

7 3 , 5 2 4 
2 7 , 6 0 0 

1 8 4 , 0 0 0 
3 5 , 7 5 0 
1 0 , 1 5 0 

1,300 
1 4 , 2 0 0 
1 4 , 9 0 0 

155 
2 ,500 

Бумаготкацкихъ . . 
Ситценабивныхъ. . 
Суконныхъ 
Писчебумажныхъ . 
Кожевеннодубильп. 
Кожевенпоотдѣлочн 
Рогожныхъ 2 
Пиво-медоваренныхъ. 2 
Уксусный 
Чугунолитейных* . 
Лѣсопильныхъ. . . 
Экипажный . . . . 
Химическій . . . . 
Еирпичныхъ 6 

2 

фабр. 
> 
> 
> 

зав. 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 

1 7 , 1 0 0 
Израсцовыхъ . . . . 2 > » 3,840 

Сбытъ издѣлій производится въ обѣ сто
лицы, на нижегородской и важнѣйшихъ украин
ских* ярмарках*. Въ торговомъ отношеніи 
Серпуховъ имѣетъ также важное значеніе; 
мѣстное купечество преимущественно ведетъ 
торговлю хлѣбомъ, неаькою и дѣсомъ; все 
это доставляется преимущественно водою по р . 
Окѣ изъ губ. Орловской, Калужской и нижне-
окекихъ. На мѣстной пристани производится 
лишь одна разгрузка, и только въ послѣднее 
время, съ проведеніемъ желѣзной дороги, гру
зится небольшое количество товаровъ, отпра
вляемых* в* при-окскіе города. Въ періодъ 
навигаціи 1859 — 1862 год. среднимъ чи
сломъ на пристани разгружалось всей клади 
1 ,090,796 пуд., на 6 1 3 , 0 4 0 р. , въ 1868 г. 
2 , 5 5 7 , 3 0 8 пуд., на 1 , 8 5 8 , 0 8 6 р. Въ 1 8 5 9 — 6 2 
г. главными предметами разгрузки были: 
хдѣбъ ( 6 5 3 , 5 5 9 п. , на 3 0 0 , 2 5 7 р . ) , спирт* (на 
8 ,661 р . ) , пенька ( 1 1 3 , 2 7 3 п., на 129,216 р . ) , 
лѣсъ ипздѣлія (на 1 9 , 3 2 0 р .) , металлы и нздѣлія 
( 2 9 , 4 2 5 п., на 3 3 , 0 4 1 р.) , соль ( 1 5 7 , 7 7 8 п. , на 
7 8 , 7 2 9 р.) . Нзъ числа разгрузившейся клади въ 
1868 г. было: пеньки и пакли 7 1 9 , 9 0 0 п. , на 
1 ,082,270 р . , хлѣба 646,983 п. , на 2 8 1 , 5 1 4 
р. , сала 5 4 , 6 7 6 п. , на 163,815 р . , соли 
3 1 7 , 6 6 0 п., на 7 4 , 8 6 2 р . , сахара и сахар-
наго песка 32,213 п. , на 7 1 , 8 4 2 р . , лѣса и 
издѣлій на 6 1 , 8 4 8 р. , дровъ на 1 8 , 6 6 4 р . , 
сѣменп льнянаго 3 9 , 9 5 6 п. , на 2 8 , 0 4 0 р. , 
пеньковыхъ пздѣлій 2 0 , 3 5 4 п. , на 2 2 , 9 6 0 р . , 
масла коноплянпаго 5,670 п., на 1 1 , 7 5 0 р. 
Кромѣ того въ 1868 г. грузилось 6,935 п. , 
на 10 ,824 р. Пзъ числа разгрузившихся то
варов* большая часть направляется в* Москву 

и С.-Петербургъ по желѣзной дорог*. Въ 1869 
г. въ городѣ выдано торговых* свидѣтельствъ: 
купцам* 1-ой гильдіи 9, 2-ой гильдіи 2 3 2 , на 
мелочный торг* 4 8 8 , на развозный 3 0 , на 
разпосный 38, прнкащикамъ 4 2 2 , на нѣщан-
скіе промыслы 5 , билетов* къ свидѣтель-
ствамъ 1-ой ГИЛЬДІІІ 14, 2-ой гильдіи 352 и 
промысловыхъ 4 5 8 . Ярмарокъ въ городѣ 3: 
въ 9-ую пятницу по пасхѣ , въ 10-ую пят
ницу и Никитская 15 сентября. Обороты 
первыхъ двухъ по привозу простираются отъ 
5 до 7 т. руб. на каждой, а на послѣднюю 
привозится на сумму до 20 тыс. р. Базары 
собираются еженедѣльпо по понедѣльникамъ, 
средамъ и пятницамъ; обороты ихъ, смотря по 
временамъ года, измѣняются отъ 200 до I 1/« 
тыс. руб. въ каждый. 

( G ü l d e n a t ä d t ' s Heise, I I , s. 419; П л а т о в а , П у т е ш . , 7 2 ; Klaproth, 
Voy. , I , 22, 23; Зябдовскііі, Землеоп. Росоів , I I I , 252; Blasius, 
Reise, I I , 6; Сумарокова, Прогулка по 12 г у б . , 114; Воен. с т а т . 
Москов. г у б . , с. 232; Историч. в топограф, опис. г о р . М о с к о в . 
г у б . , изд. 1787 г . , с. 3Ü2; Бакмейстеръ, Топогр. изв. , I , с . 74; 
М а т е р , для с т а т . Р о с с . И и п . , изд. M. Вн. Д . , 1839 г . , отд. I , 
с. 95; М а т е р , для с т а т . Ыин. Г о с . И м . , вып. 1, с. 43; И з в ѣ с т . 
А р і е о д . О б щ . , I l l , 294; Я1. M. Вв. 4- , 1849 г . , ч. X X V I , с. 425; 
Р а т ш в в ъ , Монаст. и церкв. , 283 , 356; Город, пос , т . V I , с. 332; 
Э к о н о м , с о с т . город, п о с , ч . I , Москов. г у б . , с. 31). 

II . Уѣздъ лежитъ въ юж. части губерніп, 
по лѣв. сторону р. Оки. Простр. его, по измѣр. 
г. Стрѣльбпцкаго, 4 6 , 5 3 кв. м. или 2 2 5 1 , 8 
кв. в. (по свѣд. военно-топографич. съемки 
4 5 , 7 5 кв. м, пли 2 2 1 3 , 8 6 кв. в. , у Швей
цера 4 5 , 8 4 кв. м.). Мѣстоположеніе уѣзда 
довольно волнисто, особенно близи береговъ 
рѣкъ. Абсол. выс. при с. Высокомъ ( 5 5 ° 7 ' с. 
ш., 5 4 ° 5 2 ' в. д.) достпгаетъ 630 фут. , при 
Гридюттъ ( 5 5 ° 5 ' с. ш., 5 5 ° 2 8 ' в. д.) 635 
фут., Лукинѣ ( 5 4 ° 5 8 ' с. ш., 5 5 ° 9 ' в. д.) 
597 фут. Почва большею частію иловатая и 
песчано-глпнистая, удобная къ хдѣбопашеству; 
въ юж. части песчаная. Луга находятся пре
имущественно въ юж. части; лѣса въ юж. 
и зап. частях* представляют* сплошныя на-
сажденія, они преимущественно дровяные. 
Строеваго лѣса мало; порода ихъ: береза, ель 
и сосна; дубы рѣдки и малорослы. Подъ лѣ-
сами до 73 тыс. десятин* или около 32°/о 
всей площади. Весь уѣздъ лежитъ въ системѣ 
р. Оки, которая на всем* цротяженіи состав
ляетъ юж. границу; единственная пристань 
на Окѣ находится близь г. Серпухова. Въ 
нее впадаютъ pp. Вара а Лопасня, проте
кающая почти по всему протяженію уѣзда 
отъ с. къ ю. Кролѣ сего весь уѣздъ испещ-
репъ рѣчкамп и ручьями въ разныхъ на-
праиленіяхъ; изъ нихъ болѣе другихъ заме
чательны: Рѣчма, Еаширка, Дубеченка. Озеръ 
весьма мало; онѣ находятся въ юж. части 
уѣзда, въ долинѣ р. Оки. Въ селѣ Семенов-
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скомъ, дер. Вороновой и Ясиновой находятся 
минеральные источники, противодействующее 
аскаридамъ и солитерамъ. По свѣд. за 1867 
г. ч . ж. въ уѣздѣ (безъ города) 92,163 д. 
об. п. (44,179 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. 
м. по 2 ,285 д. об. п.; въ числѣ жителей: дво-
ряпъ 259, крестьянъ казен. 3 1 , 1 5 5 , временно-
обязанныхъ 3 3 , 0 2 5 , собственниковъ 1 1 , 4 2 5 , 
удѣльныхъ 732, комитета человѣколюбиваго 
общества 3 9 5 . Неправославныхъ: раскольни
ковъ 8 6 4 , католиковъ 18, протестантовъ 80. 
Въ 1870 г. въуѣздѣ было церквей правосл. 79 
(кам. 7 4 ) , Владычинъ женскій и Троицкій-
Бѣлопесоцкій муж. монастыри, Вознесенская 
Давыдова муж. пустынь. Въ 1859 г. жители 
размещались въ 403 поселкахъ, изъ коихъ 
селъ 60, слободъ 3, деревень 2 0 2 , селецъ 
94, другихъ мелкихъ поселковъ 44 . Въ чис
ле, селеній 69 имеютъ менее 50 д. об. п. 
жителей, 44 отъ 51 до 100 жит., 273 отъ 
101 до 500 жит., 14 отъ 501 до 1 тыс. и 
3 свыше 1 тыс., именно Заборы съ 1,503 
жит., Хатунъ съ 1,826 и Дракино съ 1,024 
жит. Сел. Семеновское (иначе Отрада) слави
лось прекраснымъ обширнымъ садомъ съ чис
тыми прудами, наполненными рыбою разнаго 
рода. Въ 10 в. отъ города, на даче Калмы
кова находится ботаническій садъ. Кроме 
хлебопашества, которое можетъ удовлетворять 
местнымъ нуждамъ, жители занимаются и раз
ными ремеслами. Ремесла весьма разнообразны. 
Есть целыя деревни печниковъ, напр. Ново
селки; живя летомъ въ Москве для занятія 
этою работою, они на зиму нанимаются иногда 
на фабрики въ ткачи. Въ Хатунской волости 
находятся фарфорщики, мясники, набойщики 
платковъ и ткачи полотенъ, гончары, булоч
ники, тряпичники; фарфорщики большею ча-
стію уходятъ въ Гжель и Вохну, а пригото
вленные тамъ изразцы (кафли), когда надобно 
ихъ расписывать, привозятся въ Хатунь. Про-
чіе ремесленники жпвутъ преимущественно 
въ Москвѣ , Серпухове, Кашире и другихъ 
соседних'ъ городахъ. Въ 1870 г. па местныхъ 
фабрикахъ и заводахъ было рабочихъ 7,082 
человека. Въ томъ же году на 83 фабрикахъ 
п заводахъ выделано на 6 , 3 8 1 , 4 7 4 руб., 
изъ коихъ 

Рубли. 
Бумагопрядильныхъ . 2 фабр, на 2 ,429,400 
Бумаготкацкихъ . . . 26 > > 3 5 7 , 2 3 5 
Бумагокрасильныхъ. . 3 > > 72 ,134 
Ситценабивныхъ . . . 7 > > 2 ,782,568 
Шерстопрядильная. . 1 > > 2 6 , 2 5 0 
ГОерстявыхъ матерій. 9 > > 3 1 , 0 8 0 

Рубли. 
6 фабр, на 7,996 

Меднолатунный . . . 1 зав. > 2 6 , 7 0 0 
Меднопуговичный . . 1 > > 4,040 
Желѣзиопроволочн . . 1 > > 55,700 
Кожевеанодубильн . . 2 > > 2 0 , 3 1 3 
Кожевенноотдѣлочн. . 3 > > 1,400 

1 фабр. > 7,800 
1 вав. > 550,500 

Кирпичныхъ . . , . . 9 > > 1,333 
2 > > 1,350 

Фарфоровыхъ 7 > > 5,401 
Дегтярный 1 > > 275 
Ярмарки собираются въ следующихъ селені-
яхъ: с. Хатуни въ среду на сырной неделе 
и въ первый день после недели всёхъ святыхъ, 
Ивановскомъ въ Вербное воскресенье, въ день 
Рожд. Іоанна Предтечи и 25 марта, Жыгаен-
скомь 1 октября, Кіясовкѣ 22 октября, Илъ-
шскомъ 20 іюля, Кишкинѣ 8 іюля, Давыдовой 
пустынѣ въ день Вознесенія и Бѣлопесоцкомъ 
монастыре 29 августа. Обороты на каждой 
изъ нихъ по привозу простираются на сумму 
2 Г

; 5 — 8 тыс. руб. 
(Си. Мосвлвсчая губервіі і Волкова, Очеркъ Севпуховеваго 

уѣэда, въ Журв. Мяв. Вв. Дт.дъ, 1849 г., ч. XXVI, с. 4Î4-431). 

Сѳрпъ, р . , Тамбовской г-ій, Шацкаго 
и Моршаыскаго уу., лев. пр. Цны. Напр. въ 
ю.-в. , дл. теч. 54 вер.; шир. ея не более 3 
саж., берега крутые и отчасти лесистые. 
Выше с. Серповаго она носить иазваніе Воп-
ши или Опши. Мельницъ 3. Вдоль С . распо
ложено 14 селеній съ 2 7 , 0 0 0 жит., въ томъ 
числе многолюдный: Ваповка (3174 ж.) , Алга-
сово (7,038) и Серповое (2 ,480) . 

(Ѳеовтвстовъ, Рувоп. гядр. оп. Тамб. г.; С и е . вас. вгіатъ 
Тавібовс. г .) . 

Сѳртѳя, село, Витебской г., Велижскаго 
у., въ 25 в. оть у. г-да, при р. Зап. Двине. 
Ч . ж. 109 д. об. п. , 15 дв. Н а пристань 
села сплавляется лесъ не только съ верховьевъ 
Зап. Двины, но и притоковъ ея: Полоты, Оболи, 
Лучесы, Лужосенки, Усвяты, Торопы, Межи, 
прптоковъ Межи: Обши, Ельши, Чечеты, 
Березы и Велесы. Въ 1859 — 62 г. сред, 
числомъ ежегодно сплавлялось леса 2,551 
плотъ, на 117,158 руб.; въ 1865 г. на 
155,262 р . , въ 1868 г. на 30,927 р . 

Сертъ-су, река, вытекающая изъ ю. 
склона Каратаускихъ горъ (Кара-тау), въ Сыръ-
Дарьинской обл., течетъ съ с. на ю. и , не-
доходя до р. Сыръ-Дарьи съ пр. стороны, 
теряется въ пескахъ. 

(3. Г. О. I , 64). 

Серьга, р . , Пермской г-іи, Красно-
уфимскаго у., пр. пр. Уфы. Напр. сначала 
къ с . -з . , потомъ къ ю. з . , дл. теч, 80 вер. 
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Отъ пруда Серьгинскаго завода по С . весною 
производится сплавъ. Прптокъ С.—Бардымъ 
значительнѣе самой Серьги. 

(Stackenberg H y d r . , V , 621 ; Zerrenner, E r d k . v . P e r m . , I , 104"). 

СерЯКушиБольшІѳ(Ще»иг(«м«о), се
ло, Нижегородской г., Ардатовскаго у. , въ 16 в. 
отъ у. г-да, при прудахъ. Ч . ж. 449 д. об. п . , 
90 дв. , церквей 2 , изъ нихъ камен. во имя 
Нерукотвореннаго Сиаса построена въ 1500 г. 

( С т а н е т , экспед. 1853 г . , р у к о п . ) . 

Сескаръ (по-фински Сецг*-кари, т. е. 
семь камней), островъ, на Финскомъ заливѣ, 
въ 17 в. къ сѣв. отъ Сойкинскаго выстуиа, 
имѣетъ дл. 3 в., шир. 1 в. , окруженъ от
мелями п рифамп. Островъ низменъ, песчанъ 
и покрыть лѣсомъ. Н а с.-з. его оконечности 
находится Сескарскій маякъ подъ 6 0 ° 2 ' с. ш. 
и 2 8 ° 2 3 ' отъ Г р . Онъ состоять изъ поставлен
ной накаменномъфундаментѣ круглой чугунной 
башни краснаго цвѣта съ фонаремъ. Аппарата 
катодіоптрическій 2-го разр.; высота огня надъ 
ур. м. 95 ф. Огонь постоянный съ проблесками. 

( В о е в . с т а т и с т . С . - П е т е р б . г у б . , 47; З а п . Г а д р . Д е п . , I V , 
136; Маяки a гаваасвіе огив Р о с с , п н п . , 1865 г . ) . 

Сѳславино Повое и Старое, села, 
Тамбовской губ.; см. Тростена. 

Сеславль, село, Смоленской г., Рославль-
скаго у. , въ 10 в.отъ у. г-да, при ррч. Сеславкѣ 
и Островенкѣ. Ч . ж. 272 д. об. п . , 27 дв. 
Село это современно с. Рогнедину и построено, 
какъ иолагаютъ, Рогнедою и названо въ честь 
сына ея Изяславлемъ; временемъ же иска
жено въ Сеславль. 

( П а а я т . к в . Снодев. г у б . ва 1838 г . , I I , 131). 

Сестра: 1) р., Московской г-іи, притокъ 
Дубны. Беретъ начало въ Клннскомъ у. , близъ 
граинцы Московскаго и около дер. Мартыно-
вой, пзъ оз. Сенежскаго. Направл. сначала 
къ с.-з. , потомъ къ с . -в . , дл. теч. 109 вер. 
Ш п р . отъ 10 до 15 саж., глуб. отъ 1/г до 
3 арш. Берега то высоки, то отлоги: отъ 
Клина до Мужева лѣвый выше праваго, да-
лѣе до Трисвятскаго правый выше лѣваго. 
Долина рѣки болотиста и лѣснста. Рѣка 
отчасти канализирована, отчасти сопровож
дается канаааміг, соединяющими р. Москву 
съ Волгою. Вдоль С . расположены 1 городъ 
(Кллнъ) и 36 селеяій съ 10 ,000 жит. Главн. 
прит.: Яхрома. Есть u еще двѣ Сестры — 
Большая и Малая, въ Московской г-іи. Обѣ 
онѣ притоки р. Ламы и довольно незначительны. 

(Stnckenberg, H y d r . , V , 329; В . с т . М о е к о в с . г . , с. 23; К п -
пріявув-ь, Моі-кове. і у б . въ е т р о в т . о т в . , с . 64; С о . в а с . мѣі ' іъ 
МОСКОВ. г у б . ; ИСКусТВ. СуДОХ. ' В О Т . , с . З й , 3,'ур. М. П у т . С о о б . . , 
X X I I I , 206, 208). j 

2) р . , протекающая по грапицѣ С .-Пе-
тербургской губерніи и Фшіляндіп. Напр. 
къ ю.-з. , дл. теч. 4 0 вер. Рѣка ирогекаетъ і 

по мѣстности болотистой, поросшей мелкимъ 
лѣсомъ и кустарникомъ. Самые берега нѣ-
сколько возвышены, мѣстами крути и только 
ближе къ устью, отъ впаденія рч. Кузмпнки, 
низменны. Теч. довольно быстро, дно песчано-
каменистое, глуб. незначительна, броды мно
гочисленны. Мостовъ нѣсколько, одинъ на 
Финляндской желѣзиой дорогѣ. Въ 1703 г. 
12 іюня русскія войска побѣдили на р. 
Сестрѣ шведскаго генер. Кронгіорта. Слѣды 
шведскихъ баттарей видны здѣсь и 'донынѣ. 

( В . с т . с . -Петерб. г. , с. 80) . 

Сѳстребекъ, оружеіш. заводъ, С . П е 
тербургской г.; см. Сестрорѣцкій. 

Сестренка, село, Саратовской г.; см. 
Архангельское. 

Сѳстреновва, село, Кіевской г. , Бер-
дичеискаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, при 
ручьѣ Шановкѣ . Ч . ж. 1,984 д. об. п. , 273 
дн,, церковь Покрова построена въ 1747 г. 
Въ 1747 г. въ селѣ считалось только 80 дв. 

(Похплевичь, Сказ, о насел, ыѣст. Кіев. г . , 238). 

С е С Т р И Н С К І Й (Сефтренскій) погостъ, 
Вологодской г., Сольвычегодскаго у., на прав, 
бер. СБВ . Двины (въ Сиискахъ насел, м. его 
пѣтъ, на картѣ Шуберта лис. X есть пог. 
Сефтршіекій). Здѣеь былъ муж. Сестренскій 
нли Сефтренскій Спасскій монастырь, вмѣвшій 
въ 1678 г. церковь Преображенія и въ 1764 
г. обращенный въ приходъ. 

( И с т . Р о с . І е р а р . , V I , 96) . 

СѲСТрорѢцкІЙ (Сестребекъ') оружейный 
заводъ, на границѣ С.-Петербургской г. и у., въ 
2 6 в . къс.-з . отъ столицы, впрочем* уже въ предѣ-
лахъ Выборгской г., в 1,2 вер. отъ берега Финскаго 
залива, при рч. Сестрѣ ; у завода пмѣется при
стань, на которой разгружаются нужные для за-

\ вода матеріалы. Заводь основанъ ими. Петромъ I 
1 въ 1721 г. и пущенъ въ дѣйствіе въ 1724 г. 
! (у Зябловскаго сказано, что основанъ въ 
'. 1716 г.). Въ 1780 г. заводъ сгорѣлъ, но 
і вскорѣ былъ возобновленъ. Въ нач. X I X ст. 

въ немъ было 400 мастеровъ и сверхъ того 
къ нему было приписано 1,800 фпнлялдекпхъ 
крестьянъ, которые вмѣсто платежа податей 
доставляли въ заводъ уголь. Вт 1846 г. на 
заводѣ состояло всѣхъ чішовъ 2,600 чедовѣкъ, 
изъ коихъ оружейниковъ, учениковъ п моло-
тобойцевъ было 972 человѣка; заводъ могъ 
производить 10 — 12 тыс. ружей. Заводское 
селеніевт. 1867 г. было опустошено страшпымъ 
пожаромъ. 

( В о е н . с т а т в с т . С . - П б у р г . г у б . , п р п ю ж . , 33; ЗябдовсвШ, З е -
в і е о и н с . Россіа , I I I , 190; П а в . кв. Спбург. г у б . , 1838 г . , отд. 
2, 7 ) . 

Сестры (Аксеновы), село, Самарской г., 
Николаевскаго у. , въ 68 в. отъ у. г-да, при 
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р. Сестрѣ. Ч. ж. 1,555 д. об. п., 213 дв., 
правом, молитв, домъ. 

Сетунь Старая, село, Московской г.; 
см. Спасъ-Сѣтунъ. 

Сѳфербеевсвій (на картѣ Цифербеев-
екій) редутъ, Кубанской обл., верстахъ въ 15 
къ вост. отъ г. Анапы, но дорогѣ въ Ново-
россімскъ, въ вер. отъ ст. Николаевской, 
при рч. Анаикѣ . Редутъ этотъ основанъ въ 
40-хъ годахъ X I X стол., для прикрытія въ то 
время станичныхъ жителей отъ нападенія 
горцевъ. Онъ занимался войсками во все время 
иолевыхъ работ* мирныхъ жителей. 

(Запое. Кавказ. Отд. Г. О., и, 36). 

Сефи-абадъ (Сафіабатъ, на картѣ Со-
фія-абатъ), селеніе, Эриванской г., Эчліадзіш-
скаго у., въ 6 в. къ ю. отъ. у. г-да, при ка-
навѣ. Ч . ж. 232 д. об. гг., 26 дв. Остатки 
нѣкоторыхъ етаринныхъ, весьма нрочпыхъ зда-
ній и смежность каменнаго моста на р. Кара-
су (древній Аргунъ) заставляют!, думать, что 
здѣсь находился древній городъ Тадеа, о 
коемъ упоминаетъ Моисеи Хоренскій. 

(Шопевъ, Игторпч. панятн. Арыяв. O6J., 29t; Воен. стат. 
Эрввав. губ , 77). 

С Ѳ Х И , мѣстечко, ВОЛЫНСКОЙ г.; см. То.чаш-
юродъ. 

С и б и р С К І Й камень, мѣстное назнаніе 
Уральскаго хребта, отдѣляющаго Сибирь отъ 
Европ. Россіи. 

Сибирца, р. , Архангельской т-іи, М е 
зенскаго у., лѣв. пр. Коры. Беретъ начало 
нѣсколькимп источниками на горѣ Нямдахай, 
напр. къ с . -в . , дл. теч. до 70 в е р , теч. очень 
порожисто и потому для судовъ мало доступно. 

(Keyserling nnd Krnsenstern, Petschora-L., p. 419; Ж. M. 
В. Д. 1831, XXIV, 446). 

Сибирь. Такъ называлась до новѣншихъ 
временъ вся Азіатская Россія отъ Уральскаго 
хребта до восточнаго и о т і Сѣвернаго океана 
до гра'нпцъ Китая и Киргизских* степей, изъ 
копхъ посдѣдняя пзвѣстна была иодъ именемь 
Сибирской линіп. Въ этихъ иредѣлахъ съ 
понятіемъ о Сибири слился определенный 
географическій тииъ, подъ который впрочемъ 
вовсе не подходятъ страны, вотедшія вь по- ; 
слѣднее время въ составь наших* азіатских* 
владѣній, а именно Киргизскія степи и цент
рально - азіатскія владѣнія съ одной стороны 
и Амурская область и прибрежье Яионскаго 
моря съ другой. Впрочемъ первоначально при 
царѣ Іоаннѣ Васильевнчѣ подъ пмеиемь Сибири 
русскіе разумѣли только столицу татарскаго ха
на Кучума па Иртышѣ; потомъ назваиіе это пе
решло на покоренный казаками земли по Ирты
шу, Тоболу и Тавдѣ и прежде водвластныя Ку-
чуму, затѣмъ, по мѣрѣ дальнѣйшаго распро

странена русскаго владычества на террпторіи 
сначала нынѣшней Тобольской губернін, по
томъ губерніп Томской, Енисейской, Иркут
ской u областей Забайкальской и Якутской 
до сам а го Носточнаго океана. Титулъ Сибир
ских* царей вошелъ въ титулъ царей Москов-
скихъ-съ 1563 г. Слово Сибирь было совершен
но чуждо сибирским* туземцам*, которые на
зывали столицу свою Искер*, а потому многіе 
ученые тщетно старались открыть пропехож-
депіе слова Сибирь. Одни считали это слово пре
восходною степенью татарскаго биръ (одни*); 
другіе производили его отъ русскаго слова от
верг. Фпшеръ полагает*, что русскіе заимство
вали слово Сибирь от* Пермяковъ или Зырявъ, 
так* какъ послѣдніе задолго до завоевапія рус
скими Сибири отправляли свою торговлю съ 
НИЗОВЬЯМИ Оби и первые познакомили русскихъ 
съ нынѣшнею Сибирью. Въ новѣншее время 
постепенное расшнреніе русскихъ владѣиін вь 
Азіи распространило имя Сибири съ одной 
стороны на Киргизскія степи центральной 
Азін, а съ другой на рѣчную область Амура 
и прибрежье Яионскаго моря до Кореи. Хотя 
такіе предѣлы Сибири не віюлпѣ СООТВЕТСТВУ
ЮТ* естественнымъ условіямъ того типа страны, 
который мы привыкли разумѣть подъ именемъ 
Сибири, мы всетаки въ настоящем* случаѣ 
должны ввести въ иредѣлы Сибири все то, что 
въ административном* огношеніи подчинено 
двумь сибирским* генералъ-губернаторамъ. Въ 
таком* случаѣ составъ Восточной и Западной 
Сибири былъ бы слѣдующій: 

А . Западная Сибирь. П р 0 С Т Р а * - Насе.іеніе. 
Тобольская г - і я . . . . 
Томская > . . . . 
Акмолинская об. . 
Семипалатинская > . 

Б. Восточная Сибирь. 

Еипсейская г-ія. . . . 
Иркутская > . . . . 
Якутская обл. . . 
Забайкальская > . . . 
Амурская > . . . 
Приморская > . . . 

вь кв. г. и. 
2 6 , 7 5 9 
15,688 
11,346 

6,412 
" 6 0 , 2 0 5 

45 ,708 
18,787 
7 1 , 4 2 1 
10,057 

5,130 
3 3 . 7 9 1 

1,105,855 
784,268 
220,788 
208,994 

"2^325^905 

350,848 
372,833 
228,363 
419,843 

22,297 
43 ,320 

184,894 1,437,504 
Веек. . . . . 245,099 3 ,763,409 

Сибирь, мѣсгное названіе сѣвер. части 
Бѣльскаго уѣз.. Смоленской г., примыкающей 
кь Осташковскому и Ржевскому уу., Тверской г. 
Эта часть, удаленная от* судоходных* рѣкъ 
и цроѣзжихь дорогъ, отличается неилодород-
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ноетью почвы и скудостью природы. Она 
принадлежала въ прошедшемъ столѣтіи гр. 
Шереметеву, который ссылалъ сюда дурныхъ 
крестьянъ своихъ облшрныхъ вотчинъ,—отсю
да и названіеСпбнри. 

(Па«. аа. Саоіен. губ. на 1851 г., I I , 125). 

Сибирячиха, д . , зав . , Томской- губ., 
Бійсваго окр., въ 172 верст, отъ г.. Бійска, 
по р. Аную, прн р ч . Червянкѣ . Ч . ж. 758 
д. об. п . , дв. 7 8 . Церковь единовѣрческая. 

(Cr/, а. и. Р. И., Ы , Tonctaa, г., о. 65). 

Сива, р . , Пермской и Вятской г-ій, пр. пр. 
Камы. Беретъ начало въ Оханскомъ у., оро-
лгаетъ уу. Охансвій и Сарапульскій, образуя 
между ними границу на значительном* про-
тяженіи. Напр. къ ю.-ю.-з. , дл. теч. 150 вер. 
Начиная отъ устья Вотки С . сплавна. 

(Ноповъ, Хоз.-er. on. Перас. г., 1,170; Stuckenberg, Hydr., 
V, 607І В. ст. Перше, г., е. 18; Zerrenner, *rdk. т. Perm., I , 
65; Ж. M. В. Д. 1836, XIX, 44). 

Сивѳраутъ, гора, одна изъ замѣчатель-
ннхъ по высогѣ въ сѣверной вѣгви Главнаго 
Кавказ, х р . , на гранпцѣ Терской обл. и Тиф
лисской г. (Душетскаго у), къ ю.-з. отъ Влади
кавказа. Отъ нея отделяется кряжъ горъ, 
идущій прямо на югъ н связываюгцій между 
собою двѣ отрасли Главваго Баввазскаго х р . , 
раздѣляющагося при гор* Сонгуты. 

СВоеш. статвст. Сгавроп. губ., 9) . 

Сиверсвое, озеро, Новгородской г., 
Еириловскаго у . Оно замѣчательно только 
тѣмъ, что на берегу его находится Кирилло-
Бѣлозерскій монастырь и уѣзд. г-дъ Кирилов*. 

СиВврСОВЪ (Ловгородскій) канал*, въ 
Вышневолоцкой сисгемѣ , Новгородской г. и 
у., близ* Новгорода, соединяет* р. Мету н Вол
хов*. Къ проведенію его было приступлено 
гр. Сиверсом* въ 1798 г . , а окончен* въ 
1803 г. и назван* по Высочайшему поведѣ-
нію именем* графа. Главною цѣлію для уст
ройства этого канала было обход* Ильмен-
екаго озера, особенно бурливаго осенью. Онъ 
начинается отъ р. Меты въ 8 J/s вер. отъ 
ея устья и оканчивается у р. Волхова, на 4-ой 
вер. от* его выхода изъ озера. Длина его 
87» в . , шир. по дну 10 саж., глуб. въ межень 
16 верш., а въ сухіе годы и менѣе. Судо
ходство возможно только по спадѣ весенних* 
водъ, затопляющих* низменные его берега; 
весною же суда слѣдуюгъ по Вишерскому 
каналу. Н а вавалѣ грузится одно сѣно: въ 
1965 г. 1 0 5 , 8 0 0 пуд., вь 1868 г. 5 0 , 3 0 0 пуд. 

(Судох. Дорожа., 1 « 5 5 г . , ч . , І І , о т д . І , с . ОХСѴШ, CCCLXXXI, 
153 Воев. стат. Новгород, губ. 90; Дматріевъ, Путевод. отъ 
П о с п и до Овб., 17S; Sickenberg, Beschreib, all. Canâle, 807; 
Engelhardt, Ш е е , I I , St: Müller, Wolga, 139; Storch, Bnsa. 
К., VII, 77, Пугаваревъ, Hoirop. г., с. 79). 

Сивѳръ, озеро, ВнтебскоЙ г., Динабург-

скаго у.; имъетъ дл. 8, шир. 4 в. и зани-
маетъ площадь в* 17 кв. вер.; изъ него вы
текает* р. Дубна, впадающая въ р. Двину при 
мызѣ Ливенгофъ. 

(Бѳзъ-Корнвловачь, Исторпч. свѣд. о Бтзлорус, 343; Воев. 
j статвст. Витеб. губ., 50), 

СИВИЛЬСВІЙ МаЙданЪ, село, П е н 
зенской г., Инсарскаго у . ; си. Старосшшь-
скій Жайданъ. 

СИВИНСКІЙ желѣзодѣлагельный завод* 
j (Манухина), Пензенской г., Краснослободскаго 
' у. , в* 34 в. отъ у. г-да, при рч. Сивинѣ. Ч . 

ж. 813 д. об. п. , церковь, госпиталь. З а 
вод* п ч і е т * кричных* горнов* 2 и приво
дится въ дѣйствіе 4-мя колесами в* 65 сил*. 
Въ 1863 г. на немъ выдѣлывалось кричнаго 
желѣза 507 пуд/ижелізныхъиздѣлііг 14 пуд.; 
въ 1865 г. выділано чугунных* издѣлій из* 
вагранки 846 пуд. Молотовая фабрика и 
ваграночная печь дѣйствуют* водою посред-
сгвомъ колес* и воздуходувныхъ иѣховъ. 

(Папят. E H . дда гора, дюдей, годи I я I I ; Сборв. стат. свѣд. 
по горной часта ва 1861, 65 в 67 год.; Рябавваъ, Певзев. губ., 
II , 60, Зябдоаскій, Зеялеопвс, IV, 254; Паяіт. ів. Пеязев. губ. 
1865—67 г., ирвлож , 33). 

СИВИНЬ, р . , Пензенской г-іи, пр. пр. 
Мокши. Беретъ начало въ Инсарскомъ у., 
направляется сначала къ с , потомъ въ с.-з . , 
орошаегь'Инеарскш н Краснослободскій у. Дл. 
теч. 80 вер., несплавна и несудоходна. Вдоль 
рѣкн 9 селеній съ 6,350 жит. 

(Сп. пае. нѣстъ Пензенской Г - І І ) . 

СИВОЛОЖЪ, село, Черниговской г., Бор-
зенсваго у . , въ 15 в. отъ у. г-да, при рч. 
Загоровкѣ. Ч . ж. 2,369 д. об. п. , 291 дв. 

СИВОПШНО, деревня, Витебской г., П о -
лоцкаго у. , въ 27 в. от* у. г-да, прн р. 
Дриссѣ . Замѣчательна пораженіемъ въ 1812 
г, русскаго отряда, прп чемъ былъ убит* 
генералъ Кульнев*, гдѣ ему и поставлен* па
мятника 

(Без-ь-Кораиовячь, Исторпч. саѣд. о Бѣдоруссіа, 130). 

Сигдажъ, мыс*, Вост. Сибври, Примор
ской обл., Гижигинсхаго окр., въ с. части 
Гижигинекой губы Охотскаго моря. Н а немъ 
находится в* кристаллических* породах* 
слюда, которая отдирается слоями. Н а этом* 
мысѣ, у самаго морскаго берега, при устьѣ 
р ч . Топорковки, находится графит* весьма 
хорошаго качества. 

(Зав. Саб. О. Г. 0., I, смѣсь, с. 21 (стіты Ч в и ч а і а ) ; 
besseps, Heise durch Kamtschatka und Sibirien, p. 211). 

СигнаѲВКа, село, Еіевской г., Звени-
городскаго у . , въ 41 в. от* у. г-да, по почтов. 
дорогѣ пзъ Кіева въ Черкасы, при рч. Гни-

! лом* Ташлыкѣ. Ч . ж . 1 ,500 д. об. п. , 303 
I дв. , 2 церкви. П р и въѣздѣ въ село лежит* 
I большая древняя могила, на которой, попре-
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данію, выставлялись сигналы при приближеніи 
къ окрестіюстямъ ордъ татарскихъ, а во
круг* села разбросано иного малых* могнлъ. 

(Похвлеввчь, Сваз. о иасеі. вѣств. Кіев. г., S i l ) , 

Сигнальная, гора, въ окрестностях* 
Еоджоръ, Тифлисской г. и у.; имѣетъ абсол. 
выс. 4 ,919 фут. 

Сигнальный полуо-въ, въ ю.-в. части 
Камчатки, въ Авачинской губѣ, близъ Петро
павловской гавани; на немъ устроенъ теле
граф* для судовъ. 

(Латяѳ Пут. вр. свѣта, отд. s open., 237; Kittlitz, Reise I , 
308). 

С И Г Н Я Х Ъ , уѣздный городъ Тифлисской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 4 1 ° 3 7 ' с. ш. и 6 3 ° 3 5 ' в. д. , 
въ 103 в. къ з.-ю-з. отъ Тифлиса, по почто
вой дорогѣ въ г. Баку, расположенъ въ гор
ной котдовинѣ, не изобилующей водою, кото
рая проведена въ городъ изъ окрестных* 
родниковъ посредством* устройства 4-х* бас
сейнов*, пзъ коихъ 2 содержатся въ исправ
ном* видѣ, а 2 требуют* перестройки водо
проводов*. Абсол. высота церкви въ городѣ 
пмѣетъ 2,596 фут., а церкви выше города 
2,886 фут. Изъ города открывается превос-
ходнѣйшій вид* на равнину, разрѣзанную р. 
Алазанью и имѣющую длины до 100 вер., въ 
ширину влѣво веретъ на 17, а вправо веретъ 
на 50 . Спуск* пзъ города на равнину, по 
причпнѣ крутизны, весьма затруднптеленъ не 
только для экипажей, но даже для верховой 
ѣзды; переходы по городу нз* одного мѣста 
въ другое чрезвычайно непріятны, особенно 
въ дождливое и зимнее время. К* Сигнаху 
приписаны селенія Нукріаны, Магаро и Чо-
тары, составляющія пригородный слободы и 
населенный казен. крестьянами; крочѣ того 
городу платят* повинности 22 дыма поселен
цев* Царских* колодцев*, лежащих* в* 27 
в. отъ города и заселенныхъ русскими. Спг-
нахъ названіе свое полумиль отъ татарскаго 
слова, означающего пещеру, убѣжнще; когда 
основанъ—непзвѣстно, по полагаютъ, что су
ществующая нынѣ крѣпостная стѣна построена , 
при царѣ Иракліѣ , жителями селепія Кизаха 
п отчасти Кахетіи, для защиты оть нападсній 
непріязненныхъ сосѣдей. Тутъ собирали жи
тели имущество и свои семейства, и искали 
безопасности во время набѣговъ Лезгпнь. 
Вмѣстъ съ тѣмъ прибывіпіе изъ разпыхъ мѣстъ 
Армяне начали селиться близъ этого укртп-
.тенія, по ю.-в. сторону, по хребтам* и по
катостям* другаго оврага и частію в* самом* 
городѣ. Полагают*, что частыя сборища нѣ-
сколькихъ тысяч* жителей с* движимым* ияу-

ществомъ привлекли туда Армян* для торго
выхъ выгодъ. Въ нем* имѣли пребываніе цар-
скіе зюуравы, а при русском* правительствѣ 
Сигнах* сдѣланъ городом*. По ввѣшнему 
виду Сигнах* весьма бѣден*; дома простой 
постройки, H многіе пзъ турлучныхъ не со
держатся въ должном* видѣ; улицы и площади 
немощены и не освѣщены. Въ 30-хъ годахъ 
X I X стол, въ городѣ было ч. ж. 3 ,200 д. 
об. п. , въ 1852 г. 4 ,520 д. об. п. , въ 1862 
г. 9,729 д. об. п. , въ 1868 г. 9,924 д. об. 
п. (4,928 м. п.) , въ 1869 г. 10,320 д. об. 
п. (5,200 м. п.); наседеніе состоитъ преиму
щественно изъ крестьянъ: въ 1862 г. из* 
9 ,729 д. об. п. жителей было 10 чиновнп-
ковъ, 120 солдатъ инвалидной команды, 18 
отставн. солдатъ и ихъ семействь, 4 пного-
родныхъ мастеровыхъ, 9,421 казен. крестьянъ, 
20 помѣщичьихъ и І 2 5 церковныхъ. Жители 
преимущественно Армяно-григоріане и мепѣе 
Грузины. Въ городѣ 4 православный церкви, 
3 армяно-григоріанскихъ, часовня, домовъ 
1,311 (719 каметшыхъ и 592 турлучныхъ), 
лавокъ 3 6 9 , баня 1, уѣздцая школа. Благо-
творительныхъ и общественныхъ заведепій въ 
городѣ нѣтъ. Городъ не имѣетъ обществен-
пыхъ имуществъ и даже не пользуется выго-
номъ, почему предполагалось отвести жите-
лямъ выгонъ изъ части земель, излийінихъ 
для населенія приписанных* къ городу селеній. 
Городской доходъ простирается до 8,663 руб. 
Торговля и промышленность въ Сигнахѣ соб
ственно ограничивается мелочною продажею 
предметов* первой потребности, и ремесленни
ков* въ настоящем* значеніи этого слова нѣт*. 
Между тѣмъ здѣсь производится значительная 
торговля красными товарами, какъ оптовая,такъ 
и розничная, отправляемыми въ уѣздь и За
катал ьскій округ*. Съ покореніем", восточ. 
Кавказа торговля эта въ Сигнахѣ упала, такъ 
какъ Закатзльцы вошли въ непосредственное 
сногаеніе съ Москвою и Тифлисомъ. Промыс
лами жители въ самомъ городѣ ne занимаются, 
a пѣкоторые изъ нихъ производятъ вішотор-
ГОРЛЮ въ Тифлисѣ , Владикавказ!,, Темпръ-
Ханъ-Шурѣ , Дербептѣ и Петровскомъ пор-
тѣ . Большая же часть жителей занимается 
х.тѣбопашествомъ, винодѣліем* п скотовод
ством),. Заводская дѣятельность ничтожна; в* 
1862 г. на 14 заводах* выдѣлано на 1,970 
р . , п,п> коихъ на 10 кирпичных* на 920 р. , 
2 кожевен, на 300 р. и 2 мыловаренныхъ на 
750 р.; въ 1868 г. изъ 9 заводовъ, выдѣ-
лавшихъ на 3,400 р . , было 3 кажевен., съ 
производствомъ на 1,500 р . , п 6 кирпичных*, 
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на 1,900 р. Въ 1854 г. въ Сигнахѣ была 
учреждена Покровская ярмарка съ цѣлію прі-
охотить жителей къ торговымъ сношеніямъ и 
дѣятельности, но она не собирается по не
достатку пріѣзжихъ торговцевъ. 

(Обозр. вдадѣвів за Кавказ., I , с. 347; Кавказ. Каденд. ва 
1854 г . , отд. II, с. 397, ва 1866 f., отд. 3, о. 51, Сбора, стат. 
свѣд. о Кавказѣ. т. I , отд. I V , с. 71; Сборв. «штеріаловъ ддя 
опис. Т Я Ф Д В С . губ., т. I , вып. 1; Güldenstudt, . Reise, I , 236; 
Евецвіи, Стат. опис. Зававказ. врав, 148; Зябловскіи, Земдѳоп., 
V I , 416; Яіурв. Мвн. Вв. Д. 1840 Г . , ч. Х Х Х Ѵ Ш , с. 233, 24(1, 
1844 г., ч. V I , с. 414; Montpereux, Toy., I V , 211). 

I I . Уѣздъ занпмаетъ ю.-в. уголъ туберніи. 
Простр, его по псчисленію, основанному на 
10-ти-верстной картѣ К а в к а з а , 8 4 , 2 3 кв. 
м. или 4 0 7 5 , 5 кв. в. (см. Сборникъ стати-
стич. свѣдѣній о Кавказе, т. I, отд. I V , стр. 
41) . Площадь уѣзда, за исключеніемъ восточ. 
части, покрыта последними отрогами южнаго 
ската Главн. Кавказскаго хребта. Отроги эти 
пдутъ въ направленіи къ ю.-в. , параллельно 
теченію р. Іоры; западный изъ нпхъ извѣ-
стенъ подъ именемъ Уканмхарскаго, восточ
ный же подъ именемъ Цинамхарскаго. По-
слѣдній, не доходя до прав, берега р. Алазани 
(па сѣв. верстъ 6, на югѣ верстъ 25) , окан
чивается на всемъ протяженіи (отъ с.-з . къ 
ю.-в.) обрывомъ, такъ что подъ ногами от
крывается обширная раввина, извѣстная подъ 
именемъ Алазанской. Н а юго-вос. отроги эти 
окаймляютъ Ширакскую плоскую возвышен
ность (степь). Съ правой стороны р. Іоры 
проходить кромѣ того особый отрогъ, служа-
щій водораздѣломъ pp. Іоры на востокъ и 
Куры на западъ. Наибольшая абсол. высота 
находится въ с.-з. углу, гдѣ сходятся гра
ницы уу. Сигнахскаго, Тифлисскаго  ѵ  Телав-
скаго; здѣсь гора Монависъ-мта ( 4 1 ° 4 7 ' с. 
га., 6 3 ° / ' в. д.) имѣетъ абсол. выс. 5 ,522 
фут. Южнее ея наибольшая высота замечается 
по восточ. обрыву Цинамхарскаго отрога; 
такъ здѣсь дер. Нукріаны ( 4 1 ° 3 8 ' с. ш., 
6 3 ° 3 2 ' в. д.) расположена на абсо.т. высотѣ 
3,555 фут., Чотори ( 4 1 ° 3 7 ' с. ш., 6 3 ° 3 3 ' 
в. д.) на 3,283 фут., гора Два брата ( 4 1 ° 2 9 ' 
с. ш. , 6 3 ° 4 4 ' в. д.) имѣетъ 3,152 фут., 
Кара-агачъ ( 4 1 ° 2 9 ' с. ш . , 6 3 ° 4 7 ' в. "д.) 
3 ,255 фут. и другія. Внутреннія же горы 
редко имѣютъ высоту въ 3 тыс. фут., изъ 
нихъ гора Евабебисъ ( 4 1 ° 2 3 ' с. пт., 6 3 ° 3 9 ' 
в. д.) имѣетъ 2,839 фут. , Еутебисъ-тави 
( 4 1 ° 2 1 ' с. т . , 6 3 ° 4 9 ' в. д.) 2 ,809 фут. Что 
же касается до отрога, проходящаго по прав, 
сторону р. Іоры, то онъ мѣстами пмѣетъ 
абсол. выс. выше 3 тыс. , какъ напр. гора 
Тоура-тапа или Тойри-даіъ ( 4 1 ° 3 2 ' с. ш. , 
6 3 ° 3 ' в. д.), лежащая на границѣ съ Тифлие-

скимъу., иміетъ 3,271 фут., Гобпгеби (41°23' 
с. га., 6 3 ° 1 4 ' в. д.) 2,726 фут., Василъяниа. 
( 4 1 ° 3 5 ' с . ш., 6 3 ° 6 ' в. д.) 2,746 фут. Между 
возвьппеніями встречаются равнины; но они 
такъ часто сменяются, что съ некоторых!, 
пунктовъ последняго уступа поверхность землп 
представляется волнообразною. Замечатель-
ныхъ равнпнъ въ уездѣ находится только 2: 
Алазанская и Ширакская. Алазанская рав
вина разстилается по обѣ стороны р. Ала
зани, занимая пространство въ 4,210 кв. в., 

' но Сигпахскому у. принадлежитъ только по 
I правую сторону реки, отъ границъ Телавскаго 
І у. ; длпна ея до 80 вер., ширина на гра

нице Телавскаго у. до 6, а на юге до 25 
вер. Абсо.т. выс. этой равнины не достигаеть 
и тысячи фут.; такъ гора Урдо-mana ( 4 1 ° 3 2 ' 

I с. ш., 6 3 ° 5 5 ' в. д.) имеетъ 700 фут., Диди-
\ тапа ( 4 1 ° 3 5 ' с. га., 6 3 ° 5 4 ' в. д.) 687 
j ф у т . , на берегу Алазани хут. Сакобскій 

( 4 1 ° 3 8 ' с. т . , 6 3 ° 4 8 ' в. д.) 677 фут., Тиф
лисская переправа (41°38' с. ш., 6 3 ° 5 і ' в. д.) 
558 фут. Ширакская степь лежитъ въ ю.-в. 
части уезда и имѣетъ до 200 вер. въ окруж
ности; степь эта замечательна тЬмъ, что, 
имея плодородную почву, она остается со-
всѣмъ необитаемою сколько отъ сильныхъ 
жаровъ, столько же и отъ недостатка въ во
де; летомъ ее посещаютъ лишь пастухи ст. 
своими стадами. Почва уезда преимущественно 
черноземная, особенно въ лощинахъ и по ров-
нымъ возвытенностямъ. Изъ минеральныхъ бо-
гатствъ известны только нефтяные колодцы, 
находящееся въ юж. части, въ долине р. Іоры, 
и солено-серно-железные источники при сел. 
Гурджаани, въ 25 в. отъ у. г-да, и Пховели, 
въ 28 в. Лесами уездъ весьма беденъ (до 
1/зо всей площади) ; изъ десныхъ породъ 
обыкновении: дубъ, ляпа, букъ, чинаръ, ци-
пели (чинаръ), тополь, грабина. Лесъ нахо
дится частіго на равнине, около Алазани, 
частію по возвышеннейшей части уезда, близъ 
границъ Телавскаго у. и въ окрестностяхъ 
Парекпхъ колодцевъ. Онъ вообще годенъ бо
лее на дрова, чемъ для построекъ. Хотя на 
равпине можно найти хорошія деревья но 
наружному виду, но онп не пмеютъ проч
ности отъ того, что ростутъ въ низкпхъ и 
сырыхъ местахъ; на возвышенныхъ же ме-

; стахъ деревья несравненно прочнее, но они 
I или очень мелки, или кривы. Площадь уезда, 
j хотя и орошается двумя значительными р е 

ками—Іорою п Алазанъю, но за всемъ темъ 
весьма скудно одъмена водами, такъ что боль-

I гаая часть селеній пользуется изъ родниковъ 
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il горныхъ источниковъ, въ которыхъ также 
чувствуется недостатокъ. Особенно безводна 
южн. часть уѣзда, которая по этому самому 
остается совершенно незаселенною. По свѣд. 
за 1869 г. (см. Сборникъ матеріаловъ для 
опис. Тифлисской губ., т. I, вып. 1, стр. 180) 
въ уѣздѣ (безъ города) ч. ж. 71,979 д. об. 
п. (37,922 м. п.) , съ городомъ по 977,1 д. 
об. н. на 1 кв. м. За исключеніечъ 838 дво-
рянъ и 1,037 духовнаго званія всѣ жители 
принадлежать къ числу крестьянскаго сословія. 
Въ числѣ жителей въ 1869 г. било (съ го
родомъ): православныхъ 66,644 д. об. п., ар-
мяно-григоріанъ 1 1 , 2 0 0 , магометанъ 4 ,250, 
евреевъ 2,084 п католиковъ 105. Изъ прп-
ложеннаго списка населен, мѣстъ Сигпах-
скаго у. къ Сборн. матеріаловъ для окис. 
Тифлисской губ., т. I, вып. 1, стр. 126 — 
130, видно, что собственно въ уѣздѣ было 
67,516 д. об. п. , изъ коихъ грузинъ 6 2 , 5 9 2 , 
татаръ 3,284, русскихъ 1,001 и малаканъ 
2 8 9 . Русскіе живутъ въ 2 селеніяхъ: Цар-
скихъ колодцахъ и уроч. Лаіодехи, малакане 
въ д. Александровкѣ, татары въ 8 селевіяхъ: 
Муган.го, Цицматіани, Дузаграмъ, Ламболо, 
Летало, Тулляръ, ЕенлыкендъѵЛаанатіукендъ, 
въ остальныхъ же 45 селеніяхъ обитають 
Грузины, исключительно исповѣдающіе право
славную религію. Изъ 56 селеній уѣзда 1 
имѣло менѣе 100 д. об. п. жителей, 15 отъ 
101 до 500 жит., 15 отъ 501 до 1 тыс., 
7 отъ 1 до I1/* тыс., 6 отъ I 1/« ДО 2 тыс., 
8 отъ 2 до 3 тыс. и 4 свыше 3 тыс.; къ 
селеніяиъ, имѣющимъ свыше 11/г тыс., при
надлежать: ІІижн. Жачхаани (1 ,639 жит.), 
Еакабети ( 1 , 6 7 1 ) , Больш. Сакобы ( 1 , 8 0 5 ) , 
Мал. Сакобы ( 1 , 8 2 2 ) , Джугаани (1 ,968) , 
Зурабаани ( 1 , 9 8 6 ) , Мирзаани ( 2 , 0 1 6 ) , Вед-
жины (2 ,041) , Джимиты (2 ,138) , Тоілаани 
(2,199), Maiapa (2 ,262) , Велисцихе ( 2 , 3 7 7 ) , 
Анаги (2 ,749) , Верхи. Мачхаани (2 ,917), 
Гурджаани ( 3 , 0 4 9 ) , Еарданехи ( 3 , 1 4 1 ) , Ва-
кири (3 ,389) и Бодбисхееи (4 ,107) . Почти 
въ каждомъ селеніи имѣются православный 
церкви, именно въ 45 селеніяхъ находится 
81 церковь, въ д. Александрова молитвен
ный домъ, и 2 магометанскія мечети въ 2 
селеніяхъ. Главное занятіе жителей состоитъ 
въ земледѣліи и скотоводствѣ. Сѣется пшеница, 
ячмень, просо, кукуруза. Въ уѣздѣ неболь
шое шелководство и винодѣліе. Относитель
но производства хлѣбныхъ злаковъ Сигнах-
скій у. считается лучшимъ послѣ Ахал-
цихскаго, и жители не только удовлетворяютъ 
свои потребности, но могутъ и сбывать въ 
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сосѣдніе уѣзды. Разведете хлопчатой бумаги* 
и шелководство распространено только въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ и то лишь для собствен
ных* своихъ нуждъ. Лучгаіе виноградные сады 
находятся въ сел. Мукузани, Карданехи, Ве
лисцихе и Ахашени; изъ винограда добнваютъ 
въ значительном'!, количеств* вино, которое, 
впрочемъ, за неумініеяъ обработки не отли
чается хорошими качествами. Въ уѣздѣ пре
имущественно держать овецъ и рогатый скотъ; 
въ 1869 г. считалось лошадей до 11 тыс. 
голопъ, рогатаго скота до 53 тыс., овецъ до 
120 тыс., свиней до 15 тыс., муловъ п 
ословъ до 4 тыс.; полагая въ уѣздѣ 9 ,633 
двора (см. Списокъ насел, мѣстъ), на каждый 
дворъ приходится среднимъ числомъ лошадей 
1,1, рогатаго скота 5,4, овецъ 12,4 , свиней 
1,6 и ословъ 0,4. Въ 1868 г. въ уѣздѣ на
ходились слѣдующіе заводы: краспльныхъ 4 , 
выдѣлавгапхъ на '500 р. , гончарныхъ 1 3 , на 
4,300' р. , винодѣльныхъ 6 8 , на 18,000 р. , 
кирпичныхъ 12, на 5,000 р. , мыловаренный 
1, на 1,200 р. Въ уѣздѣ нѣтъ ни ярмарокъ, 
пи базаровь; торговля производится сигнах-
скими купцами, пріѣзжающими въ селенія 
для закуикп мѣстныхъ пропзведеній. 

Сен. Твомпсская губ. в Флоровскаго, Опасавіе Сагваісваго 
уѣзда въ обозр. влад. за Кавказ., ч. 1, с. 3 0 7 — 3 3 3 ; Спасокъ 
насед. нѣстъ Свгаах. уъзда въ Кавваз- Кадевд. ва Г854 г., отд. 
2 , с. 3 9 7 — 4 0 3 ; Совсокъ вэсед. мѣстъ Свгвах. у. въ Сборв. аа-
теріад. ддя опас. Т В Ф Д . Г . , Т . 1, вып. 1, отд. 2 , с. 1 2 6 — 1 3 0 ) . 

Сигневичи, дер., Гродненской г., Пру-
жанскаго у., на лѣв. берегу рч. Венецъ, притокъ 
Ясельды. ЗДЕСЬ значительную часть молодости 
провелъ извѣстный Ѳаддеп  Костюшко. 

(Бобровсвіі, Гродвев. губ., I I , 1 0 5 7 ) . 

! Сиговецъ, пор., Олонецкой г-іп, на р. 
; Свири, начинается на 81-й вер. ниже устья 
i Оаежскаго и пмѣетъ болѣе 4 в. протяженія. 

Н а этомъ протяженіи въ рѣку вдается несколько 
] лудъ, а именно: Котиль на 70 саж., Пнль-
; кара на 136, Соляная па 3 саж., Гобровская 
' на 4 9 , Курсъ на 2 5 , Сухой Наволокъ на 10; 
i далѣе вь составь порога входятъ: отмель П у -

ховская (49 саж. прот.), гряды Пурховскія 
(159 саж.), Падачская (10 саж.), Коспикачка 
(68 саж.), Сиговецъ (116 саж.), Кривецъ 

І (55 с ) , Островки (136 саж.) , Гонгачь (68 саж.), 
j Палашка (32 саж.), Сяверъ-Наволокъ (108 
; саж.), Вагой (37 саж.), Лисья шея (252 саж.). 
і ПОСЛЕДНЯЯ есть самое затруднительное мѣсто 
j для подъема судовъ по Свири; при выходѣ 
j изъ нея въ цлесъ въ фарватер* находятся 
I три камня. Глубина фарватера 17 ф. 
і (Пов. о п . маріввс. свет., с. 2 3 " ; Stuckenborg, Hydr., 3 9 0 ; 
1 В . ст. Одовец. г., 8; Пушкаревъ, Одон. г., с. 23). , 

Сигорь, село, Ярославской губ., Углич-
I скаго у., въ 45 вер. отъ у. г-да, при рч. 
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Саблѣ . Ч . ж. 440 д. об. п., 68 дв. П о пис-
цовымъ книгамъ 1562 г. с е ю это принадле
жало Спасо-Преображенскому Ярославскому 
мон., который получилъ его на поминовеніе 
души кн. Ив. Вас. Пенькова, отца его и дяди. 

(Журавдевъ, Путевод. по Яросдав. губ., 51 въ вримѣч.І. 

СИГУЯМЪ (Сегуамъ, Горѣлый), о-въ, въ 
южн. части Берингова моря, Андреяновской 
гряды Алеутскихъ о-вовъ, въ долготѣ 1 7 2 ° 0 9 ' , 
въ широтѣ 52° 18' ; длина С . отъ ю.-з . къ 
с.-в. 12 м. м., ширина около 8 м. м. Вдоль 
о-ва тянется горный хребетъ тремя отдѣль-
ными массами, который мѣстами покрыть 
вѣчнымъ снѣгомъ. С . -в . часть хребта выше 
ю.-з . Н а в. оконечности о-ва находится не
большая острая сопка чернаго цвѣта, изъ 
которой, по временамъ струится черный, гу
стой дымъ. Дымъ подымается также по вре
менамъ въ двухъ или трехъ мѣстахъ изъ 
средней массы горнаго хребта. Въ с.-в. части 
о-ва горы подымаются изъ моря отвѣсными 
скалами. С . и с.-з. берегъ отложе и покрыть 
травою; онъ подымается полого къ горному 
хребту. Ю . берегъ о-ва низокъ и утесистъ. 
Рифы и камни около о-ва незамѣчены. Въ 
разныхъ мѣстахъ о-ва, преимущественно на 
зап. берегу, находятся бухточки и удобныя бай-
дарскія пристани, въ которыхъ жители А н -
дреяновскихъ о-вовъ останавливаются, прі-
ѣзжая промышлять бобровъ и сивучей. Н а 
о-вѣ водится много птицъ. Н а ю. берегу о-ва 
находятся горячіе ключи и грязные кра
теры, извергающіе иль. Н а островѣ най
дены: обсидіанъ, сѣра, графить, кварцъ, из
вестковый шпатъ, фельдшпатъ, оливинъ и 
авгитъ. О-въ С . отдѣляется отъ о-ва Амух-
ты 35 м. м. широкимъ Амухтинскимъ про-
ливомъ, а отъ о-ва Амли Сигуамсиимъ про-
ливомъ, имѣющимъ 15 м. м. ширины и не такъ 
удобныкъ для плаванья какъ первый. 

(Сарычевъ, Пут., ч. I I , с. 6, 171 — 182; Лвтве, Пут., отд. 
морех., 818; Тсбѣвьвовъ, Гпдр. зам. къ Атл., ИЗ; Крузенттервъ, 
Разб. атд. Ю. моря, I I , отд. XXIII, с. 14; Grewingk, Beschr., 2281. 

С И Г Ъ , озеро, Тверской г., Осташковскаго 
у., верстахъ въ 15 отъ у. г-да, южнѣе оз. 
Селигера, съ которымъ соединяется посред-
ствомъ рч. Сиговки. Дл. его 8*/г в., шнр. 
болѣе 5 в.; зап. берега высоки, восточ. по
логи; изъ него вытекаетъ рч. Сиговка, а въ 
него впадаетъ рч. Сижка, вытекающая изъ 
оз. Бѣльца. Н а берегахъ его расположено 10 
селеній съ 975 д. об. п. (см. Спис. насел, 
мѣстъ Тверской губ., 2 8 5 ) , изъ коихъ погостъ 
Сип (въ 15 в. отъ у. г-да) имѣетъ церковь 
во имя Рожд. Богородицы съ 2 придѣлами, 
построенную въ 1797 г. 

(Памят. вв. Твер. губ. ва 1861 г., отд. 3, 89). 

СИДНѲВЪ, мѣст., Чернигов, г.; см. Седневъ. 
Сидоровка, с , Екатериносл. губ.; см. 

Пово-Бахмутовка. 
С и д о р О В С В О Ѳ мѣсторожденіе графита, 

Енисейской губ., Туруханскаго края, на бе
регахъ р. Нижней Тунгузки, въ 400 верстахъ 
отъ Туруханска. Графить этотъ найденъ въ 
1859 году золотоискательного партіею Си
дорова по сѣв. системв золотоносныхъ роз-
сыпей Енисейской губ. Графить находится 
большими сплошными массами въ гранитѣ и 
составляетъ въ немъ мощные пласты и гнез
да, которыя являются на самой поверхности 
земли въ берегахъ Нижней Тунгузки; главное 
мѣсторожденіе графита находится въ 400 вер. 
отъ устья Нижней Тунгузки, на пологомъ от-
косѣ берега, отступя 7 саж. отъ воды; оно 
распространяется вдоль берега на 150 саж. , 
при пшрішѣ пласта около 40 саж.; добыча 
графита сопряжена съ неболыпимъ трудомъ 
и доставка его по Нижней Тунгузкѣ въ Т у -
руханскъ и далѣе по Енисею до Краснояр
ска очень удобна. Графить стальнаго, сѣраго 
цвѣта, жирный на ощупь, мараетъ и пишетъ 
на бумагѣ черноеѣрою чертою; изломъ зем
листый, блескъ полуметаллическій. 

(Комерч. Газета, 1860 г., N 80; Сѣв. Пчеда, 1860 г., N 9; 
Т. Ж. 186t г., вв. I , 177; крввошапкввъ, Евасеаскій овр. и его 
жвзнь, с. 306). 

Сидоровское, село, Костромской г., 
Нерехтскаго у. , въ 43 в. отъ у. г-да, по 
торговому тракту въ Плесъ, при р. ПТачѣ, 
близъ впаденія ея въ Волгу. Около 1600 г. 
оно принадлежало Ѳеод.  И в . Мстиславскому, 
потомъ перешло въ дворцовое вѣдом. и въ 
1703 г. въ немъ была казенная конюшня. 
Въ 1767 г. Екатерина I I , во время путеше-
ствія своего по Волгѣ, пожаловала гр. Вл. 
Гр. Орлову; нынѣ принадлежитъ гр. В . Н . 
Панину. Въ селѣ 171 дв , 80 лавокъ, бога-
дѣльня, училище, воскосвѣчный зав., выдѣ-
лывающій до 100 пуд. свѣчей, церковь Св. 
Николая, постр. въ 1720 г., базары по втор-
никамъ, ярмарки 21 мая и 5 декабря, на 
коихъ торгуютъ холстомъ. Жители села и 
окружающихъ его деревень преимущественно 
серебренники, мѣдники, чеканщики и граниль
щики; издѣлія ихъ (кольцы, серьги, перстни и 
проч.) расходятся по всей Россіи и въ Нижнемъ 
на ярмаркѣ. Одно село Сидоровское приго-
товляетъ колецъ, серегъ, крестовъ и т. п. 
на сумму до 10 тыс. р. въ годъ. 

(Памят. во. Костром, губ. ва 1862 г., 303; Кржвиободоцвів, 
Костром, губ., 389; Водга отъ Тверв до Астрах., 134). 

Сидоровъ, островъ, Архангельской г., 
Кемскаго у., въ Кандалакскомъ заливѣ Бѣлаго 
моря, у Корельскаго берега, противъ села 
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Керети. Длина острова около 1 % мили; ши
рина — 1 мили. Островъ дѣсистъ. Болыпія 
мореходный суда могутъ веоьма спокойно 
стоять по запад, сторону этого острова, об
ходя его съ с. стороны и оставляя остров
ки Илейки влѣвѣ. Проливы между островами 
къ югу мелки и каменисты. 

(Рейвеве, Гідр. опвс. сѣв. берега, I , 306, 309). 

СИДОрОВЪ, мысъ, Архангельской г., 
Кемскаго у . , на Лапландскомъ берегу Сѣвер-
наго океана, къ с.-з. отъ острова Нокуевз. 
Этотъ мысъ—красноватый гранить, отличается 
по отдаленной плоской горѣ, высота которой 
около 400 футъ. Нѣсколько сѣвернѣе этого мыса 
видна ложбина, гдѣ протекаетъ ручей Сидоровъ. 

(Рейвеіѳ, Гидр. опвс. с*в. берега Foc, I I , 67). 

Сидра, мѣст., Гродненской г., Сокаль-
скаго у . , въ 16 в. отъ у. г-да, при рч. С и -
дрѣ . Ч . ж. 726 д. об. п. , 110 дв., лютеран, 
церковь, костелъ, еврейс. молитв, домъ, базары 
по воскресеньямъ. Мѣстечко извѣстно съ Х У І 
ст. , когда оно принадлежало Головчинскимъ, 
приверженцамъ реформатскаго ученія. 

(Город, посел., II, 114). 

* СизИМСКОе, болото, на границѣ Вологодск. 
(и уѣзда) и Новгородск. г. (Череповецк. у . ) , вер. 
въ 30 къ югу отъ Кубенскаго озера, составля
етъ плоскую возвышенность, сплошь покрытую 
лѣсомъ и выпускающую pp. Сизьму (прит. Шек
сны), Вологду и южные притоки Кубенскаго 
оз. Сиземская казен. лѣсная дача заключает* 
въ себѣ 14 ,290 десятинъ. 

(Воев. статвст. Водогод. губ., 181, 318). 

Сивовка, каменный островокъ (баклышъ), 
Архангельской г., Кемскаго у. , въ Сѣверномъ 
океанѣ, близъ Лапландскаго берега, въ 600 
саж. на ю.-в. отъ з. оконечности острова 
Харлова (перваго острова Семи-островской 
группы) и въ 275 саж. отъ матераго берега. 
Длина его 200 саж. 

(Репвеке, Гвдр. опвс. сѣв. берега, I I , 111). 

СИВТЯХЪ, селеніе, Якутской обл., Верхо-
янскаго окр., на лѣв. бер. р. Лены, въ 400 
верстахъ ниже с. Краснаго; въ немъ живутъ 
около 10 семействъ, находится часовня и за
пасный хлѣбный магазинъ. Н а с.-в. отъ седенія 
представляются въ видѣ облако въ колоссальный 
пирамиды обнаженныхъ горъ, большая часть 
вершинъ которыхъ покрыта вѣчнымъ снѣгомъ. 

(3. О. О. Г. О. , ч. I , 56, 69; Па», вв. Явут. обл., 1863 г.,218). 

Силова, р . , Архангельской г-іи, Мезен-
скаго у . , лѣв. пр. Кары. Беретъ начало въ 
оз. Болванскомъ, къ в. отъ горы Пай-ямбой; 
напр. къ с .-в . , дл. теч. до 120 верст., теч. 
извилистое, порожистое, но доступное для судовъ. 
На берегахъ рѣки есть точильный камень. 

(Keyserling and Krusenstern, Petchora-L., p. 419: Ж. И. В. 
Д- 1851, XXXIV, 445). 

С И Л Ь К О В И Ч И , село, Калужской г., Мо-
сальскаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, при рч. 
Ужати. Ч . ж. 191 д. об. п. , 26 дв., ярмарокъ 
2: 6 декабря и въ Вербное воскресенье; обѣ 
ярмарки по оборотамъ своимъ незначительны, 
особенно послѣдняя. Село это съ прилежащими 
къ нему деревнями принадлежало Коншину; 
въ вотчинѣ состояло 2,673 души и 20 ,700 
десят. земли, изъ коихъ 7,079 десят. помѣ-
щичьей. 

(Свѣд. о ноиѣщ. паѣв., I , 30;Калуж. губ. вѣд. 1862 г . , N 4 3 ) . 

СИЛЬМѲНЪ, мелководіе, Эстляндской губ., 
Викскаго или Гапсальскаго у. , раздѣляющее 
или скорѣе соединяющее материкъ Эстляндіи 
съ островомъ или полуостровомъ Нукё. 
При сильныхъ морскихъ вѣтрахъ С . напол
няется морскою водою, при обыкновенной 
же погодѣ обсыхаетъ. Въ С . попадаются тѣже 
ц-влебнаго свойства грязи, которыми пользу
ются въ Гапсалѣ и Аренсбургѣ. 

(Bienenstamm, Ostsee-Provinzen, с. 11; В.-стат. обозр. Эстл. 
г., с. 37; Fr. Schmidt, въ Archiv für Naturkunde Liv-, Ehst-u. 
Kurlands, Serie I, Bd. II, c. 90). 

СилябСЕОе, село, Архангельской г., М е -
зенскаго у., въ 770 в. отъ у. г-да, при р. 
Ижмѣ . Ч . ж. 2,154 д. об. п. , 211 дв. 

Сима, село, Владимірской г., Юрьевскаго 
у. , въ 22 в. отъ у. г-да, на почтов. дорогѣ 
изъ Юрьева въ Переславль, при рч. Симкѣ. 
Ч . ж. 1,533 д. об. п. , 196 дв. , 2 церкви, 
училище, больница, почтов. станція. Близъ 
села, з а р ч . Симкою, находится большая осыпь, 
сохранившая доселѣ названіе Симскаго Х а 
барова городка. Село это въ 1708 г. было 
пожаловано имп. Петромъ I фельдмаршалу 
кн. Мих. Мих. Голицыну за побѣду подъ Л ѣ -
снымъ. Въ Богоявленской церкви сохранилось 
мѣдное, литое, съ шведскими надписями, па
никадило, приложенное кн. М . М . Годицынымъ. 
Здѣсь въ селѣ скончался отъ ранъ кн. П . 
Ив. Багратіонъ, другъ кн. Б . А . Голицына, 
и былъ погребенъ въ Богоявленской церкви, 
а отсюда въ 1839 г. перенесенъ на Боро
динское поле. Мѣсто, гдѣ лежалъ покойный, 
обнесено желѣзною рѣшеткою. 

(Владвн. губ. вѣд. 1854 г., N 47; Таювравовъ, Владваір. 
Сборв., 63, 117). 

Симбирская губернія, принадлежитъ 
къ числу средннхъ по-Волжскихъ Европ. Рос-
сіи, лежащпхъ по правую сторону теченія р. 
Волги. Простр. ея, по измѣр. г. Стрѣльбпцкаго, 
8 9 8 , 5 0 кв. м. пли 43474,9 кв. в. (по пзмѣр. 
Швейцера 42737,7 кв в. или 883,28 кв. м., 
по свѣд.Губерн. Статистич. Комитета 3,975,130 
десят. или до 37,800 кв. в.); наиболыпій изъ 
уѣздовъ — Сызранскій — имѣетъ. 18,4°/о всей 
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пющади губерніи, a напменыиій — Курмьтпі-
скій—до 8 , 7 % . Площадь губерніи пмѣетъ два 
совершенно противоположные склона: побережье 
Волги, а также и русло ея, склоняются отъ с. 
къ ю., остальная же часть площади, огражден
ная отъ Волги хребтомъ, имѣетъ общее склоне-
Hie отъ ю. кь с." Это очень рельефно очер
чивается теченіемъ всѣхъ ея рѣкъ. Относи
тельно формы поверхности, площадь губерніи 
можетъ быть подраздѣлена па 3 части: 1) при
брежье Волги, 2) внутреннее пространство, 
лежащее между Волгою п нрав. бер. р. Суры 
и 3) за-Сурье или мѣстность по лѣвую сто
рону р. Суры. Побережье Волги прорѣзывается 
цѣпью возвышенностей, выходящпхъ изъ Казан
ской губ. и весьма рѣдко отступающих* на 
значительное разстояніе отъ рѣки, образуя 
площади, удобныя для поседенія;. большею же 
частію онѣ спускаются къ рѣк;Ь обрывисто, 
дѣлая при подошвѣ неширокіе уступы, промы
тые вътеченіе вѣковъ разливами. Высота возвы
шенностей надъ уровнемъВолги постепенно уве
личивается съ приближепіемъ къ югу и дости
гаете наибольшихъ предѣловъ въ кряжѣ С а 
марской луки. Высоты носятъ названія по блпз-
лежащимъ селепіямъ и другимъ урочищамъ: 
такъ отъ границы Казанской губ. онѣ назы
ваются Городищенскими, по остаткам* горо
дища, окруженнаго валом* (въ Симбирск, у . , 
въ 30 в. отъ у. г-да), къ нимъ примыкають 
высоты Ундорскія, простирающаяся до Симбир
ска, возвышеннѣйшая часть котораго подъ име
немъ Вѣнца поднята надъ Волгою почти на 
70 саж.; далѣе идутъ высоты Кременскія, къ 
которымъ принадлежит!. Шиловская Выіака, 
отдѣльно стоящій холмъ у с. Шиловки (тоже 
Симбирскаго у.) ; за Шиловкою слѣдуютт, Сен-
іилеевскія высоты или уши, у с. Новодѣвичья 
(Сенгилеев. у.) Новодѣвичьи, и затѣчъ отъ 
границъ Сенгилеевскаго у. съ Сызранскимъ 
начинается хребет* Самарской луки (см. это), 
сѣвер. сторона которой извѣстна подт, име
нем* Жеіулевскшъ горъ (см. это). Обогнув* 
Самарскую луку, приволжскія высоты уходят* 
в* Саратовскую губ. Огь Самарской луки отде
ляется кряжъ возвышенностей къ зап. , который 
идетъ къ тому мѣсту, гдѣ сходятся границы губ. 
Пензенской, Саратовской и Симбирской; онъ 
•іѣмъ далѣе отходит* оть луки, тѣмг, болѣе 
сглаживается въ своихъ рѣзкихъ очертаніяхь, 
и вся его поверхность является только плоско-
горіемъ, безъ особенно замѣтныхъ возвышен
ностей. Возвышеннѣншая точка хребта вѣро-
ятно находится въ ю.-з. углу губерніи, т. е. 
ири сближеніи границ* Карсунскаго, Сыз-

ранскаго и Сенгилеевскаго уу., такъ какъ 
здѣсь на самомъ близкомъ разстояніи между 
собою вытекаютъ pp. Сура, Барышъ (Сызран-
скаго у . ) , Сызрань (Карсунскаго у.) и двѣ 
вершины Свіяги (Карсунскаго и Сингелеев-
скаго уу.) , которыя по выходѣ своемъ устрем
ляются въ разньтя стороны. Отъ этого главнаго 
кряжа Сызранскихъ возвышенностей отходят* 
боковыя на с. и ю.; сѣверпьтя отличаются зна
чительным* протяжеиіемъ, замѣчательнѣишая 
из* нихъ, подъ названіемъ Бѣлыхъ горъ, идет* 
вдоль прав, берега Свіяги и сливается у г. 
Симбирска съ при-Волжскимъ хребтомъ. Вѣтви 
же ю. ската несравненно короче сѣв.; между 
ними бодѣе длинны тѣ , которыя по берегам* 
Суры уходятъ в* предѣлы Саратовской и Пен
зенской губ. Вообще же внутреннія возвышен
ности, по ихъ незначительной высотѣ и удобопе-
реходимости, скорѣе могутъ назваться холмами, 
и почти нѣтъ выеотъ, которыя бы съ далекаго 
разстоянія представлялись господствующими 
надъ окрестностями; только въ Сызрапскомъ 
у., по дорогѣ изъ Сызрани въ с. Верхи. Мазу, 
замѣтнѣе другихъ выдается покрытая мелкимъ 
чернолѣсьемъ вершина горы Вотмалы. В * 
южной, наиболѣе пересѣченной части губерніи 
множество яелкихъ рѣчекъ и ручьевъ, про-
текаютъ преимущественно въ глубокихъ, уз-
кихъ долинахъ, и встрѣчается множество су-
хихъ овраговъ, съ обрывистыми стѣнами, иногда 
покрытыми лѣсомъ. Здѣсь равнинъ не много 
и опѣ не очень обширны; но къ с.-з. отъ 
Симбирска, съ лѣв. бер. Свіяги, начинается 
довольно открытая равнина, занимающая 
весь Буинскій у., поднятая въ срединѣ и зна
чительно покатая по бокамъ, на в. къ Сві-
ягѣ , на з. къ Сурѣ . Наконецъ, за-Сурье, въ 
которое входитъ весь Ардатовскій у., поло
т н а уу. Курмыпіскаго и Алатырскаго и не
большой участок* Карсунскаго, иігѣетъ мѣ-
стоположеніе болѣе низменное, чѣмъ восточная 
часть губерніи, и хотя возвышенностей здъеь 
нѣтъ, но вся поверхность волниста, прорѣзана 
многочисленными рѣками :\ оврагами; неболь
шие узкіе гребни встрѣчаются только по пра
вому берегу рч. Алатыря, блпзъ сел* Питеркп 
и Керамсуркн, Ардатовскаго у. Площадь Сим
бирской губ. отличается рашообразіемл почв*: 
въ ней, начиная от* новѣйшнхъ наносовъ, 
является ряд* осадочныхъ породъ, в* после
довательной их* древности, до каменноуголь
ной почвы включительно. Сѣв. часть губерніп, 
прилегающая к* Казанской, окаймлена тріа-
сомъ; въ в. ея части, ограниченной прав, 
бер. Волги, залегаютъ почвы каменноугольная 
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и мѣловая, разорванный и прорѣзанныя во 
многихъ иѣстахъ третичными осадками; на 
зап. распространены преимущественно мѣлъ 
и надъ-мѣловые осадки эоценовой формаціи, 
смѣняющіеся къ ю. мѣловою почвою. Всѣ 
ати почвы, сравнительно съ одноименными 
почвами другпхъ странъ, лишены пѣкоторыхъ 
формацій и являются не въ полномъ ихъ со-
ставѣ. Самого большаго развитія достигаетъ 
здѣсь мѣловая почва, тогда какъ представи
телями юры могутъ считаться осадки, при-
падлежащіе къ верхнему только лейясу и къ 
оксфордской группѣ; не болѣе юры развита 
тріасъ и каменноугольная почва. Каменно
угольная формація находится исключительно 
въ Сызранскомъ у., на Самарской Лукѣ; на
чинаясь у д. Батраковъ (въ 10 в. отъ у. 
г-да), тянется сперва узкою полосою вдоль 
берега Волги, идетъ на Стар. Костычп и у 
с. Переволокъ распространяется во всю ши
рину Самарской Луки, ограничиваясь на сѣв. 
устьемъ р. Усы, а на вост. р. Волгою; кромѣ 
этого пространства каменноугольная почва 
является еще на лѣв. бер. Усы, у Волжкп и 
рч. Усолки въ видѣ отдѣльныхъ горъ, подъ 
названіемъ Березовскихъ и Усинскпхъ. Ка
менноугольная почва, близъ Батрацкаго вы
селка, является въ вндѣ разрушенинхъ пес-
чано-глинистыхъ рухляковъ, подъ которыми 
лежать охрено-желтые песчанистые п свѣгло-
сѣрые, съ кристаллическимъ изломом*, из
вестняки; послѣдніе у д. Батраковъ покрыты 
осадками юры, лежать на свнтѣ известняковъ, 
то -песчанистыхъ, то плотныхъ желтовато-бу-
рыхъ, съ прожилками известковаго шпата и 
окаменѣлостями Cidarites rossicus и T u r b i -
nolia . Въ такомъ составѣ эта почва тянется 
до с. Стар. Костычей, гдѣ ея известняки, 
большею частію пропитанные горною смолою, 
содержать чистый асфальтъ; эти известняки 
образуютъ иещеры, вздутыя пустоты и тре
щины. Профес. Вагнеръ полагаетъ, что подъ 
этими видимыми известняками залегаютъ пласты 
каменнаго угля. Далѣе Костычей почва каменно
угольная удерживаетъ тотъ же составь, за 
исключевіемъ асфальта, который у берега 
Волги болѣе не встрѣчается. За дер. Подгор
ной въ горахъ передъ другими породами уве
личивается пласта желтовато-бураго известняка, 
переходящій въ сѣровато - бѣлый, довольно 
плотный пзвестнякъ, обработываемый наплпты; 
не менѣе здѣсь развить нижнін п.іастъ иоздре-
ватаго сложенія, еще чаще брекчіевидный из
вестняк*, который составляетъ здѣсь послѣдній 
членъ каменноугольной формаціи; въ немъ на

ходится мѣсторождепіе сѣры, добывавшейся во 
времена имп. Петра I. Вообще, толщина види-
мыхъ осадковъ камепноугольной почвы дости
гаетъ отъ 250 до 300 и болѣе саж.; самую зна
чительную вышипу имѣютъ Жегулевскія горы, 
изъ коихъ особенно замѣчателенъ Молодцкій 
камень. Осадки тріаса, составляя продолженіе 
тріаса Казанской г., тянутся узкою полосою 
черезъ сѣв. части уу. Буинскаго, Алатыр-
скаго и Курмышскаго, па зап. послѣдняго 
гіереходятъ вь Нижегородскую губ. Составь 
его тотъ же, что и въ Казанской г., за ис-
ключеніемъ известняковъ, которые здѣсь ме-
нѣе развиты и замѣщаются песчанистыми и 
ГЛИНИСТЫМИ рухляками. Юра, занимая большую 
часть Симбпрскаго, Буинскаго, Алатырскаго, 
Ардатовскаго и несколько Курмышскаго уу., 
является еще отдѣльными полосами въ Сен-
гилеевскомъ и Сызранскомъ уу. Осадки юры 
самаго большаго развитія достигаютъ въ при-
брежьяхъ Волги, около Поливны, Городища и 
Ундоръ, Симбпрскаго у., а также въ нѣкото-
рыхъ мѣстахъ Курмышскаго, особенно же при 
спускѣ въ долину р. Пьяпы, которая, будучи 
покрыта третичными осадками, разграничи
вает!, здѣсь юру отъ тріаса. Изъ осадковъ 
этой формаціи замѣчателень известнякъ сѣ-
раго и желтовато-сѣраго цвѣта, относящиеся 
къ оксфордской группѣ и содержаний ока-
менѣдостн Belemnites russiensis et magnificus 
и Ammonites biplex , a въ мѣстахъ сонрикосно-
венія съ ліясомъ въ немъ заключаются жел
ваки желѣзнаго колчедана. Нзъ-подъ пласта 
иодобнаго известняка вытекаютъ Ундорскія 
желѣзисто-солено-сгрныя воды. Мѣловая почва, 
начиная отъ д. Климовки до с. Ново-ДѢ-
внчьяго (оба Сенгилеевскаго у . ) , тянется по
лосою къ с , огибая приволжскую юру Сен
гилеевскаго у. , на границѣ Симбирскаго у. 
приближается вновь къ Волгѣ, и, достигши 
до Кріушинскаго затона, поворачиваетъ на 
зап. къ Свіягѣ. Здѣсь, прорванная третич
ными осадками долины р. Свіяги, она яв
ляется на лѣв. берегу этой рѣки въ самомъ 
большомъ развптіи, занимая часть Симбир
скаго, Сенгилеевскаго, Карсунскаго и Арда
товскаго уу. Другая полоса мѣловыгь толщь 
въ юж. части Сызравскаго у., по правую сто
рону р. Сызрана, переходить вь Саратовскую 
губ. Нижняя формація мѣловой почвы со
стоитъ изъ огромныхъ толщь глины, рѣдко 
заключающих!, окаменѣлостп Ancyloceras s im-
birskiensis , Hamites e ichwaldi i , Ammonites 
cantabricus, верхвяя же представляетъ пласты 
глинистыхъ рухляковъ, стзраго аѣла, извѣст-
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наго здѣсь подъ именемъ опоки, и бѣлаго 
мѣл а , занимающаго вершины горъ юрской 
почвы, спускаясь въ видѣ оползней на ихъ 
бока и низменности. Въ бѣломъ мѣлѣ довольно 
часты окааенѣлости: Belmnitella mucronata, 
Terebrat. carnea, Crania parisiensis, Pecteii 
versicostatus, Plagiostoma semisulcata, Ino-
ceramus Cuvieri и др. Надмѣловые третич
ные осадки, относящіеся къ эоценовой фор-
иаціи, занимаютъ значительную часть Сызран-
скаго, Сенгилеевскаго, нѣсколько Симбирскаго 
и Карсунскаго уу. Эти осадки, налегая па 
нѣловые, тянутся непрерывною полосою отъ 
с.-в. къ ю.-з. и переходятъ въ Пензенскую и 
Саратовскую г-іи. Они состоять преимуще
ственно изъ песчаникЪвъ и кварцевыхъ песковъ, 
съ подчиненными пластами песчанисто-глини-
стыхъ породъ; песчаники, состоящіе изъ квар
цевыхъ песковъ, иногда желѣзистыхъ, съ ва
лунами плотнаго песчаника, добываются на 
мельничные камни, какъ напр. въ Подкуровкѣ, 
Ташлѣ и др. Симбирскаго у. Къ новѣйшимъ 
третичнымъ осадкамъ губерніи отнести должно 
полосы пліоценовой формаціи, нрорѣзывающія 
древнѣйшія почвы въ долосклонахъ Свіяги, 
Суры, Барыша и Усы. В о всѣхъ этихъ мѣ-
стахъ пліоценовые осадки занимаютъ низмен-
ныя мѣста и служатъ руслами протекающимъ 
по нимъ рѣкамъ, покрываясь у береговъ но
вейшими рѣчными наносами; къ главныаъ по-
родамъ пліоценовой формаціи принадлежать 
глины желтовато - бурыя и синевато-сѣрыя н 
пескп. Вся площадь губерніи лежліъ въ си
стеме р . Волги и ея немногочисленныхъ при-
токовъ, изъ коихъ главные, каковы Сура и 
Свіяга, впадаютъ въ Волгу вне пределовъ. 
Волга вступаютъ въ пределы губерніь съ сев . 
и на протяженіи 450 в. разграничиваетъ ее 
отъ губ. Казанской и Самарской; собственно 
Симбирской губ. принадлежитъ правый берегъ, 
отъ леваго же причисляются къ ней несколько 
весьма незначительныхъ участковъ въ Сим-
бирскомъ и Сенгплеевскомъ уу., изъ которыхъ 
самый большой лежитъ противъ г. Симбирска. 
Волга на всемъ протяженіи имеетъ ширины 
не менее 500 саж. , и хотя встречаются мели, 
но оне не препятствуютъ нигде судоходству. 
Затрудненія происходятъ преимущественно 
отъ изменчивости фарватера между островами, 
которыхъ на протяженіи Симбирской губ. 
встречается довольно. Гораздо более быва
ютъ опасны штормы, почти внезапно встре
чающее суда при проходѣ ихъ мимо горныхъ 
ущелій; отъ нихъ ежегодно совершается не
сколько крушеній. Д л я . сообщевія жителей 

одного берега Съ другимъ существуютъ пере
правы въ г. Симбирске и Сенгилее, въ с. 
Подвалье и Новодевичьемъ, Сенгилеевскаго у. , 
Батраке, Печерсколъ, Переволоке, Жегуляхъ, 
Усолье, Рождествене, Морквашахъ, Винновке, 
Ермакове, Севрюкаеве и Стар. Костычахъ, 
Сызранскаго у. Изъ притоковъ Волги значи
тельны: Сура, Свіяга, Уса и Сызрань, изъ 
коихъ только 2 последнія всецело принадле
жать губерніи, устья же двухъ первыхъ на
ходятся вне губерніи. Р . Сура получаетъ на
чало въ Сызранскомъ у., при д. Суркахъ, на
правляется къ ю.-з. и, пройдя верстъ 30, 
близъ с. Сурмина уходить въ Саратовскую г.; 
далее делаетъ дугу по губ. Саратовской и 
Пензенской, у пригорода Сурскаго Острога, 
Карсунскаго у. , входить вторично въ Сим
бирскую г., по которой проходить по уез-
дамъ запад, части, и верстахъ въ 10 ниже 
г. Курмыша совсемъ оставляете Симбирскую 
губ., перейдя въ Казанскую. Дл. ея отъ гра
ницъ Пензенской губ. до выхода въ Казан
скую до 413 в. Она судоходна на всемъ про-
тяженіи отъ границъ Пензенской губ., т. е. 
отъ мѣста зторнчнаго вступленія; верхняя же 
ея часть, въ Сызранскомъ у., неудобна даже 
къ сплаву какъ по мелководію, такъ и по 
быстроте течепія. Въ судоходномъ отношеніи 
Сура поставлена въ лучшія условія чемъ 
Волга, потому что сплавь по ней производится 
по теченію, следовательно скорѣе и дешевле, 
чемъ по Волге, а во - вторыхъ Сура осво
бождается отъ льда раньше Волги. Эти при
чины заставляютъ иногда перевозить срочные 
товары съ волжскихъ пристаней (даже изъ 
Самары) къ сурскимъ. Изъ притоковъ Суры, 
коихъ считается въ пределахъ губерніи до 
40, более другихъ значительны: Барышъ, про-
текающій по Карсунскому и Алатырскому уу. 
и имеющій до 150 в. дл., Алатырь, вхо
дящей изъ Нижегородской губ. и пересекаю
щей уу. Ардатовскій и- - АлатыреЕІи, Пьяна. 
принадлежащая Курнышскому у. только не
значительною нижнею частію; по последней 
производится весною сплавь лѣса, но первыя 
две несудоходны по большому числу устроен-
ныхъ на нихъ мельницъ. Р . Свіяга цроте-
каегъ по уу. Сенгилеевскому, Симиорскому и 
отчасти Буинскому, откуда, близъ сц. Ива-
шевки, уходить въ Казанскую губ.; она ни 
судоходна, ни сплавна. Р . Уса протекаетъ по 
Сенгилеевскому и Сызранскому уу. и имеетъ 
теченія до 110 в.; она несудоходна; въ 
прежнее время, во избѣжаніе обхода всей 
Самарской Л у к и , по пей переволакивались 
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лелкія лодки, поднимавшаяся въ верхъ по 
Водгѣ , и потомъ спускались по ней въ Волгу 
иодъ с. Усольемъ. Р . Сызрань получаетъ лишь 
начало въ Карсунскомъ у. , но течетъ пре
имущественно по одному Сызранскому у.; дл. 
его до 150 в., несудоходенъ. Остальныя за-
тѣмъ рѣки, впадающія въ Волгу, ничто иное 
какъ неболыліе ручьи. Волга и Сура имѣютъ 
важное значеніе для губерніи, первая для 
восточ:. уѣздовъ, вторая—для западныхъ. Въ 
1868 г. на пристаняхъ губерніи грузилось 
слѣдуюіцее количество товаровъ * ) . 

П о р. В о л г ѣ . Г р у з И Л 0 с ь. 
Симбирского уѣзда: Пуднг. Руб. 

1 ,144,779 7 1 5 , 4 1 4 
9 5 , 1 1 5 53,160 
8 1 , 1 9 3 42,112 

Сенгилеевскаго уѣзда: 

Сенгилеевская. . . . 346,853 188,528 
Новодѣвичья . . . . 166,476 84,276 
Подвальская . . . . 3 ,000 120 

Сызранскаго уѣзда: 

1,051,940 669,269 
Жегулевскал . . . . 130 ,490 57 ,630 
Актушинская . . . . 3 5 , 8 0 5 18,818 

17 ,500 600 
Итого. . . 3 ,073,151 1,829,927 

Р а з г р у 3 П Л 0 с ь. 
Пуды. Руб. 

270 ,440 154,053 
95,936 3 5 , 0 9 4 

Итого. . . 366,376 189,147 
П о р . С у р ѣ . Г р у з и л 0 с ь. 

Карсунскаго уѣзда: Пуды. Руб. 
291,691 177,238 

Котявовская . . . . 2 5 2 , 9 4 6 157,281 
Алатырскаго уѣзда: 

Промзинская . . . . 1 ,324,350 818,359 
3 1 7 , 7 7 8 2 1 0 , 4 5 6 
1 5 7 , 2 7 0 87,555 

15,125 2 3 , 9 4 8 
Курмышскаго уѣзда: 

Бокшандинская . . . 2 ,489 3,982 
Курмышская . . . . 947 300 

Итого. . . 2 ,362,596 1,479,119 

*) Въ Симбирск. Сборвикѣ 1870 г., т. II, отд. 
2, стр. 27, цифры о судоходствѣ не сходятся съ 
вашими; цифры для Словаря были заимствованы 
изъ воддинныхъ ведомостей о судоходствѣ изъ Мнв. 
Путей Сообщеяія. 

Р а з г р у 3 И .1 0 с ь. 

Промзинская . . . . 
Пуды. Руб. 

Промзинская . . . . 9,802 18,724 
Всего въ губерніи 

грузилось . . . 5 ,435,747 3,309,046 
разгрузилось. . 376,178 207,871 

Въ числѣ грузившихся товаровъ по обѣимъ 
рѣкамъ преимущественно были: 

Хлѣбъ разный . . . 
Пуды. Руб. 

Хлѣбъ разный . . . 4 ,807,483 2,728,882 
237,451 236,108 

Лѣсъ, дрова, деготь. 
Шерсть и издѣлія . 

— 23,801 Лѣсъ, дрова, деготь. 
Шерсть и издѣлія . ' 7 , 9 8 4 7 5 , 6 0 0 
Свѣчи и мыло . . . 4 ,329 16,325 

6,000 12,017 
84 ,102 132,737 

Камень разный. . . 89 ,200 3,062 
Въ числѣ разгрузившихся товаров* были: 

Пуды. Руб. 
Хлѣбъ разный . . . 93 ,136 39,844 

534 10,060 
Вино виноградное . 3,804 4 ,196 
Хлопокъ и издѣлія. 3 ,180 19,102 
Чан 85 1,800 
Кожевенный товаръ. 721 3,900 
Рыбный товаръ. . . 3 ,800 524 
Металлы и издѣлія. 14,103 31,654 

1 8 5 , 0 0 0 60 ,000 
Бакалейный товаръ. 320 1,496 
Мануфактур, товаръ. 370 8 ,000 

Грузимые товары въ предѣлахъ губерніи 
идутъ преимущественно до С.-Петербурга, 
Рыбинска, Москвы, Нижняго Новгорода и 
Астрахани, а привозные товары—изъ Нижняго 
Новгорода и Москвы. Озера и болота встрѣ-
чаются только въ долинахъ рѣкъ, в то за
нимают* неболыпія пространства; низменныя, 
сырыя мѣста встрѣчаются преимущественно 
въ зап. части губерніи. Лѣсами губернія не 
только не скудна, но даже можетъ считаться 
богатою; подъ ними до 1 ,651,000 дес. или 
до 37,5°/о всей плошади (см. Статистич. 
Временникъ, отд. I, стр. 158) . Но несмотря 
на это, уже нѣкоторыя части губерніи почти 
совсѣмъ обнажены отъ лѣсовъ, именно вся 
юж. часть Сызранскаго у. , сѣв. часть Сим-
бирскаго, ю.-в. часть Буинскаго, части уу. 
Алатырскаго и Курмышскаго, лежащая по лѣв. 
сторону р. Алатыря. Особенно лѣсиста сѣв. 
часть губерніп, именно по прав, сторону р. 
Алатыря, къ сѣв. отъ устья рч. Барыша и 
до границъ Казанской губ., т. е. въ вост. 
частяхъ уу. Алатырскаго, Курмышскаго и 
зап. части Буинскаго; здѣсь лѣса представ-
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ляются почти сплошными. Въ юж. половинѣ 
губерніи и вообще по горамъ лѣсъ преимуще
ственно породъ лпственныхъ и мелкій, дро
вяной, но въ уѣздахъ сѣверныхъ онъ большею 
частію рослый, строевой, и даже въ уу. Кур-
мышскомъ, Алатырском* и Буинскомъ кора
бельный. Симбирская г., по своему яолоденію 
въ средней полосѣ Россіи и по значительной 
населенности и обработанности, пользуется 
умѣреннымъ климатомъ, хотя климатъ ея много 
суровѣе климата зап. губерній, лежащихъ въ 
однѣхъ съ нею параллеляхъ. Средняя темпе
ратура года равна + 3 ° Р . ; лѣтомъ жары дохо-
дятъ до 3 7 ° , зато и зимняя стужа достигаетъ 
иногдадо — 3 5 ° . Эти колебанія отличаются боль
шими неровностями, особенно лѣтомъ: въ иные 
годы жары держатся здѣсь продолжительно, ма
ло умѣряются даже по ночамъ, и тогда насту
пает* засуха; въ другое время температура 
дней рѣзко отличается отъ температуры но
чей, соировождаемыхъ значительными холо
дами, производящими сильный росы. Зимы 
въ этомъ отвошеніи бываютъ ровнѣе и по-
стояннѣе, но всегда сопровождаются мяте-
лями. Весьма замѣтная разница въ средней 
годовой температурѣ оказывается въ ю. и с. 
уѣздахъ: Сызранскій и часть Карсунскаго, 
открытые къ ю. , пользуются лучшимъ клима
томъ; здѣсь существуетъ успѣшное садовод
ство и засѣваются, хотя и въ небольшом ъ 
количеств*, бахчи. Въ уу. Куряышскомъ и 
Буинскомъ садоводство уже невозможно; оно 
даже и въ Симбирскѣ ограничивается ябло
нями н ягодными кустарниками, нѣвоторыхъ 
сортовъ. Точно также значительна климати
ческая разность между высотами при-волжья 
Снмбирскаго н Сенгилеевскаго уу. и за-сурья 
въ Алатырекомъ и Ардатовскомъ уу.; въ пер-
выхъ климатъ суровѣе и сухъ, въ послѣдннхъ 
ровнѣе и обильнѣе влагою; причина этой раз
ности завнситъ отъ большей возвышенности 
Поволжья над* лѣсистою мѣетностью прн-
сурья, которая не отличается болотами н ни
зинами. О продолжительности теплаго и х о -
лоднаго времени можно судить по вскрытіи и 
замерзаніи р . Волги. П о 36-ти-лѣтнимъ па-
блюденіямъ, съ 1 8 3 2 — 6 7 г., р . Волга вскры
валась въ мартѣ 8 разъ и въ апрѣлѣ 2 8 , а 
покрывалась льдомъ вь октябрѣ 3 раза, въ 
ноябрѣ 28 и декабрѣ 5. Самое раннее вскрытіе 
рѣки было 19 марта, самое позднее 17 анрѣля, 
самое раннее замерзаніе — октября 2 8 , а 
самое позднее — декабря 1 3 , следователь
но разность между раннимъ вскрытіемъ и 
ноздцимъ закрытіемъ составляетъ 268 дней, 

а между позднимъ вскрытіемъ и раннимъ 
закрытіемъ 194 д н я , среднимъ же числомъ 
рѣка остается свободною отъ льда до 231 
дня или до 71/* мѣсяцевъ. Въ 1867 году 
Волга оставалась свободною 247 дней, а 
въ 1839 году только 196 дней. П о дошед-
шимъ до насъ извѣстіям* арабскихъ писа
телей X вѣка, изъ коихъ нѣкоторые лично 
посѣщали п о - В о л ж ь е , можно заключить, 
что въ предѣлахъ нынѣшней Симбирской г. 
жили 3 народа: въ юж. части обитали Бур-
тасы, которые оріенталистами признаются за 
Мокшу, отдѣльную вѣтвь племени Мордвы; 
по берегу Волги, особенно къ сѣв. отъ Сим
бирска, жили Булгары, болѣе цивилизованные, 
имѣвшіе свои города и производившіе обшир
ную и дѣятельную торговлю; къ зап. отъ 
Буртасовъ и Булгаръ, быть можетъ, съ лѣ-
ваго берега р. Сура, начинались обиталища 
Ерзянъ, особой вѣтви Мордвы, которыхъ при
числяли къ самому дикому народу, непро-
пускавшему въ своп лѣсистыя владѣнія ни
кого пзъ иноплеменныхъ, которыхъ даже по
жирали. В ь X I I I ст. являются въ здѣшнемъ 
краѣ Татары; съ этого времени имя Бурта
совъ и Булгаръ исчезаетъ, и, какъ полагают*, 
первые были отодвинуты далеко на западъ п 
сдѣлались лзвѣстяы подъ именемъ Мордвы-
Мокши, вторые же, прпнявъ исламизм*, сли
лись съ Татарами. До настоящаго времени 
еще существуютъ остатки городпщь, земля-
иыхъ окоповъ, рвовъ и т. п. сооруженій, 
встрѣчаемыхъ но pp. Волгѣ п Свіягѣ; они 
большею частію приписываются Татарам*, но 
может* быть принадлежали и Булгарам*. Важ-
нѣйаііе изъ такихъ намятниковъ древности 
находятся въ уу. Сызраискомъ (пригор. 
Кашпиръ, Кападей и с. Стар. Костычи), Сен-
гилеевскомъ (сс. Елауръ, Тукшумъ, Буерак*, 
Мордовы, Сенькино), Симбирском* (сс. Кре 
ыенки, Кріуши) и Буинскомъ (сс. Дуваново, 
Бездна, Чепкасы, Тигашево). Въ этих* же 
самых* уѣздахъ исключительно попадаются 
монеты и другія ордынскія вещи; здѣсь же 
встрѣчается наибольшее число урочищь съ 
названіями татарскими. Русскіе издавна знали 
Булгаръ и Мордву, даже жили среди ихъ и 
вели съ ними торговыя сиошенія, но прочное 
водвореніе въ предѣлахъ Симбирской г, отно
сится лишь къ періоду монгольскому. Въ X I V 
ст. , съ уеиленіемъ князей Нижегородских*, 
они распространили власть свою в* землѣ 
Мордовской до верховьев* р. Суры, которая, 
какъ видно, служила границею со стороны 
ордынских* владѣній. Впрочемъ, въ эту пору 
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кроме г. Курмыша и еще, быть можетъ, но-
многихъ уединенвыхъ хуторовъ или стороже-
выхъ пунктовъ, Нижегородскіе князья ничего 
здѣсь не завели, и русская колонітація не 
простиралась далѣе р. Алатыря, а на правый 
берегъ Суры положительно не переходила до 
конца ХѴТ стол. Следовательно, колопизація 
русскихъ началась съ с.-з. угла и оттуда по
степенно спускалась къ ю., расширяясь болѣе 
или менее въ стороны. Сь покореніемъ Ка
зани и Астрахани, а также съ возведеніеіп. 
городовъ по Волгѣ — Саратова, Самары и Ц а 
рицына, Снмбирскій край былъ настолько обез-
иеченъ отъ новыхъ нашествій азіатскнхъ на-
родовъ, что колонизація здѣсь сдѣлалась еще 
въ X V I в. замѣтпою. При ц. Іоанаѣ Гроз-
поѵіъ возникъ г. Алатырь, а нзъ него на 
Суру и на Барышъ стали высылаться сто
рожи, подъ прикрытіемъ которыхъ могли за
водиться мирные поселки; въ это время ста
ли раздаваться земли боярамъ и монаетырямъ; 
такъ возникло с. Чамбулъ (Собакино), Сенги
леевскаго у-да, основанное Собакинымъ, дя
дею третьей супруги Грознаго. Но колони-
зація шла довольно медлевно сколько отъ 
ьозстававшихъ остатковъ ордъ Татарскихъ, со
единявшихся съ Мордвою и другими инород
цами, столько же и отъ наплыва на Волгу 
разбойниковъ и другихъ преступников!., бѣ-
жавганхъ изт. Московскаго государства и гра-
бившихъ мирныхъ гражданъ. Ущелія нриволж-
скихъ возвышенностей, особенно же Жегулевскія 
горы Самарской Луки, давали надежный прі-
ютъ шайкамъ разбойниковъ, которые осо
бенно усилились во второй полов. X V I ст.; 
память о нпхъ осталась до сихъ поръ между 
народомъ, особенно же о Стенькѣ Разине. 
Въ царетвованіе Алексѣя Михаиловича при
знано было необходимымъ построить новый 
городъ на Волгѣ, который бы могъ независимо 
отъ Казани наблюдать за дѣйствіями сторо
жей, поставленныхъ въ разныхъ мѣстахъ; та-
кпмъ образомъ въ 1648 г. возникъ Симбирскъ. 
Отъ него тогда же повели къ ю.-з. такъ на
зываемую <черту>, т. е. земляной валъ со 
рвомъ и деревяннымъ тыномъ, защищаемый 
заеѣками, башнями и острогамп; устроеніе ея 
продолжалось съ 1 6 4 8 — 5 * г.; часть ея отъ 
Сямбпрска до Уреня (село Симбирскаго у., 
въ 74 в.) называлась Симбирскою, далѣе до 
Суры — Карсунскою, а за Сурою, въ предѣ-
лахъ нынѣшней Пепзенской г. ,—Саранскою, 
Писарскою и проч. Къ укрѣпленпымъ пунк-
тамъ прежней черты принадлежать существую
щее донынѣ пригороды и села: Юшанскъ, 

Геогра*. Словарь. 

j Тагай, Урень, въ Симбирскомъ у. , г. Карсунь, 
! с. Мал. Карсун*, Аргашъ, Сурскій-Ocmpon 

въ Карсунскомъ у. Кромѣ того служилые люди 
j селились и вблизи линіи въ особыхъ слобо-
I дахъ, которыя сохранились доныиѣ въ Сим

бирскомъ у.: Арская, Тетющская, Уржум
ская. Съ проведепіемъ этой черты русская 
осѣдлость выдпипулась значительно южнѣе, 
такъ что вь 1680-хъ годахъ потребовалось 
построить еще городъ, именно Сызрань, отъ 
котораго, какъ и отъ Симбирска, устроена 
была новая черта, на в. доходившая до р. Усы, 
а на ю.-з. опять до Суры, въ предѣлахъ ны-
нѣшняго Кузпецкаго у., Саратовской г. Такимъ 
образомъ Симбирская губ. была обезпечена 
отъ всіхъ покушеній на спокойствие ея оби
тателей и вошла въ общій строй нмперіп. При 
раздѣленіи Россія на губернін въ 1708 году, 
Симбирсгь, Алатырь, Карсунь, Курмышъ, 
Сызрань и Тагай вошли въ составь Казан
ской губ., въ 1717 г. Симбирскъ и Сызрань 
отписаны къ Астраханской губ., а Алатырь, 
Курмышъ и Карсунь —къ Нижегородской, при 
чеііъ Симбирскъ и Алатырь сдѣланы провин-
ціальннчи городами. Въ 1780 г. учреждено 
Симбирское намѣстничество изъ уѣздовь: 
Симбирскаго, Сенгилеевскаго, Ставропольскаго, 
Сызранскаго, Канадейскаго, Тагайскаго, Кар
сунскаго, Котяковскаго, Алатырскаго, Арда-
тонскаго, Курмышскаго и Бунвскаго, прпчемъ 
села Ардатовъ, Буинскъ, Сенгилей, Канадей 
и Котяковъ возведеиы въ уѣздные города. 
Въ 1797 г. кь Симбирской г. присоединены 
3 уѣзда Пензенской губ. — Саранскій, Шек-
шѣевскій и Инсарскій, при этомъ города Сен-
гпдей, Ардатовъ и ІПекшѣевъ оставлены за
штатными; въ 1801 г., при возстановленіи 
Пензенской губ., оть Симбирской отошли т і -
же 3 уѣзда, которые были присоединены къ 
ней въ 1797 г., а гор. Сенгилей и Ардатовъ 
снова сдѣланы уѣздн. городами. Послѣднее 
преобразованіе губерніи было въ 1850 году, 
при учрежденіи Самарской губ.; отъ Симбир
ской губ. стошелъ у. Ставропольскій и ле-
жащія на лѣв. берегу Волги части уу. Са-
марскаго и Сызранскаго, при чемъ изъ осталь-
ныхъ частей ихъ, лежащихъ на правой сторопѣ 
Волги, образованъ одинъ уѣздъ Сызрансісій. 
По свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ губерніи было 
1,192,510 д. об. п. ( 5 8 1 , 1 0 1 м. п.), пзъ ко
ихъ въ городахъ было 70,198 д. об. и. 
(35,071 м. п.), следовательно городскіе жи
тели составляютъ только 5,9°'о всего насс-
ленія губерпіп; па 100 мужчипъ въ целой 
губерніи приходится по 105,2 женщины, въ 

С8 
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одннхъ городахъ по 9 9 , 8 , въ уѣздахъ по 
105,6 . Населенность губерніа составляетъ 27,4 
челов. ва 1 кв. вер. пли 1,327 чел. на 1 
кв. мпльо; баіьшую населенность имѣютъ 
22 губерніи Енроп. Россіи (безъ привислен-
скихъ губерній, кн. Финляндіп п Кавказа); 
населеннійптій у., Ардатовскій, пмѣетъ 1,921 
чел. ва 1 кв. пилю, наименее населенный, 
Севгллеевскій, 1,097 чел. Въ чвслѣ жителей 
по сословіяхъ было: 

Въ Въ 
г-іахъ. 1J I , J — д i l A J ) . г-ніи. 

Дворянъ: 0 б о e г о n о л a. 
Потомствен. . . 1 ,426 1 ,682 3,108 

2 ,029 727 2,756 
Итого. . . 3 ,455 2 , 4 0 9 5,864 

Дузсовныхъ: 

Правосл. бѣлаго. 2,334 9 , 4 1 9 11,753 
> черн. . 369 14 383 

Единое, бѣлаго. 9 3 12 
Католическаго . 1 — 1 
ПротестантсЕ. . 1 — 1 
Еврейскаго . . . 1 — 1 
Магометане ка го 52 1 ,078 1,130 

И т о г о . . . 2 ,767 1 0 , 5 1 4 1 3 , 2 8 1 
Городскигъ сосяовій: 

Почегн. гражд. 
потоиств. . . 64 26 90 

Почетн. гразд. 
лпчныхъ . . . 316 18 334 

Купцовъ 2,756 1,156 3,912 
3 7 , 3 0 3 8,091 4 5 , 3 9 4 

Цѣховыхъ . . . . 32 — 32 
Итого. . . 4 0 , 4 7 1 9,291 4 9 , 7 6 2 

Селъскихг сое. ювій: 

Крест, казен. . . 615 8 7 , 8 0 6 8 8 , 4 2 1 
Крест, бнв.удѣл. 11 ,201 5 4 0 , 0 3 6 5 5 1 , 2 3 7 
Крест.быв.двор. 1,189 2,955 4,144 
Крестьянъ быв. 

понѣгдпч. . . 2,266 4 2 4 , 7 3 4 4 2 7 , 0 0 0 
Итого. . . 15,271 1,055,531 1 , 0 7 0 , 8 0 2 

Военныхъ сое. wem: 

Регуляр. войскъ 2 ,129 1,994 4 , 1 2 3 
995 5,367 6,362 

Отстав.,солдате. 
жеіи. и дѣтеіі. 4,366 3 3 , 1 5 5 37,521 

Итого. . . 7 ,490 4 0 , 5 1 6 4 8 , 0 0 6 
Пностр. поддал. 111 105 216 
-Тицъ не озна

чен, выше. . 633 3,916 4 ,579 
Всего въ і-іи. 70 ,198 1 , 1 2 2 , 3 1 2 1 ,192,510 

Такимъ образомъ дворяне составляютъ 0,5°/о 
всего населенія, духовное сословіе 1,1 °/о, го-
родскія сословія 4,2°/о, сельскія 89,8°/о, воен
ный 4,0°/о, прочія 0,4°/о. Изъ 100 человѣкъ 
важдаго сословія живутъ въ городахъ: дво
ряне 58,9°/о, духовный сословія 20,8°/о, го-
родскія сословія 81,3°/о, сельскія 1,4°/о, во
енный 1 5 , 6 % , иностранцы 5Г,4°/о, прочіе 
13,8°/о. По вѣроисповѣданіямъ жители въ 
1867 г. раздѣлялись на: 

Вь Въ у-дахъ. Въ 
г-дахъ. Въ у-дахъ. г-ніи. 

0 б о е г о п о л а. 
Православныхъ. 6 5 , 2 0 9 1 ,019,843 1 , 0 8 5 , 0 5 2 
Едино вѣрцевъ . 506 451 957 
Раскольниковъ. 1,401 7,380 8,781 
Католиковъ . . . 261 61 322 
Протестантовъ. 213 69 282 

493 12 505 
М а г о м е т а н ъ . . . 2 ,115 9 4 , 4 1 8 9 6 , 5 3 3 
Идолопоклон. — 78 78 

Итого. . . 7 0 , 1 9 8 1,122,312 1 ,192,510 
Следовательно, иновѣрцевъ въ г-іи 1 0 7 , 4 5 8 

д. об. п. или на 100 православныхъ 9,9иновѣрца, 
въ частности же въ городахъ на 100 право
славныхъ по 7,1 иновѣрца, а въ уѣздахъ по 
1 0 , 0 . Вообще въ губерніи на 100 православ
ныхъ приходится единовѣрцевъ 0 , 0 9 , расколь
никовъ 0 , 8 1 , католиковъ 0 , 0 3 , протестантовъ 
0 , 0 3 , евреевъ 0 ,05, магометанъ 8,90 и идоло-
поклонниковъ 0 , 0 1 . Единовѣрцы находятся 
преимущественно въ г. Сызрани и его уѣздѣ, 
гдѣ ихъ было 556 д. об. п . , въ Алатырскомъ 
уѣздѣ 216 и въ г. Симбирскѣ 184; расколь
ники находятся во всѣхъ уѣздахъ, кромѣ 
Курмышскаго и Буинскаго, но главное ихъ 
пребываніе есть Сызрань съ уѣздомъ, имѣю-
щіе пхъ 5,696 чел., въ Сенгилеѣ съ уѣз-
домъ 1,493, въ Алатырѣ съ уѣздомъ 9 8 6 ; 
католики, протестанты и еврей раскинуты по 
всей губерніи; магометане же преимущественно 
живутъ въ уу.: Буинскомъ—45,і99 д. об. п., 
Курмышскомъ — 2 1 , 3 4 3 , Симбирск. — 1 2 , 0 8 7 , 
Карсунскомъ—- 6 , 3 0 5 , Сенгплеевскомъ—5,488, 
Сызранскомъ—4,361, въ остальныхъ уѣздахъ 
нхъ весьма мало; наконецъ идолопоклонники 
исключительно находятся въ Буинскомъ у. , 
среди чувашскаго населенія, въ дер. Н о в . 
Дувановѣ , Чукалахъ и Городнщахъ. Кромѣ 
русскихъ, въ губерніи обитаютъ Мордва, Чу
ваши и Татары; о числѣ ихъ мы имѣемъ два 
изслѣдованія: одно г. Артемьева—въ спискѣ 
населен, мѣстъ Симбир. губ. по свѣд. за 
1859 г., другой г. Ауновскаго—въ Симбир-
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скомъ Сборникѣ ва 1870 г., ч. П , отд. 2, 
стр. 150. Результаты ихъ слѣдующіе: 

По по по по 
с т е н у . Сборнику. спаонг. Сбораіку. 

Мордвы 141,000 149,000 12,78 13,24 
Чувашъ 92,000 104,000 8,31 9,27 
Татаръ 90,000 94,000 8,15 8,32 

Итого. . 323,000 347,000 29^24 30,83~ 

Въ обоихъ случаяхъ инородческое населе
ние въ губерніи составляетъ почти-что '/s 
всего населенія, и даже можно навѣрное по
ложить и всю треть, такъ какъ въ этихъ дан
ных* должны непремѣнно быть невѣрности, 
что можно уже видѣть изъ того, что татаръ-
магоиетанъ нынѣ не 90 и не 94 тыс., а 96 т. 
Но разность этихъ двухъ изслѣдованій ещебо-
лѣе замѣтна при сравненіи нлеменъ по уѣздам*: 

Мордва. Чуваши. Татары. 
Спас. Сбора. Спас, сбора. Спае. Сбора. 

Симбирскій 4,2 5,4 6,1 7,2 8,0 9,2 
Алатырскій 24,7 25,6 — — 0,2 — 
Ардатовскіи 40,2 41,1 0,2 — 0,7 0,9 
Буинскій 3,7 3,8 36,7 37,8 35,9 33,3 
Карсунскій 9,4 8,1 1,8 2,1 2,8 3,1 
Курмышскій 3,8 6,5 21,9 25,8 18,1 17,6 
Сенгилеевс. 12,4 11,3 6,9 4,5 4,5 4,6 
Сызранскій 4,5 4,4 2,5 3,3 2,5 2,7 

Отсюда видно, что Мордва у г. Аунов-
скаго показывается менѣе, чѣмъ въ спискѣ, 
только въ уу. Карсунскомъ, Сенгилеевскомъ 
и Сызранскомъ, въ прочихъ же болѣе, осо
бенно въ Курмышскомъ, гдѣ Мордвы оказы
вается почти вдвое противъ списка. Чуваши 
у г. Ауновскаго совсѣмъ не показаны въ 
Ардатовскомъ у., между тѣмъ въ спискѣ имъ 
отведено село Кержеманы — что на Нуѣ, въ 
которомъ они живутъ смѣшанно съ русскими 
въ числѣ 300 человѣкъ; также точно Татары 
въ числѣ нѣсколькихъ десятковъ показаны 
въ д. Жабиной, Алатырскаго у. Но какъ бы 
не были разнорѣчивы эти показанія, они до
вольно характеризуют* иноплеменное населе-
ніе уѣздовъ; по этим* свѣдѣніямъ оказывается 
въ уѣздахъ: 

Списокъ. Сборникъ. 
Русск. Ивород. Русск. Ияород. 

Симбирском*. . 81,64 18,36 78,34 21,66 
Алатырскомъ. . 75,03 24,97 74,43 25,57 
Ардатовскомъ . 58,91 41,09 57,97 42,03 
Буинскомъ. . . 23,73 76,27 25,08 74,92 
Карсунскомъ. . 86,06 13,94 86,70 13,30 
Курмышскомъ . 56,22 43,78 50,09 49,91 
Сенгилеевскомъ 76,21 23,79 79,60 20,40 
Сызранскомъ. . 90,49 9,51 89,59 10,41 

Слѣдовательно, уу. Буинскій, Курмышскій и 
Ардатовскій принадлежат* къ числу наиболѣе 
инородческих* уѣздовъ, южные же уѣзды Сы-
зранскіі! и Карсунскіи, напротнвъ, къ болѣе 
русским*. По свѣд. за 1859 г. жители размѣ-
щались в* 1,626 поселках*, изъ коихъ го
родовъ 8, посадъ 1 (Алатырскій, въ 2 в. от* 
Алатыря), пригородов* 6 (Котяковъ, Сурек-
скііі-Острогъ, Аргаш*, Малый Карсунъ, Кар
сунскаго у., Канадец и Кашпиръ, Сызранска
го у.) , слобод* 7, сел* 488, селец* 117, де
ревень 965, мелких* поселковъ 34. Въ числѣ 
поселковъ въ губерніи 57 имѣют* до 50 д. 
об. п. жителей, 103 отъ 51 до 100 жит., 
741 отъ 101 до 500 жит., 397 отъ 501 до 
1 тыс., 164 отъ 1 до I1/* гыс., 77 (1 го
родъ) от* I 1 / * до 2 тыс., 66 (1 город*) 
отъ 2 до 3 тыс., 13 (1 городъ) отъ 3 до 4 
тыс., 4 (1 город*) оть 4 до 5 тыс. и 4 
свыше 5 тыс. (всѣ города). Къ многолюд-
нѣйшимъ селеніямъ (кромѣ городов*) въ гу
бернии принадлежат*: въ Симбирском* у . — 
с. Ключиши (3,427 жит.), Тушна (3,301) и 
Шпловка (3,052), въ Алатырскомъ—Порѣц-
кое (4,782), Промзиио (4,347) и Барышная 
Слобода (3,223), в* Курмышскомъ— Мажа-
ровскій Майдань (3,738), въ Сенгилеевскомъ— 
Старо-Тимошкино (4,089), въ Сызранскомъ— 
Старые Костычи (3,402), Печерское (3,092), 
Кашпиръ (3,382), Канадей (3,167) и Томы-
шево (3,020), въ Ардатовскомъ — Щуіурово 
(2,661), въ Буинскомъ — Малая Пыльна 
(2,485), въ Карсунскомъ—Бѣлозеръе (2,996). 
По плодородію почвы Симбирская г. отно
сится къ числу земледѣльческихъ. Хлебопа
шество не только удовлетворяет* мѣстнымъ 
потребностямъ, но значительная часть хлѣба 
сбывается за предѣлн губерніи и на мѣстные 
винокуренные заводы. Къ преобладающим* 
повсеместно хлѣбамъ принадлежать рожь; 
пшеница сѣется преимущественно въ Сызран
скомъ у., въ восточ. части Сенгилеевскаго и 
на Сурѣ, ближе къ границам* Пензенской 
г., въ уу. Ардатовскомъ, Алатырскомъ и Кар
сунскомъ; овес* засѣвается повсемѣстно, но 
болѣе в* сѣв. уѣздахъ; тоже самое должно 
замѣтить и о гречѣ; посѣвы проса преобла
д а ю т въ Сызранскомъ у. Вообще въ Сим
бирской г. существуетъ трехъ-нольное хозяй
ство, но въ помѣщичьем* и крестьянском* 
сельском* хозяйствѣ уже существуетъ разли-
чіе. Въ помѣщичьихъ имѣніяхь замѣтно введе-
ніезеиледѣльческихъ орудій и отчасти много-
польнаго хозяйства, между тѣмъ какъ крестьяне 
придерживаются стариннаго порядка. Послѣ 
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реформы 1 9 ф е в р . 1 8 6 1 г . большинство помѣщи-
кѳвъ стали отдавать часть своихъ земель или 
въ иаемъ за деньги, или изъ-полу (половина 
хлѣба землевладѣльцу, ноловина землепашцу); 
такъ что въ 1866 г. крестьянами было снято 
земли у помѣщиковъ до 120 тыс. десят. П о 
добная сдача земель крайне неблагоиріятна 
для успѣховъ земледѣлія, такъ какъ съемщики 
не заботятся объ удобреніи земли. Сим
бирская г. снабжает* своимъ хлѣбом* сѣв. 
часть Россіи и даже юж. губерціи; главнѣй-
шимп пунктами сбыта какъ .муки, такъ и зер-
новаго-хдѣба ел у жать пристани на pp. Сурѣ 
и Волгѣ , о значеніи которыхъ было уже ска
зано выше. Бсѣ сорты муки (пеклеванная, 
обдирная и обыкновенная) изготовляются на 
мѣстныхъ мельницах*, изъ коихъ лучшія на

х о д я т с я по р . Барышу. Кромѣ разнаго рода 
хлѣбовъ сѣютъ картофель, посѣвы котораго 
гедъ отъ году увеличиваются, коноплю и день; 
вослѣдвій съ промышленною цѣлію разводится 
лишь въ цри-сурскихъ ееленіях*. Огородни-
чествомъ занимаются по большей части жи
тели окрестныхъ къ Симбирску селеній; нѣ -
которыя овощи служатъ даже предметом* от
правки изъ губернш-, какъ напр. капуста. 
Парниковое огородничество почти вовсе не 
развито, но за то въ самомъ Симбирскѣ и 
нѣкоторыхъ селеніяхъ Симбирскаго и Арда-
товскаго уу. занимаются разведеніемъ ого-
родныхъ овощей для сѣмянъ, которыя пре
даются даже за предѣлами губериіи. Садовод
ство въ большей стеиени распространено по 
правому бер. р. Волги; яблоки изъ приволж-

_скихъ еадовъ вывозятся на продажу въ другія 
губерніи и даже въ Сибирь; напротивъ, по 
берегамъ Суры и впадающихъ въ нее при
токовъ садоводство развито менѣе и неудо-
влетворяетъ потребностямъ мѣстнаго ааселе-
нія . Скотоводство въ губервіи весьма незна
чительно, и развитію его преиятствуютъ не-
достатокъ лугов*, частые падежи, небреж
ность самихъ крестьянъ, мало заботящихся о 
выборѣ водопоя для скота, объ удобствѣ по-
мѣщенія и запасѣ корма на зимнее время. 
Рыболовствомъ, какъ промыслом?, занимаются 
въ немногихъ иоволжскихъ и присурскид* се-
леніяхт ; на Волгѣ ловятся осетры, бѣдуги, 
севрюги, стерляди, судаки, сомы и другая 
мелкая рыба, изъ коихъ въ огромномъ кодн-
чествѣ ловится «веселка», покупаемая пре
имущественно Чувашами. Сурская стерлядь 
отличается вкусомъ отъ волжской, почему 
даже отправляется на продажу въ столицы. 
Лѣса сѣвери. части губерніи поддержнваютъ 

здѣсь пчеловодство, хотя оно и не представ
ляетъ широко развитаго промысла и суще-
ствустъ почти вездѣ бортевое, а не пасѣчное. 
Съ болыппмъ стараніем* и усцѣхомъ зани
мается пчеловодством.* Мордва; особенною из-
вѣстностью въ этомъ отношении пользуются 
жители сс. Атрати и Алтышева, въ Ала-
тырскомъ у., Чамзцнки и Чолпанова, въ А р -
датовскомъ, и Алтшей, Курмышскаго. Охота 
на звѣрей, за пстребленіемъ породъ, дающихъ 
дорогіе мѣха, повсеместно не составляетъ 
существеннаго занятія жителей, н въ этомъ 
отношеніи выдаются только Чуваши Курмыш
скаго у., которые охотятся преимуществеппо 
за иедвѣдями. Существованіе значительннхъ 
лѣсовъ вътубернііі раввило и поддержнваетъ 
лѣсные промыслы, какт*-то: илогви»ест»о, сто
лярное мастерство, изготовленіе рогожъ, кулья, 
выдѣлка саней, телѣгъ, колесъ, дугъ, окоп-
ныхъ рамъ, разной деревянной посуды и пр. 
Плотничпый и лѣсопильный промнелы1 раз
виты въ губерніи повсемѣотно, ва'къвслъд-
ствіе почти повсемѣстнаго распроетраненія 
лѣса, такъ и потребности въ этого рода ма
стеровых*. Особенное значеніе я размѣры 
имѣетъ лѣсопйльный промыоелъ въ Алатыр-
скомъ у.; здѣсь въ огромныхъ лѣсныхъ да
чах*, на прав, сторонѣ р. Суры, снимаются 
богатыми промышленниками значительные уча
стки лѣса, часть котораго рубится на дрова, 
часть идетъ въ продажу бревнами, а часть 
перепиливается па доски. Столярной работой 
занимаются менѣе, и хороших*. столяров* 
можно встрѣтпть въ городах*, да въ промыш
ленных* селах*. Особый вид* илотннчной ра
боты составляетъ судостроеніе, которое осо
бенно развито по берегамъ р. Суры; лучшіе 
судостроители находятся въ сс. Промзинѣ, 
Порѣцкомъ, Барышской Слободѣ Алатыр-
скаго у., п Березнжахъ Карсунскаго. Выдѣлка 
рогожъ и кудья развита преимущественно въ 
Карсунскомъ у,; здѣсь есть цѣлыя селевія, 
издавна занимающіяся этим* промыслом*: глав
ным* рынком* кцгдеунскаго кулья служитъ 
с. Еоржевка, куда зимой на каждый базаръ 
привозится до 15 тыс. различных* издѣлій 
изъ мочала. Выдѣлка саней, телѣгъ, колесъ, 
дугъ наиболѣе развита въ ю.-з. части губер
нш; впрочем*, выдѣлкою телѣгъ и колесъ много 
занимаются въ ю . -в . части Самарской* Луки, 
также въ больших* селах* по Московскому 
тракту и въ нѣсколькихъ селах* по р. Сурѣ. 
Въ ю.-з. частп губерніи производство телѣгъ, 
колес* и пр. приняло размѣры, нревышающіе 
потребности мѣстнаго населенія, почему эти 
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нздѣлія въ значительном* колпчествѣ отправ
ляются за Волгу въ Уральскъ, Оренбургь п 
даже на Кавказ*. Главными пунктами сбыта 
телѣгъ п колееъ считаются базары сс, Жа-
довкп и Базарнаю Сизіана, Карсунскаго у. , 
саней — прпгородъ Аргаип, того же уѣзда. 
Производствомъ деревянной посуды занимаются 
въ селеніях* ю.-з. части губерніп, именно въ 
уу. Сызранскомъ, Карсунскомъ и отчасти въ 
Ардатовскомъ; главные посудники находятся 
въ с. Озимкахъ, Карсунскаго у. Дѣланіе окон-
ныхъ рачъ сосредоточено тоже въ ю.-з. части 
губериіп, и особенно въ окрестностяхъ сс. Жа-
довки и Румянцева, Карсунскаго у.; рамы от
правляются внизъ но Волгѣ и сухимъ путемъ 
въ Самарскую и Астраханскую г. и на Донь. 
С. Четвертакова, Ардатовскаго у., отличается 
также производительностью лѣсныхъ издѣліп. 
Кромѣ этихъ главныхъ промыслоиъ въ губер-
ніи значительно производство войлочных* пз-
дѣлій и кошемъ, которое особенно развито въ 
з. части Симбирскаго у. , ю.-з. Буинскаго и 
ю.-в. части Алатырскаго; центромъ этого произ
водства считается д. Никитина, Буинскаго у., 
гдѣ приготовляется шляпъ и валеныхъ сапоговъ 
до 80 т. штукъ; войлочныя издѣлія служатъ 
предметом* отпуска изь губерніи. Приготов-
леніе холста и полотна производится въ раз-
мѣрахъ, необходимых!, для удовлетворенія 
мѣстныхъ потребностей, но особенною проч
ностью отличаются холсты мордовскіе. Въ 
уу. Алатырскомъ и Карсунскомъ значительно 
развито тканье бумажныхъ холстпнокъ и плат-
ковъ; нздѣлія эти отличаются прочностью, 
разнообразіем* рисунка и чистотою ткани; 
они расходятся между мѣстными жителями. 
Въ уу. Карсунскомъ,-Ардатовскомъ и частію 
Сызранскомъ встрѣчаютея промышленники, 
извѣстные подъ имепемъ кошатішковъ иди 
кошкодавовъ; они, запасшись щеннымъ това-
ромъ, разъѣзжаютъ съ нимъ по седеніямъ 
Вятской, Пермской, Оренбургской и Самарской 
губ., а также и па Донъ, и МРЯЯЮГГ. свой 
товаръ на кошачьи н другіп звѣриныя шкурки. < 
Набравъ возъ шкурок ь, возвращаются дочой | 
H сбывают* на Жадовскихъ бачарах* Карсуи- j 
скаго у.; отсюда шкурки ндутъ въ верховыя ' 
губерній, Петербург*, Москву и даже гра- ! 
ницу. До 80 тыс. человѣкъ (см. Спмбпргкій ; 
Сборникъ 1869 г., стр. 27) уходить на за- ! 
работки въ другія мѣстности, но иреи муоі,е-
етвенно въ Самарскую; Оренбургскую и Са
ратовскую туб., а также и на Донъ, гдѣ, по 
обширности полей и недостатку рукъ, крестьяне 
паходятъ всегда для себя заработки; выхо-

дятъ также въ Сибирь па* золотые промысли, 
въ Кіевскую г. на свеклосахарцые завоаьг, а 
многіе, и особенно Татары-торговцы, направ
ляются въ Москву и С.-Петербургъ. Между 
сельскими жителями встрѣчаются и ремеслен
ники, каковы шерстобиты, сапожники, порт
ные, кузнецы, слесаря и проч. Что касается 
до ремеслепиоетп въ городахъ, то она мало 
развита въ губерніп, вслѣдствіо чего всѣ ре
месленный издѣлія здѣсь довольно дороги. 
Недостаточное развитіе ремеслъ въ городахъ 
объясняется тѣмъ, что въ большей пхъ части 
мѣщане обращают!, свои трудъ на сельское 
хозяйство. Исключеніо составляетъ г. Сызрань, 
гдѣ сапожпычъ и кузнечпымъ ремесломъ за
нято большое число рукъ (болѣе 700 челов. 
въ 1868 г.), и пронзведенія эти идутъ даже 
за нредѣлы губерніп: сапоги—въ Уральскъ п 
Оренбургъ для казаковъ, a желѣзныя пздѣлія-— 
туда же и въ нпзовыя губерніи. Также вы
дается и г. Сичбнрскь, гдѣ скопденіе разныхъ 
рзмеслеиипковъ обьяеняетен большимъ спро
сом!, зіѣ-тннхт, жителей. Въ 1868 г. воѣхі, 
рзмеслеішикоиь вь городахъ губериіп было 
4,6!»1 челов. (1,877 мастер., 1,997 рабочпхч. 
и 817 учениковъ), изь этого числа въ Сим
бирск Б 2,085 и въ Сызранѣ 1,530 челов. 
Изт. числа ремеслепниковъ въ городахъ гу-
берніи было: 

предметы: 
а) Пищи 
б) Одежды 
в) Домохозяйства и 

устройства . . 
г) Разпыхъ 

"Итого. . . . 

Фабричная и заводская lipo лышленаоегь 
губерніп готъ оть году усиливается, что 
можно видѣть из г. слѣдующаго: 

Число Чисто Сумма 
заводовь. рабочнхъ. производ. 

В:, 1SÔ2 г. 70 — 823,«16 р. 
» 1*63 > П О 10,048 2,83S,363 > 
> 1868 > 1,9~>3 15,763 5,256,876".) 

Впрочем*, должно замѣгигь, что нь свѣ-
дѣнія 186? г. включены н такіе заводы, ко
торые пмііоіі . бол lie ремесленно-промышден-
H u i l характерь, кікъ напр. з а в о д ы сыромят
ные, овчинные, кошчоваіыіче и другіе. Въ 
1868 г. фабрично-заводская промышленность 
распределялась по уѣ«дамъ такъ: 

Мастер. Рабоч. Учен. 
375 232 54 
582 680 352 

699 1,035 402 
221 50 9 

1,877 1,997 817 
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Г о р о д а . У ѣ з д ы. 
Число Сунна Число Сумма 
завод, произвол. завод. произвол. 

Симбирскій . 29 115,229 160 839,037 
Алатырскій . 15 5,970 287 183,009 
Ардатовскій. 12 8,275 522 71,434 
Буинскій . . 7 2,425 68 67,990 
Карсунскій . 12 36,852 445 1,401,365 
Курмышскій. 22 995 114 93,910 
Сенгилеевск. 4 975 93 1,2.41,163 
Сызрансісій . 40 262,699 123 925,548 

Итого . . 141 433,420 1,812 4,823,456 

Такимъ образомъ заводско-фабричная про
мышленность сосредоточивается преимуще
ственно въ уѣздахъ, на долю которыхъ при
ходится 91,8% всей производимой суммы; 
изъ числа городовъ имѣютъ значеніе только 
Сызрань и отчасти Симбирскъ, а изъ уѣздовъ 
первое мѣсто занимаютъ уу. Карсунскій и 
Сенгилеевскій, въ которыхъ особенно развиты 
суконныя фабрики. Въ томъ же 1868 году изъ 
числа фабрикъ и заводовъ было: 

Число Число Сумма 
завод. рабочихъ. произвол. 

а) Животных* продуктовъ: 

Салотопенные . 21 93 94,407 
Сальносвѣчные. 10 41 54,927 
Мыловаренные. 2 6 9,800 
Кожевен, и сы

ромятные . . 153 257 171,737 
Клееварные . . 5 17 2,220 
Овчинные . . . 214 343 26,969 
Суконные . . . 25 10,749 2,817,134 
Воскосвѣчные . 1 4 6,620 
Шерстобойные. 16 36 3,050 
Шерстомойные. 2 320 299,250 
Сукновальные . 9 26 1,520 
Кошмовальные. 10 17 2,125 

Итого . . . 468 11,909 3,489,759 

б) Растителъныхъ продуктовъ: 

Винокуренные . 18 651 1,205,603 
Водочные . . . 7 61 92,480 
Пиво - медова

ренные . . . 16 54 23,092 
Картоф.-паточ-

38 164 25,200 
Маслобойные. . 658 791 72,830 
Солодовенные . 71 90 14,586 
Канатные . . . 31 153 10,480 
Скипидарные. . 5 10 5,794 
Лаковые . . . . 1 2 575 
Лѣсопильные. . 2 9 1,300 

Число Число Сумма 
завод. рабочихъ. произвол. 

Толевые . . . . 1 12 1,500 
Поташные . . . 29 ; 491 56,484 

Итого . . . 1,141 2,488 1,509,924 

в) Ископаемыхъ проду ктовг: 

Чуг.-литейные . 4 70 17,350 
Мѣдно - литейн. 3 14* 3,200 
Стеклянные . . 6 198 63,511 
Кирпичные. . . 217 630 32,166 
Гончарные. . . 7 14 364 

Итого . . . 237 926 116,591 

г) Смѣшанныхъ: 

Механическіе . 2 256 112,145 
Красильные . . 105 189 28,457 

Итого . . . 107 445 140,602 

Всего . . . 1,953 15,768 5,256,876 

Отсюда видно, что главное производство 
въ губерніи обращено на выдѣлку су конь и 
винокурепіе; суконное производство сосредото
чено въ уу. Карсунскомъ (на 833 тыс. р.), 
Сенгилеевскомъ (на 938 тыс.), Симбирскомъ 
(на 630 тыс.) и Сызранскомъ (на 367 тыс.), 
а винокуренное въ уу. Сызранскомъ (на 536 
тыс. р.) и Карсунскомъ (на 361 тыс.); ви-
вокуревіе совсѣмъ не производится въ уу. 
Буинскомъ и Ардатовскомъ. Суконныя фабри
ки въ Симбирской г. явились еще въ X V I I I 
стол., именно въ сс. Тереныѣ, Сенгилеевскаго 
у., Монадыишхъ, -Ардатовскаго, Лаииіевкѣ, 
Симбпрскаго, и Поповкѣ, Сызрааскаго. Рас
пространению этого производства много спо
собствовало требованіе правительствомъ сол
датских* суконъ и каразеи, но особенное раз-
вине оно получило съ 1848 г., когда вдругъ 
потребовалось большое количество солдатскаго 
сукна. Изъ суконныхъ фабрикъ особенно за
мечательны: въ Симбирскомъ у.—Ишевская 
(на 147 тыс. р.), Жиневская (на 154 тыс.) 
и Ундоровская (на 149 тыс.), въ Сенгилеев
скомъ—Тереныульская (на 247 тыс.), Старо-
Тимошкинская (на 400 тыс.), Карамысловская 
(на 106 тыс.), Шнатовская (на 143 тыс.). 
въ Сызранскомъ—Самайкинская (на 191 тыс.), 
въ Карсунскомъ —Гуръевская (на 287 тыс.), 
Румянцевскан (на 600 тыс.), Базарно-Сызіан-
ская (на 114 тыс.). Шерсть для фабрикъ рус
ская и шленская покупается въ своей и со-
сѣднихъ съ нею губерніяхъ, а ордынская—въ 
Оренбургѣ и Уральскѣ. Торговля сосредоточи
вается въ городахъ, а также на базарахъ и 
ярмарках* нѣкоторыхъ селъ; въ 1867 г. яр
марок* въ губерніибыло 81, на которыя при-



С И М Б И Р С К А Я Г У Б . — С И М Б И Р С К Ъ 599 

возилось товаровъ на 7,932,000 р. , продав, на 
4,940,000 р . ; изъ городскихъ по обороту зани-
маютъ первое мѣсто Сборная въ г. Симбирскѣ 
(привоз, на 5,576,000 р.) и Троицкая въ г. 
Еарсунѣ (привоз, на 787 тыс. р . ) ; обѣ эти 
ярмарки снабасаютъ колоніальными и ману
фактурными товарами не только Симбирскую, 
но и соеѣднія губерніи, даже Астраханскую. 
Изъ сельскихъ ярмарокъ играють болѣе вид
ную роль Жадовская (Карсуи. у . ) , на которую 
привозится въ огромномъ количествѣ щепной 
товаръ и звѣриные и кошачьи шкурки; Талы-
айнская (Ардатов. у.) замѣчательна по при
гону скота, и Еіятская (Буинскаго у . ) , на 
которой скопляется въ большомъ количествѣ 
шерсть. Базаровъ въ губерніи иасчитываютъ 
102, изъ нихъ но количеству привоза болѣе 
важны въ сс. Астрадамовкѣ и Промзинѣ, 
Алатырскаго у . , Жадовкѣ и Больш. Берез-
никахъ, Карсунскаго у. , въ гг. Ардатовѣ и 
Сызранѣ; по характеру торговли базары, какъ 
и ярмарки, довольно разнообразны; нѣкоторые 
изъ нихъ имѣютъ свой специальный товаръ, 
какъ напр. астрадамовскіе — овесъ, рожь и 
дерев, издѣлія, ардатовскіе — мясо, льняное 
сѣмя, холстъ, жадовскіе — конопляное масло, 
кошачьи и другія шкурки, коржевскіе—кулье, 
бодьше-березинскіе — сурскую пшеницу. Кро
ме того въ торговомъ отношеніп заслуживают 
вниманіе и пристани, гдѣ хлѣбная торговля 
находится преимущественно въ рукахь сто-
личныхъ и верховыхъ купцовъ. Въ 1868 г. 
въ Симбирской г. выдано свидѣтельствъ на 
право торговли 4 , 3 3 1 , изъ коихъ 18 по 1-й 
гильдіи, 501 по 2-й гильдіи, 1,186 на мелочный 
торгъ, 83 на развозный, 127 на разносный, 341 
прикагцикамъ 1-го кл. и 2,075 прнкащикімь 
2-го класса. Большая часть капиталов* сосредо
точивается въ гг. Симбирскѣ (1,372) и Сыз
рань ( 1 , 0 8 9 ) . Въ 186/ г. въ губерніп было 
всѣхъ учебныхъ заведеній 5 6 1 , съ 13,390 
учащимися, изъ коихъ 1 0 , 6 9 3 м. и. и 2,697 
s . п.; въ числѣ учебныхъ заведеній были: 

а) Въ юродахъ: 
Число Учащихся а) Въ юродахъ: завед. муж. жен. 

Гимназія съ пансіо-
1 204 — 

Женская гимназія . . . 1 — 136 
Уѣздныя училища. . . 8 467 — 

Женскія училища 2-го 
3 — 144 

Приходскія училища и 
9 337 97 

Приготовит, классы при 
уѣздн. училищ. . . . 3 54 27 

Число Учащихся 
завед. муж. жен. 

Частныя школы . . . . 25 316 151 
Сельскія школы . . . . 2 70 
Пріютъ Общ. Христіан. 

1 — 50 
Духовная семинарія. . 1 229 ' — Духовный училища . . 3 678 — 

57 2,355 605 
б) Въ селенгяхъ: 

Приходское учил, въ 
Промзинѣ. . . . . . 1 56 — Народный школы . . . 503 8,282 •2,092 

504 8,338 2,092 
561 10,693 2,697 

Слѣдовательно ва 100 челов. городскихъ 
жителей приходится по 4,2 учащихся (на 
100 луж. 6,7 яальчнБСвъ, на 100 женщинъ 
1,7 дѣвочекъ), иа 100 чел. сельскихъ жите
лей по 0,9 учащихся (аа 100 мужчпнъ 1,5 
мальчиковъ и на 100 женщинъ 0,4 дѣнсіскь). 

(Dflöjiorp. : Опис. путеш. гь 1786 і . Его Сіят. кв. А . Б. Ку
ракина, въ нвзъ по С у р ѣ отъ Красноярской до Чпрковскоіі п р и 
с т а н и , гл. пріобщ. взвѣстія р . Ивзы, Cnfi. П О З г . ; Georgi, B e 
merkungen einer Reise im Buss. R e i c h , s 791; Леиехввъ, Двевв. 
З а п . , ч. 1, с . 94—348; Фадькъ, О т ъ С п б у р г а до То иска (вт. Поли. 
С о б р . учен, п у т е ш . , V I . с. 98»-. Georgi, geograph.-physikalische 
Beschreibung d. Kuss. Keichs, Т . П. abth. 2, s. 477—497; Зя-
о і о в с к і о , Зечлеоп. Росоів, ч. I V , с . '258—275; ï r d m a n n , Beîsen 
і ш Innern Russlands, T h . И , в 43; Анвросій, Истнр. Рос. lep., 
т . I l l , с. 83, 8î, 759, т . I V , с. 215, 881, т. V , с . 583. 688, т . 
V I , с . 97, 338, %Щ Аікіеньеві, С т а т . очер. Россіи, с . 54, 63, 
76, 87, 96, ЮЗ, 127, 157, 209, *62; Пумікаревт, И С Т . - Г Р П Г . Т . ' Ф . 
о H не городовъ С и ч б я р с к . г , Слбургъ, 18 Î7 г . ; Иѣск. г > т . - В ' въ 
доросв отъ Спб. къ Симбирску, С п б . , 18-10 г . ; Валуев і,, « онбяр* 
скій Сборвакъ. Mi>CKB.if 1815 г . ; В е ю с т р у е в ъ , ОциС. гп*бпі<ек. 
С п з с с к . дкнвч. M O B . , Москва, 1852 г . ; Купввлъ, В о с н в ^ - с і а г , 
о и в с . С д в б я р . г . , Сибургъ, 18.ІЗ г . ; Ш i ) к е н б е р г ъ , С т а т . Т р ) . 1 Ы , 
с т а т . X X X , Симбирск, г у б . , Сибургъ, 18-19 г . ; ІѴітпіпнъ, Поля. 
с»бр- ясторяч. с в * д . о моя . с т . я церкяаіъ, с . 491; Неадгартт, 
Путенод. по »ojrft , I I I , с. 10; В лга отъ Твери до \< тікіх.<ни, 
ятд. Общ С а м о і в т ъ , с . tb-li Cyjox. Лорож., нді- ІМзвя. Унравл. 
ІІутей С о о б щ . , 1854 г . , ц, 1, с. X X V I , ііовсрстн. о п в с , с. ЮЗ; 
О б з о р * разлнчв. отр;»Сі Ы>ЩФ. прочит Рос іи , т. I . с. 165; 
Мурмисмнь. Геолог, оивс. Енроп. Моссіи, ч. I , с. 627, 863, 988; 
Артеиьевъ, Спясист. и*сел. мястъ г я м б в р . г.. Гибургг, 1803 г . ; 

ГОрОД. П О С О Л . ВЪ 1'ОІ'С. И М И . , T . IV*, С. 501 - Й.и); і) К О В 1 M . ft'bï. 

город, посбл. Европ. ('оссія. ч. I I - і е і р . X X W i , С о ч б а р . г . . с. 
1-*/7; Памяти К Н В Ф К В иа I860, 1861-62, 186', і 8 і , і . i868 я 
1869 годы; (боря, в с т о р . в с т а т . матер, о Сиябврск. r j 6 . f o.i,t. 
1869 г . ; Снмбвр. (боря , нзд. '870 г . . М а т е р , для нет. а с т а т . 
С я м б я р . г . , вып. 1, II п I I I , B U . 1866 г . , вып. IV. иід. І Ш г.-. 
С я м б я р . г у б . вѣд., ча^ть н е о * . (геогр статьи сталя ітмт-щатьея 
лить съ 1850 г "), Ж у р . Мня. Вн. Д*лъ 1835 г . , т . X V I I , с. 20 

(.0 Я Р О М Ы Ш Л . СямбИр. Г. Н 0 СборЯОП ЯрЬЫрКІО, I84ï г . , Т . Ѵ [ [ , 
е . 42І ( п у т е в , эамът. о к и п - в п с т о ч . РоОсіи, Арсриьсва); ïbyrn. 
М в в . Народн. П р о е в . , ч . С Х І І , отд. 4, с. 79 ( з а я к т . о падевія 
язычества я рэсиростран. хрисг . въ Сямбяр г . ) ; п. С Х Ш , отд. 
4, с. З і ( о расиростр. ср.жьск. училшцъ въ Спѵбир. г. ( ; Гооя. 
Жури. 1830 г., ч . \, с 283 ( г е о г н . обоір. п^аваго бер. Волги 
отъ г. Самары до предѣдовъ С а р а т о в , г. и въ особое Сызран. 
у . " ) , 1831 г . , ч . I I I , с . 15 ( г е о г н . обоэр. прав, бер Волги отъ 
г. Самары до г. Свіяжека), 18.(2 г . , ч . Н, с. 155 (.краткое обоз, 
мѣловаго образования Сямбяр. г . ) ; 1855 г . , ч. I , с . 151 (м1;-
сторожд. ctpu ва Самар. Л у к ѣ ) } Ж у р . Ывя. Гос. И м . , ч . X V I , 
отд. 2, с. 127, t . X X I V , отд. 4, с . 100, ч. X X V , отд. 4, с . 15 
(хозяйств- замИт. и я з в ѣ і О , ч. L X I , отд. 3, с 39 ( с ѣ р а въ 
Сямбяр. г."); Storch, К . , u n t . Alex. I , I V , 201 -, О лЪсно*ъ soa. 
Сямбдрс. г . , шъ Зам. Ком. Л ѣ с о в . ; Erman, Archiv, I X , 562. X , 
452; Вагнеръ, reoia. карта Сямбврс. г . , 1853). 

СимбирСКЪ, губ. г-дъ Симбирской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 1 9 ' с. ш. и 6 6 ° 4 ' в. д . , 
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въ 1,455 в. къ ю.-в отъ С.-Петербурга и въ 
7 8 1 в. отъ Москвы, при pp. Волгѣ , Свіягѣ 
и р ч . Силбиркѣ (притокъ Свіягп). Самый 
городъ расположепъ между правыми берегами 
pp. Волги и Свіяги, разстояніе между кото
рыми не превышаете здѣсь 3 верстъ; на 
лѣвомъ берегу Волги лежатъ, на выгонной 
городской земле, 3 городскія слободы: Часовня, 
Канавка и Королевна, а за р. Свіягою нахо
дится удельная слоб. Конная, примыкающая 
къ городу. Съ зарѣчною стороною городъ 
сообщается посредствомъ парохода, содер-
жимаго частными лицами. Волжская гора, на 
которой лежитъ собственно городъ, возвышаясь 
на с.-в. оконечности города почти на 80 
саж. надъ поверхностью р. Волги, постепенно 
понижается къ ю.-з . , т. е. къ выѣзду въ 
Саратовъ, и къ р. С в і я гѣ , почему С. со 
стороны Волги почти невидѣнъ. Н а самой 
вершинѣ горы, называемой здѣсь <Вѣнцомъ>, 
расположена лучшая часть города (дворянская), 
застроенная лучшими домами губернатора, 
гимназіи, городскаго общества, присутствен-
ныхъ мѣстъ; тутъ же возвышается соборный 
храмъ С в . Троицы и Спасскій монастырь. 
Съ <Вѣнца> открывается превосходный видъ 
на Волгу и Заволжье, почему это мѣсто 
служитъ любимымъ вееевпнмъ гуляньемъ. Къ 
<Вѣнцу> примыкаетъ торговая часть, именно 
отъ гостиннаго двора (на Большой улицѣ) 
и за рч. Спмбирку, гдѣ помѣщаются толкучій 
рынокъ, гостинный дворъ, ланки съ мучнымъ 
и бакалейяымъ товарами, гостинницы, базарь, 
ярмарочная площадь. Н а берегу Волги па 
Нагорпой улицѣ помещается пристань, на 
которой расположены складочные амбары, го
стинницы и трактиры; сюда пристають паро
ходы, суда и разныя барки для нагрузки и 
разгрузки; здѣсь же производится весепній 
торгъ фарфоровою и глиняного посудою, ли
монами, мебелью. Къ бѣдноп части города 
принадлежать улицы, расположенные по скату 
горы кър. Свіягѣ и ю.-з. , сюда же должно отнести 
и волжское подгорье, отдѣляемое отъ пагорьи 
полосою садовъ, а также заволжскія слободы. 
Нагорная часть съ подгорною соединяется по
средствомъ 3-хъ спусковъ: Петропавловскаго, 
Тнхвинскаго и Смоленскаго; на площадкѣ, сое
диняющей спуски Тихвинскій и Петропав-
ловскій, устроенъ фонтанъ, выбрасывающій 
воду до высоты 2 саж.; въ него проведена 
вода изъ родниковъ верхней части Тихвин-
скаго спуска. Жители берутъ воду преиму
щественно изъ р. Свіяги, волжскою же водою 
пол.'.зуютея лишь одни жители подгорной час

ти; впрочемъ, въ нагорныхъ улицахъ есть 
колодцы и ключи, годные для питья и 
приготовленія пищи; пзъ нихъ извѣстностью 
пользуется Исакіевскій колодезь, на горѣ, 
противъ присутственныхъ мѣстъ, и колодезь 
н а Старой Тути, на саратовскомъ выѣздѣ. 
Вообще же пользованіе водой сопряжено съ 
большими затрудненіямн, почему предполо
ж е н о устроить водопроводы, на оставшуюся 
сумму отъ нособій погорѣльцамъ. Несмотря на 
пожарь 1864 г., истребипшій почти весь городъ, 
Симбирскъ поправился и принадлежитъ къ 
числу лучшихъгородовъ Поволжья. Симбирскъ, 
правильнѣе Синбпрскъ, заложенъ въ 1648 г., 
по повеленію ц. Алексея Михаиловича, и былъ 
исходнымъ ііунктомъ укрепленной ланіи, которая 
должна быласвязать Волгу съ прежде устроенною 
Тамбовскою чертою. Строителемъ города былъ 
бояринъ Вогданъ Матв. Хитрово съ товарищами, 
а у городоваго дела были посошные люди нп-
зовыхъ городовъ. До царствованія Алексея 
Михаиловича мѣстпость, занимаемая городомъ, 
была покрыта лѣсомъ и составляла мордовскій 
бортный ухожей (т. е. пчеловодное место) и 
бобровые гоны, что подтверждается и писцо
выми книгами, сохранившимися въ Симбир-
скомъ архиве. По другимъ же изследовапіямъ 
здесь находился городъ <Синбиръ>, упоми
наемый вь татарскихъ летописяхъ; но пред-
положеніе это, какъ кажется, неверно, и 
мѣстоположеніе Симбирскаго городища, о 
которомъ упоминаютъ путешественники X Y I I 
(О.теарій, Стрюйсъ) п Х Т П І ст. (Палласъ, 
Рычковъ), опредБляютъ ниже нынешвяго 
Симбирска верстъ на 1 3 , на левой сторонѣ 
Волги, близъ сс. Крестоваго Городища и 
Кайбелы (Самарской губерн.). Другіе ученые 
предполагаютъ даже, что на месте Симбирска 
былъ булгарскій г. <Сиваръ>, въ которомъ 
били мопету; но п это предположеиіе опро
вергается, такъ какъ Сиваръ долженъ былъ 
находиться на лев. бер. Волги, около Сара
това. Какъ бы то пи было, новопостроепнын 
городъ названъ Синбирскомъ, какъ надобно 
полагать, въ честь стараго городища. Городъ 
сосгоялъ изъ кремля, расположен наго ію венцу 
горы; вовругъ пего былъ посадъ, обведенный 
стѣною, рвомъ vi валомъ; позади стѣвы нахо
дился острогъ. Кремль былъ 4-угольный, дли-

I ною во все стороны въ 200 саж., а шири
ною пъ 800 саж., и находился въ прямой 
дпніи отъ Волги въ 500 саж. Окраина его 
шла по венцу горы — отъ зданія упразднен-

I наго баталіона воен. контанистовъ до ны-
! нешняго архіерейскаго дома и спускалась въ 
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противуположную сторону къ церкви Св. Прор. 
И.ііи, гдѣ, по преданію, были Спасскіе воро
та крѣпости. Въ воротахъ этихъ стоялъ 
образъ Нерукотвореннаго Спаса, находящінся 
нынѣ въ тепломъ притворѣ Николаевскаго 
собора. Отъ укрѣпленій не осталось и слѣдовъ, 
хотя они были еще замѣтны въ нач. X I X 
ст. Вскорѣ по построеніи города, именно 
въ 1670 г., Симбирскъ выдержалъ продол
жительную осаду отъ шайки Стеньки Разина, 
который успѣлъ даже занять посадъ; къ па-
мятникаиъ этого злоиолучпаго года иринадле-
житъ сохранившійея донынѣ въ Николаев-
скомъ соборѣ серебреный со св. мощами 
крестъ, даръ ц. Алексѣя Михаиловича, про-
стрѣленный однимъ изъ шайки Разина во 
время бывшаго крестнаго хода, въ то время, 
когда уже исчезла у осаждепныхъ всякая на 
дежда на спасеніе. Н а другой годъ, въ 1671 
г., къ Симбирску подступалъ  Ѳедька ІІІедудякъ 
съ своими мятежными шайками, но былъ от-
битъ воеводою Шереметевым* и отправился 
внизъ' по Волгѣ. Во время Пугачевщины, когда 
возстаніе охватило "все Поволжье, Симбирскъ 
остался вѣрнымъ престолу, за что ими. Ека
терина II пожаловала въ 1780 г. Симбирску 
новый гербъ — бѣлый столбъ съ золотою ко
роною, отъ чего коренные дворяне приволж-
скаго края долго писались въ своихъ актахъ 
<столбовыми>. Въ 1708 г. Симбирскъ былъ при-
писанъ къ Казанской г.; въ 1717 г. отпи
сать къ г. Астрахани, въ 1722 г. былъ про-
винціальнымъ городомъ Казанской г., въ 1780 г., 
при образованіи Симбпрскаго намѣстничества, 
сдѣланъ главнымъ городомъ его; съ 1796 г. 
состоитъ губернскимъ городомъ Симбирской 
губ. Городъ, благодаря своему положенію по 
Волгѣ , скоро сдѣлался однимъ изъ многолюд-
нѣйшихъ поволжскихъ городовъ. Въ 1681 г. 
въ немъ считалось 510 посадскихъ дворовъ 
и находилась таможня; отъ Симбирска въ 
это время завпсѣли Сызрань и всѣ пригороды 
и остроги, расположенные по Симбирской 
чертѣ. Въ 1785 г. въ немъ было 2 монастыря 
(Спасскій женскій и Покровскій мужской), 
соборъ Св. Троицы, 12 приходскихъ церквей, 
ибывательскихъ домовъ 1,400 (5 кам.), учи
лище для обучепія солдатскихъ дѣтей, боль
ница на 30 человѣкъ, богадѣльня, смири
тельный домъ. Въ 1850 г. здѣсьбыло 20,3*61 д. 
об. п . , 1,971 домовъ (96 кам.), монастырь, 
соборовъ 2, церквей 12 и домов, церквей 4. 
Пожары 1864 года, съ 13 по 21 августа, 
уничтожили почти 3U города; въ это время 
погибло 12 церквей, Спасскій монастырь, 30 

казен. и обществен, здавій, 1,480 обыва-
тельскііхъ домовъ, камен. гостинный дворъ, 
ярмарочные ряды, всѣ строенія па базарной 
площади съ рыбпымъ, щепнымъ, москательнымъ, 
мяснымь, соленымь и мучпымъ рядами; сло-
вомь, городъ представлять груду развалинъ, 
и мпогія семейства покинули его въ виду 
приближающейся зимы. Съ весны 1865 г. 
началось возобновленіе города, и въ настоя
щее время онъ, можно сказать, не только 
оправился, но и полумиль лучпіій видь, такъ 
какъ онъ строился по новому плану. По свѣд. 
за 1867 г. ч. ж. въ городѣ 24,607 д. об. 
и. (12,472 м. п.), изъ коихъ дворянъ 1,855 
(католиковъ 741), духовпаго званія: правосл. 
бѣлаго 8 6 6 , монашествующихъ 110 (35 м. п.) , 
единовѣрч. бѣлаго 6, католическаго 1, про-
тестантскаго 1, еврейскаго 1 и магометан-
скаго 9, городскихъ сословій: почетн. граж-
данъ 285 (55 потометв.), купцовъ 4 1 8 , мѣ-
щанъ 1 4 , 5 3 8 , цеховыхъ 2 7 , крестьянъ 3 ,219, 
военныхъ сословіп 2,871 (регулярн. войска 
1,033 м. п.) , иностранцевъ 84, лицъ, не при-
надлежащихъ къ вышеозначеннымъ разря
дам*, 3 1 6 . Неправославныхъ: единовѣрцевъ 
184, раскольниковъ 1 0 0 , католиковъ 158, 
протестант. 194, евреевъ 418, магометанъ 
3 6 4 . Въ 1868 г. въ городѣ было церквей 
православныхъ 17 (16 кам.), монастырей 2 
(оба кам.). — Локровскій мужской и Спасо-
Преображенскій женскій, часовень 2, цер
ковь единовѣрч. 1 (кам.), католич. церковь 
1 (дерев.), протестант, церковь 1 (кам.), 
еврейс. синагога 1 (дерев.), магометан, ме
четь 1 (кам.). Изъ православныхъ храмовъ 
замѣчательны: теплый соборъ во имя Св. Ни
колая, построенный въ 1712 г. на мѣстѣ 
бывшаго здѣсь деревяннаго во имя Св. Трои
цы; въ немъ замѣчательны: иконостасъ съ 
древними иконами, напрестольный крестъ, 
присланный ц. Алексѣемъ Михаиловиѵемъ и 
пробитый пулею во время осады города 
Разинымъ, другой наирестольпый крестъ, 
даръ патріарха Адріапа въ 1695 г., древній 

і образъ Смоленской Бож. Матери, присланный 
і Петромъ І,евангеліе1677 и 1693 годовъ и другіе 
! предметы церковной утвари. Другой Троицкій 

соборъ воздвигнуть Симбирским* дворянствомъ 
вь память нашествія непріятеля на Россію 
въ 1812 г. Въ Смоленской приходской нахо
дится старинная чудотворная икона Смо
ленской Бож. Матери, здѣсь же сохраняется 
утварь бывшаго Соловецкаго монастыря. Цер
ковь во пмя св. Николая, близь Карамзинской 
площади, замѣчательна по своей оригинальной 
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и красивой архитектурѣ. Въ томъ же 1868 
г. въ городѣ было домовъ 2 , 9 0 3 (206 кам.), 
каменный гостианый дворъ, ярмарочные ряды, 
вообще лавокъ въ городе 1,037 (241 кам.), 
изъ коихъ общественныхъ 752 (152 кам.) , 
деревянный театръ, улицъ 4 7 , переулковъ 2 1 , 
площадей 7; па площадяхъ Соборной и К а -
рамзинской скверы, а на послѣдней нахо
дится памятннкъ исторіографу Карамзину, 
поставленный по повелѣнію пмп. Николая I; 
на вѣнцѣ города находится общественный Н и -
кодаевскіи садъ; другой садъ, Александровскій, 
лежитъ на окраинѣ города, при городской 
больницѣ, бульваръ по Большой улицѣ отъ 
гостиннаго двора до театра. Учебныя заве-
денія: гимназія съ папсіономъ, преобразованная 
въ 1809 г. изъ главнаго народнаго училища, 
уѣздное п приходское училища свѣтскія, 
женская Маріинская гимназія, сиротскій пріютъ 
Общ. Христіанскаго Милосердія (женскій); 
народныхъ училищъ мужскихъ 4 и смѣшан-
ныхъ 1 3 , духовная семпнарія; въ 1867 г. 
было всего учащихся 966 мальч. и 284 двв. 
Изъ благотворительные заведеаій въ городѣ 
находятся (кромѣ пріюта Общ. Христіан. М и 
лосердая): городская больница на 140 чело
векъ, Александровская больница на 60 че
ловекъ, открытая въ 1804 г. дворянами 
Симбирской губ., мужская и женская бога
дельни, домъ умалишенныхъ, смирительный 
н рабочій домы. Въ городе находится пуб
личная Карамзинская библіотека; начало ея 
было положено въ 1830 г., и съ 1848 г. 
она поддерживалась ва суммы Симбирскаго 
дворянства, въ 1864 году сгорела, по въ 
настоящее время изъ пожертвованій, сдЬ-
ланныхъ во всей Россіи по Высочайшему 
разрѣшенію, уже достаточно пополнена; въ 
1 8 6 7 году въ ней считалось 5,667 со-
чиненій въ 1 2 , 2 1 7 томахъ и неприкосно
венный каппталъ въ 1 2 , 4 0 0 руб. Въ Сим
бирске въ 1868 г. было 2 типографіи — 
казенная и частная. Общество сельскаго хозяй
ства въ Симбирске существуетъ съ 1859 г. 
и около города имеетъ свою ферму съ 150 
десят. земли. Общество охотниковъ рысистаго 
бега Высочайше утверждено въ 1852 г. Кро
ме отделения Государственнаго Банка , въ 
Симбирске есть общественный банкъ, осно
ванный въ 1 8 6 3 г., съ капиталомъ въ 10 
тыс. р . Городъ имеетъ во владбаш 19,942 
десят., изъ коихъ оброчной земли 1 2 , 3 4 4 
десят. (подъ лѣсною порослью на островахъ 
р. Волги 5 7 7 десят. , подъ рыбными ловлями 
въ озерахъ и по pp. Волгѣ и Свіягѣ 2 ,664 

десят. , подъ пашнями 8 ,325 десят., подъ 
сенокосомъ 778 десят.). П о смете на 1868 г. 
городской доходъ простирался до 9 7 , 3 0 9 р. , 
кроме того имеется городской каппталъ въ 
6 2 , 1 1 3 р. Изъ промысловъ между жителями рас
пространены садоводство, огородничество и ры
боловство, а въ слободахъ кроме того и земле-
деліе. Садовъ въ городе считается до 3 0 0 , 
изъ коихъ некоторые оцениваются въ 15 
тыс. руб.; въ садахъ преимущественно раз
водить яблони и вишню; фрукты даже вы
возятся въ другія губерніп. Огородовъ до 150, 
но они только удовлетворяютъ местнымъ по-
требпостямъ; парниковаго огородничества здесь 
не существуетъ. Рыболовствомъ занимаются 
болѣе жители подгорной части и заволжскнхъ 
слободъ; въ хорошін годъ уловъ рыбы дости
гаеть до 5 тыс. нуд. Ремесленная промыш
ленность только удовіетворяетъ местнымъ 
нуждамъ; въ 1868 г. веехъ ремесленниковъ 
было 2,085 челов., изъ коихъ мастер. 5 7 5 , 
рабоч. 1,008 и ученик. 5 0 2 ; въ числе реме
сленниковъ было: приготовляющихъ предметы 
пищи 312 (калачник. 100, хлебник. 2 8 , бу
лочник. 6 1 , мясник. 4 3 , кондитер. 3 1 , пря
ничник. 2 2 , колбасник. 2 0 , сбитеньщик. 7 ) , 
приготовляют,, предметы одежды 427 (портн. 
1 4 9 , сапожник, и башмачник. 170, модистокъ 
6 0 , шляпник. 48) , приготовляющ. предметы 
домохозяйства и домоустройства 1,130 (сто-
ляровъ 109, медниковъ 4 4 , серебрениковъ 
3 4 , слесарей 4 7 , кузнецовъ 106,стеколыциковъ 
5 7 , бондарей 5 0 , переплетчиковъ 4 7 , обой-
щиковъ 2 3 , иконописцевъ 3 2 , часовщпковъ 
3 2 , рвзчиковъ печатей 2, краснльщиковъ 2 0 , 
моляровъ и кровелыццковъ 1 1 8 , печнпковъ 
1 9 1 , плотяиковъ 125, гаорниковъ 4 6 , карет-
никовь 4 7 ) , прочихъ 216 (цырульниковъ 2 3 , 
извощиковъ 1 7 4 , коноваловь 13, фотографовъ 
6 ) . Заводская деятельность довольно ограни
чена и, какъ кажется, нисколько не подвигается 
впередь; такъ въ 1850 г. на бывшлхъ заводахъ 
выделывалось на 123 тыс. руб., въ 1866 г. 
на 2 2 1 , 1 3 2 р. и вь 1868 г. на 115,229 р.; 
въ 1866 г. сумма производства возвысилась 
благодаря бывшему пожару, въ слѣдстше ко
тораго было устроено много кирпичныхъ за
водовъ, которые, въ числе 3 5 , въ этомъ году 
выделали на 120 тыс. р. , между тѣмъ какъ 
въ ГВ68 г. пхъ было только 12, съ производ. 
на 10 т. р. Въ числе заводовъ 1868 г. было: 

Число Сумма 
завод. производ. 

Салотопенныхъ 1 6 , 4 0 0 руб. 
Сальносвечныхъ 2 7 ,500 > 
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Число Сумма 
завод. произвол. 

, 1 7 ,000 руб. 
, . 2 170 > 

. 1 1,800 > 
1,700 > 

, 1 3 ,100 > 
, 1 10 ,500 > 

. • 3 4 2 , 6 0 0 > 
. . 1 575 > 

5,434 > 
Чугунолитейныхъ . . . . 1 15,000 > 
Мѣднолитейныхъ . . . . 1 3 , 0 0 0 > 

10 ,450 > 
Итого. . . . 29 115,229 > 

Кромѣ того въ городѣ находятся 3 врупо-
дерни, приготовляюіція гречневой крупы на 
35 т . р . , водяная мукомольная мельница, 
размалывающая до 85 т. пуд. ржаной и 
пшеничной муки, 15 вѣтрен. мельвицъ, раз-
малывающихъ до 9 т.' пуд. муки. Торговая 
деятельность города объусдовливается поло-
женіемъ его на Волгѣ , среди земледѣльче-
скаго населевія, и извѣстною сборною ярмар
кою, имѣющею вліяніе не только на мѣстное 
населеніе, но и на сосѣднія губерніи. Мѣст-
ное купечество ведетъ торговлю преимуще
ственно хлѣбомъ; развитію ея способствуютъ 
особенно пристань и прекрасный мельницы на 
р. Свіягѣ , находящіяся въ окрестностяхъ го
рода; впрочемъ, здѣшніе хлѣбные торговцы 
производятъ торговлю по большей части не
самостоятельно; набираемый ими хлѣбъ пере
дается очень часто крупныиъ московским* и 
петербургскимъ купцам*, дѣлающимъ закупки 
въ предѣлахъ губерніи. Послѣ хлѣба обращают* 
на себя вниманіе поташъ и шерсть; первый 
производится въ своей губерніи, а шерсть 
закупается въ сосѣднихъ губерніяхъ и пере
продается суконнымъ фабрикантамъ. Въ пе-
ріодъ навигаціи 1 8 5 9 — 6 2 г. среднимъ чи
сломъ грузилось на пристани 1,521,022 пуд., 
на 5 3 5 , 6 3 0 р . , изъ коихъ хлѣба 1 ,009,520 
п., на 471,061 р., поташа 20,532 п. , на 
3 5 , 0 4 0 р. , сукна на 33,722 р. ; въ 1868 г. грузи
лось всего 1 , 1 4 4 , 7 7 9 п . , н а 7 1 5 , 4 1 4 р . , и з * коихъ 
хлѣба 947,634 п. , на 4 9 8 , 7 1 8 р. , сѣмени льня
наго 27 ,928 п. , на 3 5 , 9 2 8 р. , поташа 32,035 
п., на 5 1 , 2 0 8 р . , сукна 6,749 п. , на 63,100 
р. Въ этомъ же году разгружалось 270,440 п . , 
на 154,053 р . , изъ коихъ пшеницы 37,200 
п., на 2 0 , 7 5 0 р . , соли 145,000 п., на 4 4 , 0 0 0 
р . , металлов* 11,763 п. , на 2 7 ; 8 6 8 р . , бумаго-
хлопчатн. издѣлій на 18,142 р . , маяуфактурнаго 
товара на 8 т. р . Сборная ярмарка, продолжаю

щаяся 1 и 2-ую недѣли великаго поста, какъ ка
жется, годъ отъ году усиливается, что можно 
видѣть изъ сравиенія слѣдующихъ данных*: 

Привоз*. Продажа. 
1849 г. 2 ,226,000 р. 548 ,000 р. 
1863 > 4 ,690 ,000 > 3 ,030,000 » 
1869 > 6 ,440,000 > 4 ,373,000 > 

Главный предметъ торговли на ярмаркѣ 
составляютъ бумажвыя и шелковыя ткани; въ 
1869 г. первыхъ привезено на 3,838 тыс. р. 
(русскихъ на 2 ,807, иностранныхъ на 31 тыс. 
р.) , вторыхъ на 457 тыс. р. (русскихъ на 431 
тыс. р.); за ними слѣдуютъ шерстяныя из-
дѣлія , коихъ въ 1869 году привезено на 
300 тыс. р. (русскихъ на 254 тыс. р . ) , ку
бовая краска, на 300 тыс. р . , сахаръ, на 
106 т. р . , пушнина, на 302 тыс. р . , металлы 
и издѣлія, на 219 тыс., москательный товаръ, 
на 142 тыс. р . , бакалейный, на 87 тыс., 
чай, па 245 тыс. Ярмарочный комптегъ по-
лучилъ дохода за наемъ помѣщеній въ 1869 
г. 2 3 , 9 7 5 р. Кромѣ этой ярмарки бывают* 
еще двѣ: Казанская, 8 іюля, и на Ивана пост
наго, 29 августа; онѣ носятъ чисто сельскій 
характеръ; на нихъ привозятся преимущест
венно колеса, дуги, лыки, кадушки и вообще 
деревенная посуда, лапти, деготь, кожи, же-
лѣзо, бумажный товаръ, а 29 августа крохѣ 
того воскъ, медъ, орѣхи и другіе сельскіе 
продукты. Базары въ Симбирскѣ собираются 
3 раза въ недѣлю: по воскресеньямъ, средамъ 
и пятпицамъ; торговля производится на такъ 
называемой базарной площади, за мостомъ, 
около мясныхъ, мучныхъ и рыбныхъ рядовъ, 
и въ послѣднее время за тѣснотою и на Алек
сандровской площади; на базары преимуще
ственно привозить жизненные припасы, посуду, 
дрова, сѣно и проч., а также пригоняютъ и 
скотъ. Въ 1868 г. въ Симбирскѣ выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ купцамъ 1-ой гильдін 
8, 2-ой 119, на мелочный торгъ 3 6 3 , на 
развозный 3 7 , на разносный 5 7 , прпкащикамъ 
1-го класса 143 и 2-го 6 4 5 . 

(Georgi, Bemerk, einer Веім, 797; Лепехввъ, Даева. Зап*с-
I I , 1, с. 48, 125; Falk, Heise, I , loi; *адъвъ, o n Спбургв до 
Тоасва, a i Полвовъ собрааіа учев. путешеств., т. Vi; Заблов-
сві», Зеилеопас. Росоів, т. IV, е. 271; Erdmann, Beiträge а. 
Kenntnis«, d. Innern BuseUnds, В. I I , s. 32, 49; Huiler, Wolg., 
179; Пушваревъ, Описав, городовъ Свабарсв. губерв.; Cottrell, 
Sibirien, I , s. 26; Eichwald, Periplns des Caapieeh- Meer, a. 3; 
Суаарововъ, Прогула по 12 губерв., с. 159; Невоструавъ, Оаяс. 
Савбврсваго Спассваго дівввы аовастнря, аад. 1132 г.; Поев, 
статаст. Саабар. губ., с. 170; Нейдгартъ, Путевод. по волг», 
III, с. 19; Волга отъ Тіера до Астрахааа, аад. Общ. Сааолетъ, 
с. 263; Судохода. Дороаів. взд. Путеі Сообщевіа, поаерстаое 
опасааіе Волга, I ; Городсвія воселевіа, т. IV, стр. 301; Эво-
аоаив. состояв, город, поселеаіі, Саабар. губ., с. 1; Ваег п. 
Helmersen, Beiträge, В. XIX, в. 171; Натер, дді стат. Росоа, 
вэдаа. Мвааст. Bs) грев. Д і п , І8І1 г., отд. I ; Журв. Мвваст. 
Ва. Д«лъ, 1160 г., ч. Х Х Ш , отд. V, с. 7, 1861 г., і . Х Ы Х , 
отд. V, с. 36; Морсяоі Сборвввъ, 1863 г., с. 410-, Па», вівагвв 
•а 1860, 61, S3 • « і годи (рамыа свъдіаіі); СвабарсяіІ Сбор-
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м с т ч. I , » « . 1869 г., ч. Н, 1870 г. (тожв)і Сжмбироиіа губ. 
»ѣд. 1847 г., N 14, 19, 1830 г., N 43, 1851 г., NN 13, 14, -21, 
S3, И , S i , 1852 г., NK 11, 39, 41, 1853 г., N 20-45, 1856 г., 
NN 7, 28, 45, 1857 г., N 52, IS58 г., N 43, 1862 г., NN 13, 
41, Ш З г., NN 15, 43, 1861 г., N 12, 1863 г., N 33, 1866 г., 
NN 31, 33, 55, 81, 83, 1867 г., КГ 34, 1868 г., NN 31, 86, 69, 
75, 86, 95, 1869 г., N 19). 

II. Уѣздъ лежит* въ вост. части губорніп. 
Проетр. его по пзмѣр. г. Стрѣльбицкаго 124,75 
кв. м. или 6 0 3 6 , 2 кв. в. (у Швейцера 122,61 
кв. м.) . Шощадъ уѣзда, расположенная по 
прав, сторону р. Волги, въ вост. части до 
прав, берега Свіяги на всенъ протяжевіи 
своемъ покрыта довольно высокими холмами, 
принадлежащими къ цѣии возвышенностей, 
сопровождающихъ нагорный берегъ Волги 
И извѣстныхъ здѣсь подъ разными назва-
ніями: въ сѣв. части отъ гравиць Казан
ской г. они называются Городкщенскими, 
близъ с. Увдоръ—Ундорскими, за г. Симбнр-
екоъъ-^Кременскими, по селу того же имени; 
далѣе онѣ иереходятъ въ Сенгидеевскій у. Волж-
екія торы рѣдко отступают* на незначительное 
разстоявіе отъ рѣки, образуя площади, удобны я 
для носелевія; самая низменная часть ВО.ІЖ-
скаго берега, находится между Панскою слоб. 
и с. Еріушами. Правый берегъ р. Сніяги 
также сопровождается высотами, которыя сли
ваются съ волжскими у г. Симбярска. Все же 
пространство по лѣвую сторону р. Свіягн 
болѣе ровно, хотя и здѣсь часто перерывает
ся оврагами и холмами, дѣлающнми мѣст-
ность пересѣченною. Сѣв . часть уѣзда при
надлежитъ къ юрской фармаціи, ю . - з . часть 
и мѣствость отъ с . - в . границы Сенгилевскаго 
у. до р. Свіяги представляетъ мѣловую почву, 
по обоииъ же берегамъ р. Свіяги идут* тре
тичные надмѣловые осадки пліоцевовои фор-
маціи; ттже третичные осадки, но толькоэоцено-
вой формаціи, составляютъ самую ю, часть уъз-
да. Изъ минеральных), богатствъ здѣсь находят
ся песчаники, обрабатываемые на жернова въ 
Ясаіиной Ташлѣ, копи мѣла, ваходящіяея оьголо 
с. Шиловкщ около с. Ундоръ находятся мине
ральные источники, жедѣзиетые и желѣзнсто-
сѣрные; здѣсь же по берегу Волги встрѣчаются 
сѣрный колчеданъ и горючій сланецъ. Госігод-
ствующія почвы — суглинистый, глинистый и 
супесчаный чернозем*, глубина коего въ лощи
н а х * и на ровно-пакатистыхъ местностях* дохо
дит* до 4—'5 четвертей, на гористых* же, осо
бенно по берегу Волги, черноземный слой д е 
лается мельче, съ примѣсью камня, п лежит* на 
чисто-каменистой подпочвѣ . Главнтйшія рѣки 
уѣзда,—Волга п Свіяга. Первая хотя проте
кает* только по границѣ уѣзда, но важна въ 
судоходе»*»* отяошеніи; ва вей находятся 

прпстани: Тархапская, Выкшинская, Ундор-
ская, Симбирская, Шиловская и Кріушская; 
товары, вцрочемъ, грузятся не на веѣхъ 
ежегодно. Въ 1868 г. нагрузка производилась 
только- на двухъ, кромѣ Симбирской, именно 
на Тарханской (95,115 п , па 5 3 , 1 6 0 р.) и 
Ундорской (81,193 п., на 42,112 р .) ; грузятъ 
преимущественно хлѣбъ. Свіяіа важиа по 
числу прн водим ыхъ въ движеніе мукочольпыхъ 
мельницъ, коихъ считается на ней 15; осо
бенно она* важна въ этомъ отношеніп для 
с. части, гдѣ почти вовсе нЬтъ рѣкъ, удоб-
ныхъ для устройства мельницъ. Изь прочихь 
рѣкъ уѣзда болѣе других ь замѣчательпы Се.гьдя 
и Бчрючъ, на коихъ находится до 40 мельниць. 
Къ остаті.ным* йезнач'ительнымъ рѣчкамъ 
относятся: Таіай, Тагила- Тушняг Черный 
Урень и другія; на них* до 30 мізльниць. 
Озера встрѣчаются ліппь въ долинахъ рѣкъ; 
болотистыхъ мѣетъ мало, да и тѣ лѣтомъ 
пересыхають. Подъ лѣсами въ уѣадѣ до 140 
тыс. десят. или около */і всей площади; самыя 
лѣсистыя части — с.-в. , в. и ю.-з. , напротивъ 
с.-з . и внутренняя части, т. е. между pp. 
Свіягой, Бирючечъ и с.-з. границей Буинскаго 
у. , почти совершенно безлѣсны. Корабельных* 
лѣсовъ нѣть. По свѣд. за 1867 г. ч. ж. в* 
уѣздѣ (без* города) 136,530 д. об. н. ( 6 6 , 0 7 3 
и. н .) , с* городом* на 1 кв. в. по 1,291 
д. об. н. В * чиелѣ жителей: дворян* 3 2 9 , 
крестьян* казен. 1 1 , 3 0 7 , ГдЫвшитВ уд*льныхъ 
6 2 , 7 7 3 , бивш. дворовых* 8 5 , вышед. изъ 
крѣп. зависим. 5 4 , 8 6 3 . Неправославных*: 
раскольниковъ 2 9 4 , католиковъ 6, протестант. 
2, евреевъ 9, магометанъ 1 2 , 0 8 7 . В * 1868 
г. въ увздѣ было церквей иравосл; 68 (32 
кам.), магометан, мечетей 2 0 (всѣ дерев.). 
Кромѣ веливороссіянъ въ уѣздѣживутъ: Мордва 
(до 5,4°/о), Чуваши (7,2°/о), Татары (9,2°/о), 
Bcf.x* же инородцевъ до 2 1 , 6 6 е / * всего на-
селенія (по Симбир. Сборнику), Н о свѣд. за 
1859 г. жители размещались въ 200 посел
ках!., изъ коихъ слободъ 3, оелъ 6 5 , селецъ 
1 2 , деревень 120; въ числѣ селепій 7 имѣютъ 
до 50 жителей, 11 отъ 51 до 100 жит., 85 
отъ 101 до 500 жит., 55 от* 501 до 1 тыс., 
24 отъ 1 до і Ѵ г тыс., 8 отъ I 1 / « ДО 2 
тыс. , 7 отъ 2 до 3 тыс. и 3 свыше 3 тыс. 
Къ многолюдн пйишмъ селеніяяъ принадлежать: 
Ключищи (3,4 2 7 жит.), Тушиа (3 ,301 ) , Шиловка 
( 3 , 0 4 5 ) , Тенькова(2,606), Тагай (2 ,414) , Сол
датская Татла (2,378),Кр>уши(й,338), Ясач
ная Ташла ( 2 , 3 0 1 ) , Среднія Семирсяны(2,144) 
и Старая Шаймурзнна (2 ,021) . Земледѣліе 
составляетъ главный промысел* жителей, всѣ 
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же прочіе промыслы служатъ ему лишь под-
спорьемъ, и то только въ дѣкоторыхъ селеніихъ. 
Скотоводство далеко незпачительяо, хотя су
конныхъ фабрикъ въ уѣздѣ довольно много, 
что, конечно, должно было бы способствовать 
развитію овцеводства; тонкорунныхъ овецъ 
держать только въ большихъ помѣщнчьихъ 
имѣніяхъ. Къ нромышленпымъ селеніянъ при-
падлежатъ слѣдующія селенія, замечательный 
по какимъ либо особеннымъ промысламъ, 
кромѣ земледѣлія. С . Еременки отличается 
садоводствомъ, огородничествамъ и рыболов-
ствомъ; здѣсь сады расположены не только 
вь самомъ селеніи, но тянутся за околицей 
по шихапамъ (холмы) на нѣсколько верстъ, 
огороды же раскинуты преимущественно у 
подошвы шихаиовъ; въ садахъ болѣе разво
дятся яблони и красная смородина; овощи 
сѣются не только для плодовъ, но и для сѣ-
нянъ, которыми производить значительную 
торговлю. Въ с. Панской Слободѣ жители также 
занимаются садоводствомъ, огородвичесгвомъ 
и рыболовствомч.; нѣкоторые торіуютъ н со
держать небольшіе кортофельио - паточпые и 
крахмальные заводы. Въ Ясашной Ташлѣ 
отлцчительнымъ промысломъ служить выдѣлка 
жернововъ, которые идутъ въ Симбпрскъ, 
Сызрань и даже на Кавказъ; камни ломаютъ 
вь удѣльныхъ дачахъ. Въ дачахъ с. Шиловки 
добываютъ мѣлъ. Въ Холмогорской слободѣ, 
Уренской-Еопышевкѣ, Подлѣсной, Прислони-
хѣ, Шумовкѣ, расположеяныхъ около болыпихъ 
дорогъ, развито содержаніе постоялыхъ дво-
ровь, ямщичество, торговля хлѣбомъ, рыбою, 
сѣномъ, желѣзомъ, скотомъ и лошадьми. Въ 
сл. Жато-Подгородной, Мостовой, Выры-
паевкѣ, Седъдѣ, Подгородной Еаменкѣ, какъ 
прпгородпыхъ селѳніяхъ, жители занимаются 
возкой тяжестей въ городъ, грузкой на при
стани, продажей сѣна, возкой льда, торгу-
ютъ жизненными припасами (молокомъ, яйца
ми, масломъ и проч.). Кромѣ того въ Сельдѣ 
развито пчеловодство и сапожное мастерство, 
въ Еонно-Подгородой—огородничество, нортное 
и кузвечнос мастерства, въ Мостовой—куз
нечное мастерства и шитье тулуповъ, въ Под
городной Еаменкѣ—изготовленіе колесъ, выдѣ-
лыьаніе овчинъ, плотничество, портное, сто
лярное, кузнечное и лѣсошільпое мастерства. 
Въ с. Кичищаіъ, д. Вѣломъ Ключѣ и Еин-
дяковкѣ разводятъ картофель, какъ для про
дажи въ Снмбирскѣ, такъ и для паточпыхъ 
заводовъ. Въ Теншовкѣ и Маклаугиахъ бьютъ 
шерсть и валяютъ кошмы. Въ Аидреевкѣ, Су-
ровкѣ и Риноекѣ лреобладаетъ валите саногъ, 

• кошемъ и портное мастерство. Въ Еильдю-
иіевкѣ и Еиртели дѣлаютъ сани. Не мало ра
бочихъ рукъ требуется и на мѣстныя фабрики 
и заводы; въ 1868 г. на нихъ было ра
бочихъ 3,199; па полевыя работы въ мно-
гоземельяыя плодородныя губернін я на су-
довыя работы по Волге изъ уѣзда выходить 
до 3 тыс. человѣкъ. Фабрично-заводская дея
тельность въ уѣздѣ довольно значительна; въ 
1868 г. здѣсь было 160 фабрикъ и заводовъ, 
выдѣлавшихъ па 839,037 руб., изъ нихъ 7 
суконныхъ, выдѣлавпшхъ на 629,580 руб., 
22 оінпнныхъ, на 842 р . , 1 салотопенный, 
на 250 р. , 5 кожевенныхъ, на 142 р. , 37 па-
точныхъ, на 18,450 р . , 22 поташныхъ, па 
2,115 р . , 29 маслобойныхъ, на 3,290 р . , 12 
солодовенныхъ, на 1,121 р . , 4 винокуренныхъ, 
на 69,250 р . , 1 водочный^ на 2,200 р . , 12 
красильныхъ, на 650 р. , 7 кирпмчныхъ, на 
1,147 р . , и 1 механпческій, на 110,000 р. 
Въ 1869 г. действовало 6 суконныхъ фабрикъ: 
при с. Ишеевкѣ, основанная въ 1802 г. и 
выделавшая до 165 тыс. арпгинъ солдатскаго 
и верблюжьяго сукна; въ Линевкѣ, оонѳв. въ 
1816 г., выдѣлываетъ до 171 тыс. аршинъ 
разпаго сукна; Ундоровасая, основ, въ 1809 г. 
и вырабатываетъ до 160 тыс. аршинъ; Ека-
териновская, основ, въ 1850 г., вырабаты
ваетъ до 63 тыс. аршинъ; Еезминская суще
ствуетъ съ 1827 г., выдвлываегь до 60 тыс. 
аршинъ; Языковская существуетъ съ 1853 г., 
выдѣлываетъ 2 тыс. половинокъ. Торговля со
средоточивается въ г. Симбирске, на мѣст-
ннхъ при стан в хъ, а также на ярмаркахъ и 
базарахъ; ярмарокъ собирается только 6 я 
базаровъ тоже 6. На ярмарки сс. Волынскаго 
и Копышевки собирается народа—на первой 
до З1/» тыс., на второй до 3 тыс. человекъ, 
а ва базарахъ сс. Тагая и Большаго Уревя 
съезжается на каждый, по зимямъ, до 21/* тыс. 

С С » . с м б і р с і а і гтберііі • Сішбір. rjt. »т.д. 18*1 г., N7, 
18*3 Г., И-*7, 13, 18*5 г., N 18, Ш в г., КМ 3», М , 113, 
1887 г., NN М , 13, 81, 88,1868 г., N 7*; Сборам-» •стт>«іч. « 
статіеі іч . UT«j>. Ссмбір. гтб. 18*9 г., o u . t, 1.1»—18). 

С и м б у х и н О (Успенское), село, Пензенской 
г. и уез., въ 15 в. оть у. г-да, при рч. Ардымѣ. Ч. 
ж. 323 д. об. п . , 43 дв., звачительн, винокур, 
зав., выкуривавшій безьодн. спирта въ періода 

1862— 63 г. 6,374 ведра. 
1863— 64 г. 12,328 > 
1864— 65 г. 14,592 > 
1865— 66 г. 24,723 > 
1866— 67 г. 25,405 > 
1867— 68 г. 34,497 > 

СимбухоВО (Троицкое), село, Нижего
родской г., Лукояповск. у., вь 66 в. от* у. г-да, 
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при прудѣ. Ч . ж. 809 д. об. п. , 120 дв., церк. 
во имя С в . Троицы, постр. въ 1680 г. 

(Статаствч. «спел. 1853 г., руаопасі). 

СимѳОНОВКа, е . , Полтавской г-іи, Гадяч-
скаго у-да, при р. Хоролѣ , въ 45 в. къ с. 
отъ Гадяча. По свѣд. 1865 г., жител., мало-
россовъ, 1,719 д. об. п. (827 д. ж. п .) , 246 
дв. , церковь правосл. 

Спаи. ка. D O I T . губ. 1 8 6 3 , 93). 

СимеОНОВСКІЙ мужской заштатный 
монастырь, Гродненской г. , въ г. Брестъ-Ли-
товскѣ. Когда основанъ—неизвѣстно, но уже 
существовалъ въ полов. X Y I I стол. Въ немъ 
2 церкви: во имя С в . Симеона Столпника и 
Благовѣщенія Господня; въ первой открыто 
почнваютъ мощи Преп. Аоанасія , игумена 
обители, замученнаго въ 1648 г. 

(Матер, д л с т а н е т . РоссІ», ізд. М и . Ва. Д. 1811 г., отд. 
I , S0Î; Ратшввъ, Moi. в церк», 94). 

Сишона, мысъ, на сѣв.-зап. берегу Аме
рики, лежитъ оть о-ва Каякъ на в. въ 8 мил.; 
низменный; названъ Еукомъ мысомъ Суклиніъ. 

(Гадр. ааагіт. » Атдасу Т е 6 * » к о м , с. 89). 

СИШОНОВО, село, Рязан. г.; см. Семіонъ. 
СимИДЫ (Евдокѣевскіе), группа острововъ 

близъ южн. берега Аляксы. Она состоитъ изъ 11 
небольшихъ о-вовъ и камней и лежитъ въ 30 м. м. 
къ с . - з . отъ о-ва Укамокъ. Хорошо опредѣленъ 
только сѣверный изъ нихъ—Агаякъ, лежашДй въ 
широтѣ 5 6 ° 1 5 ' , долг. 1 5 6 ° 2 6 \ О-вокъ этотъ и 
другой — Шоуякъ (Южный),лежащій въшнротѣ 
5 6 ° 0 4 ' , 7 , а также Симидинъ, нѣсколько болѣе 
другихъ. Н а ю.-з . отъ о-вка Шоуякъ и на па
раллели съ камнемъ Нагай, находится утесъ 
Нандакъ. Вся группа о-вковь занимаетъ про
странство около 15 м. м.; они открыты капит. 
Берингомъ въ 1741 году. В сѣ о-вки очень 
возвышены и окружены скалами и утесами, 
частью подводными. Н а эти о-ва пріѣзжаютъ 
промышленники съ о-ва Кадьяка для промы
сла сивучей и птицъ. 

С Т е б і т о » , Гвдрог. saut т. ?к% атдасу • пр., е. 8 3 а 8 6 ; 
Сарычевг, Пут. , И, 32, 33; Круіеіштер», Рааборъ атдаса Юж-
жаго мор», 11, X X I V , 1 3 — 1 5 ) . 

СИМВИНО, дер., Симбирской г., Арда-
товскаго у., въ 70 в. отъ у. г-да, при р. 
Чернелейкѣ. Ч . ж. 1,670 д. об. п . , 194 дв. 

СиМОНІЙСВІЯ болота, Эстляндской губ., 
въ ю.-з. части Вирляндскаго или Везенберг-
скаго у. , лежать на ю . отъ плоской возвы
шенности и церкви св. Симеона (St. Simonis) 
и простираются до границы Дерптскаго у . , 
Лифляндской губ. Они покрыты большею частію 
кустарникомъ и далѣе на ю. лѣсомъ. 

( M a m m a , В.-стат. обоэр. Эстд. губ., с. 103). 

Симоноволомская пустынь (Яре-
стовоэдвиженскій погостъ), село, Вологодской 
г. , Устюжскаго у. , въ 75 в. отъ у. г-да, при 

р ч . Кичменгѣ. Ч . ж. 62 д. об. п. , 10 дв., 
церковь. Здѣсь существовала муж. пустынь, 
основанная Симономъ, прншедшимъ сюда въ 
1613 г. и убитымъ въ 1641 г. окольными 
крестьянами; въ 1646 г., по оказаніи чудесъ, 
ему была сочинена служба съ описаніемъ жиз
ни и чудотвореній. Въ 1764 году пустынь 
упразднена и обращена въ приходскую церковь. 

(Ист. Р. Іер., I I I , 607; Словарь асторвч. о сваты», 250). 

СикОНОВСКая казен. дѣсная дача, Во
логодской г., Устюжскаго у. , по прав, берегу 
р. Сухоны и притоковъ ея ^Стрѣльнѣ, Горо-
дишнѣ и д р . ; занимаетъ 130 тыс. десят.; 
имѣетъ волнистое мѣстоположеніе и пересѣ-
кается Тотемскимъ почтов. трактомъ. 

(Воен. сгатіст. Водогод. губ., 320). 

СИМОНОВЪ мужской ставропигіальный 1-го 
класса монастырь, Московской г., на самомъ 
краю г. Москвы, на высокомъ берегу р. М о 
сквы, за бывшимъ Крутицкимъ архіерейскимъ 
домомъ. Первоначально монастырь былъ устро-
енъ пониже нынѣшняго его положенія, тамъ, 
гдѣ нынѣ стоитъ приходская Рождественская, 
что въ Старомъ Симоновѣ, церковь. Эготъ 
Старо-Симоновскій монастырь основанъ въ 
1370 г. ученикомъ и племянникомъ Преп. 
Сергія Радонежскаго, Ѳеодоромъ,  на землѣ, 
принадлежавшей Симону, изъ рода Головин ыхъ, 
и существовалъ, какъ полагаютъ, до X V I 
стол.; отъ него осталась только Рождествен
ская церковь, освященная въ 1509 г.; подъ 
колокольнею ея были найдены, въ царствова-
ніе Екатерины, гробы сиодвижниковъ Дими-
трія Донскаго, иноковъ Алекс. Пересвѣта и 
Родіона Осляби, павшнхъ въ Куликовской 
битвѣ. Н а настоящее мѣсто монастырь пере-
несенъ въ 1379 г. тѣмъже строителемъ, С в . 
Ѳеодоромъ, духовникомъ Димитрія Донскаго. 
Ѳеодоръ, въ бытность свою въ Константино-
полѣ въ 1383 г., исходатайствовалъ у патрі-
арха Нила для своей новой обители ставро-
пигію. Въ 1591 г., во время нападенія на 
Москву Крымскаго хана Казы-Гирея, мона
стырь былъ укрѣпленъ; въ 1606 г, выдер-
жалъ успѣшно атаку шайѴіг хятежниковъ Б о 
лотникова, въ 1612 г. і>азграбленъ Поляками 
и Литовцами, въ 1771 г., при моровой язвѣ , 
обращеиъ въ карантпнъ, а иноки выведены 
въ Новоспасскін моя.; въ 1788 г. упразд-
ненъ и переданъ въ вѣдѣніе Кригсъ-Коммис-
саріата; въ 1795 г., по желанію жителей сто
лицы, опять возстановленъ; въ 1812 г. былъ 
занятъ и разграбленъ французами. Нынѣ здѣсь 
6 церквей, изъ коихъ соборъ Успенія Бого
родицы заложенъ еще въ 1379 г. и окон-
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ченъ въ 1405 г. По внсотѣ своей замеча
тельна колокольня, имѣющая высоту 47 саж. 
и 1 арш. и построенная иждивеніемъ купца 
Ив. Игнатьева. Въ рпзницѣ хранится много 
богатыхъ облаченій; изъ священной утвари 
обращаютъ на себя вниманіе золотой крестъ 
съ мощами, осыпанный алмазами и изумру
дами и сдѣланный въ 1681 г. , евангеліе и 
золотые сосуды, вложенные сюда вел. кн. М а -
ріею Алексѣевною, сестрою царя  Ѳеодора  Алек-
сѣевича, шапка архимандричья, унизанная до
рогими камнями и жемчугомъ, и пр. Изъ 
иконъ пзвѣстны: мѣстная во имя Господа Все
держителя, которою С в . Сергій благословилъ 
Димитрія Донскаго передъ Куликовскою бит
вою, и чудотворная икона Казанской Божіей 
Матери, находящаяся въ трапезной церкви во 
имя Тихвинскія Бож. Матери. Здѣсь погребе
ны многіе князья н сановники, какъ напр. 
сынъ вел. вн. Дяитрія Донскаго, кн. Кон-
стантинъ Псковской, въ иночествѣ Кассіанъ, 
кн. Ѳеод.  Мих. Мстиславскій, царь Симеонъ 
Бекбулатовичъ, кн. Урусовъ, кн. Черкасскій, 
Татищевы, Бутурлины, Головины, фельдмар-
пталъ гр. Мусинъ-Пушкинъ и др. Около мо
настыря сохранился прудъ, вырытый руками 
Преп. Сергія. 

(Пассевъ, Исторп. описав. Мосв. Симонова копает.. Москва, 
1843 г.; Истор. Росс. Іерар., I l , V I , 98; Ратшовъ, Монасі. а 
церкви, 205-, Матер, дія статист. Россіи, взд. Мав. Ва. Дѣлъ, 
1841 г., отд. I, 100; Свѣд. о существуют;, въ Россів давразъ и 
вонастыр., 86; Опис. монастырей Россійс. имп., изд. 4, 1817 г., 
98; Путеш. ко свят, нѣстаиъ руссквмъ, |, 136; И. Писарева, 
Вечеръ въ Сваоновѣ, Мосвва, взд. 1838 г. (это же было noat-
щево въ Жур. Носков. Наблюдатель 1838 г., ч. X I X ) ; К. Тро-
аовава, Краткое опвс. Сиаовова новаст., Мосв., взд. 1841 г.; 
Исторвч. опвс. Свмовова аов., Моск., 1813 г.; Русскій Иввал., 
1813 г., N 164 (всторич. о п и с ) ; Словарь истор. о свят., 279). 

Симпернесъ (Simpernäs пли Си.чпе-
пеег), мысъ, Эстляндской губерніп, Впкскаго у. , 
на ос-вѣ Даго, лежащемъ въ Балтійскомъ морѣ. 
Мысомъ Симпернесъ называется у Нагаева 
восточная оконечность тупаго, покрытаго лѣ-
сомъ мыса, которымъ оканчивается къ с. ос
тровъ Даго; въ настоящее время на картахъ 
Гидрографпческаго Департ. весь этотъ полу-
островъ носптъ названіе Симпернесъ, а с.-з. 
его оконечность, на которой предполагается 
выстроить маякъ,—мысомъ Таккона плп Тах-
кона. Мысъ С . невысокъ и лѣсистъ. Н а во
сточ. сторонѣ его есть якорное мѣсто. 

(Нагаева Лоція, I , с. 139 а 140; Bienenstamm, Ostsee-Prov., 
С H i ; Le Gras, pilote de la mer Baltique, с. 353 я 35і>; Le 
Oras, phares de la mer du Nord, ia. mer Baltique et la mer Blanche, 
corrigés en mai 1867, N 311; Прабавл. въ оба. «арват. Фввс. 
»ад., с. 273). 

Симуръ, гора въ Главномъ Кавказскомъ 
хр. , на границѣ Телавскаго у . , Тифлнской г., 
и Дагестанской обл., подъ 4 2 ° 3 ' с. ш. и 
6 3 ° 4 2 ' в. д . ; имѣетъ абсол. выс. 9 ,479 фут. 

С И М С Е І И чугуноплавильный в желѣзодѣ-
лательный заводъ (Балашовыхъ), Уфимской г. 
п у., въ 150 в. отъ у. г-да, по старому Си
бирскому тракту, при рч. Симѣ . Заводъ ос
нованъ въ 1759 г., Твердышовымъ и Мясни-
ковымъ. Н а немъ въ 1863 г. было домен-
ныхъ печей 2, сталетомитсльная 1, кричныхъ 
горповъ 7 , куянечныхъ 7, зефштремскій 1 и 
вагранка 1; въ дѣйствіе приводится 17 ко
лесами въ 250 силъ; рабочихъ 414 человѣвъ. 
На немъ 

1860 t . 1861 і . 1862 «. 1863 t . 

ПУД. ПУД. ПУД. ПУД. 

Выплав. чугуна 335,044 288,709 277,772 257,247 
Отлито вздѣлій. 1,201 875 1,129 2,103 
Выдѣл. кричн. 

желѣза . . . 63,242 73,170 42,677 74,395 
Выдѣл. цемент. 

стали . . . . 398 — 400 — 
Выдѣл. желѣзн. 

издѣлій . . . 1,850 289 980 419 
Въ заводскомъ селеніи ч . ж. 3,466 д. об. 

п. , 476 дв., церковь, госпиталь, аптека, учи
лище. Въ окрестностяхъ завода находятся 
пещеры. При заводѣ находится пристань, на 
которой грузится исключительно одинъ ме-
таллъ: въ 1865 г. отпущено 34,771 пуд., въ 
1868 г. 188,269 пуд. 

(Pallas, Reise, II, 26—29; Сдовцовъ, Ист. обозр. Свб., 369; 
Матер, для статвст. изд. Мни. Вв. Д. 1841 г., табл.; Паи. ва. 
для горныхъ людей, годи I и II; Сбори. статвстач. свгд. по гор
ной части на 1864, 65 и 67 год.; Фальиъ, въ Полв. собр. учев. 
путегп., VI , 264; Falk, Reise, I , 198; Леоеіавъ, Даева. Зап., I I , 
247; Палласъ, Пут., ч. И, вн. 1, 32; Ореиб. губ. въ-д. 1853 г., 
N 15 H 16; Гор. Жур. 1843 г., 1, 341, 1813 г., I , 151; ЧерСН-
шавскій, Оревб. губ., 399, 403; Дебу, Оревб. губ., 15; Hermann, 
Beschreib, d. Ural. Engebürg., 1, 408; Вѣствввъ Проаытлеа. 
1860 г., IX, наука, 88). 

Симусиръ, о-въ, Курильской группы, 
между о-вами Кетой и Бротоновъ; отъ о-ва 
Кетой онъ отдѣляется проливомъ Діаны въ 
16 вер. шириною. Протяжевіе о-ва съ с.-в. 
къ ю.-з. около 52 вер., ширина его отъ 8 
до 12 вер.; отъ ю. конца о-въ поворачи
вает* веретъ на 17 еще къ з. ; здѣсь близъ 
оконечности о-ва стоить довольно высокій 
вулканъ, постоянно горящій, онъ находится 
въ широтѣ 4 6 ° 5 0 ' , долготѣ 208°04' . О-въ 
С . гористъ, горы разстилаются по всему о-ву 
подобно волнамъ. Высшая гора о-ва, также 
горящая, пикъ Прево, въ широтѣ 4 7 ° 0 2 ' , 
долготѣ 207°43' . Самая низшая нѣстность 
въ ю. части о-ва, къ в. отъ горящаго вул
кана. Сѣв. предѣлъ острова, около гавани 
Бротона, находится въ широтѣ 4 7 ° 1 1 ' . 
Гавань Бротона была бы весьма полезна п 
удобна, если бы не преграждалась въ устьѣ 
рифомъ, съ глубиною вь малую воду только 
до 4-хъ футовъ. Н а в. сторонѣ гавани па-
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ходатся юрты, а въ устьѣ есть прудок* съ 
прѣсною водою. 

(Тебѣвъіовъ, Гадр. замѣт. » атдасу с.-з. берега Америка, 
с. 132, 137, 138; Голоааааъ, Соар. запаса* спаса Куральсіахъ 
о-вовъ, с. 10—69). 

Симферополь, губернскій г-дъ Таври
ческой г-ніи. 

I . Г-дъ, подъ 4 4 ° 5 7 ' с. ш. и 5 1 ° 4 6 ' в. д . , 
въ 1,953 в. отъ С.-Петербурга и 1,357 в. отъ 
Москвы; расположенъ въ доливѣ по теченію 
р . Салгира, который хотя и считается зна
чительнейшею рѣкою въ Крыму, однако иногда 
пересыхает* даже выше Симферополя. Съ 
ю.-в. надъ г-домъ возвышаются горы, между 
которыми господствуетъ Чатыръ-дагъ, а прямо 
къ в., по дорогѣ къ Ѳеодосіи,  расположены 
роскошные сады. Къ Симферополю примы
кает* совершевно слившаяся съ ним* д. Под-
городная-Пеірова и нѣсколько отдельно стоя
щих* д а ч і . Мѣстность, где расположен* Сим
ферополь, издревле историческая. Почти ря
дом* съ нынешним* г-домъ, на ю.-в. отъ 
него по дорогѣ въ Алушту, есть горное уро
чище, на котором* сверх* того видны следы 
и искусствеввыхъ сооруженій; вследствіе того 
это урочище называется Керменчик*, т. е. 
крѣпостца. Это остатки крѣпости Неаполь, 
построенной таврическим* царем* Скилуромъ 
и его сыновьями летъ за сто до P . X . и су
ществовавшей покрайней мерѣ до исхода III 
в. по P . X . Затѣмъ, во время сущеетвованія 
Крымекаго ханства, въ местности Симферо
поля возникло татарское селеніе подъ назва-
ніемъ 'Акъ-мечеть, то-есть бѣлая мечѳть. 
Исторически известно существованіе Акъ-ме-
чети въ X V I в., а въ X V I I в. она была уже 
постоянною резиденцией Калги-султана (глав
нокомандующего ханскими войсками), вслед
ствие чего и называлась Султанъ-серай, т, е. 
дворецъ Султана. Въ 1736 г., при вторже-
ніи русскихъ войскъ въ Крым*, Акъ-мечеть 
3-го іюля Сила занята русскими войсками, 
воторыя ее и выжгли. Съ т е х * поръ Акъ-
мечеть не могла подняться, хотя и остава
лась центром* управленія отдѣльнаго округа. 
Въ 1783 г. Акъ-мечеть, вмѣстѣ со всѣмъ 
полуостровомъ, была присоединена къ русскимъ 
владѣніямъ; въ 1 7 8 4 г. она была переимено
вана Симфероиолемъ и назначена областнымъ 
г-домъ Таврической области. П о упраздненіи 
послѣдней въ 1797 г., Симферополь сталь 
у-днымъ г-домъ, но въ 1802 г. , когда обра
зована Таврическая r-нія, онъ снова полу-
чилъ права г-да губерпскаго. Подобпо кно-
г. ілъ другим* городамъ татарскаго происхож-
денія, Симферополь донынѣ сохраняетъ от

части восточную физіономію. Онъ разделяется 
на двѣ части—старую, татарскую, собственно 
Акъ-Мечеть, и новую, русскую; первая со
стоит* изъ грязных*, узких* иереулковъ и 
выстроена безпорядочно, небольшими доми
ками, въ которыхъ обитают* преимущественно 
татары и евреи; вторая обстроена правиль
но и красиво в* европейскомъ вкуеФ. П о свѣд. 
1870 г., в* г-де было 17,129 д. об. п. (9 ,782 
м. п.), въ томъ числе: дворян* пот. 924 об. 
п. (443 м. п.) , личн. 919 об. п. (594 к. п.) , 
духовенства правосл. 148 об. н. (71 м. п.) , 
другихъ христ. исповеданій 24 об. п. (16 
м. п . ) , еврейскаго и караимскаго 77 об. п. 
(38 м. п.) , магоыетанскаго 89 об. й. (44 м. 
п . ) , городских* сословій 9 ,648 об. п. (5 ,056 
з'. п .) , сельскихъ сосдовій 1,382 ьб. п. (754 
м. п .) , войска 2,042 м., отставных*, беасроч-
но-отпускныхъ и солдатскихъ семействъ 1,473 
об. п. (419 м. п.); иностранных* подданных!. 
317 об. п. (193 м. п.), инородцевъ 86 об. п. 
(76 м. п.). По вероисповеданіямъ это населеніе 
распределяется такъ: правосл. 9,743 об. п. 
( 5 , 7 3 0 м. п.), друг, христ. исповед. 1,412 об. 
п. (665 м. п.); евреевъ и караимовъ 4,047 
об. п. ( 2 , 1 6 8 м. п .) , магометанъ 1,926 об. п. 
( 1 ,1 3 7 м. п.). Въ г-де церквей правосл. 15, 
армяно-григ. 1, р.-католич. 1, арм.-кат. 1, 
лютер. 1, синагогъ и мечетей 1, все камен-
ныя. Домовъ 1,894 (кам. 1,654), нежилыхъ 
зданій 431 (кам. 228) . Учебвихъ заведеній 
12: гимназія съ землемеро-таксат. классами, 
училища уездное, приходское духовно-уезд
ное, казенное еврейское 1-го разр. , талмудъ-
тора 1, частных* школъ 5. Благотворит, заве-
деній 6: губ. больница и богадельня съ от-
деленіемъ для умалишенных*, больница ев
рейская, частный странно-пріимный домъ и 2 
частныхъ Д Е Т С К И Х * пріюта; почтовая и те-
леграфпая станціи, бульвар*. Въ промышлен-
вомъ отношеиіи Симферополь много отстаетъ 
от* некоторыхъ другихъ г-довъ г-ніи, осо
бенно портовых*. Промышленность и тор
говля его ограничиваются предметами исвію-
чительно мѣстнаго потребленія. Промышлен
ная жизнь г-да определяется слѣдующимн 
данными. П о сведеніямъ переписи 1866 г., 
при общей цифре населепія 16,557 д. , въ 
г-дѣ было ремесленниковъ 1,522 об. н. (1 ,375 
м. п . ) , въ томъ числе портных* 193 м., 
швей и портних* 147 ж . , сапожников* и 
башмачников* 2 5 0 , кузнецов* 142, столяров* 
1 0 1 ; вообще ремесленная промышленность 
Симферополя незначительна и служить исклю
чительно для удовлетворевія мѣстнаго насе-
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лешя. Заводовъ въ г-дѣ 19, въ томъ чиелѣ 
11 мыловаренныхъ и свѣчныхъ и 5 табач
ных* , но сумка ихъ производства (первые— 
12,000 р . , вторые—60,000 р.) показываетъ 
ограниченность ихъ размѣровъ. Кромѣ озна-
ченныхъ цромыслоаъ, жители занимаются еще 
садоводством*, виноградарствомъ и огородни-
чествомъ. Торговля г-да не обширна. По пе
реписи 1866 г., въ г-дѣ находятся: содержа
телей гостинницъ 2, трактиров* и рестора-
цій 4 , винныхъ погребовъ 18, штофных* ла
вокъ 3, служителей трактировъ 3 1 , сидѣль-
цевъ питейныкъ заведеній 90 м. и 49 ж. , 
мясников* 5 1 , торговцевъ ржаным* хлѣбомъ 
18 м.. н 6 ж. Въ r-дѣ учреждены 2 ярмарки, 
но о вѣ никогда не собираются; базары весьма 
незначительны, собираются разъ въ недѣлю. 
Торговыхъ свидѣтедьртвъ въ 1867 г. выдаьо: 
купцанъ 1-й гильдіи 2, 2-й гильдіи 74 . По 
свѣд, 1862 р м купеческих* капиталовъ объ
явлено было мѣствыми купцами 5 1 , да ино
городними 4 5 ; изъ этихъ купцовъ всѣ , кромѣ 
4, торгуютъ на мѣстѣ. Вообще, даже какъ 
рынок* мѣстяыхъ произведший полуострова, 
Симферополь считается однимъ изъ бѣднѣй-
шихъ во всемъ Крыму. Нѣкоторая часть жи
телей г-да промышляет* въ отлучкѣ: по свѣд. 
1862 г., выдано до 400 паспортов*. Город-
скихъ капиталовъ в* 1862 г. числилось: не-
прикосновеннаго 1,074 р . , запасваго 8,530 р. 
Г-ду принадлежит* 2 ,465 дес. земли. 

(Сумарокова, Досуга Крыаскаго суды, I , I I S —116; Кеваеаъ, 
Крыасвів Сборвввъ, 330—334,338; Manstein, Nachrichten, s. 138; 
Haxthausen, В,., H, в*Я; С*в. Архввъ 1827 г., ч. 29, Одегсвіа 
ВИствввт. t833 г., N 33, Т839 г., N 3, 1810, N 39,' 1851, N 76, 
1854, Н »*, 1*37, If 19; Коааерч. Газ. 1835 г., N 65; Воворос. 
Каа. 1857, Щ, Щ 97 к «33, Со*. в*д. 1342 г., N 291. 1816 г., 
IT 217, 1*63 г., H 226 в 23В1; St.-Pet. Zeit. 1811, N 245, 1842, 
N », 1843,, Я 35 а 7», 1*33, К feg, Тавр. губ. вид. 1840, N 40, 
1831 г., N 55, 1853 г., N 27, 1863 г. , N 13; Ж. М. Вв. ДЪаъ, 
1833, т: 2, св*сь, »; Ж. М. Г. На. 1849 г., т. »4, 74—76; Journal 
d'Odessa, 1852, N 7 2 ; Dan. (aima Тавр, г. , 1*67 г., 248-255; 
Гор. оосеа. Р. Ивп., IV, 634 —658; Эвоа. сост. г-доіг Еврвв. 
Россів, i l * 

1 І Уѣздъ занимаетъ центральную часть 
Крымскаго полуос-ва, простираясь вмѣстѣ съ 
тѣмъ до его юго-зап. морскаго берега; с* с. онъ 
граничить у-домъ Евпаторійскимъ, ст. в.  Ѳеодо-
сійскимь, съ ю. Ялтинским*, и наконепъ съ з. 
омывается Черным* моремъ. По пзмѣревію 
Стрѣльбицкаго, пространство у - д а , безъ 
внутреннихъ водъ, опредѣляется вь 4 ,472,4 кв. 
в. или 92,42 кв. милю. Площадь у-да на с. 
ияѣетъ степной характеръ, а на ю. занята 
склонами и отрогами Крымскаго хребта, вслѣд-
ствіе чего и общій наклон* площади идет* 
съ ю. къ с. Въ стенной части у-да, состав
ляющей '/s всего пространства его, почва 
гдиивсто-соловцеватая, почти совершенно ли
шенная чернозема it безводная. Остальныя 

Геогр**- Сломов. 

2/в площади у-да составляют* его горную 
часть. Южная граница у-да проходить по на-
правленію главного Крымскаго горнаго .хребта 
иди Яйды, который, слѣдуяотъз. къ с.-в., не 
составляетъ впрочем* одного евдошнаго греб
ня, но неоднократно перерывается цониже-
ніахи горной линіи, называемыми по-татарски 
богазами. Въ нѣкоторыхь нѣстахъ хребетъ 
обращается въ плоскую возвышенность; зна
чительнейшая нзъ таких* мѣотностей, къ ю.-в. 
отъ Симферополя, называется КарабытЯйла. 
В ь восточной части у-да склоны хребта про
стираются до линіи, означаемой дорогою изъ 
Симферополя въ г. Карасубазаръ; въ запад
ной склоны спускаются до дороги, соединяю
щей Симферополь съ гг. Бахчисараѳнъ и Се
вастополем*. Въ западной, части у г да скловы 
горъ раддѣдяются долииамн, въ которыхъ те
кутъ горным рѣки: Черная, Бельбект,, Еача, 
Альма и Булгаиакъ, впадающія въ Черное 
море; въ горахъ восточной частп у-да беретъ 
начало впадающая въ Сиваш* р. Салгирь, 
среднее течепіе которой составляет* сѣвер-
ную границу у-да, а также приток* Салгира 
Біюкъ-Еарасу или Еарасовка. Долины всѣхъ 
этих* рѣк*, въ особенности въ средней и 
верхней части их*, отличаются большим* пло
дородием*. Значительных* озеръ въ у-дѣ НѢТЪІ 
степная част* у-да вообще очень скудна во» 
дами и, пользуется .преимущественно колодез-
ною подою. Jllca находятся въ южной части 
у-да, на склонах* в отрогах* горваго хребта; 
вообще, въ у-дѣ до 8 0 , 0 0 0 дес. лѣсу, т. е. 
1 7 % прѳстр. Жителей въ у-дѣ, по свѣд. 1870 г. 
(безъ г-дов*), 33 ,885 об. в . ( 1 7 , 7 2 8 м. д . ) , на 
1 Кв. м. (съ г-дами) приходится 8 1 0 ж , Въ 
числѣ жителей у-да (безъ г-довъ) крестьянъ 
26,411 об. п. (13,735 м. п.), колонистовъ 
3,041 об. п. ( 1 , 5 4 1 м . п.); по вѣроисповѣда-
ніямъ и племенному составу они распреде
ляются слѣдующимъ образом*: православныхъ 
4,730 об. и. (2,377 н. п.), изъ ннхъ, кромѣ 
русскихъ, 100 болгаръ, католиковъ-нѣмцевъ 

I , 364 об. п. (701 м. п.), протестантов* 1,822 
об. п. (920 м. п.), пзъ нихъ, кромѣ нѣмцевъ, 
100 эстонцев*, магожетанъ-татаръ 25 ,865 
об. п. (13,676 м. п.). Всѣхъ населеявыхъ 
мѣстъ въ у-дѣ 3 5 0 , въ томъ числѣ 4 г-да: 
Симферополь, Бахчисарай ( 1 0 , 5 2 8 ж. об. п.), 
Севастополь (13,259 об. п.) X Еарасубазаръ 

I I , 669 об. п.) , 1 мѣстечко, 2 1 3 деревень; 
только 3 селенія, кромѣ r-довъ, имѣютъ до 
150 дворовъ и только 4 отъ 6 0 0 до 800 
жит., а именно: воблы (614 об. п.), Ветуй 
(340 об. п.), Маніутъ ( 7 8 4 об. л ^ , Дро-
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ненталъ (611 об. п.); прочіе поселки такъ 
мелки, что въ числѣ ихъ около 100 всего въ 
1 дворъ и заключаютъ въ себѣ не болѣе какъ 
по 10 жителей. Въ у-дѣ находится 17 пра
восл. церквей, 7 неправосл. и 175 мечетей 
и синагога. Жители занимаются въ горной 
части у-да преимущественно садоводствомъ, 
огородничествомъ, впнодѣліемъ, табаковод-
ствомъ и отчасти земледѣліемъ и-пчеловод-
ствомъ; въ степной части у-да занимаются 
особенно коневодствоиъ н скотоводствомъ. 
Всѣ поименованный отрасли хозяйства въ 
торной части у-да сосредоточиваются въ до
линахъ упомянутыхъ рѣкъ; здѣсь большая 
часть земель, начиная отъ крупныхъ имѣній 
и кончая мелкими садовыми участками по
ливной земли, достигла значительной степени 
культуры и приноситъ хорошій доходъ; та
кимъ образомъ, долины эти имѣютъ для края 
весьма важное экономическое зиаченіе. Боль
шая Салгирская долина, отъ истоковъ Сал-
гира до впаденія Біюкъ-Карасу (въ Перекоп-
скомъ у-дѣ) простирается въ длину на 4 0 в.; 
съ ю.-в. къ ней примыкаетъ Малая Салгир
ская долина, по теченію Малаго Салгира, 
впадающаго въ главную рѣку того же имени. 
Вообще, въ Б . Салгирской долинѣ фрукто
вые сады занимаютъ не менѣе 330 д е с , а 
въ Малой около 47 дес. Булганакская доли
на, въ числѣ поселковъ которой значитель-
нѣйшій есть нѣмецкая колонія Еронеиталъ, 
имѣетъ 170 дес. подъ фруктовыми садами; въ 
тамошнихъ виноградныхъ садахъ считается 
до 3 6 0 , 0 0 0 кустовъ винограда, съ которыхъ 
въ благопріятные годы получается отъ 8 ,000 
до 1 0 , 0 0 0 ведеръ вина. Въ Альминской до-
линѣ всѣхъ фруктовыхъ садовъ 2 0 1 на 700 
д е с , а виноградныхъ 1 9 7 , съ 8 0 0 , 0 0 0 ку= 
стовъ винограда, дающихъ отъ 6 5 , 0 0 0 до 
7 5 , 0 0 0 ведеръ вина. Альминскія вина счи
таются лучшими изъ крымскпхъ и всего охот-
нѣе покупаются купцами впутреннихъ губер-
ній, гдѣ идутъ за иностранный. Доходъ ви-
нодѣлія въ Альминской додинѣ оцѣнивается 
приблизительно въ 4 0 , 0 0 0 р. Между Альмин-
скою и параллельною ей, но болѣе южною Е а -
чинскою долиною находится Бахчисарайское 
горное ущелье, въ 6 в. длиною, съ двумя 
развѣтвденіями. Здѣшніе жители, татары и 
греки, занимаются огородничествомъ и осо
бенно табаководствомъ; подъ табачными план-
т&ціями здѣсь болѣе 50 д е с , дающихъ 2 , 7 5 0 
п. табаку, на 16 ,000 р. Въ Качинской до-
линѣ , на пространствѣ 57 в. , 325 фрукто- I 
выхъ садовъ на 959 д е с , и 321 садъ ви- I 

ноградный, съ 1,413,000 кустовъ, дающихъ 
до 4 5 , 0 0 0 ведеръ, на 2 7 , 0 0 0 — 3 0 , 0 0 0 р. Въ 
Бельбекской долипѣ считается 329 фрукто
выхъ садовъ на 583 дес. и виноградныхъ 
3 2 5 , съ 6 3 6 , 0 0 0 кустовъ. Вина и фрукты, 
производимые въ Симферопольскомъ у-дѣ , от
правляются какъ сухимъ путенъ, черезъ Пе-
рекопъ, такъ и моремъ, черезъ Севастополь-
скій портъ въ Одессу, а оттуда во внутрен
нюю Россію. По свѣд. 1870 г., въ у-дѣ во
обще продано мѣстныхъ винъ около 145,000 
вед., на 130,000 р.; фруктовъ продано на 
116,000 р. , табаку на 11,000 р. Состояніе 
скотоводства въ у-дѣ (безъ г-довъ) видно изъ 
слѣдующихъ цифръ 1870 г.: лошадей 6 , 1 0 0 , 
рогатаго скота 2 0 , 0 0 0 гол., овецъ простыхъ 
8 5 , 5 0 0 , тонкорунныхъ 6 2 , 0 0 0 , свиней 3 6 4 , 
козъ 1 ,660, верблюдовъ 7 5 , ословъ и муловъ 
57, всего 175,756 головъ. Еромѣ означен-
ныхъ занятій, жители у-да промышляютъ еще 
сбытомъ дровяНаго и отчасти строеваго лѣса 
изъ частныхъ и казеиныхъ дѣсовъ, выжига-
т е м ь древеснаго угля, ломкою и доставкою 
камня штучнаго и бутоваго и проч. Н а ю.-з. 
у-да, по рѣкѣ Черной, есть долина, замѣча-
тельная въ историческомъ отношеніи остат
ками древностей византійской эпохи и вос-
поминаніями Крымской войны; здѣсь, въ мѣст-
ности Инкермана,найдены были остатки древне-
христіанскихъ сооруженій, а въ I 8 6 0 году 
устроена киновія во имя Херсонскихъ муче-
никовъ Климента и Мартина. 

(Дія бибаіогр. сн. Ерынъ в Таврическая r-ія, также Тавр, 
губ. вѣд. 1862 г., N 47 (сборъ орѣховг), 1864 г., N 23 (.са
ранча), N 42 (о табакѣ), 1866 г., N 31 (о каяенодоивяхъ)). 

С И М Ъ , р . , Уфимской г-іи, пр. пр. Бѣлой. 
Беретъ начало въ отрогѣ Уральскаго х р . Напр. 
сначала къ с . -з . , потомъ къ ю.-з . , дл. теч. 
175 вер. , впадаетъ въ Бѣлую нѣсколько вы
ше г. Уфы. Н а первыхъ 20 вер. теч. С . те
четъ между высокими горами и при выходѣ 
имѣетъ отъ 4 до 6 саж. шир. Отвѣсистые 
берега его состоять иа этомъ протяженіи изъ 
известия ковъ, возвышаются отъ 20 до 30 саж. 
надъ рѣкою и очень живописны. Въ отой 
узкой долинѣ есть мѣстность, въ которой есть 
одинъ изъ рукавовъ С . совершенно изчезаетъ 
подъ известняковыми скалами и только ниже 
появляется снова, вытекая съ большею силою 
изъ подъ камней. Близъ Симскаго на бе
регахъ С . находятся двѣ пещеры. Въ ниж
ней части теченія С . берега его ровные и 
песчаны; теченіе С . чрезвычайно быстро. 

(Pallas, R., I I , 2 7 - 37, 50, 57; Georgi, В . , I I , 7*8-785; Her
mann, Ural, 1,81; Buschinga, Mag., VII,81; Рычвова, Оревб. T O D . , 
I , 184: его же въ Кжеи. соч. 1762. I, 497; Stackenberg, Hydr., 
V, 615: Черемтансвіа, Оревб. г., с. 39; Мат. дда ст. 1839, отд. 
I I , 8; Г. Ж. 1859, с. 536, 543, BtCTI. Пром. 1880, IX. ааувв, 14 '. 
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С И М Ъ , рѣка, Енисейской губ. и окр., іѣн. 
притокъ Енисея; беретъ начало въ с.-з. части 
Енисейской губ. и течетъ на ю.-в. , а потомъ 
на в. на протяженіи 400 вер., по визменпымъ 
тундрамъ; она довольна значительная, по пу
стынная и посѣщается только бродячими ино
родцами. 

(Stockenberg, Hydr., etc. 11, 562, V I , 163, С. i . » . E u e . г., 
L I , с. XIII) . 

СинакСКІЙ хребетъ, составляющій глав- I 
нымъ своимъ гребнемъ на иротяженіи 41 • 
версты границу между Эрпванскою губ. (Эч- ^ 
міадзанскій у.) и Баязетскимъ пашалыкомъ J 
Азіатской Турціи, носитъ иногда названіе и 
Аладагъ. Направленіе его приблизительно па
раллельно Малому Кавказскому хребту. При
касаясь къ Эриванской губ. только частію, 
Синакскдй х р . за оз. Балыхъ-гелъ уходить 
совсѣмъ въ предѣлы Турціи, пустивъ предвари
тельно вѣтвъ, которая огибаетъ юж. часть озера 
Балыхъ-гелъ и идетъ далѣе на вост. по 
границѣ Эриванской губ., оканчиваясь горами > 
Большимъ и Малымъ Араратомъ. Спнакскій 1 

хребетъ только въ отдѣльныхъ вершинахъ дос
тигаетъ значительной высоты, однако не свыше • 
11,000 фут., и среди лѣта весь освобождается 
отъ снѣга. Онъ волканпческаго происхожде- • 
нія и состоитъ изъ скалъ темпаго цвѣта и ; 
огромвыхъ грудъ, разрушившихся, волкани- | 
ческихъ породъ; потоки лавъ его достигают*, ! 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, берега Аракса и | 
даже переходят* на другую его сторону. От- ; 
роги его, имѣюгціе направленіе к* Араксу, ; 
возвышаются въ вѣкоторомъ разстоянін отъ 
хребта и образуютъ собою какъ бы второ- 1 

степенный гребень; седловина между главнымъ ! 
гребнемъ н отрогами весьма возвышенна и I 
лѣтомъ представляетъ отлитныя пастбища, j 
на которыхъ кочуютъ Курды. В с е п р о с т г А В С Т В ° ; ' 
занимаемое Синакскпмъ хребтом*, безлесно. I 
Изъ вершпнъ, как* на самом* хребтѣ , такъ 
и въ отрогах*, замѣчательны Такптлу (близ* 
с. Кулъп*) съ соляными пластами, Пара- ' 
людаіъ (10,562 фут.), Синакъ (3,317 фут.), : 
Памбухъ (8 ,716 Фут.), и другія. 

( « « • . статаст. врвваа. губ., 36). 

Синавъ (на картѣ Синахъ, Сшакъ-ашага- \ 
байт), гора въ Синакскомъ х р . , Э{*ивапекой 
г., Эчміадзннсваго у., на границѣ съТурціею; 
имѣегъ абсол. выс. 8 ,317 фут. О т * этой ; 
горы, в* вредѣлахъ Эриван. губ., взвивается 
горный хребетъ, замнкающій съ зап. и сѣв. 
котловиву озера Балыхъ-іёла. 

(Вое», статаст. Зуава», губ., 37). 

СяНДОрСВОѲ озеро, Вологодскоі! г., на 
граввцѣ Яренскаго и Устьсысольскаго у., вер. 

въ 230 (зимою) оть г. Яренсва, имѣетъ въ 
дл. 8, въ шир. 4 в. (у Пушкарева 18 в. дл., 
7 в. шир., болѣе 40 вер. въ окруж.); окру
жено со всѣхъ сторонъ лѣсами и располо
жено среди болот*; из* него вытекает* рч. 
Виса, системы р. Вымп. Н а берегахъ его 
расположены въ Яренскомъ у. 3 деревни: 
Синдорг, Петрополъ и Будра, инѣющія ч 
ж. 45 д. об. п., 14 дв.; лѣтом* они но име
ют* никакого сообщенія съ другими мѣстами. 
С ь юж. стороны примыкает* болото Тыбъ-
юнюръ. Вода въ озере считается целебною. 

(Воев. статвст. Воюгод. губ., 179, 210; Спас, вассі. « Ѵ т і 
Воюг. губ., 4*2; Пушвареіъ, Опое. »njor. губ., с. SO; Штувев-
бергъ, Труди, Водогод. губ., 36; ;К)р. М. Ва. Д., 1851 г., XJiXV, 
387; Ведогод. губ. вгд. 1853 г., N 24, 1853 г., N < і ) . 

СиНДЯВИНа, дер., Воронежской г., За-
донскаго у., в* 43 в. отъ у. г-да, при р. 
Воронеже. Ч . ж. 471 д. об. п., 38 дв. О ней 
упоминается в* актах* въ полов. X V I I стол., 
она находилась тогда въ Воронежском!, уѣз. 
и въ 1800 г. имела 222 д. об. п. однодвор-
цевъ и 27 дп. 

(Зав. Геогра». О щ . , 1831 г., XII, 238). 

Синевка, с , Полтавскойr-нін, Гадячскаго 
у-да, при рч. Грунѣ , въ 23 а кь с - в . отъ Гадяча. 
По свед. 186"> г.,жителей, малороссовъ. 2,490 
д. об. и. (1,200 я. п.), 329 дв. , виноку
ренный и селптряиный заводъ. 

(Пам. вв. Подт. губ. 1865 г., 92). 

Синев море. Подъ этим* именем* было 
въ старину извѣстно Русским* Аральское 
море. 

Синев М О Р Ц О , обширный залив* в* 
с.-з. части Каспійскаго моря, в* который 
впадает* пѣсколько самых* восточных* рука
вов* р. Волги, или лучше сказать плёс* устья 
Волги; принадлежит* Астраханской т. , Кра
сноярскому у. Онъ на столько широк*, что 
противоположный берегъ его едва виден*. С * 
правой стороны на немъ множество остро
вовъ, поросших* большею частію ивовым* лѣ-
сомъ; съ левой же островов* гораздо менѣе. 
С ь паденіеа* вешней воды число острововъ 
ва немъ значительно увеличивается • но все
му пространству залива оказываются мрди, 
едва попрытыя водою. Только вост. сторона 
остается открытою, хотя также весьма ^ е і -
кою; западная же вся подрзздѣляегся на ру
кава, коими отделяются острова один* от t. 
другаго. Заливъ имеет* течевіе и вода въ 
немъ првепая. 

(Зап. Гадр. Деп.. V, 116; П е б о л ч і ѵ Очерва В и ж . аазоаы 
5; Червасовг, Астрах, губ., 33; Ж*и Маа. Ва. Д*дѵ 1*32 г. 
Х Х Х Ѵ Ш , 39: Ж. М. Госуд. В в . І Ш , LXX1. отд. 2, 2 « , Вміадов. 
о рыбодоі-, ПК $ >• 

СИНѲНЬКІѲ (Poисоіственское), сел*, С а 
ратовской г. и у., въ 41 и, от* у. г-д». на 

* 
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прав. бер. Волги, при впаденіи въ нее рч. 
Губернаторки. Ч. ж. 2,644 д. об. п., 505 дв., 
постоялыхъ дворовъ 19, иело'шыхъ лавочекъ 
4, красильня, маслобойня, овчннныхъ, дубиль-
ныхъ и кожевенныхъ зеводовъ 7, кузницъ 5, 
базары еженедѣльно, пристань на Волгѣ для 
разгрузки лѣса. Жители занимаются, кромѣ 
хлѣбонашества и садоводства, плотни чест во мъ 
(13 семей), рыболовствомъ (29 семей) и за
работками на сторонѣ (изъ 50 семей). 

(Барвввсіія, Ооыіъ кедіяо-топогр. опіс. Саратов. у*іда, 
врадож., с. 16). 

Синзванъ, село, Владимірской г., Мелен-
ковскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, при пру-
дахъ. Ч. ж. 1,178 д. об. п., 221 дв., ста
новая квартира. 

СИНИНЪ, село, Черниговской г., Старо-
дубскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при рч. 
Ваблѣ, близъ дороги изъ Погара въ Старо-
дубъ. Ч. ж. 503 д. об. п., 66 дв. Къ этому 
селу пріурочиваютъ Сининъ мостъ, упоми
наемый въ лѣтописяхъ подъ 1155 г.; судя 
по мѣстности, это пріурочиваніе имѣетъ вѣ-
роятіе. Въ іѣтописи говорится: < Усрѣте Свя-
тославъ Олговичь свата своего Гюргя у Си-
нина мосту, у Радоща (ньтнѣ Погаръ), и сня-
стася. Тогда же усрѣте и Всеволодович у 
Стародуба > 

(Под. Собр. Лѣт., и, 77; Барсов*, Натер, ддя жстор. Геогр. 
Одоаарі, I , 185; Червшг. губ. И д . 1853 г., N 14). 

Синица, село, Кіевской г., Каневскаго у., 
въ 65 в. отъ у. г-да, при р. Росп. По пре-
данію, остатки земляпыхъ окоповъ, сохранив
шихся въ селѣ, были прежде городомъ, въ 
коемъ находился Греческій монастырь. Въ 
1765 г. Синица считалась мѣстечкомъ и со
ставляла особое староство, приносившее до
хода 4,525 злотыхъ. Въ 1790 г. въ селѣ 
было 631 д. об. я . , 80 дв.; нынѣ 1,153 д. 
об. п. , 170 дв. 

(Поіиеаачк, Сааз, о ааседеа. иѣсті. Kiel, г., 363). 

СинІЯ Д И П Я Г И , село Воронежской г.; 
см. Липят Синія. 

Синія горы (Blaue Berge, по - латыш
ски Slihtern Kölns), Курляндской губ., Вин-
давскаго гауптманства или уѣзда, сѣверный 
крутой (около 100 ф.) скатъ ряда песчаныхъ 
холмовъ, простирающихся отъ Дондангена аа 
сѣверъ, близъ опаснаго для судоходства мыса 
Домеснеса, нѣсколько южнѣе его; съ м. До-
меснесомъ Синія горы соединены посредствомъ 
ннзкихъ песчаныхъ холмовъ. 

(BleaensUmm, Oatsee-Ріотіптвп, с. 369; Bienenstajnm u. 
Pfingsten, Kurlaad, с. 38; Posaart, Kürlauf!, 0. Ш ; Opaieacail, 
Куодавдсваа губ., с. 36). 

СинІЯ горы, по Зимнему берегу Бѣлаго 
м., Архангельской г. и у., при сѣвер. краѣ 

Двивскаго залива. Состоять изъ ряда десча-
но-глинистыхь возвышеній, покрытыхъ лѣ-
сомъ. 

(Коздовъ, Аріавг. губ., 29). 

С И Н О Д С В О Ѳ , село, Саратовской г., Пет-
ровскаго у., въ 48 в. отъ у. г-да, при р. 
Верхазимѣ. Ч. ж. 1,527 д. об. п., 244 дв., 
базарь, 3 ярмарки: въ депь Св. Троицы, 8 
іюля и 1 октября; по оборотамъ своимъ не
значительны. 

Синозѳрская пуСТЬШЬ, село, Нов
городской г., Устюжскаго у., въ 50 в. отъ 
у. г-да, при оз. Синичьемъ. Здѣсь существо
вала мужская пустынь, начало которой поло-
жилъ Преп. Евфроспмъ, родившійся въ Х Т І 
ст., близъ Ладожскаго оз. Съ юныхъ лѣтъ онъ 
вступилъ въ Валаамскій монаст., оттуда пе
реселился въ Новгородъ, черезъ нѣсколько 
времени сдѣланъ прнчетннкомъ въ с. Долоц-
комъ, Устюжскаго у., а дестигнувъ совершен-
нолѣтія, постригся въ Тихвинскомъ Успенскомъ 
монастырѣ, гдѣ и жилъ долгое время. Въ 
1600 г., оставивъ обитель, онъ пришедъ на 
оз. Синичье, и, водрузивъ крестъ, ископалъ 
для себя пещеру, а черезъ годъ построилъ 
келью. Святая жизнь отшельника привлекла 
MHQrnxb, поселившихся около Преподобнаго, 
который черезъ 3 года основалъ церковь 
Благовѣщенія. Въ 1612 г. Преподобный былъ 
убитъ поляками; мощи его покоятся нынѣ 
подъ спудомъ подъ колокольнею Благовѣщеи-
ской церкви. 

(Истор. Росс. lepap. VI , 10S, Ратшввъ, Иов. в церваі, 406; 
Палят, вв. Новгор. губ. ва 1858 г., првдож., 47; Истер, стат. 
опас. Тахвавсваго Богородаци. Биіьшаго «уж. помет., 133; 
Краткое исторяп. опас. свят. Новгор., 68; Сдоварь асторвп. о 
сваты», 103). 

СИНТУДЬСКІИ горный заводъ, Рязан
ской г.; см. Сынту.іъскій. 

Синюха, р., Кіевской, Подольской и Хер
сонской г-ій, лѣв. пр. Буга. Образуется изъ 
сліанія pp. Тикича п Большой Выси. Ти-
кичь — рѣка Кіевской г-іи, образуется изъ 
двухъ вѣтвей — Гнилаго и Угорскаго Тикича. 
Первый беретъ начало въ глубокихъ оврагахъ 
близъ с. Снеженъ, Таращанскаго у., орошаетъ 
уу. Таращанскій и Звеннгородскій, «ііѣетъ 
напр. сначала къ ю.-в., потомъ къ ѢХ, н дл. 
теч. 130 вер., берега довольно крутые, іе-
ченіе тихое, дно болотистое. Угорсий Ти-
кичъ беретъ начало близъ м. Балабановки, 
Липовецкаго у., орошаетъ уу^кдЛиповецвій, 
Таращанскій и Уманьскій, напр. къ в.-ю.-в., 
имѣетъ теч. 100 в., берега возвышенные, дно 
частію каменистое, частію птсчаное, теченіе 
быстрое и въ нижней своей части отъ виа-
денія рч. Тальянки носить названіе Выси (не 
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должно емѣшивать съ Больге. Высью, о кото
рой рѣчь ниже). П о сліяніи обѣпхъ нѣтвей, 
соединенный Тикичъ имѣетъ только 2 вер. 
теч. къ ю. и соединяется съ Большою Высью 
на гран и цѣ Кіевской и Херсонской г-ій, при 
с. Скалевомъ. Большая Высь беретъ начало 
близь села Великой Выськи, Еліканстірадскаго 
у., направляется къ с.-п. , с , а потомъ къ з., 
образуя на большомъ протяженіи границу 
между г-іями Херсонскою и Кіенскою и при
нимая въ себя съ лѣв. стороны М . Высь. 
Б . Высь отъ истока до сліянія съ Тикичемъ 
имѣстъ 135 вер. теч.; теч. ея тихо и до 
впадсвія M . Выси образустъ много широкихъ 
разливовъ, поросшихь камышомъ, а ниже русло 
ея стѣснено нѣсколько возвышенными гра
нитными берегами. Синюха отъ сліявія Б. 
ВЫСИ СЪ Тикичемъ имѣеть напр. къ ю. и 
теч. до 100 вер. по грапицѣ Херсонской г-іи 
(Елисаветградскаго у.), сначала сь Еіевской 
(Умапьскимъ у . ) , а потомъ Подольской (Балт-
скимъ). Ш и р . С . отъ 30 до 100 саж., глуб. 
отъ 1 до б арш., дно песчано-каменистое, 
усѣянное камнями, которые съ приближепіемъ 
къ ю. обращаются въ большія грапитныя 
массы, такъ что на берегахъ С . добываютъ 
жерновые камни и хорошій матерьялъ для 
шоссе. Паденіе С . особенно зпичительво между 
селами Терновкою и Добряпкою, а именно 
241/» саж. на 26 вер., и вообще теченіе бы
стро. Возвышенные берега С . препятствуютъ 
значительнымъ разливамъ, нс^ вода въ ней 
поднимается весною и въ дождливую погоду 
весьма значительно. С . пмѣетъ экономиче
ское значейіе по большому количеству мель-
ницъ, приводймыхъ вт, двпженіе ею и ея при
токами. 

(Бод. Черт. с. 1в*і Gfildensttdt, В . , I I , Ш ; Stockenberij, 
Hvdr., III, 371; Стат. ват., 1841, отд. I I , 178; СіаамовсіІІ, I , 
196; Фуадуадсв, I , 47, 58; В. ст. Херсоіс. г., с. 4»; tieictni 
г., е. 34і иододмао* г., о. 53) Шмадгѵ, Херлоачяаа r-ia, I , I IS; 
Cn. aac. arlwn Херсоас. г . ) . 

С И Н Ю Х Е , гора, Томской губ., Бійскаго 
окр., связываетъ Колывапскія горы съ Тиге-
рецкямп бѣлками и составляетъ высочаЯгаій 
пунктъ этнхъ горъ; опа пускаетъ отъ себя 
въ разныя стороны три грднптпыхъ кряжа. 
Одинъ пзъ нпхъ идетъ на с , кь р. Чарыму, 
и, развиваясь въ окрестносгяхъ Колыванскаго 
озера, образуетъ Саушинскія грапитныя воз
вышенности, весьма замѣчательныя страп-
нымъ фантастическимъ очертапіемъ своимъ. 
Другой гранитный кряжъ пдетъ отъ Синюхи 
иа я. н сопровождаете правый берегъ Кор-
балмхп, до впадепія ея въ Алей. Тутъ этотъ 
кряжъ соединяется съ третьимъ, южныхъ гра-
нитнымъ кряжемъ, а потомъ съ Убо-Алей-

скими горами. Острый уголь, образуемый 
перссѣченіемъ этихъ кряжей, разсѣчепь жвр-
фировыми возвышенностями, въ которыхъ за
ключаются богатыя мѣоторожденія рудпикояъ: 
Имъиногорского, Семеновскаго, Черепаповска-
го, Петровекаго, Карамышевскаго 1-го и 2-го, 
Лазаревссаго, Гольцонекяго и многихъ замѣ-
чательныхь иріисконь. Сипюхя даетъ начало 
Малой Убѣ , главной рѣкѣ Убинской систе
мы; подошва Синюхи состоитъ изъ гливи-
стаго сланца, который простирается па в. до 
Тигерецкихъ бѣлковъ. 

(Г. Ж. 1839 г., » . IX, 312, 823). 

Синява, село, Кіевской г., Васильков-
скаго у., нъ 80 в. отъ у. г-да, на нрав, 
бер. р. Росси. Въ древности здѣсь былъ го
родъ Сивелецъ, называемый также преданіемъ 
город. Стрынявою; остатки древвлто городища 
съ земляными валами и рвами видны понынѣ 
близъ Воскресенской церкви. Ч . ж. 1,850 д. 
об. п., 284 дв., 2 правосл. церкви. Близъ 
села, въ 2 вер. къ югу, показы ваютъ остатки 
вала, гдѣ находился монастырь, существовав
ши" еще въ X I I в.; это урочище, называемое 
мопастырищемъ, поросло лѣсомъ. При селѣ 
находится свеклосахарный зав. , оснокаппый 
въ 1859 г. и выдѣлавшій сахарваго песку 
въ 1 8 6 6 — 6 7 г. 66 ,000 пуд., а въ 1 8 6 7 — 
68 г. 89 ,600 пуд. 

(Поіадсаачь, Сааз, о іаседеі. міста. Ilea, г., 5*2). 

Синява Старая, мѣст., Подольской г., 
Литинскаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, при 
рч. Пкавѣ . Основано въ X V I стол, бельз-
скимъ воеводою Ник. Сѣнявскимъ на принад
лежащей ему землѣ; въ 1543 г. поселеніе 
получило отъ короля Сигпзмунда I магдебург-
ское право. Вскорѣ по основапіи мѣстечка 
опо было опустошено Татарами, почечу въ 
1558 г. получило нопыя льготы н привиллегіи. 
Всѣмъ тягостямъ войны опо подвергалось и 
въ періодъ казацкпхъ возмущепій. Ч . ж. 3,506 
д. об п. (евреевъ 2 ,000, поляковъ 196), 
351 дв. , 2 правосл. церкви, костелъ, сина
гога, 2 еирейск. молитв, дома, училище, 12 
ярчарокг, пивоваренный зав. 

«Balinakv, Зілгог. Poh*. , II , І . іІО, Город, посед., | Г , m , 
Жур. Иаа. Ва. Д., 1845 г., IX, 512). 

Синявва: 1)мѣст. , Минской г., Сіуцкаго 
т., въ 61 в. оть у. г-да, при р. Начи, по 
Пинскому почтов. тракту. Ч . ж. 2 0 1 д. об. 
п., 43 дв., правосл. церковь, почтов. станція, 
евреиск. молитв, школа. Владѣльческія права 
основаны на ординаціи, конфирмованной въ 
1686 г. Стефапомъ Баторіемъ и подтвержден
ной ими. Александром!, I въ 1814 в 1816 г. 

(Город, повед.. Ill, US> Мааса, ryfl. >«д. 18« г., 1» »5). 
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2) С . Новая, село, Подольской г., Литинскаго 
у . , въ 37 в. оть у. г-да, при р. Иквѣ . Ч. ж. 
1,736 д. об. п. , 272 дв. , винокуренный зав. 

3) мѣст. , Черни го зской г., Сосницкаго у. , 
въ 38 в. отъ у. г-да, при рч. Семковкѣ. И з -
вѣстно съ X V I I ст. и было сотеннымъ Чер-
ниговскаго полка. Ч . ж. 2 ,688 д. об. п. , 396 
дв., церквей 3, ярмарки: вь день С в . Духа и 
1 октября; на каждую изъ нихъ среднимъ 
числомъ привозится на 4 — 5 тыс. р. 

(Город..oocej., т. V, т. I I , 420; Доыовтовачь, Чераагов. г., 
666, ШаФоаскіВ, Чераагов. вааѣотп-, 73). 

ОйНЯВСКІЙ, выселокъ, Воронежской г., 
Новохоиерскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, при 
ручьѣ Синявскомъ. Ч . ж. 1,649 д. об. н . , 2 1 5 д в . 

СИНЯЧИХИНСКІЙ ВерхНІЙ чугуно
плавильный и желѣзодѣіательный заводь (Сер. 
Савв. Яковлева наслѣдниковъ), Пермской г., 
Верхотурскаго у . , въ 147 и. оть у. г-да, при 
рч. Синячихѣ . Заводъ основанъ вь 1769 г., 
Саввою Яковлевымъ. На немъ въ 18Ö3 г. 
было: доменная печь 1, нудлинговыхъ и сва-
рОчныхъ 7, кузаечныхъ горновъ 4; приводит
ся въ дѣйствіе 1 водянымъ колесомъ въ 60 
силъ и 2 тюрбинами въ 120 силъ; рабочихъ 
303 челов. Дѣйствіе его елѣдующее: 

1860 г. 1861г. 1862 г 1863 г. 
пуд. пуд., пуд. пуд, 

Выплавлено чѵгуна 130,571 — 89,872 165,931 
Выдѣлано желѣза 226,745 123,047 175,757 113,594 

Въ заводскомъ селеліи ч. ж. 1 ,008 д. об. 
п. , 186 дв. , церковь, училище. 

СИНЯЧИХИНСКІЙ НИЗКНІЙ, упразд
ненный, желѣзодѣлаге.іьныи заводъ, Пермской 
г., Верхотурскаго у., въ 140 в. отъ у. г-да, 
при рч. Спнячихѣ . Онъ былъ построенъ въ 
1736 г. Нин?; вь немъ ч. ж. 1,428 д. об. 
п . , 2 9 8 дв , церковь. 

(Мозель, Пера, r/6., I I , 227; Пааат. «а. ддя гораыхъ людей, 
годы I а I I ; Сбора, статистач. свѣд. оо гораой часта па 1864, 
SS я 67 годы; Hermann, üral. Erzgebirges, 1, 339; Словцовъ, 
Нот. обозр. Свбарв, 373;. 

СИНЯЯ или Синюха, р . , Витебской и 
Псковской г-ій, лѣв. пр. Великой. Беретъ на
чало въболотЬ, прилегающемь къ Освейскочу 
озеру, въ Дриссенскомъ у. , орошаегь уу. Сѳ -
бежскій, Люцинскій, Опичскій и Островскііі. 
Общее напр. къ с . -в . , дл. теч. 150 вер. С . 
имѣетъ до ос. Сипяго шир. 5 саж., далѣе 
средн. ширина ее 10 саж., a мѣстами дости-
гаетъ до 18 саж. Глуб. отъ 2 до 10 Саж.; 
дно въ Витебской г-іи иловатое, вязкое, рѣдво 
песчаное, вь Псковской твердое, хрящеватое, 
мѣстами плитняковое. Берега въ верхней части 
теченія низкіе и ровные, въ средней мѣстами 
крутые и дов. возвышенные, въ нижней низ
менные; бродовъ не мало. Сплавна. 

(Stackenberg, Hydr., I , 309; 1. ст. Ватебс. г. , с. 88; Пскове, 
губ., с. 84). 

С И Н Я Я , гора, въ Уральскомъ х р . , Перм-
I ской г., Верхотурскаго у. , къ ю.-з . отъ у. 

г-да, близъ Лайскихъ заводовъ и въ 21 в. отъ 
горы Благодати, имѣегъ 2,012 англ. фут. 
абсол. высоты (у Щуровскаго 1,010 нариж. 
фут. надъ уровнемъ Баранчинскаго завода) и 
состоитъ изъ 3 скалъ, восточ. склоны ко
торыхъ представляютъ отвѣсныя етѣны и 
раздѣлены между собою глубокими пропастями. 
Гора состоитъ изъ зернистой роговой обманки 
съ примѣсью магнвтнаго желѣзняка; порода 
эта употребляется на Баранчинскомъ заводѣ 
вмѣсто флюса. 

(Нлзель, Пера, губ., I , 77; Boen, статает. Пера, губ., 22; 
Щуровсвія, Уральс. хр., 4, 357; Гор. Жур. 1827 г., Ill, 35, 38, 
183» г., Ill, 138, II , 83. 98, 194, 1839 г., I , 411, Kose, I , 342; 
Zerrennor, Erik. d. g. Perm., I I , 195; Pallas, Voy., I l l , 228, V, 
340; Ііопоіг, Хоз. опас. Пера, губ., I , 27; Оеогкі. Keise, 61t). 

С и п О Т в Н Ы , село, Бе-сарабской обл., Ки-
шаневскаго у., вь 60 в. отъ у. г-да, по К а -
ларашскому тракту, прп р. Телицѣ . Ч . ж. 
1,501 д. об. п., (молдаване), 207 дв. , цер
ковь. Близь села находится Ггіржавскій мои. 

іВоея. статвот. Бессараб. обл., свѣд. спец., 53). 

С и р О Т И Н О (Михайлоео), мѣст., Витеб
ской г-іи, ІІолоцкаго у., въ 64 в. отъ у. г-да, 

j при р. Сиряцинкъ. Ч . ж. 415 д. об. п . , 65 
I дв. , правосл. церковь. Оно имѣетъ привил-
I дегію на магдебургское право, данную ьъ 
j 1767 г. королемъ Сганиславомъ-Августом!. 
I Въ мѣстечкѣ бываютъ 5 незначительныхь яр-
і марокъ: 6 яйв., 2 февр., 25 марта, 6 де-
? кабря и 2 іюля$ па нихъ въ 1861 — 63 г. 

средн. числ. привоз, на 1,543 руб. 
j (Город, поссл., I , 261). 

I С и р Ц Ъ или Сарцы, болото, Эстлянд-
I ской губ., въ ю. части Вирляндскаго или 
: Везенбергскаго у., простирается отъ верховь-
I евь рѣки Сачъ или Пога на югъ до гра

ницъ Дерптскаго у., Лифляндской губ., а до 
; Чудскаго озера; на ю.-в. примыкаетъ къ А л -
: леатакенскимъ болотамъ, а на ю. къ Лифлянд-
j ски'чъ. Оно мало изслѣдовано и покрыто лѣ-
I еоиъ, по берегамъ рѣчекъ лиственнымъ, на 

песчаныхъ мѣсгахъ хвойнымъ, обыкновенно 
ж е — аѣшаннымъ. П о мѣстамъ, гдѣ рѣчки глу
боко врьзываются вь почву, подъ болотомъ 
обнаженъ известнякъ. Посреди болота отчасти 
встрѣчаются высоты, а на нихъ хутора; са
мая значительная высота—Туддолинъ имѣетъ 
форму кратера. Болото имѣетъ въ длину 
болѣе 4 0 , а въ ширину отъ 25 до 30 верстъ. 

(МввЕВвцъ, В.-стат. обозр. Эстдявдсіоі губ., с 102 а 103; 
! Stnckenberg (Hydrogr. d. Basa. Reiche«, I , е. 346) паываетг 
: высоту ара Туддолаяъ - горою Liunajofgi, віроятао ошабочао 
1 ваѣсто Лаяаааэггв (т . е. гора города); это вазвдвіе, вяижіаію 
j Г у пен (НпреІ), провсходатг отч. того, что afiea ааіодадся 
! дреіяія уірИолеявыІ а а а о » Эстоацеві, а, ед*д., Туддодааъ 
і подучадъ ввдъ кратера ort руяъ чедоіічесввхъ). 
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С и С И М С К а я , дер., каз. , Енисейской губ., 
Минусинского окр., въ 248 верстахъ отъ 
г. Минусинска, на почтовомъ тракт h отъ гор. 
Минусинска въ г. Ачинскъ, при р. Енпсеѣ . 
Ч . ж. 637 д. об. п. , дв. 90 . Пристань, ча
совня православная. 

(Со. вас. аѣстъ Еивс. губ., с. 4*2"). 

Систа, р . , С.-Петербургской г., Петергоф
скаго и Ямбургскаго у., впадающая въ Фип-
скій зал. Беретъ начало у с . Чирковнцъ, Ям
бургскаго у., направляется сначала къ з.-с.-з. 
и з . , потомъ круто поворачпваетъ къ с. п, 
спустившись съ береговой возвышенности, виа-
даеть въ заливъ. Дл. теч. 50 вер. Берега С. 
въ среднемъ теченін ея вызвышены, дно пес
чаное и каменисто, теченіе быстрое. Вода 
чиста и свѣжа; въ рѣкѣ водится не мало 
форели. 

(В. ст. Петерб. г . , с. 93, Дедагардв, Ст. оп. Явб. у . , с. 27). 

СяТѲЦКІЙ заливъ, въ ю.-в. углу Пль-
менскаго озера, Новгородской г-іп, на гра-
нпцѣ Демьянскаго и Крестецкаго у., углуб
ляется къ югу на 13 вер. и состоитъ изъ 
2 озеръ—Глубокаго и Свинца, соединенныхъ 
проливомъ въ 80 саж. шир. 

(Воев. статвст. Новгород, губ., 62). 

СИТКОВЦЬІ, село, Кіевской г-ін, Лиио-
вецкаго у., на границѣ Гайсинскаго у. , при 
ручьяхъ Повстянки п Червонной. Ч . ж. 1,408 
д. об. п., свеклосахарный зав., основанный 
въ 1843 г. и выдѣлавшій въ 1867 — 68 г. 
сахари, песка 3 9 , 5 2 0 пуд. Мѣстная церковь 
во имя Вознесенія основаиа въ 1752 г. 

(Поівіеввчь, Сказан, о ааседеа. аѣств. Кіевокоі г., 313; 
Фувдувлеб, Кіев. губ., U, 403; Воев. стат. Kiel, губ., 124; Кіев. 
губ. Bt-д. 1853 г., N 10, 11). 

СИТНО, дер. , Витебской. Полоцкаго у., вь 
48 в. отъ у. г-да, на крутомъ ю.-з. берегу 
оз. Ситно; Въ ней издавна существовалъ 
укрѣплеивый замокъ; въ 1566 г. Поляки 
взяли его хитростью, при чемъ погибъ русскій 
гарнизонъ въ 300 чел. и самый замокъ сго-
рѣлъ, однакоже русскіе построили его съиз-
нова и владѣли имъ до 1579 г.; въ этомъ 
году, по взятіи Поляками Полоцка, замокъ 
Лыл* окончательно раззоренъ. 

(Боэг-Корввдоввчь, Исторвч. свѣд. о Бѣдоруссіи, 129, Воев. 
стат. Ввтеб. губ., 203). 

СИТНОѲ, дер.. Воронежской г-іи, Задои-
скаго у. , въ 48 в. оть у . г-да, при р. Во-
ронежв. Ч . ж. 2 1 9 д. об. п . , 25 дв. Деревня 
эта уже существовала въ первой полов. X V I I 
стод. и находилась тогда въ Карачунскомъ 
станѣ . 

(Паавт. вв. Воровеж. губ. аа 1861 г. , 114). 

С и т х а или Барановъ, островъ, въ с.-в. 
части Великаго океана, у береговъ С . Амери
ки, который тянется съ с.-с.-з. въ ю.-ю.-в. 

между 5 6 ° 1 0 ' до 57°38' шир. и 134°20' до 
125°26' долготы къ з. отъ Гр. Огъ ближай-
шаю къ нему о-ва Адмиралтейскаго или Кую 
онъ отдѣлеиъ къ в. ПІитеновымъ каналомъ или 
Chatams-strait , южпый входъ котораго на
зывается Христіянзундомь. Къ с. отъ Ситхи 
лежитъ о-вь Чнчаговъ, который отдѣленъ отъ 
него проливомъ Погибшпмъ, а на з. около 
нѣкоторыхъ малыхъ острововъ находится о-въ 
Эджекумбъ или Крузовъ, между которымъ и 
Сптхой находятся о-ва Порговщиковъ, Кре-
стовскій и Яблонный. Далѣе къ ю. слѣдуетъ 
заливъ Ситха съ сравнительно меньшими о-вами. 
По западному берегу о-ва Ситхи врѣзывается 
множество бухтъ, изъ которыхъ наибольшая — 
заливъ Ситха или Серебренникова въ широтѣ 
ю-ой части острова Эджекумба; заливъ этотъ 
вдается въ о-въ Ситху въ ю.-в-мъ наиравленіи 
на 14 МИЛЬ; ВЪ С-ОЙ части его устья лежитъ 
бывшая главная факторія Новый-Архангельскъ. 
Параллельно заливу Ситхп врѣзывается въ о-въ 
на ю.-в. другая бухта, затѣмъ слѣдуетъ третья 
бухта, за которой въ с.-в. вааравленіи лежитъ 
Глубокое оз., изливающееся очень быстрым* 
порожистымъ потокомъ въ послѣдную бухту, 
образуя катаракты, при которыхъ заложены 
Озерскій редутъ и водяная мельница (Шма
кова). Глубокое оз. лежитъ 8 фут. выше уров
ня бухты, имѣетъ 1 м. м. ширины и 8 м. и. 
длины и приномаетъ съ с.-в. Бобровую рѣку. 
Около ю.-з. оконечности этого озера нахо
дятся горячіе ключи ( 5 6 ° 5 Г ш., 1 5 5 ° 1 9 ' д . ) , 
между которыми и Озерскимъ редутомъ возвы
шается Ключевская гора(56°53'ш. 135°18' д .) , 
а у самого Озерскаго редута Дранчиникова 
гора (57°54' ш., 135°15' д.) . Четырехсторон-
ная Пирамидная гора лежитъ ближе къ морю, 
между 2-ой п 3-ей бухтами ( 5 7 ° 3 8 ' ш . , 1Ь5° 17' 
д.) . Берега залива Ситхп очепь крутые; рѣка, 
впадающая въ восточ. уголь этого залива, 
образуетъ при впадепіи водопадъ до 50 саж. 
вышиною. У сѣвернаго берега залива возвы
шаются Куполная и Камениая горы. Къ с. 
отъ крѣпости Ново-Архангельскъ лежитъ 
Гаванская гора (57°5' га., 135°19' д.) , имѣ-
ющая вышину 800 ф.; при подошвѣ этой горы 
находится небольшое сладкое езеро. К ь в. 
отъ крѣпостп лежитъ Верстовая гора (57°3 1/а" 
ш., 135°14' д . ) , высочайшая на о-вѣ , съ 
двумя вершинами. Болѣе высокая вершина 
этой горы достигаетъ по барометрическим* 
пзмѣреніямъ Гофмана 3,152 парпж. фута 
и оканчивается острѣе другой вершины, ко
торая имѣетъ вышину 2,376 фут. У по
дошвы этой горы течетъ съ з. рѣка Коло-
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шей и впадаетъ въ заливъ Ситху. У Ново-
Архангельска скалы состоять изъ кварцевой 
граувакки, которая переслоивается съ глпни-
стытгь сланцем*. Верстовая гора также состоитъ 
изъ граувакки и глинистаго сланца. Крутые 
и высокіе берега Глубоваго озера покрыты 
хвойными лѣсами. Ю.-з. берегъ этого озера 
состоитъ изъ сіенитъ-гранита бѣлаго цвѣта; 
на с - в . берегу озера лежитъ грауваккз, пе
реходящая въ слоистый порфиръ, который 
прикрыть мелкозернистой грауваккой. Н а пе
решейке, который отделяет* море отт. Глу
бока™ озера, сходится сіенитъ-грапитъ съ 
грауваккой; здѣсь нзъ щеіей вытекают* 3 
горячпхъ ключа съ сред, температурой 53° 
В. Изъ воды этихъ ключей выделяется сѣра 
въ большом* количеств*. Изъ горных* пород* 
п рудъ найдены на о-ве С п т х е : амфиболит*, 
кальцит*, аелѣзный колчеданъ, тальковый 
еланецъ, каменный и бурый уголь и красно
ватый вапъ; последній жуют* мѣстные жите
ли. Доротяинъ нашелъ въ Наквасиной бухте 
па запад, берегу о-ва Ситхн известнякъ, сереб
ряную я железную руды, въ количестве до-
стойномъ разработки. Н а о с . С. находился 
главный городъ Россійсво-Америкаііскихъ вла
дели—Ново-Архангельск*. Нынѣ С. уступлена 
вместе съ остальными русскими владѣніями в* 
Сев. Америке Соединенным* Штатамъ, вслед-
ствіе чего мы считаемъ излпшнимъ приводить 
здесь статистнческія данпыя об. ос. Ситхе . 

(Simpson, Toy. round the world 1841—42, Т Ш , p. 174-176; 
Erautn, Boise run die Erde, I I I , 213; Кодебу, 2-ое пут. вокр. 
сввта, 1829; Belcher's, Reise, В. I , р 93; Hofmann, ôeognoet. 
Beobacb. geeammelt auf einer Heise nm die Welt). 

С и т х и н а к ъ , о-въ, Кадьякскаго архи
пелага, лежитъ къ ю.-в. отъ полуо-ва Аляксы, 
къ ю. отъ о-ва Кадьяка. Ситхин. разделяется 
почти по средине узким* и въ малую воду 
обсыхающимъ проливояъ на два о-ва: Боль
шой и Малый Сптхпнакъ; длина их* с* п. 
къ з. около 14 м. и. , а ширина западнаго 
около 7 м. м. Оба о-ва гористые, голые; пзъ 
нихъ восточный на в. п ю. стороне особепно 
утесистъ. Къ з. отъ Ситхинака лежитъ о-въ 
Тугидакъ, отделенный отъ него мелководнымъ 
проливомъ (до 4 фут. глубины), имеющій I 1 /» 
и. м. ширины. 

(Тебѣвівовъ, Гвдрог. заиѣт. at атд., с. 83). 

С И Т Х И Н Ъ (Восточный Ситхит), о-вь, въ 
Алеутской гряде, изъ группы Андреяновскихъ 
о-вовъ. Длина о-ва съ с. на ю. I I 1 / « И- м., 
ширина около 10 м. м., окружность около 
2 5 м. в . ; посреди о-ва возвышается по
крытая вѣчнымъ снятом*, огнедышащая соп
ка на 5,033 анг. фут. вышины. П о наблю-
денію Сарычева сопка эта была въ дѣй-

ствіи в* 1792 году, въ концѣ мая. Н а с .-в. 
стороне о-ва находится 3 ручья, озерко и 
горячіе .ключи. Берега о-ва утесисты, покры
ты каменьями и во многих* мѣстах* окру
жены подводными скалами. На ю.-з. берегу 
о-ва, при мысе Кьючилахг, находится рпфъ, 
простирающійся въ море на з. на одну м. м. 
Отъ Никольскаго селенія на о-ве А т х в видна 
сопка па о-ве Сптхине къ ю.-з . 79°, въ 
разстояніи 71 м. м. 

(Сарычевъ, Путеш., ч. II , 'с . 171 — 182; Краглевнвнввовъ, I , 
214, 238; Grewingk, Besch, d. N. О. Knete N. Amerik., 229, 
234; Pallas, Neue Nord. Beit., I I , 319; Лвтее, Пут. вокр. свѣта, 
отд. «op., 831; Тебѣяьвовъ, Гвдрог. зааѣт. въ атдасу, с. 117; 
Simpson, Ѵоу., I , 210, 230A. 

Ситце, мест. , Виленской г., Вилейскаго 
у., въ 76 в. отъ у. г-да, при пруде. Ч . ж. 
183 д. об. п. , 20 дв., прав, церковь, перво
начально построенная около 1710 г. и пере
строенная вновь въ 1819 г. 

(Город, посед., I , 183). 

С И Т Ь : 1) р . , Тверской и Ярославской г-ій, 
пр. пр. Мологи. Беретъ нач. въ Бежецкомъ у. , 
Тверской г., оропт. уу. КашипскіЙ, Мйшкинскій 
п Моложскій. Напр. сначала к* в., потомъ 
к* с. Дл. теч. 130 вер., шир. отъ "2 до Ій 
саж., глуб. отъ 1 до 8 арш.; дно каменистое, 
берега вь верхпей половине теч. пизкіе, въ 
нижпей высогсіе и обрывистые. Весною раз
ливается саж. па 50 и въ это время сплавна 
ва 40 вер. При устье реки строятся барки. 
Мельницъ 9, Вдоль рѣки расположены 115 
селеній съ 16 т „ ж . Рбка Онть имеет* исто
рическую известность по побфде татар* падъ 
русскими въ 1238 году. 

(Stnckcnberg, Hydr., V, 353; В. ст. Яросдав. г., с. 22; Сп. 
вас. аѣстъ Тверской в Яросдав. г.. Суд. Дор., пов. on. Твхвиа. 
свет., с. 12, Яросдав. губ. ввд. 1856, N 31, 1859. N 29, Моск. 
губ. въ-д. 1854 .N 110). 

2) р . , Вологодской г-іи; см. Сыть. 
С И Х О Т Э - А Л И Н Ь , хребетъ, Приморской 

области, простирающейся отъ пределов* Манч-
журін, параллельно теченію н прибрежью Япон-
скаго моря, до самаго устья Амура, я отле-
ляюпіій воды Усурійской и Амурской речных* 
областей от* берегов* рѣкъ Янонскаго моря. 
Средняя высота хребта отъ 3 — 4 0 0 0 фут. и 
только въ нѣскольквхъ точках* своих* юж
ных* частей о н * поднимается до 5 , 0 0 0 фут. 
Непрерывная цѣпь хребта прерывается только 
въ одном* мѣстѣ, именно на пути къ рекѣ 
Суйфуну отъ озера Х а н х а й , гдѣ хребет* Свхотэ 
превратвлся въ низменную и пологую стень, за
ливаемую дождевою водою нзъ долинъ нобочяыхъ 
речекъ, что составляетъ фактъ весьма странный. 
Восточные отроги этого хребта коротки, но 
притом* гораздо выше западных* в , направляясь 
перпендикулярно къ берегу Янонскаго моря, 
оканчиваются здѣсь высокими, ОТВЕСНЫМИ уте-
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сами. Вообще восточн. склонъ обрывистѣе,— і 
имѣеть болѣе дикій характерь и заключаете і 
въ себѣ узкія долины быстрыхъ береговыхъ 
рѣчекъ, изъ коихъ наибольтія суть: Седеми, 
Мангугай, Суйфунъ, Цымухэ, Сичанъ, Пхусунъ 
и Тазупш. »Вмѣстѣ съ тѣмъ, море образуетъ 
зд/іеь нисколько большихъ яаливовъ: С в . Владп-
міра, Св. Ольги и обширную впадину, известную 
подъ общимъ именемъ залива Петръ ВеликіЯ 
Западный же отраслиСихотэ-Алиня носятъ болѣе 
нягкій хярактеръ и наполняютт, собою все про-
стрппстко между главною осью этого хребта 
съ одной стороны, У сурн H Ачуромъ съ другой. 
Текущіясъ этого склона рѣки Усурійской руч
ной области при меньтемъ паденііг имѣютъ 
иейыпую быстроту. Изъ нихъ напболѣе быстры 
рѣки: Норъ, Дондонъ, Има, Ваку, Вики, Фудри, 
Сапьдогу (Уссури) и Хунгари. Сихотэ-Алинь 
покрыгь преимущественБо хвойными лѣсами, 
во на главномъ его кряжѣ являются въ це-
болыпомъ числѣ и лиственныя деревья. Рас
тительность восточнаго склона хребта бѣдпѣе, 
чѣмъ заиаднаго, такъ какъ послѣдній заслоненъ 
отъ нсблагопріятнаго вліяпія Японскаго моря 
самймъ хребтонъ п потому весною растительная 
жизнь развивается на побережьи гораздо позд
нее, нежели по западному склону Сихотэ-
Алиня въ мѣстностяхъ, лежащихг подъ одина
ковыми градусами широты. На склонахъ и въ 
долянахъ растутъ: лппа ( T i l i a mandjurica, T. 
cordata), кленъ (Acer mono, A. spicatum, 
A . tegmentosum, A. Ginnala), пробковое де
рево (Phellodendron amurensis) и грепкій 
орі.хъ- (Iüglans manjurica, маакія амурская 
(Maartia amurensis), черешня (Prunus gran-
difolià), черемуха fPranus Maximoviczii. P. 
Maakii), абрггкосогтое дерево (Armeniaca vul
garis?), яблонь и rpyma (Pytas baccata. P. 
ussurensis), аралія манчжурская (Aralia mand
jurica), ясень (Fraxinus mandjuricus, F. chi-
nensis), дубъ (Qurcus mongolica), грабъ. Ostria 
mandjurica), осина (PopuïuS tremula), гиьмъ 
или пязъ (Ulmus campestris, U. montana, 
U. suberosa), ольха (Alnus incana), береза 
бѣлая п черная (Betula alba, В . daarica) (въ 
долйнахъ) по горному хребту въ порядкѣ ихъ 
преобладанія, кедръ (Pinns mandjurica), ель 
(Abies sibiriea), лиственница "даурская и 
японская (Larâ daurica, L. japonica), ппхта 
сибирская и аянская (Picea obovata, P. aja-
nensis), сосна (Pious silvestris), тиссъ (Ta
xus baccata). 

(Будищевъ, з . С. О., кв. IX, X, ст. 95 1 др., Пржевадьсвіі, 
Пут. u Уе«урі»е«. « f a t (МТ—(» г. , стр. I * а д а . ) . 

СшСгШадаНСЕІЙ **дтглавильп. (част-

і ный) заводъ, Эриванской г., Александрополь-
і скаго у., подъ 4 0 ° 5 4 ' с. ш. и 6 2 ° 1 5 ' в. д . , 

основанъ въ 1850 г. и руду разработнваетъ 
изъ рудпика, лежащаго бливъ завода. Н а немъ 
ПЛав;ілпсь мѣди: 
1857 г. 423 пуд. 1860 г. 781 пуд. 
1858 г. 440 > 1861 г. 800 » 
1859 г. 328 > 1862 г. 806 > 

(Зап. Кавваз. Отд. Г. Овщ. V I , отд. S, 286, catci, 49). 

СіалѣѳвсваЯ Пятина, село, Пепзен-
скон г-іи, Инсарскаго у., въ 10 в. оть у. 
г-да, при рч. йссѣ и руч. Сіалейкѣ. Ч. ж. 
2,493 д. об. п. , 390 дв . , училище и при 
немъ кпзенпый садъ. 

(Стад, Певзев. г., II , 435). 

СІатѳнгяи, гора, въ Уральскомъ х р . , на 
граппцѣ Вологодской и Тобольской г-if, с е 
вернее горы Яньг-Тумпъ; абсоі. высота сѣв. 
вершины 2,214 фут., южной 2,229, а про-
ходъ между Сіатенглп иЯны-Тумиъ 2,036 фут. 

(Го«аавъ, Сѣв. Урадъ, II, 87). 

С І Й С К І Й - Т р О Ш Щ І й ; монастырь, Ар
хангельской губ.; см. Антоніевъ. 

(Къ бабдіогра*ів: Аріавг. сбора., ч. I , вв. I , 442) Архааг. 
губ. вѣд. 1346 г., N 38, 41, 185t г., N 18, 20s Сдоваіь встор. 
о сввтыхъ, 37; Сѣвер. Аріввъ, 1826 г., XIX, 139). 

С І О Н Ъ , селеніе, Тифлисской г., Душетскаго 
у. , къ сѣв. отъ Душета, близъ почтовой до
роги (вправо) изъ Тифлиса въ Владикавказ*, 
при рч. Сіонѣ . Здѣсь, н а свалѣ , яа ира»ой 
сторонѣ ущелья, сохранилась древняя церковь, 
окруженная стѣнаии и башнями, а на лѣвѳй— 
крѣцость и церковь С в . Георгія. Передъ 
саіеніемъ отдѣляется новое сообщеніе по 
Гудамакарскому ущелью, обходящее Крестовую 
и Гудъ горы. 

(Кавваз. Кадевд. 1851 г., отд. 3, 67). 

С І О Н а , опустѣвтій монасгяра, Тифлис
ской г., Горійскаго у . , вь » . отъ у . г-да, 
прп рч. Атенѣ . Эта древняя обитель, распо
ложенная въ глубинѣ Атенскаго ущелья, надъ 
обрывомъ утеса, падъ буриычъ потоко** Т а в а , 
имѣетъ прекрасную византінекую архитек-
ТУРГ-

(Іавсаа. Кадеад. 1851 г., отд. 3, 91). 

СІЯХ-ку {Сіяку), дер. Бакинской губ. , 
Ленкоранскаго у., въ 20 в. оть у. г-да, 
при рч. Бутаеарѣ . Ч. ж. 334 д . об. п. (Та-
лышинцы шіиты), 65 д. , мечеть. Вблизи де
ревни находится холодный горько-солеиніТ 
источникь. 

(Газ. Кавгазг 1833 г., N 681 Саве, «аседе». вгветт, Каввв. 
губ., 88). 

СкавДБИЛѲ, иѣст., БовевскоЗ г., Рос-
сіенскаго у., въ 35 в. отъ у. г-да, по Тау-
рогенскому шоссе, при рч. Аичѣ . Ч . ж. 712 
д. об. п. , 80 дв. , костелъ, лютеран, церковь, 
еврейс молитв, школа. 

(Город, посед., II , 535). 
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Свала, село, Кіевской г., Таращапскаго 
у. , въ 92 в. отъ у. г-да, по Бердичевскому 
торговому тракту, при р. Роськѣ . Нѣсколько 
древвихъ могилъ, рвы, валы и выкоиаиныя 
изъ земли 6 пушекъ подтверждаютъ преда-
Hie народа, что здѣсь былъ укрѣплениый го
родъ. Въ хроникѣ Стрыйковекаго упоминает
ся городъ Скала, существовавшій на Подоліи 
въ X I V в. Ч . ж. 879 д. об. п. , 7.7 дв. , вино
куренный* зав. 

(Похвлевавь, Сваз. о васелеа. нѣств. кіев. г., 436). 

СванОВЪ-ТрОИЦВІЙ мужской заштат
ный монастырь, Пензенской губ., Наровчатскаго 
у., въ 4 в. отъ у. г-да. Основанъ въ первой 
иолов. X V I I в. Соборный храмъ въ 2 этажа 
во имя С в . Троицы и Успенія заложенъ въ 
1795 г. на мѣсто сгорѣншаго въ 1785 г. 

(Сталь, Певзеа. губ., И, 113; Нанят, вв. Пеязев. губ. ва 
186І г., 91, Ист. Р. Іер., V, 136, Ратшваъ, Мов. в церв., 43і). 

Скафтъ (Шкафтъ) Верхнгй и Нижній, 
два села, Пензенской г., Городище иска го у., 
по дорогѣ изъ Кузнецка въ Сарапскъ. 

1) С. Верхнгй, въ 26 в. отъ у. г-^д, при 
р. Скафтѣ . Ч . ж. 1,377 д. об. и., 177 ди. 

2) С. ІІижній, въ 38 в. отъ у. г-да, при 
р. Скафтѣ и Айвѣ . Ч . ж. 2 , 5 9 0 д. об. п. , 
284 дв. , 2 церкви, становая квартира, боль
ница, но понедѣльнпкамъ базары. 

Скафтымъ (Никольское), село, Сара
товской г., Кузнецкаго у.; см. Наскафтымъ. 

Скачки, (Петровское), село, Пензенской 
г. , Мокшанскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, 
при ррч. Скачкахъ, Муромкѣ и Мокшѣ . Ч . 
ж. 1,504 д. об. п. , 253 дв., становая квар
тира. 

СкварКОВЪ (Сварковъ), село, Чернигов
ской г., Глуховскаго у. , вь 8 в. отъ у. г-да, 
при рч. Клявени. Ч . ж. 1,568 д. об. п., 
188 дв., селитренный заводъ. 

Сквира, уѣздный городь Кіевской .76. 
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 4 4 ' с. ш. и 4 7 ° 2 1 ' в. 

д. , въ 116 в. къ ю.-з. отъ Кіева; располо
женъ на возвышенной мѣстности, склоняю
щейся на с . -в . , при небольшихъ ррч. Сквир-
кѣ и Домантовкѣ. Объ основаніи его ничего 
достовѣрнаго неизвѣстно. Упоминается толь
ко въ королевскихъ привиллегіяхъ позднѣй-
шаго времени, что г. Сквира издревле (впро-
чемъ не ранѣе X I V в.) пользовался вольно
стями и управлялся магдебургскимъ правомь, 
но вслѣдствіе непріятельскихъ нападеній и 
гнутреннихъ сяутъ пришелъ въ совершенное 
раззореніе, такъ что въ концѣ X V I ст . , на 
мѣстѣ прежняго города, осталось пустое Mi
cro надъ рѣкою Сквпрою, входившее въ со- | 

ставъ земель Бѣлоцерковскаго староства. Ко
роль Сигизмундъ-Августъ въ 1591 г. далъ 
Кіевскому воеводѣ кн. Ружипскому и женѣ его 
грамату на возобновленіе этого города воль-
нымъ заселеніемъ и на постройку въ немъ 
замка. Застройка города іюслѣ этого нача
лась вскорѣ , такъ что уже въ 1616 г. здѣсь 
было 30 осѣдлостей; въ это время Сквира 
входила въ составь Романовскаго воеводства, 
которымъ владѣла кн. Ружинская. Съ возоб-
новленіемъ Сквпры учреждены въ ней ма
гистрата съ войтомъ, бургомпстромъ н вве-
денъ порядокъ городскаго управлевія по маг-
дебургскому праву. До 1795 г. Сквира была 
простымъ казен. мѣстечкомъ, въ 1795 г. 
переименована уѣздиымъ городомъ Брацлав-
ской губ., а въ 1797 г. перечислена въ Kien-
скую, въ которой и находилась постоянно до-
пынѣ. По люстраціи 1789 г. въ Сквпрѣ на
ходилось: эконоиическій дворъ, окруженный 
валомъ и рвомъ, домовъ жидовскихъ 3 7 , хри-
стіанскихъ 1 6 0 . Въ 1846 г. здѣсь было 6,045 
д. об. п. П о свѣд. за 1867 г. ч . ж. 9,822 
д. об. п. (5 ,098 м. п.) , изъ коихъ: дворянъ 
188, купцовъ 8 4 3 , мѣщанъ 5,394, однодвор-
цевъ 1,028. Неправославиыхъ: католиковъ434, 
евреевъ 4 , 4 5 6 . Въ 1869 г. въ городѣ было пра-
вославн. церквей 2 (1 кам.), католич. костелъ 
камен. и 7 молитвенныхъ еврейскихъ школъ. 
Изь православныхъ церквей соборъ во имя 
Успенія (камен.) построенъ въ 1810 г. на 
мѣстѣ деревянной, существовавшей съ 1718 
г.; другая приходская церковь во имя С в . 
Анны (дерев.) существуетъ съ 1790 г. До
мовъ 146 (24 кам.), лавокъ 188 (4 кам.), 
приходское училище, окружная лечебница, аи-
тека. Городъ имѣетъ во владѣніи 3 водяныя 
мельницы и 4,655 десят. земли; городской 
доходъ въ 1867 г. составлялъ 15,097 р. Сквира 
образовалась не вслѣдствіе развитія въ ней 
городскихъ промысловъ, а единственно съ 
административною цѣлію, поэтому большая 
часть жителей изъ мѣщанъ и гражданъ за
нимаются земледѣліемъ и огородничество;;*, 
нѣкоторыя на собственныхь хуторахъ, боль
шинство же на землѣ, нанимаемой у города. 
Ремесленная промышленность ограничивается 
приготовленіемъ простыхъ горшковъ и смуш-
ковыхъ шапокъ; прочія ремесла, какъ-то аорт
ное, сапожное, столяряое и друг., обусло
вливаются мѣстною потребностью и произво
дятся по заказамъ обывателей. Въ 1869 г. 
ремесленниковъ было 514 (322 мастер.) . За
водская промышленность ничтожна; въ 1869 
г. здѣсь было 6 заводовъ, изъ коихъ 1 табач-
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пая, 1 пивоваренный, 1 водочный и 3 кир-
ппчныхъ; производительность пхь незначи
тельна. Кромѣ того ві. городѣ находятся 8 
мельницъ, изъ к о и х ъ 3 водяиыхъ. Положе-
ніе города в б л и з и такнхъ торговыхъ цент-
ровъ, какъ Бершчевъ и Бѣлая Церковь, пред
ставляетъ очень мяло условіи для развитія 
въ немъ торговли; преобладающими предме
тами являются торговля хлѣбомъ и скою . :ъ . 
Большая часть купечества ведетъ торговлю 
въ уѣздѣ, а не вь самомъ городѣ. Въ 1869 
г. выдано торговыхъ свидѣтельигиъ: купцамъ 
1-Й ГИЛЬДІИ 1, 3-й гильдіп -116. на мелоч
ный торгъ 148, на развози нй 14, на мѣщдн-
скіе промыслы 1, прихащнкамъ 4 4 7 . Яр;ія-
рокъ въ теченіе года быкаегъ 1\> (у фунду-
клея 16), именно: на отданіе праздника 12 
января, на обрѣтеніе главы Іоанна Предтечи 
24 февр., благовѣщенская 25 марта, на верб
ной недѣлѣ,, на Іоанна Богослова 7 мая, 
онуфріевская 6 іюия, ирокоиіевская 8 іюля, 
успенская 15 августа, богословская 2(5 сен
тября, евангелиста Луки 18 октября, М и х а й 
ловская 8 ноября и зачатіевская 9 декабря. 
Нѣкоторыя изъ этихъ ярмарокъ, во время 
хорошаго зпмняго пути и лѣтомъ въ не ра
бочее время, бываютъ довольно многолюдны 
и значительны. Базары собираются ежене
дельно по воскресеньямъ, средамъ и пятни-
цамъ. 

(Фувдувдей, Опас. Rica, губ., я. I , с. 4.15; Воев.-стат. ои. 
К І « І . г., с. 191; Polnjariakiego, Opls. laadw Krol. Polskiego, III, 
Btr. 26; Balynskiego, Staroz. Polak., II , 5 2 4 ; Город, посед., т. 
И, о. 1 5 2 ; Эвояоа. сост. город, поаед., ч. I , Kiel, губ., с. 30; 
Памят. ta. Кіев. г. аа 1856 г., с. I I» , Кіев. губ. в»д. 1815 г., 
N 31), 1866 г., S 42, 1868 г., NN 98, 121). 

II. Уѣздъ лежитъ въ заи. части губерніи. 
Простр. его по измѣр. г. Стрѣльбацкаго 
67,57 кв. м. или 3 ,270,1 кв. в. (по военно-
тоішграфич. съемкѣ 6 6 , 9 4 кв. м. или 3 ,238,9 
кв. в.) . Площадь уѣзда, судя по измѣреннымь 
101 пункту абсол. высоты, занимаетъ, послѣ 
Бердичевсваго у., самую возвыгаенвую часть 
іуберніи; средняя абсол. высота равняется 
700—735 фут. В ь с.-з. части уѣзда с. 
Липки ( 5 0 ° 3 ' с. ш., 4 7 ° 6 ' в. д.) расположе
но на абс. выс. 742 фут., въ с . - в . части 
Мохначка ( 5 0 ° 2 ' с. ш., 4 7 ° 2 1 ' в. д.) на 
694 фут., въ вост. части Новоселицы ( 4 9 ° 5 4 ' 
«. ш., 4 7 ° 1 6 ' в. д.) на 777 фут., въ сре-
Динѣ Наволочь ( 4 9 ° 5 4 ' с. ш., 47°4' в. д.) 
ва 780 фут., въ юж. части Бере заика ( 4 9 ° 4 4 ' 
с гл., 4 7 ° 7 ' в. д.) на 8 2 5 фуг . , въ ю.-в. 
части Михайловка ( 4 9 ° 3 5 ' с. ш., 4 7 ° 3 1 ' 
в. д.) на 708 фут. Общее склоненіе площади 
огь зад. къ восг. Мѣстдость имѣетъ пере
ученный характеръ отъ' орорѣзывающихъ 

глубокихъ рѣчныхъ долниъ, и ВС;І она ле
житъ въ полосѣ гранитовъ, покрывающих ь 
всю юж. половину губериіи. Почва уѣзда пре
имущественно состоить изъ толсгаго слоя 
отліічнаго, жирнаго чернозема, и но іілодо-
родію ставить уѣздъ на первое мѣсто изъ 
числа уѣздооь Кіевской губ. Вся площадь 
лежитъ въ епсгемѣ р. Днѣпра, представите
лями котораго служатъ на югѣ р. Россь, вь 
срсдинѣ р. Ирпенъ и на сѣверѣ р. Здвижъ; 

двѣ первыа непосредственно впадаютъ въ 
Диѣарі-, a послѣдняя—вьТетеревъ. Россь те
четъ большею частію по границѣ съ Тара-
щанскнмъ у., Ирііень и Здвижъ получаютъ 
въ зап. части уѣзда своо начало. Изъ прп-
токовъ Россн болѣе другихъ значительны: />'е-
резанка, Сквщм и Роставица, а изъ при
токовъ Ирпони—Унава, Біьлка и Кривлянка. 
Ни одна изъ протекающихъ рѣкъ не способ
на ни къ судоходству, ни къ сплаву; при нѣ-
которнх'ь се.іеніяхъ рѣчви преграждаются 
плотинами, образуя ставы или запруды. Озеръ 
въ уЬздѣ иЬті; болота, впрочемъ весьма не
значительный, встречаются лишь въ доли
нахъ протекающих,, рѣкъ. Лѣсами уѣздъ 
весьма бѣденъ; подъ НІІЧИ всего до 26 тыс. 
десят. или до 10°/о всей площади; лѣсъ пре
имущественно дровяной (до 15 тыс. десят.); 
на мѣстныя потребности лѣсъ закупается въ 
Радомысльскомь у. и частью въ Васильков-
скомъ. По свѣд. за 1867 г. ч . ж. въ уѣздѣ 
(безъ города) 149,098 д. об. п. (74,576 м. п.) , 
сь городомъ на 1 кв. м. по 2,352 д. об. п. 
Въ числѣ жителей: двор. 1 ,420, мѣщ. 1 1 , 7 9 5 , 
крест, собст. 1 1 0 , 6 0 8 , бывш. казен. 1 4 , 7 7 7 . 
Неправославна католик. 9 , 9 0 9 , евреевъ12,556. 
Въ 1868 г. въ уѣздѣ было правосл. церквей 110 
(16 вам.), католич. костеловъ 9, католич. мона
стырь 1, еврейск. синагогъ 4 и ихъ молит-
венныхъ школь 1 3 . Жители размѣщаются въ 
139 иоселкахъ, изъ коихъ мѣстечекъ 9 (Бор-
щаговка, Володарка, Вчерайшее, Корнинъ, 
Новофастовь, Поволочь, Рояановка, Ружинъ 
и Ходоркові.), селъ 90 и деревень 40. Въ 
числѣ поселковъ 29 имѣютъ жителей отъ 101 
до 500 д. об. п. , 60 отъ 501 до 1 тыс., 
36 отъ 1 до I 1/» тыс., 5 оть I 1/» ДО 2 
тыс., 6 отъ 2 до 3 тыс. и 3 свыше З т н с ; 
къ многолюднѣйшимъ селеніямъ пранаддехатъ: 
м. Поволочь (4,562 д. об. п.), Ружинъ 
(3,401), Ходорковь(3,337), Во.юдарка ( 2 , 9 7 1 ) , 
Боршаговка (2 ,688) , Вчерайшее ( 2 , 4 4 6 ) , 
Самюродокъ (2 ,334) , Березна ( 2 , 1 9 5 ) , Ан
тонов* ( 2 , 1 1 5 ) , Пуспюваровка ( 1 , 9 4 0 ) , Яро-
полча ( 1 , 6 7 0 ) , Быстрикъ (1 ,631) , Сокольча 
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(1 ,570) и Повофастовъ ( 1 , 5 5 3 ) . Жители за
нимаются исключительно земледѣліемъ, ско
товодством*, отчасти и пчеловодством*; про
мыслы эти вполвѣ обезпечивают* ихъ благо-
состояніе; немногіе уходят* на заработки в* 
другія МЕСТНОСТИ, занимаются перевозкою то
варов* и работами на мѣстныхъ фабриках* 
іг заводах*. Въ 1869 г. в* уѣздѣ находи
лись слѣдующія фабрики и заводы: сукон
ная 1, кожевенный 1, свеклосахарных* 6, 
випокуренныхъ 1 2 , нивоваренныхъ 1, чере-
пичныхъ 2 и кирпичпмй 1. Свеклосахарные 
заводы вызвали здѣсь между жителями уси
ленные посѣвы свекловицы, которая всегда 
находить вг.рыын сбыт*. Торговля кромѣ го
рода производится и въ мѣстечкахъ. Торго
выми пунктами считаются м.м. Поволочь, 
Бхртаювка, Володарка, Ружинъ, Повофа
стовъ и Ходорковъ: въ нерпомъ пзъ них* 
бывает* ежегодно. 21 ярмарка, а въ осталь
ных* черезъ кажлыя 2 недѣли. 

(Ся. Кіевсвая губервія в Похвлеввчь, Сказапія о иаоедев. 
мѣствостяжъ Кіев. губ., с. 189-248; Кіев. губ. вѣдои. is66 г . , 
N 46, 1868 г., N N 98, 121). 

Сквиріса, село, KieBCKofî г., Сквирскаго 
у., въ 20 в. отъ у. г-да, при впаденіи р. 
Сквиры въ Рось. Н а мѣстѣ села было зна
чительное населенное и укрѣпленное место, 
въ чемъ убеждают* множество могил* (100) 
it огромные валы, разрушенные во многих* 
мѣстахъ; а напденныя 2 урны съ человече
скими костями даютъ право предполагать, что 
Сквирка была заселена еще во времепа 
язычества. Ч . ж. 412 д. об. п. , 72 дв . , цер
ковь А р х . Михаила основ, въ 1821 г. 

(Похадевачі, Сяаз. о ааседев. яѣста. Швв. г., 192). 

Скворечье Нижнее, село, Тульской 
г., Новосильскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, 
при р. Неручѣ . Ч . ж. 2 ,488 д. об. п. , 198 дв. 

СвворѲШНОѲ (Красное), село, Пензен
ской г. , Нижнеломовскаго у. , въ 29 в. от* 
у. г-да, при р. Атмисѣ . Ч . ж . 1,727 д. об. 
в . , 222 дв . , становая квартира. 

СКѲМЯНЫ, мѣстечко ( в * Спис. насел, 
зіѣстъ — село), Еовенской г., Вилькомірскаго 
у., въ 39 в. отъ у. г-да. Ч . ж. ,249 д. об. 
п. , 23 дв., костелъ. 

(Город, посед., I I , 528). 

СвибинЦЫ, село, Влевской г., Таращан-
скаго у., при впаденіи рч. Роськи въ Рось. 
Ч . ж. 1,105 д. об. п. , церковь Покрова, по
строенная в* 1825 г., незначительный вино
куренный заводъ и свеклосахарный. Послед
ней основанъ в* 1844 г. и перестроен* в* 
1861 г.; на немъ выдѣлывалось сахарнаго 
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песка въ 1866 — 67 г. 1 4 , 3 0 0 пуд., въ 
1867 — 68 г. 2 1 , 6 0 0 пуд. 

(Поівлеввчь, сказ, а вас. иѣстн. Кіев. г., 451; Фувлувдев, 
Кіе». губ., I I , 408; Воев. статвст. Кіев. губ., 116, 117). 

СКИДѲЛЬ, местечко, Гродненской г. и у., 
въ 28 в. отъ у. г-да, по Виленскому почтов. 
тракту, при рч. Скидельке. Ч . ж. 709 д. об. 
п. , 112 дв . , правосл. церковь, винокурня, 
пивоварня; базары по вторникамъ. 

(Город, посед., I l , 10S). 

Скимка. Такъ называется въ просторечіи 
Архангельска, мѣдноплавильпый зав., Уфим
ской г., Стерлитамакскаго у. 

Скирманова, дер., Московской г., Руз-
скаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, при р , Озерне. 
Ч . ж. 424 д. об. п. , 25 дв. По завещанію 
кн. Ивана Калиты въ 1328 г. село Скирми-
повское отдано сыну его Ивану. 

( С о б р . Г о с у д а р . Г р а м . в Догов., I , 32). 

СкирСТЫМОНѲ (по - жмудски Shirsti-
nionis), село, Ковенской г., Россіенскаго у., 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Н е м а н е . Ч . ж. 
497 д. об. п. , 55 дв., костелъ, училище. По
лагают*, что здесь находился древній замокъ, 
упоминаемый въ хроникахъ подъ именемъ 
Christmemel, Kirsmemel, Trismemel и Trin-
steme. 

(Афавасьевъ, Бовев. губ., 709). 

СКИТОВЪ: 1) село, Кіевской г. и у., въ 
32 в. от* Кіева, при ручье, текущем* въ р. 
Бобрпцу. Ч . Ж. 437 д. об. в . , 67 дв. , цер
ковь во имя С в . Онуфрія Великаго, постр. въ 
1705 г. Здесь существовал* мужской скитъ, 
основанный въ конце Х Т П в., на месте древ
нейшей обители, собствепнымъ именіемъ епи
скопа Переяславскаго Захарія Корниловнча п 
упраздненный въ полов. Х У Н Т в. При церкви 
схороненъ строитель бывшей обители, умершш 
въ 1715 г. 

(Похадеіачь, Став, о васед.. « і с т а , Кіев. г., 27). 

2) G. пначе Кутокъ, сельцо Чернйг. г. Город-
нянек, у., в* 50 в. отъ у. г-да, при оз. Волчугахъ, 
на лев. стор. р. С о в а , въ 1 в. отъ с. Яри-
ловичей и близъ границъ Могилевекой г. Ч . 
ж. 70 д. об. я . , 11 дв., церковь. В * Истор. 
Россійс. Іерархіи говорится, что здесь прежде 
находился монастырь, неизвестно к о п а и 
кемъ построенный, но уже существовавши! в* 
X V I I ст. ; по обветшавіи его была построена 
новая церковь. Впоследствии монастырь был* 
приписанъ къ Ильинскому Троицкому Чернигов
скому, откуда определяются іеромонахи для 
священнослуженія. Монастырь этотъ назы
вался также Яриловижою Свято-Николаев
скою пустынью, получившею, вероятно, от* 
близь лежащей деревни Яриловѵчей (въ 1 «• 
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отъ Скитка и вь 51 в. отъ у. г-да, при оз. 
Безвступномъ, съ 388 д. об. п. и 65 дв.). 

(Ист. Рос Іер., VI , 838; ШаФоаскій, Чернигов, а а » . , 2 6 0 ) . 

СКДАѲВО, село, Воронежской г. и у.; см. 
Спгироживотшное. 

СКНЯТИНО, дер,., Тверской г., Калязии-
скаго у , въ 15 в. отъ у. г-да, при виаденіи 
рч. Нерли въ Волгу. Ч . ж. 013 д. об. п., 
96 дв., пристань на р. Волгѣ, съ которой 
ежегодно отправляется до 35 судовъ съ му
кою, льнянымъ сѣменеиъ и овсомъ, на сумму 
до 200 тыс. р. Въ древности здѣсь былъ го
родъ Скнятинъ, доставшійся въ 1399 г. по 
раздѣлу сыну вел. кн. Михаила Александро
вича, Василію Михаиловичу, и внуку Ивану 
Борисовичу. 

(Судоход. Дорожа., 1855 г., ч. I I , отд. I , с. 82; Водга отъ 
Твера до Астрах., азд. Общ. Савоаетъ, 46; Паа. аа . Твер. г. 
аа 1868 г., II, 303; Тавр. губ. вѣд. 1848 г., N 13). 

СкНЯТИНОВО (Языкове), село, Ярослав
ской г., Ростовскаго у. , въ 15 в. отъ у. г-да, 
при руч. Поповкѣ и Телятникѣ. Ч . ж. 504 
д. об. п . , 72 дв., церковь во имя Казанской 
Божіей Матери съ 5 иридѣлами, построенная 
въ 1693 г., заводы паточный 1 и цыкор-
ныхъ 9. 

(Крыловъ, Историч.-стат. обозр. Яросдав. г., 224; Яросдав. 
губ. в-ід. 1863 г., N 27). 

СКНЯТИНЪ, погостъ, Псковской г., П о -
кровсваго у. , въ 65 в. отъ у. г-да, при р. 
Шелони. По Писцовымъ книгамъ 1581 г. по
гостъ находился въШелонской пятіінѣ и въ немъ 
жен. Введенскій монастырь, имѣвшіЭ 2 церкви: 
Введенія, разрушенная Литовцами, и Св. Ни
колая, остававшаяся тогда безъ пѣнія; около 
монастыря было 2 0 келій. Литовцы побили 
игуменью и монахинь, a нѣкоторыхъ взяли 
въ нлѣнъ. Монастырь существовалъ еще въ 
концѣ X V ст. и упраздненъ въ 176 4 г. 

(Неволввъ, Патввы, првіож. III , 96, 146, прадож. III, 97; 
Истор. Poccilc. lepap., V I , 141). 

Свовородсвій - Михаиловсвіи 
мужской 3-го класса монаст., Новгородской г. 
и у. , въ 4 в. къ ю. отъ Новгорода, на прав, 
берегу р. Волхова, близъ истока за ручьемъ 
Шиловкою и Сиверсовыаь каналомъ. Мона
стырь основавъ въ половинѣ X I V стол, (въ 
1348 или 1355 г.) С в . Моисеемъ, архіеп. 
Новгородскимъ, удалившимся сюда на покой 
въ 1360 г. и скончавшимся здѣсь въ 1362 
г.; нощи его, обрѣтенныя въ 1686 г., поло
жены въ бронзовой позолоченной ракѣ между 
соборною и южною придѣдьною церквами. 
Въ Х У П стол, монастырь пострадалъ оть 
Шведовъ. Нынѣ здѣсь соборъ во имя А р х . 
Михаила. Изъ царек ихъ вкладовъ осталось 
еваагеліе 1663 г., приложенное ц. Алѳксѣемъ 
Михаиловичемъ; здѣсь же хранятся деревян

ный крестъ, положенный въ могилу съ Св. 
Моисеемъ и находившиеся въ землѣ слишкомъ 
300 лѣтъ. 

(Трое сутокъ въ Новгородѣ, 66; Архаа. Маварі», Археодог. 
опас' церковв. древа, въ Новгородѣ, I , 6 1 4 (съ 6абліогра*ач. 
ссылкави); истор. Росс, lepap., V I , 1 4 2 ; Ратшввъ, M O B . а цер
кви, 381; Матер, для статает. Росеів, азд. Мвв. В. Д. 1841 г., 
отд. I , 4 8 ; Дматріевъ, ІІутевод. отъ Москвы до Сабурга, 4 6 2 ; 
Толстой, Достопроа. Ведав. Новгор. 232; Краткое встор. оовс. 
евнтынц Новгор., 55; Трое сутовъ въ Новгор., 66; Опас. аова-
стырей Роісіяс. Нац., изд. 4 , 1817 г., 97; иушкареаъ, Новгор. 
г)б., 28; Озерецковскій, отъ Спб. до Ст. Руссы, 38; Словарь, 
встор. о сват., 198; IIa«, кв. Новгор. г. 1838 г., отд. 2 , 5 4 ) . 

СкоморОШКИ, дер.-, Кіевской г., Тара-
щанскаго у., при ручьѣ. Ч . ж. 716 д. об. п., 
значительный свеклосахарный зав., основан
ный въ 1860 г. и выдѣлавшій сахарнаго песку 
въ 1 8 6 6 — 6 7 г. 47,125 иуд., а въ 1 8 6 7 — 
68 г. 57,600 пуд. 

СКОПИНЪ , уѣздный городъ Рязанской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 53°49' с. щ. и 5 7 ° 1 2 ' в. д. , 
въ 87 в. къ ю. отъ Рязани, но старой почто
вой дорогѣ; нынѣ онъ соединенъ желѣзною 
дорогою съ г. Ряжсісомъ, имѣющею длины до 
35 в. Городъ лежитъ на лѣв. берегу р. Верды; 
возвышенность, на которой расположенъ городъ, 
црилегаетъ съ зап. стороны къ луговой долинѣ 
Верды, и на ней же въ I 1/« вер. отъ города 
весьма живописно расположенъ монастырь. Ско
пинъ назывался нѣ когда Острожкомъ в состав-
ляль родовую отчину боярина Никиты Романова; 
но вступленіи же на престолъ Михаила Ѳеодо-
ровнча перешелъ въ собственное царское вла-
дѣніе. При ц. Алексеѣ Михаиловичѣ онъ 
сталъ называться Скопиискою слободою; въ 
это время здѣсь находился деревянный за
мокъ сь башнями, вь когоромъ помѣшдлось 
воеводское правленіе и жили воеводы, а во
круг ь замка поселены были посадекіе воен
ные люди: пушкари, стрѣльцы и др. Въ 1708 
г. Скопинъ былъ приписанъ но корабельным ь 
дѣламъ кь Азовской губерніи; въ 1731 году 
вмѣстѣ съ прилегающими къ нему селами 
обращенъ въ вѣдомсгво конюшеннаго при
каза, и подъ именемъ Скопинской волости 
вошелъ въ составъ Данковскаго у. , который 
тогда составлялъ часть Елецкой провинціи Во
ронежской губ. Жившіе воениослужащіе частію 
обращены въ конюхи, частію въ крестьяне 
дворцовой конюшенной канцеляріи; посадскіе 
же и купцы остались на прежних ь положе-
ніяхь и имѣли свою ратушу. Въ 1778 году 
Скопинъ учреждеяь уѣздн. г-домъ Рязанскаго 
намѣстничества, переииениваннаго въ 1796 
г. въ губернію. Названіе Скопина, какъ по-
лагаютъ, произошло отъ птицы (скопы), водив
шейся въ его окрестностяхъ. Въ 1840 г. 
городъ былъ опустошенъ пожаромъ: лучшая 
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часть его (Никольская площадь) выгорѣла. Въ 
1 8 3 9 г. въ городѣ было ч. ж. 11 ,294 д. об. п., 
1,258 (56 кам.) домовъ, 9 кам. церквей, 4 учи
лища, 2 богадѣльни, больница. Въ 1867 г. 
ч. ж. 9,511 д. об. п. ( 4 , 8 9 3 м. п ) , изъ ко
ихъ дворянъ 3 2 3 , почетн. граждан* и куп
цовъ 8 0 0 , мѣщанъ 4 , 9 1 7 , крестьянъ 1,113. 
Неправославныхъ: раскольниковъ 5 6 . Въ го-
родѣ находится 8 церквей (всѣ каменн.), 
изъ ннхъ къ лучшимъ принадлежитъ соборъ 
во имя С в . Троицы, передъ коимъ съ одной 
стороны разбить городской садь (лѣтъ 12 
тому назадъ), с ь другой выстроенъ довольно 
обширный каменный гостинный дворъ, со
стоящей пзъ 2-х* корпусовъ; домовъ 1,511 
(223 кам.), лавокъ 337 (144 кам.), город
ская больница, богадѣльня, уѣздное духовное 
и уѣздное и приходское свѣтскія муж. учи
лища, публичная библіоіека. Вообще городъ 
по своему благоустройству принадлежит* къ 
числу лучшихъ въ губерніи. Въ городѣ нахо
дится городской банкъ, учрежденный в ъ 1 8 6 3 
г., съ основнымъ капиталомъ въ 1 0 , 1 0 3 руб. 
и въ настоящее время сдѣлавшійся извѣстнымъ 
въ цѣлой Россіи по своим* гроиаднымъ обо
ротам!., коимъ онъ обязанъ дѣятельности град-
скаго головы Рыкова. Городъ имѣетъ во вла-
дѣніи 2 дома, 21 лавку и 2 ,254 д е с ; городской 
доход* простирался въ 1867 г. до 4 6 , 6 2 5 
руб. Въ торговом'* отношенін Скопинъ имѣ-
етъ важное значеніе, особливо съ ироведені-
емъ желѣзной дороги къ Ряжску. Выгодное 
положеніе его среди хлѣбородной 'части 
губерніи сдѣлало его мѣстопребываніемъ 
нікоторнхъ значительных* капиталистов*, 
главное завятіе которых* заключается въ 
оптовой торговлѣ хлѣбомъ. У окрестныхъ 
жителей скупается до 1 5 0 , 0 0 0 четвер
тей разнаго хлѣба, который прежде шелъ 
на Перевлесскую пристань, нынѣ же пря
мо по желѣзной дорогѣ отправляется въ 
Москву. Н а мѣстныхъ маслобой вяхъ приго
товляется масла до 35 тыс. пудовъ; остаю
щимися жмыхами откармливают* рогатый скотъ 
и въ особенности свиней, которых* ежегодно 
убивается въ городѣ и отправляются въ М о 
скву до 3 тыс. Торговля пенькой ведется тоже 
въ болыпихъ размѣрахъ; она закупается на 
базарахъ и ярмаркахъ. Кромѣ того скопин-
скіе купцы снимаютъ въ Воронежской н Там
бовской губ. степи и разводить рогатый скотъ, 
гурты котораго, числомъ до 5 тыс. головъ, 
пригоняются въ городъ частью для мѣстнаго 
потребленія, частью же на продажу въ М о 
скву. Торговля солью имѣетъ значительные 

размѣры, также какъ и перепродажа желѣза 
и разныхъ желѣзныхъ издѣлій, которая при
возятся изъ Нижняго-Новгорода, Тулы и Вол
хова. Производствомъ гвоздей и разных* про-
стыхъ желѣзных* и мѣдннхъ издѣлій зани
маются въ самомъ городѣ. Святіе рощь, со
держите садовъ и огородов*, торговля лѣ-
сомъ, фруктами и огородными овощами, при-
готовленіе горшков*, развозимых* по сосѣд-
ннчъ губерніямъ въ огромномъ количествѣ, 
и разнаго рода мелочная торговля состав
ляютъ главное занятіе яебогатаго купечества 
и мѣщанъ. Большая часть мѣіцанъ едва до
бываете себѣ средства существованія кузнеч-
нымъ, горшечнымъ ремеслами, кулачеством*, 
барышничествомъ и тому подобн. промыслами. 
Въ 1870 г. всѣхъ ремесленников* въ городѣ 
было 724 челов. (427 мастер.), изъ них* куз
нецов* 129, извощиковъ 2 0 . Заводская про
мышленность довольно развита; въ 1866 г. 
здѣсь было 27 заводовъ, выдѣлавших* на 
105,436 р., изъ нихъ кожевенныхъ 4, иа 
3 2 , 0 0 0 р . , мыловаренныхъ 2, на 7,900 р., 
свѣчносальныхъ 2, на 4,975 р., свѣчновосво-
вой 1, на 10,000 р. , костеугольныхъ 2, на 
4 , 1 0 0 р. , маслобойпыхъ 6, на 7,154 р. , кру
порушек* б , на 31,307 р . , крахмальный 1, на 
4 0 0 р . , колокольный 1, на 5 ,100 р . , чугуно
литейный 1, на 2,000 р . , гончарный 1, на 
500 р. Изъ этихъ издѣдій кожи, мыло и 
крупа отправляются въ Москву, прочія же 
расходятся въ городѣ и разныхъ мѣстахъ 
Рязанской губерніи. Базары собираются еже-
недѣльно по вторникамъ и пятницамъ, обо
роты ихъ довольно значительны только зи
мою. Въ городѣ бываютъ двѣ ярмарки: въ 
день С в . Троицы и 14 сентября; на первую 
привозится на сумму до 70 тыс. руб., про
дается на 10 тыс. ; обороты второй не
значительны. Въ 1870 г. выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ 2 по 1-й гильдіи, 130 по 2-й 
гнльдін, на мелочный торгъ 150, на развоз-
ный 8, на мѣщанскіе промыслы 4 8 , прнка-
щикамъ 6 3 . 

(Falk, Reise, I , 6 1 ; фальвъ, въ Подв. собравіа учев. пут., 
VI, с. 2 3 ; Pallas, Toy., VII , 4 4 6 , Матер, «ja статист.. Россів, 
взд. M O B . В И . Д * Д Ъ , 1841 г., т. I l l , с. 1 7 : Е^равовачъ, Рязав. 
г., с. 2 9 4 , 3 1 1 ; Воев.-статвст. оцис. Рязаи. губ., с. 6 1 ; Город, 
восед., ч. IV, с. 3 3 7 ; Эковомач. C O C T O J B . город, посед., Рнзав. 
губ., с. 3 0 ; Паиятв. ва. Рязаи. губ. аа I860 а 1 8 6 8 г., рэзаіи 
сгвдѣвія; Borioaeat. губ. вѣд. 1 8 1 7 г., N 3 , 1848 г. , N 6 ; Рязав. 
губ вѣд. 1 8 1 7 г., N 3 ) . 

И . Уѣздъ лежитъ въ ю.-з . половинѣ губер-
ніи. Простр. его по измѣр. г. Стрѣдьбицкаго 
50,31 кв. м. или 2 4 3 4 , 5 кв. в. (по Швей
церу 4 8 , 9 5 кв. и .) . Площадь уфзда лежит* 
въ такъ называемой степной полосѣ губериіи, 
но представляется весьма нересѣченною, осо-
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бенно въ го.-з. части, по которой проходитъ 
водораздѣлъ между системами pp. Оки и Дона. 
Высшею точкою считается с. Дмптріевское, 
лежащее на лѣв. берегу р. Верды. Почва 
уѣзда преимущественно черноземная, мѣстамп 
сильно перемѣшанная съ глиною. Изъ иско
паемых* особенное зпаченіе имеет* горшеч
ная глина, которая добывается въ сс. Корне-
вомъ, Пупкахъ, Павельцѣ, Городецком*, Е р 
молове, Вослибѣ и др. Въ сс. Корневом* и 
Пупкахъ она находится на глубинѣ отъ 1 — 
3 саж.; ее копают* осенью, а зимою отво
зят* въ Скопин*, гдѣ она идет* на дѣлавье 
горшков*. Добывавіе глины производится до 
тѣхъ пор*, пока не истощится жила; такимъ 
образом* въ этихъ селеніяхъ изрыто до 100 
десят. земли, покрытой мелкнмъ кустарни-
комъ. Воз* глины въ Скопипѣ стоить 25 к.; 
глина эта принадлежитъ къ юрской формаціи, 
ископаемые остатки которой (белемниты и 
аммониты) встрѣчаются вч. оврагѣ у самаго 
Скопинскаго монастыря. Въ уѣздѣ также про
изводится ломка песчаника, но въ небольшом* 
размѣрѣ, а по берегамъ р. Тоболы, прит. Дона, 
добывают* известняк*, употребляемый па пос
тройки. Въ послѣднее время получили значе-
ніе открытый ,и развѣдываемыя разными ком
паниями каменноугольный мѣсторожденія, изъ 
коихъ наибольшую извѣстность пмѣетъ мѣ-
сторожденіе прн с. Павелецъ. Площадь уѣзда 
преимущественно орошается рѣками, принад
лежащими къ системѣ р . Оки, и менѣе 
текущими въ Донъ. Къ Окской системѣ при
надлежать исключительно одни притоки р. 
Прони, которая течетъ внѣ уѣзда; къ не
посредственно изливающимся въ Проню при
токамъ (всѣ слѣва) принадлежать: Таллина, 
служащая границею съ Пронскимъ у., Молва, 
съ притокомъ свопмъ Мариною, и Ранова, 
которая только захватывает* ю.-в. уголь уѣзда. 
Въ Ранову впадаютъ Полотебна съ Сухою 
Полотебною, Питомша съ Ржавцемъ, Верда 
съ Перкой, Брусней, Песочней, Келецоиъ, 
Клешней, Темешкой и Дрпсовкой, наконецъ 
Моша, которая получаетъ только здѣсь свое 
начало. Къ Донской системѣ принадлежитъ 
исключительно одна р. Тобола, съ притокомъ 
своимъ Мшарою, которая протекает* въ ю.-з. 
углу уѣзда и уходить вь Тульскую губ. Всѣ 
означенный рѣки не способны ни къ судо
ходству, ни къ сплаву; на нихъ много по
строено мукомольныхъ мельницъ. Озеръ въ 
уѣздѣ мало, и тѣ весьма незначительны по 
величине; изъ нихъ извѣстны: оз. Верда, при 
с. Дазинкѣ, черезъ которое протекаеть р. 

Верда; въ долинѣ р. Верды, близъ сс. Горо-
децкаго, Марчуковь и Зезюлипа, находятся 
пѣсколііко озер*, ичѣющихъ около версты въ 
окружности. Болотистыя мѣста лежать въ до
лине р. Верды, близъ с. Городецкаго и по до
лине р. Мніары, особенно въ верхнихъ ча
стяхъ ея, между дд. Желудковой и Михайло
вой; болотистыми местами отличаются также 
окрестности Питомшн и Полотебны. Лѣ -
сомъ уьздъ весьма беден*; подъ лѣсами 
въ последнее время считается до 34 тыс. 
десятин* пли до 14% всей площади; лес* 
здесь преимущественно дровяной и несколько 
сохранился лишь в* зап. части уезда, по 
лев. берегу р. Верды, к* границам* Ряжскаго 
у. За дороговизною леса, отопленіе здѣсь 
производится почти повсеместно соломою 
пли лузгою (остатки отъ гречихи). Обще
принятое освъщеніе крестьянских* изб* лу
чиною обходится крестьянам* довольно до
рого. По свед. за 1867 г. ч. ж. въ уезде 
(без* города) 118,281 д. об. п. (58,648 м. 
п.) , съ горсдомъ на 1 кв. м. по 2,540 д. 
об. п., следоват. Скопинскій у. есть самый 
населенный въ губерніи. Въ числе жителей: 
дворян* 572, крестьянъ казен. 79,060, вы
шедших* изъ крѣпостной зависимости 32,095, 
бывшпхъ дворовыхъ 2,427. Неправославных*: 
раскольник. 137, католик. 14, евреевъ 12. Въ 
1870 г. въ уезде было православ. церквей 
77 (кам. 26), монастырей мужскихъ 2: Ду-
ховъ (Троицкій), въ 1 в. , и Дмитріевскій, при 
с. Дмитріевскомъ, вь 12 в. отъ города. По 
свед. за 1859 г. жители размещались въ 169 
поселках*, а вь 1866 г. въ 197; изъ числа 
поселковъ вь 1866 г. было: слобода 1, селъ 
72, селецъ 14, деревень 100, хуторовъ 5, 
выселковъ 5. Въ 1866 г. изъ числа посел
ковъ 12 имеютъ жителей отъ I 1 /« До 2 ты
сячъ д. об. п. и 10 свыше 2 тыс., именно: 
Чернова (3,210), Еатино (2,896), Горлово 
(2,529), Муравлянка (2,502) , Ллъинское 
(2,461), Котика (2,433), Вослиба (2,367), 
Затворное (2,248), Бортевое (2,153) и Хво-
роиіевка (2,150). По роду занятій жителей 
уездъ принадлежитъ къ числу чисто-земле-
дельческихъ; второстепенные же промыслы, 
каковы: выделка и продажа горшкозь, содер-
жаніе постоялыхъ дворовъ, извоз* разныхъ 
товаровъ, производятся лишь немногими, и то 
въ свободное отъ землепашества время. Улуч-
шенію породы лошадей много способствовалъ 
государственный конный заводъ въ с. Келе-
цахъ и упраздненный лишь въ 1830 г. Бара-
новичь (см. Рязан. губ., стр. 191) полагает*, 
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что, 8а мѣетнымъ потребленіѳиъ въ уѣздѣ ос
тается хлѣба: рхи до 148 т. я овса до 185 т. 
яетверт. Заводская промышленность не осо
бенно значительна; въ 1866 г. на 34 заво
дахъ выдѣлаво на 90,584 руб., Н8ъ коихъ 
суконная фабрика (въ с. Знаменском*) на 
70,000 р., винокуренный зав. (въ с. Федо-
ровскоиъ) на 17,000 р. , крахмальныхъ 2 на 
1,000 р., маслобоень 11 на 1,190 р., кру-
порушекъ 19 на 1,394 р. Суконная фабр, 
свои издѣлія поставляетъ въ казну, нрочія se 
проивведенія расходятся въ уѣздѣ между нѣ-
стными жителями. Ярмарокъ въ уѣздѣ 4: въ 
с. Затворномь 8 іюля и 22 октября, въ с. 
Шишхипѣ 25 іюля и Моховомъ 14 сентября; 
всѣ -онѣ незначительны по оборотамъ, а въ 
с. Моховомъ съѣзда торговцевъ совсѣмь не 
бываетъ. 

( С в . Рнавсваа губервіі а Разав. губ. »ѣд. 1863 г., N 30; 
С н с о п . наеелевіыхъ atcra составлялса і раза: въ первый разъ 
•адавъ Цат р. Сіатвстяч. Коавтетоаъ, во второі разъ—сеяреіа-
реаъ Раваасв. Сгатяствч. Коаатета Деаадоаыаъ, воторый по-
а ѣ с і а л «то въ Цаватя. вв. Разам, губ. аа 1863 г . ) . 

С В О Ш І ^ І , с , Полтавской г-ніи, Перея-
славсваго у-да, на р. Альтѣ, въ 22 в. къ с.-з. 
отъ у-дваго г-да. Во свѣд. 1865 г., жителей, 
налороссіянъ, 2,981 об: в. (1,462 м. п.), 
360 дв., церковь правосл., сельское училище, 
волостное нравленіе. 

С К О П И Ш В И , мѣст., Ковенской г., Ново-
александровскаго у., въ 80 в. отъ у. г-да, 
при оз. Митовѣ. Ч. ж. 4 2 2 д. об. п., 6'і 
дв., 2 костела, синагога, еврейс. молитв, шко
ла; базары по понедѣльникамъ. Здѣсь родит
ся ленъ, взвѣстный по урожаю и доброка
чественности. 

(Город, восед., И, 331-, А м м о ь е а ъ , Ковеа, губ., 1*8). 

С к о р О Д И О Т Ш С Ъ , с , Полтавской г-ніи, 
Золотоношскаго у-да, при рч. Ирклеѣ, въ 28 в. 
съ в. оть у-дваго г-да. По свѣд. 1865 г., 
жителей, малороссіяпъ, 1,788 об. п. (889 м. п.), 
293 дв., церковь правосл. 

(Паа. ва. Поат. г-аіа, 9а.) 

С к о р О Д Н О е Г 1) село, Курской г., Старс-
оекодьскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, по почтов. 
дорогѣ въ Еорочу. Ч . ж. 2,469 д. об. п., 
283 дв., становая квартира. 

2) село, Тульской г., Новосильскаго у., въ 
20 в. отъ у г-да, при колодцѣ. Ч . ж. 3,281 
д. об. п., 402 дв., незначительная ярмарка 
6 августа. 

(Кеавааъ, Города a сеаеаіа Тульсж. губ., 11Э). 

Сворулѳ, мѣстечко (въ Спис. насел, 
мѣстъ названо седом*), Ковенской г. и у., въ 
33 в. огь Ковно, ври р. Виліи. Ч . ж. 247 
д. об. H.j 27 дв., костелъ. Оно извѣстно съ 
нач. XVI в. какъ родовое нмѣніе С»»Рд-льскяхъ. 

(ВаНоАу, Шяп. Pah., III, I»; ГврвЛ- aoetJ., II, Bi t ) . 

- С К Р Ы П А Е В О 

Свотоватоѳ, село, Екатеринославской 
г-ніи, Вахмутскаго у-да, ори pp. Кривом* 
Торцѣ и Скотоватрй, на почтовой дорогѣ изъ 
Бахмута въ Маріуноль, въ 46 в. къ ю. отъ 
у-днаго г-да. По свѣд, 1859 г., жителей 
2,282' д. об. п. (1 ,157 м. п.), велнкоруссовъ, 
334 дв., церковь правосл., почтовая станція, 
3 ярмарки незначительный. 

СКОТЬТИЯНЫ, село, Подольской г., Кл-
менецкаго у., въ 53 в. отъ у. г-да, при рч. 
Жнанчикѣ. Ч . ж. 1,581 д. об. п. (поляков* 
468, евреевъ 2 2 ) , 227 дв. 

СврудѲДИНа, слобода, Курляндскои губ., 
Геллукстскаго гауптианства или уѣзда, основан
ная въ 1790 г., въ 12 верстахъ на ю . -в. отъ 
Динабурга; ио тріангуляціи Курляндск. и Витеб
ской губ. 5 5 ° 4 9 ' с. ш. и 44°â2' в. д. отъ 
Ферро. В ь 1863 г. здѣсь было 212 жителей 
(102 к., 110 ж.), а именно: 24 протест., 
71 катол., 79 правосл., 38,евреевъ (18°/о 
всего паселеиія); они говорили языками: нѣ-
ыецкимъ—54, латышским*—39, русским*— 
110, польским*—9. Орановскій насчитывает* 
здѣсь 22 дома и 1 деревянную православную 
церковь, существующую съ 1800 г. 

(BienenBtamm, Ostsee-Provinzen, с. 419; Bienenstamm в 
Pfingsten, Karland, с. 99 в 100; Poaaart, Kurland, * . SS в «83; 
OpaaoBcaja, «ypj . г . , с . 211 a 475, а врвдак. 2-ое, N 11 в 12; 
Statistische« Jahrb. f. Karland f. das Jahr 1863, c. 146 a 117). 

СЬхрЬІгаДОВЪ, мѣст., Минской г., М о 
ды река го у., въ 35 в. отъ у, г-да, при р. 
Припяти. Ч . ж. 694 д. об. п., 115 дв., 
иравое.т. церковь, католич. каплица, еврейе. 
молитвен, школа. Около мѣстечка находится 
обширное городище с* остатками каменных* 
построек*, огражденных* огромными окопами 
и глубокими рвами; псе это цоросло огром
ными деревьями; около городища много кур
ганов*. О Скрыгаловг) известно ст 1497 г., 
когда въ нем* был* убит* Кіевсгііі митро
полит* МакаріЙ Крымскими татарами. Въ 
1782 году Станислав* ПонятовскіЙ разрѣ-
шилъ учредить здѣсь ярмарку. На р. При
пяти при мѣстечкѣ есть пристань, на ко
торой въ 1859 — 62 г. средн. числом* еже
годно грузилось 40,697 пуд., ва 31 ,664 г . , 
изъ нихъ лѣса и издѣлій на 29,864 р. 

(Город, восед., Ill , 137). 

СврьшаевО, село, Харьковской г-віи, 
Зміевскаго у-да, при рч. ГнилушгІ, вправо 

і отъ Чугуевеко-Изюмской почтовой дороги, въ 
23 в. къ с.-в. отъ Изюма. По свѣд. 1864 г., 
жителей,малороссовъ, 2,225об.п. (1,216 м.я.), 
464 дв., церковь правосл., школа • 2 ярмарки. 
Существует* съ конца X V I I в. 

(Овве. Xtaac. евараМ, Г», m - 1*4). 
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Свулдай. Такъ называется въ лоціи 
Нагаева островъ Шильдау, лежащій въ Боль-
шокъ Зундѣ, между о-во.мъ Моонъ и матери-, 
ко-мъ Эстляндіи; см. Шильдау. 

(Нагаева, Лоціа, Ш, с. 89). 

С к у Л Ь Н Ѳ В О (Илъинское), село, Москов
ской г., Сердуховгкаго у., въ 52 в. отъ у. 
г-да, при рч. Гусенкѣ. Ч . ж. 312 д. об. п., 
40 дв. Въ 1328 г. село это по завѣщанію 
кн. Ивана Калиты достаюсь сыну его Семе-
ону; впослідствіи принадлежало Алокеіев-
скому Московскому монастырю, а въ 1764 г. 
поступило въ казен. вѣдомство. По селу на
зывался древпій станъ Скульневскій, а въ 
лросторѣчіи Полшиною. 

(Собр. государ. грав. а догов., 1, 31, Иааачваъ-ііасаревг, 
Прагуджі по древ*. Іодоаса. yta., 109). 

Окуляны, мѣст., Бессарабской обл., 
Яескаго j.x въ 54 в. къ ю .-з. отъ у. г-да, 
по почтовой дорогѣ изъ г. Бѣдьцевъ въ Яссы 
(Моідавіл), при р. Прутѣ , ва гравнцѣ съ 
Молдшііею. Мѣстечкомъ учреждено въ 1812 
г.. Ч . ж. 2,048 д. об. п., 425 дв., православ. 
церковь, еврейс. синагога, почтовая станція, 
пограничная почтовая контора, зданіе каран
тина, таможенная застава, еженедѣльные ба
зары. Жители состоять изъ евреевъ и мол-
дававъ; цервыо занимаются торговлею, вто
рые -*- хлѣбояашествомъ, винодѣліемъ и от
части свотоводствомъ. Черезъ таможню про
ходило товаровъ: 

Вг Россію. За іра**цу. 
18ö3 годъ на 75,733 р. на 81,662 р. 
1864 > > 1,3,9,861 ж > 172,929 > 
1865 > » 157,099 > > 238,347 > 
1866 > » 1&6JS6 ». > 114,682 » 

1Ä67 » > 806»414 » > 134,018 > 

средн. числомъ 148,967 р. иа 147,328 р. 

Въ 1867 г. главными предметами отпуска 
за границу были: хлѣбъ, на 47,627 р., кожи, 
и* 3,880 р . , масло подсолнечное, на 3,780 
р., металлнтескія нздѣліі, ва 1&,315 р . , свѣчи 
воековня, на 16,112 р . , лошади, 260 шт., иа 
20,800 р . ; привозилось же разныхъ животных* 
ва 93,763 р . , кожъ на 16,272 р . , овощей 
Маг 17,965 р. 

(Г«рад. аосгі. , ч. I , i t s , Зашуві, Бессараб'. обд., 11, Ш , 
Воеа. статвст. Бессараб. обд., 139; Вады latmaea торговдв). 

Скуратове, сельцо, Тульской г. и у., 
въ 8 в. отъ у. г-да. Ч. ж. 137 д. об. п., 8 
дв. Здѣсь въ 1870 г. заложена каменноуголь
ная копь; уголь идетъ преимущественно на 
Московско-курскую желѣз. дорогу. 

(Упіатель м а у * . вмет. 1*7» г. га Ca«., апд. 1-ое, 133). 

С к у р а т о в * іСкурачш), село, Кіевской 
f., Радоашиьскам у>, въ 57 в. огь у. г-да, 
Ьтрш B f « . KajUBBfc, шхшяь втяѣшетсж отъ 

Г е а г а е * . Смяава. 

влах, предмѣстья Ка.чянки (320 д. об. п.). 
Мѣстпосгь села иожалована въ 1571 г. Сге-
фаномъ Баторіемъ Максиму Скурату за воен
ные подвиги. ІІынѣ жители суть его потомки. 
Ч . ж. 798 д. об. п., 114 дв., церковь во 
имя Воздвпженіа Креста, основ, въ 1800 г., 
училище. 

(Поівдсави, Сааз, о васедеа. atcfi . tlei. г., I M ) . 

СкуришвНСКая, сгаинда, Донской об
л а е т , па лѣвомъ берегу р. Медвѣдііцы, въ 
30 в. къ с.-в. отъ ст. Усть-Медвѣдицкой. По 
слід . 1859 г., жителей 4,000 об. п. (1 ,785 
м. и.), 424 дв. , церковь правосл., ярмарка. 

(Довсв. обд. іад. 186» г., N SO). 

Скуты, предмѣстье г-да Овидіополя, Х е р 
сонской г-нін; см. Овидіополь. 

Слабянъ, село, Черниговской г. и у. , 
в ъ . 2 4 в. оть у. г-да, при р. Десаѣ . Ч . ж. 
1,230 д. об. п. , 200 дв. , винокуренный за
водъ. Село это было сотеннымъ въ Чсрнигов-
скомъ полку; кь сотнѣ принадлежало 25 се-
леній, въ коихъ по ревизіи 1764 г. 3,238 
душъ. При польскомъ владычествѣ село при
надлежало ловчеиу Новгородском; Борису Гр«з-
ноиу. Въ самомъ седѣ былъ видѣнъ земляной 
валъ, а подъ самымъ селомъ находился земля
ной ЗОІОКЪ, построенный Поляками отъ та
тарских!, набѣговъ. 

(Ша*овс>||, Червагоа. аавѣстввЧ, 71, î t t ) . 

СлавіюрОД^илн С4Дб5/(^^оал , еа іО, Харь
ковской г-нія, Аггырскаго у-да, при pp. Ко
ров* в Пожив, на транспортной дорог* и*ъ 
Суджн вЪ Богодуховъ, « і 40 в. *ъ с. отъ 
у-днаго г-да. Основано въ исходѣ Х Ѵ Ц в. к 
было укрѣплеиыынъ ігастот. ІІосгвд. 1864 г., 
жителей, иалороссовъ, 2,312 д. об. п. (1,144 
и. п.), 340 дв., церковь правосл., 4 атрпрки 
и заводы селитрянвый и сахарный; ва по-
слѣднемъ въ 1867—1868 г. выдѣлано 12,000и. 
сахарваго песку. 

(Ова*. Х а е м , мірхіа, til , I I I — U S , » 7 , Саве. вааел. a. 
lap. г., L X X I l , В. ст. обоар. Хар. г . , U, 1*4). 

СДОМШШ (СлаеишжШ хрторь^ деревня, 
Калужской г., Жиздриискаго у., въ 20 в, отъ 
у. г-да. Ч. ж> 143 д. об. и., 20 дв. Здѣсь 
находится нѣсгорождеаіе камея, угля, иоету-
иающаго на ІІвано-Сергіевскій заводъ. 

(Попроцаіі, (ад. г., 5*1; паашт. аа. Іад. г. Ш І г., Ш ) . 

Сдавѳчна, мѣст., Волынской г., Овруч-
скаго у. , въ 45 в. отъ у. г-да. при р. Сло-
вечнѣ. Ч. ж. 910 д. об. п., 120 дв., иравоел. 
церковь, синагога, еврейс. молітв. школа, вино
курня, 2 ярмарки. 

(Город, весед., I , I I« ; ва/ма гу*. »%а. І Ш г., К М ) . 

СлаВВЯНО, Новое я Старое, два се
ла Саратовское1 г., Петровскаго f., ера Р-
Малой Няіьгѣ. 

40 



626 С Л А В У Т А - С Л А В Я Н О С Е Р Б С К Ъ 

1) CU. Повое, въ 33 в. отъ у. г-да; ч. ж. 
1,78«, д., об. п., 254 дв. 

2) Сл. Старое, въ 85 в. отъ у. г-д»; ч. 
ж. 8,606 д. об. п., 480 дв. 

Славута (Сладта), мѣст., Волынской г., 
Заславскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, при р. Го-
рывѣ. Ч. ж. 4,01̂ 3 д. об. п., 630 дв., пра
восл. церковь, костелъ, 3 еврейс. молитв, дома, 
базары по четвергаиъ, 6 яржарогъ. Въ 1754 
г. Славута получила магдебургевое право отъ 
короля Августа I I I . Въ мѣстечкѣ находятся 
(прйваддежащіе кн. Савгушко): мехавическій 
зав., прсишводящій на сумму до 70 тнс. руб., 
при 166 рабочихъ, свѣчносадьный зав., на 
8 тыс. р., писчебумажная фабр., на 105 тыс., 
суконная фаб., основанная въ 1818 г. и 
выдѣлывающая суковъ, одѣялъ, шарфовъ в пр. 
ва 320,000 р., при 389 рабочихъ и паров, 
магаинѣ въ 60 силъ. Въ 1840 г., съ разрѣ-
шенія правительства, былъ учрежденъ обще
ственный банкъ. 

(Гадод. aoeal., 1. 41«; Тваіатедь метам» 187» г. 
аа*. Я-м, «Ii Водив, губ. від. 186« г . , К И, 186» г., 

GttaBSHSa: 1) слобода, С.-Петербургской 
губ.; см. Московская Славянка. 

2) седо, Екатервнославсюі г-віи, Павло-
градскаго у-да, при р. Бвжѣ, ва почтовоі 
дорогѣ изъ Павлограда въ Ростовъ-на-Дову 
и Таганрог!,, въ 72 в. къ ю.-в. отъ у-днаго 
г-да. Посвѣд. 1859 г., жителей 3,046 д. об. п. 
(1,490 ж. п.), малороссіянъ, 442 дв., цер
ковь правосл., почтовая ставція и 3 ярмарки 
незначительный. 
Славянка Царская, село, С.-Петербург-

сков т.; см. Царская Славянка 
СлавяноОѲрбІЯ. Тать называлось воен

ное поселеніе Австрійскихъ Сербовъ, перешед-
шидъ въ Россію въ 1751 г. • водворившихся 
въ С . - В . частя нынѣшней Екатерннославской 
г-нін, между pp. Сѣвернымь Довцомъ, Бах-
муткою и Лугавыо. 

СЛавяНОСѲрбСКЪ, у-ный г-дъ Екате
рвнославской г-ніи. 

I . Г-дъ, иодъ 48°36' с. ш. и 57° 1' в. д., 
въ 423 вер. къ в. отъ Екатерннослав»; рас-
положенъ на покатости къ правому берегу р. 
Сѣверваго Донца, которые протекаетъ близъ 
г-да двумя рукавами, причемъ ближаОшів изъ 
нигъ, называемый Мертвымъ Довцомъ, на
ходится въ разстояніи 1 в. отъ г-да. Какъ 
въ Мертвомъ Донцѣ, такъ и въ городскихъ 
колодпдхъ, вода дурна, и 'потому въ г-дѣ 
ощущается ведоетатокъ хорошей воды. Сла-
вяносербскъ освованъ въ 1758 г., водъ наа-
ваніемъ с Донецкаго или Подгориаго, Сер- ! 

бамв, выходцами изъ Австріи. При обраэо-
ваиіи Екатеринославскаго нямістннчества въ 
1784 г. это село было назначено у-нымъ г-домъ, 
подъ вазваніемъ Донецка; въ 1796 г. Донецкій 
у-дъ былъ закрыть, а г-дъ оставлевъ заштат-
нымъ въ Вахмутскомъ у-дѣ. Въ 1817 г. г-ду 
возвращено значеніе у-ваго в ваававіе Сля-
вявосербска. По свід. 1870 г., въ Славяно-
ссрбскѣ 8,156 ж. об. п. (1,572 м. п.); въ 
томъ числѣ: дворявъ 253 об. п. (119 м. п.), 
городскихъ сословій 2,167 об. в. (1,090 м. 
п.); почти всѣ православные, кромѣ 160евреевъ. 
Въ 1870 г. въ г-дѣ была 1 церковь деревян
ная, 1 сивагога, 567 домовъ (12 кам.) я, сверхъ 
того, 31 нежилое зданіе, 2 училища: уѣздное 
и приходское, почтовая стаиція. Г-ду при
надлежитъ 1,720 дес. аемли; городской доходъ 
всего 1,700 р. Въ г-дѣ 3 ярмарки, нзъ кото
рыхъ значительнѣйшал 21 мая, съ оборотомъ 
на сумму до 10,000 р . ; здѣсь торгуютъ вре-
имуществевво скотомъ. Вообще торговля и 
промышленность г-да совершенно ничтожны; 
базары бываютъ разъ въ ведѣію; торговыхъ 
заведевій: 21 лавка, 2 постоялыхъ двора я 
2 ренсковыхъ погреба. Всѣ торговым сношенія 
г-да ограничиваются окрестными селеніямн и 
полученіемъ краснаго и бакалеіиаго товара 
ввъ Харькова. Фабрикъ ж мводовъ вѣтъ, а 
равно я реиеслениыхъ ваведевіі; небольшое 
число ремесленниковъ, по самымъ веобхо-
димымъ кастерствамъ, яроязводятъ своя из-
дѣлія на дому; жители занимаются почти 
исключительно сельскими промыслами. 

(Здкмов. eocr.rop.Eap. г., Ii Гер. аос. Foec. Ван., II, IM—IM, 
Паыовяів, Еватерввоса. губ.. 917—118; І .-стат обвар. Еаа-
тераиюд. r-ala, I«7, Boatpooc. Камаш. IU7 г., 17). 

П . У-дъ занимаетъ крайвюю восточную 
оконечность г-віи, въ ввдѣ трехугольника, 
котораго сѣверная н южвая стороны грани-
чатъ съ Харьковскою r-віеЗ м областью Дов-
скнхъ казаковъ, а западная сторона, мрчле 
гаетъ гь Бахжутсхому у-ду Екатермні сла*-
ской г-іи. Пространство у - д а 4,462 кв. 
в. или 92 кв. м. Поверхность у-да предетав
ляетъ раввину, перерѣзанную небольшими 
рѣчькамв, притоками р. С ѣ верна го Донца, и 
балками; только въ южной частя у-да прохо
дить небольшая цѣпь холмовъ, мюшдя всей 
поверхности покатость съ ю. на с. Самый 
возшшенвыв пунктъ у - д а находится въ 
окрестностяхъ м. Ивановки, г-дѣ сходятся 
почтовыя дороги нзъ Бахнута я Славяносерб-
ска въ Тягаарогъ и Ростовъ. Возвышеннѣншія 
частя этой ц і п і холмовъ првдеткшртъ обна
женные каменистые, беалісяые кряжя, весим 
тзкіс, но аротянутые явохда на яространствь 

http://eocr.rop.Eap
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2 или 3 версты; остальныя части возвышен
ностей" покрыты черноземом* и впоінѣ удобны 
къ оброботкѣ. Славяносербекій у-дъ входить 
въ составь обширнаго Донецкаго каменно-
угольнаго бассейна и обладает* значительны
ми залежами каменнаго угля и антрацита. 
Въ настоящее время главявйшіе пріисіси на
ходятся но рч. Лазовой, близъ д. Комисса
ровы, с. Еленовскаго, Павловки, д. Красно-
полы и но рч. Бѣдой: при сс. Чернухинѣ и 
Городищѣ. Кромѣ того, каменноугольные 
пласты залегают* по рч. Белой: при с. Селез-
невкѣ, д. Константинова, с.  Ѵѣломь,  д. 
Камышевахѣ, по рч. Ольховой: близь м. 
Ивановскою, с. Петровеньки, с. Успснска, 
по рч. Луганчику: близъ сс. Верхней и Ниж
ней Петровавловки п Первозвановки. Пра
вильная разработка пріисков* производится 
только на землях* горнаго вѣдомства; поме
щики же и крестьяне пронзводятъ ее весьма 
неискусно. Потребленіе угля до поелѣдяяго 
времени не имѣло широкаго распространенія 
въ слѣдствіе дороговизны перевозки. Прове-
деніе Азовской желѣзной дороги должно ожи
вить атотъ промыселъ. Орошеніе у-да при
надлежитъ исключительно кь бассейну Смер
чам Донца. Онь составляетъ сѣверную гра
ницу у-да и въ пределах* его принимает* вь 
себя pp. Жуіань, съ притоками Лозовою, 
Бѣлою и Олъховою, и Луіанчикъ. Верхнее 
теченіе Лугани отдѣляетъ С іавяносербскій у-дъ 
отъ Вахмутскаго. Направленіе теченія этихъ 
рѣкъ большею частію съ ю. на с. опреде
ляется существованіемъ цѣпи холмовъ въ юж
ной части у-да. По свед. 1870 г., въ у-дѣ, 
безъ г-да я посада Луіанскій заводь, считает
ся 98,721 жетелей об. п. (49,104 м. п.), въ 
томъ числе 747 дворяаъ и 95,800 крестьян*; 
православныхъ 92,038, раскоіьниковъ 5 ,25); 
немного менѣе Ѵз  всего наееленія великорус-
сы, остальнпые большею частью малороссы. 
Вь у-дѣ 194 поселка, въ томъ числѣ 1 го
род*, 1 посадъ, 3> селъ и 132 деревнп; из* 
поселковъ только 2 имеюгь свыше 500 дво
ровъ и 12 свыше 2,000 жителей. Значи
тельнейшее поселеніе есть ЛуганскіЛ заводъ 
(10,049 ж. об. п.). Въ у-де 37 церквей. Главное 
занятіе жителей составляетъ земледѣліе; почва 
въ у-дѣ плодородная, хотя и менѣе, чемъ въ 
западной части г-ніи; она отчасти меловая, 
отчасти хрящеватая, но большею частью съ при
месью песчаваго чернозема; ори отсутствіи 
раціональнаго хозяйства замечается нѣкоторое 
пстоидеиіе ея отъ носѣвовъ. Кроме хлебопашест
ва жители занимаются огородничествомъ и садо

водством*. Лесомъ у-дъ весьма скуден*; въ 
немь считается всего 16,000 дес. лесу, и то 
низкорослаго и рѣдкаго. Искусственного лесо-
разведеніі нітъ. О состояціи скотоводства 
можно судить по следующим* данным* 1670 
г.: лошадей 10,000, рогатаго скота 4 6,000, 
овець простых* 42,000, тонкорунных* 89,000, 
свиней 16,000. Охотвичій промыселъ пред
ставляетъ хорошую добычу, особенно на ку
ропаток*, но для убитой птицы мало сбыта. 
Разработка каменноугольных* и антрацито
вых* пріисковъ также занимает* значитель
ную часть мѣстнаго населенія. Заводская 
промышленность мало развита; по свѣдѣи. 
1870 г., въ у-дѣ 9 заводовъ, гь томъ числе 
8 винокуренных*, производящих* на сумму 
152,000 р., при 83 рабочих*, и 1 машин
ный, проязводящій на сумму 23,000 р . , ори 
41 рабочем* (въ д. Штейндорф*), и снаб-
жающій весь край земледѣльческимн машинами. 
Луганскій казенный литейный заводъ ни ut. 
закрыть. Торговля уѣзда ничтожна по затру
днительности сбыта; сколько-нибудь значи
тельных ь ярмарок* нет*. 

С л а в Я Н С В І Я соленыя озера и мине
ральная сотено-озерныя воды. Этихъ озер* 
10; они образовались близъ г-да Славявска 
от* разлива засыпанных* ИСТОЧНИКОМ* ВЪ конце 
X V I I I в. Главных* озер* 4: Рѣтое, в* с.-в. 
отъ г-да, в* 2 в. отъ него, овальное, 480 
саж. въ окружности, въ 41/* арю. глубины; 
Вейсово или Моятое, продолговатое, 500 
саж. в* окружности, почти бездонное и по
крытое соленою грязью; Слѣпное при Касю-
лепе, параллельно съ оредъидущим*, 1,000 
саж. нъ окружности, 1 саж. глубины, и Чер
вонное. На дне озеръ и вообще гдѣ роют* 
колодцы, встречается минеральная грязь, упо
требляемая для леченія грязь добывает* изъ 
старых* колодцев*, при бывших* здѣсь заво-
дахь; она и«еет* свойства хороших* лечеб
ных* грязей. Въ 100 частяхъ воды содержится 

Вь оз. Въ С і і - Въ Вей-
Р*ІШО«Ъ. ИНО«Ъ. СОІОЛЪ. 

Смолы 0,078 0,060 0,170 

Хлористаго кальція. 0,230 0,101 0,341 
> магвія . 1,067 0,818 l , ü 9 0 
» натрія. 18,561 26,914 5 8 , 4 0 « 

Сѣряокисл. навести 1,754 1,84 5,3ÜO 
> магнезіи 1,020 0,694 3,529 

Сернокислаго натра 0,958 2,310 2,98 2 
Углекислой извести 

н магяезіи . . 0,038 0,178 0,584 

Кречпе.іема 1,462 0 ,914 0,5У2 
Вода служит* как* для внутреннего, такъ 
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и для наружааго употреб.тенія, обыкновенно 
въ неизмененном* видѣ , но иногда подо
гретая грязь унотребіяется для мѣстныхъ 
ванн* н втираній. Курсъ леченія продолжается 
съ 1 іюня по 1 сент. Воды оказывають 
пользу преимущественно въ разныхъ видахъ 
золотухи, хроническонъ ренматизмѣ, ломоте, 
англійской болѣзни, въ общей нервной сла
бости и пр. Цѣлебная сила ихъ открыта въ 
1836 г. Заведеніе для пользованія водами 
сущеетвуетъ ври оз. Рѣпномъ съ 1852 г. 

( Т р у п , О м е . ашвер. вод* Росс, чип., 349—395; Харьк. губ. 
вѣд. 183S г., NN 1-4,43-48, 18І6 г. NN 1-3,1831г. NN23 -27, 
29, 31, 38-39, 1852, N 12, 1854 г., N 20, 1862 г., N 61; Ж. 
Мая. Вв. Д. , 1837 г., т. XXIV, 350). 

СлавЯНСВЪ, въ старининѣ Торг, заштат
ный городъ въ Изюмскомъ у-дѣ, Харьковской 
г-віи, ири р. Торцѣ и соленыхъ озерахь, подъ 
4 8 ° б Г с. ш . и 55° 16' в. д . , въ 166 в. отъ 
Харькова. П о названію той рѣки, на берегу 
которой стоить Славявскъ, и потому еще, 
что въ вѣвоторыхъ старинных* актахъ въ 
окрестностяхъ нынѣглняго Славявска упоми
нается Торское городище, ученые предпола-
гаютъ, что здѣсь было древнее поселеніе одно
го изъ качевыхъ езепныхъ народов*, обитав-
шихъ въ южной Россіи, — Торковъ. Е щ е въ 
1571 г., на Сѣверномъ Донцѣ , противъ устья 
Торца, стаивали русскія сторожи для охра-
ненія отъ набѣговъ Крымцевъ. Находящіяея • 
же по Торцу соляныя озера стали быть по
сещаемы, вероятно около того же времени, 
какъ великоруссамит такъ и малороссами соле
промышленниками. Въ 1676 г., когда здешніи 
соляной промысел* получилъ значительное 
развитіе, московское правительство признало 
необходимым* выстроить тутъ городокъ и при
звать на житье въ немъ черкасовъ; городокъ 
возник* подъ назвавіемъ Тора или Солянаго. 
Будучи далеко выдвинуть въ степь, онъ не 
р а з * подвергался набегам* и раззоренію отъ 
Крымцевъ, вмѣстѣ съ варницами. Вследствие 
чего, уже въ начале X V I I I в. соляной промы
сел* стал* здесь упадать; этому способствовало 
также и возиикновеніе другаго подобнаго 
промысла в * Бахиуте. При водвореніи Сер
бов* въ 1756 г., крепость Т о р * вошла в* 
состав* Новой Украинской линіи, а въ 1784 
г., при образовании Екатеринославскаго на
местничества, сдѣлана у -м* г-домъ, подъ на-
званіемъ Славянска. Въ 1797 г. Слав, съ уез-
домъ прясоединенъ къ Слободо - Украинской 
(ныне Харьковской) г-ніи, и сталъ въ ней 
запттатнымъ г - д о м * . П о свед. 1870 г., въ 
г-де было 1 1 , 6 5 3 ж. об. п. ( 5 , 7 2 3 м.), въ 
томъ числѣ: дворян* 312 об. п . , городсвихъ 

сословій 6 ,003 об. п. , крестьянъ 4 ,111 об. 
п . , почти все провославные. Зданій: церквей 
каменныхъ 3, домов* 1,496 (кам. ,17), нежи
лых* 74; приходское и сельское училища, 
больница, при которой заведеніе минераль
ных* вод*; богадельня, почтовая станція. 
Промышленный зааятія жителей обусловли
ваются в* значительной степени близостью со
ляных* озеръ: въ г-де, при одном* изъ озеръ, 
находится 9 солеваренных* заводовъ, произво-
дящихъ соли на 1 0 1 , 0 0 0 р . , при 100 рабо
чнхъ; каменный уголь для солеварень приво
зится изъ Екатеринославской ..г-ніи. Кроме 
того, въ г-дѣ 12 салотопенныхъ, сальносвѣч-

, ныхъ и мыловаренных* заводовъ, съ произ
водством* въ 100,000 р . , , при 86 рабочих*, 
и 4 завода кирпичныхъ. За иеключеніемъ 
кирпича, служащаго для местныхъ построекъ, 
остальныя ироизведенія сбываютъ на Харьков
ской ярмарке. Наиболее распространенный 
в* г-де ремесла — бондарное, кузнечное и 
кожевенное. Торговля города довольно зна
чительна, благодаря соседству соляныхъ озеръ: 
предметы ея — соль, рагатый скотъ, овцы и 
'сало. Въ городЬ бываетъ 3 ярмарки: Провод-
ская, въ 3 нослѣдніе дня Святой, Троицкая 
и Евстафіевская ( с * ,20 по 22 сентября). 
Нанболѣе значительная первая. Главный пред
мет* ярморочной торговли — рогатый скот*. 
Кроме ярмарок* въ г-де бываютъ. по воскре
сеньям* базары. П о свѣд. 1862 г . , купече
ских* капиталов* объявлено 8 0 , изъ нихъ 74 
для торговли, на месте. Въ г-де 54 лавки, 4 
гостии ницы, 1 ресторань, 5 ренсковых* погре
бов* и 9 постоялыхъ дворов*. Лавочной тор
говле и вообще оживленію г-да много способст
вует* съезд* на находящаяся въ г-де целитель
ный воды. Некоторая часть жителей занимает
ся сельскими промыслами, и до 400 человек* 
ежегодно уходят* на зароботки, преимуще
ственно на Донъ. Г-ду принадлежитъ 3 .083 
дес. земли. Городских* доходов* 4 , 5 8 4 р . 

СГор. нос. P. aim., V , кв. 2, 401—407; Эковоа. сост. г-довъ 
Евр. P., I I ; В.-ст. обозр. X. г-нін, 246—250; Матеріады дда 
Стат. Р. «*и., Г, отд. 3, 104). 

СладКОѲ, озеро, Тобольской губ. па гра
нице Ишимскаго и Курганскаго окр.; оно 
занимает* площадь в* 30 кв. верст*, длипа 
его 8, а ширпна отъ 2-хъ до 6 верстъ. 

(Воев. ст. обз. Росс , т. ХѴТІ, ч. I , Sis Гагемвістеръ, Стат. 
обз. Саб., I , 32). 

Слакова, башкирская деревня, Уфимской 
г., Белебоевскаго у . , въ 50. в. отъ у. г-да, 
по коммерческому тракту изъ Белебея въ Сгер-
литамакъ, цри рн. Слаке. 4L. ж. 2,227 д. об. 
п. , 345 дв., 3 мечети. 
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СламиХИНЪ, хуторъ, казачьяго Ураль-
скаго Войска, Уральской обл., по р. Вольпт. 
Узеню. Основанъ въ половинѣ X I X вѣка и 
имѣетъ только 289 д. об. п. Несмотря на 
позднее пачало, хуторъ въ послѣднее время 
ста.іъ пріобрѣтать торговое значеггіе для вой
ска, какъ пунктъ, въ который съезжаются 
букеевцы, башкиры и жители сосѣднихъ селе-
ній Новоузеяскаго у. , Самарской г. 

Одбіввеъ, Уралвсв. воасва, I , 417). 

Слансвоѳ, село, Тамбовской г., Лебедяи-
скаго у,, въ 20 в. отъ у. г-да, по проселоч
ной дорогѣ изъ Лебздяни черезъ Сезеново въ 
Ряжскъ, при оврагахъ и прудахъ. Ч . ж. 1,910 
д. об. п . , 243 дв. 

СлатуйГСЪ - Кальнсъ (Slapiums-
Jcalns), гора, Лифляндской губ., Венденскаго у., 
одна изъ значигельнѣйпгихъ вершинъ плато р. 
Лифл. А а , въ еѣверной его части, изъ Пебалг-
скихъ высотѣ, близѣ Роннебурга, къ ю.-в. 
отъ него, высотою въ 820 ф. англ. (821 ф.) 
или 770 ф. пар. 

(Rathlef, ЗЬвае, с. 83 • 33; Ф. Вейварвъ, Л В Ф Л . Г . , С . 103 
и ПО ( N 141). 

Сдастуха Новая (Воюродицкое), село, 
Саратовской г., Аткарскаго у. , въ 30 в. отъ 
у. г-да, при р. ТТткарѣ. Ч . ж. 2,503 д. об. 
п., 310 дв. ( у Раевскаго 3,526 д. об. п., 344 
дв.), училище, базаръ, ярчарка въ день Рожд. 
Богородицы, не отличающаяся отъ простаго ба
зара (привозъ на 300 — 5 0 0 р .) . 

(Раевсків, Торгов, пуанты Саратовск. губ., 39). 

СлащевСВаЯ, станица, области Донска
го войска, въ Хоперскомъ округѣ, при,р. Х о -
прѣ , въ 120 в. отъ ст. Урюпинской. По 
свѣд. 1869 г., жит. 789 об. п. (386 м. п.), 
273 дв., церковь правосл., приходское учи
лище, ярмарки 2 незначительный. 

(Koppen, Beiee іпв I i . d. D. K „ 151). 

СЛИЗНѲВа. дер., Калужской г., Бороч-
скаго у. , въ 20 в. отъ у. г-да, при рч. Нарѣ . 
Ч . ж, 385 д. об. п. , 67 дв. Здѣсь въ 1843 
г. былъ осмотрѣнъ пластъ камен. угля. 

(Иопроцвій, Калуж. губ.. 219). 

СдобОДЗея: 1) село. Херсонской г-ніи, 
Тираспольскаго у - да, на почтовой дорогѣ 
изъ г. Тирасполя въ Одессу, при рч. Турун-
чакѣ, къ ю. отъ Тирасполя. По свѣл. 1864 
г., жит.. большею частію молдаванъ, 4,035 об. 
п. (2 ,025 м. п.) , 648 дв. , 1 церковь. 

2) село, Курской г., Корочанскаго у.; см. 
Новая Слобода. 

Слобода Большая: 1) село, Курской 
г., Корочанскаго у.; см. Городище Большое. 

2) село, Курской г.; см. Смородинное. 
Слобода Гѳрманова, село, Ярослав

ской г.; см. Іропа. 

Слобода Новая: 1) село, Курской г., 
Путивльскаго у., въ 21 верст, отъ у. г-да, 
при прудѣ. Ч . ж. 1,947 д. об. п., 238 дв., 
2 ярмарки. 

2) село, Курской г., Щигровскаго у.; см. 
Новая Слобода. 

3) село, Нижегородской Г., Лукояповскаго 
у.; см. Новая Слобіда. Здѣсь находится источ-
пнкъ, богатый железистыми частями. 

[Нпжегорол. Сборе., 11, с. 11). 

Слобода Попова, село, Курской г. , 
Путпвльскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при 
рч. Грузсвой. Ч . ж. 2,679 д. об. п. , 320 дв. 

Слобода Старая, село, Владішрскоі* 
г.; см. Старая Слобода. 

Слобода ЦѳсарсВая, село, Кіевской 
г.; см. Цесарская Слобода. 

СЛОбОДа ЯМСВаЯ, село, Пензенской г., 
Инсарскаго у.; сміяЯмская Слобода. 

СлббОДШЦИ, сельцо, Московской губ. , 
Богородскдго у., въ 55 в. оть у. г-да, но до
роге пзь Богородска въ Коломну, при р. Гу-
слицѣ. Ч . ж. 1,829 д. об. п. , 235 дв., ра-
скольн. часовня. 

(Свѣд. о поаѣщ. внѣвіяхъ, II , 8). 

Слободка: 1) село, Архангельской г.; 
см. Усть-Цыльма. 

2) мест., Виленской г. н у. , въ 50 в. отъ 
Вильно, при ручье. Ч . ж. 142 д. об. п. , 13 
дв. , католич. костелъ, 

(Го^од. посед., ч. I , с. 143). 

.3) С.Геронтьевскія, деревйя,Казанской губ., 
Чебоксарскаго у., нъ 1 в. отъ у. г-да, на 
правомъ берегу Волги. Ч . ж. 44 д. об. п. , 
11 дв. Зіѣеь находилась Геронтіева-Снасскяя, 
иначе Владимірская мужская пустынь, неиз
вестно когда оспопагшая, но упраздненная 
въ 1838 г. Отъ нея осталась церковь во пмя 
Преображенія. 

(Ист. Росс. Іерар., Ш, 692; Ратшввг, Моя. а цервва, 108; 
Заводж. Иуравей, 1, 171). 

4) село, Кіевской г., Радоиыльскаго у., въ 
25 в. оть у. г-да, при руч. Лущавице. Ч . ж. 
585 д. об. п., 76 дв.; церковь С в . Николая 
перенесена пзъ Староселицы въ 1790 году. 
Близь села находится урочище Урішхностъ, 
гдЬ нтходятъ разныя старпвныя вещи. 

(Нохпдѳввчь, Сказ, о нассдев. иѣств. Кіев. г . , 124; Обоярѣ-
ніе могилті кіев. губ., 36). 

5) мест., Ковенской г., Новоалексапдров-
скаго у., вь 70 в. отъ у. г-да, при озере. 
Ч . ж. 303 Д. об. и., 20 дв., костелъ. 

(Город, посед., II, 531). 

6) мест., Минской г. п у. , вт 60 в. отъ 
у. г-да, при р. Слободке. Ч . ж. 159 д. об. 
п. , 19 дв., правосл. церковь. 

(Город, посед., Ш , И 6 ) . 
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7) предмѣстье у-днаго г-да Аіександровска, 
Екатериносл. г-ніи. 

8) мѣст., Полтавской губ., Миргороде», у., 
при р. Хоролѣ, въ 18 в. къ ю. отъ Мирго
рода, на почтовой дорогѣ изъ Миргорода въ 
Кременчугъ. По свѣд. 1865 г., жит. 1,124 об. 
п. (553 м. и.) 156 двор., церковь 1, 3 ярмарки и 1 
винокуренный заволъ. 

(Пни. п . П О І Т . г., 1 8 6 3 , I I I , 93-, Гор. посеі. Росс, шип., І Г , 
2 1 9 ) . 

9) С , иначе Малая Волчья, слоб., Харьков
ской г-піи, Волчанскаго уѣзда, при рч. Вол
чьей, въ 23 в. къ с.-в. отъ Вілчанска. По 
свѣд. 1864 г., ч. жит. 1,098 об. п. (546 м. 
п.), 129 двор., церковь провославная, заводъ 
овчарный. 

СОпае. Х а р и , «парііа, IV, 3 3 7 ) . 

10) С , также Юзкуя, Малая Юзкуя, село, 
Таврнч. г-ніи, Мелитоиольекаго у-да, при ко-
лодцахъ, на почтовомъ грактѣ изъ Мелито
поля въ Ѳеодосію, въ 71 в. отъ у-днаго г-да. 
По свѣд. 1864 г., 2,024 ж. об. п. (1,006 я. 
п.), 304 двор., церковь правосл., почтовая 
ставція. 

СдобОДВа Н о в а я : — предмѣстье г-да 
Одессы. 

СлобоДСВОѲ, село, Нижегородской г. и 
у., въ 53 в. отъ у. г-да, по Казанскому 
почтов. тракту, при рч. Шавѣ. Ч. ж. 949 д. 
об. п., 126 дв., церковь во имя Казанской 
Бож. Матери, построенная въ 1817 г.; въ 
ней находится евавгеліе, печатанное при ц. 
Алексеѣ Михайловнчѣ. Жители кромѣ хлѣбо-
паіпества занимаются на рыбвыхъ проны-
слахъ въ Астрахани и вольной почтой во 
время Нижегородской ярмарки. 

(Стат. Эасп. 1853 г., руаопаеь; Haaterop. Свора. I I , f » l ) . 

СдОбОДСКОЙ, уѣздный городъ Вятской 
губерніи. 

I . Г-дъ, подъ 58°44' с. ш. и 6 7 ° 5 Г в. 
д., въ 31 в. отъ г. Вятки (по теченію же 
рѣки въ 70 в.); расположенъ на прав., воз-
вышенномъ берегу р. Вятки, при впаденіи въ 
нее рч. Спироки. Въ 1 в. отъ города на 
городской землѣ лежитъ Демьянская слоб. Г-дъ 
основанъ около 1546 г. жителями, выселив
шимися изъ г. Шестакова (нынѣ село Слобод, 
у., въ 25 в. отъ у. г-да), и первоначально 
назывался просто < Слободою >, названіе, которое 
сохранилось н въ нач. Х Ѵ П ст. Вь 1562 г. 
онъ уже называется посадомъ, а въ нач. 
Х Ѵ П в.—городомъ; уже въ 1628 г. Слободской 
управлялся воеводами и имѣлъ свой уѣздъ. 
Въ 1708 г., какъ городъ Вятскаго дистрикта, 
причисленъ къ Сибирской губерніи; въ 1727 г. 

приписанъ къ Казанской г., въ 1780 г., при 
учрежденіи Вятскаго намѣстничества, сдѣланъ 
уѣзднымъ городомъ, каковымъ и остается до 
настоящаго времени. Исторія города не пред
ставляетъ особаго интереса; жпзнь обывателей 
во все его 31/»-столѣтнее существованіе текла 
совершенно мирно и только неизбѣжпые по
жары, да развыя болѣзни нарушали спокой-
ствіе и благоденствіе гражданъ. Изъ пожаровъ 
особенно были опустошительны въ 1681 и 
1742 год.; въ 1681 г. ияъ было истреблено 
86 дворовъ, архіерейскій домъ, построенный 
на случай пріѣзда архіерея, земскій приказъ, 
тюремный домъ, келья женскаго монастыря 
и Екатерипенская церковь; въ 1742 г. по-
жаръ еще болѣе опустовтидъ городъ, отъ коего 
осталось невредимыми только 7 домовъ. Въ 
1607 и 1657 г. жители были поражены мо-
ровымъ повѣтріемъ, которое было такъ силь
но, что жители умирали на дорогахъ и свя
щенники не успѣкали совершать обрядъ бо-
гослуженія; въ первый разъ жители обратились 
съ теплой молитвой къ чудотворя. образу св. Ни
колая Веливорѣцкаго и такъ какъ язва прекра
тилась, то въ воспоминаніе этаго событія и 
доиынѣ въ г-дъ ежегодно приносить икону св. 
Николая изъ с. Великорѣцкаго (нар. Вяткѣ). 
Во второй разъ обратились къ образу Спасите
ля и учредили крестный ходъ, совершаемый вынѣ 
въ5-е воскресенье велика го поста. Слободской по 
своему благосостоянію принадлежитъ къ числу 
лучшихъ городовъ въ губернів, в благоустрой
ство его, какъ кажется, началось съ нервыхъ 
временъ существовала. Изъ дозорной книги, 
составленной въ 1615 г., видно, что тогда 
Слободской состоялъ изъ деревяннаго острога 
я посада, ииѣлъ 8 церквей (Вознесенія, муч. 
Екатерины, св. Николая, Іоанна Предтечи, 
еще Вознесенія, Преображенія, св. Аѳаяасія и 
an. Петра и Павла), 160 дворовъ. По описи 
1629 г. городъ называется погнившимъ и 
развалившимся, имѣлъ двои воротъ, да двѣ 
башни глухихъ, а межъ дворовъ у баіяень 
200 городень по мѣрѣ около ВСР.ГО города 

S 75 саж. и 8 церквей, изъ коихъ одна стояла 
безъ пѣиія, 26 дворовъ церковнослужителей, 
11 велііі, а въ нихъ живутъ нищіс и черные 
старцы, тюрьма, да около посада острогь; вь 
этомъ году показаны 4 лавки, 11 кузницъ, 
47 огородовъ, рыбныя ловли, квасной и свѣч-
ной промыслы. Въ 1654 г. въ городѣ счи
талось иосадскихъ дворовъ 329 и церковныхъ 
2 2 . По переписи 1722 г. въ Слободскомъ 
оказалось 900 д. м. д. носядскихъ я 35 ихъ 
рабочихъ; въ 1744 г. посадекмхъ было 963 
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к. п. , въ 1764 г. 1,003 м. п. При учреж-
деніи намѣстничества въ 1780 г. въ Слобод-
скоиъ, внутри самого города, находился валъ, 
ограничивающій кремль, было 2 собора, 2 
ириходскія церкви, 1 кладбищенская, 2 мо
настыря, воеводская капцелярія, домъ воевод-
скій и магистратскій, домовъ 486 (б кам.), 
кожевенный заводъ купца Платунова, купцовъ 
1-ойгильдіи 2 , 2 - о й — 3 0 п 3-ен—64, которое 
вели торгъ съ Архангельскомъ черезъ Н о -
шульскую пристань; мѣщапъ 9 1 0 . Въ 1843 
г. считалось церквей 7 и въ монастыряхъ 4, 
домовъ 581 (92 кам.). Въ 1867 г. ч. ж. въ 
городѣ 6,904 д. об. п. (3 ,447 м. п.) , въ 
числѣ коихъ: дворянъ 1 1 6 , купцовъ 879, мѣ-
щанъ 4 9 8 0 , крестьянъ 592. Неправославных*: 
магометанъ 14 и евреевъ 6. Въ 1869 г. здѣсь 
находилось церквей православн. 8 (всѣ кам.), 
мужской и женскій монастыри, 3 часовпн. 
Изъ церквей, соборъ Еватериненскін построенъ 
въ 1695 г., соборъ Преображенскій въ 1699 
г., a отдѣльная при немъ церковь въ 1784 
г.; замѣчательна также по изяществу архи
тектуры церковь Св. Духа, въ сл. Демьянской. 
Жилыхъ домовъ 649 (95 кам.), лавокъ 129 
(60 кам.), улицъ продольныхъ 7, пмѣющихъ 
до I 1/« в. дл., и поперечныхъ 10, длиною въ 
306 саж.; лучшія пзъ улицъ Глазовская (Мил-
ліониая) и Монастырская ; площадей 4: 
хдѣбная, красная, сѣнная и дровяная; учи
лища: уѣздное и приходскія мужское, женское 
2-го разряда съ приготовительным* классомъ 
(въ 1869 г. учащихся 524 м. и 112 д.) , 
частная типографія, богадѣльня на 12 чело-
вѣкъ, городская больница, общественный банк*, 
основанный въ 1809 г. купц. Анфилатовымъ, 
съ основн. калиталомъ въ 2 8 , 0 0 0 р. асе. 
Городу принадлежитъ земли 2,937 десят., 
8 домовъ и 6 лавокъ. Городской доходъ въ 
1869 г. простирался до 19,644 р. По своей 
торговой и промышленной дѣятельности Сло
бодской занимаетъ одно изъ видныхъ мѣстъ 
въ своей губервіи. Н а первомъ мѣстѣ стоять 
мѣстные заводы, производящіе на 1,240,000 
р. На 11 кожевенныхъ заводахъ въ 1868 г. 
было выдѣлано кожъ на 532,900 р. , которыя 
сырьеиъ получались съСнвы, Обвы, изъ Перми, 
Екатеринбурга, Семипалатинска, Вологодской 
и своей губерній. Выдѣлавная кожа пдетъ въ 
разные города имперіи, но болѣе поставляется 
в* казну. Остающаяся от* кожи шерсть отпра
вляется въ Казань и Нижній, для сукон*, 
войлоков* и шляпъ, часть же употребляется 
на мѣстѣ для тканья половиков*. Мездра по-
ступаетъ на мѣстныѳ клееваренные заводы, 

коихъ въ 1868 г. было 3, съ производствомъ 
на 10,192 р. Послѣ кожевеннаго производ
ства значительна деятельность винокуреинаго 
завода (Александрова), выкурившаго въ 1868 г. 
на 390,000 р. Замѣчателепъ также коло
кольный зав. (Букалевыхъ), производивши! въ 
1868 г. колоколовъ па 75 т. р. , которые 
сбываются въ Нижнем* и своей губерніи. 
Хнмическій зав. (Платуновыхъ) выдѣлаль на 
40 т. р. Кромѣ того было: 2 салотопенныхъ, 
на 14,200 р. , 8 солодовенныхъ, на 10 т. р . , 
2 фосфороспичечныхъ, на 44 т. р. , 1 полоч
ный, на 2,950 р . , 5 тубныхъ, на 70,800 р., 
3 скорпяжныхъ, на 60,150 р. Кромѣ того 
заслуживает* вниманія мастерская каповыхъ 
издѣлій (Макарова), на которой приготовляется 
баульчиков*, шкатулокь, табакерок* и проч., 
сбываемых* не только в* Вятской губерніи, но 
н въ С.-Петербургѣ, па сумму до 1,800 р. 
Ремесленная дѣятельность направлена на вы
делку бѣличьихъ, заячыіхъ, мерлушечьихъ и 
овчинвыхъ шкурь, шитье тулуповъ, полушуб-
ковъ, перчатокъ п рукавицъ. Однихъ полу
шубков* къ Архангельску отправляется до 
100 тыс.; рукавицъ выдѣлывается до 200 
тыс. парь, которыя расходятся в* своей 
губерніи, но болѣе идут* въ Сибирь. Всѣхъ 
ремесленников* в* 1869 г. было 437 чело-
вѣкъ. Слободскіе купцы, кромѣ внутренней 
торговли, удовлетворяющей мѣстнымъ нуждамъ, 
преимущественно ведутъ торговлю съ Архан
гельским* портомъ, отправляя туда мѣстныя 
произведенія черезъ пристани Ношульскую п 
Кайгородскую, Вологодской губ. Эта отпускная 
торговля годъ отъ году падаетъ по прпчнпѣ 
неудобства отправки товаровъ. Въ прежнее 
время (до 1857 г.) отпускалось ржи до 200 т. 
четв., муки ржаной до 700 т. пуд., овса до 
100 т. четв., сѣмени льнянаго до 50 т. четв., 
льна до 70 т. пуд., крупъ до 4 т. четв.; 
кромѣ того изъ Слободскаго шлп рогожи, кульс. 
кожи, щетина п конскій волосъ; вообще же 
отпускалось изь Слободскаго на сумму до 
1,219,000 р. (См. Вѣстн. Геогр. Общ. 1860 г., 
ч. X X I X ) . Въ 1869 г. эта дѣятельность 
ограничивалась лишь на сумму до 600 т. р. 
(См. Памят. кн. Вятской губ. на 1870 г., 
отд. V , стр. 171); въ этомъ году было от
правлено ржп Ю т . четв., муки ржаной 1 2 0 т . 
пуд., овса 30 т. четв., льнянаго сѣмени 20 т. 
четв., льна 8 т. пуд., пакли и кудаш 12 т. 
пуд. Хлѣбъ, кромѣ Архангельска, постав
ляется слободскими купцами на горные за
воды своего уѣзда и Глазовскаго. Кожи и 
издѣлія идутъ въ Москву, Нижній, Прбить н 
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города своей губерніи. Скупаемый толстый 
холстт. поставляется in. казну и отсылается 
также въ Сибирь и па горные заводы. Ману-
фактурпые и бакалейные товары доставляются 
въ Слободской изъ Архангельска, Москвы, 
Нижняго и съ Мензелинской ярмарки, пше
ничную муку, крупу, рыбу, фрукты и табакъ 
изъ Казани, соль и рыбу изъ Перми. Въ 
18(59 г. въ городѣ было объявлено капита
лов!, по 1-й гпльдіи 6 и по 2-й 94 . Ярмарокъ 
вь городѣ бываетъ 4: въ 5-ое воскресенье 
великаго поста, въ 10-ое воскресенье по пасхѣ , 
въ осеннее воскресепье послѣ 14 сентября 
И 24 ноября; обороты ихъ простирались до 
15 т . р. Кромѣ ярмарокъ, въ городѣ бываютъ 
еженедельно базары по воскресеньямъ и чет-
вергамъ; въ базарный депь продается разныхъ 
крестьянскихъ произведены на 1 0 0 — 1 5 0 р. 

(Лепехікъ, Двевв. зап., ч. 111, о. 225; Falk, Reise, I , 1.19; 
Фадьвъ, вт, Поан. Собр. учев. путеш., т. V I , с. 197, Рычвпвъ, 
Даевн. зап., 571 Забдовсвів, Зеидеоа. Россів, т. IV, с. 80; Erd
mann, Relträge, M, в. 21, 43; Воев. стат. Вятсв. г., 47, 77, 94; 
В. П. , Отъ Иркутск» 1 0 Москвы, с. 191; Ж. М. Вв. Д. 1843 г., 
ч. IV, с. 468, Вѣств. Геогр. Общ. 1860 г. , ч. XXIX, отд. 2, с. 
14; Город, посед., ч. I I , с. 27; Эвояом. сост. город, oocea-, ч. 1, 
Ватсв. губ., с. 26). 

I I . Уѣздъ лежитъ въ с. частигубернііі. Простр. 
его по измѣр. г. Стрѣльбицкаго 4 9 7 , 9 5 кв. ѵ.  или 
2 4 , 0 9 4 кв. в.; припадлежитъ къ чпслу наиболь-
шихъвъ губерніи. Площадь уѣзда имѣетъ вообще 
холмистую поверхность, усѣянную въ удольяхъ 
болотами и пересѣкаемую рѣчнымн долинами. 
Возвышенности прорѣзываютъ въ разныхъ 
направленіяхъ уѣздъ. Узелъ этихъ возвышен
ностей, служащихъ пстокомъ Камѣ , Вяткѣ 
и Чепцѣ , находится въ сѣв. половинѣ Гла-
зовскаго уѣзда. Кама и Вятка, спускаясь сь 
сѣв. склона горъ, текутъ почти параллельно 
на разстоянін 50 в. , отдѣляемыя горною 
отраслью, которая, пройдя около 150 в. 
прямою грядою, раздвояется и, воздви
гая собою преграду, прппуждаеть Каму 
повернуть на с . -в . , а Вятку на ю.-з. Послѣ 
того, развѣтвленныя горныя отрасли сопро-
вождаютъ — одна лѣв. береп. Камы, другая 
прав, берегъ Вятки. Послѣдняя, при впадснін 
въ Вятку р. Кобры, соеднпяетея съ новою 
горною вѣтвью, выходящею изъ Усть-Сы-
сольскаго у. и составляющею юж. склонъ гор-
наго хребта, отділяющаго Двипскую систему 
о т ! Волжской. Другая отрасль горнаго узла, 
находящаяся въ Глазовскомъ у. , идетъ прямо 
на з . , слѣва омывается Чепцою, а справа 
склоняясь холмами до течевія Вятки, сь коею 
она образуетъ треугольник!.. Къ гористымъ 
мѣстностямъ припадлежитъ правый берегъ 
Вятки оть с. Рождественскаго (Нагорнаго), 

вверхъ по течеиію Кобры до с. Синеглпн-
скаго и далѣе до Вологодской г. Также го
ристостью отличается местность по лѣв. сто
рону Камы, гдѣ проходить узкая гряда отъ 
д. Тиховекой за г. Кай. Н а с. отъ этого 
горняго возпышепія и отъ холмпстой вѣтви, 
сопровождающей правый берегъ Вятки п па 
ю.-з. отъ гористаго прибрежья Кобры, вплоть 
до Вологодской границы идетъ почти непре
рывная цѣпь разной величины болотъ, то 
чпстыхъ, то поросіпихь хвойнылъ лѣсомъ. 
Есть также значительный болота на прав, 
берегу Камы и но р. Черной Холуиицѣ . Вел 
площадь уѣзда лежитъ въ системѣ р. Камы, 
за исключеніемъ весьма незначительной сѣв. 
части, ГДІІ получаетт. начало р. Сысола Сѣв -
Двинской системы. Кама уѣзду принадлежитъ 
па протяясепіи 205 в. п способна для сплава 
плотов!.. Изъ нрнтоковъ Камы замѣчательна 
только р. Вятка, протекающая по уѣзду па 
366 в.; до С.тободскаго опа судоходна только 
весною, а отъ Сло'юдскаго даже и лѣтомъ. 
Въ Вятку впадаютъ Чепца, протекающая по 
уѣзду на 158 в., Холуница, принадлежащая 
исключительно Слободскому у. на 119 п., 
Черная Холуница, тоже на 72 в., Кобра, на 
103 в. П о всѣмъ этимъ прптокамъ Вятки 
производится силавъ лѣса, а по р. Холуницѣ 
ходятъ п барки, преимущественно сь метал
лами. Озера встрѣчаются во множествѣ но 
обоимъ берегамъ pp. Камы и Вятки, но по 
величин'!, опѣ незначительны. Почва упзда 
весьма разнообразна н отличается вообще не-
п.тодородіемъ; по лѣвую сторону рч. Чепцы 
грунтъ предетавляетъ соеднненіе песка сь 
иломъ и усѣянъ мѣстаяи булыжнпкомъ; далѣе, 
переходя на правый береп. Чепцы и по обѣ 
стороны Вятки, онъ то песчаный, то глипп-
стый, то иловатый, то известковый или на-
конецъ каменистый. К.ійское болото, лежащее 
къ с.-в. отъ р. Кобры, п пространстве оть 
д. Воронпнской по обѣ стороны Вятки до 
д. Тиховекой занято боровыми песками и 
торфяными топями. Прибрежье Камы нзо-
билуетъ болѣе суглинкомъ и мснѣо супсекочъ. 
Добываніе нѣкоторыхъ но.іезннхъ ископае-
мыхъ составляетъ особый промыселъ мѣст-
ныхъ жителей. Первое мѣсто принадлежит!, 
желѣзнымь рудамъ, разработывавіщпмся для 
мѣстныхъ жслѣзодѣлательныхъ и чугунопла
вильных!, заводовъ, а также и дія заводовъ 
Глазовскаго у. Здѣшнія руды имѣюті. гнездо
вое іюложеніе; в с і онѣ , кроиѣ красной охры, 
составлявітъ водяную перекись желѣза, назы
ваемую иначе бурымъ желѣзнымъ кампеяъ 
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или бурымъ кровавккоит.. Лучшая въ губерніи 
известь добывается при уроч. Бъ.юй-Слуды, 
вь 1 в. отъ р. Вятки, и при почиикѣ Руб-
цовскомъ. Известковый камень, негодпыЯ дія 
иередѣлки въ известь, доставляется па чу
гунные заводы вмѣсто флюса. ГорновыЛ ка
мень, пркпадлежащій кь нородѣ печчапикоиъ 
и употребляемый па кладку дояеяпыхъ печей, 
ломается на прав. бер. р К і ч ы , вь 40 «. 
отъ Кая, у Липоваю Плеса я при рч. Бс-
резовкѣ. Для отливки формъ употребляется 
пеоокъ, добываемый при д. Мерыякахъ, въ 
Пантыльскомъ прпходѣ, и прп д. Калининской, 
въ ПІеетаковской вплостп. Судя но обпажр-
ніямъ горъ, полагаютъ, что въ уѣадѣ есть 
мѣсторождепія пеочаннстыхъ мѣдпыхъ рудъ. 
Въ уѣздѣ находятся также 5 соіяннхъ источ
ников.: при почпнк?! Усольскомі,, близъ г. Бія, 
при д. Передней Мулинѣ, прч д. • К*р'шѣ, 
и вь дачахъ г. Слободсхаю, близъ устья р. 
Холунпцы; источники эти еще раірабогыза-
лись въ первой четверти X V I I I ст., но ст. 
тѣхъ поръ оставлены. Лѣсами уѣздъ богатъ, 
особенно сѣв. его часть, гдѣ лѣса покрыва-
ють сплошь и сливаются съ лѣсами Вологод
ской губ.; подъ лѣеаіш до 85°/о всей пло
щади; въ 1868 г. изъ 2,168,448 десят. яечлн, 
находившихся въ вѣдѣніи Министер. Госу
дарств. Имуществъ, по.тъ лѣсамя считаюсь 
1,822,046 десят. или до 8 4 % (сч. Отатистич. 
обзоръ Государств. Имущ, за 1858 г., стр. 
1 SO). По св*д. *л 1867 г. ч. ж. вь ут.зі.ѣ 
(безъ города) 171,378 д. об. п. (80,223 м. п ); 
съ городом ь s a 1 кя по 353 д. «б. п., и 
пъ этомъ отноптенін привадтежить къ слабі-
паселеннѣйпягь въ губераіи. Въ числѣ жи
телей было: дворянъ 2 7 , крестьянъ бйвщихъ 
казенныхъ 163,767. НепраВослайныхъ было: 
раскольпиковъ 86 и яагометанъ 3,641 д . 
об. п. пли 2,1°'о всего населенія. Маго
метанскую релпгію пгпоггвдуютъ Татары, 
живущіе въ 3 селепіяхъ: Всрхнечъ и Ниж
нем* Каринѣ и Илля^овѣ; между нпмя въ 
Верхнечъ п Нпжнечъ Ііярянѣ считается до 
300 душъ Весерменъ, которые жігвуть ОТ
ДЕЛЬНО, находятся въ нвкоторомъ ігрезрі;-
ніи у Татаръ и владѣктгь татарским* язы-
комъ хуже, чѣмъ вотскимъ. Кричѣ вшпе-
означенннхъ племенъ въ увздахъ считается 
до 5 тис. Вотяковъ (всѣ христіаие). Церквей 
православн. 74 (52 кам.), 2 монастыря (муж. 
и жен.), мечетей 5. Жители раімѣщаттея въ 
2,814 поселкахъ, изъ коихъ 5 1 0 имѣютъ 
жителей отъ 1 до 10 д. об. п., 1,750 отъ 
10 до 100 Д. об. п. , 51 отъ 100 до 500, 

2 отъ 500 до 1 т. и 1 свыше 1 т. д. об. я . 
Хлѣбонашестпо хотя и можетъ считаться об-
щяиъ промысломь ме:«гу жителями, но по 
причин в дурнаго качества почвы имъ зани
маются 6oif.e для удовлетворен!* своихъ соб
ственны**, нужіъ; нсключеиіе соспнияютъ 
только н1)который сеювія, которыя могутъ 
сбывать сной излпшел» слободскимъ купцамъ. 
Г. С.івішовъ (Ом. Вѣстл. Геогр. Общ.) яоіа-
гаегь, что слободскими крестьянами про
дастся ржи вь зеряѣ до 70 т. четв., въ мукѣ 
до 200 т. иуд., ов~а до 10 т. пуд. и не
много крунъ, всего па сумму до 200 т. р . 
Довольно важную отрасль промышленности 
соетавіяюгь поеввы лі.иа и выдѣлка холста; 
льна собирается до 31 т. пуд. и дѣіается 
хоісга o n . I1/» до 2 l / i M ілліон. арш.; лсиъ 
идетъ вь г. Архангельску, a хілсгь скупается 
преимущественно для Нижегородской ярмарки 

I и для войска. Скоговодствомь занимаются 
I мало вь сдвістиіе чістыхъ свотсісихъ падс-
j жей, пронехо іящихъ отъ привозныхь, часто 
I зарахепиыхъ ю ж ь . ГСчеюнодство весьма orpa-
I пичено, it доходъ отъ этой отрасли прояыш-
! лепностя простирается лит» до 4 т. р . Рьібо-
I л')нстш> из составляв г ь особаго вида промыт-
j леипости и даже пз удоилетворяеть и мест

нымъ нуждамъ. Большее число лмцъ з»пи-
J маются охо гою на звѣрей и птяцъ; ить звѣ -
! рей бьютъ меднѣдей, волковъ, лисіщъ, куіпіць, 

рэссомачъ, рыгей, горяоетаевъ, выдрь, бѣлокъ, 
j зайцевъ, ' лосей н оленей, а изъ ятиць—ряб-
; чиковь, бѣіыхъ гуртііатокь, тетер^човъ я 
I дикихъ утокъ; тѣяъ и другимъ промыслами 

занимается до €00 чел івѣісъ. Къ лЬспымъ 
промысламь оглосягсч: рубва лѣса, судострое-
не, ж*е ііе угля , собираяіе ивовой корн и 

j добываете дегтя и смолы. Крочѣ того дѣ іа-
I ютъ телѣги, саип, колеса, дуги и р;ізную до-
і машнюю утварь. Л в а вырубается до 40 т. 

деревъ и до 50 т. саж. дровъ, которые сплав-
і лявтея по рвкачъ вь яизовыя губераіи; кро-
I мѣ того для горяыхъ за но тоиь заготовіяетея 

до 5'і т. с*ж. дровъ. Угля для одняхъ 
! гораытъ завоіов'. заготовляется ежегодно 
і до П О т. коробовь, изъ коихъ каждый 
і заключает!, вь себѣ до 5'/t кубяч. арят. 
' Кь довольяо распространепнимъ я р о я н с и ч ь 

должно отнести производство кузяечпос и 
кожевенное, а также извочничеетво. Кузчеч-
H'vc ремесло развилось благодаря близости 
жеіѣзодкіатслыш-і. заводовъ; этиті. р<мее-
ломь особенно занижаются въ общеетиахъ 
Утробянскомъ, Лукии'комъ и О с н н ^ ю т ; я * 
мѣстныхъ кузяияахь пыдѣливаютъ якоря 
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для судовъ, топоры, гвоздп, скобы, косы, 
серпы, крючья, ведра и разныя мелкія вещи, 
которыми снабжаются сосѣдніе уѣзды. Коже
венный промыселъ распространился въ уѣздѣ 
рабочими сь городскихъ заводовъ; иѵіъ осо
бенно запинаются въ Стуловской и Шеста-
ковской волостяхъ, а также въ с. Волковомъ, 
Успенскомъ и Подчуршинскомъ; кожъ вы-
дѣлывается ва сумму до 1 0 0 т. р. Въ селе-
віяхъ, прилегающихъ къ Слободскому, кресть
яне занимаются также шитьемъ мужской и 
женской обуви и еумокъ, а изъ шерсти, сни
маемой изъ кожъ, приготонляютъ половики. 
Извозъ товаровъ на Вологодскія пристани 
также доставляетъ крестьянам значитель
ный выгоды (до 200 т. р.); этимъ нромыс-
ломъ занимаются преимущественно въ сво
бодное время отъ полевыхъ работъ, болѣе же 
зажиточные извозничаютъ и круглый годъ; 
извощиковъ счптаютъ до 6 т. человѣкь. М п о -
гіе также заняты бурлачествомъ, сплавомъ 
лѣса и барокъ по судоходнымъ рѣкачъ. Въ 
уѣздѣ находятся 4 чугуноплавильных!, и 
желѣзодѣлательныхъ завода: Холуницкій, при 
немъ вспомогательный Богородскій, Елимков-
ско-Боровскій и Чернохолуницкій; Всѣ они 
принадлежать г. Пономареву. Въ 1867 и 
и 1868 г. на нихъ производилось (см. Еже
годник!. Мин. Финансовъ, вып. II , стр. 3 0 0 ) : 

1867 i. 1868 г. 
Проплавлено рудъ. 9 2 8 , 2 3 3 п. 1 ,036,168 п. 
Выялавл. чугуна. . 3 1 8 , 4 3 3 я 3 6 0 , 2 3 5 „ 
Отлито чугун, изд. 5 3 , 4 2 8 я 50,151 „ 
Выдѣлано желѣза . 2 1 5 , 2 6 3 я 1 9 7 , 7 9 1 „ 

„ жел. изд. 6 3 9 я я 
_ стали. . 115 » 213 „ 

Еирсискій и Нижнетроицкій желѣзодѣла-
тельные заводы г. Бенардакп 5ыли въ без-
дѣйствіи. 

Кромѣ того въ уѣздѣ въ 1 868 г. были 
слѣдующія фабрики и заводы: 

Число. Сумма. 
Писчебумажн. 2 1 1 4 , 7 4 9 
Кожевенныхъ. 35 3 8 3 , 3 3 0 
Скорняжныхъ. 4 6 9 , 6 0 0 
ІПубно-овчинныхъ 8 9 2 , 2 0 0 
Клееваренный. 1 4 , 2 0 0 
Сальносвѣчныхъ . 2 1 6 , 1 0 0 
Водочныхъ 2 2 8 , 0 1 7 
Винокуренньхъ . 2 2 4 0 , 4 1 1 
Смолодегтярныхъ. 3 1 3 , 5 0 0 
Колокольный . 1 7 5 , 0 0 0 
Химическій . . 1 1 8 , 9 2 5 
Синекалевыхъ. . 3 3 1 , 2 0 2 

Вообще же вся заводская дѣятельность 

уѣзда съ горными ваводами простирается 
на сумму до 1,648,000 руб. Незначитель
ный ярмарки собираются въ сс. Еосин-
скомъ 17 марта, Сунскомъ 1 января, 24 
іюня и 20 октября, Мухинскомъ 25 марта 
и 8 сентября, Росовскомъ 2 февраля и За-
оградной Слободкѣ 14 сентября; лучгаія изъ 
нихъ въ сс . Косинскомъ и Заоградной Сло
бода имѣютъ оборота по привозу не болѣе 
7 т. р. ва каждой. 

ГСП. Вятская губеряія н Журн. Мпн. Вв. Дѣлъ 1843 г., ч. 
IV, стр. 386 — 477 (Корвпловъ, Слободской уѣздъ въ 1839 г .) ; 
Чѣств. Ивщ. Русс. Геогр. Общ., 1860 г., ч. XXIX, отд. 2 стр. 
21—32 (Саввновъ, Статистич. очеркъ Вятскагокрая); Вятс. губ. 
въ-д 1846 г., NN 46 — 47, 1847 г. N 8, 16, 1848 г. N 6, 18 в 
1857 г. N 35- 36; нанята, Е В . Вятск. губ. аа 1870 г., отд. V, 
стр. 161 — 180). 

СлобОДЫЩѲ, село, Подольской г., Гай-
еинскаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, при рч. 
Сорокѣ . Ч . ж. 2,164 д. об. п. , 376 дв. , 
школа. 

Словенскъ, мѣст. (въ спис. населен, 
мъетъ названо мызою), Виленской г., Ога-
мянскаго у., въ 46 и. отъ у. г-да, при р. 
Березынѣ. Ч . ж. 41 д. об. п., 1 дв. , право
славная церковь во имя С в . Николая, осно
ванная въ 1700 г. и возобновлен, въ 1836 г. 
Это мѣстечко по наглимъ лѣтописямъ счи
тается городомъ съ X I V ст. 

(Город, посед., I , 190; Корева, Валеа. губ., 545). 

СлОВИНВа (Новословинская пустынь), 
село, Костромской г., Макарьевскаго у . , въ 
60 в. отъ у. г-де, по Галичскому торговому 
тракту, при рч. Щучинкѣ . Ч . ж. 110 д. об. 
п . , 17 дв., 2 церкви: Смоленской Бож. М а -
терл, постр. въ 1806 г., и древняя деревян
ная во имя Рожд. Богородицы. Здѣсь до 
1764 г. существовалъ мужской монастырь, 
называвшійся Новоелавинскою пустынью, иначе 
мон. Одшитрія Пресв. Богород. Новославин-
ская пуст.; до упраздненія управлялся игу-
меномъ. Въ церкви находится запрестольная 
икона Смоленской Бож. Матери, древняя ио 
письму, почитается явленнос» и чудотворною; 
она явилась въ 1635 г. 23 сентября, въ ко
торый день ей и совершается празднество. 

(Истор. Росс. Іерар., ч. V, с. 347, VI, 117; Бѣлаевъ, Стат. 
опас. Костром, г., с. 313; Ратшввъ, Мов. в церквв, 161). 

С Л О Н И М Ъ , уѣздный городъ Гродненской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 6 ' с. ш. и 4 2 ° 5 9 / в. д. , 
въ 157 в. къ ю.-в. отъ Гродно; располо
женъ по с.-в. скату плоской возвышенности, 
на абсол. выс. 560 фут., по обоимъ берегамъ 
р. Щ а р ы ; лучшая часть или собственно го
родъ лежитъ на лѣв. берегу, Замостье или 
форштадтъ—на правомъ. Р . Щ а р а противъ Жи-
ровощекой улицы дѣлится иа 2 рукава, кото
рые образуютъ вдѣсь небольшой низменный 
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островокъ. Значительное отклоненіе отъ рѣки 
города понудило бывшаго старосту Огпнскаго 
(въ X V I I I ст.) прорыть подлѣ самого города 
каналъ, существующей и понынѣ. Мѣстность, 
на которой стоитъ г. Слопимъ, получаетъ 
историческую извѣстность уже съ X I ст.; 
уже въ 1040 г. въ окрестностяхъ г. Слопи-
ма происходила битва между Ярославомъ I, 
велик, кн. Кіевскпмъ, и Литовцами, кончив
шаяся пораженіемъ послѣднихъ и пзъявле-
віемъ ими покорности на всемъ пространств!; 
до р. Нѣмана. Въ нач. X I I в. встрѣчается п 
имя г. Слонима, который, какъ кажется, прн-
надлежалъ южнымъ Русскимъ князьям*; имен
но въ 1103 г. сынъ Монтвилловп—Эрдзнвиллъ, 
предводительствуя Литовцами, опустошплъ вла-
дѣвія Русскихъ до г. Слонима. Въ 1241 г., 
во время нашествія Батыя, Слоніімъ былъ раз-
грабленъ монгольскимъ военачальником* Кай-
даномъ, причемъ дереіянный замокъ срнтъ 
до освовавія и многіе жители погибли. Въ 
томъ же году, по отступлеяіи Монголовъ, былъ 
возобновленъ Эрдзивилломъ, кн. Жмудским*. 
Съ этого времени довольно часто упомнпает-
ся Слонимъ и въ русскихъ лѣтописяхъ. На
ходясь на границѣ Галицкой Русп и Лптов-
скихъ владѣвій, Слонимъ часто переходилъ 
во власть то того, то другаго княжества, 
подвергаясь при этомъ всѣмъ ужасамъ вой
ны. Съ прекращеніемъ династіи Галпцко-Во-
лынскихъ кпязей (въ X I V ст.) Слонимъ окон
чательно достался Литвѣ и сдѣлался удѣломъ 
Моптвида, старшего сына Гедимина. Въ 1500 
г. сдѣланъ ловѣтовымъ городомъ Новогруд-
скаго воеводства, въ 1532 г. получилъ маг-
дебургское право, въ 1631 г. вазпаченъ мѣ-
стомъ генеральныхъ ееймовъ вел. кн. Литов-
скаго, собиравшихся здѣсь до 1685 г. Все 
это, не смотря на несчастія, постигшія Лит
ву и Польшу при Япѣ Казимірѣ, сдѣлало 
Слонимъ однимъ изъ лучгпихъ городовъ. Но 
особеннаго процвѣтанія Слонимъ достиг* во 
второй полов. X V I I I стол., когда Словимскимъ 
старостою былъ назнпчгнъ гетманъ Мих. 
Огинсгій, который украсил, городъ дворцемъ, 
театромъ, садами и другими постройками. Въ 
1777 г. занелъ при дворцѣ типографію. По-
ложивъ начало соедивевія р. ПІары съ си
стемою Днѣтгра посредствомъ канала, Огин-
скій обезпечилъ за Слонимомъ развитіе тор
говли и промышленности; мимо его проходи
ло множество судовъ съ хдѣбомъ и другими 
сельскими пронзвеіевіями. По присоединен!в 
Лвтовскаго княжества къ Porcin , въ 1795 г., 
Словимъ яазяачеиъ губернскимъ городомъ Сло

нимской губ.; въ 1796 г., при образовали Ли
товской губ., Слонимъ обращенъ въ уѣздный 
ея городъ; въ 1801 г. состоитъ въ составѣ 
Гродпенской губ. Въ 1867 г. ч. ж. 10,166 
д. об. п. (5,122 м. п.), изъ коихъ дворяпъ 
99, купцовъ 177, мѣщапъ 7,850, цсховыхъ 
808. Въ числѣ жителей: православныхъ 1,284, 
католиковъ 1,704, протестант. 15, евреевъ 
6 .801, магометан* 362. Вь 1870 г. въ го
род*- было церквей правослявпыхъ 2 (кам.), 
изъ коихъ соборъ Прсображепія па Панаеов-
ской улицѣ, церкпей катотнч. 2 (кам.), бер-
пярдинскій монастырь, еврейск. синагоп, 7 
(2 кам.), ихъ молитвенпыхъ школъ 14, ма
гометанская мечеть 1 (дерев.). Домовъ 1,084 
(камен. 98), лавокъ 180 (160 кам.), магази
нов* для склада товаровъ 293 (45 кам.), 
уѣздное училище съ приготовптельнымт, клас
сом*, еврейское училище 1-го разряда, бога
дельня, больница. Городъ имѣетъ во владѣ-
ніи земли 4,097 десят. Въ течепіп 1870 г. 
въ городской доход* поступило 4,173 руб. и 
осталось в* педоимкѣ 772 руб. Только не
большая часть жител<й (до 150 семейств*), 
и то хрпстіане ІІ татары, занимаются сель
скими промыслами, большую же часть жите
лей составляют* ремесленники, разные про
мышленники и торговцы. Вь 1870 г. реме
сленников* было 595 (280 мастер.), которые, 
впрочем*, лишь удовлетворяют* мѣстныя нуж
ды. Фабрично-заводская промышленность раз
вита мало и в* 1870 г. ограничивалось 5 
заводами, выдѣлаишпми па 2,080 руб., изъ 
коихъ 1 винокуревный производил!, на 203 
р. , 2 кожевенныхъ на 1,200 р. , 1 кирпич
ный на 408 руб. и 1 гончарный на 269 руб. 
Прежде здѣсь существовала небольшая сукон
ная фабр., основанная въ 1820 г. гр. Ново
сильцевым*, закрытая в* 1850 г. и опять 
открытая в* 1858 г. Рѣка [Пара, входя въ 
систему Огинскаго канала, дает* Слон ни у важ
ное коммерческое значеніе, и пе смотря на 
иелкополіе рѣки и кратковременный періодъ 
судоходства зд+.сь образовалась одна изъ важ-
нѣйшпхъ пристапей въ губерніи. На ней 

Грузилось. Разгрузилось. 
Годы: Пуд. Руб. Пуд. Руб. 

въ 1865 71,771 н а 8 9 , 5 0 5 15,575 на 9,725 
въ 1868 23,406 > 21,251 35,395 > 19,404 
Главными предметами нагрузки служат*: хлѣбъ, 
деготь, лѣсъ, лѣсной матеріалъ и лѣсныя из-
дѣлія; разгружаются же: бумага писчая, сте-
клявяая посуда, магаипы, разные мануфак
турные и бакалейные товары. Непосредствен
ное вліяніе на торговлю города внѣетъ Зель-
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вяпская ярмарка, такъ какъ значительная 
часть нераспроданных* тамъ товаровъ посту
пает* въ слонам скіе склады и лавки. Тор
говлю ведутъ преимущественно евреи и весь
ма немногіе хрпстіане; торгующих* купцовъ, 
записанныкт. въ гильдіи, оть 10 до 12 чело
век* . Въ городѣ бывает* ежегодно ярмарка— 
на второй день по Сошествія Св. Духа; круг* 
ея торговли ограничивается разнагорода сель
скими пропзведеніями и скотомъ; привозъ пе 
превышает!. 9 т. руб.; с* окрестных* мѣсте-
чекъ п селъ собираются до 5 т. человѣкъ. 
Базары собираются еженедельно по воскре-
сеньеи*. 

( B a l y n a k i , S t a r ö z y t n a Polska, I T I , 670, Polujanskiego, Opisa-
nie Lasow Rrolostwa Polskiego, IT, U H ; Ніурн. М п в . Вн. Д. 1833 
г . , I , 418,- В о е » , с г а т . Гро.інев. г у б . , | ц , Г о р о д . , I I , 72. Боброч-
скііі , Гродвенск. г у б . , I I . 863, Экоаоипп. ео:;тоятіе Город, п о -
с е і е в і й , I , 1'родвев. г у б . , е. 23; Гродвев. губ. вѣд. IS66 г. N 2 1 ; 
1868 г. N 1 0 ) . 

II . Уѣздъ лежит* вь в. части губерніл. 
Простр. его по пзмѣр. г. Сгрѣльбнцггаго 
131,37 кв. м. или 63ô6,9 кп. п. (по иечи-
сленію военно-топограф. съемки вь 18"і1 г. 
6,263 кв. в. , у Швейцера 6,061 кв. в.); 
по нрострапству, онъ принадлежать къ числу 
самыхъ обширнейших*. Обшдй взгляд* на 
поверхность площади уѣзда представляетъ въ 
с. части мѣстность несколько возвышепную 
и холмистую, нъ южной же низменную и ров
ную, За р. Шарою до Молчадн и далее вь 
вост. части увзда мЬстпость достигаетъ наи
большей высоты; самый нозвыіпенпѣйшій пупктъ 
здесь Тарасовцы, кь ю. отъ Здепціала, до
стигаетъ 924 фут. абс. выс. Вея эта гори
стая поверхность имѣетъ почну песчанистую 
и жироватую, малолеспстя. Юж. часть уезда, 
примыкающая къ р. Я с е і ь д е , пред^таиляет* 
поверхность халонехолмленную; высшіи пункт* 
здвсь Маринусъ пчѣетт. 617 фуг. н Ивано
вичи 593 фут. абс. выс. Грунт* здбеь 
пеечано-штиетмн, местами каменнстын. Н і п -
менныя места, прн.тежнщія къ Полвеью, по
крыты обширнейшими болотами, дугами и 
лесами. ГІз* подезнглхъ ископаемых* з* уездѣ 
лишь распространен* торф*. За нсключѳніемь 
незначительной юж. части уезда, лежащей въ 
системе р. Днепра, наибольшая площадь вхо
дить въ систему р. Немана. Представителя
ми Двѣгровеьон системы служит* р. Яселъда, 
протекающая большею частію по грапицѣ б* 
уу. Пруханскіімъ и Кобринсюімъ и прини
мающая незначительный речки, какова папр. 
Сржестовица ; она способна къ сплаву ни 
всемъ нротяженіп. Р . Нѣманъ до устья р. 
Шары ва всем* протяженіи служит* грани
цею съ Минскою губ.; хотя онъ судоходенъ, 

но въ предѣлахъ уѣзда ; пристаней на нем* 
нет*. Более важное значеніе имеет* р. Шара, 
принадлежащая убзду от* устья Огнвскаго 
канала до впаденія своего въ Нѣманъ; она, 
будучи соединена съ р. Яседьдою Огинскимъ 
каналом*, который только на 2'/а в. прохо
дить по границе съ Минскою губ., соста
вляетъ важный торговый путь из* Немана 
въ Днепръ. Хотя Ш а р а мелководна и спо
собна для песенія лишь мелких* судовъ и 
плотовь, и то преимущественно весною, од-
накоже она способствует* сбыту главнейших* 
местных* произведеніП, особенно же хлеба 
и лѣса. Вь 1858 г. кромѣ Слонимской при
стани нагрузка производилась при сел. Сель-
цѣ (11,620 нуд., на 9,245 р . ) , Добромыслѣ 
(лЬеа на 420 р.) и Юіалинѣ (дѣса, па 252 
р.). В ь Щару вливается Мышанка^ Лохозва, 
Исса, Грпвтд и другія. Изъ другихъ прито
ков* НѢІШІІІ значительна по вѳлпчпнѣ рч. 
Зельвянка, составляющая границу съ Пружан-
скямъ у., и Молчадь, вливающаяся, въ пре
делах!» Минской г. въ р. Промшу, прит. Не
мана; она течет* вь верхней части по гра
нице с* Минскою губ. . Леса сосредоточены 
преимущественно въ вост. части, где они 
сливаются съ полесьем* МИНСКОЙ губ.; запад, 
н сев. части уезда безлесны. Подъ лесами 
считается лишь до 3 9 % всей площади; въ 
1858 г. изъ 261^8,58 десят. всехъ казеп-
ныхъ земель под* лесами было 1,17,654 де
сят. или до 45° о. По свед. за 1867 г. 
ч. ж. въ уезде (безъ города) 1 1 7 , 6 2 6 д. 
об. п. ( 5 8 , 2 0 6 м. п.), съ городомъ на 1 кн. 
л по 972 д. об. п. Въ числе жителей 
б ы о : дворян* 1,031^ мещанъ 6 ,926, кресть
я н * казен. 4 7 , 7 7 8 , кодонистовь 4 3 5 , вы-
шедш. и.гь крепости, зависим, а собственни-
вовъ 5 5 , 7 0 5 . Неправославных*: католиков* 
14,494, протестантов* 2 0 1 , евреев*; 7 ,625, 
магометанъ 54. В ь 1870 г. въ уфзде находи
лось церквей прааоелавныхъ 76 (29 кам.), 
Уснеискій монастырь въ я . Жііроаитхъ (см. 
это), католич. костелов* 4 (2 вам.), нхь ваи-
лиць 9, евреиек. синагог* 9, ихъ молитвон-
ныхъ школъ 2 0 . По изследованіяяъ г. Бо-
бровскаго главную массу нассленія (оставля
ют* Русскіе (89,3°/о), потомъ следуют* Е в 
реи (8,4°/о), Поляки ( 0 , 8 % ) , Литовцы ( 0 , 7 % ) , 
колонисты и иностранцы ( 0 , 5 % ) , татары 
( 0 , 3 % ) и цыгане ( 0 , 0 1 % ) ; собственно Рус-
скіе принадлежат* къ Черноруссамъ и отча
сти БЬлоруссамъ. Г. Лебедкив* (см. Зап. Геогр. 
Общ., 1861 г., кн. 3 , стр. 154) главную 
массу населенія относить къ Литовцам*, мс-
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нѣе къ Велйкороссіянамъ, Поляка5іъ л Бѣ -
лоруссамъ. Жители уѣзда размѣщаются іп, 
1,035 поселкахъ, изъ коихъ чѣстечокъ 16 
(см. Городскія посел., П , стр. 112); изъ чи
сла селеній 534 имѣютъ менѣе 25 д. ort. 
п., 355 отъ 25 до 100 д. об. п., 141 отъ 
101 до 500 и 5 отъ 500 до 1 т.; такимъ 
образомъ ни одно селеніе не ияѣетъ u 1 т. 
д. об. п. (см. Бобровскій, Гроднепс. губ., 
прилож. 1, стр. 11). По роду заиятій мѣст-
ныхъ жителей уѣздъ принадлежит!, къ числу 
земледѣльческнхъ, и не смотря на не coii'-Inii, 
плодородную почву. Хлѣба родится здѣсі. обык
новенно не только достаточно для згЦ-тпаго 
потребленія, но остается даже на продажу 
и на впнокуреніе. Къ земледѣлія относится 
и льноводство, которызіъ здѣсь занимаются съ 
промышленного цѣлію. Послѣ хлѣбопашества 
главную статью дохода приносить лесопро
мышленность, состоящая преимущественно въ 
рубкѣ лѣса, силавѣ его, сидкѣ дегтя и смо
лы и въ дѣЛаніи саней, телѣгь и разной до
машней утварп. Загѣмъ остальные промыслы, 
каковы: скотоводство, луговодство, нзвозни-
чество, работы на эгѣогныхъ прнстаняхъ, фа
брикахъ и заводахъ, а также отхожіе промы
слы, составляютъ второстепенную статью до
хода. Заводско-фабричная промышленность въ 
уѣздѣ довольно развита; въ 1870 г. на 106 
фабрикахъ и заводахъ выдѣ.тапо на 850,713 
руб., изъ нихъ первое яѣсто заппмаютъ 7 
суконныхъ фабр., выработавшнхъ на 633,709 
руб., 45 винокуренныхг, на 184,021 руб., 
2 прядильныхъ, на 8,613 р. , 1 стеклянный, 
на 6,003 р . , 16 смоляныхъ н скипидарныхъ, 
на 6,415 р. Къ остальпымъ принадлежать 
кирпичные, гончарные, лѣсонильпые і: другіе 
мелкіе заводы. Торговля сосредоточивается m. 
городѣ, мѣстечкахъ п на бывяющихъ мѣет-
ныхъ ярмаркахъ. Встхъ яр марокь въ уѣцѣ 
28, обороты которыхъ незначительны п не 
превышаютъ въ совокупности 40 — 50 т. р. 

(Си. Гродвевская губервія. 

С л О Н О В К а , слоб., Курской г., Ново-
оскольскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, па поч
товой дорогѣ, при р. Озколѣ. Ч . ж. 3,134 
д. об. п., 670 дв., училище, 7 незначнтель-
ныхъ ярмарокъ: на сырной.педѣлѣ, 25 марта. 
9 мая, 29 іюня, 15 августа, 26 октября н 6 
декабря; оборотъ каждой по привозу не пре-
вышаетъ 2 тыс. руб. 

СДОТИНО, село, Владимірскм" г., Алек-
сапдровскаго у., вт.- 25 в. оть у. г-да, по 
торговой дорогѣ въ Сергіевскій посад в, при 
руч. Жуковскомъ. Ч . ж. 267 д. об. п., 39 

дв. Село это существовало уже при Іоаппѣ 
Грозпомъ; здѣеь остановились епископы, 1,з-
дшішіе нзъ Москвы въ Александровскую сло
боду уговаривать Іоаина ne оставлять цар
ство; здѣсь шігибъ кн. Владимірт. Андреевич'!, 
оть подозр'1'.ній Грознаго. 

(Шевыроаа, ПО1І:ІД«ГІ вь Kapajjo-ГИідозерсііа нов., :І2). 

С Л О У Д Ъ , сею, Черниговской г., Глухов-
скаго у., вь 12 в. отъ у. г-да, по дорогѣ 
въ Новгород!, - Свверскъ , при on. С.іоугнн-

! екоѵъ. Ч. ж. l ,!l-tü д. об. H., 301 дн., за-
! водь винокуренный. 

СлуЖИЛая У р а (Богатая Ура), дер., 
Казанской г., Царенококінайскаго у., вь 148 
в. отъ у. г-да, по почтовому тракту изъ Ка
зани вь Вятку, при рч. Урѣ . Ч . ж. 1,023 д. 
об. п., 149 дв., мечеть, училище, 2 китай-
чатыя фабрики, базаръ по срсдамъ. Въ нач. 
X I X стол, жители села, которое принадле
жало ісъ числу богат Б Й П І И Х Ъ вт, губерніи, вели 
торговлю съ Бухарою и Киргизскою степью; 
даже въ пастомщее время они закупаютъ раз
ные товары въ Бухарѣ и скотъ въ степи, 
перепродавая ьто на Нижегородской ярзіаркѣ. 

(Пав. кв. Казан, гѵб. вэ 1863 г., отд. IV, 64) Еаіав. гу(і. 
вѣд. iscï г., N 26). 

СлупСКІЙНивОЛаѲВСВІЙ монастырь, 
Кіевской г., въ губ. г. Кіевѣ; см. Еіево-Слуп-
скій-Нико.іаевскій. 

Слутка, село, Новгородской г. и у., въ 
22 в. отъ у. г-да, при р. Волховѣ. Ч . ж. 
651 д. об. H., 89 дв. , церковь. 

СлуцКЪ, уѣздный городъ Минской губ. 
I. Г-дъ, иодь 5 3 ° Г с. ш. и 4 5 ° 1 3 ' в. 

д., при р. Случт. Къ городу иримыкаеп, каз. 
с-цо Тройчпнпкпе, населенное церковео-слу-
жителямн мѣстнаго монастыря. Нзвѣстності, 
Слуцка начинается съ первыхъ годовъ X I I 
ст. , когда oui, принадлежал!. Кіевскому кня
жеству. Въ иервое время своего сущеепюванія 
городъ, во вре>ія усобнцъ князей, переходилъ 
безнрестанно то къ ки. Черниговскимъ, то 
къ Полоцкимъ, то опять къ Кіевскимъ; вь 
XII I ст. послѣ нашествія Татаръ и по от.тѣ-
лепін юго-западной Русп, опь перешел, во 
власть кн. Галнцкпхъ, а потомъ Литовских!.: 

i c i . 1395 г. до нач. Х Ѵ П в. Слуцкъ составлял!, 
I особое княжество, кия.іыі котораго болі.е И З 

В Е С Т Н Ы подт, именемъ Олелькошічей. Постѣд-
ннмъ кпяземъ быль Юрій Ш , остававшій един
ственную дочь Софію. которая вышла замужъ 
за кн. Яна Раззпвилла; со смертію Софіи in, 

; 1617 г. Слуцкъ ст, принадлежащею къ пему 
I областью перешел г. во владѣпіе кп. Радзииішонъ. 
! По счертп Богуслапа Радзивнл та, около 1673 
I г., Слуцкъ долженъ былъ перейти въ ж< некую 
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линію, т. е. въ родъ Сапѣговъ; начавшаяся 
тогда же тяжба за право вдадѣнія кончились 
лишь въ 1732 г. въ пользу Радзивилловъ. 
Въ нач. X I X ст. Слуцкъ перешелъ во вда-
дѣніе къ кн. Витгенштейну, отъ котораго 
купленъ въ казну въ 1846 г. за 3 4 2 , 8 2 1 р. 
Развигію города иного препятствовали сперва 
набѣги Татаръ (въ 1505 н 1506 г.), потомъ 
войны Польши съ Русскими (въ 1508 г.) , 
наконецъ въ Х Ѵ П І ст. онъ страдалъ отъ 
внутреннихъ неурядицъ по дѣламъ о дисси-
дентахъ и отъ войнъ претендептовъ на Поль
скую корону; вь цвѣтущемъ состояніи онъ 
находился лишь въ X V I I в., когда Радзивиллы 
усаѣли испросить для города разныя привил-
легіи. Въ 1795 г., по присоединена къРоссіи , 
Слуцкъ назначенъ уѣздн. городомъ Минской 
г., въ которой остается и до настоящаго 
времени. П о свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ го
роде 15 ,689 д. об. п. (7 ,763 м. п.), изъ 
коихъ: дворянъ 6 6 1 , купцовъ 2 8 1 , мѣщаиъ 
7,040j цеховыхъ 3 5 1 . Неправославных*: 
католиковъ 7 5 8 , протестантовъ 1 1 2 , евреевъ 
5 , 4 0 6 , магометанъ 1 0 . Въ 1867 г. въ городѣ 
было церквей православныхъ 8, православный 
Троицкій муже. (1-го класса) монастырь, като- ( 
лич. костеловъ 1, ихъ каплнцъ 2, протестант, 
церковь 1, еврейс. синагога 1, ихъ молитв, 
школъ 8, домовъ 1,118 (19 как .) , лавокъ 
1 6 9 , городская больница, гямназія, казен. 
еврейское училище 1-го разряда, женскій пап-
сіонъ, духовное уѣздвое училище. Городъ 
имѣетъ во владѣніи земли 1,019 десят., водя
ная мельница и 29 лавокъ. Городской доходъ 
простирался въ 1867 г. до 4 , 8 0 0 р. Слуцкъ 
не отличается ни промышленностью, ни тор
говлею; большая часть жителей занимаются 
сельскими промыслами, мелочною торговлею 
и отчасти ремеслами. Ремесленниковъ въ 
1867 г. считалось 333 челов. (223 мастер.). 
Заводская деятельность въ томъ же году огра
ничивалась незначительными 6 кожевенными 
заводами, 2 кирпичными и 3 гончарными; 
кроме того здѣсь есть табачная фабрика, 
выделавшая въ 1867 г. 4 9 4 пуд. куритель-
наго табаку, 104 п. нюхательнаго, 2 3 3 , 4 1 0 
шт. сигаръ и 2 5 7 , 6 1 0 шт. папиросъ. Въ 
1867 г. было выдано торговыхъ свидетельствъ 
купцамъ 1-ой гильдіи 1, 2-ой — 5 1 , на мелоч
ный торгъ 1 9 1 , на развозный 3, на разнос
ный 3, мѣщаискихъ промысловыхъ 2 9 3 , при-
кащнкамъ 5 2 6 . Главный предмет* торговли 
мѣстнаго купечества составляютъ: хлебъ, пень
ка, ленъ, лѣсъ и лѣсныя издѣлія, скупаемый въ 
уѣздѣ и отправляемыя на пристани pp. Н е 

мана и Припети. Въ городѣ собирается 4 
ярмарки въ году: 9 мая, въ день С в . Троицы, 
на 9-ой неделе по пасхе и 29 іюня; по обо-
ротамъ они скорѣе похожи на болыпіе базары 
съ сельскими произведениями. Базары бываютъ 
3 раза въ недѣлю: по воскресеньямъ, средамъ 
и пятішцамъ; первые два очень незначительны. 

(Ж. И. Вв. Д. 1813 г., т. I , стр. 403, Экововвч, состояв, 
город, пооея., Мввсваа губ., стр. 24; Город, посея., ч. ill, 
стр. 110; Зелевсвів, Мввская губ., ч. I в I I ) . 

I I . Уѣздъ лежитъ въ зам. части губерніи. 
Простр. его по измер. г. Стрельбицкаго 141,57 
кв. м. или 6 ,850 кв. в. (по Швейцеру 6,491 
кв. в.). Но мѣстоиоложеяію своему площадь 
может* быть подраздѣлена на 2 части: сѣв. 
и юж. Сѣверная, наибольшая, представляетъ 
холмистую полосу, составляющую водораздѣлъ 
между системами pp. Немана и Припети. 
Этотъ водоразрѣлъ, имеющій склоненіе къ 
с е в . и югу, входитъ въ предѣлы уѣзда изъ 
Игуменскаго у . , идетъ къ м. Грозову, далее 
уклоняется черезъ м. Кояыль и Кіецкъ и ухо
дить въ Новогрудскій у. Эта широкая полоса 
представляетъ рядъ весьма цдодородныхъ хол
мовъ, возвышающихся надъ моремъ среднимъ 
числомъ до 660 фут.; высшій пунктъ при д. 
Еушицѣ, близь м. Клецка, имеетъ 752 фут. 
абс. в ы с , д. Іодчицы 689 фут. и Булатинки 
676 фут. Юж. часть входить въ составь 
такъ называемаго Минскаго Полѣсъя, имею
щего лишь до 500 фут. абс, в ы с ; оно, какъ 
известно, отличается прнсутствіемъ большихъ 
болотъ и лесовъ. Напротпвъ с е в . , холмистая 
часть уѣзда отличается плодородіемъ и со
ставляетъ какь бы украйцу. Почва въ сѣв. 
части преимущественно суглинистая, отчасти 
глинистая и супесчаная, съ глинистою иод-
почвою; на ЮГЕ же песчаная и местами су
глинистая. Площадь уѣзда орошаются двумя 
системами рѣкъ: Немана н Припети (прит. 
Д н е п р а ) , которыя собственно текутъ внѣ 
предѣловь уезда. Притоки Немана, изъ коихь 
значительна лишь одна Шара, орошдють сѣв. 
и зап. часть, а притоки Припети (Случъ съ 
Мнрочемъ н Можею, Лань, Дна, Бибрыкъ и 
др.) — всю остальную площадь. Всѣ эти рѣки 
неспособны къ судоходству, но во время водо
полья по нимь гонится лѣсъ розсыпью и въ 
плотахъ. Озеръ встречается мало и те незна
чительны по величине; наибольшая изъ нихъ 
Ціонерское и Ланенское, близъ г. Несвмжа; 
прежде они составляли одно озеро, но ныне 
раздълепы широкою и высокою плотиною. 
Болота u непроходимые болотистые леса юж. 
части Слуцкаго у. служать иродолженіемъ 
Пннскихъ н сосредоточиваются преимущест-
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вевно по обѣимъ сторонамъ pp. Цвы, Лани, 
Морочи и Случи. Изъ болотъ болѣе извѣсгны 
Стрижъ, Одрино, Жириово, Гайдзинъ, Гвоз
ди, Одръ, дежащія на правой сторонѣ р. Лани, 
но замѣчательнѣе другихъ открытое болото 
Лютенъ, занимающее ио обѣимъ сторонамъ 
р. Мороча около 130 кв. в.; ьъ центрѣ этого 
болота лежитъ д. Величковичи, отъ которой 
идутъ по разнымъ иаправленіямъ дороги, по
крытый водою даже и лѣтомъ. Въ отношенін 
лѣсовъ, которые сосредоточивакися въ юж. ча
сти, уѣздъ принадлежитъ къ неособенно обиль-
нымъ; подъ ними до 37°/о всей ллошади, 
считая здѣсь и кустарники. По свѣд. за 
1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 142,111 
д. об. п. (69 ,354 м. п .) , съ городомъ по 1,114 
д. об. п. на 1 кв. м. Въ числѣ жителей: 
дворянъ 9 , 2 6 2 , мѣщанъ 11,147, кресть
янъ казен. 9 , 6 9 5 , собственпиковъ 111,068. 
Неправославныхъ; католиковъ 2 7 , 9 7 4 , про-
тестантовъ 1 6 4 , евреевъ 9 , 2 1 9 , ыогометаиъ 
7 7 2 . Въ 1868 г. въ уѣздѣ было церквей 
православ. 101 (7 кам.), католич. костеловъ 
10 (4 кам.), ихъ каплицъ 2 9 , протестант, 
церковь 1, еврейск. синагогъ 6, ихъ молит-
венныхъ школъ 2 8 , магометанск. мечетей 2. 
П о показапію г. Лебедкина (см. Заи. Геогр. 
Общ. 1861 г., кн. 3, с. 150), главную массу 
населенія составляютъ Бѣлоруссы (до 61 т. 
д. об. п.) , Малороссіяне (до 191/» т .) , Поляки 
(до 16 т.) и Литовцы (до 21 т .) , ыенѣе — 
Евреи и Татары. Въ 1866 г. жители разме
щались въ 928 поселкахъ, изъ коихъ 1 зашт. 
городъ (Несвижъ), мѣстечекъ 13 (см. Городскія 
посел., ч . Ш , с. 150) , селъ 4 3 , слободъ 5, 
деревень 4 0 3 , фодьварковъ, мызъ, застѣнковъ, 
корчемъ и другихъ мелкихъ поселковъ 4 6 3 . 
Всѣ селевія не отличаются многолюдствомъ, 
только мм. Клецкъ (2 ,560) , Копылъ (1 ,696) , 
Ляховичи (1 ,674) и Старобинъ (1,724» имѣ-
ютъ болѣе тысячи д. об. п. жителей. По роду 
занятій жителей уѣздъ принадлежитъ къ числу 
такихъ, въ которыхъ развиты лишь одни сель-
скіе промыслы; хлѣбопашество производится 
успѣшно въ сѣв. половивѣ, и здѣсь хлѣба не 
только достаточно для мѣстнаго потребленія, но 
и остается еще значительное количество на 
продажу н винокуреніе; зато въ хлебе ощу
щается недостатокъ въ юж. части уѣзда, кото
рый пополняется закупкою преимущественно въ 
Пвнскѣ. Кромѣ хлѣба вт, значительпомь ко
личестве разводятъ ленъ, который также слу
жить предметомь сбыта. Въ юж. части раз
виты лесные промыслы, состоящіе преимуще
ственно въ рубкѣ леса, сплаве его н разныхъ 
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подѣлкахъ домашней утвари и посуды. До
вольно развиты здѣсь также работы ва при
станяхъ и извозвичество. Заводская промыш
ленность незначительна; въ 1867 г. здесь 
было 48 заводовъ, изъ коихъ 17 кожевенн., 
1 суконная, 1 свеклосахарный, 10 винокур., 
5 кирппчныхъ и 14 гончарных*. Торговля 
сосредоточивается нъ городахь и мѣстечкахь; 
единственная ярмарка бываетъ лишь нъ г. 
Несвнжѣ. 

Минская ryrt.). 

Сдучь: 1) р., Волынской губ., лѣв. ир. 
Горыпи. Веретъ начало въ Староковстанти-
новскомъ у., близъ мѣст. Базаліи, у дер. Чу-
х е л и , орошаетъ уу. Староконстантииовскій, 
Новоградъ-Волынскій и Ровеискій. Напр. до 
м. Любаракъ с. -в . , отъ Любара до Новоградь-
Волынска къ с , даліе къ с.-с.-з. Впадаетъ 
въ Г. НЕСКОЛЬКИМИ рукавами между с. Сель-
цомъ и м. Высоцким*. Шир. отъ 10 до 30 
саж., глуб. отъ 3 до 15 ф., скорость теч. 
2 ф. въ сек. Выше м. Любара берега высоки, 
круты, скалисты. Тоже между Любаромъ и 
Миртолемъ, где берега понижаются и до м. 
Рогачева низки, болотисты и поросли дубо-
вымъ и сосповымъ лесом*. Отъ Рогачева до 
Новграда правый берегъ не измѣняется, но 
левый болѣе открытый и возвышенный. Оть 
Новграда до д. Могильни берега возвышенны, 
круты, скалисты п каменисты, далѣе низменны 
и болотисты и вообще ниже Новграда очень 
лесисты. Дно рѣки усѣяно каменьями и пере
секается каменными порогами и песчаными 
отмелями. Бродовъ много; мостовъ 6, мель-
ницъ камевныхъ 4, деревянныхъ 6 0 . Долина 
рѣки, богатая лугами, имеетъ много запрудъ, 
доставляющих* жителямъ рыбную ловлю. Река 
вскрывается въ мартѣ и разливается до по
ловины апреля, повышаясь отъ 7 до 14 ф., 
затопляя перевозы и прибрежным дороги на 
время отъ 12 до 20 дней. Сл. судоходна и 
сплавва отъ дер. Чижовки (7 вер. ниже Нов
града-Волынска). Въ 4-легіе 1859 — 62 по 
ней средв. числомъ ежегодно сплавлялось хлеба 
125,546 пуд., на 63 ,278 р. , в лѣсвыхъ и о -
товъ на 232,607 р . , а всего на 295,885 р. , 
между тѣмъ какъ по Горыни въ то же время 
сплавлялось хлѣба 121,047 пуд., ва 57,077 р . , 
смолы 10,245 пудовъ, на 3,990 p. , a лѣс-
ныхъ плотовъ ва 73 ,198 р. Прит.: Тня, До-
роголъ, Ямка, Блнва, Кожа, Кирчикъ, Смолка, 
Хоморъ, Деревичка, Ивонедъ, Боберъ, Тор-
чока, Икопотъ. 

(Stoclenberg, Hydr., III, t i l i В. ст. B O J U B C . г., с. »Ii Ст. 
Bpcua. lsCk). 

2) р . , Минской губ., л і в . пр. Припяти. 
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Беретъ начало въ болотѣ Верхо-Случь, въ 
Оігудаомъ у., орошаетъ этотъ уѣздъ и Мозыр-
сяій, впадаетъ въ П р . 25 вер. выше Турова. 
Напр 4 , къ ю. , дл. теч. 160 вер. Н а нерішхъ 
1б вер. Сл. течетъ въ лѣеахъ, далѣе по лу
говой, довольно населенной долине, окаймлен
ной холмами, представляющими въ окрест-
номъ полѣеьѣ одно изъ немногих* удобных* 
мѣстъ для поселковъ и пашень. Сл. от* мѣст. 
Старобина годен* для сплава, но снлавъ этотъ 
ничтожен* (на 5,000 р . ) . Главн. прпт. М о 
рочь. 

(ЕіеілгаИ, N&tnrb. Skizze, p. 3> Stuckenberg, Hydr., Ш, 
8.80;-ЯепмкіІ, Мвв. r-i», V, 201). 

Слышанка Большая, село, Саратов
ской г., Аткарскаго у. Ч . ж. 2 ,240 д. об. п., 
4 7 7 дв. (въ Спис. насел, мѣстъ его нѣтъ). 

(Гаевскіі, Торгов, вуввты Саратов, губ., «2). 

Сдѣиное, соляное озеро, Харьковской 
г-віи, Изюмскаго у-да, близъ г-да Славянска; 
с м . Славянскія соляныя озера. 

СлЗщуха Большая, слобода, Орлов
ской г., Едецкаго у . , въ 30 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж, 1,693 д . об. п. , 175 дв. 

СЛЮДЯНая, гора, Иркутской губ., И р -
кутскаго окр. , несколько верстъ къ ю. от* 
Слюдяной губы Байкала, у Слюдяных* озер*. 
С . гора возвышается над* высокою леси
стою мѣстяостью н имѣетъ голую вершину, 
гдѣ на ней перестают* рости пихты и ели, 
лежит* домка слюды; гора состоит* изъ ро
говика, нереполненнаго толстыми жилами 
кварца. 

(Georgi, Веіяеп im К. К., р. 821. 
Слюдяная С О П К а , гора, Томской губ., 

ВіЙскаго оіср., в * 40 верстахъ отъ Зм+.яио-
горскаго рудника. Вершина этой горы с о 
стоитъ язь граянта съ черною слюдою; ниже 
гора состоит* изъ гранято-сіенйта, а самая 
иодошва ея из* мелкозернисТаго вейсгатейна, 
похожего на* песчаник*. Н а з. склонѣ Слю
дяной еонкя, составныя части гранита, осо
бенно слюда, весьма круппыя; здѣсь в* гра
ните встречается медная синь и зелень. 

( Г . Ж. 1819 г . , аа. IX, 31а). 

СЛЮДЯНая, губа, Иркутской губ., Иркут-
сваге окр. , въ ю.-в. части Байкала; ширина 
губы около 5 верстъ, она вдается на 4 вер
сты въ материкъ, берега ее низменные, по
крытые пескомъ и глиною; на ней находит
ся заброшенная ломка слюды; берега бухты 
норослм пихтами, а въ 10 верстахъ къ ю. 
ось бухты подымаются Хамаръ-Дабанекія горы. 

{.Georgi, Bern, auf ein. R. im R. К., p. 81). 

С Д Ю Д Я Н Ы Я , озера, Иркутской губ., П р -
кутскаго окр. , въ нескольких* верстахъ ж* 
*>. от» Слюдяной губы Байкала, между этою 

губою и Хамаръ-Дабйнскпмъ хребтом*. Ихъ 
2, оба они круглыя, имѣют* низкіе, камы
шом* поросшіе берета и около 2^Хъ верст* 
в* поперечнике; вода въ ниХ'Ъ прозрачная, 
чистая и оба они бога*ы рыбою. Овера эти 
соединены протоком*. 

(Georg), Bemerk, auf «in, К. im В. В . , p-, il). 

СлЮДЯНКа, речка, Иркутской губ., Ир-
кутскаго окр. Беретъ начало и з * Хамаръ-
Дабанскаго хребта, на высотѣ 2681,6 фут. 
над* уровнем* Байкала, течетъ съ го. на с. 
на протяжении 25 верстъ (следовательно 
имела бы при равномерном* паденіи 107 фут. 
паденія на одну версту). Долина ея заслу
живает* яазвавіе ущелья, ст^ѣсненнаго кру
тыми отклонами гор*, покрытого обломками 
пород* и отвесными скалами. В * вершине 
рч. С . долина разгаиряетса, наденіе увеличи
вается и горы, окружающія самые источники 
ея, расположены полукругом*, очень сходным* 
съ одною половиною пшрокаго вЬронкообраз-
наго углубленія. Русло рч. С . переполнено 
валунами. Кристаллическіб известняки заклю
чают* всю долину рч. С. и ея притоков* до 
гранитов* Хамарь-Дабанскаго; известняки с о 
ставляют* месторождение лаписъ-лазури, бай
калита, мороксита, слюды и чернаго шерла; 
в с е эти минералы встречаются- и въ валу
нах* у ч . С . " П о течетНю рч. С . эти извест
няки перемещаются с* гнейсом* и слюдя
ным* сланцем*, образуя внсокія, часто не
приступный скалы. 

(Г. Ж. 1833 г., «в. IV, 8, S2, 252; Ca«. Biet. 1821 'г., Х Ш , 
86; 3. С 0. 1868 г., IV, 1, 183; Гагевеістері, От**. 0 « . Саб., 
I , 254; Georgi, Reisen, 147; Pallas, Neueste N. Beiträge, I , 304, 
306; Meglizky, Heise, 46; Gilbert; Annalen, txxl, p. 13); 

СмаглѢѲВКа, слоб., Воронежской" г. , 
Богучарскаго у., в * 45 в. отъ-у. г-да, при 
р . Вогучаркв. Ч . ж. 1,711 д. об. й., 260 
д в . , 4 ярмарки: 25 марта, 2 9 і ю н я , І октября 
и 22 октября; на них* в* 186*1 —63 г. привоз, 
среднимъ числомъ на 19 т ы с . , продав, на 11 
тыс. руб. 

СмаИДЬ, татар, д е р . , Вятской г., Мад-
мышскаго у. , въ 14 в. отъ у. г-да, прц р. 
Ш о ш м е . Ч . ж. 1,467 д. об. п. , 198 дв. , 
мечеть. 

С М О Р Д О М С К І Й , погост* , Новгородской 
г., Устюжскаго у., ири рч. Смврдомле. Ц е р 
ковь во имя Богоявления, построенная въ 
1701 г. Погостъ этот* подъ именемъ Бого-
родицкаго вь СмердомлЬ въ 1581 г. нахо
дился въ Бежецкой пятине и . имѣлъ у х е 
церковь. 

(Неавиаъ, В а ш и , ааааож, X I , 291, Па», і а . Ii «нор. губ. 
•а 1838 г., iipajom., 45). 
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С М Ѳ Р Д О Н С Е І Й (у Грума—Смордонскій), 
минеральный источникъ, Ковенской г., Поне-
вѣжскагЬ у., къ с.-с.-в. отъ у. г-да, близь м. 
Подбирже. Смердонскій сѣрный источникъ, 
получившій названіе отъ литовскаго слова 
smerdone—пахнуть, до такой степени изоби-
луетъ водою, что на немъ даже устроена 
мельница. Вода выходить изъ земли, образуя 
отверстія въ 5—6 дюймовъ въ діаметрѣ, изъ 
которыхъ она бьетъ на 1 футъ вверхъ. Во 
100 кубич. дюйм, воды найдено 0,70 сѣрово-
дороднаго газа и 10 углекислаго газа. Для 
больныхъ находится нѣсколько отдѣльныхъ 
строеній; вода привозится изъ источника въ 
бочкахъ и нагрѣвается въ ваннахъ посред-
ствомъ раскаленныхъ камней. Вообще, поль-
зующіеся водами встрѣчаютъ много неудобствъ. 
О См. ист. нервыя свѣдѣнія сообщены Фише-
ромъ въ 1784 г., a впослѣдствіи источникъ 
изелѣдованъ Блюмеромъ въ 1789 и Гродгу-
сомъ въ 1816 г. 

(Афанасьев», Коіеа. г., 265; Грувъ, Опас. Мввераліи. іод», 
I , 285). 

С м е р д ы н и , село, Тверской г., Весье-
гонскаго у., въ 140 в. отъ у. г-да, при рч. 
Кременицѣ. Ч. ж. 61 д. об. п., 7 дв., цер
ковь, ярмарка 1 7 — 1 9 сентября, на которую 
привозится товаровъ на 19 тыс., продается на 
9 тыс. р. По Писцовымъ книгамъ 1582 г. 
здѣсь находился муж. монастырь съ церковью 
Св. Муч. Евѳиміи, а въ погостѣ церковь Св. 
Николая. Смердынская волость въ X V I ст. 
принадлежала кн. Александру Оболенскому и 
находилась въ Бѣжецкой пятинѣ. 

(Неводваъ, Натаааі, првлоас. XII , 339). 

Смѳрдячая Дѣвица, село, Воронеж
ской г. и у.; см. Дѣвица. 

СМИДИНЪ, село, Волынской г., Ковель-
скаго у., въ 26 в. отъ у. г-да, при колодцѣ. 
Ч . ж. 1,678 д. об. п., 262 дв., правосл. цер
ковь. 

С М И Д О В Ю Ш , мѣст., Минской г., Игу-
менскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, по Мин
скому почтов. тракту, при р. Волмѣ. Ч . ж. 
724 д. об. д., 135 дв., правосл. церковь, 
костелъ, 2 еврейск. молитв, школы, магомет. 
мечеть, приходское училище, почтов. станція, 
винокурня, пивоварня, базары. Правами ме
стечко пользуется по грамотѣ, данной въ 1735 
г. Августомъ П І 

(Город, посед., I I I , Ш ) . 

С М И Д Ь Г Н , мѣст., Ковенской г., Поневѣж-
скаго у., въ 23 в. отъ у. г-да, по почтов. 
дорогЬ въ Шадовъ. 5. ж. 133 д. об. о., 9 
дв., католич. костелъ, почтов. ставція. 

(Город, посол., I I , 533). 

Геогра*, Словарь. 

СмирнОВО: 1) село, Нижегородской г., 
Ардатовскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при 
рч. Мичѣ. Ч . ж. 710 д. об. п., 100 дв. 
Здѣсь до 300 челов. исключительно заняты 
пдетеніемъ лаптей; работникъ въ зиму приго-
товляетъ до 400 паръ. 

(Нвясегород. Сбора., II , 176). 

. 2) село, Нижегородской г., Арзамасскаго 
у., въ 37 в. отъ у. г-да, по Симбирскому 
почтов. тракту, при прудахъ. Ч . ж. 1,660 д. 
об. п., 212 дв., церковь, училище, базаръ по 
воскресеньямъ. Изъ нѣкоторыхъ оогослужеб-
ныхъ книгъ видно, что въ селѣ уже суще
ствовала церковь въ 1680 г.; нынѣшняя цер
ковь во имя Казаиской Божіей Матери осно
вана въ 1789 г. 

(Стаіаотач. Эіепед. 1853 г., рувопвсі). 

СвСОДѲНСКая губернія, въ средней части 
Европейск. Россіи, составляетъ лереходъ отъ 
Великороссіи къ Бѣлоруссш. Пространство ея 
по измѣр. г. Сгрѣльбйцкаго 1013,66 кв. м. 
или 49037 кв. в. (по военно-топогр. съемкѣ 
1018,12 кв. м. или 49262 кв. в., въ П а 
мятной кн. Смоленской губ. на 1857 г . ,— 
46746 кв. в. или 4869466 десят.); наи
большее протяженіе ея отъ с. къ ю. 340 в., 
а въ шир. до 280 в. Наибольшій изъ уѣз-
довъ, Бѣльскій, имѣетъ площадь въ 197,89 кв. 
м., a наиненыпій, Браснинскій, въ 49,66 
кв. и. Площадь губерніи представляетъ со
бою какъ бы окраину Московской централь
ной котловины съ одной стороны и начи
нающаяся здѣсь Бѣлорусскаго полѣсья съ 
другой. Самую возвышенную часть губерніи 
составляютъ с.-в. уѣзды ея, въ которыхъ со
средоточены верховья рѣкъ, принадлежащихъ къ 
4-мъ разныиъ рѣчнымъ системамъ, именно 
Волжской (Вазуза съ Гжатью), Московской 
(собственно р. Москва и Воря, прит. Угры), 
Днѣпровской (собственно р. Днѣпръ) и За-
падно-ДвннскоЗ (Обша и Лучеса). Водораз-
дѣлъ проходить оо с.-в. части у. Бѣльскаго, 
з. и ю. Сычевскаго в по Гжатскому у. Отсюда 
расходятся вѣтви возвышенностей во всѣ 
стороны: по Бѣльскону, Порѣчскоиу и Духов-
щинскому уу. проходить вѣтвь, отдѣляющая 
собою Днѣпръ отъ притоковъ Запад. Двиня; 
по Вяземскому, Юхновскому и Дорогобужскому 
уу. тянется водораздѣлъ Днѣпра съ одной сто
роны и Окской системы (pp. Угра съ Ворею) 
съ другой; наконецъ, въ юж. части этотъ во-
дораздѣлъ, даетъ начало рѣкамъ Угрѣ, Деснѣ 
и Остру и развѣтвляясь уходитъ въ сосѣднія 
губерніи—Калужскую, Орловскую и Могилев-
скую. Уу. Бѣльскій, отчасти Снчевскій, Гжат-
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скій н Порѣчскій считаются самыми возвы
шенными, a Едьнинскій, Краенинскій и Ро-
славльскій—самыми низменными. Какъ велика 
абсол. высота въ самой сѣв. частя губерніи— 
непзвѣстно, но во всякомъ случаѣ она должна 
достигать до 1,000 фут., такъ какъ въ средней 
части губерніи, именно въ у. Дорогобужскомъ, 
при д. Филатовой, абс. выс. достигаетъ 896 
фут.; въ южныхъ же уѣздахъ абс. выс. падает* 
до 700 фут., именно д. Толбина, въ Рославль-
скояъ у., расположена на абс. выс. 734 фут. 
С.-в. часть г-іи, именно большія части уу. Сы-
чевскаго, Вяземскаго, Юхновскаго и весь Гжат
ск»!, составляютъ плоскую равнину, которая 
местами, и особенно въ Гжатском* и Сычев-
скомъ уу., по недостатку лѣеовъ, представ
ляет* глазу непрерывную плоскость до самаго 
горизонта. Таков* же общій характер* и юж. 
полосы губерніи, именно уу. Краснинскаго, 
Ельвивскаго и Рославльскаго, съ тою лишь 
разницею, что здѣсь ряд* незначительных* 
возвышенностей сопровождает* течёніе рѣкъ 
и нарушает* однообразіе равнины. Бѣльскій 
у., съ прилегающими къ нему с.-з. частями 
уу. Порѣчскаго и Духовщинскаго, имѣет* по
верхность ровную, мѣстани даже углублен
ную въ срединѣ, чѣмъ и объясняется скло-
неніе здѣсь обширныхъ болотъ й лѣсовъ. Цен
тральный части губерніп, именно уу. Смоден-
скій и Дорогобужскій, значительная половина 
Духовщинскаго н часть Порѣчскаго, въ проти-
вуположность равнинным* полосам*, образуют* 
местности весьма пересѣченныя; площади ихъ 
изрѣзаны то глубокими долинами, то волнистыми 
возвышевіями. Вообще же вост. часть губер-
ніи имѣетъ характеръ равнинный, западная — 
пересѣченпый. Въ отношеніи геологическаго 
строенія въ губерніи различают* три форма-
щи: горный известнякъ, меловую н третичную, 
которыя в* свою очередь прикрыты древними 
(дилювіальными) и новѣйшими наносами. Ме
ловая формація занимает* самое малое простран
ство въ юж. части Рославльскаго у., там*, 
гдѣ сходятся границы Смоленской, Орловской 
и Черниговской губ.; нижній слой этой фор
мами состоитъ нзъ бѣлаго мѣла, который от
части здѣсь добывается для различнаго упо
требления. Горный известнякъ занимает* вост. 
часть губерніи, третичная формація — запад-
вую; границею между ними принимают* черту, 
проходящую отъ сѣв. границы Смоленской 
г. черезъ г. Бѣлый и Дорогобужь, до выхода 
р. Десвы въ Орловскую губ. Пласты гор-
наго известняка встрѣчаются во всѣхъ обна-
жеьіяхъ и иногда выходят* на самую повер

хность земли, совершенно неприкрытые поч
вами новѣйшаго образованія; они довольно 
богаты окаменѣлостязш, въ особенности энкри-
нитами. Въ Вяземском* у., при с. Горо
дище и другихъ мѣстахъ губерніи, гдѣ гор
ный известнякъ залегает* большими массами, 
его ломаютъ для обжиганія извести и какъ 
строительный матеріалъ. Въ долинѣ р. Угры, 
въ предѣлахъ Юхновскаго у., какъ напр. въ 
дачахъ д. Королевой, открыты платы камен
наго угля, толщина коихъ достигаетъ 6—10 
вершк. Обнаженія пластов* третичной фор-
маціи весьма рѣдки, и по ненахожденію 
въ- нихъ окаменѣлостей невозможно опредѣ-
лить относительную ихъ древность. Пласты 
ихъ состоят* изъ желѣзистой глины, употреб
ляемой для выдѣлкн кирпича, мергеля (рух
ляк*) и песчаников*; послѣдніе встречаются 
въ уу. Смоленском*, Порѣчскомъ, Духовщин-
скомъ и з. части Бельскаго, по небольшой твер
дости своей не могутъ быть употребляемы на 
жернова, а обыкновенно идут* на фундаменты 
(бутъ). Древніе диллювіальные пласты состоят* 
изъ смѣси глины и песка въ различныхъ про
порциях* и содержать в* себѣ кости перво
бытных* животныхъ; между ними также на
ходятся эррагическіе камни (валуны), кото
рыми особенно богата вся с.-з. часть гу
бернии; въ Порѣчскомъ у., въ окрестностяхъ 
д. Верховья, изъ валунов* выдѣлываютъ жер
нова, тротуарный тумбы и надгробные памят
ники, а также валуны идутъ на бутъ, мо-
стовыя и шоссейный дороги. Къ новейшияъ 
наносам* принадлежать рѣчные наносы, встре
чающееся преимущественно въ Дорогобужскомъ 
у., въ долпнѣ р. Днѣпра; болотная руда, содер
жащая до 60°/о желѣзной окиси, встречается 
преимущественно въ уу. Поречскомь, Рославль-
скомъ, Вяземскомъ и кое-где в* Духовщинскомъ; 
известковый туфъ попадается близъ рек* и въ 
оврагах* Смоленскаго и Рославльскаго у.; торфъ 
по большей части залегаетъ въ уу. Бельскомъ, 
Поречскомь, менѣе въ Духовщинскомъ и Смо
ленском*. Пахатный слой земли въ губерніи 
преимущественно состоит* нзъ суглинистой и 
супесчаной почвы,которыя считаются навСюлѣо 
плодородными из* почвъ губерніи, къ менее 
удобнымъ для хлебопашества почвам* принад
лежать: песчаная, глинистая, каменистая и такъ 
называемый подзол*. Двѣ послѣднія считаются 
самыми неплодородными; каменистою почвою 
отличаются у у. Поречскій и Юхновскій, а 
подзоломъ (кремнистая пыль)—Вельскій, По-
речскій, и также отчасти Дорогобужскій, 
Духовщивскій и Смоленскій уу. Къ минераль-
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нымъ богатствами, ва исключеніемъ тѣхъ, о 
которыхъ бшо уже сказано выше, доіжно 
отнеетн и минеральные источники; изъ вихъ 
извѣстны: сѣрный ключь, въ 2 в. отъ Смо
ленска, близь д. Лсенной; при д. Быковой, 
Дорогобужскаго у-да, есть источникъ, со
держащая значительный процептъ сѣрнисто-
водороднаго газа; близъ д. Зимицъ, Духовщин-
скаго- у., находится источникъ, въ которомъ 
кромѣ сѣрнисто-водороднаго газа заключается 
нѣсколько желѣза; въ с. Дугинѣ, Сычевскаго 
у., есть желѣзный ключь, изъ котораго по
стоянно осаждается водная окись желѣза. Говоря 
объ источникахъ, нельзя не упомянуть о трехъ 
естественныхъ артезіанскихъ колодцахъ, ле-
жащихъ въ Ельнинскомъ, у., между поворо-
томъ, дѣлаенымъ притокомъ Десны — Стра
ною—и истоками р. Остра; въ нихъ водяной 
столбъ бьетъ толщиною въ футъ, высотою 
въ аршинъ. Вся площадь губерніи орошается 
рѣками, принадлежащими къ 4 рѣчнымъ си-' 
стемамъ: Волги, Оки, Зап. Двины и Днѣпра. 
Волжскою системою орошаются только большая 
половина (вост.) у. Сычевскаго и зап. часть 
Гжатскаго ; къ этой системѣ принадлежать 
р. Вазуза съ притокомъ свопмъ Гжатъю; 
первая получаетъ начало въ Вяземскомъ у. 
и течетъ исключительно по Сычевскому у., 
ииѣя теченія въ предѣлахъ губерніи до 80 
вер.; она несудоходна, по ней производится 
лишь сплавь лѣса, и то розсыпью, т. е. ОТ
ДЕЛЬНЫМИ бревнами. Вторая вытекаетъ .изъ 
Гжатскаго у., по которому течетъ на протя-
женіи 85 в., далѣе входить въ Сычевскій у. 
и здѣсь черезъ 20 в. теченія впадаетъ въ 
Вазузу; ниже г. Гжатска она судоходна во 
время водополья. Къ Окской системѣ принад
лежать pp. Москва и Угра. Москва получаетъ 
начало въ вост. части Гжатскаго у. и черезъ 
38 в. теченія по немъ уходить въ Москов
скую г.; она удобна для сплава лѣса только 
весною. Угра вытекаетъ изъ Ельнинскаго у., 
по которому течетъ на протяженіи 85 в., 
далѣе вступаетъ на границу съ Дорогобуж-
скимъ у., черезъ 5 в. съ Юхновскимъ, а че- j 
резъ 9 в. входить въ сей посл-ѣдній, откуда ! 
черезъ П О в. уходить въ Калужскую губ.; , 
вся дл. до -210 в.; она сплавна и отчасти ; 
судоходна до г. Юхнова. Изъ притоковъ Угры j 

болѣе значительна Воря, проходящая по Гжат
скому и Юхновскому уу. . К ъ Завадно-Двин-
ской системѣ принадлежать: собственно За
падная Двина и притоки ея Каспля и Меха 
съ Обшею, Лучесою и Березою; система эта : 
для Смоленской г. имѣетъ большое акоиохя- 1 

ческоѳ значеніе, такъ какъ по pp. Касплѣ и 
Обшѣ сплавляются значительные караваны къ 
Рпгѣ. Запад. Дейка, выйдя изъ Тверской г., 
пересѣкаетъ на весьма неболыпомъ протя-
женіи с.-з. уголъ Бѣльскаго у., потомъ на 
протяженіи 50 в. прикасается кь з. граннцѣ 
Бѣльскаго у. и сѣв. Порѣчскаго, составляя 
въ 4 мѣстахъ границу Смоленской и Псков
ской г.; она судоходна только въ весеннее 
время. Изъ притоковъ Двины значительны 
Межа и Каспля; первая пересѣкаетъ уу. 
Бѣльскій и Порѣчскій на протяженіи 130 в., 
судоходна отъ устья Обши только въ теченіе 
нѣсколькихъ дней, сплавна же отъ д. Пере
воза Вѣльскаго у.; вторая принадлежитъ только 
Порѣчскому у. на протяженіи 91 в. и судо
ходна отъ г. Порѣчья тоже только во время 
водополья. Межа принимаетъ въ себя Обшу 
(дл. 125 в.), Березу (дл. 87 в.), Лучесу (дл. 
73 в.), Олыиу, Чернушку, Тросну и др.; 
изъ нихъ Обша судоходна отъ г. Бѣлаго, а 
по Березѣ и Лучесѣ производится небольшой 
сплавь лѣса. Днѣпровская система хотя оро
шаетъ большую часть губерніи, но въ эконо-
мическомъ отвошевіи имѣетъ меньшее значе-
ніе, чѣмъ вышеописанный, такъ какъ ви одна 
изъ рѣкъ этой системы не судоходна. Р. Днѣпръ, 
подучивъ начало въ Бѣльсконъ у., вступаетъ 
на границу Сычевскаго у., потомъ опять вхо
дить въ Бѣльскій у., откуда служить границею 
Вяземскаго и Дорогобужскаго уу.; далѣе пере-
сѣкаетъ уу. Дорогобужскій, небольшую часть 
Духовщинскаго, касается с.-з. оконечности 
Ельнинскаго, прорѣзываетъ Смолевскій п обра
зуете .с. границу Краснинскаго до вступлевія 
въ Могилевскую губ.; дл. его до 473 в.; 
весною производится по немъ незначительный 
сплавь лѣса, а отъ Дорогобужа, впрочемъ 
только иногда, спускаются ввизъ пебольшія 
лодки. Изъ притоковъ Днѣпра болѣе другихъ 
значительны: Вопъ, протекающая на протя-
женія 130 в. по уу. Бѣльскому иДуховщнн-
скому; Хмостъ имѣетъ дл. 55 в., течетъ по 
Смоленскому и Духовщйнскому уу.; Вязьма 
на протяженіи 90 в. орошаетъ уу. Сычевскій 
и Вяземскій; Осьма орошаетъ уу. Вяземскій 
и Дорогобужскій на протяжевіи 80 в.; Ужа, 
имѣя дл. 55 в., проходить по уу- Ельнин
скому и Дорогобужскому; Сожъ проходить по 
уу. Смоленскому, Краснинскому и Роелавль-
скому, дл. его до 220 в., по немъ произво
дится сплавь лѣса; Десна, подучивъ начало 
въ Ельнинскомъ у., послѣ 90 в. теченія 
вступаетъ ва границу Ельнинскаго и Рослявіь-
ссаго у. и, пройдя 60 в., уходить въ Орлов-



6 4 4 С М О Л Е Н С К А Я Г У Б . 

скую г.; она сплавна отъ устья рч. Страны; 
въ Десну вяадаетъ значительная р. Лпуть, 
имѣющая дл. до 100 в. и проходящая по 
Рославльскому у. Въ періодъ навигаціи 1859 — 
6 2 . г. на рѣкахъ губерніи среднимъ числомъ 
ежегодно грузилось: 

Днѣпръ . . . . лѣсъ 9,416 р. 
лѣсъ 2 1 1 , 3 5 1 > 

5 4 8 , 4 8 6 п. 4 7 1 , 3 3 4 > 
Каепдя . . . . 1 , 8 8 9 , 8 9 0 > 2 , 1 1 1 , 0 7 9 > 

2 , 5 0 4 , 5 7 4 > 1 , 5 9 7 , 8 1 7 > 
Итого . . 4 , 9 4 2 , 9 5 0 а. 4 , 4 0 0 , 9 9 7 р. 

Главными предметами нагрузки были: 

Хдѣбъ  2 , 3 8 0 , 3 7 5 и. 9 1 0 , 8 7 4 р. 
Сѣмя и масло. 9 2 0 , 4 6 3 > 6 5 5 , 4 7 4 > 
Ленъ и кудель. 2 3 , 2 7 6 > 3 6 , 8 8 6 > 
Пенька и пакля. 1 , 2 0 0 , 2 8 9 > 1 , 8 8 5 , 6 0 3 > 
Льнян. и пеньк. 

издѣлія на . — > 5 6 , 2 8 8 > 
Лѣсъииздѣл. на — > 2 3 8 , 3 6 6 > 
Сало и проч. . 6 9 , 5 0 6 > 2 2 3 , 3 7 0 > 
Металлы и изд. 1 7 9 , 7 7 8 > 2 7 2 , 0 1 4 > 
Стекло и издѣ-

лія на . . . — > 2 0 , 3 8 2 > 
Въ 1868 г. грузилось всего по ргькамъ: 

лѣсъ 1 7 7 , 4 1 2 р. 
1 , 0 0 3 , 6 1 0 п. 6 4 6 , 8 5 6 > 

Обіпѣ  2 , 3 8 4 , 4 6 0 > 1 , 1 4 2 , 9 1 4 > 
Лучесѣ . . . . лѣсъ 2 1 , 7 0 2 > 
Касплѣ . . . . 1 , 6 7 1 , 7 1 3 - > 1 , 6 8 4 , 5 4 4 > 

Итого . . 5 , 0 5 9 , 7 8 3 и. 3 , 6 7 3 , 4 2 8 р. 

Главными предметами нагрузки были: 

Хлѣбъ. . . . . 2 , 5 5 2 , 2 7 0 п. 9 2 5 , 3 9 6 р. 
1 , 2 4 0 , 6 4 1 > 6 6 6 , 5 8 6 > 

Масло постн. . 1 1 0 , 4 0 3 > 2 1 2 , 8 6 8 > 
3 9 , 4 8 0 > 5 4 , 9 4 7 > 

Пенька . . . . 6 0 9 , 0 8 2 > 1 , 0 5 7 , 8 0 7 > 
Льнян. и пеньк. 

1 , 0 5 7 , 8 0 7 > 

издѣдія . . . 4 6 , 8 1 4 > 7 7 , 5 4 3 > 
Табакъ . . . . 4 7 , 2 3 0 > 2 5 , 6 1 6 > 
Лѣсъ и издѣлія. — > 2 4 2 , 6 6 1 > 

6 5 , 9 3 5 > 1 6 4 , 5 1 8 > 
Металлы и изд. 1 1 8 , 8 9 5 > 1 4 2 , 8 2 7 > 
Стекло и яздѣл. 1 7 , 4 8 0 > 1 8 , 3 6 0 > 

По pp. Обшѣ и Касплѣ товары идутъ къ 
Ригѣ, по Гжати—къ г. Ржеву, по Угрѣ—въ 
Москву. Н а Обшѣ находится только одна 
пристань лри г. Бѣломъ, на Касплѣ—при г. 
Цорѣчьѣ; .на Гжати нагрузка производится 

ниже г. Гжатска,, въ разныхъ мѣстахъ; по 
Угрѣ и Лучесѣ лѣсъ сплавляется изъ разныхъ 
мѣстъ. Сь проведеніемъ желѣзныхъ дорогъ 
отъ Смоленска къ Орлу, Ригѣ и Москвѣ, 
судоходство начинаетъ терять свое значеніе, 
такъ какъ главные рынки, отправлявшіе къ 
смоленскимъ пристанямъ свои товары (губ. 
Орловская, Калужская, Черниговская), имѣютъ 
прямое сообщеніе съ -мѣстами сбыта. Разгрузка 
товаровъ производится только при г. Юхновѣ, 
на р. Угрѣ. Въ 1868 г. здѣсь разгружалось 
3 1 , 5 0 0 п., на 10 ,550 р., исключительно од
ного хлѣба. Хотя на площади губерніи и 
раскинуто достаточное количество озеръ, но 
всѣ они не отличаются величиною; наиболь
шее изъ нихъ оз. Щучье, въ Порѣчскомъ у. , 
ииѣетъ лишь 12 в. дл. и I 1/» в. шир. Озера 
раскинуты преимущественно въ с.-з. и с. 
частяхъ губернія, и особенно въ у. Порѣч-
скомъ, гдѣ большая часть ихъ соединена 
между собою протокаии и рѣчками и состав
ляетъ обширную водную сѣть, имѣющую 90 
вер. дл. и 30 вер. шир. Уѣз. Бѣльскій, По-
рѣчскій и часгію Духовщанскій изобилуютъ 
также болотами, занимающими значительное 
пространство; въ у. Рославльскомъ хотя также 
много болотъ, но значительно меньше, чѣнъ 
въ вышеупоиянутыхъ 3-хъ уѣздахъ; въ оеталь-
ныхъ же она встрѣчаются какъ исключеніе. 
Къ пространнѣЗшимъ болотамъ относятся 
Свицкге и Пшецкге мхи, Бѣльскаго у.; первые 
имііртъ до 30 в. дл. и 1 — 10 в. шир.; 
вторые занимаютъ площадь въ 2 0 0 кв. в. 
Присутствіе озеръ и болотъ имѣетъ важное 
значеніе въ клнматическомъ отношеніи, такъ 
какъ они уничтожаюгъ сухость воздуха и 
своими стоками увеличиваютъ количество воды 
въ рѣкахъ. Климатъ губерніи умѣренпыЗ, но 
вслѣдствіе особенностей рельефа и обилія водъ, 
имѣетъ нѣкоторое отличіе отъ климата сосѣд-
нихъ губерній. Возвышенное положеніе губерніи 
служить причиною того, что средняя температура 

'ниже температуры сопредѣльныхъ съ нею губер-
ній, a обиліе водъ дѣлаетъ климатъ ея менѣе 
континентальными Впрочемъ въ предѣлахъ са
мой Смоленской г. климатъ не вездѣ одина-
ковъ; такъ с.-з. уѣзды (Бѣдьскій и Порѣчскій) 
имѣютъ климатъ, лодходящій болѣе къ мор
скому, a уѣзды ю.-в. части (Юхновскій, 
Гжатскій, Сычевскій) отличаются климатомъ 
континентальньшъ;. центральная же часть гу-
берніи составляетъ переходъ отъ нерваго ко 
второму. П о 6-лѣтнимъ ( 1 8 5 0 — 1 8 5 3 и 1866 
— 67 гг.) наблюдевіямъ въ г. Смоленскѣ сред
няя годовая температура равна 3 ° , 9 ; ио мѣ-
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сяцамъ же и временам* года она распреде
ляется такъ: 

Декабрь . 
Январь. . 
Февраль . 

Высшая. 
+ 1,4 
+ 0,7 
+ 2,5 

Низшая. 
— 16,0 
— 19,0 
— 13,1 

Средняя. 
- 5,5 
- 6,7 
- 5,0 

Зима. . + 1,5 — 16,0 — 5,7 
Мартъ. . 
Апрель . 
М а й . . . 

+ 4,8 
+ 13,8 
+ 19,2 

— 1 1 , 7 
— 2,3 
+ 3,4 

- 1,6 
+ 4,8 
+ 11,7 

Весна . + 12,6 — 3,5 + 5,0 
Іюнь. . . 
Іюль. . . 
Август* . 

+ 2 1 , 0 
+ 2 2 , 3 
+ 19,9 

+ 9,6 
+ 9,8 
+ 5,4 

+ 14,6 
+ 1 5 , 0 
+ 1 1 , 9 

Лѣто. . + 2 1 , 1 + 8,3 + 1 3 , 8 
Сентябрь. 
Октябрь . 
Ноябрь. . 

+ 14,6 
+ 8,9 
+ 3,2 

+ 1,1 
- 6,7 
- 1 1 , 7 

+ 8,1 
— 1,9 
- 2,6 

Осень . + 8,9 — 5,8 + 1,2 
Отсюда видно: 1) во всѣ месяцы, не ис

ключая и зимних*, термометр* поднимается 
выше 0 ° , слѣдовательно зимою здѣсь случа
ются оттепели; 2) морозы оканчиваются въ 
апрѣлѣ и начинаются въ октябрѣ, но слу
чается, что утренники бывают* иногда даже 
в* іюнѣ; 3) высшая температура бываетъ въ 
іюлѣ, низшая — въ январѣ, и средняя раз
ность между высшею и низшею температу
рами достигаетъ до 4 1 , 3 ° , впрочем* иногда 
жары достигают* до + 2 4 ° , а морозы до 
— 2 5 ° , въ Бѣльскомъ же уѣздѣ послѣдпіе 
доходят* и до — 3 0 ° . Первый снѣгъ обык
новенно показывается въ первой половинѣ 
октября, но зимняя дорога рѣдко устанавли
вается ранѣе 15 ноября, стаиваетъ же во 
второй полов, марта, а «самый поздній срокъ 
паденія снѣга бывает* въ первыхъ числах* 
мая. Рѣки замерзают* во второй полов, но
ября, вскрываются въ первой полов, апреля. 
Весна и осень отличаются сильными и часты
ми вѣтрами. Дождливыми месяцам и считаются 
іювь н іюдь, иногда же дожди продолжаются 
и въ августѣ, препятствуя успѣшной уборкѣ 
хлѣба. Число дней съ дождемъ и снѣгомъ сред
нимъ числомъ бываетъ до 1 2 0 , что прибли
жается к* числу дождливыхъ дней приморскихъ 
городовъ Ревеля и Риги. Растительность вообще 
пробуждается около 20 апрѣля и оканчивается 
въ концѣ сентября. Несмотря на нерасчетливое 
истребленіе лѣсовт, Смоленская г. еще можетъ 
считаться доьолыіо богатою ими, особенно 
же въ с.-з. и ю. ея частяхъ, гдѣ подъ лѣсамв 
болѣе половины всей площади. Как* быстро 

• истреблялись лѣса, видно изъ того, что при 
генеральном* межеваніи въ 1778 г. подъ ле
сами 'считалось 2 ,503,000 деедт. или до 1/« 
всей площади губерніи; при топографич. съемкѣ 
1 8 4 7 — 4 9 год. считалось всего до 2 ,095,000 
десят., a нынѣ только до 1,800,000 или 
до Ѵз  в с е й площадп, следовательно въ те
ч е т е 100 лѣт* лѣсу убавилось до 700 тыс. 
десят. Особенно малолесны уу. Гжатскій, Ю х -
новскій и Сычевскій; въ послѣднем* подъ 
лѣсами только до 3 0 % ; истребленію лѣсов* 
въ этой части много способствовали сплав-
ныя и судоходныя рѣки и значительный 
спрос* на лѣсъ въ сосѣдней Московской г. 
Господствующая порода лѣсовъ—ель; иногда въ 
чистом* насажденіи, иногда же въ сиѣшеяіи 
съ сосной, березой, осиной и ольхой; дубт, 
кленъ, вяз* и липа встречаются редко; дубо
вые лѣса встречаются преимущественно в* 
Смоленском* и Краснинскомъ уу. л е с а въ 
губерніи более строевые (до */$) и менее 
дровяные ( 1/з); толстомерные строевые леса 
находятся преимущественно въ уу. Вельском*, 
Поречскомь и Рославльскомъ. Лѣтописецъ 
Несторъ, представляя разселеніе Славянт, 
говорить, что въ верховьяхъ Волги, Двины 
и Днепра жили Кривичи, у которыхъ былъ 
городъ Смоленскъ. Черезъ Кривичей шелъ 
великій путь изъ Варягь въ Греки, и народъ 
этотъ ведь значительную торговлю съ отда
ленными странами, что доказывается находи
мыми въ иредъдахъ губервіп арабскими моне
тами VIII , I X и X стол. Кривичское насе-
леніе занимало почти всю нынешнюю Смо
ленскую г., только с . -в . часть ея въ более 
позднее время колонизовалась*Великоруссамн. 
Вообще здеганій край игралъ весьма важную 
роль въ нсторіи Россійскаго государства 
н обиленъ событіями чрезвычайной важности. 
Въ теченіе многихъ столетій въ пределах* 
здешней губернін, и преимущественно подъ 
стенами Смоленска, происходил* кровавый 
спорь о первенстве двухъ народовъ: П о 
ляков* и Литовцев* съ одной стороны и 
Русскихъ съ другой. Борьба особенно раз
горалась подъ Смоленскомъ потому имен
но , что обладаніе этпмъ городомъ всегда 
решало вопросъ объ обладаніи цѣлымъ кра-
емъ: въ чьи руки доставался Смоленск*, 
тому и переходило обладаніе здѣшнимъ 
краемь. Смоленскъ, какъ столица Кри
вичей, потеряль свою самостоятельность въ 
882 г., когда Кіевскій князь Олег* завяль 
городъ почти безъ сопротивления и поста
вил* во главѣ управленія своего наместника; 
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въ то время См. вошелъ въ составь Кіевскаго 
княжества. При раздѣленіп Кіёвекаго кня
жества Яроелавомъ I на удѣлы Счоленекъ 
едѣлался удѣяьнымъ городомъ и имѣлъ не
прерывно своихъ князей до 1395 г.; въ этомъ 
году Сноленскииъ княжествомъ овладѣлъ вел. 
кн. Литовекій Вптовтъ. Сь этого времени 
начинается вражда между Литовцами п М о -
сковскимъ государстволъ, продолжавшаяся въ 
течеиіе нѣсколькнхъ етолѣтін; Смоленскъ по-
перемѣппо переходплъ нзъ рукъ въ руки, но 
большее время оставался во власти Лігювцевъ 
и Поляковъ. Накопецъ, по договору 1686 г., 
Смоленская область на вѣчпыя времена воз
вращена Россіи и съ того времени вошла въ 
общій строп Россінскаго государства; по тому 
же договору вмѣстѣ съ Смоленскомъ отошли 
къ Россін города: Дорогобужъ, Бѣлын, Кра
сный п Рославль съ нхъ уѣздалп. Что же 
касается до другпхъ городовъ губерніп, то 
Вязьма окончательно прпсоедипена къ Россіи 
отъ Польши еще въ 1618 г., а Ельня и 
Порѣчье въ 1 6 5 4 г., Гжатскъ же, Сычевк*, 
Духовщчна и Юхновъ принадлежать къ числу 
новыхъ городовъ, возникшихъ послѣ при-
соединевія Смоленской области въ Россіи. 
В ь 1708 г., прп раздѣіенін Роесіи на 8 гу
бернии, образована Смоленская губ., къ кото
рой было приписано 17 городовъ съ уѣздами, 
входящими пьшѣ въ Смоленскую г., частію 
въ Калужскую и Тверскую, и кромѣ того 
Одоевъ, Тульской г. Въ 1719 г. Смоленская 
губ. упразднена, а пзъ городовъ Смоленска, 
Бѣлаго, Вязьмы, Дорогобужа и Рославля обра
зована Смоленская провипція Рижской губерніи. 
Но вскорѣ Смоленская г. была вновь обра
зована; въ 1726 г. она состояла изъ уѣздовъ 
бывшей Смоленской провпнціи. Въ 1775 г. 
учреждено Смоленское намѣстничество, при 
чемъ повелѣно сверхъ старыхъ городовъ 
Смоленска, Бѣлаго, Вязьмы, Дорогобужа и 
Росланля вповь переименовать городами двор
цовой волости села Порѣчье, Ельню, Сычсвку, 
Касилю, Красное, экономическое село Рупо-
сово и Гжатскую слободу, называемую пристань. 
Въ 1777 г. вмѣсто Рупосова и Касплп горо
дами назначены Юхновская подмонастырная 
слобода и село Духовщппа. Въ 1796 г. Смо
ленское намѣстничество переименовано въ 
губернію. Въ 1797 г. города Красный, Ельня 
и Духовщива оставлены за штатомъ, ауѣзды 
пхъ распредѣлены между другими уѣздами 
Смоленской губ., но въ 1802 г. онп опять 
возстановлены, и съ тѣхъ поръ Смоленская 
г, не перемѣняла своихъ административные 

границъ. Такимъ образомъ, она нынѣ состоитъ 
изъ 12 уѣздовъ: Смоленскаго, Бѣльскаго, Вя-
земскаго, Гжатскаго, Дорогобужскаго, Духов-
щипскаго, Ельпеискаго, Краснинскаго, По-
рѣчскаго, Рославіьскаго, Сычевскаго п Юх-
новекаго. Здѣсь нельзя не упомянуть о томъ 
бѣдствіи, какое постигло всю Смоленскую губ. 
во время отечественной войны въ 1812 г. 
При динжепіи черезъ нее непріятельскихъ 
войскъ къ Москвѣ il обратно, опустошепіе 
было такъ велико, что пзъ 12 уѣздовъ одппъ 
только БѣльскіЛ остался не тронутымъ; По-
рѣчскій и Рославльркій пострадали менѣе дру
гихъ, остальные же были раззорены совершен
но. Сумма, на которую было потеряно двп-
жпмаго имущества и строеній, не считая ско
та, простиралась до 7 4 , 3 7 2 , 8 4 4 руб. а с е ; 
кромѣ того Смоленская губ. выставила опол-
ченіе въ 12 ,447 ратнпковъ, пожертвовала 
деньгами 9 , 8 2 4 , 0 0 0 руб. асе. и доставила 
хлѣба для арміп изъ сельскихъ запасныхъ 
магазяновъ 9 1 , 7 1 2 четверг, ржи и 16,322 
четверти овса. Въ 1813 году была учре
ждена особая коммиссія для пособія раззо-
реннымъ жителямъ; для продовольствія кре
стьянъ и обсѣмененія полей было выдано изъ 
этой коммисіи 3 ,981,488 р. асе. и частныхъ 
пожертвовапій 2 , 4 4 3 , 4 7 0 р. Но несмотря на 
все это, жители Смоленской губ. долгое вре
мя не могли оправиться. Цо свѣд. за 1867 г. 
ч. ж. въ губерніи было 1 , 1 6 3 , 5 9 4 д. об. п. 
( 5 7 0 , 2 5 9 м. п . ) , пзъ нихъ въ городахъ 
8 1 , 2 6 1 д. об. п. (42,231 м. п.), следова
тельно городскіе жители составляютъ 6 , 9 % 
общаго населенія губерніи; на 1 0 0 мужчинъ 
въ цѣлой губерніи приходится по 1 0 4 , 0 жен-
щинъ, въ однихъ городахъ по 9 2 , 4 , въ однихъ 
уѣздахъ 1 0 5 , 0 . Плотность населенія въ г-ніи 
составляетъ 2 3 , 7 чел. на 1 кв. в. или 1,147 
чел. на 1 кв. м.; въ этомъ отношеніи населеннѣе 
ее 29 г-ній пзъ числа r-ній Европ. Россіи (безъ 
Финляндіп и прпвисленскихъ губ.); населеннѣй-
шій изъ у-довъ, Сычевскій, нмѣетъ 1,820 жнт. 
на 1 кв. м., наименѣе населенный Бѣльскій. 
5 5 2 . Въ чисдѣ жителей по сословіямъ было: 

Дворянъ: 
Города. 

О б о 

Уѣзды. 

в г о а 

Губерніі. 

о X a. 

Потомственаыхъ . . . 1,465 
2,622 

15,107 
1,459 

16,572 
4,081 

Итого . . . 4,087 16,566 20,653 
Духовн. сословій: 

Православ. бѣлаго. . 
> чернаго . 

Катоіичесгаго . . . . 
Дротеставтскаго. . . 

2,582 
317 

2 
1 

14,000 
203 

16,582 
520 

2 
1 

Итого . . . 2,902 14,203 17,105 
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Всего въ губерніи. 81,261 1,082,333 1,163,594 
Такимъ образомъ дворяне составляютъ 1 , 8 % 

всего населенія, духовное соеловіе 1 , 5 % , го-
родскія сословія 5 , 9 % , сельскія 8 6 , 4 % , воен
ный 4 , 3 % , прочія 0 , 1 % . Н а 100 че.ювѣкъ 
каждяго сословія живутъ въ городахъ: дворянъ 
1 9 , 8 % , духовныхъ 1 7 , 0 % , городскихъ еословій 
8 5 , 8 % , сельекихъ 0 , 5 % , поенвихъ 1 9 , 7 % , 
иноетранцевъ 3 4 , 7 % . При разсмотрѣніи этихъ 
цифръ на себя обращаетъ вниманіе большое 
число дворянъ; водворенію ихъ зіѣсь спо-
собствовалн Польскіе короли, которые, желая 
имѣть приверженное себѣ васеленіе въ этомъ 
краѣ , а равно и для службы, переселяли сюда 
польскихъ шляхтичей, надѣляли ихъ землей и 
крестьянами, преимущественно въ уу. Смолен-
скомъ, Бѣльскомъ и Рославльекочъ, почему здѣсь 
находится наибольшее число дворянъ, именно во 
всѣхъ трехъ уѣздахъ (безъ городовъ) 8,759 д. об. 
п. или 4 2 , 4 % всѣхъ дворянъ въ губерніи. Кромѣ 
того и русское Правительство водворяло здѣеь 
дворянъ для службы; такъ въ 1659 г. въ 
Смоленска было выслано 350 боярскихъ дѣтей, 
и изъ нихъ каждому пожаловано по 15 
крестьян* и бобыльскихъ дворовъ. По вѣро-
исповѣданіямъ въ томъ же 1867 г. жители рас
пределялись: 

Слѣдовательно въ цѣлой губерніи на 100 
православныхъ приходится по 1,5 иновѣрща, 
въ однихъ городахъ по 2 и въ однихъ 
уѣздахъ только по 1,3. На 100 право
славныхъ въ губерніи приходится: расколь
никовъ по 1,3, католиковъ по 0 ,08, проте-
стантовъ 0 ,03, евреевъ 0,08. Раскольники 
находятся только въ уѣздахъ: Сычевскомъ 
(6,421 д. об. п.), Гжатекомъ (6,394), Бѣль-
сколъ (1,346) и Юхновскомъ (637); они при
надлежать преимущественно къ толкаиъ пріем-
лющихъ священство и менѣе — безпоповщинѣ. 
Изъ числа богослужебныхъ зданій въ губерніи 
въ 1870 г. было: 

Въ этнографическом* отнопгенін Смолен
ская губ. разделяется на две неравный части: 
восточную, населенную Великоруссами, и за
падную, населенную Белоруссами. К* велико
русским* уездам* принадлежат*: Гжатскій, 
Сычекскій, болыпан часть Бе.тьскаго и почти 
весь Вяземскій и ЮхновскШ, затем* осталь
ные уезды, за исключеніеяъ частей, состав
ляющих* граничную или переходную полосу, 
населены Белорусским* племевемъ; население 
же граничной полосы носитъ на себе харак-
теръ переходный отъ Велоруссваго племени 
къ Великорусскому. Изъ 1<Ю общаго населения 
г-іи будет* (по свед. 1866 г.): 

Смоленскій . . . 

Великор. 

0,66 

Бѣлор. 

7,18 

Великор 
Бѣлор. 

Бельскій . . . . 6,05 — 3,30 
Вяземскій. . . . 6,19 — 0,96 
Гжатскій . . . . 10 ,19 — — 
Дорогобужскій . 0 ,30 4,16 1,83 
ДуховщпнскіЯ. . 0,37 5,83 1,19 
Етьнннскій . . . 0 ,37 7,76 0,98 
Краснинскій . . 0,27 6,35 — 
Поречскій . . . 0,15 6,00 1,02 
Рославльскій . . 0,55 9,40 — 
Сычевскій. . . . 8,27 — _ 
Юхновскій . . . 9,04 — 1,27 

В * губерніи. 42,42 46,68 10,55 

Города. Уѣздн. Губервія. 
О б о е г о в о I а-

Православныхъ. 7 9 , 6 8 6 1 , 0 6 6 , 9 4 1 1,146,627 
Едпновѣрцевъ . 9 2 11 
Раскольниковъ . 222 14,598 14,820 
Католиковъ. . . 675 171 846 
Протестантовъ. 163 187 350 
Евреевъ . . . . 473 434 907 
Магометанъ . . 33 — 33 

Итого. 81 ,261 1 ,082,333 1,163,594 

Городских? сословій: Города. 
О б о 

Уѣзды. 
е г о я 

Губерні*. 
о 1 а. 

Почет.гражд.потомст. 197 18 215 
> личныхъ 26 3 • 29 

4,401 1,091 5,492 
54,660 8,815 63,475 

Итого . . . 59,284 9,927 69,211 
Селъскихя сословгй: 

Крестьянъ казен. . . 2,128 208,474 210,602 
Временно-обязан. . . 2,480 486,770 489,250 
Собственниковъ . . . 227 303,683 303,910 
МѳсковЛеловѣк.Общ. 12 1,569 1,581 

Итого . . . 4,847 1,000,496 1 005,343 

Военныхь соеловій: 
Регулярн. войскъ м. п. 4,604 2,000 6,604 
Безсрочаыхъ м. п. . 744 10,538 11,282 
Отставя., солдат, женъ 

и дѣтей . . . . 4,495 27,687 32,182 

Итего . . . 9,843 40,225 50,068 
Иностран. поддан.. . 84 158 242 
Лицъ неозначен, выше 214 758 972 

Города. Уѣзіы. 
ш а . дерев. и м . дерев. 

Церквей православ. . . 109 8 332 265 
б 1 6 — 

Общинъ — — — 1 
Католич. церквей . . . 1 — — — 

Протестант, церквей . 1 — — — 

Раскользпч. молелень . — — — 7 
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Следовательно, не принимая въ расчета 
смѣсь Велнкоруссовъ съ Бѣлоруссами, послѣд-
ніе преобладаютъ надъ первыми; уѣзды Гжат-
сгій и Сычевскій исключительно заселены 
Великоруссахи, a Рославльскій и Краснинскій 
могутъ назваться чисто бѣлорусскими, хотя 
и здѣсь уже обнаруживаются, хотя и въ не
значительной степени, нѣкоторыя черты этно
графической характеристики Великорусскаго 
племени. По свѣд. за 1859 г. жители въ 
губернін размещались въ 12,006 поселкахъ, 
заключавшихъ въ себѣ 118,707 дворовъ, 
т. е. 1 поселокъ приходится на 4,10 кв. в., 
и на 1 поселокъ среднимъ числомъ по 9 
дворовъ (безъ городовъ). Въ числѣ посел
ковъ губерніи было городовъ 12, селъ 555, 
селецъ 2,187, слободъ 7, деревень 8,736 и 
разныхъ мелкихъ 509. Изь селеній (безъ го
родовъ) 2,423 имѣютъ хенѣе 25 жителей об. 
п., 6,003 отъ 26 до 100 жит., 3,538 отъ 
101 до 500 жит., 29 отъ 501 до 1 тыс. 
и одно свыше 1 тыс., именно с. Рогнѣдино, 
Рославльскаго у., имѣющее 1,019 д. об. п. 
Но роду занятіЙ жителей Смоленская г. пред
ставляетъ переходъ отъ земледѣльческихъ къ 
промышленнымъ губерніямъ. Хлѣбопашество, 
сколько но качеству почвы, столько же и по 
самому климату, можетъ удовлетворять нужды 
жителей только въ очень урожайные годы, въ 
посредственные же уже чувствуется недоста-
токъ въ хлѣбѣ. Неурожаями особенно отли
чаются с.-з. уѣзды; здѣсь хлѣба страдаютъ 
часто отъ сильныхъ дождей и отъ наступаю-
щихъ въ слѣдъ за ними жаровъ, отъ чего 
глинистая почва до того ссыхается, что че
резъ нее не можетъ пробиться ростокъ. Часто 
же при удачномъ всходѣ и внзрѣваніи пропа-
даетъ вся надежда на хорошій доходъ во 
время самой жатвы, когда большая часть 
хлѣба, неубранная съ полей, прорастаетъ отъ 
излишнихъ дождей. Въ лучшемъ положеніи 
урожаи находятся въ в. части губерніи, но 
и здѣгь хлѣбъ для мѣстнаго потребленія 
закупается отчасти на рынкахъ сосѣднихъ 
губерній. Подъ пашнями до 1,340 тыс. де
сят. Сѣютъ преимущественно овесъ, потомъ 
рожь, менѣе ячмень и гречиху; пшеница 
сѣется какъ озимая, такъ я яровая, но въ 
самыхъ незначительныхъ размѣрахъ. О посѣвѣ 
и урожаѣ хлѣбовъ имеются два свѣд-внія, 
одно по исчислевію г. Соловьева (см. его 
Сельско-хоз. статист. Смолен, г.), другое по 
отчетамъ губернаторовъ за 1863 — 66 годъ 
(см. Спис. населен, мѣстъ Слолен. губ.); по 
этихъ свѣдѣвіямъ оказывается: 

Посѣвъ: 
по Соловьеву. по отчетам. Посѣвъ: 

Ч е т в е р т е 6. 
670,000 

1,024,000 897,000 
105,000 
100,000 

Урожай: Ч е т в 1 е р I е й. 

2,449,000 2,344,000 
2,513,000 

439,000 
352,000 

Цифры г. Соловьева кажутся намъ вѣрнѣе 
отчетныхъ. На продовольствіе жителей не 
достаетъ ржи до 200 тыс. четверт., яровые 
же хлѣба остаются за собственнымъ потреб-
леніемъ иа продажу, именно: овса до 630 т. 
четверт., ячменя до 160 т. и гречи до 85 
т. Преобладающая система сельскаго хозяй
ства въ Смоленской г. трехпольная, въ лѣс-
ныхъ уѣздахъ существуетъ лядная или под
сечная система, въ многоземельныхъ пере
ложная, но двѣ послѣднія составляютъ незна
чительное число хозяйствъ. Развитію хлебо
пашества, кромѣ дурной почвы и климати-
чесвихъ условій, препятствуютъ недостатокъ 
капиталовъ, дешевизна хлѣба сравнительно съ 
стоимостью обработки и неудовлетворитель
ное скотоводство, не доставляющее доста-
точныхъ средствь къ удобренію земель. Для 
развитія сельскаго хозяйства существуетъ въ 
Смоленске Общество, состоящее изъ мѣст-
ныхъ помещиковъ. Лет и конопля засе
ваются повсеместно, но первый съ про
мышленного цѣлію разводится въ уу. Гжат-
скомъ, Юхновскомъ и особенно Вяземскоиъ, 
въ которыхъ посевы льна увеличиваются на 
счетъ другихъ яровыхъ хлебовъ; въ одномъ 
Вяземскоиъ у. среднимъ числомъ получается 
продажяаго льна до 30 т. нуд. Разведете 
конопли преобладаете более въ ю.-з. части 
губерніи и особенно въ Росдавльскомъ у.; 
всей пеньки въ урожайные годы собирается до 
465 т. п. Огородничество не составляетъ само
стоятельной отрасли промышленности, и только 
въ подгородныхъ поселкахъ разводятъ разныя 
овощи яа продажу. Садоводство, развившееся 
при Петре I , когда Смоленская губ. высы
лала въ Ригу изъ своихъ садовъ сѣмена 
грушевыхъ и дулевыхъ деревьевъ, ныне на
ходится въ упадкѣ, и только еще поддержи
вается помещиками, да несколько замѣтно 
у крестьянъ въ селеніяхъ .Сычевскаго, Гжат-
скаго, Вяземскаго и Краснинскаго у. Особен-
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но развито садоводство въ казен. с. -ом
ское», Сычевскаго у. , сл. Еолоцкой, д. Вла
совой, Гжатскаго, и с. Звѣровтахъ, Кра-
снинскаго у. ; пригородный селенія около г. 
Вязьмы продажею яблонныхъ деревьев* со
ставили себѣ промысел*. Развитію ското
водства иного препятствует* недостаток* въ 
лугах*; какъ лошади, так* и рогатый скотъ 
весьма плохой породы: малорослы, слабосильны 
и изнурены дурным* содержащем*. Въ зимнее 
время скотъ пользуется лишь одною соломою, 
а иногда даже соломою, снятою съ крыш*. Съ 
1856 г. находится въ Смоленске случная 
конюшня. Конскіе зг.воды имеются лишь у 
немногих* помѣщиковъ; тонкорупнаго овце
водства почти не существует*. Въ 5-лѣтіе 
1 8 6 1 — 6 5 г. среднимъ числомъ въ губерніи 
было лошадей 407 т. , рогатаго скота 513 т., 
овецъ 489 т. , свиней 200 т. голов*; принимая 
въ цѣлой г-ніи 120 т. дворовъ, на каждый 
двор* приходится среднимъ числомъ по 3,4 ло
шади, 4,3 рогатаго скота, 4,1 овцы и 1,7 свиньи. 
Въ прежнее время Смоленская г. славилась 
пчеловодствомъ, и гор. Вязьма, Дорогобужъ 
и Рославль вели значительную торговлю съ 
иностранными купцами медомъ и воскомъ; 
нынѣ промысел* этотъ хотя еще и поддержи
вается, но далеко уже не въ прежних* разме
рах*; мед* и воск* сбываются в* Вязьму 
и Москву. Лѣсопромышленностъ доставляет* 
еще значительный выгоды; она состоитъ 
преимущественно въ рубкѣ лѣса, сплавѣ его 
и постройке судовъ ва пристанях* Гжатской, 
Порѣчской и Бѣльской; судовъ разныхъ стро
ится до 5 6 0 , на сумму около 170 т. р. Кроме 
того въ уу. Бѣльскомъ, Духовщинскомъ и 
Рославльскомъ гонят* смолу, деготь и жгутъ 
уголья; в* уѣздѣ Вѣльскомъ въ значительном* 
количествѣ приготовляют* дранье, доски, тесъ 
и гонтъ, употребляемые на крыши, а также 
сани, колеса, телѣіи и проч. деревянным 
издѣлія. Къ числу остальных* крестьянскихъ 
промысловъ . принадлежат*: работы по судо
ходству на пристаняхъ Гжатской, Порѣчской 
и Бѣльской, извоз* товаров*, ііенькотрепаніе, 
плотничество, работы на шоссе п желѣзпыхъ 
дорогах* (землекопы и каменобойцы), работы 
каменная и штукатурный, выдѣлка горшков*, 
наконецъ отхожіе промыслы. Работы по судо
ходству и извозу товаровъ с* проведеніемъ 
жедѣзпыхъ дорогъ упади, хотя и до сихъ поръ . 
занимаютъ значительное ' число рабочихъ; до 
проведения желѣзныхъ дорогъ сплавомъ су
довъ и работами на нихъ занято было 
до 15 тыс. человек*, а извозом* до 10 тыс. 

(см. Соловьева). По плотничеству особенно 
извѣстны мѣстности: окрестности с. Будаева, 
близъ г. Гжатска, около упраздненная Безю-
ковскаю монастыря, и Вяземцы. Землекопы и 
камнебойцы выходят* на желѣзныя дороги 
преимущественно из* бѣлорусских* уѣздовъ. 
Камнетесы и штукатуры сосредоточиваются 
въ уу. Сычевскомъ, Гжатском*, Дорогобуж
скомъ и Бѣльсконъ; они ваходятъ себѣ ра
боту болѣе въ обѣихъ столицах*, а также въ 
Кісвѣ , Могилевѣ и Екатеринославской г. Тре
панге пеньки распространено около Рославля 
и. Краснаго. С.-Петербург* и Москва привле
кают* къ себѣ значительное число жителей 
из* Смоленской г.; по переписи 1864 г. въ 
С.-Петербурге было смоленских* уроженцев* 
9,045 (6,029 к. п.) , а по переписи 1869 г. 
смоленскихъ крестьянъ 6,314 (4,373 м._п.). 
Въ 1858 г. изъ 196,053 д. об. п. казен. кресть
янъ выходило по паспортамъ 24,761.человѣкъ, 
т. е. до 1 3 % всехъ казен. крестьянъ; изъ это
го числа было выдано паспортов* и билетов*: 
менее 2 месяцев* 9 ,716, отъ 2 до 6 месяцевъ 
4 , 2 1 9 , отъ 1js до 1 года 7,315, на 1 годъ 
и более 3,511 (См. Статистнч. обзор* Го
сударств. Имущ, за 1858 г.) . Ремесленники 
сосредоточиваются преимущественно въ горо
дах* , хотя и между сельскими жителями встре
чаются шерстобиты, валяльщики, красильщики, 
портные, сапожники и проч., но в* неболь
шом* количестве. Въ 1870 г. въ городахъ 
было всехъ ремесленниковъ 4,979 чедовекъ, 
изъ коихъ приготовляли предметы: 

Мастер. Рабоч. Учен. 
Пищи 338 281 87 
Одежды 467 - 478 486 
Домохозяйства и домо

устройства 910 993 352 
Прочих* 503 69 15 

Итого . . . . 2,2Т8 1,82.1 940 
Въ числе прочихъ ремесленниковъ было: 

извощиковъ 5 0 6 , коноваловъ 34 и цирюльни
ков* 47. ' Наибольшее число ремесленннкопь 
сосредоточивается въ Смоленске (1,333), Вязь
ме (694) и Духовщнне (622) , менее же всего 
въ г. Красном* (97) . Фабрично-заводская 
промышленность губерніи не особенно значи
тельна и поддерживается преимущественно 
винокуреніем*. Въ 1851 г. на 92 фабрикахъ 
и заводахъ (кромѣ винокуренных*, пивоварен, 
и водочныхъ) вндѣлывалось на сумму до 560 
тыс. р. (см. Крюковъ, Очерки мануфакт. про-
мышлен., стр. 196); въ 1863 г. фабрикъ счи
талось 175, съ производствомъ на 572,960 р . 
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(сл. Статнстич. Временник*, изд. 1866 г.); 
въ 1870 г. въ губерніи быдо 613 фабрикъ 
и заводовъ (безъ вивокуренвнхъ, водочныхъ 
и пивоварен.), выделавших* на 906,065 р., 
а съ винокуренными, водочными н пивоварен. 
719 заводовъ, на 2,826,396 руб. Общая сумма 
производства (съ заводами акцизными) рас
пределялась по уѣздамъ такъ: 

Горой. Уѣэдн. 
С у м а ЧІСІО C y a n 

и»од. прокаі. •под. дроілі. 
Сиолепскій. . . 54 140,728 5 43,210 
Бѣльсгій. . . . 24 26,420 17 238,869 
Вязехскіб . . . 30 148,517 24 218,843 
Гжатскій. . . . 10 54,478 16 270,058 
Дорогобужсвій. 64 41,466 31 130,151 
Духовшивскій . 2 3,600 7 125,998 
ЕльнивскіЙ . . 2 3,275 20 357,450 
Красвинскій. . 12 11,000 24 165,291 
Порѣчскій. . . 19 8,418 19 46,759 
Рославльсжій. . ' 25 58,759 30 213,559 
Сычевскій . . . 8 8,619 45 317,370 
ЮхвовскШ. . . 10 2,140 221 191,418 

Итого 260 507,420 459 2 1,318,976 

Отсюда видно: 1) заводская промышлен
ность сосредоточивается превнуществевно въ 
сельсквхъ поселеніяхъ, ва долю которых* при
ходится 82°/о всего производства; 2) изъ числа 
городовъ по своей дѣятельности первое мѣсто 
завнмаютъ Вязьма и Сиоленскъ, а изъ уѣздовъ 
Ельнннскій и Сычевскій. Впрочем*, должно 
замѣтвть, что за исключеніемъ вивокуреняаго 
производства уѣзды значительно уступаютъ 
городам*. Въ чисіѣ фабрикъ и заводовъ въ 
губерніи было: 

1) Обложеннихъ акцизомъ. 

Изъ числа винокуренных* заводовъ въ 
городахъ было 3, на коихъ выкуривалось 
вина на 60,375 р. (в* Гхатскѣ на 36,000 р., 
въ Вязьме на 22,500 р. и вь Ельне на 1,875 
р.); изь уѣздовъ по винокуренію особенно 
отличаются: Сычевскій (на 300 т. р.), Гжат
с к а (ва 246,780 р . ) , Ельпинскій (на 224,300 
р.), Бельскін (на 199,639 р.), Юхвовскіи (на 
176,054 р.), Вяземскій (на 161,978 р.) и 
Духовщинскій (на 124,330 р.). Изъ числа 
пивоваренныхъ заводовъ только 3 находились 
в* уездахъ (въ Гжатском* 1, на 576 р., « 

въ Краснинскомъ 2, на 7,400 р.), прочіе же 
въ городахъ. Водочные сосредоточена исклю
чительно въ городахъ: Смоденсвѣ 2, на 6,510 
р., въ Дорогобужѣ 2, на 700 р. , и въ Рослав-
лѣ 1, на 2,309 р. 

2) Необложенныхг акцизомъ. 
а) Выдѣлывающихъ животные продукты: 

Суконные 
Салотопенные . . 
Мыловаренные . . 
Кокевевные . . . 
Сыроваренные . . 
Свѣчновосковые . 
Свѣчвосальпые. . 

ЧНСІО 

завод. 

1 
. 10 
. 3 
. 37 
. 14 
. 10 

7 

Работ. 

180 
47 
10 

208 
26 
39 
25 

Сумма. 

125,000 
33,245 

8,450 
137,354 

49,950 
36,616 
25,206 

Итого. . 82 535 415,821 

б) Растительн. продукты: 

Писчебумажные . 
Рогожные . . . . 
Маслобойные. . . . 
Круподери ые. . . 
Солодовенные . . 
Пряничные 
Прядильные . . . 
Паточные . . . . 
Дегтярные 

3 
1 

169 
118 

7 
6 
3 
3 

38 

111 
40 

329 
203 

7 
16 
26 
18 

161 

34,751 
5,500 

30,318 
22,876 
15,253 

1,980 
1,100 
4,600 

15,821 

Итого. . 348 911 132,199 

в) Ископаемые: 

Стеклянные . . . 
Хрустальные. . . . 
Кирпичные 
Кафельные 
Гончарные 
Известковые . . . . 
Колокольные. . . . 
Чугунные 

6 
2 

66 
9 

26 
7 
1 
2 

366 
339 
442 

25 
40 
86 

8 
22 

55,653 
141,200 

62,037 
8,251 
2,889 

18,300 
1,260 
2,700 

Итого. . . 119 1,328 292,290 

г) Сиѣшавные: 

Красильные . . . . 
Экипажные 
Фосфороспичечные . 

41 
18 

5 

62 
93 

145 

3,440 
13,650 
48,665 

Итого. . . 64 300 65,755 

Всего. . . _316 3,074 906,065 

Отсюда видно, что: 1) на заводы, обложенные 
акцизомъ, приходится 67,4% всего производ
ства, на остальные же только 32,6%; 2) 
изъ остальныхъ заводовъ первое место зани-
маютъ обработывающіе животные и иско
паемые продукты. Суконная фабрика нахо-

Число 
завод. 

Рабоч. Сумма. 

Винокуренвыхъ. . . 78 1,041 1,869,261 
Пивоваренных*. . . 12 55 41,551 

5 13 9,519 

Итого. . . 95 1,109 1,920,331 
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дится въ с. Замошьѣ, Ельнинскаго у.; коже
венное производство сосредоточено преимуще
ственно въ г. Вязьмѣ (8 зав., на 72,150 р.) 
и Дормобужѣ (5 зав. , па 24,520 р.); сыро
варенными зав. отличаются уу. Вяземскій (2 
зав. , на 24 т. р.) и Гжатскій (8 зав. , на 
21,202 р . ) ; салотопенное производство раз
вито въ Вязьмѣ (на 12,285 р.) и Рославлѣ 
(на 12 т. р . ) , свѣчновосковое въ г. Вязъмѣ 
(на 20,190 р . ) , свѣчпосальвое въ Счоленскѣ 
(на 17,230 р.); значительная писчебумажная 
фабр, находи гея въ Дорогобужскочъ у. (на 
33 т. р .) ; хрустальные зав. исключительно 
находятся въ Рославльскомъ у., а нзъ стеклян-
ныхъ—въ Бѣльскоиъ у. (1 зав., па 34,800 р ); 
фосфороспичечное производство сосредоточено 
въ у. Вяземскомъ (2 зав. на 28,365 р.) и г. 
Рославлѣ (1 зав. , на 20 ,300 р .) . Отпускная 
торговля губервіи ограничивается вывозомъ 
мѣстныхъ произведеній, изъ коихъ видную роль 
играютъ пенька, овесъ, лѣсъ, лѣсныя издѣлія и 
нѣкоторыя заводскія издѣлія, каковы сукно, 
сало, кожи, писчая бумага, масло постное, 
стекло, хрусталь, фосфорныя спички. Привоз
ная же состоитъ въ привозѣ озимаго хлѣба 
(рожь и мука), пшеницы, крупы, разныхъ 
мануфактурныхъ издѣлій, бакалейнаго, коло-
ніальнаго и москательнаго товаровъ; этотъ 
видъ торговли удовлетворяем лишь одппмъ 
местнымъ нуждамъ. Относительно отпускной 
торговли Смоленская губ. болѣе тяготѣетъ къ 
Ригѣ , особенно же по отпуску пеньки и овса, 
и менѣе къ Москвѣ , а въ привозной болѣе 
къ Москвѣ , Орлу и Курской г.; изъ послѣднихъ 
идетъ преимущественно хлѣбъ разнаго рода, а 
изь Москвы прочіе товары. Что же касается до 
транзитной торговли, то до проведения желѣз-
ныхъ дорогъ торговля эта для Смоленской г. 
имѣла важное значеніе, такъ какь черезъ нее 
везлись гужемъ всѣ произведевія Калужской, 
Курской, Орловской и отчасти Черниговской 
г.; мѣстами сбора всѣхъ товаровъ были П о 
речье, Бѣлый, Гжатскъ и Вязьма, на сѣв., 
а Рославль и Смоленскъ на югѣ. Съ прове-
деніемъ желѣзныхъ дорогъ Орловско-Рпжской, 
Московско-Смоленской и Смоленско-Брестскоа 
значевіе транзита упало, хотя и до настоящаго 
времени производится черезъ означенные пункты. 
Главными торговыми пунктами должны счи
таться города и с. Рогмьдино, Рсславльскаго у., 
имѣющее оборота до 1 милл. руб. сер. Изъ 
городовъ по торговлѣ особенно замечательны: 
Смоленскъ, Вяѣма, Гжатскъ и Рославль. По 
свѣд. за 1870 г. въ городахъ было выдано 
торговыхъ свидѣтельствъ и билетовь: 

Ярмарочная торговля не особенно развита; 
всѣхъ ярмарокъ въ губерніи 3 1 , изъ коихъ 
21 въ городахъ; на всѣ ярмарки привозится 
товаровъ на 4 0 0 — 5 0 0 т. р. ; изъ ярмарокъ 
ни одна не имѣетъ оборота и 100 т. р. 
Въ 1870 г. въ губерніи было 233 учебныхъ за-
веденій, съ 7,213 учащимися- (916 дѣвочекъ); 
въ числѣ учебныхъ заведеній было: 

. Число а) Въ городахъ: Учащихся 
2 418 

уездн. училищь . . . 7 474 
духовная сенинарія . 1 265 
духовн. училища . . 4 685 
педагогич. курсы . . 1 19 
при ц е р к в а х ъ . . . . 1 23 
сельскихъ училищь . 2 33 

1 131 
1 81 

училищь 2-го разряд. 2 98 
детскій пріють . . . 1 104 
частный пансіонъ. . 1 11 
духовное училище. . 1 51 
сельскихъ училищь . 2 12 

Обоего пола: при церквахъ. . 9 202 
11 199 

Ь) Въ селеніяхъ: 

Училищь прп церквахъ мужск. . 55 1,010 
» > > женск. . 1 10 
> > > об. пола 23 574 
> > волостяхъ мужск. 73 І ,763 
> > > женск. . 2 24 
> > > об. пола 32 1,026 

СБвбдіогра*ія: Топогрз*. прввгёч. ва заата. вгвета путеш. Е« 
Иип. Велич. въ Бѣіоруосв. навѣгтв. 1780 г., е. 112; Путая. Ея 
И*п. Ведвч. *ъ Подудев, враі Россів в* 1787 г., с. 14; J . G. 
Georgi, Geograph. рЬуз. Beschreib, des Kues. Reichs, взд. 1799 г., 
II-te Th., 2-te Abth., в. «28—639; Севергавт,, Зап. путевв. в» 
1802 г., с. 113; ЗабдовсвіІ, Зевдеоп. Россіа, III , г.. 3Ï8, Путеш. 
м и р . Московсв. Пдатова в і 1801 г., с. 8-, Аивросіа, Истор-

В ъ т 0 M ъ ч и с лѣ . 
Свидѣтелъствъ: Вообще. Смо-

леісгь 
B«3k-

. m . Гжатск. 
Foc-

л і л . 

Купц. 1-ой гильдіи. 35 9 5 2 7 
>. 2-ой > 893 117 143 141 72 

На мелочн. торгъ. 4,349 345 347 '764 436 
Н а развозный. . . 378 1 2 ' 19 22 21 
На разносный . . 243 28 4 20 30 
Мѣщанс. промысл. 570 57 55 36 92 
Прикащикамъ. . . 2,251 429 244 182 282 

Билетовъ: 

Купц. 1-ой гильдін. 118 36 8 9 S I 
> 2-ой > 1,494 176 271 251 107 

Н а мелочн. торгъ. 4,723 409 402 831 308 
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НеЬШек. I«***-, т. I I , с 57«, т. П1, с. M , И » , 113, 3 » , 166, ОД, 
». 1Г, е. ST7, 7*1, t . V, е. м і , 71«, т. Ѵ|, с. » , Ш , в30, 
S M , M U ; Г а т ш а ѵ Истop. егвд. о аовасты*. а церва., о. 4M, 
Blaidaa, В е і и im Ешор. Bösel., I I , s. M , Соаовцевѵ Сеавево-
і ш і с п . o»»c, c n i u . г., п., IMS г.; лвееаве», Очервв Рос-
d a , с. 173, МО, «71. 171, Шттвееберг», Стат. труды, Саоіеа 
г., XVt, a u . ISIS r . ; Крихегѵ, Очергв вааучч-ароаитд. с и г , 
с I M : Ивавовг, Очерп еоетоаа. Свовгасв. губ., Xpaaoaanait, 
Хашаст. Іаіеад. С а в к а , губ.; Цеарввоп. Матер, дда стат. 
• а с о в , Сводеа. г . , І М х г,, Стіерасхіаці, іоеаао-стат. об u p . 
Caauea. г. , ДО* г., Штанвв>, Свае, васед. atera Саодеасв. 
г., IMS r.i Город, аеаед. Pocailea. Baa. , т. IV, e. M l , Эвоа. 
еаетааа. город- воеел., ч. н, Caojea. г., a u . IMS г., Пааат. 
аажжіа Сведен, г. съ 1 8 » - 7 « г.; Губера. Свсоеа. гад., часта 
ааоѵва..: ««тер. «да стат. гост la, азд. Мав. Ва. J . , I I » г. , 
•та. 1, с. I M (еаезр. древа. Русев, ідав. I , 1*41 г., отд. 1, с. M 
(воваст. в іеравв): Хура Мяв. Вв. Двді 1831 г., ч. V, с. M 
(•вас. Саоаеа. губ. i , 1»36 г., ч. X (Росдавдмв. у. 1; Хура. 
Mai . Государств. Ваущ.. т. XI , оід. i , с. 8 (доюдв. aatail 
at іуюааівасв. у ) , т. Х х ѵ і ц , отд. », с. I («бодр, вввотор. 
ваг»». ), т. X L I , отд. 4, е. M іСводеа. губ. во ваблод. бар. 
Уагаааг»-ттераб«а*а), т. Х Ы Ѵ , отд. », с. 76 (двваі. торгов. 
х і М . І . т. U l i , отд. 1, с. I W (составд. геогра*. аарты), 
т. LT1I. отд. », е. І И («Хдададп, Геогра*. опвс. сводов, 
г . ) , ». LTI1I, отд. 1, г. 37 ( с е в » , вроаышд. у госуд. арест, 
гувер.), т. L X X I . отд. I , с. 31 (объ от» р. о череда, выстаавв 
eutea. врввіаед. в свота), т. LXX, отд. 1, с. 130 (отврыг. в* 
г. Савдев. оітес. седвса. і о м і с . ) , т. I C I , отд. », с. 83, lit 
(стат. «вас. губер. и івев. оівош.1). 

Смолѳнскій Житный Богоро-
ДШЩІЖ монастырь, ТиергкоЛ г . , ві. г. 
Осташховѣ; см. Житный Смоленскій. 

( I l бабами*.: Оіват. вв. Твер. губ. ІМЭ г., отд. Ш. Ш ) . 

СмоХѲНОКОв {Савинское, что въ Крпс-
вомъ Бору), с е ю , Ярославской г. н у . , вь 
3 в. отъ Ярославля, прп рч. Шевелнѣ. Ч . 
ж. 224 д. об. п., 38 дв. Здісь находился 
мужской Смоленскій монастырь; н н н і адѣсь 
3 церкви: Смолевскія Бож, Матери, Си. Троицы 
я Бсѣхъ Святыхъ; нзъ внхъ первыя двѣ по
строены въ 1660 г. Толгскимъ шумеяомъ 
Гордіаномъ, a послѣдняя въ 1673 г. игуме-
номъ Іоялемъ. 

((ptuoro, Ястар.-статвет. обоір. Яросдав. впаріів, 40, 168; 
Л. Іршоаг, С е ю саоаеаеаое ва бору, что ореаде Саодевсвіі 
ауас. «овагтырк, Яросдаал, I860 г., in 8 ° ) . 

СИОЛѲНСКОѲ (Поперешное), село, Том
ской губ., Бійскаго окр., въ 30 верстахъ 
отъ г. Бійска, по тракту пзъ г. Бійска въ г. 
Усть-Каменогорскъ, при ррч. Потерешной и 
Песчаной. Ч . ж. 1,791 д. об. п.; дв. 316. 
Церковь правое., училище, волостное правле-
ніе, хлѣбный магазин*. Ярмарка съ 13 — 24 
ноября. 

(Со. в. а. Р. И , ЬХ, Тоасвів г. , с. 6*1. 

СмОДеЯСКЪ, губернскій городъ Смолен
ской губерніи. 

] . Г-дъ, подъ 54°47' с. ш. и 49°43' в. д., 
въ 710 в. отъ С.-Петербурга; расиоложеяъ 
по обоимъ берегамъ р. Диѣира и на пересѣ-
ченіп двух* значительнѣйшнхъ линій желез
ных* дороп,: Орловско-Рижской и Московско-
Брестской. Собственно городъ съ своими древ
ними каменными етѣною н башняии лежитъ 
на лѣвой сторовѣ Днѣпра, въ мѣстности, пере
сеченно!! буераками и холмистой; къ этой 

частя города примыкаютъ слоб. Свирепая, 
Богословская и Рачевка, а вдоль Рославльскаго 
шоссе, за Молоховскими воротами, тянутся 
слоб. Ильинская (Солдатская) я Никольская 
(Офицерская). На правой сторонѣ Дяѣпра ле
житъ такъ называемая Заднѣпровская часть, 
на мѣстности ровной, я къ ней прнмыкаетъ 
слоб. Петропавловская. Смоленскъ принадле
житъ къ числу древвѣйшвхъ городовъ рус
ских*. Первыя достовърныя свѣдѣнія о иемъ 
относятся къ I X в.; преп. Несторъ, перечи
сляя всѣ поколѣвія Славянъ, заннмавтихъ 
НЫНЕШНЮЮ Россію, говорить: <Отъ нихъ же 
(Полочанъ) Крявячп, иже сѣдять наверхъ 
Волги, к наверхъ Двины в наверхъ Днѣяря, 
ихъ же городъ есть Смоленскъ....> Такимъ 
образомъ, См. былъ столицею Кривичей, силь-
наго по тогдашнему времени Славянскаго пле
мени, и надобно полагать, что онъ игралъ 
довольно видную роль и въ экономическом* 
отношении, такъ какъ, оо сказанію того же 
літопнсца, черезъ него проходилъ путь изъ 
Варягъ въ Греки. По призвавіи Славянами 
Варяжскихъ князей, Смоленск* оставался не
зависимым*, л, какъ кажется, даже не при
нимал* никакого участія въ ихъ иябраліи. 
Асколыъ я Диръ, пряведшіе въ зависимость 
князей Шевскнхъ, <не явистася въ Смоленску, 
зане градъ велик* и многъ людьии>. Однакоже 
С м . не долго оставался независимымъ; въ 682 
г. подъ стѣнами е ю явился Олег*, и безъ 
особаго сопротивлеиія заставилъ Смолянъ при
звать своим* государем* малолѣтняго Игоря; 
тогда же были поставлены ЗДЕСЬ особые на
местники. За тѣмъ въ продолженіи болѣе 
столетія о См. не встречается въ наших* 
летописях* никаких* известій, исключая ска
з а л а Константина Порфирогенета, который, 

оворя о судостроительное™ Кривичей, упоми
нает* и о торговыхъ сиошевіяхъ Смолевска 
съ Цареградоыъ. С * первой четверти X I ст. 
См. начинает* жить новою самостоятельною 
жизнью; вел. кн. Ярослав* I , раздѣляя сноп 
віадѣнія между сыновьями, Смол, отдал* кн. 
Вячеславу, который однакоже умер* через* 
три года после кончины отца (въ 1057 г ,) . В* 
Смоленскій удел* въ это время входила не только 
вся нынешняя Смоленская губ., но также 
и части съ нею смежных*1 Витебской, Псков
с к о й , Московской и Калужской. По смерти 
Вячеслава удѣлъ достался Игорю Ярославичу, а 
по смерти последняго въ 1059 году Свя
тославу, князю Черниговскому, брату Игоря; 
въ 1077 г. перешелъ во владѣніе Владиміра 
Мономаха. Таие переходы отъ одного князя 
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къ другому, безъ наслѣдственнаго права, хотя 
они оставляли по себѣ детей, прямнхъ на-
слѣдниковъ, породили между князьями усобицы, 
и, конечно, сопровождались опустошеніями и 
резней. Съ 1097 г. Смоленскт, окончательно 
остался за Владиміромъ Мономахомъ, который, 
по вступленіи на Кіевскій престолъ, отдалъ 
его въ управление сыновьямъ своимъ Вячеславу 
и Глѣбу. Въ 1125 г. Смоленская область 
досталась кн. Ростиславу, сыну вел. кн. Кіев-
скаго Мстислава. Ростиславъ считается родо-
иачальникомъ особой вѣтви князей Смолен-
скихъ, отъ которыхъ произошли князья Яро-
славскіе, Вяземскіе и другіе. Въ концѣ X I I I 
стол, иа Смоленскъ начали вліять Литовцы, 
и въ полов. X I V в., хотя князья Сиоленскіе 
и считались независимыми, но фактически 
зависѣли уже отъ Литвы, такъ что въ 1368 
и 1370 г, Святославъ кн. Смоленскій должепъ 
былъ участвовать въ походахъ Ольгерда про
тивъ Москвы, а по смерти Ольгерда Литовцы 
въ 1386 г. силою посадили ва княжескій 
престолъ въ Смоленскѣ Юрія Святославича. 
Въ 1395 г. Витовтъ, воспользовавшись отсут-
ствіемъ Юрія, напалъ на Смоленскъ, братьевъ 
Юрія отправилъ въ Литву и посадилъ въ городѣ 
своихъ нахѣстниковъ. Въ 1401 г. кн. Юрій, 
вспомоществуеный тестенъ своимъ Олегомъ, 
кн. Рязанскииъ, воіпелъ въ Смоленскъ, и съ 
этого времени начинается вражда между 
Юріемъ и Витовтомъ, кончившаяся въ пользу 
послѣдняго: въ 1404 г. Смоленское княжество 
было на долгое время присоединено къ Литвѣ 
и Смоленскъ, получивъ магдебургское право, 
сдѣлался Литовсвимъ городомъ. Впрочемъ, Смо-
ляве неоднократно пытались выйдти изъ подъ 
власти Литвы; такъ въ 1440 г., воспользовав
шись смертію Сигизмунда, они посадили у себя 
кн. Дорогобужскаго, а потомъ кн. Мстнславскаго 
Юрія Лугвеніевича, но вел. кн. Лиговскій Кази-
міръ подступилъ къ городу и заставилъ бѣжать 
кн. Юрія. Въ 1449 г. вел. кн. Московски 
Василій Темный заключить договоръ съ Е а -
зиміромъ, по которому какъ самъ шт. Москов-
скій, такъ и его родичи навсегда отреклись 
отъ Смоленска и всей Смоленской земли. Но 
несмотря на этотъ договоръ, между Литвою 
и Московскими князьями происходили частая 
и продолжительный войны за обладаніе Смо-
ленскомъ; въ 1514 г. См. былъ отнятъ у ли-
товцевъ Русскими, подъ властію которыхъ на
ходился до 1611 г.; въ этомъ году, послѣ 
20-тн-мѣсячной осады, городъ былъ взятъ 
Сигизмундомъ III , королѳмъ Польскихъ, и съ 
этого времени опять начались безпрестанно по

ходы Русскихъ къ Смоленску, котораго, впро
чемъ, они не могди взять. Наконецъ, въ 1654 
г., къ Смоленску отправился съ войскомь самъ 
царь Алексѣй Михайловичу продержавъ городъ 
въ осадѣ 6 недѣль, царь занялъ Смоленскъ. 
По Андрусовскому договору въ 1667 г. поляки 
уступили Счоленскъ Россіи на 13 1 /* дѣтъ, но 
неоднократно старались возвратить его себѣ , 
впрочемъ всегда неудачно. Въ 1686 году 
Смоленскъ по договору перешелъ къ Россіи 
на ' вѣчныя времена, съ этого времени на-
чалъ пользоваться миромъ и развилъ свою 
торговлю съ Пруссіею и сосѣдними городами.' 
Въ X V I I I стол, въ войнѣ съ Шведами С и . 
служилъ важнѣйшимъ онераціоннымъ пунктомъ, 
но собственно война не коснулась его. Во 
время нашествія Французовъ на Россію въ 
1812 г, Смоленскъ, находясь на пути великой 
арміи, подвергся всѣмъ ужасамъ войны; убытки, 
понесенные городомъ въ эту пору, оценива
лись въ 6,г>92,404 руб.; послѣ этого погрома 
Смол, долгое время не могъ поправиться. О 
бывшемъ стратегичеекомъ значеніи Смоленска 
свидѣтельствуетъ сохранившаяся доныне ка
менная стѣна съ башнями. Она построена въ 
1596 — 1600 год. Борисокъ Годуновьшъ, 
сложена въ верхней части изъ кирпича, въ 
нижней же изъ бѣлагѳ камня, по угламъ и 
въ средине фасадовъ имела 36 башень, изъ 
коихъ уцѣлели только 17; въ стене сделано 
пять проломовъ: въ 1611 г. Сигизмундомъ 
III одинъ, Шеинымъ въ 1632 г. другой и 
остальные три Наполеономъ въ 1812 г. Ныне 
стена стала приходить въ разрушеніе, но до 
1812 г. она была на столько крепка, что 
по ней безъ опасенія совершали крестные 
ходы. Длина стены 5 в. 80 с , вышина въ 7, 
толщина въ 21/» с. Въ составъ этой крепости 
входятъ огромные земляные валы, окаймляю-
щіе ее съ вост., юж. и запад, еторонъ. Кромі 
того на прав, берегу Днепра въ 1724 г. имп. 
Петръ I соорудилъ земляное укрепленіе для 
лрикрытія Днѣпровсжаго моста. Въ воспоми-
наніе войны 1812 г. въ городе, на площади, 
воздвигнуть въ 1844 г. памятникъ, Въ 1708 г. 
Смолен, сделанъ губернскимъ городомъ, въ 
1713 г. припвсанъ къ Рижской губ. и въ 
1719 г. считался провинціальнымъ, городомъ 
той же Рижской губ. Въ 1776 г. сдвланъ 
губернскимъ городомъ Смоленскаго наместни
чества, переименованнаго въ 1796 году въ 
губернію. Смоленскъ съ самыхъ первыхъ 
временъ своего историческаго существовала 
является значительнымъ городомъ. Такъ, уже 
Несторъ говорить, что С м . , столица Криви-
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чей, былъ настолько обширенъ и многолюденъ, 
что Аскольдъ и Дир*, идя къ Кіеву, не осме
лились подойти къ городу. Въ 1230 — 1231 
г. при постигшем* моровомъ повѣтріи въ од-
номъ Смоленске било похоронено до 32 тыс. 
человек*. Въ 1600 г. въ городе было до 80 
тыс. жителей и считалось домовъ до 8 тыс., 
кромѣ тѣхъ, которые находились въ преде
лах* крепости, пространство которой н число 
домовъ равнялось почти самому городу. Къ 
1787 г. въ Смоленске считалось не более 
12,000 д. об. п., до 2,000 домовъ, 15 цер
квей (10 камен.), 3 монастыря (1 женскій). 
По свед. за. 1867 г. ч. ж. в* городе было 
22,977 д. об п. (12,574 м. п.), изъ коихъ 
дворянъ 2,296, почетн. граждан* 52, куп
цовъ 487, мещан* 12,602, крестьянъ 2,921. 
Неправославных*: раскольниковъ 26, католи
ковъ 430, протестант. 100, евреевъ 119, 
магометанъ 5. Въ 1869 г. въ городе было 
православныхъ церквей 35 (33 камен.), мо
настырей 3: Аврааміевъ и Троицкій муж., 
Вознесецскій жен., католически костелъ 1, 
протестант, церковь 1. Из -* правоелавн. хра
мов* замѣчательны: соборъ во имя Успенія 
Пресв. Богородицы, основанный въ 1676 г. 
и оконченный постройкою лишь въ 1772 г.; 
онъ воздвигнут* на местѣ древняго каменнаго 
собора, построеннаго въ 1101 г. и взорван-
нагб въ 1611 г. запершимися въ немъ Смо
лянами отъ Поляковъ; въ соборе сохранились 
желѣзный шишак* и желѣзная обувь св. Мер-
вурія, единоборствовавшаго съ Татарским* 
военачальником* въ 1239 г.; кроме того здесь 
сохранились древнее евангеліе, несколько св. 
икон*, плащаница и разная церковная утварь 
X V I и X V I I в. Особенным* уваженіемъ в* 
соборѣ пользуется икона Бож. Матери, пи
санная по преданію св. ап. и ев. Лукою и 
принесенная в* Россію въ 1046 г. супругою 
кн4 Всеволода Ярославича Черниговскаго, А н 
ною, дочерью греческаго имп. Константина. 
По древности замечательны также церкви: 
св. Ап. Петра и Павла, построенная въ 1146 
г., св. Іоанна Богослова въ 1160 — 1181 г. 
и св. Арх. Михаила около 1180 г.; первыя 
двѣ церкви, отъ пристройки въ X V I I I ст. 
новыхъ приделов*, утратили свой древній 
стиль, между тем* какъ послѣдняя, несмотря 
на пристройку въ 1773 г. теплаго придела 
и обноьленія после 1812 г., сохранила свой 
древній фасад*. Въ Одигитріевской церкви, 
устроенной над* Днѣпровскимп воротами, на
ходится чудотворная икона Божей Матеря, 
списанная въ 1602 г. съ настоящей иконы 

Смоленскія Бож. Матери, находящейся въ 
Успенском* соборі. Домовъ въ городе 2,149 
(177 кам.), лавокъ 364 (кам.159), городская 
больница съ отделевіемъ для умалишенных*, 
военный полугоспиталь; городской садъ, назы
ваемый Болонье; въ 1870 г. здесь было 11 
учебныхъ заведеній съ 1,220 учащимися (309 
девочек*), из* нихъ мужскія: губернская муж. 
гимназія (279 мальч.), уездное училище (102 
мальч.), педагогическіе курсы при уездном* 
училище (19 мальч.),-духовная семинарія (265 
мальч.), духовное училище (200 мальч.), жен-
скія: гимназія (131 девоч.), духовное училище 
(51 девоч,), дётскій пріютъ (104 девоч.), для 
детей об. пола: прицерквахъ 2(37 мальч. и 
13 девоч.), при волостным* правденіи 1 (9 
мальч. и 10 дѣвоч.); публичная библіотека. 
Городъ имеетъ во владеніи 4,289 десят. земли, 
4 кам. дома и 30 лавокъ; доходъ .города за 
1869 г. простирался до 31,579 р. Смоленск*, 
не смотря на пересечение въ нем* двух* зна
чительных* линій желѣзныхъ дорог*, не имеет* 
особаго промышленнаго развйтія сколько по 
отсутствію капиталов*, столько же и потому, 
что находится въ местности мало плодородной. 
Торговля ограничивается лишь удовлетвореаі-
емъ местныхъ нуждъ, и весьма немногіе купцы 
отправляют* къ Рижскому порту хлеб*, льняное 
и коноплянное семя, закупая эти продукты въ 
пределах* губернів. Существующая здесь яр
марки вознесенская и Никольская (6 декабря) 
ннеютъ оборота по привозу не более 8—10 
т. р. на обеих*. Базары, бывающіе еженедельно 
по средам*, пятницамъ и воскресеньям*, также 
не отличаются своими оборотами. В * 1869 г. 
было выдано торговых* свидетельств* купцам* 
1-ой гильдіи 6, 2-ой 106, црикащикам* 491, 
не мелочный торгъ 377, на развозный 6, на 
равный 8, мещанских* промысловых* 65. Ре-
месленики удовлетворяют* потребности лишь 
небогатаго класса; болѣе изящные предметы 
ремесла выписываются обыкновенно изъ Москвы. 
Всехъ ремесленников* въ 1869 г. было: 

Мает. Учен. Рабоч. Всего. 

Приготовл. предм. пищи. 71 100 81 252 
> > одежды 152 288 135 575 
> > домохоз. 133 256 237 626 

разныхъ 321 30 67 418 

Итого 677 674 520 1,871 

Въ числе разныхъ было извощпковъ 335. 
Фабричная и заводская деятельность развита 
мало, хотя должно замѣтить, что въ послед
нее время она значительно возрасла перед* 
прежвими годами. Въ 1849 г. здѣсь было 11 
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заводов*, видѣінвайіпйхь аа 13,610 p., 
въ 1857 г. ихъ уже насчитывалось 49, съ 
производствомъ на 67 т. р., въ 1870 г. на 
54 заводахъ выдѣлано на 140,728 р. при 
397 рабочихъ. Изъ числа заводовъ въ 1870 г. 

б ш о : Число Сумма 
завод. производ. 

Мыловаренныхъ 1 • 4,100 р. 
Кожевенныхъ 9 10,320 > 
Свѣчновосковыхъ . . . . 2 8,800 > 
Свѣчносальныхъ 3 17,230 > 
Пивоваренныхъ 2 20,100 > 
Водочныхъ 2 6,510 > 
Маслобойныхъ 3 10,800 > 
Круподерныхъ 5 2,910 > 
Еирпичныхъ 11 27,480 > 
Кафельныхъ 3 3,112 > 
Гончарныхъ 7 766 > 
Известковыхъ 4 15,600 > 
Экипажныхъ 2 13,000 > 

Произведенія этихъ заводовъ расходятся 
преимущественно на мѣстѣ и не далѣе своей 
губерніи. Должно однакоже ожидать, что Смо
ленска съ развитіемъ жедѣзныхъ дорогъ бо-
лѣе разовьется въ промышленномъ и торго-
вомъ отношеніяхъ. 
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1824 г., ч. X, с 109, 167, Ш 8 г., ч. XXXII , отд. 1, с . 3; 
Матер, ддв с т а н е т . Россів, взд. Мвв. Ивутр. Двлъ 183» г., 
отд. 1, с. 103, 1841 г., отд. 1, с. 48; Жур. Мвв. Ввутр. і>лъ 
1830 г., с. 192, 1834 г., т. XIII, с. 187, 189« г., т. XXVII, 
с. 180, 1854 г., т. VI, саѣсь, с. 1; Haatcii« Археод. Общ., in, 
с. 297, Жур». Мая. Народа. Просвіщ. II, 246, VIII , с. 5*3, 
« в е р . Пчела 1837 г., N 102; Саетерб. в»довг. 1803 г., N 61, 
1813 г., N 49, 1814 г., NN 9, 34, 18П г. , N 96, 1818 г., N 77, 
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1857 г., с. 100. аа 1859 г., с. 85, ва 1868 г., с. 9, 1861 • 65 г., 
с. 1 ст. олавояъ города, сяятыяъ въ 1610 г., Город, поселеві», 
т. IV, с. 551 ( о і уяааателеяъ аа ясторячесяіе ясточяявя); Эво-
воивч. соетоівіо город, посед., ч. I I , Снодев. губ., с. 1; Цебря-
яовъ, Сяолев. губ., с. 3801. , 

I I . Уѣздъ лежитъ въ зап. части губерніи. 
Простр. его по измѣр. г. Стрѣльбицкаго 58,37 
кв. м. или 2824,6 кв. в. (по Швейцеру 52,20 
кв. м. или 2525,8 кв. в.). По мѣстоположенію 
своему площадь уѣзда предетавляетъ переходъ 
отъ гористой къ боліе ровной низменной ча
сти, разстнлающейся на югѣ губерніи. Хотя 

горъ въ собственноиъ сныслѣ здѣсь и нѣгь 
но холмы, пересѣкающіе площадь по разнымъ 
направлепіямъ, даютъ местности видъ весь
ма волнообразный, особенно же по правую 
сторону р. Днепра. Что мѣстоположеніѳ пло
щади довольно возвышенно, видно уже изъ 
того, что г. Смоленскъ, лежагдій по срединѣ 
уѣзда, находится на абсол. выс. 1,000 фут. 
по наблюденіямъ г. Гельмерсена. Площадь 
уѣзда покрыта преимущественно формаціею 
древнихъ напосовъ, покоющихся мѣстами на 
слояхъ глины и мергеля древнѣйшаго третичнаго 
образованія. Близъ г. Смоленска встрѣчается 
суглинистая почва съ известковыми камнями 
отъ 2 дюйм, до 1 фут. въ поперечнякѣ. 
камни принадлежать какъ кажется къ заяое-
нымъ валувамъ, что подтверждается ихъ окру
гленною формою. Эти известняки служатъ 
единственннмъ матеріаломъ для обжитанія изве
сти. Въ формаціи древнихъ наносовъ встре
чаются врратическіе камни, которые иногда 
имѣютъ громадные размѣры. Такъ напр. въ 
30 в. отъ Смоленска, близъ с. Вонлярова, 
колоссальной величины валунъ одннъ доставилъ 
всѣ матеріалы для колоннъ и лѣстницъ сельской 
церкви, и за всѣиъ тѣмъ остатокъ его могъ 
еще быть употребленъ на другія постройки. 
Къ сѣв. отъ Смоленска попадаются песчаники 
третичной формаціи, завпиающіе неболыпія 
пространства. Изъ формаціи новыхъ наносовъ 
болѣе другихъ обращаетъ на себя ввимавіе 
торфъ, который, впрочемъ, встречается менѣе, 
чѣмъ въ сосѣднихъ уѣздахъ. Почва уѣзда со
стоитъ преимущественно изъ суглинн; по бере
гамъ Днепра встречается и песокъ. Вся пло
щадь уѣзда лежитъ въ системе р. Днѣпра, 
который пересекаетъ ее отъ в. къ з. и течетъ 
почти по самой средине. Хотя онъ и удобенъ 
для плаванія неболыпихъ судовъ во время 
водополія, но по немъ рѣдко когда плаваютъ 
вебольшія лайбы.съ хлѣбомъ до г. Оршв; сплавь 
же лѣса ве производится за скудостью его въ 
самомъ уѣздѣ. Всѣ притоки Двѣпра незна
чительны и не имѣютъ другого экономвческаго 
значенія, кроме прпведенія въдѣйствіеводявыхъ 
мельницъ. Изъ притоковъ болѣе другихъ зна
чительны по величине Хмость и Сожъ: первая 
ва протяжевіи 30 в. служить границею съ 
Духовщинскимъ у. и только нижнею частію 
входить въ Смоленсгій у. обоих и берегами; 
второй же, получивъ здѣсь начало, проте-
каетъ по уьзду на протяжения 60 в. и ухо
дить въ Краснивскій у. Оверъ немного и т* 
не отличаются величиною; взъ нихъ КрупиЙ-
ское нмѣетъ 5 в. дл., Савтское 8 в. дл. я 



656 С М О Л Е Н С К Ъ — СМОЛЬЯНЫ 

V* в. шир. , Еенискоръ 2 в. дл. и 1/g в. шир. 
Обширныхъ болотъ также нѣтъ, но они встре
чаются въ долинахъ рѣкъ. Замечателен* 
также сѣрныі источник*, находящейся въ 2 
в. отъ Смоленска, близъ д. Ясенной. Строе-
выаъ лѣсомъ уѣздъ не богатъ, и лѣса лучше 
сохранились вдали отъ Днѣпра, въ сѣв. 
части губерніи; подъ лѣсами до 110 тыс. 
десят. или до 40°/о всей площади. П о свѣд. 
за 1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 6 9 , 2 1 6 
д. об. п. (33 ,668 м. п.), съ городомъ на 1 кв. 
м. по 1,579 д. об. п. Въ числѣ жителей было: 
дворянъ 9 9 5 , крестьянъ казен. 1 7 , 2 4 1 , вре
менно-обязан. 1 0 , 9 5 9 , собственниковъ 3 6 , 2 5 4 . 
Неправославныхъ: католиковъ 18 и проте
стант. 10. Главную массу населенія уѣзда 
составляютъ Бѣлоруссы, шіепно 90°/о всего 
населенія, за ними уже слѣдуютъ Великорое-
сіяне, составляющіе лишь 10°, о (см. Сиис. 
насел, мѣстъ Смолен, губ., стр. L ) . П о свѣд. 
1859 г. жители размещались въ 933 селе-
ніяхъ, изъ коихъ селъ 3 8 , деревень 6 1 6 , 
селецъ , 2 4 9 и разныхъ мелкихъ поселковъ 
3 0 . Въ числе поселковъ 97 имеютъ менее 
10 д. об. п. жителей, 373 отъ 10 до 50 д. 
об. п . , 272 отъ 51 до 100 об. п. , 153 отъ 
101 до 200 об. п . , 37 отъ 201 до 500 и 
только одно с. Прудки имеетъ свыше 500 д. 
об. п . , именно 563 об. п. Х о т я по роду за-
нятій жителей уЬздъ принадлежитъ къ числу 
чисто земледельческихъ, но сколько по каче
ству почвы, столько же и по самому климату, 
сельское хозяйство находится не на высокой 
степени развитія. Изъ хлебовъ сеютъ преиму
щественно рожь и овесъ, которые за местнымъ 
потребленіеиъ идутъ отчасти на продажу; 
впрочемъ бываютъ и такіе годы, когда кре
стьяне принуждены бываютъ сами покупать 
хлебъ. С ь промышленною целію здесь раз-
водятъ ленъ и отчасти и коноплю, находя-
щіе вѣрный сбыть въ Риге^ однакоже по
севы этихъ продуктовъ ограничепы. Ското
водство ничтожно и едва лишь удовлетворяете 
местным* потребностямъ. Садоводство, со
ставлявшее прежде значительную отрасль сель
скаго хозяйства, ныне находится въ упадкЬ 
и поддерживается лишь одними помещиками. 
Лесная промышленность ограничивается не
значительными поделками домашнихъ принад
лежностей и разной утвари. Заводская про
мышленность совершенно ничтожна и въ 1870 

г. ограничивалась лишь 5-ью винокуренными 
заводами, на которыхъ выкуривалось вина на 
4 8 , 2 1 0 р. Вообще должно занѣтить, что 
между жителями промышленность не развита, 

а извозничество, составлявшее «главную дея
тельность ихъ, ныне, съ проведеніемъ желез
ных* дорог*, упало. Отхожіе промыслы въ 
большіе города и въ степныя губерніи доныне 
весьма распространены между жителями. Въ 
уезде ярмарок* совсем* не бывает*. 

СС». С»одевская губервів). 

Смолина, село, Пермской г., ПІадрин-
'скаго у., въ 70 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при оз. Буткинскомъ. Ч . ж. 1,532 д. об. п. , 
186 дв. 

СмодиНСВОе, село, Пермской г., Е к а -
теринбургскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Исети, выше Каменскаго завода. Здесь въ 
известняке находятся неболь шія сталактито-
выя пещеры. 

(Щуровсвій, Урадьс. і р . , 63). 

СМОЛОВИЧИ, мест., Минской г., Б о -
рисовскаго у., въ 36 в. отъ у. г-да, при р . 
Плиссе, по Мпнскому почтов. тракту. Ч . ж. 
654 д. об. п. , 100 дв., правосл. церковь, 
еврейс. молитвен, школа, почтовая станція. 
Смоловичи въ Х У в. принадлежали кн. Кон
стантину Острожскому и потомъ перешли въ 
род* Радзивилловъ, которые въ X V I ст. дозво
лили здесь селиться промышленным* людям*, 
особенно евреям*, и присвоили названіе м е 
стечка. 

(Город, пооед., Ш , 131). 

СМОЛЬВѲ, мест. , Ко венской г., Ново-
ал ександровскаго у., въ 14 в. отъ у. г-да, 
при оз. Гулутке. Ч . ж. 175 д . об. п. , 6 дв . , 
костелъ, синагога. 

(Город, посед., I I , 531). 

СМОДЬЯНИНОВО, село Харьковск. г-ніи, 
Старобельскаго у-да, при рч. Ерике , въ 50 в. 
къ ю.-з. отъ Старобельска. По свед. 1864 г., 
жит. 1,350 об. п. (670 м. п .) , 196 двор., цер
ковь правосл. 

СОпис. Харьв. епарі., V, 377—380). 

СМОЛЬЯНЫ, мест. , Могидевской г., Ор-
шанскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, по тор
говой дороге изъ м. Шклова въ Витебскъ, 
при рч. Дерновке. Оно известно съ X V в. , 
какъ вотчина рода Вельских*; въ 1501 г. 
король Александр* I подарил* его супруге 
своей Елене, дочери ц. Іоаіша III , въ 1522 
году отдал* кн. Копотангпну Острожскому, 
а после кн. Курбскому, бежавшему въ Литву 
отъ ц. Іоанна Грознаго. Курбскій, не желая 
жить близъ русскихъ гранпцъ, променялъ 
Смольяны на Ковель Сангушке. Позднее здесь 
жила некоторое время королева Б о н а , за
мокъ которой былъ разрушенъ русскими въ 
1708 г. во время войны со Шведами; следы 



С М О Л Я Н К А — С М Ѣ Л А 657 

отъ него видны близъ костела. Мѣстечкомъ 
Си. учреждены въ 1678 г., по привиегіи ко-
левы Боны. Ч . ж. 1,219 д. об. п. (688 
евреевъ, 7 католиковъ), 3 правосл. церкви 
(1 кам.), 1 кам. костелъ, 4 еврейс. молитв, 
школы, 3' ярмарки: на первой недѣли Велик, 
поста, 6 августа и 14 сентября, которыя по 
оборотамъ своимъ не отличаются отъ про-
стыхъ базаровъ. 

(Аітн 3»о. Россіж, И, N 118, Город, посед., III, 226; Беаѵ-
Корвиювичь, Истор. свѣд. о Бѣдоруссіи, 222; Паи. і а . Могид. 
губ. ва 1881 г., отд. IV, 46). 

Смолянка, село, Черниговской г., Нѣ -
жинскаго у . , въ 50 в. отъ у. г-да, при рч. 
Смолянке. Ч . ж. 1,531 д. об. п., 255 дв. 

Смолянсвое ' болото, Черниговской г., 
Нѣжинскаго у., начинается у с. Сюдолы (въ 
26 в. отъ у. г-да) и тянется до сл. Рожде
ственской (въ 2 в. отъ у. г-да), оканчиваясь 
близъ р. Остра. Дл. его 4 0 в. , швр. до 2 
вер. іт болѣе; оно непроходимо и заросло ку-
старникомъ. Йзъ него вытекаетъ рч. Смо
лянка. 

(Воен. стат. Чернигов, губ., 37). 

Сморгоне, мѣбт., Виленской г., Ошмян-
скаго у., въ 31 в. отъ у; г-да, по почтов. 
дорогѣ изъ Вильно въ. Минскъ, при соедине
н а ррч. Окены и Гервятки. Въ- X V I в. при
надлежало известной фамиліи Зеновичей. Ч . 
ж. 2,284 д. об. п. , 390 дв. , правосл. церковь 
во имя Спаса Преображенія, построенная въ 
1840 г.; въ ней находится древняя икона 
Бож. Матери, существующая со времени вве
дения- въ этомъ краѣ христіавства; костелъ, 
основанный въ 1553 г., синагога, 4 еврейс. 
школы, почтов. станція, базары по средамъ 
и воскресеньямъ, 3 ярмарки: въ срединѣВел. 
поста, 8 и 29 сентября; въ 1 8 6 1 — 6 3 г. средн. 
числ. ежегодно привоз, на 5,300, продавал, 
на 3 ,500 р. Въ мѣстечкѣ пользуются из
вестностью приготовляемые здѣсь крендельки. 
Мѣстечко долгое время славилось обученіемъ 
здѣсь пляскѣ медвѣдей, которые отсюда рас
ходились въ западную Европу. 

(Город, посед., I , 190; Корева, Видев, губ., 530, 546, 567, 
731; Ига. I B . Виев. губ. ва 1851 г., I I , 110; Ж. М. Вв. Даді 
1843 г., т. і, 440). 

СморОДИННОѲ (Большая Слобода), село, 
Курской г., Фатежскаго у., въ 26 в. отъ у . 
г-да, при рч. Сновѣ , Смородинкѣ и Брусовцѣ . 
Ч . ж. 6,341 д. об. п. , 612 дв. Село это до 
издапія штатовъ (1764 г.) было монастыр-
скимъ. Зуевъ, посѣтившій село въ 1781 г., 
нашелъ здѣсь уже жителей тысячь до 2 душъ. 

(Зуев», Путеш. Запас, 140). 

СмОТрИЧЪ, р . , Подольской г., лѣв. пр. 
Днѣпра. Беретъ начало въ болотахъ Проску-
ровскаго у., орошаетъ уу- Проскуровскій н 

Геогра.». Смвара, 

Каменецъ-Подольскій и протекаетъ мимо гу-
бернскаго города. Напр. къ ю. , дл. теч. 143 
вер. Глуб. незначительна.- Отъ" с. Гелятинецъ 
плоскіе берега См. начннаютъ возвышаться, 
отъ м. Смотрича становятся крутыми и ска
листыми и остаются таковыми до самаго 
устья рѣки. Отъ Си. дно рѣки каменисто и 
она течетъ въ глубокой долинѣ, богатой камне-
ломпями. Н а рѣкѣ достаточно мельницъ. 

(В. ст. Подод. г., с. 44; Biohwald, Naturh. Sk., p. 3, 15). 

СмотриЧЪіі мѣст., Подольской г., Ка-
менецкаго у.^ въ 27 в. отъ Каменца, при 
устьѣ рч. Яромірки. Оно уже существовало 
въ періодъ русскихъ удѣловъ и было раззо-
рено въ Х Ш в. Батыемь. Во время литов-
скаго владычества управдеяіе имъ было пре
доставлено кн. Коріатовичамъ, племяяникамъ 
Ольгерда, которые,; укрѣпивъ его , избрали 
своею резиденцией. Въ періодъ междоусобій, 
послѣ Ольгерда, Смотричь то нереходилъ въ 
рукя Литвы, то Польши, за которою нако
нецъ закрѣиленъ въ 1432 г. Въ 1448 г. ко
роль Яганло далъ городу матдебургское право; 
въ 1518 г., по случаю частыхъ набѣговъ та
таръ, замокъ его былъ возобновленъ иукрѣц-
ленъ, съ нач. X V I I I стол, отданъ въ аренд
ное содержаніе Потоцкихъ, а въ 1768 году 
утвержденъ окончательно за ними; въ 1808 
году признанъ заштатнымъ городомъ, а въ 
1837 г. переименованъ въ мѣстечко. Нынѣ 
здѣсь ч. ж. 2 ,749 д. об. п. (поляковъ 330, 
евревъ 1,000), правосл. церковь, костелъ, 
синагога, евр. молитв, домъ, торги черезъ 2 
недѣли. 

(Аіты Зап. Россіи, т. 1, N 1; Balinaky, Staroz. Polst., И , 
965; Город, посед., 11, 91; Воев. статает. Пододьсв. г., првдов., 
23, Жур. Мин. Ви. Д. 1845 г., IX, 508). 

СмьіШЛЯѲВВа: l ) С, иначе Нижняя Да-
довка, село, Самарской г. и у., въ 20 в. 
отъ у. г-да,1' при р . Падовкѣ, на Оренбург-
скомъ почтов. трактѣ. Ч . ж. 1,816 д. об. п. , 
290 дв. , почтовая станція. 

2) село, Симбирской г., Сенгилеевскаго у . , 
въ 93 в. отъ у. г-да, при ключе. Ч . ж. 
2,044 д. об. п. , 210 дв. 

Смѣла, мѣст., КіевскоЗ г., Черкасскаго 
у. , въ 25 в. отъ у. г-да, по почтовой до
роге въ Кіевъ; расположено на плоскости 
несколько возвышенной, окруженной pp. Т я с -
миномъ, Серебрянкою и болотомъ Ирдинскимъ. 
Когда оно основано—неизвестно, но местеч-
комъ уже считалось при короле ІСазиміре. 
П о присоедпневіи въ Х Ѵ П І стод. края къ 
Польше, Смела досталась кн. Любомірскимъ, 
которые построили здесь деревянный замокъ, 
окопали его валомъ и обнесли чаетоколомъ. 

42 
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В ъ 1768 г. в а мѣстечко напали тайдамаки, 
которые, овладѣвъ ижъ, перебили шляхту и 
жндовъ. Въ 1 7 7 3 г. король Станиславъ-Дв-
густъ далъ местечку лривиллегіи и магде-
бургское право. Е я . Ксаверій Любонірскій 
передалъ местечко кн. Потемкину - Таври-
чеекому, отъ коего въ 1793 г. перешло по 
наследству гр. А л . Ник. Самойлову; въ это 
время оно сдѣлано уѣзднымъ городомъ, но 
черезъ годъ присутственный мѣста переве
дены въ г. Черкасы. Впослѣдствіи кѣстечко 
перешло во владѣніе граф. Бобринской. Ч . 
ж. въ мѣстечкѣ 12 ,614 д. об. п. (4 ,850 
православныхъ, 290 раскольниковъ, 626 ка
толиковъ, 42 протестант, и 6 ,906 евреевъ), 
1,136 дворовъ, 4 правосл. церкви, котодич. 
костелъ, претест. церковь, раскольничья ча
совня, синагога, 3 еврейск. молитвенный шко
лит, почтовый контора и станція, больница съ 
антекою (владѣлицы), вольная аптека, театръ, 
фабрикъ и заводовъ: свеклосахарный (въ 
1 8 6 6 — 6 7 г. выдѣлалъ 9 5 , 6 2 5 пуд. песка, 
въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 124 ,172 пуд.), рафинадный 
(выдѣлалъ въ 1 8 6 6 — 6 7 г. 3 8 8 , 0 0 0 пуд. с а 
хара, а въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 3 3 7 , 0 0 0 пуд.), меха-
ническо-литейный (въ І 8 8 9 г. : на 9 0 , 9 0 0 р.)$ 
4 дубильныхъ (въ 1869 г. на 1 1 8 , 0 0 0 р . , 
изъ нихъ купца Бѣлицваго на 6 3 , 0 0 0 руб.),; 
2 скорняжныхъ (въ 1869 г. на 1 2 , 0 0 0 руб.), 
1 свѣчносальный (на 7 ,200 руб. въ 1869 г .) , 
1 мыловаренный въ (1869 г. на 10 ,000 р . ) . 
Вообще, Смѣла, но своему торговому и про
мышленному соетоянію, не уступаетъ горо
дами Здѣсь бываютъ 2 ярмарки: 9 мая н 
15 августа; на 1-ую привозится средн. чис
ломъ на 2 0 , 0 0 0 р . , иа 2-уюна 2 8 , 0 0 0 , про
дается же на каждой отъ & до 1 7 , 0 0 0 руб. 

(Вост. ст»т. И И . г. , 122, 18*, 221; «ундувлеі, Riei. г., I , 
i f f « M , I I , 410, III , (g, BfOisakiego, Starozytn» Polaka, I I , SOS; 
Поіадаввчі, Свая, о п с е * , т і е т і . Klei, губ., 643, Павяти. кв. 
( Ü B . rjt. a» tale г., 11«, ва 1858 г., 101, Ж. M. В. Д. 1845 г., 
IX, 501, «Лев. губ. at*. 1868 г., If 98, Тори. Жур. 1857 г., I i , 
М 5 , Город, посед., I I , 487; Petzold, 114). 

ClfPÉJIpe или Геровка, мѣст., Полтав
ской г-ніи, Роменсіхагл у т да, при рч. Выш
и н е , въ 20 в. къ с. отъ Роменъ. Извѣстно 
съ X V I I в . ; въ 1764 г. принадлежало къ Лу-
бенсвоиу полку. П о свѣд. 1 8 6 5 г., 7 ,300 ж. 
об, п. ( 3 , 5 6 3 ц, п .) , 938 двор., церквей 5 
(кам, 2,), становая квартира, сельское училище, 
4 ярлавки. Кроме сельскихъ промысловъ, жите
ли занимаются чуиачествомъ, тканьемъ про
стак» сукна, (рядраивы) и шитьемъ тудуповъ, 
которые сами и развозить по сосѣ.днимъ яр-
харкакъ. 

( Лоевдааеаяо, Опас. Подт. г., I l l , 352—855, город, посед. 
Роос. н а с , іК Ш, tta«. аа. Ш>дт. г. 1 « « г., B I , »в». 

Снагость, село, Курской г., Рнльскаго 
у. , въ 32 в. отъ у. г-да, . при рч. Снагости. 
Ч . ж. 2 ,668 д. об. п. , 281 дв., 2 церкви, 
училище, еженедѣльно базаръ, 2 незначитель
ный ярмарки: 20 іюля и 8 сентября. 

С Н Ѳ Г И Р Ѳ В С В І Й мѣдный рудникъ, Том
ской губ. , Бійскаго окр., Бухтарминскаго 
участка, близъ Зыряновскаго рудника; от
крыть Снегиревымъ въ 1792 году, С . руд
никъ замѣчателенъ по весьма обширной древ
ней или чудской копи, гдѣ почти цѣлая гора 
прорыта съ сѣв. до южной стороны; одинъ 
изъ ходовъ рудника имѣетъ необыкновенную 
длину, что вообще рѣдко встречается уэтаго 
древнего, свѣдущаго вь горномъ дѣлѣ, на
рода и служить доказательствомъ его долго-
временнаго пребыванія въ этихъ отдален-
ныхъ горахъ. 

СнежетОВЪ, село, Рязанской г., Ра-
ненбургскаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, при р . 
Снежетвѣ. Ч. ж. 1,560 д. об. п. , 149 дв. 
• СНИТКОВЪ, мѣст., Подольской г., М о -
гилевскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при 
прудѣ. Правами мѣстечка пользуется съ 1720 
года, по граматѣ короля Августа II , учредив-
шаго здѣсь 4 ярмарки. Ч . ж. 1,889 д. об. п. 
(правосл. 6 8 8 , поляковъ 6 8 2 , евреевъ 519), 
275 дв. , церковь правосл., костелъ, еврейс. си
нагога, ярмарки черезъ 2 недѣли. 

(Город, носы., IV, Ш І Жура. Ж. Ва. Д. 1 8 4 5 г., IX , 5 1 8 ) . 

Снитовва, мѣст., Подольской г., .Лети-
чевскаго у., въ 10 в. отъ у. г-да, при р. 
Волке. Правами мѣстечка пользуется съ 1750 
года, по граматѣ короля Августа III, утвер-
дившаго ЗДЕСЬ еженедельные торги и 4 я р 
марки. Ч . ж . . 846 д. об. п. (правосл. 655) , 
122 дв., церковь правосл., еврейс. молитв, 
домь, винокуренный зав. 

(Город, посед., IV, 1 1 0 , Жур. И. Вв. Д. 1 8 4 5 г., IX , 5 1 1 ) . 

СНО, селеніе, Тифлисской г., Душетскаго 
у. , къ с. отъ Душета, вправо отъ почтовой 
дороги изъ г. Тифлиса въ Владикавказъ. Здѣсь 
сохранилась древняя церковь, построеніе ко
торой нриписываютъ царице Тамаре. 

(Иавваз. Кадевд. 1 8 5 1 г., отд. III, 67). 

Снова Голая, село, Воронежской губ.; 
см. Голая Снова. 

СНОВИНЫ, село, Владимірской г. и у. , 
въ 6 в. отъ Владиміра, при рч. Содышке. 
Ч . ж. 650 д. об. п . , 110 дв. Въ полверсте 
отъ села, на оконечности большой возвышен
ности, стоить одиноко старинной архитек
туры церковь во имя Благовещдад. принад
лежавшая упраздненному муж. монастырю. 
Время основаді* его неизвестно, но онъ уже 



сновъ -

существовал* въ 1461 г. и назывался тогда 
нитрополичьимъ. Монастырем* управляли спер
ва игумены, потомъ архимандриты, a впослѣд-
ствіи о н * состоялъ въ вѣдішіи св. Стнода; въ 
1764 г. онъ упраздненъ. Церковь нынѣ въ 
2 этажа, ииѣетъ 37 арш. вышины, и прежде 
внизу были кельи. Главный храмъ вверху во 
имя Благовѣщенія, a придѣлъ во имя св. и 
правед. Симеона и Анны. Въ церкви сохра
нились древнія иконы, кресты, разная цер
ковная утварь, два колокола съ надписью 
1641 г., два служебника 1676 г. И з * неко
торых* сохранившихся надписей X V I I ст. 
видно, что въ этом* монастырѣ имели родо
вое кладбище Соболевы, извѣстій о которых* 
не сохранилось. 

(Истор. Росс. Іорар., VI, 16Ѳ, Вдадвжір. губ. вѣд. 1847 г., 
N 38, 1835 г., Я 21, Вдад. сбор. Таіоарааова, 44, 45, 56, 111* 

С Н О В Ъ , р . , Черниговской губ., пр. пр. 
Десны. Беретъ начало изъ болота Тищикова, 
Новозыбковскаго у., орошаетъ уу. Новозыб-
ковскій, Сосницкій, ГороднянскіЙ и Чернигов-
с к И . Общее напр. къ ю.-з. , дл. теч. 210 
вер. Шир. отъ 2 до 25 саж. Глуб. отъ 1І% 
арш. до 4 саж. Дцо песчаное. Берега въ 
Новозыбковскомъ у. песчаны и болотисты, 
въ Городнянскомъ и Черниговском* уу. пра
вый берег* превышает* левый иногда до 
140 ф. Правый берегъ лесистъ, левый низ
мен* и болотист*. Острововъ и порогов* н е т * . 
Въ долине есть хорошіе сенокосы и паст
бища. Во время разливовъ уровень подни
мается до 14 ф. и въ то время С н . судохо-
денъ на коротком* протяженіи от* мѣст. С е -
днева. Весною по С н . сплавляется неболь
шими плотами лес* и немного хлеба отъ С Ь -
днева къ Чернигову. Мостовъ и плотин* на 
С н . 1 9 . Вдоль С н . расположены 44 селеній 
съ 24,700 жит., въ томъ числѣ Хотеевва. съ 
2,540 жит. и мест. Оідневъ со 1,650 х . 

СКВ. Водив. Черт., с. 47, 88, 103; Шамясвіі , on. Черваг. 
пав., 8; Stnckenberg, Hydr., 347; Дожонтоввчь, Чернаг. г., е. 
31; Сп. вас. « t o n Черваг. г.; Blasius, В . , 11). 

С Н О В Ъ , мест. , Минской губ., Новогруд-
скаго у. , въ 63 в. отъ у. г-да, при пруде. 
Ч . ж. 260 д. об. п. , 45 дв., правосл. цер
ковь'," костелъ, еврейс. молитв, школа, кир
пичный зав., 29 іюня ярмарка. 

(город, посед., га, И З ) . 

С Н О В Ѣ Д С К І Й чугуноплав., и железодвл. 
заводъ (Шепелевыхъ), Нижегородской губ., 
Ардатовскаго у. , въ 105 вер. отъ у. г-да, 
при рч. Сиовёди. Ч . ж. 4 , 7 1 4 д. об. п. , 
669 дв., 2 церкви, еженедельно базаръ. Въ 
1863 году въ заводі было домен, печей 2, 
отражательная 1, рудообангатеіьвыхъ 5, ва-
гравокъ 3, крнчныхъ горнов* 2, кузнечных* 

СНЬГГИЧИ 659 

33 и валовой 1; въ дейотвіе нрвводитея 5 
водян. колесами въ 100 силъ и 3 паровыми 
машинами въ 166 силъ; рабочихъ 860 чело
век*. Н а немъ: 

I860 t. 1861 t. 1862 t . 1863 t . 
пуд. луд. пуд. пуд. 

Выплавл. чугуна 223,742 228,083 182,095 22^,164 
Выдѣл. контуав. 

желѣза . . . . 2,742 9,753 14,485 9,642 
Притот. желізн. 

издѣлій . . . . 10,717 9,080 6,721 6,321 
Отлито чуг. из-

дѣлій — — 29,501 30,074 
Заводъ основанъ въ 1784 г. Ив. Ваташе-

вымъ. 
(Пажи, вн. дд< горжыхі двхдеі, годы I ж I I , Сбора, стат. 

свѣд. по горяоі части на 1864, «3 ж 67 г.; Гор. Жур. 1839 г., 
I I , 287, Забдовевій, Зеждеовжо., IV, 149; Вова. стат. Нвжвгор. 
г., 68, Нжжегор. Сбор., П, 152; Пажегор. губ. аад. 1845 г., N * ) . 

С Н О П О Т Ь , р . , Калужской я Орловской г., 
лев . пр. Десны. Беретъ начало въ Жиздрин-
свомъ у. , орошаетъ уу. Жиздринскій и Брян-
скій. Напр. къ ю. , дл. теч. 60 вер. Шир. 
отъ 4 до 30 саж., глуб. отъ 2 до 2 1 . Дно 
песчано-каменистое, бродовъ много. Берега 
глинистые, возвышенные и открытые. Долина 
узкая. При сс. Доброселье, Кузминичахъ и 
Жерелеве Сн. , задерживаемая плотинами, обра
зуетъ три озера; первое въ 1 вер. 300 саж. 
дл. , отъ 10 до 175 саж. шир., второе 4 в. 
дл., отъ 7 до 150 саж. шир., третье 600 
саж. дл. и 150 саж. шир. 

(Поироцжів, Кадужо. г. , I , 88). 

С Н О П О Т Ь , село, Калужской г., Моеддь-
скаго у. , въ 75 в. отъ у. г-да, при ррч, Сно-
поти и Дуговице. Ч . ж. 218 д. об. п. , 22 
дв. И з * духовнаго завФщанія вел. кн. Ива
на III видно, что седо уже существовало до 
1505 г. 

СПавмт. іж. Кадуж. губ. ва 1861 г., И ) . 

Снуды, озеро, КовенскоІ г., Новоалек-
сандровскаго у. , под* 5 5 ° 4 3 ' с. ш. и 44°41' 
в. д . , имеет* наибольшую дл. 6 вер., шир. 
5 в. , в* окруж. 22 вер., цлощадь его 1,24 
кв. ж. или 59,9 кв. в . , посредине 8 остро
вовъ, окружено полями, мокрыми лугами и 
небольшими роідади. Оно соединяется црнто-
комъ сь оз. Струстны (см. его сл.) и отдаете* 
от* казны в * аренд} за 5*00 p f 

( 4 « ж а с м * ъ , Коаея. губ., t i l i бсаааЦате, ЛлвааЛвафЬжа*., 
46, Kenne», BtCTB. И- t, Геоі. Общ., i W г., U T K , aa*. »V. 

С Н Ы Т И Ч И (въ Спис. наеед, мѣст* Q*-
тичи), село, Калужской губ., Лихвицскато, 
у. , въ 30 в. отъ у. г-да, вря овраге, близ* 
рч. Сетухи. Ч . ж. 250 д. об. п., 30 дв. Село 
это уже существовало въ 1,605 г, въ Козель
ской волости, что видно нзъ духовааго завѣг 
щанія вел. кн. Іоанна Ш . 

СПа». в*. Іадуж. rjt. аа im г., I M ) . 
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СнѢтиНК& Великая, село, Кіевской 
г. , Васнльковскаго у., въ 28 в. отъ у. г-да, 
ври рч. Паліевщинѣ. Село это прежде назы
ваюсь Масаны и принадлежало роду Акса
ков*, а по удаленіи ихъ въ Польшу селомъ 
владѣлъ Палій, назвавшій его Снѣтинкою; 
отъ Палія С . перешла къ латинекимъ еписко
пам*. Ч . ж. 1,658 д. об. п., 202 дв., древняя 
могила (Сорока) н городище (Паліево), окру
женное землянымъ валом* н рвом*. 

(Поіплсввчі, Сказ, о населен, иѣств. Кіев. г., 488}. 

СнѢтйЗЪ, иѣст., Полтавской губ., Лу-
бевск. у., при р. Сулѣ, вь 24 в. къ с.-в. отъ 
у-го г-да. Принадлежитъ къ числу древнѣйшихъ 
поселеній русскихъ въ эдѣшнемъ краѣ и упо
минается въ лѣтописяхъ подъ 1106 годомъ. 
Затѣмъ, то же названіе встрѣчается в* памят
никах* X V I и Х Ѵ П вв. Во время гетманщины, 
до 1764 г., Снѣтинъ принадлежал* Лубенско-
му иелку. По свѣд. 1865 г., жит. 1,884 об. 
п. (924 т. п .) , 174 дв., 2 церкви, эаводы 
ввнокуренный и селитрянный. 

trop. «юс. Росс, « п . , IV, 217—418; Паи. вв. П о л . губ., 
1865, Ш, »41. 

С з З Я Т О Г О р С А І Й мужской монастырь и 
домъ архіереевъ, Псковской г. и у., въ 4 в. 
отъ Пскова; расположенъ на крутомъ и воз
вышенном* берегу р. Великой. Основан* въ 
Х Ш в. преп. Іоасафомъ, первым* ягумеяомъ, 
убитымъ с* 17 иноказш въ 1299 г. при на-
шествіи Лифляндцевъ, причемъ и монастырь 
был* раззоренъ, но вскорѣ возобновлен*. Въ 
1493 г. онъ сгорѣлъ; въ 1615 г. король 
шведскій Август* - Адольфъ изъ стѣнъ его 
дѣлалѣ приступъ на Псковъ; при самозван
цах* служйлъ убѣжнщемъ для пековитянъ 
отъ мятежниковъ. Въ 1804 г. штатъ мона
стыря переведен* въ другіе монастыри, все 
же подворье отдано для пребыванія псков
ских* архіецисконовъ. Нынѣ здѣсь 2 церкви, 
изъ нихъ въ соборѣ Рожд. Богородицы, осно-
ванномъ въ І З І О г., почиваютъ мощи преп. 
Іоасафа и въ особомъ ковчегѣ положены глава 
его и 2 кости. Въ праздник* 8 сент.. бываетъ 
крестный ход* изъ всѣхъ церквей Пскова. 

(ИлигвсвіИ, Исторвч. оп. Псвова, 1790 г. , ч. I , 36і Исюр. 
Face, іер., r i , 167; Гагшавв, M O B . * церав., 449; Матер, ала 
статвст. Россів, взд. Ман. .В. Д. 1841 г., отд. 1, 40; Опвс. мо
настырей Россіас. Иди., взд; 4, 1817 г., 9ft Псвов. губ. в*д. 
1847 г., И 39і С.-Петерб. вѣд. 1857 г. , S Ивавевг, Гадерев 
ввда Основа, в его оввветв., взд. 1837 г., ч. I ; Истер, квавг. 
Псков., Ill , 75, 87; Словарь встор. о сватыхъ, 133}. 

С о б & В И Н О : 1) село, Нижегородской г., 
Арзамасскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при 
р. Т/ешѣ. Ч . ж. 2,298 д. об. п., 405 дв., 2 
церкви,.изъ конхъ Св. Троицы построена въ 
1847 г., а Всѣхъ Святых* въ 1845 г., учи
лище, открытое въ 1847 г., базары по чет
вергам* , особенно значительные зимою по 

торговле хлебом*. ' Жители кромѣ хлебопаше
ства занимаются торговлею и огородниче
ством* с* промышленпою цѣлію. 

(Стат. Эвен. 1853 г., руіоп.; Пав. ви. Нажег, г. іа 1865 г., 
ч. I , 17). 

2) С., иначе Ивановское, Чамбулъ, седо, 
Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ топро-
70 в. отъ у. г-да, при оз. Чамбулѣ, на ско-
гонной дорогѣ изъ Самары въ Ардатовъ. Ч. ж. 
1,758 д. об. П., 243 дв. 

С о бакинцы, мѣстечко, Виленекой г., 
I Лидскаго у., въ 53 в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч . 
і ж. 98 д. об. и., 10 дв., правосл. церковь во имя 

Покрова Богородицы съ чудотворною иконой 
Божіей Матери; при ней серебряная дощечка 
съ польскою надписью, которая гласит*; сЕго 
Велич. Станислав* Лещинскій, король Поль
с т и , прибыв* пѣшкояъ къ чудотворной иконѣ 
Божіей Матери въ Сабакинцахъ, сдѣлалъ это при-
ношеніс 1705 года>. Мѣстечкомъ называется 
на основапіи привпллегій королей Яна П І въ. 
1676 г. и Августа I I I въ 1755 г. 

(Город, восед., I , 187; Коревг, Валеа. губ., 5491. 

СобачІЙ Островъ, село, Симбирской 
г.; см. Островъ. Село это уже существовало 
въ первой полов. X V I I в., что видно нз* 
гранаты ц. Михаила Ѳеодоровича 1645 г. 

(Матер, для всторіа а статвст. Савбар. губ., вып. I I I , 1081. 

СобИНСКая мануфактура (бумагопряд. 
и ткацкая, принадд. Товарищ.), ВладимірекоЙ 
г. и у., въ 3 вер. отъ села Арбузова (17 в, 
отъ Владняіра). Мануфактура основ, въ 1859 
г.; производить бумажной пряжи разныхъ 
сортов* 90 тыс. пуд. и миткалю до 168 тыс. 
кусковъ, всего на сумму до 2,650,000 р. 
дѣйствуетъ 3-мя паров, машинами, по 60 
силъ каждая; они приводят* въ дѣйетвіе 46 
ткс. веретенъ и 480 ткацкихъ станковъ; 
рабочихъ до 1,700 челов. 

(Увазатель ваиу». выст. 1870 г. в» Спб., взд. Î-06, S3}. 

Соболева,, деревня, Московской г., Бо-
городскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, при 
р. Клязьмѣ. Ч . ж. 325 д. об. п., 40 дв. 
Близъ нея находится бумаго-красильнаа и 
ситце-набивная фабр, (купца Рабенекъ), ос
нованная въ 1834 г. Окрашиваетъ 17 тыс. 
пуд. пряжи и 36 тыс. кусковъ миткаля, на 
сумму до 1,400,000 руб. На фабрикѣ име
ются 2 паров, машины въ 20 и 8 силъ и 
3 перотины; рабочихъ 800 челов. Тутъ же 
суконная фабр. (Пельтцера), основ, въ 1858 
г. н выделнвающ. суконъ ва 150 т. р. , при 
250 рабочихъ и паров, машинѣ въ 25 силъ. 

(Указатель ваву*. выстав. 1870 г. » Спб., взд. 2-ое, 3!!, 
66; Вветрев*, Указатель седеві* Молов, губ., 162і Савовло»-*, 
Атласа промыт. Моск. г., 73; Иоск. губ. вбд. 185» г., N 38). 

Собо Девка: 1) О., иначе Р>ьса, село, Калуж
ской г., Мещовскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, вря 
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рч. Рѣсѣ . Ч . ж. 251 д. об. п., 51 дв. Здѣсь 
первоначально (въ конце X V или нач. X Y I 
ст.) былъ основанъ Георггввскій монастырь; 
во время самозванцевъ былъ раззоренъ Ли
товцами, послѣ чего переведенъ къ городу 
Мещовску на нынѣшнее его мѣсто. 

(ПопроцвіВ, Еалуж. губ., I I , 542). 

2) мѣстечко, Подольской г., Гайсивекаго 
у., въ 20 в. отъ у. г.-да, приррч. Свинаркѣ 
и Суркѣ . Мѣстечкомъ учреждено въ 1859 г. 
Ч. ж. 3,253 д. об. п. (поляковъ 3 0 , евреевъ 
287) , 560 дв. , церковь православ., еврейс. 
иолитв. домъ, базаръ черезъ каждыя 2 недѣли. 

(Город, посеі., IV, 105). 

Соболевская, деревня, Казанской г., 
Свіяжскаго у., кь 24 в. отъ у. г-да, при р. 
Свіягѣ . Ч . ж. 664 д. об. п., 69 дв., пристань, 
на которой в ъ 1 8 6 б г. грузилось 611,904 п. , 
на 2 0 3 , 3 1 1 р . , изъ коихъ хлѣба 606,439 п. , 
на 198,383 р . , сѣмени льнянаго 5,465 п . , , 
на 4 ,918 р. Разгрузки не было. Въ 1868 г. 
грузилось 293,344 пуд., на 163,025 руб., 
изъ нпхъхлѣба 2 5 9 , 7 3 5 пуд., на 123,460 руб., 
и сѣмени льнянаго 3 3 , 6 0 9 п., на 39,565 руб. 

(Жур. Пут. Сообщ. 1867 г., «и. I I I) . 

С о б О Л Ѳ В С К І Й , хуторъ, Воронежской г., 
Валуйскаго у. , въ 20 в. отъ у. г-да, по до
роге въ Купянскъ, при р . Ураздвой. Ч . ж. 
1,813 д. об. п., 173 дв. 

СобОЛвВЪ, мысъ, Иркутск, г., Иркутск, 
окр., на Байкалѣ , 16 в. къ с.-в. отъ истока А н 
гары изъ Байкала; онъ гористъ и вдается на вер
сту въБайкаль, образуя небольш., крутую губу. 

(Georgi, Вею. auf ein. К. im В. В . , I , 50). 

СобОЛИНЫЙ о-въ, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., на р. Шилкѣ , немного ни
же устья рч. Танбекааа (ЛЕВ . пр. Шплки) и 
выше ручья Шейкина, впадающій въ Шплку 
также съ лѣв. стор. С . о-въ плоскій, заросшій 
лиственницей, березой и осиной; соболи въ 
настоящее время на немъ не водятся. Русло 
Шилки у о-ва съ обоихъ сторонъ съужено 
высокими береговыми скатами. 

(Маавъ, Пут. по Амуру, с. 42). 

СободИНЫЯ горы, Томской губ., Куз-
нецкаго окр., между pp. Кннзасомъ и Орто-
номъ, лѣв. прпт. р . Мрасы, впадающей вь 
Томь съ лѣвой стороны. С . горы проходятъ 
почти параллельно Мрасскому гранитному хреб
ту, покрыты мрачнымъ пнхтовымъ лѣсомъ и 
высокою травою. Запад, склонъ С . горъ состо
итъ пзъ известняка, поднятаго сіенитомъ, а 
иертипы ихъ — нзъ сіенита, подымающаяся 
высок, пикачи. Съ вост. склова С . горъ видны 
отдаленные спѣжпые хребты Алтая. 

СШуроіскій, Цут. оо Алтаю, е. 157, 158). 

Соболиха, село, Нижегородской г., Ба-

лахнинскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при 
рч. Соболихѣ. Ч? ж. 58 д. об. п . , 13 дв., церквей 
2 , изъ коихъ одна во имя ПреЬбраженія, основ, 
въ 1700 г., другая пр. Оергія Радонежскаго, 
постр. въ 1794 г. 

(Статястяч. Эаспед., 1853 г., рувопясь). 

Собро, озеро, Тверской г., Осташковскаго 
у., на дорогѣ въ Старую Руссу, верстахъ въ 
25 отъ у. г-да. Дл. его 6 в., шир. 3 в.; выпускаетъ 
рч. Собрицу, впадающую въ оз. Селигеръ, а прп-
нимаетъ рч. Лошевицу, Жданницу п руч. Залѣс-
екій. Рыбныя ловли на немъ отдаются въ аренду 
за 2,500 р. въ годъ. 

(Памят. в н . Твер. губ. в а 1863 г., ОТД. 3, 92). 

Собь, рѣка, лѣв. прит. р . Оби, Тоболь
ской губ., Березовскаго окр., беретъ начало 
изъ небольшаго озера на восточ, склонѣ се
верной части Уральскаго хребта, течетъ на 
ю . , а потомъ на ю.-в.; имѣетъ большое паде
т е и течетъ чрезвычайно быстро; длина 
Соби 120 верстъ, при шпринѣ отъ 10 до 
60 саж. Собь впадаетъ въ Малую Обь, 
рукавъ Оби, въ 30 верстахъ ниже пристани 
Кушелевки. Берега С . прп устьѣ возвышен
ные, тундристые и глинистые; они покрыты 
частью лѣсами изъ лиственницы, пихты и 
березы. Дно р. С . песчаное. Н а берегахъ 
расположены юрты остяковъ.. 

(Свб. В. 1824 г., ч. III , зая*т. о с.-». Сябяря, о. <74, Сдов-
цовъ, Ист. опас. Росс. I I , с. XXXII; Pallas, Reise, p. 85, 113; 
Еорняловъ, Пут., 79, В.-ст. об. Росс, т. XVII, i . I , t. 14). 

Совгушанъ, дер., Бакинской г., Дже-
вадскаго .у., въ 81 в. отъ м. Сальянъ, при 
сліянін рѣкъ Куры и Аракса (су—-вода, гов-
шанъ—соедпненіе). Ч . ж. 116 д. о б , ь п . (та-
тары-шінты), 13 двор. Н а мѣстѣ этой дерев
ни въ  ѴШ  стол, по P . X . происходила упор
ная битва между войсками халифа Адербейд-
жана и Хозарами, окончившаяся пораженіемі 
послѣднпхъ. 

(Сове, яасел. м. Бавввсвой г., 62). 

Совѣтинская гора^ по берегу р, Сылвы, 
въ 3 в. отъ Суксунскаго завода, Пермской г., 
на границѣ Кунгурскаго и Красноуфимскаго 
уу. Она состоитъ изъ сераго азвестпяка, 
глины и песчаника, который ломается боль
шими плнгами для заиодскаго употребленія. 

(Мозель, церя. губ., 1, 85). 

Cora, р . , Ярославской г., Пошехонскаго 
у., лѣв. прит. Согозси. Напр. къ з . , дл. теч. 
50 вер., шпр. отъ 2 до 12 саж. Глуб. о т ь і 
до 4 аряі. Берега отлоги, лесисты; река 
сплавна. Вдоль нея 23 селепія съ 1,530 жит. 

(Stucltenkerg, Bydr., V, 391, В. ст. Яросд. г. , с. 23). 

Согвашъ, ле». пр. Кубани; см. р. Бѣлая. 
Согозка, р., Вологодски и Архангельской 

г-ін, лѣв. прит. Шексны. Беретъ начало въ 
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Вологодской г. , орошаетъ уу. Вологодскій и 
Потехонскій, впадаетъ въ ВЗ. въ у. Мологскомъ. 
Направл. сначала къ ю. , потомъ къ ю.-з. , 
дл. теч. 115 вер. Ш и р . отъ 8 до 35 саж. , 
при разливахъ отъ 2 8 до 6 0 саж., а къ устью 
разливается до 7 вер. Глуб. въ межень отъ 
1 до 9 арш.; весною вода прибываетъ на 6 
арш. и болѣе. Дно рѣки песчаное и каме
нистое, ямистое, въ нижней части теч. иловатое. 
Берега рѣки высоки и круты въ средн. части 
теченія, а въ верхней и нижней отлоги, вообще 
весьма лѣсиеты. Правый берегъ выше лѣваго. ! 
Въ межень С . несудоходна. Весною по рѣкѣ 
производится снлавъ уже изъ Вологодской 
r-іи, а отъ Пошехонья идутъ даже барки. 
На С . 12 мельницъ, есть и пильные заводы. 
Вдоль С . расположенъ городъ (Пошехонье) 
и 80 селеній съ 1 0 , 0 0 0 жит. Н а рѣкѣ строятся 
барки. Судоходство на С . встрѣчаетъ пре-
нятствіе въ попадающихся въ руслѣ камняхъ, 
иазнваемыхъ одинцами. Притоки: Ухтома 
(65 вер. теч.) и Сога (50 вер. теч. и сплавь). 

CStnokeaberg, Hydr., V, 390-, В. c l . Яром, губ., с. 18; Си. 
п с < а*сгь Ваюголс. a Ярославе. г - К , Мат. ддя ст. Росс. Мае. 
Гос. Вн., H, 28—SOt Су*. дор.,яо». опно. Иарівж. сист., с. 12). 

С о г р а (Ульбинское), село,. Томской губ., 
Бійскаго окр. , въ 457 верстахъ отъ г. Бійска, 
по тракту изъ г. Бійска въ г. Усть-Камено-
горскъ; при р. Ульбѣ . Ч . ж. 1,172 д. об. п. ; 
дв. 1 4 0 . Церковь православная. Участковая 
квартира. 

(Сп. и. « . Р. И., ЪХ, Тоасвая г., с. 68). 

СОДѲЙКИ, местечко, Ковенской г.; см. 
Судейки. 

Соѳзерсвая Пустынь (въ Спискѣ 
наеелен. мѣстъ, вѣроятно отъ неразбора ру
кописи или по опечаткѣ, Соцерская Пустынь), 
дер., Вологодской г., Сольвычегодскаго у., въ 
170 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 54 д. об. п . , 
5 дв. Здѣсь существовала Соезерская Тро
ицкая муж. пустынь, основанная въ 1639 г. 
іеромонахомъ Кирилломъ съ братіею и упраз
дненная въ 1764 г. 

(ист. Р. іер., vi, 169). 
СОЖЪ, р . , Смоленской и Могилевской г., 

сѣв. пр. Двѣпра. Беретъ начало изъ болотъ 
пъ юж. части Смоленскаго у. , орошаетъ уу. 
Смоленскій, Краснинскій, Рославльскій, Мсти-
славльскій, Чериковскій, Климовичскій, Старо-
Быховскій, Рогачевскій, Гомельскій и Город-
нинскій. Н а п р . къ ю.-ю.-з . , дл. теч. 500 в. 
Ш и р . въ Смоленской г. до 15 саж. , въ М о 
гилевской сначала 25 саж., а въ нижней 
части теченія отъ 35 до 7 0 саж. Средн. 
глубин» рЬки въ фарватерѣ отъ 1 до 3 саж.; 
дно песчмое, мѣстами плоское, ямистое. П о 
рогов* нѣтъ, мелей много. Правый берегъ 

большею частью крутъ и выше лѣваго. Грунтъ 
береговъ пеечано-глинистый. Оба берега ле
систы. Теч. извилисто; скорость теч. отъ 
400 до 600 саж. въ часъ. Долина имѣетъ отъ 
1 до 4 вер. шир., мѣстами покрыта лугами и 
озерами, но большею, частью мокрымъ лі-
сомъ и болотистымъ кустарникомъ. При ве-
сеннихъ разливахъ уровень рѣки возвышается 
аршинъ на 5. С . судоходенъ отъ м. Кричева 
Чериковскаго у. Н а немъ грузилось въ 4-лѣ-
тіе 1 8 5 9 — 6 2 г. среднимъ числомъ ежегодно 
1,789,740 пуд., на 3 3 8 , 4 2 0 р. , въ томъ числе 
лѣса на 149,506 руб., смолы и дегтя на 
2 3 , 8 0 0 р . , стекла на 21 ,209 р . , немного 
пеньки, льнянаго сѣиени и спирта. Въ 1865 
году грузилось на С . 1,128,000> пуд., на 
1 9 6 , 2 8 7 р. , въ томъ числѣ лѣса и лѣсныхъ 
издѣлій 971,123 пуд., на 123,300 р . , дегтя 
и смолы 28,068 п. , на 16,207 р. , спирта 
36 ,800 пуд., на 19,221 р . , стекла 21 ,580 п., 
на 1 7 , 2 5 0 р . , льнянаго сѣмени 16,660 п., 
на 8 ,330 р . , хлеба 30,110 п. , на 8,274 р . , 
камня 8 ,500 п., на 180 р. Н а С . 9 при
станей: Кричевъ, Абакуновица и Ушакова въ 
Чериковскомъ у . , Пропойскъ, Быховскаго у. , 
и Чериковъ (незначительно грузится каждая 
на сумму отъ 1,000 до 12,000 р.); Остроев-
ская, Гомельскаго у. , Чечерская, Рогачевскаго 
у., Вѣткиаская и Гомельская; посл*днія 4 
довольно значительны (отъ 23 т. до 70 т. р . ) . 
Притоки С: Осетръ, Лобжа, Проня, Покатъ, 
Бѣседь, Ишутъ, Уза, Утъ. 

(Кв. Бодып. Черт., с. 80; Шафонсвів, Червагов. вам., с. 8; 
Stuckenberg, Hydr-, I I I , 298; Цебривовъ, Сжодев. г.; Воев. отат. 
Могаіев. г., с. 29t Сп. вас. ж. Смолен, г., с. XI; Стат. Вреж. 
1866 г., Доаонтовичь, Черваг. г., с. 23; Blasius, К . , I I , 186; 
Наж. ва. Сжолея. г., 1837, с. 67). 

СоВОНОВа губа, Архангельской г., на 
Тереком* берегу Бѣлаго моря, въ 1*/г мпл. 
къ ю.-в. отъ мыса Городецваго, — бухточка 
в* утееистомъ берегу, которая может* слу
жить пристанищемъ для шлюпок*, хотя и 
открыта отъ с.-в. Глубина въ ней по срединѣ 
около 2 0 футов*; около береговъ есть ка
менья. 

(Реаневе, Гвдр. опжс. eta. берега, часть I , с. 139 а И З ) . 

Сойва, р . , Вологодской г. , Устг-сыеоль-
скаго у. , лѣв. пр. Сѣверной или Печерской 
Мылвы. Беретъ начало близъ границъ А р 
хангельской г., изъ обширнаго болота Дзур-
нюръ, двумя ветвями, изъ коихъ правая на
зывается Луньвожъ, а левая Шёдвожъ. Дл. 
теч. Шёдвожа 60 вер., а собственно Сойвы 
до 80 вер., веего до 140 вер. напр. , кь ю.-в. 
О т * .соединенія обеих* вѣтвей С . судоходна. 
Прит.: Выдраель, Миджаёль (пр.), Омра (80 
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вер. теч.), Пилеморъ, Бадъоль (90 вер. теч.), 
Чустухёль, Иджедлуёль, Рудьоль (лѣв.). 

(Keyserling о. Krusenatern, Petschora-Ъ., p. 485; Гор. Ж. 
1856, 0. 251, Api. ryS. вѣд. 1857; Ж. M. В. Д. 1851, XXXV, 91). 

Сойга (Бѣлопашное), село, Вологодской 
г., Сольвычегодскаго у. , въ 82 в. отъ у. г-да, 
по почтов. тракту изъ г. Сольвычегодска въ 
г. Яренскъ, при ррч. Сойгѣ и Гремячей. Ч . ж. 
152 д. об. п. , 22 дв. , церковь. Здѣсь суще
ствовала Преображенская муж. пустынь, осно
ванная въ 1539 г. игуменомъ Симономъ, по-
стриженяикрнъ Еорнилія Комельскаго. Въ1764 
году пустынь была оставлена за штатомъ, а 
въ 1791 т. обращена въ приходъ. Въ церкви 
св. Екатерины почиваютъ подъ спудомъ мощи 
основателя. 

(Ист, P. I . , V I , 170; Р а т ш і п , Ион. и церпа, 79; СІоіарь 
нсторач. о С В І Т Ы І Ъ , 230). 

С о Й К И Н а , гора, одна изъ возвышенностей 
прибрежныхъ Финскаго зал., С.-Петербургской 
г., Петергофекаго у. , въ 12 в. отъ Петер
гофа, возвышается на 357 фут. надъ уров
немъ залива. Въ 1708 г. здѣсь была не
удачная высадка шведеваго генерала Лебекера. 

(Воеи. статист. С.-Пѳтерб. губ., 55, 60, 106). 

Сойма, р . , Архангельской г. , Мезенскаго 
у. , дѣв. пр. Сулы, сист. Печоры. Беретъ на
чало изъ озеръ Тиманской тундры. Напр. къ 
ю.-ю.-з. , дл. теч. до 150 вер. Принимаете 
въ себя стокъ озера Урдючи и отъ этого 
мѣста судоходна. 

(Keyserling u. Кгивѳгшіят, Peteohora-L., p. 439). 

С О Й М О Н О В С В І Ѳ мѣдные рудники, Перм
ской г., Екатеринбургскаго у., въ дачахъ 
Еыштымскаго и Каслинскаго заводовъ. Руд
ники залегаютъ въ долинѣ, окруженной со 
всѣхъ сторонъ змѣевиковыми горами (Кара-
бышекими, Сугурскими) и съ давнихъ вре-
менъ известной своими золотоносными роз-
сыпями. Руда состоитъ изъ мѣднаго колче
дана, малахита и самородной мѣди. 

(Щуроасііі, Урадьс. і р „ 365; Козе, Heise, I I , 144). 

С О Й О Т Ы или Соіонцы, племя, получившее 
свое имя отъ храбрѣйшаго изъ своихъ князей 
Сойота, который, по пояореніи его сопленен-
никовъ русскими на Тубѣ въ 1618 г., перевелъ 
своихъ подданныхъ къ джуйгарцамъ, въ вы
сокая горы, гдѣ они съ тѣхъ поръ стали на
зываться его именемъ. Это племя жило съ 
тѣхъ поръ въгорахъ, на верховьяхъ р. Ени
сея и около озера Коссогола. Прежде они 
платили подать по 5 соболей сь человѣка 
монголам*, уже покорившимся китайцамъ въ 
началѣ X V I I I столѣтія, и въ то время, по 
древнему обычаю, отсылали еще по одному 

соболю съ каждой души вѣ русскія канцеля-
ріи въ Красноярск* и Удинскъ; следовательно 
были обложены двойною данью. Но теперь 
почти всѣ Сойоты сделались китайскими под
данными. Участь остальных* плѳменъ, пла-
тившихъ дань обоим* государствам*, по со
болиной шкурѣ съ человѣка, была рѣшена про-
веденіемъ пограничной линіи. Тѣ изъ Сойо-
товъ, которые жили при истокахъ восточных* 
рѣкъ Джеда (притока р. Селенги) и р. Ури 
(притока р. Иркута) на восток* отъ озера 
Коссогола, были также раздѣлены, и только 
одна часть изъ нихъ осталась въ подданстве 
Сибири, въ веденіи Тункинскаго острога. Они 
составляли восточныя отрасли южной самоед
ской группы; но съ т е х * поръ пришли въ 
такое жалкое положеніе, что только некоторый 
семейства пережили свою участь. Навротявъ 
того племена Танну-Улянхай и АлтаЙ-Улянхай, 
какъ кажется, размножились. Прежде они были 
подъ владычеством* джунгаровъ; с* уничто-
женіемъ Джунгарскаго царства сделались под
данными императора Кянъ-Луня (въ 1757 г ) . 
Князь ихъ, жившій на Алтае, назывался въ 
то время Чадакъ, а другой, имевшій место-
пребываніемъ своимъ горы Танну, именовался 
Тубшинъ; у обоихъ вместе было до 10,000 
подданныхъ. Чадакъ получилъ отъ импера
тора достоинство дарги-ажбаня (вельможи 
1-го класса съ павлиннымъ пером* на шляпе 
и главнокомандующим* надъ войском*); его 
люди были разделены на 7 знаменъ и 25 ротъ. 
Тубшинъ получилъ титулъ сула-амбаня (т. е. 
вельможи 2-го клаеса); подданные его разде
лялись на 4 Знамени и 16 роть. Въ настоя
щее время они образуютъ уже не 16, а 21 
знамя. Въ стране ихъ было поставлены не
обходимые ухериды; они получили печати и 
патенты. Управленіе Урянхайцами, лмевшее 
своимъ средоточіемъ Уляссутай, было устроенс 
совершенно въмапьчжуро-китайскомъ духе. Ки-
тайскіе Сойоты состоят* изъ 4 главных* пле-
менъ: Батаровъ или Байкариновъ, Матларовъ 
или Моторовъ, живущихъ близь сибирской гра
ницы, около Кемъ-кеичикъ-бома, Тожиневъ, оби-
тающихъ на Камсаре, Сесте-Кеие, и Улековъ 
нлн Улетовъ, обитающихъ на р. Кемчике и 
его иритокахъ. Эги последніё пользуются наи-
большимъ благосостояйіемь; они владеют* мно
гочисленными стадами лотнадей, верблюдовъ, 
быковъ и значительннмъ количествомъ сере
бра; добываютъ въ герахъ каменную соль 
огромными кусками, гівютъ чай и платят* по
дать въ Улясеутай, откуда назначается ям* 
ихъ главный начальник*. Сойоты кочующій, 
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звероловный и настущескіи народъ и число 
ихъ очень незначительно. 

((Georgi, Beschreib, d. Nationen des Russisch. Reiches, t. I , 
p. 287; Eadde, Beise, p. 47, 48; Schnitzler. Emp. de Ts. ІГ, 
605; Г&сеиевстеръ, стат. обрз. Саб., I I , 37; Castren, Heise, 339, 
397, 396-, Pallas, Voyage, V I , p.* 255). 

СОКОДѲЦЪ (Оокулецъ), м*ст. , Подольской 
г. , Новоушицкато у. , въ 1 4 в. отъ у. г-да, 
при впаденіи рч. Побуявкй въ р . Ушицу. Онъ 
признается однимъ изъ городовъ древняго Г а -
лицкаго княжества, разрушенныхъ въ X I I в. 
Батыемъ и возстановленныхъ во время ли-
товскаго владычества въ.Подоліи. Въ 1 7 8 0 г. 
король Сганйславъ-Августъ назначилъ его 
мѣстечкомъ и установилъ въ немъ 6 ярма
рокъ. Ч . ж. 1 ,978 ДІ об. п. (поляковъ 1 8 8 , 
евреевъ 460) , 2 7 1 дв., церковь православ., 
костелъ, училище, евр. синагога, базаръ че
резъ 2 недѣли. 

(BaHriaky, Staroz. Polsk.,,11, 956; Город, посед., IV, 119s  

Жур. M. Вв. Дѣдъ, ,1845 г., IX, £ 1 9 ) . 

СОВОЛИЩѲ (Соколъ), ееленіе, Витебской 
г., Полоцкаго у., въ 30 в. отъ у. г-да, при 
впаденіи рч. Нищи въ Дриссу. Въ углу, обра-
зуемомъ сліяніемъ этихъ рѣкъ, Русскіе въ 
І 5 6 6 г. построили сильно укрѣпденный за
мокъ съ 11 башнями, деревянной стѣной, 
валомъ и рвомъ. Въ 1 5 7 9 г. замокъ былъ 
взятъ приступомъ Поляками, причемъ онъ 
сгорѣлъ до основанія. 

(Везъ-Корнпіоввчь, Истор. саѣд. о Бѣлоруосіи, 127; Воен. 
стат. Ввтеб. губ., 202). 

СОЕОЛВа, мѣст., Полтавской г-іи, К о -
белякскаго у . , при р. Ворсклѣ , въ 18 в. къ 
ю. отъ Кобелякъ. Упоминается въ X V I I I в. , 
какъ принадлежащее къ Полтавскому полку. 
П о свѣд. 1864 г. , въ немъ жит., малороссі-
янъ, 3 ,380 д. об. п. (1,774 м. п . ) , 151 дв. , 
4 церкви деревянный, училище и 3 ярмарки, 
нзъ которыхъ важнѣйшая Іоанно-Богословская, 
на нее прпвозятъ товару на сумму до 4 0 0 , 0 0 0 
р . , а продаютъ болѣе чѣмъ на 2 0 0 , 0 0 0 р. ; глав-
ІІЫЗ товаръ сѣрыя смушки, продаваемый евре-
пмъ западнаго края. 

(Пак. вн. Подт. г. 186Ï г., 92-93; Город, посед., IV, 212; 
Сбора, св-вд. о Подт. губ. 1869 г., с. 410). 

СОЕОДВа, уѣздныи городъ Гродненской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 2 6 ' с . ш. и 4 1 ° 1 3 ' в. д . , 

въ 37 в. къ ю.-з. отъ Гродио, на Бѣлосток-
скомъ шоссе д. С . - Петербурге - Варшавской 
желѣз. дорогѣ, при источиикахъ рч. Сокольды. 
Этотъ небольшой городокъ до временъ учреждё-
нія Бѣлоетокской обл. былъ лезначителыіымъ 
седеніемъ. Въ послѣдней четверти X V I I I ст. 
иладѣдецъ Соколки, лнтовскій иодскарбій j 
Аііт. Тызенгаузенъ, несколько устроилъ его, 
поселивъ въ немъ разныхъ ремееленннковъ. 
При третьемъ раздѣлѣ Польши Сок. въ со
ставе запад, части нынѣшней Гродненской 

г. досталась Пруссіи и находилась въ ея вла
сти до Тильзитскаго мира. П о присоединении 
Бѣлостокской обл. къ Росеіи въ 1807 г. 
Соколка назначена уѣздн. городомъ Грод
ненской губ. Городъ состоитъ изъ двухъ 
значительныхъ улицъ (Гродненской и Бѣло-
стокской), соединѳняыхъ между собою и по сре
дине города обширною площадью, обстроен
ною небольшими домами; въ центре ея стоить 
довольно красивая камен. православн. цер
ковь, обнесенная чугунною решеткой. Прочія 
6 улицъ весьма незначительны, такъ что 
весь городъ какъ бы состоитъ изъ одной 
большой, шоссированной улицы, по-сторонамъ 
которой, на разстояніи 5 0 саж., разбросаны 
неболыпіе домики, кое-где прикрытые садами. 
Вообще городъ принадлежитъ кг числу хотя 
необіппрныхъ, но довольно опрятныхъ горо
довъ Гродненской г. П о свед. за 1867 г. 
ч. ж. въ городе было 3,814 д. об. п. (1 ,991 
у . п . ) . Въ 1870 г. въ городе было: церковь 
правосл. 1, католически! костелъ 1, еврейская 
синагога 1 и еврейск. молитв, школъ 4 . До
мовъ 4 5 8 (14 кам.), лавокъ 5 6 , училище. Г о 
роду принадлежитъ только 20 дес. пахатной и 
сенокосной земли, во владеніи же городскихъ 
мещанъ хюстоитъ разныхъ земель 2,436 десят. 
Городской доходъ въ 1869 г. состоялъ въ 3,646 
р. П о занятіямъ христіанскаго населения го
родъ принадлежитъ къ поселеніямъ земледель-
ческимъ, а по мелкой торговле и промысламъ 
евреевъ—къ городскпмъ. Впрочемъ торговля го
рода, какъ исключительно мелочная, ничтожна. 
Существующая здѣсь 3 ярмарки (23 апреля, 
25 іюля и 29 сентября) по своимъ оборо-
тамъ не превышаютъ оборотовъ сельскихъ 
базаровъ. Базары въ городе собираются еже
недельно по воскресеньямъ. Занимающихся 
ремеслами въ 1870 г. в ъ С . было 153 человѣка 
(107 мастер.), между коими находилось и 6 
пзвощиковъ. Заводская деятельность ничтожна 
п въ 1870 г. ограничивалась 6 заводами, вы
делавшими на 3,095 р. , изъ коихъ первое 
мѣсго занимаютъ 2 пивоварен, завода, сь 
цроизводствомъ на 2 ,700 р. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., I I I , е. 387; Жур. Мвн. Вв. Д1д% 
1843 г., т. I , с. *2»; Звоаон. сост. город, посед., ч. I , Гродн. 
губ., с. 25; Город, посед., т. II , с. 76; Боброіскіі, Гродв. rjo., 
ч. I I , с. 941; Гродв. губ. аѣд. 1866 г., N 23). 

П . Уѣздъ занимаетъ с . -з , часть губерніи. 
Простр. его, по измер. г, Стръльбицкаго, 4 7 , 2 6 
кв. >;. или 2,286,8 кв. в. (по Швеііцеру 4 1 , 3 8 
кв. м. , по исчислепію военно - топографич. 
съемки 2,262 кв. в .) ; по пространству нан-
мевыиій вь губерніи. Площадь уѣзда состоитъ 
изъ неболыпихъ и отлогихъ горъ, принад-
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лежащихъ къ водоразделу Шнанской и Вис-
линской системъ и группирующихся болѣе въ 
средней части уѣзда. Высота горъ надъ уров-
немъ значительно ниже высоты горъ, лежащихъ 
въ уѣздахъ в. части губерніи; наибольшая 
абсо.т. высота у Кустинцевъ достигаешь лишь 
777 фут. и - у . г. Соколки 765 фут. Почва 
уѣзда преимущественно песчаноглияистая, ме
стами состоитъ нзъ ила и на низинахъ изъ 
болоінаго торфянистаго чернозема. Западная, 
наибольшая часть уѣзда лежитъ въ системѣ 
р. Вислы, наименьшая, восточ.—въ системѣ 
р. Нѣмана. Представителемъ системы р. Н е 
мана служить р. Лососна, непосредственно 
впадающая въ немапъ, и незначительные 
левые притоки Свислочи, которая собственно 
течетъ вне уезда. : Р . Лососна, получивъ свое 
начало у д. Дольной, въ Сокольскомъ у. , у 
д. Крупчицъ входить въ ГродНенскій у. , где 
и впадаетъ въ Ш м а н ъ ; притокъ ея Татарка 

протекаетъ по границе уезда съ привислин-
скими губерніями. Гораздо значительнее си
стема р. Вислы, представителями которой 
являются Бобръ и Супраслъ, два притока р. 
Нарева, протекающаго вне уезда. Изъ нихъ 
система р. Бобра орошаетъ север, часть 
уезда, система же Супрасля—южную. Бобръ, 

получивъ начало въ Сокольскомъ у., близъ 
гор. Новаго Двора, течетъ на сев . и выше 
д. Яловы вступаетъ на границу Царства Поль
скаго, до устья р. Бржозовки. Изъ притоковъ 
Бобра значительна только Бржозовка, про
текающая на протяженіи 35 в. по границе 
Сокольскаго у. съ Белостокскимъ; въ Бржр-
зовку впадаетъ рч. Кумялка, имеющая длины 
до 20 в. Супраслъ на всемъ протяженіи 
служить границею Сокольскаго у. ст. Бе.ло-
стокскимъ; изъ притоковъ его значительна 
только Соколъда, вытекающая изъ озера, близъ 
г. Соколки, и имеющая до 30 в. дл. Все 
означенння реки ни судоходны, нп сплавны, 
только по Супрасли производится небольшой 
сплавъ леса. Озеръ въ уезде немного, да ;і 
те не отличаются величиною и не имеютъ 
экопомическаго значенія; наибольшее изъ нихъ 
находится у г. Соколки. Болотистыя прос
транства встречаются повсеместно, но осо
бенно ПУІГ отличается долина р. Сокольдк; 
здесь находятся болота, недоступный даже 
пешеходу. Лесаміг уездъ небогатъ; подъ ними 
до 56 тыс. десят. или до 26°/о всей пло
щади; они группируются более въ юж. части, 
особенно же ихъ жало въ вост. части. По 
свѣд. за 1867 г. ч . ж. въ уездѣ (безъ горо
да) 6 0 , 2 5 6 д. об. п. (29 ,592 м. и.), съ го

родомъ на 1 кв. м. но 1,629 д. об. п. Въ 
числе жителей: дворянъ 3 2 5 , мещанъ 12,235, 
крестьянъ каз: 4 7 , 2 0 2 , собственЕиковъ 7 ,121, 
коловистовъ 410. НеправЪславныхъ: католи-
ковъ 53,566, протестантовъ 96, евреевъ 6 , 3 0 2 , 
магометанъ 9 6 . Въ 1870 г. въ уезде на
ходилось православныхъ церквей 28 (въ за-
штат. город. 13) , костеловъ 18 (въ вашт. 
городахъ 6) , протестант, церквей 2, синагогъ 
3 , еврейс. молитв, школъ 2 6 . По изследов. г. 
Лебедкина (Зап. Имп. Р . Геогр. Общ. 1861 г., 
кн. III, стр. 154) главную массу населенія 
составляютъ Поляки (48 т. д. об. п.) , потомъ 
Литовцы (до 7 т.) и Великороссіяве (до 4 т.) , 
остальные — Евреи и Татары - магометане. 
Г . Бобровскій (опис. Гроднен. губ. ч. I) Ли-
товцамъ совсемъ не отводить места въ Со
кольскомъ у., a народонйселеніе причисляетъ 
къ Черноруссамъ и отчасти къ Мазурамъ ( М а -
зовшане). Жители размещаются въ 611 по
селкахъ, изъ коихъ заштатныхъ городовъ 8 
(Васильковъ, Домброва, Корычпнъ, Кузница, 
Новодворъ, Оделыкъ, Суховоля и Яновъ), 
мѣстечко 1 (Сидра), селъ и деревень 3 5 0 , 
разныхъ мелкихъ поселковъ 252. Въ числе 
поселковъ 292 имеютъ менее 25 д. жителей, 
114 отъ 25 до 50, 118 отъ 51 до 1 0 0 , 
83 отъ 101 до 500 и только 4 свыше 500 
д. об. п. Главное занятіе жителей состав
ляетъ «емледъміе, которое состоитъ преимуще
ственно въ посѣвахъ разнаго рода хлеба и 
льна; нослѣдвій разводится съ прохышленною 
целію. Изъ хлебовъ . сеютъ преимущественно 
рожь, овесъ и ячмень; прочіе же роды х л е 
бовъ возделываются мало. П о свед. за 1870 
г. въ уезде 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

2 2 2 , 0 0 0 
7,000 

98 ,000 
52 ,000 

8,000 
4 ,000 

9 3 , 0 0 0 

Такимъ образомъ, судя по числу жителей 
и по количеству снятаго хлеба, землепашество 
удовлетворяем местнымъ нуждамъ и даже 
остается, хотя и небольшое количество, на 
продажу. Мануфактурная промышленность под
держивается лишь одними суконными фабри
ками; прочіе же заводы весьма незначительны. 
Въ 1870 г. иа 41 фабрикахъ и заводахъ вы
делывал ось на сумму 119,839 р . , взъ нихъ 

5 5 , 0 0 0 
Озимой пшеницы . . 1,800 

2 5 , 0 0 0 
13 ,000 

Гречихи 2 ,000 
Остальи. яров, хлебовъ. 1,000 
Картофеля . . . . 15,500 
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8 суконныхъ на 1 0 4 , 4 6 0 р. ,- 4 винокурен, 
на 7,398 р . ; 4 пивоварен, на 1,802 р. , 1 масло-
бойн.на 72 р . , 6кожевен, на 3 , 9 7 3 р . , 10 извест-
ков. на 479 р . , 7 кирпичи, на 1,675 р. и і 
лесопильный на 80 р. Торговля сосредочи-
ваетея въ городахъ, и ярмарокъ въ уѣздѣ не 
собирается. 

СС». Гроднеисв. губ.), 

СОКОЛКИ, деревня, Самарской г.; см. 
Санчелѣево. 

Соколова (Соколья), гора, одна изъ 
приволжскихъ внсотъ праваго берега Сара
товской г., нависла почти надъ еамымъ г-домъ 
Саратовымъ, тянется съ с. на ю. и оканчи
вается у Волги крутымъ обрывомъ. Вышина 
ея надъ городомъ достигаетъ до 80 саж. 
(560 Фут.); съ вышины ея видѣнъ весь го
родъ. Фигура ея остроконечна на подобія гребня, 
безлѣсна; вершина образуетъ площадку, гдѣ 
бываетъ гулянье на Ѳомино  воскресенье. Въ 
1773 г. здѣсь стоялъ станомъ Пугачевъ. 

(Леопольдов-*, Саратов, губ., I , 7, Судох. Дороага., 1854 г . , 
1, с. Х Х Х Ш ; Сельсво-хоз. статнст. Саратов, губ., 2, Жур. М. 
Ва. Д., 1841 г., i L , 86-, Па», ва. Саратов, губ., 1858 г. , 69). 

Соводовка: 1) мѣстечво, Кіевской г. , 
Уманскаго у . , въ 43 в. отъ у. г-да, при р . 
Конелѣ . Ч . ж. 1,345 д. об. п. (у Похиле-
вича 2,851 д. об. п .) , 2 2 0 дв . , церковь І о г  

анна Богослова, постр. въ 1784 г., кирпич
ный зав. Въ военное вѣдомство перечислено 
въ 1837 г. 

(Поылевпчь, Сказ, о населен, мѣстн. Кіев. г., 35Î; Город 
посед., I I , 485; Жур. Мпо. Вв. Д. 1845 г., IX, 304; Фундуклей, 
Кіев. губ., I , 476). 

2) .село, Пензенской г., Саранскаго у., въ 
45 в. отъ у. г-да, при руч. Соколовкѣ. Ч . ж. 
1,383 д. об. п . , 195 дв. Жители промышля-
ютъ приготовленіемъ саней. 

(Сталь, Певзен. губ., I I , 434; Жур. М. Вв. Д. 1846 г., XIII, 
с»-ісь, 322) Штувевбергъ, Труды, Севзеа. губ., 14). 

3) село, Подольской г., Олыопольскаго у. , 
въ 50 в. отъ у. г-да, при прудѣ. Ч . ж. 2,274 
д. об. п . , 2 9 2 дв., училище, богадѣльня, ви
нокуренный зав. 

СОКОДОВО: 1) село, Тамбовской г.; см. 
Никольское. 

2) село, Харьковской г-іи, Зміевскаго у., 
прп р. М жѣ , въ 12 в. къ с .-з . отъ у. г-да. 
Возникло въ первой половинѣ X V I I в . ; было 
сотеннымъ мѣстечкомъ и называлось город-
комъ, потому что въ немъ была земляная 
крѣпость. Первая церковь построена не позже 
1660 г. Въ концѣ X V I I и началѣ X Y I I I вѣ-
ковъ неоднократно подвергалось нападеніямъ 
Крымцевъ и Запорожцевъ. П о свѣд. 1864 г., 
въ селѣ 2 ,965 жит., великороссовнъ и мало-
россіянъ, об. п. ( 1 , 4 7 9 м. п.) , 3 6 9 дв. , 2 
церкви правосл., 3 ярмарки. 

(Опас. Хгрік. еда pila, IV, 2 0 7 - « * » ) . 

СОВОЯОВЗЬ, мѣст., Волынской г., Нов-
градволынскаго у. , въ 36 в. отъ у. г-да, по 
упраздненной почтов. дорогѣ въ Житоміръ, 
при р. Тнѣ . Ч . ж. 112 д. об. п. , 18 дв., 
правосл. церковь, винокурня, пивоварня. М ѣ -
стечкомъ учреждено въ 1765 г. Станисла-
вомъ-Августомъ. 

(Город, посед., 1, 415). 

СокОДЪ, Большой и Малый (Соколокъ), 
горы въ Томской губ. Бійскаго окр., близъ Рид-
дерскаго завода. Большой Соколъ весьма высо
кая гора, северозападную подошву который 
составляетъ Малый Соколъ и Соколокъ. Об
наженная вершина М . Сокола состоитъ изъ 
роговина, который весь разсѣченъ прожилками 
кварцоватаго тяжелаго шпата; на южной сто
роне этой горы опущена шахта, въ которой 
на глубинѣ 12 саж. встрѣченъ глинистый сла
нецъ. Впослѣдствіи шахта эта разработана въ 
длину до 35 саж., а въ глубину до 32 саж., 
толщина ея отъ 4 до 8 саж. Б . Соколъ от
деляется отъ Малаго седловатымъ углубленіемъ, 
и составляетъ одну изъ высокихъ горъ окрест
ности. Онъ состоитъ изъ роговатаго порфира 
и на склонахъ своихъ съ ю.-в. прикрыть 
плотнымъ кремнистыиъ сланцемъ. Риддерскіе 
и Убинскіе бѣлки видно съ него какъ на ло-
дони. Н а самой вершниѣ Б . Сокола порфиръ 
покрывается кремнистыиъ сланцемъ почти го
ризонтально. Н а ю.-в. отклонѣ горы такой 
же кремнистый сланецъ еоставляетъ. пласты 
круто падающіе въ гору. 

(Щуроаскій, Пут. по Ал., с 124). 

СОКОЛЬИ горы, Самарской г. и уезда. Подъ 
этимъ именемъ известна плоская возвышен
ность, имеющая 30 вер. длины и заклю
чающаяся между устьями pp. Кикеля, Сока 
и Самары; она имеетъ пологіе скаты на 
в. и ю. но крутые спуски на сѣв. и почти 
отвесные обрывы на зап. къ Волге. Горы 
эти по направленіи къ Волгѣ прорезаны 
глубокими обрывистыми оврагами и въ нач. 
X I X стол, были покрыты густымъ лѣсомъ, 
оть коего ныне остались неболыпія рощи. 
Горная порода, господствующая въ этихъ 
горахъ, есть известнякъ, местами выходящій 
наружу, местами же покрытый мергелемъ. Въ 
извесгковыхъ пластахъ заключаются гипсовыя 
толщи, богатые чистою кристаллическою с е 
рою. Около гор. Самары пайдены здесь мѣ-
сторожденія серной руды, содержащей до 20°/о 
чистой серы. 

(С»«ар. губ. в*д. 1857 г., N 23, Ласвовові», Мат. длв стат. 
Савар. г., 8, Жур. Мвв. Вв. Д. 1354 г., V I , о»ѣсь, 6, 1860 г., 
Х Ь Ш , отд. 3, 8; Судоюд. Доровм., 1*54 г., ч. I , с. XXIX,-
Савар. губ. at д. 1854 г., N 16, 16). 

С о К О Д Ы Х горн, Уфимской г., Бирскаго 
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у., верстахъ въ 2 0 — 2 5 отъ у. г-да, по до
роге въ дер. Сухоясы, составляютъ берегъ 
р. Белой и довольно высоки. 

СРычіовъ, Диевн. Зап., 1769 г., 150. 

СОКОЛЬНИКИ, пригородный дачи г. М о 
сквы, близъ станціи С.-Петербурго-Рязанской 
железной дороги. Въ премыкающемъ лѣсу Л о -
синномг островѣ москвичи встрѣчаютъі-емая. 

(Сумаровові, Прогулка по 12 губервііяъ, 86; Мосвов. губ. . 
від. 1850 г., N 23, 1858, N 23; Капрііаові, Москов. губ., 80). 

СОКОДЬНЫЙ серебряный рудннкъ, Том
ской губ., Війскаго окр., открыть въ 1822 г., 
находится въ 320 саж. къ ю.-в. отъ Рид-
дерскаго рудника, на лѣв. бер. рч. Филиповки, 
на с.-в. склоне горы Большой Соколокъ, ко
торая сложилась изъ рогово-каменнаго и фельд-
шпатоваго порфировъ, кремнистаго и глини-
стаго сланцевъ. Рудное мѣсторожденіе пред
етавляетъ довольно толстую жилу кварцева-
таго тяжелаго шпата, плотнаго или скважи-
стаго сложенія, проникнутаго серебряными и 
частью свинцовыми охрами, мѣдною синью, 
зеленью, еѣрнымъ и мѣднымъ колчеданами и 
желѣзными охрами. Простираніе мѣсторож-
денія отъ ю.-в. къ с.-з. 5^8 часовъ, паде
т е на ю.-з. Висячій бокъ состоитъ изъ гли-
нистаго сланца, который на глубинѣ въ 5-мъ 
этажѣ рудника замѣняется тальковыыъ и крем-
нистымъ сланцами. Лежачій бокъ состав
ляетъ кварцъ, который съ удаленіемъ отъ 
рудъ принимаете видъ роговаго камня. Длина 
руднаго мѣсторожденія простирается до 80 
саж., толщина его до 8 саж. Глинистый сла
нецъ постоянно сопровождается иарганцемъ, 
составляющій прослойки, и гнѣзда отъ 2 до 
7 вершковъ толщиною, онъ нерѣдко содер
житъ серебро. Наибольшая глубина рудника, 
въ Сокольской шахтѣ , 30 саж. Въ 1854 г. 
открыта рудная вѣтвь въ зап. части рудника, 
которая развивается въ значительное мѣсто-
рожденіе. 

(Гор. Жур. 1835 г., I I , 558, 1836 г., III , 135, 1856 г., 363, 
Ledebour, Reise. I , 129, ГагеяеВстеръ, 1, 229; ЩуровсвіІ, Пут. 
по Алтаю, 123, Г. Ж. 1861, вя. V, 325, 326, Tchihatcheff, Ѵоу., 
292, 367). 

Сокольская пристань, на р. Каме, 
Пермской г., Осинскаго у. , на ней въ 1868 
году грузилось исключительно лѣса и лѣс-
ныхъ издѣлій 1 7 7 , 4 1 4 пуд., на 94,696 р. 

СОКОЛЬЯ, губа, Архангельской г., на 
Терскомъ берегу Бѣлаго моря, въ 8 верстахъ 
отъ Святаго нога, есть широкая заводь у 
утесистаго берега, открытая отъ с. до в.-ю.в. 
Въ полуверстѣ отъ южнаго ея края лежитъ 
луда (каменистая мель). Глубина около с.-з. 
берега 15 — 20 саж. въ малую воду, южпѣе 
луды 6—10 саж. Къ з.-с.-з. отъ луды, между 

утесами, есть ручей. Якорнаго мѣста нѣтъ; 
но шлюпки могутъ тутъ укрываться при бе-
реговыхъ вѣтрахъ, когда ветрѣтятъ противное 
теченіе. 

(Рейневе, Гядрог. опяо. сѣв. берета, ч. I , с. 126 я 112). 

С О К О Л Ь Я Плата, село, Курской г., 
Тимскаго у. , въ 15 в. отъ у. г-да, по почт, 
тракту въ г. ГДигры. Ч . ж. 2,715 д. о б . , п . , 
319 дв. 

СокорвВО, озеро, одно изъ группы озеръ, 
лежащихъ на границѣ Егорьевскаго и Каси-
мовскаго уу., Рязанской г., имѣеть дл. 6 в., 
берега болотиста и лѣсисты. Посредствомъ 
притоковъ соединяется съ р. Зелень и озе-
ромъ Мартыновымъ. 

СБараиовячь, Разав. губ., 58). 

Сокрылъ БОЛЬШОЙ (Соленый), соле
ное озеро въ землѣ Уральскаго казач. войска, 
въ 25 в. отъ Таловскаго форпоста, между 
pp. Больш. и Мал. Узеняии. Занимаетъ пло
щадь въ 50 вер.; дл. 10, шир. 2—5 в. 

СРабвняяъ, Уральсв. вайе, I , 145). 

СОКРЫЛЪ Р ы б н ы й (у К и р г и з ъ — А х -

чисуй), озеро, Уральскаго казач. войска, по 
прав, сторону р. Больш. Узеня, въ 6 в. отъ 
хут. Сламихина. Это озеро есть единствен
ное здѣсь съ прѣсною водою; имѣетъ дл. 
8 — 1 0 верстъ. 

(Рабяяяяъ, Уральсв. ВоВс, I , Ш ) . 

С О К С К І Я горы, идущія по прав, берегу 
р. Сока, Самарской губ. Они выходятъ изъ 
южн. части Бугульминскаго у. , направляются 
къ ю.-з. до впаденія рч. Сока въ Волгу, про-
рѣзывая собою Бугурусланскій и Оамарскій 
уу.; у Волги они оканчиваются горою, извест
ною подъ именемъ Царева кургана (см. сл. это). 
Горы пмеютъ впдъ округленныхъ бугровъ съ 
пологими откосами и самой значительной вы
соты достигаютъ близъ гор. Сергіевска и с. 
Раковки. При впаденіи въ Сокъ рч. Сургута 
къ нимъ примыкаетъ высокая цепь известко-
выхъ горъ, содержащая много серы; на нихъ 
находятся Сгьрноводскь и Сергіевскіе серные 
ключи. 

(Лксвовскіі, Саяар. губ., 10; Жур. Мяя. Вя. Д*дъ, 1860 г., 
Х Ы І І , отд. 3, 10). 

С о к т у Й С К І Й кряжъ горъ, Забайкальской 
обл., въ ю. части Нерчинскаго окр., на с.-в. 
отъ Адунъ-Чилона, отъ котораго отделенъ 
на 10 вер. долиною Частыхъ озеръ. Ю.-в. 
склонъ Соктуйскаго кряжа состоитъ пзъ пор
фировъ, самый же кряжъ изъ гранитовъ и 
гранито-гнейсовъ. На порфировыхъ предгорьяхъ 
расположенъ карауль Хайда-булакъ; отъ него 
по дороге къ рѣчкѣ и улусу Малому Соітую 
встречены на первой горѣ красивые порфиры 
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и яшмы блѣдно-розоваго, бѣлаго, бѣлокраснаго, 
пестраго, темнокоричневаго и другихъ цве
тов*; они лежать- розсыпью по склонам* хол
мов*. Соктуйскш кряжъ тянется съ ю.-з. ва 
с. и уклоняется нѣсколько на з. къ Тургѣ; 
лѣспст* , имѣетъ только два развѣданныхъ 
мѣсторожденія цвѣтныхъ камней между рѣч-
кажи Большим* н Малымъ Соктуями. Первое 
въ 4-х* верстахъ оть Большаго Соктуйскаго 
Улуса на ю. , въ 40 верстахъ отъ Адунъ-
Ч ы о н а , в* южной гривѣ или склоне горн, 
называемой Кугутай-Джилга, въ ю.-з отроге 
кряжа. Здѣсь жилы простираются съ ю.-в. 
на с .-з . въ бѣло - сѣромъ, мелкозернистом* 
гравитѣ и состоять изъ нисьменнаго гранита 
съ небольшею примѣсью чернаго шерла; въ 
нихъ заключены въ гнѣздахъ или пустотах* 
розовато-желтые и винно-желтые топазы, зе
леные аквамарины, черный шерлъ, дымчатый 
топазъ, бѣлый фельдшпатъ, обросшій черным* 
игольчатым* шерлом*, и слюда; они запутаны 
въ белой, тальковатой глине, смѣшанной съ 
мелкою слюдяною парчой. Самыя гнѣзда об
лечены фельдшпатомъ и кварцем*, песчани
стой коркой желтоватО-сѣрагО цвѣта и влоемъ 
черной марганцевой рыхлой глины, в * палец* 
толщиною. Жилы эти открыты ортовыми ра
ботами по простзранію до 7 саж. въ гору. Н а 
самой вершинѣ горы, или на с. отъ ниж
них* ряботъ, заложены небодыяіе орты по 
прожилкам* письііеннаго гранита с* черным* 
шерлом*, въ которыхъ также встрѣчены гнезда 
топазов*. Бока жилъ составляетъ тот* же 
гранит* желтовато- и бѣловато-сѣрый, а жилы 
простирались съ ю.-ю.-з. на с.-с.-в. Крояѣ 
гранита здѣсь встречены кремнистый и гли
нистый сланецъ, гнейсъ, тальковый шпатъ 
въ кристаллахъ и слюда. Въ 2-х* верстахъ 
отъ Кугутай-Джилги на з . , идетъ другая грива 
Cepra-Зыргой, падающая на ю. въ р. С о и у ю . 

(Гора. Ж. 1855 г., вн. V I , 451-433). 

Совудь, мест., Волынской г., Луцкаго 
у. , въ 35 в. от* у. г-да, при р . Стыре. Ч . ж. 
777 д. об. п. , 98 дв. , 2 правосл. церкви, 
костелъ, еврейс. молитв, школа, 2 незначи
тельный ярмарки: 1 октября и 15 августа. 
Изъ документа, хранящагося в* местечке и 
никем* не засвпдетельствованнаго, видно, что 
местечко учреждено по прпвіылегін короля 
Сягизмунда-Августа в* 1564 г. 

(Город, посед., I , 412, Водыв. губ. вѣд. 1869 г., N 75). 

Совуръ (Покровское), село, Саратовской 
г. и у., въ 5 0 в. отъ у., г-да, при р. Со-
курке. Ч . , ж. 3 ,320 д. об. п. , 6 8 5 дв . , боль
ница, базаръ, воташный заводъ. Кроме хлебо

пашества занимаются извозом*. Жители пре
имущественно мадороссіяне (до 90°/о). Село 
это принадлежало кн. Голицыну. Въ селе со
бирается ярмарка 1 октября, на которую 
привозится на 4 — 6 тыс. руб., продается на 
3 — 5 тыс. 

(БарввнсвМ, Опнтъ хедвко-гопогр. опвс. Саратов, уѣд., 
прнлож. I I , с. 5; Свѣд. о поігвгц. имѣвіяіъ, III , 2). 

Совуртуевсвій мысъ, грива горы 
Алтанганской отрасли Нерчинскаго хребта, 
Забайкальской обл., въ ю. части Нерчинскаго 
окр., въ 4-хъ верстахъ къ з. отъ Ключев-
скаго караула; въ ней добываются: белый, 
опвдовидный агатъ съ дендритами, полоса-
тикъ, белый халцедон*, полуопалъ съ огнен-
нымъ отливомъ, бѣлый фарфоровый опалъ, 
яшмы темно- и свѣтло-зеленыя, сургучныя, 
жеятыя, ленточныя и красный и зеленоватый 
порфир*. В с я поверхность горы от* Сукур-
туевскаго мыса до Тормскаго озера, на про
странстве трех* квадр. верстъ, состоитъ изъ 
выдавшихся пластовъ разноцветных* краси
вых* яшмъ, порфировъ и миндальнаго камня, 
которые покрыты обломками опаловыхъ по
род* и заслуживают* более точную разведку, 
особенно по красоте кдючевскихъ яшмъ. 

( Г . Ж. 1855, п . V I , 474). 
С О В Ъ , р . , Самарской г., лев. пр. Волги. 

Беретъ начало в * Бугурусланскомъ у. , у гра
ниц* Бугульминскаго, орошаетъ Бугуруслан-
скій и Самарскій. Напр. къ ю . - з . , дл. теч. 
о т * 2 0 0 до 250 вер. Ш и р . от* 16 до 30 
саж., глуб. отъ 5 до 8 ф. Правый берегъ 
возвышенный, левый отлогій. Р е к а несудо
ходна. Вода ея очень прозрачна и богата 
рыбою. . Бассейн* Сока замечателен* мине
ральными и въ особенности серными источ
никами. , Окрестная местность весьма плодо
родна. Вдоль реки расположенъ 1 заштат
ный городъ (Серііевскъ) и 23 селенія съ 
2 0 т. жит. Наиболее значительный селенія: 
Красный Яръ съ 1,824 ж . , Кааышлы съ 
1,635 н Байтуганъ съ 1 , 6 0 0 . Главн. прит. 
Кондурча. 

(Lepechin, R., I , 131; Паддаса, Путеш., I ; Спасскаго, Кв. 
Вольш. Черт., 150 , 272; Stnckenberg, Hydr., V, 153, В. стат. 
Самаре, г., с. 37; Суд. Дор., I , поя» опвс, 99, Сп. нас. мѣетъ 
Самаре, г.; Ж. М. 8. Д. 1854, V, с. 9І Kupfler, Ѵоу. dans 
l'Oural, p. 406; Рычвовъ, Две». Зап. 176S, 1770, с. 170, 109, 
110; Erdmann, Beitr., H. I , В. 2, p. 53; Jacaoacatl. Мат. oa-
мзре. г., с. 19, 22, 28; Мат. дл» ст. 1839. отд. Ч, 1»; Müller, 
Wolga, p. 483; Herman, Ural, I , 22, 33; Possart, Stat., I , 31; 
Черемшанскіп, Оревб. г., с. 47; Ж. И. В Двдъ-Шб, XIX, 13, 
1831, V, см. с. 9-, Самаре, губ. вѣд. 1851, N 6). 

СолбИНСКая или Сольбинская Никола
евская мужская заштатная пустынь, Влади
мирской г., Переяславскаго у:, въ 43 в. 
отъ у. г-да, прн рч. Солбе. Неизвестно, 
когда основаиа, но въ смутные времена на
чала Х У І І в. она была раззорена и 97 летъ 
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оставалась въ запустѣніи. Въ 1711 году, по 
указу имп. Петра I: она возобновлена. Ныпѣ 
здѣсь 2 церкви, Успенія, построенная въ 
1731 году, и Св . Николая, существующая съ 
1711 г. 

(Истор. Росс. Іер., V I , 176; Ратшннъ, Moi. в церввв, 36; 
Натер, для стат. Россіа, азд. 1841 г., отд. 1, 157; .Опно. ков. 
въ Россііс. Ивп., азд. 4, 72; Владав. губ. в*д. 1844 г., N 53). 

Солгатъ, древнее названіе г-да Таврич. 
г-ніи Старый Ерымг (см. это слово). 

СолгоНСКОе, село, Енисейской г-ніи, 
Ачинскаго окр., въ 92 в. отъ Ачинска, на 
Минусинском* почтовоиъ трактѣ, при рч. 
Солгонѣ. Ч . ж. 1,125 д. об. п . , дв. 1 6 8 . 
Ярмарка, церковь православная. 

(Сп. вас. жѣстъ Евае. губ., с. 11). 

Солдатская, станица, Терской обл., въ 
68 в. къ зап. отъ г. Моздока, по почтовой 
дорогѣ изъ Ставрополя въ г. Владикавказъ, 
при р. Малкѣ . Ч . ж. 1,336 д. об. п. , 212 дв. , 
церковь православная, почтовая станція, ба
зары по четвергам*. Станица заселена въ 
1773 году. 

(Сбора, статвст. сіѣд. по Ставроп. губ., 1869 г., вып. I I , 
отд. 3, с. 9). 

Солдатская Ташла, село, Симбир
ской г. и у.; см. Ташла. 

Солдатско-Александровское, се
ло, Ставропольской г-ніи, Пятигорскаго у., 
въ 60 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. Кумѣ . 
Ч . ж. 2,716 д. об. п. , 449 дв., еженедельно 
базаръ. Село это основано въ 1784 г. 

(Воев. статвст. Ставроп. губ., 173). 

Соддатско-Влагодарное, село, Ста
вропольской г-віи, Новогригорьевсхаго у, , при 
р. Мокрой Буйвадѣ. Ч . ж. 4 ,410 д. об. п. , 
647 дв. , ярмарка* 

Солдатское: 1) село, Воронежской г., 
Нпжнедѣвицкаго у., в* 50 в. отъ у. г-да, 
при р. Котлѣ. Ч . ж. 1,937 д. обі п. , 202 
дв. , церковь во имя Рождества Христова 
построена въ 1760 г. 

(Зап. Геогра». Общ. 1837 г., XII , 278; Воровеж. губ. в*д. 
1850 г., N 8). 

2) село, Курской г., Грайваронскаго у. , 
см. Петровское. 

3) С. Большое, село, Курской г., Суджан-
скаго у. , въ 25 в. отъ у. г-да, но Курскому 
почтов. тракту, при р. Суджѣ . Ч . ж. 1,540 
д. об. п. , 200 дв., почтовая станція. 

4) село, Орловской г., Елецкаго у., въ 
60 в. отъ у. г-да, при рч. Олымчикѣ. Ч . ж. 
2,453 д об. п., 2 5 9 дв. 

Соддога, слобода Костромской г-ніи, 
Кинешемскаго у-да, въ 11 в. отъ у. г-да, 
при впад. рч. Кистютн въ Волгу. Ч. ж. 22 
д. об. п., Б дв., церковь Срѣтенія, основ, 
въ 1792 г. 8дѣсь въ 1440 г. происходила 

битва русскихъ съ казанскими татарами, при-
чемъ пали наши предводители кн. Бор. Петр. 
Сисѣевъ и Ник/ Ив . Засѣкинъ-Ярославскій. 
Также въ 1609 г. противъ. слободы на на-
горномъ берегу Волги была битва русскихъ 
съ Литовцами, въ которой были убиты Ку-
ломзинъ и Шушеринъ. Нѣсколько гробницъ изъ 
бѣлаго камня съ неразборчивыми надписями, 
полагаютъ, принадлежать павшимъ воинамъ. 
Противъ села на р. Волгѣ находится пере
кат*, который, начинаясь съ правой стороны, 
простирается къ с. Колошину, на лѣв. сто
рону; судоходству не препятствует*. 

(Бвліев*, Стат. опвс. церввеі Костр. эвір., ISS, Пав. ва. 
Костр. г. на 1862 г., с. 311; Кржввоболоцніі, Костр. губ., 55, 
632; Судоі. Дор., ч. I , 207; Волга огь Тверв до Астраі., 137; 
Воев. статвст. Костров, губ., 13; Жур. Мав. Ва. Д. 1860 г., 
XLIY, отд. 3, 108). 

Соленая ВысШая, слобода, Харь
ковской г-ніи, Купяаскаго у-да, въ 52 в. къ 
ю. огь у. г-да, при рч. Соленой. П о свѣд. 
1864 г., 1,155 ж. об. п. (573 м. п.), 147 
дв., церковь правосл., 2 неболыпія ярмарки. 

(Пав. вв. Х а р и , г., 1866 г., 177). 

Соленое ЗаЙМИЩѲ, село, Астрахан
ской г., Черноярскаго у. , въ 12 в. отъ у. 
г-да, по Московскому почтов. тракту, при р (  

Волгѣ. Ч . ж. 2,531 д. об. п. , 946 дв., цер
ковь, учплище. 

СОДѲНЫЙ ЛИМанъ, озеро, в* Ново
московском* у-дѣ , Екатеринославской г-ніи, 
близъ д. Карабиновки, длиною до З 1/* в., ши
риною до 2 в.; глубина въ немъ, по увѣре-
нію отарожиловъ, была прежде весьма значи
тельна, но теперь озеро такъ обмелѣло, что 
даже весною имѣетъ не болѣе 2 арш. глу
бины, a лѣтомъ совершенно высыхает*; не
смотря на названіе, вода в* немъ совершенно 
прѣсная. 

(Павдовичь, F.BJT. губ., 15; В.-стат. обозр. Еіат. губ., 73). 

Содечники Малые и Большіе, 
мѣстечки, Виленекой г. и у. 

1) Малые, въ 35 в. отъ у. г-да, поЛпдскс-
му почт, тракту, при рч. Витичѣ. Ч . ж. 62 д. 
об. п . , 9 дв. , католич. костелъ. 

2) С . Болъшіе, въ 43 в. отъ у. г-да. по 

тому же почтов. тракту, при р. Сольчѣ. Ч . ж. 
332 д. об. п., 19 дв., католич. костелъ, 
почтов. станція, еврейс. молитв, домъ. Это 
мѣстечко въ 1378 г. было осаждаемо маги-
стромъ крестоносцевъ Готфрндом* фонъ-Лни-
ден*; въ нѣмепкпхь хроникахъ оно упоми
нается подъ именем* Salaeniken и Saltze-
niken. 

(Город, восед., ч. 1*180, 1S3; Іорева, Ввдев. г., 720). 

С О Л И , селеніе, в* Вольной Сванеііи, об
щества Ленжерн, Кутаисской губ., ва правой 



670 С О Л И Г А Л И Ч Ь 

сторонѣ р . Мульхере, съ 5 дворами и 3 церк
вами: св. Геортія., Спаса н Архангелов*; изъ 
нихъ св. Георгія очень иала\ Спаса довольно 
большая, а Архангелов* имѣетъ 2 темныхъ 
оідѣленія. 

СЗанжс. І і ш і . Отд. Г. Об., VI, 88J. 

Содигадичъ (Соль-Галичь, въ просто-
рѣчіи Галицкія Соли), уѣздный городъ Ко
стромской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 59°5' с. ш. и 5 9 ° 5 7 ' в. д., 
въ 217 в. щ с.-в. отъ г. Костромы; распо
ложенъ на ровномъ мѣстѣ, преимущественно 
на прав, сторонѣ р . Костромы, въ которую 
въ самомъ городѣ впадаютъ два ручьи, теку
щее въ оврагахъ; на лѣв. берегу Костромы 
лежитъ слобода и бывшая древняя крѣпость 
съ церковью во имя Успеяія Пресв. Богоро
дицы,, П о извѣстію одной рукописной лѣтописи, 
кпязь Гадицвій Ѳеодоръ  Семеновичъ въ 1335 г. 
среди дремучаго лѣса построилъ монастырь 
съ церковью Воекрееенія Христова, около ко-
торато скоро возникло поселеніе. Вскорѣ здѣсь 
били отжгвнтн соляные ваточники, и тогда же 
началась выварка соли, почему новое поселе-
иіе получило назвапіе Солей, а въ отличіе 
отъ другихъ подобныхъ жѳ мѣстносрей при
бавлялось Галичскихъ. Около 1340 і . Соли-
галичь вмѣстѣ съ Галцчемъ быль купленъ 
Московскимъ кн. Іоанномъ Калитою, отъ ко
его по духовному завѣщанію оба города пе
решли къ сыну его Симеону Іоанновичу, а 
потомъ къ внуку Калиты, Дмитрію Іоанновичу 
Донскому; послѣдній отказалъ ихъ сыну сво
ему Юрію Диитріевичу и его дѣтямъ: Василію 
Косому, Дмитрію Красному и Дмитрію Шемякѣ , 
которые и были здѣсь послѣднимн удѣльными 
князьями. Въ 1450 г., послѣ пораженія кн. 
Галичскаго Щемяки Василіемъ Іоанновичеиъ 
Темйымъ, Солигалйчь- вмѣстѣ съ Гадичемъ 
присоединены къ Московскому государству и 
стали управляться великокняжескими тіунамн. 
Послѣ 1609 г. въ Солигаличѣ было учреж
дено особое воеводство, въ 1708 г. Соль Га-
личская приписана къ Архангелогородской гу-
берніи, въ 1719 г. состояла въ Галичской 
провинціп той же губерніи, а съ 1778 г. 
городъ Солигаличь сдѣланъ уѣзднымъ въ Ко
стромской губ. Городъ неоднократно подвер
гался не только страшнымъ пожарамъ, но и, не
смотря на свою отдаленность, ужасамъ войны. 
Особенно сильные ножары были въ 1649, 
1752 и 1808 годахъ; въ послѣдній пожаръ 
сгорѣли 4 церкви, 400 дворовъ, присут
ственный мѣеда, тостинные ряды и варницы. 
Военныя дѣйствія подъ Солигаличеиъ нача

лись вскорѣ послѣ основанія его. Такъ въ 
1350, 1352 и 1354 г. кн. Галичскій Ан
дрей Ѳеодоровичъ  защищалъ Солигаличь, какъ 
собственность, отъ нападенія Ветлужскаго кн. 
Никиты Байбороды. Тогда же для охраненія 
Восвресенскаго монастыря былъ поставленъ во
круг* него деревянный оетрогъ, снабженный во
енными снарядами н <огненнымъ боемъ>. Въ 
1372 г., тотъ же кн. Никита Байборода сь 
Ногайцами и Черемисами, идя pp. Унжею и 
Вигою, опять напалъ на.Солигаличь; при этомъ 
оетрогъ былъ разрушенъ и сокровища мона
стыря разграблены. Въ 1532 г., при Іоаннѣ 
Грозяомъ, на Солигаличь напали Казанскіе Т а 
тары и Черемисы, но, но сказаніямъ, мест
ным*, заступленіемъ преп. Маварія. Унжѳн-
скаго городъ былъ спасеиъ, и непріятель обра
тился въ бѣгство; почему и установлено празд
новать память этого событія ежегодно 19 ян
варя. Наконецъ, въ 1612 г. Литовцы и Рус
ские воры сожгли вт, Солигаличѣ посадъ и 
Воскресенскій монастырь. Памятникомъ воен-
ныхъ событій служатъ остатки землянаго вала; 
окружность его до 190 с , вышина около 4 с , 
а внизу, большой ровъ, наполнявшаяся водою. 
Мѣств -эае, находящееся на лѣв. берегу К о 
стромы, вообще называлось городокъ, а селе-
Hie по Другую сторону рѣки — посадом*. Н а 
валу было 6 деревянныхъ башень и двои во-
ротъ (Спасскія и Дмитровскія); при первых* 
подъ башнями помѣщалась опальная тюрька, 
а подъ собором*—государева казна. Акад. Ге
орги, посѣтившій городъ въ 1774 г., нашелъ 
въ немъ 6 камен. и 2 дерев, церкви, 119 до
мовъ и до 1,000 жителей муж. пола, по боль
шей части купеческаго званія. Въ 1792 г. 
въ городѣ считалось 7 церквей, 560 домовъ 
(1 кам.) 2,747 д. об. п. жителей, изъ нихъ 
купцовъ 123 м. п. и мѣщанъ 918 м. п. П о 
свѣд. за 1867 г. ч . ж. въ городѣ было 3,185 д. 
об. п. (1,475 м. п.), изъ коихъ: дворянъ 1 8 8 , 
почетн. граждан* 7 0 , купцовъ 134, мѣщанъ 
1,513, крестьянъ 398. Неправославвыхъ: 
раскольниковъ 1 0 , католиковъ 39, протестан-
товъ 4 и евреев* 1 4 . - В ъ 1869 г. въ городѣ 
находилось православ. церквей 9 (всѣ кам.), 
изъ нихъ двухь-ярусный собор* Рожд. Х р и 
стова былъ въ начадѣ женскимъ монастырем* 
и построенъ въ 1664 г. по повелѣнію цари
цы Маріи Ильиничны; въ немъ сохраняется 
серебряный съ мощами крестъ, жалованный ца
рем*  Ѳеодоромъ Алексѣевичемъ,  другой крестъ 
съ мощами времен* Іоанна Гррзнаго, Евапге-
ліе и Апостол* времени Петра Могилы и па-
тріарха Никона. Церковь приходская Воскре-
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сенія Христова построена на мѣстѣ бывшаго 
мужскаго монастыря, давшаго начало самому 
городу. Къ древнѣйгаимъ церквамъ принадле
житъ также Успенская, находящаяся на лѣв. 
бер. Костромы, въ бывіпемъ земляномъ укреп
лен!^ въ ней до сихъ поръ сохранились 2 
котла, ведеръ во 100 каждый, извѣстные подъ 
именемъ <кипельницъ>; по преданію, во вре
мя осады города •жители кипятили въ нихъ 
воду, которою обливали со стѣнъ осаждаю-
щихъ. Въ 1869 г. здѣсь считалось домовъ 
549 (6 кам.), лавокъ 34 (3 кам.), уѣздное и 
приходское свѣтскія училища для мальчиковъ, 
духовное училище, городская больница, тю
ремный замокъ. Городъ имѣетъ во владѣніи 
351 десят.; городской доходъ въ 1870 г. 
простирался до 2 ,667 руб. Въ самомъ городѣ 
находится соленый минеральный источникъ, 
лежащій въ 50 с. отъ прав, берега р. Костромы 
и близъ пратекающаго ручья Шишкова. Уже 
выше было сказано, что выварка соли началась 
въ Солигаличѣ еще въ полов. X I V стол.; она 
производилась даже и въ первой четверти 
нынѣшняго столѣтія. Въ періодъ 1751 — 5 4 г. 
добыто 232,913 пуд. бѣлой, мелкой, хорошей 
соли (см. Georgi's Reise, 886). Но уже въ 
концѣ X V I I I стол, выварка соли значительно 
уменьшилась, и Правительство начало отда
вать Солигалицкое усолье въ содержаніе част-
нымъ промышленпикамъ. Съ того времени 
выварка соли стала по временамъ прекра
щаться, и колодцы иногда оставались по не
скольку летъ безъ употребленія. После по
жара 1808 г. колодцы были засыпаны, и за
водская земля застроена по новому плану. Въ 
1821 г. усолье было отдано въ вечное и 
потомственное владеніе куп. Кокоревымъ, ко
торые въ 1823 г. для возобновлена произ
водства очистили старое место, сломавъ на-
ходивпгіяся на немъ постройки; но разсолъ 
оказался въ нихъ очень слабымъ, почему ме
сто это было оставлено снова. Для полученія 
более крепкаго разсола предположено было 
Кокоревыми просверлить артезіанскій колодезь, 
къ чему и приступлепо въ 1832 г. Черезъ 
9 летъ, на глубине 3 2 — 7 0 с , въ слое кра
снаго песчаника найденъ минеральный источ
никъ, что и послужило къ открытію водъ для 
пользованія больныхъ. Первоначально водами 
пользовались местные и окрестные жители, 
потомъ, съ увеличеніемъ числа больныхъ, прі-
езжавшихъ уже изъ дальнихъ меетъ, побудило 
Кокорева просить Правительство объ открытіи 
минеральныхъ водъ въ Солигаличе. Тогда же, 
въ 1841 г., по полученіи разрешенія, было 

открыто заведеніе въ малыхъ размерахъ, а 
въ 1858 г. оно было значительно разширено 
вследствіе постояннаго числа посетителей. 
Вода поднимается изъ колодца на высоту 
1 l/g с. надъ поверхностью земли и вытекаетъ 
въ количестве до 21/* т. ведръ. Она совер
шенно чиста, прозрачна, солено-горьковата, 
нѣсколько вяжуща, запахъ имеетъ слабо-гни
лостный; температура въ самомъ колодце 
-{-5,6. Въ воде содержится хдористаго натрія 
1,058 частей, еерно-киелой извести 0 ,299, 
углекислоты 0 , 2 1 1 , хлористаго магнія 0,150, 
сернокислаго натрія 0,103, окиси железа 0,010, 
углекислой извести 0,008 и кроме того есть 
следы сероводорода, іодистаго натрія и бро-
мистаго натрія. Городъ не имеетъ особаго 
значенія ни въ промыгяленномъ, ни въ тор-
говомъ отношеніяхъ, и несколько оживляется 
только летомъ, во время курса леченія съез
жающихся сюда больныхъ. Кроме удовлетво-
ренія местныхъ нуждъ разными предметами 
первой потребности, местное купечество ве-
детъ торговлю преимущественно дегтемъ, смо
лою, лесомъ, лесными изделіями и известью, 
которые сплавляются по р. Костроме на Волгу. 
Въ 1869 г. въ городе было выдано торго
выхъ свидетельствъ: купцамъ 2-ой гильдіи 3 2 , 
на мелочный торгъ 68, на развозный 2, на 
разносный 4, на мѣщанскіе промыслы 6 3 , 
прикащикамъ 75; кроме того билетовъ къ 
свидетельствамъ купцовъ '2-ой гильдін 62 и 
на мелочный торгъ 78. Ни фабрикъ, ни за
водовъ въ 1870 г. здесь не было. Ремеслен-
никовъ въ 1869 г. было 246 чел. (215 мастер.), 
изъ коихъ 68 кузнецовъ, которые приготов-
ляютъ преимущественно топоры, сбываемые 
въ С.-Петербургъ. Въ городе собирается 5 
торжковъ, имеющихъ довольно значительные 
обороты; они собираются: въ сочельники рож
дественски и крещенскій, 19 января (въ М а -
карьевъ день), въ мясопустную субботу и въ 
четверть на 7-ой недеде после Пасхи. Кроме 
того еженедельно бываютъ базары по средамъ 
и субботалъ. 

(Georgi, Bemerk, einer Reise im Euss. Reich, П , s. 885; 
Матер, ддя статнст. Россіи, азд. Мня. Ва. Дѣдъ 1839 г. , отд. 1, 
с . 112, 1811 г . , отд. 1, с . Ш ; Журн. Мжн. Вн. Двдт. 1848 г . , 
т . X X I I , с. 7, I860 г . , т . L I , отд. 3, с . 96, Горя. Жур. 1826 г . , 
i . і , с. 96; РусеяШ Даевн- 1858 г . , N 58; (адачовг, Архивъ 
историч. и практач. сяѣд. о Гоосіа, 1860—61 г . , кв. 3, с . 37; 
Город, посед., ч . I i , с . 566; КржваобѳдоцкШ, Костром, г ^ б . , 
с . 162, 6U6; Эконон. сост. город, посед. , ч . I , ? о с т р . Г . , с . 28; 
П а в я т . я а . Кострон. губ. на 1862 г . , отд. I V , с. 333; Костр. 
губ. вѣд. 1842 г . , N 33, 1857 г., M 18; Ведот. губ. «ѣд. 1847 г . , 
N 27, 1859 г . , if 4 ) . 

II . Уѣздъ занимает ь с.-д. часть губерніи. 
Простр. его ио измер. г. Швейцера 71,21 кв. 
м. или 3,446 кв. в. Площадь у-да, располо
женная ро верхнему тсченію р . Костромы, 
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едвали не занимает* самую возвышенную часть 
губерніи, лежащей по лѣвую сторону р. Волги; 
но крайней мѣрѣ къ этому заключенію можно 
придти изъ измеренных* пунктовъ поверх
ности водъ надъ уровнемъ моря. Дѣйсткп-
тельно, абсол. вне; р . Костромы близъ д. 
ГиѣздиикОвой (69°4' с. ш. , б 9 ° 5 8 ' в. д.) 
достигаетъ 336 ф., между т і в ъ какъ ея устье 
(у т. Костромы) имѣетъ лишь 194 фут. Судя 
же по 'направленію теченія всѣхъ рѣкъ, пло-
гдадь Вмѣетъ склоненіе отъ с,-в. къ ю.-з. , и 
наибольшая абеолі высота находится по лѣвую 
сторону р. Костромы, т. е. въ вост. части 
уѣзда, по Еоторой проходить водораздѣлъ 
между сиегемою р. Костромы и системою 
р. Унжи, а на сѣв. уѣзда кромѣ того высоты 
отдѣляютъ истоки Сѣверо-Двинской системы 
оть Волжской. Высота надъ уровн. моря най
дена въ слѣдующ. пункт, (см. Катал, тригоно-
метр. и астроном, пункт, съ 1860 по 65 г., въ 
прилож.ая. X X Y H ч . Военно-Топогр. З а п и с ) : 

Одноущень (Вершки) (59° 10' с. ш. , А б с ' в ы с -

59?57' в. д . ) . . . . . . . .. . . 483 фут. 
Высокое (Жліи Пророка) (59°8'' с . 

п ц 60°26', в., д . ) . . . . . . . . . 804 > 
Солигаличь (59^5'с. ш., 59°57'в.д.) 442 » 
Лебедево ( 5 9 ° 1 ' с . т . , 6 0 ° 0 ' в . д,) 518 » 
Богоявленье (Раменье)(58°47'е. ш., 

5 9 ° 5 7 ' в. д.) 8 6 0 > 
Мамаева (58°32' с. ш. , 59°46' в. д.) 479 > 

Такимъ образомъ, сел. Высокое и Раменье, 
лежащія на самом* водораздѣлѣ, занимают* 
самые возвышенные пункты въ ЦЕЛОЙ губерніи, 
не исключая даже ея части, лежащей на прав, 
бер. Волги. Но несмотря на свое возвышен
ное положеніе, местность уѣзда довольно ров
ная н нигдѣ не представляетъ горъ; только 
при рѣках* ветрѣч&ются оврати и буера
ки. Площадь уѢзда, какъ кажется, принад
лежитъ къ пермской формаціи, въ чемъ 
нѣсколько убѣждаетъ строеніе почвы около 
Солигалича, гдѣ находится нынѣ минеральный 
источник*, а прежде былп соляныя варницы. 
Кромѣ минеральных* источниковъ въ уѣздѣ 
по pp. Свѣтицѣ и Сельаѣ добывают* много 
извести; торф* же, залегающій повсеместно, 
не разработывается. Почва преимущественно 
суглинистая и супесчаная; она настолько тверда, 
что для распашки мѣстами употребляют* по 
2 лошади въ соху. Уѣздъ орошается систе
мою р. Костромы; исключеніе составляет* 
незначительная сѣв. часть, гдѣ получают* 
начало небольшія рѣчки, впадающія вь рч. 
Тамаксу, приток* Сухоны. Собственно р . Жо-

строма получает* начало в* 1/а в. выше с. 
Высокаго и, прорѣзав* вдоль уѣзд*, ниже 
впаденія рч. Тутки уходит* въ Бунскій у.; 
она становится сплавною отъ г. Солигалича, 
т. е. въ 30 в. ниже своего истока; по ней 
преимущественно сплавляют* лѣсъ и известь. 
Изъ притоков* Костромы болѣе другихъ зна
чительны: Серохта, Шуіома, Свѣтица, Сель-

ма, Тутка, Больш. Еойва и Векса (Чухлом
ская) съ своими притоками Вочей и Солдогой. 

По этим* рекам* строятся суда, сплавляемыя 
на Волгу. Озеръ въ уѣздѣ нѣт*; болот* чке 
очень много и нѣкоторыя изъ нихъ совер
шенно непроходимы, какъ вапримѣръ при дер. 
Холодилкахъ, Демьяновой и Кулешевой. Уѣзд* 
принадлежитъ къ числу лесистых*, несмотря 
на нераціональное истреблеиіе лѣсовъ; под* 
ними до 70°/о общей площади. По свѣд. за 
1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 48,902 
д. об. п. , съ городомъ на 1 кв. м. по 731 
д. об. п. (по одновременной переписи конца 
1867 г. число жит. показано 48,408 д. об. п. , 
см. Статистич. Временник* 1871 г., стр. 211) . 
В * числѣ жителей было: дворянъ 5 1 1 , крестьянъ 
казен. 11 ,649, вышед. изъ крѣпост. зависим. 
82 ,959. Неправославных*: единрвѣрцевъ 8, 
раскольник. І О , католиков* 8, протестан
тов* 9. Въ 1869 г. въ уѣздѣ находилось 49 
Церквей (42 вам.). Жители размещаются въ 
912 поселках*, изъ коих* сел* 2 9 , седецъ 
160 и деревень 723; все поселенія весьма 
малолюдны; 685 седеній имеютъ менее 10 
дворовъ, 225 отъ 10 до 50 дворов* и только 
2 отъ 51 до 100. Изъ селенін замечательно 
с. Одноушево, родина св. Іоны, митрополита 
московскаго, скончавшагося въ 1461 г.; сюда 
въ первое воскресенье Петрова пост^ совер
шается крестный ходъ изъ Солигалича. Хлебо-
пашествомъ запимаются жители хотя и повсе
местно, но, по дурному качеству почвы и 
суровому климату, оно не везде удовлетворяет* 
местным* нуждам*, такъ что хлеб* закупается 
въ соседней Вологодской губ. С е ю т * более 
рожь и овес*, менее яровую пшеницу и ячмень, 
озимой же пшеницы совсем* не возделывается; 
картофеля садятъ, сравнительно съ другими 
уездами губерніи, незначительное количество. 
П о свед. за 1870 г. вь уезде было: 

Посѣяио. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

Ржи 19,580 63,500 
Овса 39,800 120,000 
Яровой пшеницы. . . . 6,750 14,000 
Ячменя 525,0 17,000 
Картофеля 3,000 1,0000 
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Сіѣдовательно за вычетомъ сѣнянъ,' ржи 
остается едва по 1 четверти на 1 д. об. п., 
что, конечно, недостаточно для пропитанія. 
Разведеніе льна производится лишь для мѣет-
ныхъ нуждъ. Гораздо значительнее здесь 
лесной промыселъ, обезпечивающій быть боль
шего числа поселянъ, особенно же жителей, 
живущихъ около береговъ еплавныхъ рекъ. 
Главные виды леснаго промысла следующіе: 
рубка леса и сплавь его, добываніе дегтя и 
смолы, судоетроеніе по pp. Костроме, Светице, 
Тутке и Вексе. За лесными промыслами сле-
дуетъ промыселъ отхожій, преимущественно 
въ обе наши столицы, где солигаличскіе вы
ходцы плотничаютъ. По свед. за 1868 г., 
изъ числа жителей уходили: 

по паспортамъ . 5,139 м. п. "4 
> билетамъ . . 410 > / 3 4 2 х - п -

Следовательно нзъ 100 мужчинъ уходило по 
паспортамъ и билетамъ 26,9 (по паспор
тамъ 2 4 , 9 ) , изъ 100 женщинъ 1,4 (см. Ста-
тиетич. Временникъ, 1871 г., стр. 223) . 
Здесь также нельзя не заметить, что въ уезде 
скотоводство стоить значительно выше дру
гихъ местностей губерніи, благодаря обилію 
луговъ. По одновременной переписи 1867 г. 
на 1 двор, приходилось по 6,1 головъ раз-
наго скота (лошадей 1,0, рогатаго скота 2 , 2 , 
овецъ 2,8 и свиней 0,01). Заводская про
мышленность въ 1870 г. ограничивалась 
двумя винокуренными заводами, выкурив
шими на 163,656 руб., при 26 рабочихъ. 
Торговыми селами въ уѣздѣ считаются: Еор-
цово, Береаово, Воча и Тормтово. Ярмарки 
собираются: въ с. Егѵръевскомъ, Филиппов-
скомъ и Нжолѣ-Корцовѣ; базары— въ с. Ни-
колѣ Березощѣ, Итолѣ-Еорцовѣ, Высоко-
Ильжскомъ, Фшгіпповскомъ и Тормтовѣ, 

СС». Костром, губ. • Костром, губ. >ѣд. 1865 г . , N U (о 
іносуреяім)). 

СоДИКамсКЪ, уездн. городъ Пермской г. 
I. Г-дъ, подъ 5 9 ° 3 9 ' с. ш. и 7 4 ° 2 б ' в. д . , 

въ 207 в. къ с.-с .-в. отъ г. Перми, по дорогЬ 
въ Чердынь; расположенъ по обоимъ берегамъ 
рч. Усолки, впадающей въ 7 в. отъ города 
въ Каму слева. При весеннемъ водополье рч. 
Усолка дѣлается судоходного отъ Соликамска; 
въ иные годы речка до того наполняется водою, 
что выходить изъ береговъ и затопляетъ город-
скія зданія. Годъ основанія Соликамска неиз-
вестенъ, такъ какъ все документы, которые 
могли бы разъяснить исторію города, сгорели. 
По одной летописи, напечатанной Берхомъ 
въ его < Путешествии въ гг. Соликамскъ и 
Чердыдь», городу положила начало солепро-

хншленники Калинниковы въ 1430 г., ииѣвшіѳ 
до этого времени варницы на рч. Боровой, 
выше нынешняго с. Верхъ-Боровскаго. Н а р ч . 
Усолку, т. е. на место нынешняго города, они 
перешли вследствіе бедности разеола на преж-
немъ месте. Новое поселеніе называлось Солью 
Еамскою, а жители— Уеолъцами, подъ каковыми 
названіями существовали въ оффиціальныхъ 
докуяентахъ X V I , X V I I и X V I I I ст. Поз-
днѣйшіе изеледователи (Щекатовъ, Рычковъ, 
Милдеръ, Фишеръ и др.) основаніе города 
относятъ ко второй полов. X V I ст, и полага-
ютъ, что онъ возникъ не ранее полученія 
Строгановыми земель въ прикаемкой сторонѣ 
отъ Чердыни до Чусовой. Однакоже первое 
показаніе, какъ кажется, вернее, потоку что 
Усольцы въ 1553 г. получили по грамате ц. 
Іоанна Грозяаго разныя права и преимущества 
наравне съ Чердынцами, следовательно С о 
ликамскъ существовать ранее 1553 г. Послѣ 
появленія Строгановыхъ въ прикамской сто
роне (около 1558 г.) Соликамскъ кроме про-
мышленнаго пріобрелъ и торговое значѳніе, 
такъ какъ въ 1598 г. черезъ городъ былъ 
открыть новый трактъ на Верхотурье и въ 
Сибирь, почему въ Соликамске была учреждена 
таможня, уничтоженная лишь въ полов. Х Ѵ П 
ст. Съ уничтоженіемъ таможни и съ прове-
деніемъ новаго Сибярскаго тракта черезъ Ека
теринбурга, Соликамскъ потерялѣ свое торговое 
значеніе. Въ 1708 г. городъ ирипясанъ къ 
Сибирской губервіи, въ 1719 г. сдѣланъ 
провинціальнымъ городомъ; въ 1727 г. Соли
камская провпнція отошла къ Казанской губ., 
въ 1737 г. провинціальноеуправленіе перенесено 
въ г. Кунгуръ; въ 1781 г. С . сделанъ уѣздн. 
городомъ Пермскаго наместничества, перепме-
нованнаго въ 1796 г. въ губернію. Къ бед-
ственнымъ годамъ для города должно отнести 
1581 г., когда пелымскій кн. Кихекъ въ 
соединеніи съ Татарами сибирскими «городъ 
Солькамскую посадъ взята и пожгокт, и людей 
множество побита, и села разорите и иоплѣ-
ниша. А побитые люди погребены близь града 
на песку. > После этого нападенія городъ былъ 
укрепленъ; онъ былъ обяееенъ деревянным* 
городомъ, имевшимъ 4 проѣзжихъ воротъ и 
5 башень; укрепленіе это выгорѣло въ 1672 
году. Кроме того городъ подвергался неодно-
кратнымъ пожарамъ, иногда истреблявшимъ 
его д о - т л а . Къ особенно разрушптельнымъ 
принадлежать: въ 1635 г., когда 2 іюня за
горелась варница Якима Патокина, и отъ оной 
выгорѣлъ посадъ и 11 церквей; въ 1688 г. 
сгорѣли 1 церковь, посадъ н варвлгцн; въ 

43 
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1695 т. были уничтожены давки съ товарами, 
большая половина посада, варницы и амбары 
съ солью; въ августѣ 1711 г. сгорѣли мостъ, 
ряды, канцелярія, земская изба, таможня, 
соляные амбары и церковь; тогда же былъ 
открыть зажигатель Усолецъ Лаптевъ, котораго 
и закопали живаго въ землю. Въ 1717 г. 
сгорѣла канцелярія со всѣни дѣлами; отъ 
пожара 1745 г. уцѣлѣло только 2 церкви 
и 20 дворовъ; въ 1753 г. сгорѣло 29 до
мовъ, а въ 1759 г. 38 домовъ и нѣсколько 
варницъ. Несмотря на эти бѣдствія, городъ 
каждый разъ поправлялся. П о описи 1579 г. 
въ Соликамскѣ было 190 дворовъ, 26 лавокъ 
и 16 соляныхъ варницъ; по описи 1623 г. 
на посадѣ было 333 двора, а въ нихъ посад-
скихъ всякихъ людей 6 2 0 , кромѣ того бобыль-
сквхъ дворовъ 2 4 , нищихъ велій 2 0 , да пустыхъ 
дворовъ 12, лавокъ 6 0 , иясныхъ полок ь 6, 
ххѣбаыхъ амбаровъ 2, кузницъ 16, харчевень 2, 
овнвъ да солодовня, варвицъ соляныхъ 37; 
по переписи 1678 г. въ городѣ считалось 
дворовъ посадскихъ, бобыльскихъ, нищихъ и 
вдовьихъ 4 6 5 . Рычковъ, посѣтившій городъ 
въ 1770 г., нашелъ въ немъ муж. монастырь, 
6 кам. Церквей, болѣе 1,000 обывательскихъ 
домовъ, кромѣ соляныхъ варницъ 2 кожевен, 
завода, около города обширный садъ Демидова 
(подробно описанъ у Лепехина), снабженный 
рѣдкими растеніяии и деревьями. Въ 1793 г. 
въ Соликамске были: муж. монастырь съ 2 
церквами, 9 приходскихъ церквей, 2 богадельни, 
621 домъ (12 кам.), 82 лавки, 16 солян. 
варницъ, 7 кожевенвыхъ завод., 2 мыловарни; 
жителей по 4-й ревизіи считалось 1,347 душъ 
(купцовъ 8 1 , мѣщанъ 1,130). П о свед. за 
1867 г. ч . ж. въ городѣ 3,950 д. об. п. 
(2,103 м. п .) , взъ коихъ дворянъ 8 3 , купцовъ 
2 6 2 , мещанъ 2,836. Неправославныхъ: рас
кол ьни во въ 7, католиковъ 177 и магометанъ 
3. Въ 1869 г. здъсь находилось лравославн. 
церквей 7 и Вознесенскій-Истобенскій муж. 
мовастырь; изъ церквей замечательны: Троиц
ка летвій соборъ, построеный въ 1697 г.; 
Крестовоздвиженскійзпмній соборъ, основанный 
в ъ І б З О г . ; церковь арх. Михаила, освященная 
въ 1725 г. Кроме существующего ныне мона
стыря, въ городе былъ Щеображенскій двви-
чій монастырь, упраздненный въ 1764 г., при 
чемъ инокини переведены въ Уфимскій девичій 
монаст. Домовъ 493 (21 кам.), лавокъ 5 3 , 
городская больница, уездное и приходское ду
ховный учидвша, уездное и приходское свет-
скія училища, городской банкъ, основанный 
м 1860 г. Черхесовымъ, съ капиталомъ въ 

15 т. р. Городъ имѣетъ во віадѣніи земли 
1,939 десят. и 40 лавокъ въ деревянном* 
гостиномъ дворѣ. Въ 1870 г. въ городской 
доходъ поступило 6,525 р. Городъ не икѣотъ 
ни промышленная), ни торговаго значенія, и 
только поддерживается лишь одними соляными 
варницами. Въ 1869 г. здѣсь считаюсь 230 
ремесіенниковъ (125 мастер.), изъ коихъ до 80 
хузнецовъ, выдѣлывающихъ преимущественно 
косы. До 35 сеііействъ занимаются хлѣбопа-
шествомъ, большая же часть работаетъ на 
мѣстныхъ солеварняхъ и лѣтомъ на приста-
няхъ. Солеваревіѳ принадлежать кь корен
ному мѣстяому промыслу; въ 1870. г. дей
ствовало 2 варвицы съ 387 рабочими; обѣ 
онѣ принадлежав частнымъ лвцамъ. Олѣ-
дующія данныя показываютъ количество вы
варенной соли: 

1851 годъ. . 318 ,300 п. 
1852 > . . 314,127 > 

1853 > . . 337,640 > 

1854 > . . 167,968 > 

1855 > . . 203,149 > 

Среднее. . 268,237 п. 
1856 годъ. . 2 5 4 , 0 0 0 п. 
1857 > . . 2 0 1 , 0 8 9 > 

1858 » . . 151,795 > 

1869 » . . 119,203 > 

1860 > . . 164,421 > 

Среднее. . 178,102 п. 
1865 годъ. . 517,886 п. 
1866 > . . 649,987 п. 
1867 > . . 710 ,442 > 

1868 > . . 840,622 > 

1869 > . . . 1 ,018,540 > 

Среднее. . 747,495 н. 

Такимъ образомъ въ поелѣднеѳ 5-лѣтіѳ 
выварка соли почти утроилась противъ 1-го 
пятилѣтія. Соль сплавляется по Камѣ въ ни-
зовыя губернін. Остальные заводы ничтожны; 
въ 1870 г. на 10 заводахъ выдѣлывалось на 
3,720 р. , изъ нихъ 1 мыловаренный на 850 р. , 
6 кожевенпыхъ на 1,400 р. , 1 свѣчносальныЗ 
на 360 р . , 1 лѣсопильный на 960 р. , 1 кирпич
ный на 150 р . ; всѣ эти ироизведенія сбываются 
на мѣстѣ. Торговля города ограничивается 
почти исключительно продажею предметов*, 
необходимыхъ собственно для его немного-
численныхъ н притомъ иебогатыхъ жителей. 
Въ 1869 г. выдано торговыхъ свидѣтельствъ: 
купцамъ 1-й гильдій 1, по 2-ой гидьдія 3 5 , 
изъ нихъ иногороднымъ б, крестьянам!,, ю р -
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гующимъ на врехеияоиъ правѣ DO 1-ой 
гильдіп, 1, по 2-ой 28, приващикамъ 146, на 
мелочной торгъ 2 6 5 , на разводный 2, на 
разпосный 9, мѣщанскихь промысловыхъ 18. 
Ярмарокъ не существуетъ; бывающіе же здѣсь 
еженедельно базары незначительны. 

(Ричяовъ, Запяс. путеш., 1770 г., е. 95s Лгпеинъ, Дней. 
Зап., ч. Ill, с. 128; Falk, Heise, I , 202, 206; Hermann, Ural. 
Ingebirg., H, a. 161; Поповг, Хоз.-статает. опас. Hepa, г., 
ч. I , с. 196, 271, ч. Ill, с. 160; Storch, R. R. I I , s. 543; Сдов-
цоз», Истор. обозр. Сабврв, I , 239; Müller, 341; Бер», Путеш. 
въ Содахаасвъ а Чердывь, с. 1; Erdmaos, Beiträge, I I , 178; 
Матер, дда стат. Россів, азд. Мвн. Ва. ДЪі-ъ 1839 г., отд. 3, 
с, 10; Город, посаден. т. III , с. 666; Эяоаоавч. состояв, город, 
посед., ч. II , Вера, г., с. 25; Мозеп, Пера, г., ч. II , с. 716, 
Воеа.-статает. обозр. Пера, губ., с. 147, Вжсгодв. Мая. *яа. , 
aim. II , отд. 3, с. 377; Пера. губ. яѣд. 1812 г., К 30, 1856 г., 
i m 5-8, 1858 г., NN 40-4», 1863 г., NN 26, 37, Пера. Сбор. 
18(0 f., в>. 2, отд. IV, с. 31. 

II . Уѣздъ лежитъ въ запад, европейской 
части губерніи. Простр. его, по измѣр. г. 
Стрѣльбицкаго, 5 3 3 , 1 0 кв. м. или 25774,8 
кв. в. (по Швейцеру 601,16 кв. м., у М о 
зеля 532 кв. м.). Площадь уѣзда, прорезан
ная отъ с. къ го. по самой своей средине р. 
Камою, представляетъ две части, которыя обе 
имеютъ склоненіѳ къ р. Каме. Изъ нихъ вост. 
часть непосредственно прилегаетъ къ Ураль
скому хребту, который служить границею съ 
Верхотурскпмъ у. и на этомъ пространстве 
достигаетъ значительной высоты; къ замеча-
тельнейпіимъ пунктамъ принадлежать: Жонжа-
ковскій камень (59°38' с. ш., 7 6 ° 4 9 ' в. д.), 
имеющій 5,135 фут. абсол. в ы с , Сухогорскій 
камень (59°30' с. ш., 7 7 ° 4 7 ' в. д.) 3,920 ф. и 
Павдинскгй камень (59°20' с. ш., 7 6 ° 5 8 ' в. д.) 
3,078 ф. Отъ Уральскаго хребта отходягь къ 
8. ветви горъ, которыя сопровождают* теченія 
рекъ s служатъ для нихъ водоразделами. Отроги 
хребта съ прнближеніемъ къ р. Каме быстро по
нижаются, такъ что г. Соликамск* лежитъ лишь 
на абсол. выс. 239 фут. Изъ отдельныхъ горъ 
и камней, принадлежащихъ къ Здешнимъ отро-
гамъ, заслуживают!, вниманія: Сюзеевскій ка
мень, на берегу р. Чішіана (лев. прит. Яйвы), 
въ 16 в. отъ д. Молчанъ; высота его надъ 
окружающею местностью до 280 фут.; въ немъ 
находятся 2 пещеры, соедипенныя узкимъ 
проходомъ; изъ нихъ первая имеетъ дл. 15 с , 
шир. 4 и выс. до 2 с. Тихая гора, на берегу р. 
Яйвы, при впадепіи въ нее рч. Тихой, имеетъ 
до 350 ф. выс. надъ Яйвою; въ ней находится 
пещера, известная подъ именемъ Янвипской. 
Гора-камень, при деревне того же пазванія, въ 
30 в. отъ с. Новаго Усодья, имеетъ около 13 в. 
въ окружности и высоты до 1,000 фут.; въ 
ней есть тоже пещера, нзъ которой вытекаетъ 
ключъ, пресыщенный раствором* взвести. Заме
чательна также гора Бѣлая (во р . Цейвѣ , при
токе Яйвы) оо пещере, которая, по местному 

преданію, служила капищенъ Вогуловъ, соби
равшихся въ вей для молитвы и жертвоприно
шений. Что.же касается до части у-да, лежащей 
къ зап. отъ р. Камы, то она представляетъ 
вообще равнину, прерываемую невысокими хол
мами и имеющую свлоненіе отъ ю.-з. къ с.-в. 
Почва уезда преимущественно каменистая и 
тундристая. Изъ полезныхъ ископаемнхъ осо
бенное вниманіе обращаютъ на себя желѣзныя 
руды и соль; иервыя распространены преиму
щественно въ вост. части и плавятся на 
мѣстпьіхъ горннхъ заводахъ, вторая же до
бывается аа Новоусольскихъ, Ленвенскихъ и 
Соликамсквхъ варницахь. Кроме того въ пре
делахъ уезда находятся месторождение гипса, 
разнаго рода глинъ, годныхъ для выделки кир
пича и каменвой иосуды, дикаго камня и дру
гихъ мннераловъ. Вся площадь уезда исключи
тельно .лежитъ въ системе р. Вами, которая 
лерерѣзываетъ уѣздъ въ главномъ направленіи 
отъ с. кь ю. на протяженіи до 120 в., потомъ 
вступаетъ на границу съ Пермскимъ у. и че
резъ 30 в., при устье Обвы, совершенно остав-
ляетъ Соликамскій у-дъ. Кана имеетъ важное 
экономическое значеніе для края, такъ какъ 
она служить естественнынъ путемъ для сбыта 
малоценныхъ своихъ. произведена (соль, чу-
гунъ, железо, лесъ) почти въ центрь Россіи 
(преимущественно къ Нижнему Новгороду). 
На берегахъ ея, въ предѣлахъ уезда, имеются 
следующая пристани, на которыхъ 

Соднядягяая 
Дедюхпнеяая 
Усодьская . . 
Иожеяская. . 
Чераосская . 

Итого . . 

Пудн. 
391,727 
839,600 

6,165,900 
261,200 

Г р у з 
1865 г. 

Рубдв. 
48,320 
98,540 

1,051.218 
270,460 

о с ь . 
1868 г. 

160,968 » 236,224_ 

7~,2І9,395 Ï1 1,724,762 

Пудн. 
701,785 

1,771,186 
8,898,636 

357,350 
154,675 

Р у б и . 
I 100,«$« 

26.1,744 
1,17», 127 

313,096 
168,720 

11,383,632 на 2,025,171 

Разгрузилось. 
1865 г. 1868 г. 

Пудн. Рубля. 
Содаяаачяаа — — 
Усодккая. 64,255 ва 110,903 

Итого . . . . 64,253 aä~ll0,MS 

Пудн. Рувд». 
11,950 аа »7,340 

_72,409_,_13»,ЗІ» 
81,33* аа 170,6» 

Н а пристаняхъ Соликамской, Дедюіинской ж 
Усольской грузится преимущественно соль, а 
на Пожевской и Чермосской — металлы; раз
гружаются: снасти разныя, рыба, сахаръ, бу-
магохлопчатныя нздЬлія, мануфактурные, ба
калейные и москательные товары. Изъ прито
ковъ Камы значительны: справа—Жондасъ. Инва 
н Обва, слѣва — Яйва и Жосва; Косва и Обва 
частію входятъ въ соседній Пермскій у. Э я 
реки удобны для сплава и судоходства, во 
оо хаіоиаселендости ихъ береговъ судоходство 
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редко ионнмъ производится; иеключеніѳ состав-
іяеть р. Лнва; на ней въ 1865 г. грузилось 
890 ,000 п. на 49,650 р. , нзъ коихъ лѣса на 
2 ,750 р . , неталловъ 19,000 н. на 28 ,500 р. 
н каменнаго угля 371,000 п. на 18,400 р. ; 
въ 1868 г. по Инвѣ сплавлялся только 
лѣсъ на 3,860 р . ; единственная на ней при
стань есть Никитинская. Изъ другихъ рѣвъ 
уѣзда экономическое значеніѳ имѣютъ еще 
тѣ, которыя приводятъ въ дѣйствіе горные 
заводы; къ такимъ принадлежать: Чермосъ, 

Ножва, непосредственно впадающія въ Каму, 
В г ш в а съ притоками своими Кизыммъ и 
Литвою (Александровскій заводъ), системы 
Яйвы, Кува, притокъ Инвн, и другія. Болыпкхъ 
озеръ въ уѣздѣ нѣтъ, малыя же лежать преиму
щественно въ долинахъ рѣкъ и особенно Еамы. 
Болота встречаются повсеместно, но изъ нихъ 
особенно обширны: 1) по обе стороны р . 
Яйвы оть Вогульской пильной мельницы до 
устья Яйвы в далее по левую сторону Еамы 
до с. Веретін, на протяженіи около 30 в., 
при ширинѣ отъ 1 до 6 в.; 2) по теченію 
р. Инвн, выше и ниже Нивитннскаго зав. , 
лесистые болота тянутся на протяжевіи около 
50 в . , прн ширине 2 — 5 в . ; 3) въ дачахъ 
Никитинскаго зав., по левую сторону р . Камы, 
находятся болота, занимающія до 10 в. въ 
длину и до 8 в. въ шпр. Несмотря на большое 
истребленіе лесовъ, уёздъ прпнадлежптъ къ 
числу леспстыхъ; подъ лесами более 1,400,000 
десят. или до 55°/о всей площади; въ 1858 г. 
изъ 1,180,24)9 десят. земли, принадлежащей 
ведом. Государств. Имущ., подъ «есами было 
1,059,195 десят. или до 90°/о. П о свед. за 
1867 г. въ уезде (безъ Соликамска, но съ 
Дедюхннымъ) 172,049 д. об. п. (79,492 м. п . ) , 
съ городами ва 1 кв. к. но 330 д. об. п. , 
следовательно Соликамскій у. , после уу. Вер-
хотурскаго и Чердынскаго, есть самый мало
населенный въ губерніи. Изъ числа жителей: 
дворянъ 8 6 , крестьянъ казен. 27 ,692, въ 
частныхъ заводахъ 2 0 , 4 1 6 , вышед. изъ креп, 
зависим. 94 ,387, собственниковъ 4 , 7 9 6 , про-
мысловыхъ работниковъ 9,192. Неправослав-
ннхъ: еднноверцевъ 2 ,569, раскольниковъ 170, 
католиковъ 7, протестантовъ 15. ЗемледЬліе, 
распространенноеповсеместно, заисключеніекъ 
приуральской каменистой местности, сколько 
но суровости климата, столько же и по качеству 
почвы, ае вездѣ вполнѣ удовлетворяетъ нѣст-
ннмъ нуждкмъ; въ болѣе хорошемъ состояніи 
аемледѣліе находится въ ю . - з . части уезда, 
особенно же во pp. Обвѣ и Инвѣ; адѣсь по-
лучается псчт>алгво іабытокъ въ хлебе, всегда 

находящій хорошій сбыть на местные заводы 
и соляныя варницы. Въ сельскомъ хозяйстве 
замечательна местность по р. Обве, просла
вленная родиною особой породы лошадей, из
вестной подъ именемъ <обвинской>. Весьма 
видную роль въ промышленности жителей 
играютъ работы на заводахъ, варницахъ и 
руднйкахъ, жженіе угля, рубка леса и дровъ, 
сидка дегтя и смолы, изготовленіе разной де
ревянной посуды, охота на зверей и птицъ, 
бурлачество и извозъ разныхъ товаровъ. П о 
свед. за 1870 г. въ уезде было заводовъ 4 5 , 
выделавшихъ на 7,208,893 р. , при 4 ,858 
рабочихъ; изъ числа ихъ было: 

Число Сумма 
ваводовъ. произвол. 

Кожевенныхъ . . 1 3,721 р. 
Дегтярннхъ. , . 3 7,083 > 
Лесопильныхъ . . 6 21,115 > 
Канатныхъ . . . 1 4 , 2 0 0 > 
Чугунол. ижелезод. 9 2 ,546,310 > 
Соляныхъ промысл. 7 4 ,604,792 > 
Кирпичныхъ. . 8 5,521 > 
Кузнечныхъ . . . 9 16,024 > 
Красильныхъ. . 1 127 > 

Такимъ образомъ, почти вся деятельность 
заводовъ сосредоточена на обработке металдовъ 
и добываніи соли. Обработка металловъ про
изводится на следующихъ заводахъ: Чермоо-

скомь, Шожевскомъ, Александровскомъ, Kyeuu-

скомъ, Всеволодовгшвинскомъ, Ншитипскомъ, 

Кызеловскомъ, Елизавето-Пожевскомъ; выварка 
же соли производится на промыслахъ Ленвен-

схомъ и Новоусолъскомъ. Ярмарки въ уезде 
собираются въ сс. Кудымкорскомъ 9 марта, 
30 іюня, 28 октяб., 6 декаб., Верхъ-Инвен-

скомъ 2 февр. н 26 нояб., ЛнвенскомъП марта 
и 30 нояб., Юсвинскомъ 30 янв., 29 іюня и 
3 нояб., Архателъскомъ 26 янв., 8 нояб., 
Нердвинекомъ 1 янв. и 24 нояб., Воскресен-

скомъ2Ъ янв., 8 іюляивъ день Воскребенія I. X . , 
Рожествеискомь 28 декаб. и 9 сент., Ней-
винскомъ 30 янв., Верхъ-Язвшскомъ 3 окт. и 
21 нояб., Космодемьянскомъ 29 іюня. Изъ 
этихъ ярмаровъ особенно важны но своимъ обо-
ротамъ Кудымкорскія, Инвинскія н Рождествен-
екія; привозъ на каждую изъ нихъ простирается 
отъ 20 до 50 тыс. руб. 

ген. перисч» rj-SepiiiO. 

С О Д К О К О Н Ъ , рѣчва, Забайкальской обл., 
въ ю. части Нерчинскаго окр., впадающая съ 
лѣвой стороны въ р. Среднюю Борзю, лѣв. 
притокъ р. Аргуин; на ней находятся Солко-
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конская зоютая розсыггь, открытая въ 1842 
году. Длина розсыпи изслѣдована на 190 саж., 
ширина на 15 саж., при толщинѣ золотосо-
держащаго пласта въ I 1/« арш., лежащаго подъ 
торфомъ на глубинѣ 4 аршинъ. Въ 1842 и 
43 годахъ добыто на этой розсыпи до б 1/* 
пуд. золота. Сред, содержаніе розсыпи 75 
долей въ 100 пуд. песка. 

(Г. Ж. 1841, кв. IV, 8S3, 447). 

Солка, р . , Архангельской г., Холмо-
горскаго у., лѣв. пр. Сѣв. Двины. Беретъ 
начало въ ч>зерахъ Великое и Вылъ. Напр. 
къ с.-в. , дл. теч. 60 вер. Сплавна на 13 в. 
отъ дер. Рязановской. 

(Stacienberg, Hydr., I I , 217). 

СодобкОБЦЫ, село, Подольской г., Ушиц-
каго у. , въ 35 в. отъ у. г-да, при ручьѣ. 
Ч . ж. 2,192 д. об. п. (иалороссовъ 1,372, 
поляковъ 119 и евреевъ 701), 365 дв., 2 
правосл. церкви, костелъ, синагога, 2 еврейс. 
молитв, дона, базаръ черезъ каждыя 2 не
дели. Въ Жур. Мин. В н . Д . 1845 г., т. I X , 
5 1 8 , оно названо мѣстечкомъ. 

СоловарвННЫЙ заливъ, находится въ 
Авачинекой губѣ -и названъ такъ по нахо
дящимся на берегу соловарнямъ. При входѣ 
въ этотъ заливъ лежитъ низменный каменный 
островокъ, названный Измѣнный (имя это 
дано ос-ву во время буита Камчадаловъ, измѣ-
нивгаихъ русскимъ и укрывавшихся на немъ). 
Н а противоположной сторонѣ, подлѣ берега, 
стоитъ высокій камень, называемый Бабушки
ным*; на немъ множество чаекъ вьютъ свои 
гнѣзда. Двѣ м. мили отъ него кончается входъ 
и начинается большая Авачинская губа. 

(Сврячевъ, Пут., I , е. 164). 

Соловецкая губа (рейдъ), Архангель
ской г., Онежскаго у. , на ю.-з . сторонѣ Со-
ловецкаго острова, въ Онежском* зал. Бѣ -
лаго м. Губа открыта с* зап. , на юѵі ограж
дается Заяцкими островами. Отъ Мал. Заяц-
каго остр, до мыса Толстяка к* с .-с .-з . ши
рина губы въ 4 мили, а въ длину 2. Рейдъ, 
несмотря на трудность входа въ него, счи
тается для больших* судовъ лучшимъ при-
станищемъ въ юж. части Бълаго ж. Лучшим* 
якорным* мѣстомъ считается между Песьпми 
Сѣнными лудами на глуб. 9 — 1 0 саж.; грунтъ 
—идъ. Глубина въ губѣ различна, отъ 7 до 
25 саж. Въ с.-в. углу, подъ стѣнами мона
стыря, лежитъ гавань Блаіополучія; у. юж. 
стороны сдѣланъ бассейнъ дл. въ 30, шир. 
въ 20 саж., глуб. 6 фут., служащій доком* 
для монастырских* судовъ. Онъ сообщается 
съ гаванью черезъ ворота въ 30 фут. шир. 

и наполняется водою изъ Святаго оз. , лежа
щаго у восточ. етѣны монастыря. 

(.Рѳввеке, Гвдр. опвс. с ів . берега, 1, 278—284). 

С О Л О В Ѳ Ц К І Ѳ острова, Архангельской 
г., по срединѣ устья Онежскаго залива Б ѣ -
лаго моря. Группу этихъ острововъ состав
ляютъ: 1) Соловецкій, 2) Анзерскій, въ2Ѵя 
миляхъ къ в. отъ перваго, 3) и 4) Большой 
и Малый Муксалмы, лежащіе близь вост. бе
рега Соловецкаго, 5) и 6) Большой и Малый 
Заятіе, въ 1 вер. къ зап. отъ южн. края 
Соловецкаго (объ этихъ островахъ см. по
дробно по алфавиту). Къ сѣв. отъ этихъ 
острововъ, въ заливѣ ю.-з. берега Соловецкаго 
остр, лежать еще неболыпіе островки или лу
ды, каковы Парусный, Сѣнныя, Песьи; въ 
другихъ заливах* также находятся луды; всѣ 
они покрыты тундрою и кустарнйкомъ. С о -
довецкіе острова раздѣлаются между собою 
проливами, носящими особыя названія; про
ливъ между остр. Соловецкимъ и Анзерскимъ 
извѣстен* под* именемъ Анэерской салмы 
(Поморцы подъ этимъ названіенъ разумѣютъ 
и плёсъ между Анзерскомъ н Муксалмою), 
Желѣзныя ворота между Муксалмою и С о 
ловецким*, Печаковская салма между Бол. 
Заяцкимъ и Соловецкимъ, а между Заяцкнмн 
остр, находится Заяцкая салма. B s оврест-
ностяхъ острововъ раскинуто много мелей 
или самиковъ, каковы: ЛемскЫ и Бѣлужій 
самикъ къ з. отъ Соловецкаго, Топы къ з. 
отъ Заяцкихъ, Заяцкая — къ ю.-з. отъ остр. 
Малаго Заяцкаго, Средняя — къ ю.-ю.-з. отъ 
Заяцкихъ, Вербокурскій н Троицкій къ с. 
отъ Анзерека, Капельскій и Еоліуевскій къ 
ю. отъ Анзерека. Глубина моря съ с. сто
роны остр. Соловецкаго и Анзерскаго увели
чивается быстро (въ 4 миляхъ 2 0 — 2 5 саж., 
а въ 10 миляхъ 30 — 50 саж.), сь другихъ 
же сторон* непостоянна (отъ 6 до 25 саж.). 
Проливы между.-встровамн также глубоки, 
отъ 10 до 35 саж. В * окрестностях* остро
вовъ находятъ большія массы авантурина. 
У береговъ группы Соловецкихъ о-вовъ про
изводится довъ сельдей, семги и промыслы 
нерцъ н лысунов*. Продукты рыболовства 
часгію идутъ въ пищу братіи и богомольцев*, 
частію же вмѣсгѣ съ саломъ и кожами мор-
скихъ звѣрей сбываются промышленниками. 
Ловъ рыбы производится братіею и усерд
ствующими поклонниками, а морскихъ зве
рей—промышленниками изъ ближайшихъ дере
вень за половину добычи. С * 1850 по 18Ô8 
г. включительно (за 10 лѣтъ) принято въ мо-
настырскнхъ тоней: сельдей 8,500 нуд., семги 
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410 пуд., нертгь it ляеунввъ 6,132 шт., бе-
дуги 620 шт. ІСрояѣ того добыто сала изъ 
жорскихъ ' звѣреЙ 8,764 пуд. 

( Bicrtw». a coot, puooj., V I , 155-, Лепехявт., Нут., IV, 45s 

KOSJOBT., Артаяг. г., 31, Реанеае, Гяір. опяс. оѣі. верега, ч. I , 
8в«, »18, ВО?; Архавг. Сбора. 1865 г., ч. I , и . », о. 813 я с«. 
ОЫовецвШ яовастырь). 

ОоловецкІЙ островъ, наиболыпій въ 
группѣ Соловецкяхъ острововъ. Пространство 
его, по изиѣр. Швейцера, 4 , 3 3 кв. м. или 
233,6 кв. вер. (у Рейнеке, по меридіану дл. 
13 ИИЛЬІ шир. въ с. части 8 1 /», въ юж. 4 
пили). Поверхность острова гориста, покрыта 
толстымъ песчано-землистымъ слоеиъ, на ко
торомъ ростетъ сосновый и березовый лѣеъ; 
южн. часть острова выше и гористѣе сѣв. 
и не имѣетъ отличительныхъ пунктовъ, за 
исключеніемъ горы Печака, имѣющей до 140 
фут. Въ сѣв. части значительны возвышенія: 
Сѣкирная (до 280 фут.) и Межеозерсшя. 
Между горами разбросаны озера, луга и бо
лот*. Берега острова вообще каменисты, 
только въ воет, и зан. стороны входятъ 
небодьшіа песчааыя нриврутости. Въ берега 
острова вдаются заливцы и губы, изъ коихъ 
более другихъ нзвѣстны: Соловецкая, въ с.-з. 
углу которой лежитъ Соловецкій монастырь, 
Сосновая на сѣв. сторонѣ, Долгая (Глубокая), 
ва вост. Около Соловецкой губы вода имѣетъ 
зеленый цвѣтъ, прозрачна почти на 25 фут.; 
вісъ ея 1,023. 

СРеввеіе, г одр оаяс. Сѣа. берега, I , 24, 265, 273; Морокой 
Сбор. 1854 г., N 8, 265, 1855 г., N 8, 308, 404; Жур. Ияя. Вв. 
Д. 1840 г., XXXV, 862). 

С О Л О В Ѳ Ц В І Й (въ просторѣчіи Соловки) 
мужской ставропигіальный монастырь, А р 
хангельской г., на Соловецкомъ островѣ Б ѣ -
лаго и. Первыми поселенцами острова были 
препод. Гернанъ и св . Савватій, постриже-
нецъ КврВлло-Бѣлоеерскаго мои.; они прибыли 
сюда въ 1429 г. и поселились подъ Секир-
ною горой, верстахъ въ 12 отъ нынѣшняго мо
настыря, гдѣ и прожили 'фьвоемъ 6 лѣтъ. 
Св. Саиватій, въ 1435 г., отправившись на 
матери къ, заболѣлъ и преставился въ дер. 
Сорокѣ, гдѣ и былъ погребепъ. Послѣ того 
къ преп. Герману пришелъ св. Зосимъ, уро-
женецъ с. Толвуя, на Овежскомъ озерѣ. Оба 
отшельника съ помощію нѣсколъкихъ собрав
шихся братій построили небольшую деревян
ную церковь во имя Преображенія Господня, 
съ придѣломъ св. Николая, и у Новгородскаго 
архіеп. Іоиы испросили антиминсы и игумена. 
При третьем* игуменѣ Іовѣ преп. Германъ и 
Савватій успел» ОКОНЧИТЬ монастырь и испро
сили у Велика^ТЗовграда жалованную грамату 
ва владѣніе всѣми Соловецкими островами, 

а около 1450 г. посадница Марѳа Борецкая 
пожертвовала въ монастырь въ вѣчное вла-
дъніе волости Суму и Кемь. Въ 1471 г. въ 
монастырь перенесены моща св. Савватія 
изъ с. Сорокъ; въ 1478 году преставился 
преп. Зосимъ, который съ 1452 г. управлялъ 
монастыремъ въ званіи игумена; 1484 году 
преп. Германъ, отправившись въ Новгородъ, 
скончался тамъ, но черезъ нѣсколько лѣтъ 
мощи его перенесены въ Соловки. Въ 1485 и 
1538 г. монастырь былъ опустошаемъ пожа-
ромъ; съ 1552 г. при игуменѣ св. Филиппе 
(впослѣдствіи митрополитъ, скончался въ 
Огрочѣ-Тверскомъ монастыре, въ 1584 г. 
моіци его перенесены въ Соловецкій мон., 
а отсюда въ 1652 г. въ Москву) начата 
постройка каменнаго монастыря. Въ виду 
безпрестанныхъ нападеній Шведовъ на бе
рега Бѣлаго м., было признано за нужное 
укрѣпить монастырь стенами, для чего сюда 
въ 1594 г. быль присланъ начальвикъ Яхон-
товъ съ рабочими изъ разныхъ волостей; 
стѣна, въ 3 — 4 саж. вышины, до 3 саж. 
толщины и 4 2 1 саж. въ окружи., выложена 
изъ гранитныхъ валуновь съ бойницами, ам
бразурами и башнями; подъ ея защиту не
однократно прибѣгали жители съ материка 
отъ Шведовъ (въ 1 6 1 1 , 1658 г.). Въ 1667 г. 
иноки монастыря возмутились и не хотели 
принимать новопечаталшыхъ книгъ; буптъ 
продолжался 9 летъ, пока въ 1676 г; вое
вода кн. Ив. Мещерскій не взялъ монастыря 
прпступомъ, причемъ многіѳ иноки были по
биты, многіе сосланы въ Пустозерскъ и Колу. 
Въ 1694 и 1702 г. монастырь былъ посё-
щенъ имп. Петромь I; въ 1844 г. его по-
сетилъ вел. кн. Константинъ Николаевичъ, 
а въ 1870 г. вел. кн. Алексей Александро-
вичъ. Часовня, построенная на пристани, и 
крестъ, водруженный передъ вратами мона
стыря, служатъ памятниками посещевія Петра I 
п вед. кн. Константина Николаевича; кроме 
того внутри святыхъ воротъ сохранились две 
модели кораблей, на которыхъ изволилъ при
плывать къ острову имп. Петръ I. Монастырь 
однократно служплъ местомъ ссылки; въ 
X V I в. сюда былъ сосланъ и тутъ же погре-
бенъ Снльвестръ, священникь Благовещен-
скаго Московскаго собора, — искусный руко
водитель царя Іоанна Грозпаго; здесь же былъ 
постриженъ сосланный самозванцеиъ царь 
Сияеонъ Беабулатовичъ, переведенный въ 
1611 г. въ Кирплловскій монастырь. Изъ 
числа иноковъ многіе были патріархами, митро
политами и епископами; здесь въ числе вао-
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ковъ былъ н паіріархъ Никонъ. Въ X V I ст. 
здѣсь принялъ иночество и погребеяъ Авраа-
мій Палицынъ, сподвижникъ кн. Дм. Мих. 
Пожарекаго. Нынѣ въ монастыре 6 церквей, 
ивъ нихъ соборъ во имя Преображенія на
чать постройкою въ 1558 г.; въ одномъ изъ 
придѣловъ (во имя Зосимы и Оавватія) по
коятся мощи основателей монастыря, преп. 
Зоеима и Савватія въ серебряных* позлаще-
ныхъ ракахъ. Другой соборъ, во имя Успенія Б о 
городицы, построенъ въ 1552 г.; церковь ев.Ни
колая освящена въ 1590г . , во имя Благовѣщенія 
надъ св. вратами заложена въ 1596 г., во имя 
св. Филиппа митрополита построена въ 1687 
году и перестроена въ 1798 г., кладбищен
ская за оградою во имя Онуфрія Великаго 
(деревянная) построена въ 1666 г. Около 
собора Преображенія стоятъ 2 каменныя ча
совни, въ коихъ находятся гробницы преп. 
Германа и мѣстно-чтимыхъ угодников*. К о 
локольня въ 20 саж. вышиною сооружена въ 
1777 г. Ризница принадлежать къ числу бо-
гатѣйшихъ и имѣетъ многіе вклады царей; 
особенно богаты ризы, низанный крупнымъ 
жемчугом* и пожалованныя въ 1550 г. Іоан-
номъ Грозным*. Въ ризницѣ, какъ святыни, 
сохраняются облаченія св. Зосима и Филип
па, надѣваемыя только въ большіе празд
ники. Тутъ же сохранились древнія руко
писи жалованныхъ граматъ и оружіе; изъ 
послѣднихъ замѣчательны палаш* кн. Мих. 
Вас. Скопина-Шуйскаго и сабля, подаренная 
кн. Дм. Мих. Пожарским*. До изданія шта
тов* монастырь имѣлъ болѣе 5 тыс. душъ 
крестьянъ, и нынѣ владѣетъ землею въ коли
честве до 640 кв. вер. съ многими рыбными 
ловлями и разными угодіями. Богомольцевъ 
стекается сюда до 8 т. чел.; многіе изъ них* 
остаются на продолжительное время, принимая 
участіе во всѣх* монастырских* работах*. 

(Архив. Досиѳея, Геогра»., встор. п статвст. опис. Соло-
іецвіго « O B . , Москва, пзд. 1836 в 1833 г.; Левеіпнъ, Двевв. 
Запвс, m, 409, IV, 68; Озерецковскііі, Плав, по Волину в. , 
1—31; Истор. РоссіВс. Іерар., Il, 381; Путваревъ, Аріааг. г., 
86; Ратшваъ, Моваст. в церкви, 1—6-, Козловъ, Аріавг. губ., 
174, Архааг. губ. вѣд. 1815 г., N 45, 1816 г., N 5, 6, 1851 г., 
N 27 - 3 0 , 1857 г., N S i , IS67 г., N 15, 68, 1869 г.. N 33; 
Одов. губ. вѣд. 1815 г., N 48; Сѣв. Ичела 1831 г., N 159-162; 
Свѣд. о сущ. въ Росеіо лачрахъ и B O B . , 97—112; Ияксввовв, 
Годъ ва Сѣверѣ, I, 189; Büsching, IV, 510; А. И. Муравмвъ, 
Подвпгв Соловецкой обвтелв, Соб. 1853 г.; ѴКитіо преп. отцовъ 
Зосваы в Сааватія, Солов, чудотв., пзд. 3-е, Москва, 18,73 г.; 
Рувоводвт. дда повлпввак. по Соловеп. остр., съ указав, путев 
къ дост. Солов, «он., взд. 1861 г.; Castren, 6S—85; Слов, встор. 
о свит., 77, 113, 240; Пааят. кн. Архавг. г. ва 1860 г., 30). 

СолОВІевка, село, Кіевской г., Радо-
мысльскаго у . , въ 40 в. отъ у. г-да, при 
ручьѣ, впадающемъ въ р. Ирпень. Ч . ж. 2,289 
д. об. п. , 288 дв., церковь св. Николая, основ. 
въ 1789 г., кирпичный зав. 

СПохвдеаічь, С к к . о населен, ніств. И е і . г., 170). 

С О Л О В Е Й . Такъ въ просторѣчіи назы
вается Соловецкій монастырь Архангельской г. 

С О Л О В Ь Ѳ В Ъ , перевозъ черезъ р. Днѣпръ, 
Смоленской г., Дорогобужсваго у. Онъ замѣ-
чателенъ 2 сраженіями въ 1812 г., бывшими 
при переправѣ сперва русскихъ, а потомъ 
французовъ. Отсюда р . Днѣпръ становится 
уже сплавнымъ. 

СПавят. вн. Сволев. губ. 1857 г., ч. I I , Ш ) . 

Солодидово, село, Тульской г., Boro-
родицкаго у. , въ 45 в. отъ у. г-да, при р ч . 
Красивой Мечи. Ч. ж. 1,194 д. об. п., 138 
дв., еженедѣльно базаръ, винокуренный за
водъ, выкуривавшій безводнаго спирта въ пе-
ріоды: 

1 8 6 3 — 64 г. 643 ведра. 
1 8 6 4 — 65 > 10,376 > 
1 8 6 5 — 66 > 16,960 > 
1 8 6 6 — 67 > 26 ,252 > 
1 8 6 7 — 68 > 28,776 > 

При селе собирается незначительная ярмарка 
22 октября, не отличающаяся отъ проетаго 
базара. 

С О Л О Д В О В С В І Й курганъ, въ степи Астра
ханской г., въ 7 в. от* озера Елтона. Въ 
просторечіи известен* подъ именемъ Ш и х а 
на; онъ имеетъ огромную величину; вершина 
разрыта. 

(Мат. для стат. Роосів, взд. М. Вв. івлъ, 18S» г., Я, 91). 

С О Л О Д В О В Ц В І , мѣстечко, Подольской г. , 
Новоушицкаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
ручье. Местечкомъ пользовался еще въ нач. 
Х Ѵ Ш в. Ч . ж. 1.838 д. об. п. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., II , 976; Город, посел., IV, 119). 

С О Л О Д Н И В И (СоАодниковскоё), село, 
Астраханской г., Черноярскаго у. , въ 7 1 1 / * 
в. отъ у. г-да, по Московскому почт, тракту, 
при рч. Дубовой-Воложке. Ч . ж. 2,639 д. 
об. п., 370 дв., церковь, училище, почтов. 
станція, базары по воскресеньям*, 2 ярмарки: 
на сырной недели и 1 ноября; на нихъ въ 
3-летіе 1861 — 63 г. сред. чис. привози
лось на 55 тыс. руб., продавалось на 21 тыс, 
руб. Жители занимаются рыболовством*. 

(Штукевбергъ, Труди, Астрах, г., 33; Воен. стат. А с т р » , 
губ., свЫ спец., 6; Жур. Мав. Гос. Их-, 1815 г., XVII, 254). 

Солодча (Казачья- балка)у село, Сара
товской г., Царицынскаго у., въ 120 в. отъ 
у. г-да, при р. Иловле. Ч . ж. 1,729 д. об. 
п . , 300 дв., ярмарка 1 октября, на которую 
привозится на 8—9 тыс. р . , продается на 
2 тыс. р. 

Соловѳро, озеро, Архангельской г. и у., 
къ ю.-з . отъ г. Архангельска; даегь начало 
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р. Солзѣ (притокъ Двяяскаго залива) и зани-
маетъ площадь 1,61 кв. м. или 73,2 кв. в. 

(Кеппвіі, п Вѣстж. И. Р. Геогр. Общ., 1859 г., т. X X V I I , 
О Н . Я). 

СОЛ О К И , мѣст., Ковенской г., Новоалек-
савдровсваго у. , въ ЦІ в. отъ у. г-да, при 
колодцѣ. Ч . я . 1,083 д. об. п . , 81 дв., ко
стелъ, S еврейск. молитвен, школы. Около 
местечка находится много кургановъ, извѣст-
ныхъ у жителей подъ именемъ шведскихъ; на 
няхъ встрѣчаются камни съ польскими над
писями. 

(Ваііпаіу, Ѳіагог. Роіяк., HI, 891; Город, посед., I I , 531). 

СоЛОМаНЬИНСКОѲ, болото, Олонецкой 
г., Повѣнецкаго у., имѣетъ дл. 4 0 , шир. до 
2 6 , въ окружн. до 130 вер., состоитъ изъ 
жядкаго торфа; безлѣсно и непроходимо. 

(Воев. етатжст. Одомец. г., 26; Пушваре»*, Олонец. г., 83). 

СоЛОИбала, бывшш военный портъ, нынѣ 
предмѣстіе гор. Архангельска, отъ коего отде
ляется рукавомъ р. С е в . Двины Кузвечихою. 
Заселеніе Соломбальскато острова произошло 
при первомъ посешеніи Архангельска имп. 
Петромъ I въ 1693 г. , который повелелъ 
здесь основать адмиралтейство. До 1862 г. 
островъ съ Соломбальсвим* селеніемъ, несмо
тря на то, что входилъ въ черту города, исклю
чительно находился въ веденіи Морсваго М и 
нистерства; по упраздненіи же военнаго порта 
въ 1862 г. онъ слился съ городомъ. Населе-
ніе предместія простирается до 11,700 д. об. 
п. (7 ,000 м. п.) , изъ коихъ 5,770 м. п. и 
3,550 ж. п. принадлежать военному сословію. 
Здесь 2 церкви, католич. молитвенный домъ, 
1,390 домовъ, приходское училище, пріютъ, 
шкиперскіе курсы, военная верфь. Къ острову 
примыкаетъ Соломбалъекая гавань, начинаю
щаяся отъ казенной корабельной верфи и 
идущая вдоль праваго берега Двины верстъ 
ва 6. Приходящіе сюда русскіе и «ностран-
ные суда нрмстаютъ къ самому берегу. В ь 
гавани можетъ поместиться до 1,000 кораблей. 

(См. г. Аріаігел. a Apiaat. губ. »ѣд. 1857 г., N 23, 1862 г., 
H 2», 1863 г., NN 7—8, Пушвареві, Аріавг. г., с. 89, 91, 94; 
Реіаеае, Гадр. Запас. Бвлаго «ope, ч. I , с. 745; Козлов*, Ар-
іавг. губ., с. 309; Нисяжовг, Год* ва « в . , ч. П, с. 378). 

СоЛОЖбаяка, рукавъ С е в . Двины и 
часть губ. города Архангельска, расположен
ная по сев. сторону рч. Кузнечихп и при р. 
Сев. Двине; см. Двина и Архангельска 

(Латке, 4-хі-врат. дут., I , 131). 

Соломенный, мысъ, Архангельской г., 
на Корельскомъ берегу Белаго моря, состав, 
ляетъ восточное плечо губы Калгадакшп. Онъ 
отличается отдельною горой, высотою до 105 
фут., которая оть в . кажется островомъ, 

( Р е і і е м , Гадр. оям. « ц , Ш | Ш ) . 

С о Д О М Ѳ Н С В І Й (Соломенное, Салминскій, 
соломе—по-корельски проливъ), погостъ, Оло
нецкой г., Петрозаводского у. , въ 6 в. отъ 
у. г-да, по дороге въ Кончозерскій заводъ, 
на прав, берегу пролива, соединяющего Онеж
ское оз. съ Логмозеромъ. Прежде здесь былъ 
мужской монастырь, какъ видно изъ жало
ванной граматы Новгородскаго митропол. В а р -
лаама, данной <особнаго монастыря въ С о -
ломани старцу Касьяну съ братьею> въ 1592 
г. Въ 1764 г. монастырь былъ упразднен* и 
обращенъ въ приходъ. Ныне здесь 2 церкви: 
каменная, построенная въ 1781 г. , и дере
вянная постройки X Y I I стол., при ц. ОеодорЬ 
Іоанновиче. Въ ризнице ихъ хранятся 2 пле
теные шелковые пояса и риза изъ белаго 
холста, сшитая царевною Софьею Алексеев
ною. Отсюда начинается такъ называемый 
Соломепскій камень или соломенская брекчія 
и идетъ вдоль берега Онежскаго оз. къ ю.-в . ; 
южпымъ пред/вломъ простиранія этого камня 
считается о-въ Мунакъ, лежащій на Онеж
ском* оз. въ 30 в. отъ Петрозаводска. Эта 
брекчія есть ничто иное, какъ конгломерата 
діоритовой формаціи; большею частію он* 
представляетъ темно-серое вещество, похожее 
на афанитъ, заключающее въ себе остроуголь
ные куски камня светло-желтаго, иногда крас-
новатаго, сине-сѣраго и реже бураго цвѣтовъ. 
Еще съ X V I I I ст. его начинали ломать отъ каз
ны, но по твердости он* оказался неудобным* 
для обделки. Йзъ нето теперь выделывают* 
небольшія вещи; делались также внутреннія 
украшенія для Исаакіевскаго собора. 

СВстор. Wcc. Іерар., V I , 78; Ратшжвъ, Моа. ж церв., 224; 
Омвегдовсііі, Плав, по Онежск. оз., 174; Воев. стат. Одовец. 
губ., 61; Памчв. в в . Одовец. губ. ва 1858 г., с. 125, 234, в і 
I860 г., 186, ва 1867 г., отд. 3, с. 22; Дашвов», Одовец. губ., 
93, ОзерецвовсвШ, Плав, по Ладож. ж Овежсв. оз., 174; Жур. 
Ман. Вв. Дѣл* 1859 г., ч. XXXVII, отд. III , 84; Г. Ж . 1851 г. , 
IV, 92, 1838 г., ч. I , 231; Аадрееві, Олоиеи. губ., 86; Труди 
Мжаералогвч. Общ., I , 473). 

Соломесць, мест., Ковенской г., Поне-
вежскаго у. , в * 49 в. оть у . г-да, при ко
лодце. Ч . ж. 64 д. об. п . , 5 дв. , костелъ, 
реформатскій временный молитв, домъ, вино
курен, и пивоварен, заводы. 

(Город, посед., I I , 533). 

Солонецвая Поляна, село, Курской 
г.; см. Еозелъ. 

СОЛОНѲЦЪ СОСНОВЫЙ, село, Симбир
ской г., Сызранскаго у. , въ 81 в. отъ у. г-да, 
на упраздненном* почтов. тракте пзъ Сим
бирска въ Самару. Ч . ж. 1,676 д. об. 
п. , 232 дв. Около села находятся солон
чаки. 

(Р аПм, Ѵоу:, I , Î87). 

Содонѳчная, гора, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., на с. склоне Боршевочнаго 
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кряжа, составляющая с . -в . вѣтвь Нерчинска™ 
хребта, въ 7 вер. къ с.-в. отъ горы Стрѣікп; 
С . гора состоитъ изъ мелко и крупвозерни-
стаго гранита, мѣстами изъ діорита, сіенита 
и афанита; въ ней найдены: черный, зеленый 
и малиновый шерлъ, безцвѣтный аквамаринъ, 
блѣдножелтый топазъ, дымчатый топазъ и 
фельдшпатъ, преимущественно въ розеыпяхъ, 
а не въ коренныхъ мѣсторожденіяхъ. Н а С . 
горѣ работы съ 1855 года усилены. 

(Г. Ж. 1855, V I , 468, 4701. 

СодОНѲЧНЫб ключи, Забайкальской обл., 
въ ю. части Нерчинскаго окр.; въ 2-хъ верст, 
отъ деревни Солонечной находятся соленые 
ключи у подошвы высокаго скалистаго Нерчин
скаго хребта, въ 150 саж. отъ лѣв. бер. р . 
Урова, лѣв. прит. р . Аргуни. Вода въ ключахъ 
просачивается очень медленно; она содержитъ 
поваренную глауберовую соль и на вкуеъ кис
ловата. Ннжѳ ключей находятся небольшая 
глиннстыя углубленія, гдѣ осаждается соль; 
они тянутся вдоль горы около 100 саж. Соль 
покрываетъ поверхность налетомъ въ палецъ 
толщины. 

(Georgi, Bern, auf ein. Heise im В . E „ I , 3401. 

Солоница, р . , Костромской и Ярослав
ской г-іи, пр. пр. Волги. Беретъ начало въ 
лѣеахъ Нерехтекаго у . , орошаетъ уу. Нерехт-
скій и Ярославскій. Общее напр. къ с.-с.-з. , 
но извилины весьма велики; рѣка протекаетъ 
кино г. Нерехты и пос. Болыпія Соли и впа
даетъ въ Волгу немного выше границы двухъ 
губерній и недалеко отъ монастыря св. Н и 
колая на Байбавахъ. Дл. теч. до 80 вер., 
шир. отъ 8 до 15 саж., глуб. 2 до 4 арш.; 
дно въ верхней части теченія иловатое, въ 
нижней глинистое и песчаное. 

(Güldenstädt, R., I I , 322; В. ст. Ярос^ г., е. 29s Краівво-
бодоциіі, Костр. г-і«, с. 63, Яросі. губ. а*д. 1855, К 46). 

СоЛОНИЦа, х у т . , Полтавской губ., Кре-
менчугскаго у. , вправо отъ транспортной до
роги нзъ Кременчуга въ Кобеляки. По свѣд. 
1864 г., ч . жпт., малороссіянъ, 1,978 д. об. 
п. (973 м. п.) , 357 дв. 

СПам. «». П о л . губ. 1865 г., с. 92—93). 

СоДОНва, слоб., области Войска Донск., 
окр. Хоперекаго, при р. Солонкѣ, но правую 
сторону р. Хопра, вь 80 в. отъ станпіи Урю-
пинской. П о свѣд. 1859 г., 877 ж. об. п . , 
малороссіянъ, 137 дв., церковь правосл. 

СоЛОНОВКа, рѣчка, Томской губ., Бій-
скаго окр., лѣв. притокъ Песчаной (впадаю
щей въ Обь съ лѣв. стороны), въ 90 вер. 
вь ю.-з. отъ гор. Війска. Солоновка течетъ 
съ ю.-з. на с.-в.; на ней стоить дер. Соло

новка, 16 верстъ выше которой находится 
золотая розсыпь, Золотосодержащій пластъ 
лежитъ на пзвестнякѣ, имѣя толщину отъ 
8 /* до 1 8/4 аршина, при ширинѣ до 25 саж., 
и простирается въ длину на 2 0 0 саж., съ со-
держаніемъ золота отъ */іб до 1/s. золотника 
въ 100 пудахъ песка. 

(Г. Ж. 1832 г., кв. VII, 138). 

СОДОНОВКа, дер., Томской г. , Б і й -
скаго окр., въ 87 верст, отъ г. Бійска, по 
лѣв, сторону тракта изъ гор. Бійска въ г. 
Усть-Каменогорскъ, при р. Песчаной и ' рч. 
Солоиовкѣ. Ч . ж. 983 д. об. п.; дв. 1 4 9 . 

ССп. н. » . Р. И. LX, Товсв. г., с. 63). 

СОЛОНЦОВОе (Тынъ), болото, Чернигов
ской г. , Нѣжинскаго у., въ ю.-в. его части; 
пересѣкается р. Удаеиъ и имѣетъ дл. 25 в . , 
шир. до 3 вер.; оно непроходимо и заросло 
кустарниками. При с. Дорогинькѣ (въ 25 в. 
отъ у. г-да) черезъ него устроена плотина. 

(Воев. статвот. Черввгов. губ., 37). 

СОЛОНЦОВЫЙ мысъ, Иркутской г., Вер-
холенскаго окр., въ с.-з. части Байкала, между 
мысомъ Покойниковъ и губою ЗаворотноЙ; длина 
мыса около 5 верстъ; онъ гористъ и покрыть 
густымъ лѣсомъ. Въ лѣсу находится солонце
ватое озеро, поперечникъ котораго около */« 
версты. Берегъ мыса песчаный. 

(Georgi, Bemerk, auf ein. В.. im В . В . , I , 70). 

СОЛОНЫ или Солонъ, племя Маньч
журское, которое русскіе называютъ Тунгу
сами; жилища ихъ расположены по берегамъ 
рѣкъ: Амура, Зеи, Нюманъ-ула, Нонни-ула 
(послѣдняя беретъ начало изъ горъ Улхури 
и впадаетъ въ Сунтари) и многимъ другинъ, 
находящимся въ странѣ Ляо-дунъ (на вост. 
сторонѣ р. Ляо). Солоны произошли отъ од
ного рода съ Маньчжурами, такъ какъ языкъ 
у нихъ одинъ; только нарѣчіе ихъ нѣсколько 
разнится отъ маньчжурскаго. Около 1639 г. 
большая часть этаго племени завоевана рус
скими казаками, которыхъ Солоны и Маньч
журы называли Лоча. 

(Свб. В. 1824 г., ч. Iii, см. Зав. о вгвет., « ж . вен Àaypl, 
С. 268; 3. С. О. Г. О., I I I , 59). 

СОДОТИНО С у х о в , село, КурскоІ г. , 
Обоянскаю у. , въ 26 в. отъ у. г-да, при 
рч. Сухой Солотинкѣ. Ч . ж. 1,546 д. об. п., 
173 дв. 

Солтасарай, озеро, Тобольской г., въ 
с.-з. части Курганскаго окр. Площадь озера 
50 ввад. верстъ, дно солонцеватое, берега 
плоскіе, солонцеватые, отчего и вода въ озерѣ 
нѣсколько горьковатая. 

(Воев.-стат. обо». Росс. Имп., т. XVII , ч. I , 25). 

Солотча, село, Рязанской г. и у., въ 
18 в. отъ у. г-да, но дорогѣ во Владнміръ, 
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при рч. Солотчѣ. 1 . ж. 1,235 д. об. п., 116 | 
дв., приходская церковь, муж. монастырь, учи- j 
лише. Муж. 2-го класса монастырь Рожде
ства-Богородицы основанъ, какъ пологаютъ, 
в і 1390 г. вел. кп. Олегомъ Ивановичемъ, 
постригшимся здесь передъ кончиною въ схиму 
и жившимъ здісь до 1404 г.; гробница его 
и его супруги находятся въ соборпой монастыр
ской церкви; па гробниц* кпязя лежитъ его 
пвнцырь. Здѣсь 3 церкви: во имя Рожд. Б о 
городицы, Св. Духа и Покрова, построенный j 
еще въ XIV в. Изъ древностей замѣчательны : 
дпасеребр. блюда, изъ коихъ одпо иремепъ вел,-1 
кн. Васплія Іоапповича, погиръ, данный при ; 

имя. Петрѣ I , серьги вел. ки. Евфросппыі 
п друг. Н а мѣстѣ прпходской церкви нахо
дился женскій Зачатейскій монастырь, по
строенный супругою кн. Олега Ивановича и 
переведенный въ 1682 г. въ Аграфенину пу
стынь. Отъ села сплавляетсялѣсъ; въ 1860 — 
62 г. среднимъ числомъ отпускалось дегтя 
4,707 п. на 1,659 р. и лѣса на 3,735 р. ; 

(_Б;іраяовочь, Рязаа. губ., 967, 537; Воеа. стат. Раэав. губ., | 
76; Воздввжевсвііі, Овне. Рязав. эиархія, 301, Ратвзввъ, Мон. я 
церкія, 4M; Матер, ддя статяст. Росоія, яэд. Мяв. Вв. Д*дт. I 
И4І г., отд. I , 182; Истор. Росс. Іерар., VI , 179; Опвс. яоя. 
Росс. Ивп., взд. 4, 1817 г., 100; Рвзав. туб. взд. 1844 г., N 23, 
81, 1843 г., N 24, 1816 г., N 46. 1853 г., N I«; Жур. Ива. Вя. 
Д*.іъ 1836 г., XXI, 273, 1841 г., Х Ь , 473; Взвяст. Археодогич. 
Общ., II , 113). 

С О Л П Ы , дер., Тверской г., Вышневолоц-
каго у. , въ 20 в. отъ у. і-да, па прав. бер. 
р. Меты. Ч . ж. 9 9 д. об. п. , 10 дв., при
ставь, съ которой отправляется до 100 су
довъ съ мукою ржапои (до 500 четв.), пше
ничной (до 60 тыс. аѣпіЕовь), овсомъ (до 
500 тыс. кулеП), яасломъ постнымъ (до 8 
тыс. пуд.), пряжей (до 30 тыс. пуд.), всего 
на сумму до 4ÜO тыс. р. Въ 2-хъ верстахъ 
ниже деревня начинается Солпенскій порогъ, 
пміющій дл. 1 вер. съ паденіеиъ 1 1 / 2 арш.; 
суда проходятъ е ю при помощи спуекныхъ 
водь. Въ 1865 г. грузилось 105,840 п., на 
43,571 р. , разгрузилось 2 1 , 6 0 0 в.,тіа 9,600 р. 

ІСудодод. Дорожи., 1855 г., ч. I I , отд. 1, 83, 81). 

Солтановка Вѳливая п Малая, 
села, Кіевсісоіі г., Ваепліковскаго у., первая 
въ 8 , вторая въ 10 в. отъ у. г-да, прп р. 
СтугнЬ. Оба села принадлежали дворянской 
фамилін Сіілтановь, отъ которыхъ п получили 
пазваніе. О нихъ упоминается вт. XVI в. Оба 
ііх-вютъ городища п, какъ полагаютъ, Малая 
Солт. существовала въ XII в. подъ именемъ 
Соловіеики, котда принадлежала Еіево-Печер-
скому моп. Въ дачахъ есть также 2 древнія ] 
могилы. Вь Вел. Солтаиовкѣ ч. ж. 651 д. j 
об. п., 102 дв., церковь св. Михаила, основ. I 

около 1842 г.; въ Малой ч. ж. 537 д. об. п. , 
91 дв. п церковь св. Николая, основ, въ 1746 г. 

{Поха-іевячь, сааз, о васедев. нѣств. Біев. г., 533). 

СОЛЫ, болото, Ковенской г., въ сѣв.-зап. 
части Новоалексавдровскаго у., на границѣ 
съ Курдяндскою губ.; занимаетъ площадь до 
20 кв. в. и известно своею непроходимостью. 
Съ вост. его обтекаетъ рч. Скирса, притокъ 
р. Суссея. 

(АФавасьѳвъ, Ковеа. губ., 123). 

СОЛЫ, мѣст., Виленской г., Ошмянскаго у. , 
въ 16 в. отъ у. г-да, при рч. Ошмянкѣ. Ч . 
ж. 209 д. об. п., 33 дв., костелъ, 2 евреиск. 
молитвен, дома. 

(Город, посед., I , 190). 

Сольбинская пустынь, Владимірской г.; 
см. Солбгтстя. 

С О Л Ь В Ы Ч Ѳ Г О Д С Е Ъ (въ просторѣчіи 
Соль), уѣздішн городъ Вологодской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 61°20' с. ш. и 6 4 ° 3 1 ' в . д . , 
вь 543 в. къ с.-в. отъ г. Вологды; располо-
женъ въ ровной МЕСТНОСТИ на прав. бер. р. 
Вычегды, въ 18 в. выше впаденія ея въ Сѣв. 
Двину. Р . Вычегда въ этомъ мѣстѣ еще до 
основанія города протекала верстахъ въ 6, 
но нывѣ переменила русло и течетъ около са-
маго города, годъ отъ году подмывая берегъ 
и угрожая разрушеніечъ близлежащихъ зда-
вій. Сольвычегодсвъ (у Зырянъ Совъ-доръ, 
т. е. .соляной край) первоначально находился 
тамъ, гдѣ нынѣ погостъ Городище (въ 2 в., 
при рукавѣ р . Вычегды и рч. Черной) и назы
вался Чернпговымъ. Есть предположеніе, что 
его основали Новгородцы, прокладывая путь 
въ Сибирь, в мѣсто это служило средоточіеяъ 
торговыхъ вхъ сношеній. Въ поел вдствіи Чер-
ниговцы стали селиться ппже по рѣкѣ на уро
чище, называемомъ Курьпмъ боромъ, и на
звала новый городъ Выборомъ; но когда города 
выгорѣли, жители ихъ перебрались къ соля
ному озеру, гдѣ еще ранее поселились неко
торые изъ ппхъ, и назвали городъ по глав
ному промыслу <Солью Вычегодскою». Въ 
конце XV стол. С . былъ известенъ подъ 
именемъ «Усольска». Вероятно пзобиліе со-
ляпыхъ ключей и выгоды соляныхъ промыс-
ловъ привлекли сюда поселенцевъ, въ числе 
коихъ былъ знаменитый родъ Строгановыхъ; 
предокъ ихъ Іоавикій Строгановъ завелъ здесь 
въ 1-517 г. соляный варницы. Какъ местопре-
бывавіе Строгановыхъ, городъ былъ хорошо 
ими обстроенъ, но впоследствіи подвергался 
опустошеніямъ отъ пожаровъ, изъ коихъ по
жаръ 1579 года пстребалъ до 500 дворовъ 
и 10 церквей. Въ 1613 г. С . былъ раззоренъ 
Литовскими бродягами, а въ 1619 г. дда за-
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щиты оть ихъ набѣговъ былъ обнесенъ деревян
ного стѣной съ 16 деревянными башнями, отъ 
коихъ теперь не осталось и слѣдовъ. Въ 1708 г. 
городъ прнписанъ къ Архангелогородской губ., 
въ 1719 г. вошелъ въ составъ Ведикоустюж-
ской провинціи той же губерніи, въ 1780 г. 
въ составѣ той же провинціи перешелъ къ 
Вологодской губ., а въ 1796 г. едѣланъ уѣзд-
нымъ городомъ Вологодской губ. Академикъ 
Лепехинъ, посѣтившій городъ въ 1781 году, 
нашелъ здѣсь 16 церквей (8 кам.), монас
тырь, домовъ 401; купцы, въ числѣ 445, по j 
его словамъ, вели торговлю саломъ и хлѣбомъ 
съ Архангельскомъ, откуда, забравъ разные 
товары, отправлялись въ Кяхту; здѣсь заку
пали китайскіе и сибирскіе товары, которые 
распродавали на Ирбитской и Макарьевской 
ярмаркахъ. Въ его время производилось еще 
здѣсь и солевареніе, но было въ совершенномъ 
упадкѣ; съ 1764 г. выварка соли производи
лась казною, разсолъ добывался только изъ. 
двухъ обветшалыхъ трубъ, изъ коихъ одна 
въ 14 саж. глубины, а другая въ б саж. Со
ли временами не доставало даже для продо-
вольствія городскихъ обывателей. Нынѣ соля
ный варнпцы совершенно оставлены, и един-
ственнымъ «слѣдомъ ихъ служить соляная лужа, 
находящаяся посреди города. Посвѣд за 1867 
годъ ч. ж. въ городѣ 1,317 д. об. п. (611 
и. п.), изъ коихъ дворянъ 196, почетныхъ 
гражданъ 87, купцовъ 60, мѣщанъ 324. Не
православны хъ; католиковъ 12, протестанть 
1, магометанъ 4. Въ 1869 г. въ горѳдѣ церк
вей 13 (всѣ кам.), изъ коихъ соборъ Воздви-
женія Креета, построенный еще Строгановыми 
въ Х У Л в., по своей великолѣпной архитек
туре свидѣтельствуетъ до спхъ поръ о бо
гатстве его строителей, составляя странную 
противоположность съ бедною наружностью 
города. Введенскій муж. монастырь, основан
ный тоже Строгановыми въ X Y I стол.; въ 
немъ есть гробница юродиваго Ѳомы, память 
котораго почитается окрестными жителями. 
Кромв того въ городе находились монастыри: 
Боргкоглѣбскій, существовавши! еще до 1498 
года; здесь въ X V I ст. жили препод. Агапнтъ 
Макутевскій и Логпгнъ Коряжемскій, и Срѣ-
тенскій жеаскін, основанный въ X V I I веке 
Строгановыми. Въ томъ же 1869 г. въ городе 
было домовъ 200 (5 кам.), лавокъ 30, изъ 
коихъ 26 въ гостиномъ дворе, уездное и 
приходское училища, духовное училище. Го
родъ имеетъ во владеніи 2,220 десят. земли; 
городской доходъ въ 1869 г. простирался до 
1,8S2 руб.-Юольвычегодекь не имеетъ ни про-

мышленнаго, ни торговаго значенія, несмотря 
на то, что находится на судоходной рекѣ. 
Некоторые жители занимаются ремеслами, сбы
вая свои произведенія преимущественно въ го
роде, за исключеніемъ сапожнаго и башмач-
наго товара, который имеетъ сбыть въуездѣ 
и на местныхъ ярмаркахъ. Кроме того, за
мечательно, какъ местная особенность, въ го
роде производство сканныхъ (филиграновыхъ) 
работъ, которыя существуютъ здесь издавна 
и еще въ последнемъ 10-ти-летіи на мест-

j ныхъ выставкахъ занимали первое место; но 
ныне это производство находится въ значи-
тельномъ упадке. Вь 1869 г. ремесленниковъ 
считалось только 29 человекъ (все мастера). 
Фабрикъ и заводовъ въ 1870 г. не было. 
Торговля въ самомъ городе ограничивается 
продажей галавтерейныхъ, бакалейныхъ то
варовъ и съестныхъ припасовъ; въ уезде 
купечество скупаетъ лень, льняное семя, са-

, до, хлебъ, отправляя все это къ Архан
гельску. Въ 1869 г. было выдано торговыхъ 
свидетельствъ купцамъ 2-й гильдіи 20, кре-
стьянамъ-торговцамъ 10, па мелочный торгъ 
540, на разносный 3, мещанскихъ промы
словыхъ 2, прикащикамъ 79. Здесь бываютъ 
базары по понедельникамъ и 3 ярмарки въ 
году: съ 7—14 марта, съ 7—10 іюля и съ 
20—27 ноября, изъ нихъ две первыя незна
чительны и имеютъ оборота до 2 тыс. руб.; 
на последнюю же привозится на сумму до 
17—20 тыс. руб. 

( J e n e m ? , Даевв. Зап., ч. Ill, е. 290; Бруспют, Опыт* 
опас. Воюгод. губ., е. 37—40; Пушварсвг, Водою.!, г., с. 101, 
Веев.-статает. опас. Воіогод. г., с. 378; ЗябіпвгкШ, Зевдеоп. 
Росе., т. ш, с. 551, Встор. Росс. Іерар., т. Ill, с. 341, 414, 
415; Ратшвнъ, Мое. в цервав, с. 79, 82; Город, посед., т. I , 
с. 341; Зяововкч. сост. город, nocej., ч. 1, Водогод. г., с. 16; 
Жур. Ман. Вв. Д., 1810 г., ч. XXXV, с. 338; Засіпс. Арісодог. 
Общ., ч. YI1I, перв. засѣд.. е. 43; Запвс. Географ. Общ., кв. 
VII, ч. I , с. 35; Водог. губ. >ѣд. 1842 г., N 23, 1Я47 г., N 3«, 
1848 г., N 37, 1849 г., N 23, 21, 18S1 г., S 1, 1833 г., N 21, 
1855 г., Ш 14, 24, 27, 34, Пав. кв. Водог. г. 1864 г., с. 117). 

I I . Уѣздъ, лежитъ въ с.-з. части губеріііи. 
Прост р. его, по измер. г. Стрельбицкаго, 
770,10 кв. м. или 37,262 кв. в., следо
вательно устуиаетъ только Устьсысольскому 
и Ярепекому уу. Площадь уезда, раскинувшись 
по берегазіъ pp. Сѣвер. Двпны и Вычегды, 
представляется въ виде совершенной равни
ны, и, судя по теченію водъ, наибольшая 
часть уезда имеетъ покатость къ з. и е . - з , 
часть же, подходящая къ границачъ Пинеж-
скаго и Яренскаго уу., наклонена къ с.-в. 
Почва уезда преимущественно болотисто-гли
нистая, холодная, по берегамъ рекъ песча-
пая. Изъ полезныхъ пскопаемыхъ пзвеетвы 
соленые ключи въ самомъ г. Сольвычегодскѣ; 
местами же попадается железная руда, кото-
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рая впрочемъ нѳ разработывается. Вся пло
щадь уѣзда лежитъ въ систеиѣ р. Сѣв. Двины, 
которая принадлежитъ уѣзду на протяженіи 
200 веретъ, отъ устья р. Вычегды и до вы
хода своего въ Архангельскую губ.; она иро
текаетъ въ ю.-з. части и судоходна на всемъ 
протяженіи. Нагрузка производится въ разныхъ 
прибрежныхъ селеніяхъ, но всѣ пристани до 
того незначительны, что рѣдкія изъ нихъ 
грузять болѣе, чѣмъ на тысячу рублей. Еъ 
важнѣйшимъ принадлежать Черевковская,Ерас-
ноборская и Березнянская; на первой изъ пихъ 
грузилось вь 1865 году 20,158 пуд. на 9,247 
руб., на второй 4 ,200 пуд. на 2,340 р. и 
на третьей 970 пуд. на 2,250 р. (см. Жури. 
Мин. Пут. Сообщ. 1867 г., кн. 3). Въ южя. 
части уѣзда протекаетъ самый значительный 
притокъ Сѣв. Двины:—Вычегда, принадлежащая 
уѣзду только вер. на 100 съ неболыпимъ; она 
тоже судоходна на всемъ протяженіи, но при
станей вь предѣлахъ уѣзда нѣтъ; иногда не
большое количество судовъ отходить отъ Соль-
вычегодска къ Архангельску съ льномъ, сѣ -
менемъ и хлѣбомъ, а приходить съ солью изъ 
Сереговскаго солевареннаго завода. Изъ дру
гихъ притоковъ Сѣв. Двины болѣе другихъ 
замѣчательны: Уфтюга, Ерга, Верхняя и 
Нижняя Тойма; кромѣ того въ с.-в. части 
уѣзда получаетъ начало р. Пинега и послѣ 
100 вер. теченія уходит» въ Архангельскую 
губ. Скудное населеніе Пинежской долины со
вершенно оторвано отъ всѣхъ прочихъ яасе-
ленныхъ мѣстъ уѣзда; лѣтомъ сообщеніе съ 
ними весьма затруднительно, зимою можно 
ѣхать въ саняхъ по замерзшимъ болотамъ, 
покрыты мъ безконечнымъ волокомъ. Озера со-
средочены въ долинахъ pp. Сѣв. Двины и 
Вычегды, но большихъ въ предѣлахъ уѣзда 
нѣтъ. Болота встрѣчаются почти повсемѣстно, 
но особенно замѣчательно болотистое про
странство, находящееся въ углу внаденія Вы
чегды въ Сѣв. Двину и распространяющееся 
къ с. до рч. Лахомы, а къ ю. подходящее 
почти къ самому г. Сольпыпегодску, гдѣ оно 
извѣстно подъ именемъ Терюшинскаго. Оно 
отрываетъ оть города всю Сѣв. Двинскую 
часть уѣзда, съ которою нельзя имѣть дру-
гаго сообщения, какъ проѣзжая долиною В ы 
чегды н потомъ долиною самой Сѣв. Двины. 
Топгія болота находятся также по лѣвую 
сторону Вычегды, по теченію Большой и М а 
лой Луш.и. Лѣса покрываютъ большую часть 
уізда (90°/о); особенно ими изобильна часть 
его между правою стороной р. Сѣв. Двины 
и верховьями р. Пипегв; здѣсь такъ называе

мая Праводвинская лѣсная дача (вѣдом. Г о 
судар. Имущ.) заключаетъ болѣе 1,990 тыс. 
десят.; господствующая порода—сосна и ель, 
съ примѣсью березы, осины и пихты. Дача 
эта только мѣстами повреждена пожарами и 
вырубками, строеваго лѣса около рѣкъ. Крас-
ноборская лѣсная дача по лѣвой сторонѣ p . 
Сѣв. Двины занимаетъ болье 300 тыс. деся-
тинъ. Н е менѣе замѣчательны дачи и по р . 
Вычегдѣ, изъ коихъ Вычегодская занимаетъ 
222 тыс. десят., Хрисгпофоровская 156 тыс. , 
Лупъжская до 175 тыс. Во всѣхъ этихъ да-
чахъ преобладаетъ строевой лѣсъ; главный 
отпускъ строеваго лѣса къ Архангельску. П о 
свѣд. за 1867 г. ч . ж. въ уѣздѣ (безъ уѣзд. 
г-да, но съ г. Красноборскомъ) 8 5 , 0 1 3 душъ 
об. и. (41 ,383 м. п.), съ городами на 1 кв. 
м. по 114 д. об. п. Въчислѣ жителей: дво
рянъ 2 1 , крестьянъ казенныхъ 65,490, быв-
шихъ удъльныхъ 1 3 , 9 5 7 , половниковъ 147, соб-
£твенниковъ702. Неправославныхъ: раекольни-
ковъ 3 ,210, католиковъ 4 0 , протестантовъ 3. 
Въ 1869 г. въ уѣздѣ было 59 церквей (45 кам.); 
съ упразднепіемъ въ 1863 т.Еоряжемскаго-Ни-
колаевскаго монастыря (см. это) нынѣ въ пре-
дѣлахъ уѣзда монастырей совсѣмъ нѣтъ. Кромѣ 
поименованнаго, извѣстны слѣдующіе сущест-
вующіе монастыри: Сестринскій-Спасскій, на 
прав, берегу Сѣв. Двины, обращенъ въ при-
ходъ въ 1764 г. погоста Сестринскаго. Въ 
с . Сойгѣ (Бѣлопашенной) въ 82 в. отъ у. 
г-да существовала Спасская пустынь, осно
ванная въ X V I в. преп. Симономъ, мощи ко
его почиваютъ здѣсь и до настоящаго време
ни; упразднена въ 1791 г. Троицкая-Ооезер-
ская пустынь, вь 200 в. отъ у. г-да, основ, 
въ 1639 г. инокомъ" Еирилломъ, упраздн. въ 
1764 г. Черниговъ-Предтечевъ монастырь су
ществовалъ еще въ X V I ст. на мѣстѣ, гдѣ 
былъ прежде Сольвычегодскъ, съ перенесені-
емъ города и упраздненъ монастырь. Въ Ниж-
не-Тоемскомъ пог. былъ Преображенскій мон., 
основанный в ъ Х У І І с т . и упраздн. въ 1764 г. 
Въ Верхне-Тоемскомъ пог. Успенскій мон. су
ществовалъ уже въ Х У І І стол., упраздн. въ 
1764 г. Около Мало'-Пжежскаго Преобра
женского пог. остались слѣды отъ Усть-Клеш-
ской пустыни, утварь которой перенесена въ 
погостъ. Христофорова пустынь (нынѣ де
ревня) основ, въ X V I ст. и упразднена въ 
1764 г. П о свѣд. за 1859 г. жители разме
щались въ 1,682 поселкахъ, изъ коихъ селъ 
2 0 , погостовъ 3 6 , деревень 1 ,626, хуторъ 1 ; 
кромѣ того въ уѣздѣ находится эашт. гор. 
Ерасноборскъ (см. это). Всѣ поселки мелки, 
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именно 181 се і . имѣютъ менѣе 10 жителей, 
386 отъ 11 до 25 душъ, 548 отъ 26 до 50 
душ., 423 отъ 51 до 100 душ., 129 отъ 101 
до 200 душ., 14 отъ 201 до 300 и только 
одно с. Деревенька имѣетъ болѣеЗОО д. (308 
д. об. п.) . Всѣ жители уѣзда нынѣ русскіе, но 
между ними встрѣчаются обрусѣвшіе Финны; 
остатки этого племени находятся въ 1-мъ станѣ 
по ррч. Варзаксѣ , Тарновкѣ, Осокоровѣ, Ч а -
кулькѣ и частью по Вычегдѣ; здѣсь они за-
ниыаютъ 28 селеній съ 1,555 д. об. п. (Спи-
сокъ Вологод. губ., стр. X X I ) . По роду за-
нятіЗ местных* жителей уѣздъ можетъ быть 
отнесенъ къ промышленнымъ, исключая самой 
южной части, въ которой земледѣліе преобла
даетъ передъ прочими промыслами. Успѣху 
земледѣлія препятствуютъ отчасти почва, но 
болѣе суровый климата, особенно въ север
ной части. Здѣсь сѣютъ только рожь, овесъ и 
пшеницу, въ послѣднее время замѣтно распро-
страненіѳ посѣвовъ картофеля. По свѣд. за 
1870 г. въ уѣздѣ было: 

Досѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

Ржп 14,800 51 ,600 
Овса 1,400 4 ,200 
Ячменя. . . . 2 6 , 4 0 0 80,500 
Картофеля . . . 2 ,600 10,200 

Конечно, подобный урожай не можетъ удов
летворить мѣстныхъ нуждъ 85-тысячнаго на-
ееленія, и недостатокъ въ хлѣбѣ пополняет
ся частію изъ' сосѣднихъ плодородных* уѣз-
довъ, частію же изъ Вятской губерніи. Ме
стами въ уѣздѣ занимаются посевами льна 
съ промышленною цѣлію; ленъ, произрастаю
щ е й по рч. Виляди (прит. Вычегды), считается 
лучшимъ въ целой губерніи и'ценнтся высоко 
при Архангельскомъ порте. Скотоводство, бла
годаря обилію пастбищъ и еѣнокосныхъ меетъ, 
находится въ довольно удовлетворительномъ 
положеніи; считая 11 тыс. дворовъ, то въ 
1870 г. на каждый дворъ приходилось более 
1 лошади, три головы рогатаго скота и более 
3 овецъ; свиней за недостатком* корма дер
жать мало. Изъ промысловъ наиболее развиты 
лесные въ разныхъ видахъ, какъ-то: рубка 
леса, распилка его на доски, сидка дегтя и 
смолы, дъманіе деревянной посуды, отчасти 
судостроение по pp. Сев. Двине и Вычегде; 
кроме того многіе заняты сплавомъ леса къ 
Архангельску; въ окрестностяхъ Красноборска 
изъ черемуховыхъ вицъ плетутъ нечто въ роде 
шарабановъ. Въ г. Красноборскѣ и окрестныхъ 
селевіяхъ изготовляют* шерстяные кушаки, 
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которые не только расходятся по своему 
уезду, но проникают* даже въ Сибирь. Въ 
северной части уезда не малую выгоду жи-
телямъ приносить охота на дичь и белку, 
водящихся тамъ во множестве. Фабрикъ и за
водовъ въ 1 8 6 9 — 7 1 годахъ въ уезде не 
было. Торговля сосредоточивается въ городах* 
и на двухъ ярмаркахь, бывающихъ при Ильин
ской Вилегодской церкви съ 1 7 — 2 4 іюля и 
1 7 — 2 8 августа; обороты ихъ простираются 
по привозу на 30 тыс. руб., по продаже на 
7 тыб. руб. 

(Си. Водогодсмі губерііі). 

Сольза, р., Архангельской г-іи я у., впа
дающая въ Двинскую губу Бълаго м. Беретъ 
начало въ оз. Солозеро или Сользо, течетъ 
сначала къ в., потомъ поворачиваетъ къ з . 
и сохраняетъ это направленіе до самаго устья. 
Дл. теч. 140 вер.; река не широка и не глубока. 

СЬересЬДа, В. , IV, 32; Stnckenberg, Hydr., II , 233). 

С О Л Ь Ц Ы , село, С.-Петербургской г., Ново-
ладожскаго у. , въ 84 в. огъ у. г-да, при р. 
Волхове. Ч . ж. 252 д. об. п . , 30 дв. Село 
это подъ именемъ погоста Солецкаго на Волховѣ 
существовало еще въ 1500 г., находилось вь 
Вотской пятине и имело церковь Рождества 
Богородицы. 

(Неіолвп, Штапи, прніож. I , 2S). 

С О Л Ь Ц Ы , посадъ, Псковской губ., Пор-
ховскаго у., подъ 3 8 ° 7 ' с. ш. и 4 7 ° 1 9 ' в. д . , 
въ 173 в. отъ г. Пскова и въ 70 в. къс.-в. 
отъ у. г-да, при р. Шелони. Ъъ черте по
садской земли находятся селенія Мусци, За
боровье и Зарѣчье. Посадъ принадлежитъ къ 
числу старпнныхъ поселеній Псковской обла
сти; вь первый разъ объ немъ въ нашихъ 
летописях* упоминается подъ 1391 г., когда 
Новгородцы, враждуя съ Псковитянами, пошли 
на Псковъ, но дошли только до Сольцовъ и 
заключили миръ. В ь 1471 г. Сольцы вместе 
сь Мусцамн (Сольцы и Мустца) упоминаются 
также по случаю похода Псковитянъ на Нов-
городцевъ; не доходя до этихъ селеній, было 
кровопролитное сраженіе на р. Дряни. Н е 
известно, какое положѳніе занимали в* то 
время Сольцы и Мусцн, но въ Х У І стол, они, 
а также и Заборовье, находились въ ІПелон-
ской пятине. По писцовымъ книгамъ 1681 г. 
Мусцы назывались Мусетцкимъ погостом*, въ 
пределахъ коего находились село Солца и де
ревня Заборовье. Въ это время въ селе Сол-
це была церковь св. прор. Иліи съ приделами 
Фрола и Лавра, 4 двора духовенства и 25 
дворовъ пашенаыхъ; самое село состояло но 
государевой грамоте «за колестными жъ ма-
стеры за Рычкомъ съ товарищи А прежь 
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то село было въ помѣстьѣ за Оѳонасьемъ да 
за Бадаксою за Васильевымъ и дѣтяи Крюкова. > 
Изъ той же писцовой книги видно, что село 
Солца было «отъ Литовских* людей зжено и 
воевоно.> Въ X V I I I стол. Сольцы называются 
слободою и принадлежали тогда артиллерій-
скоиу ведомству, а въ 1781 г. слобода пере
именована въ посадъ, при чемъ дозволено 
было здъеь имѣть ратушу. По свед. за 1867 г. 
въ посадѣ ч . ж. 4,697 д. об. п. (2 ,237 м. п.) , 
изъ коихъ почетн. гражд. 4, купповъ 3 4 0 , 
мѣщанъ 2,892, крестьянъ 1,087. Непра
вославных*: единовѣрцевъ 1,199, раскольни
ковъ 1,070, католиковъ 10, протестант. 5 и 
евреевъ 23. Въ 1870 г. здѣсь было церквей 
лравославн. 2 и еднновѣрческая 1, домовъ 
780 (47 кам.), магазинов* для склада това
ровъ 6 3 , лавокъ 105, изъ конхъ 20 обществен
ных*, прпходское училище. Посадъ имѣетъ во 
владѣніи земли 4,798 десят.; доходъ въ 1869 г. 
простирался до 6,251 руб. Главное занятіе жи
телей состоитъ въ обработке льна на местных* 
льнотренальняхъ, хлѣбонашествѣ и сплавѣ су
довъ по р. Шелони отъ местной пристани; 
нѣкоторые уходятъ на заработки в* С . -Пе
тербургъ и другіе города. Ремесленная про
мышленность незначительна и ограничивается 
мѣстнымъ потребленіемъ; въ 1870 г. ремес-
денвиковъ было 77 челов. (48 мастер.). Въ 
томъ же году въ посадѣ было 28 заводовъ, 
изъ нихъ кожевенный 1 съ производствомъ 
на 2 ,600 р . , 25 льнотрепальныхъ, выдѣлы-
вающихъ на сумму болѣе милліона рублей, и 
2 синильныхъ на тысячу руб. Сольцы при
обрели извѣстность по торговлѣ льномъ, ко
торый въ неочищенном* виде скупается въ 
уу. Порховскомъ, Старорусскомъ и Лужскомъ, 
потомъ треплется на мѣстныхъ льнотреналь
няхъ и отправляется водою къ С.-Петербург
скому порту. Въ последнее время льнотре-
нальнн стали упадать, такъ какъ ыногіе изъ 
производителей сами занялись этим* и непо
средственно везут* на Псковскую станцію 
желѣзной дороги, следовательно минуя Сольцы. 
Кромѣ того местное купечество ведет* тор
говлю хлѣбомъ, скотомъ, кожами и другими 
сельскими нроизведеніямя. При посаде на р. 
Шелони имеется пристань, съ которой от
правляются грузы съ открытіемъ навигаціи 
на судахъ, покупаемыхъ у особыхъ местных* 
судопромышленников*; в* іюнѣ и іюлѣ суда 
могугь отправляться только 6 вер. ниже С о -
лецъ, а в ь августѣ отъ дер. Велебяцы, въ 
12 в. внж» посада. По свѣд. за 1866,1868 
и 1871 г. ва втвстной вристани: 

1 » в * ted*. 
грузилось . . . 668 ,430 пуд. на 441,666 р. 
разгрузилось. . 8 5 , 0 3 0 > > 56,236 > 

tSSS tods. 
грузилось . . . 484,511 пуд. на 335,280 р. 
разгрузилось. . 56,827 > > 41 ,329 > 

•Й8Я-І teds. 
грузилось . . . 3 8 5 , 0 5 5 пуд. на 264,600 р. 
разгрузилось. . 4 7 , 3 0 0 > > 35,700 > 

Грузится преимущественно ленъ, кудель, 
пакля и хлѣбъ (овесъ, ячмень), разгружает
ся же хлѣбъ (мука ржаная, крупа) и соль. 

Г р у з и л о с ь . 
Льна, Хлѣба. 

1865 г. 4 0 6 , 3 8 0 пуд. 110,797 пуд. 
18.68 > 3 1 8 , 5 1 4 > 142,218 > 
1871 > 242,200 > 99,806 > 

Р а з г р у з и л о с ь . 
Хлѣба. Соли. 

1865 г. 63 ,747 пуд. 12,929 пуд. 
1868 > 29,852 > 19,940 > 

Въ посадѣ бываютъ еженедельно базары 
по средам*, пятницам* и воскресеньям*, и 
одна ярмарка, съ 20 по 28 іюля, оборот* ко
торой по привозу простирается на сумму до 
100 тыс. руб.; на нее преимущественно при
возятся суровскіе и мелочные товары. Въ 
1870 г. здесь было выдано торговых* сви-
детельствъ купцам* 1-й гилъдіи 2, 2-й 7 6 , 
на мелочной торгъ 7 6 , на разносный 8, ме
щанских* промысловых* 13, прикащикамъ 7 1 , 
кроме того билетовъ к* свидетельствам* 1-Й 
гильдіи 3 3 , 2-й 169 и ва мелочный торгъ 6 9 . 

(.Подн. Собр. Лѣт., ч. IV, с. 195, 241; Зап. И. Геогр. Обш., 
кн. ѴМІ, прнлож., с. 97; Севергпаъ, Продолж. путеш., с. 57; 
Эвдаадьдг, Путеш. по оз. Идьневю, с. 3; Воев. Стат. Псков, г., 
с. 372, Город, посед., ч. IV, с. 311; Экономпч. С О С Т О І В . город, 
посед., ч. II , Псков, губ., с. 28; Васильев*, Лев* в Псков, г., 
с, 14-5; Нанят, кв. Псков, губ. 1863 г., отд. 2, с. 9-, Псков, 
губ. вѣд. 1863 г., NN 8, 11, 121. 

Соляная Воложка, затонъ (заливъ) 
на луговомъ берегу р . Волги, Казанской г., 
въ_19 в. ниже города Казани, у с. Матюш-
кина. Ширина его при меженномъ горизонте 
до 80 саж., глуб. до 8 фут.; въ немъ могутъ 
поместиться на зимовку до 150 пароходовъ 
п парусныхъ судовъ. Здесь учреждено заве
дете для починки пароходовъ комп. «Само
л е т ы . 

(Лаптевъ, Казан, губ., 68). 

С О Л Я Н О Й Е р и к ъ (Соляное, Новониколь
ское), село, Астраханской г., Царевскаго у. , 
въ 92 в. отъ у. г-да, по дорог* изъ Царева 
къ Камышину, при Соляном* ерик*. Ч. ж. 
2 ,815 д. об. п., 307 дв,, церковь. Вода Со-
лянаго ервва до того солона, что не годится 
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въ употреблѳніе нѳ только для человѣка, но 
и для скота. 

(Матер, д л статжот. Роеоіі, азд. Мін. Вн. Дѣдъ 1839 г., 
отд. », 109). 

Солянка (Солянское), соло, Астраханской 
губ. и у. , въ 6^2 в. отъ у. г-да, по мо
сковскому почтовому тракту, на прав. бер. 
р. Волги. Ч . ж. 1,425 д. об. п. , 332 дв., 
7 мечетей, становая квартира 1-го стана. Село 
это заселено Юртовскими татарами. 

(Небодьсинъ, Очерка Водя, низовья, 53). 

С О Л Я Н О - озерная, станица, Енисей
ской г., Минусинскаго окр., въ 220 верстахъ 
отъ Минусинска, на почтовомъ трактѣ пзъ М и 
нусинска въ Ачинскъ, при р. Бѣломъ Іюсѣ . 
Ч . ж. 3 1 1 , дв. 5 5 . Ярмарка, цейхгаузъ. 

(Сп. нас. нѣстъ Евис. губ., с. 16). 

С О Н И Н О , село, Новгородской г., Устюж
скаго у. , въ 25 в. отъ у. г-да, при р. Со
мине. Ч . ж. 345 д. об. п. , 67 дв. и пристань, 
съ которой отправляется до 4 ,000 судовъ, 
на сумму до 10 милл. руб., а приходить до 
5,100 судовъ, на I I 1 / » милл. руб. Н а при
стани суда, . приходящія отъ Рыбинска съ 
грузомъ, соответственно глубине рекъ, отъ 
9 — 12 вершв., догружаются до 14 верш, 
для отправлевія къ Тихвину, а суда, прихо-
дящія изъ Тихвина съ грузомъ въ 14 верш., 
для следованія на Волгу, составляютъ грузъ до 
9—12 верш. Зимовалая кладь между Соминомъ 
и Тихвиномъ перевозится гужемъ для ускорения 
отправки, такъ какъ шлюзованная часть, лежа
щая между ними, вскрывается отъ льда позже, 
судоходство начинается не сейчасъ же после 

•ледохода, а по исправленіи весеннихъ повреж-
девій. Въ 1865 г. на пристани грузилось 
128,013 п., на 6 6 , 2 7 5 р . , изъ коихъ хлеба 
58,435 п. , на 46,115 р . , стекла и издѣіій 
25,726 п. , на 11,650 р . , металловъ 2,237 п. , на 
3,210 р.; разгрузилось 47,380 п., на 16,808 р . , 
изъ нихъ хлеба 31,913 п., на 14,882 р. Въ 
1868 г. грузилось 117,492 п. , на 8 5 , 0 6 5 р. , 
изъ нихъ хлеба 6 8 , 5 7 0 п., на 70,128 р . , 
стекла и изде.іій 35,372 п., на 11,362 р.; • 
разгружалось 50,927 п., на 30,257 р . , изъ , 
нихъ хлеба 38 ,700 п. , на 25,792 р. ,' 

ССудоход. Дороага., 1856 г., ч. II , отд. 2, с. СЬХІИ в. 52; ! 
Щур. иут. Сообщ. 1867 г., «в. III; Латкваъ, Путеш., въ Зап. ' 
Геогра*. Общ. 1833 г., ва. VII , с. 132; Беккеръ, О н Сиб. до :  

Иіжа. Ноагор., 13, Сумароков-», Прогулка по 12 губерн., 319; 
Ж. Mas. Вв. Дъдъ 1851 г., XXXIII , 420). 

С О М И Н О , озеро, Новгородской г., Устюж- ; 
скаго у . , входитъ въ составь Тихвинской си
стемы. Дл. его 2 в., шир. 1 0 0 — 3 0 0 саж., 
глуб. 5—40 фут., ркружн. 9 в., берега низ-
кіе, болотистые, дно глинистое, вязкое; черезъ 
иего проходить р. Вадчина, которая но вы-

! ходѣ называется Соминою. Н а берегу его 
! находится село Маганево. 
! (Судоход. Дорожв. 1856 г., ч. I I , отд. 8, с. С Х Ы У а 67). 

СОЛШНСКОѲ, болото, Новгородской г., 
на границе Тпхвинскаго и Устюжскаго уу. , 
лежитъ между pp. Соминою, Чагодощею, 
Ладью, озерами ВЗигола, Тутикъ, Тутока, 
Кайгума и Бобровецъ. Площадь его въ .410 
кв. вер. (Устюжскаго у. 250 и Тпхвинскаго 
160), изъ нихъ 118 подъ лесомъ. 

(Воен. Статает. Новгор. губ., 73). 

С О М Н Ѳ М Ъ - Пай, гора въ Уральскомъ 
х р . , на границе Архангельской и Тобольской 
г., между 66° и 67° с. ш. и 82° и 83° в. д . ; 
имеетъ абсол.' выс. 3,334 фут. 

(Гоадавъ, « в . Урадъ, 11, 325). 

С О М Х Ѳ Т І Я , одна изъ провинцій Грузіи, 
ныне вошла вь составь Тифлисской губернін 
(см. это). 

СомхрвТЪ, гора, Тифлисской г. и у,, на 
лев. стороне р. Храма, подъ 4 1 ° 3 3 ' с. ш. и 
6 2 ° 5 ' в. д. ; имеетъ абсол. выс. 4,059 фут. 

С О Н Г И Н Е , р . , Забайкальской области, пр. 
пр. Шилкіі, получившій свое названіе отъ тун-
гузскаго названія одного вида лука (Allium), 
часто нопадающагося по берегамъ ея на уте-
сахъ. Источники р. Сонгины часто посещаются 
казаками и Орочонами по причине находящихся 
тамъ солончаковъ, привлекающихъ весною 
большое число дикихъ козъ, лосей и доста-
вляющихъ ценные рога настоящихъ оленей. 

(Маакъ, Пут. по Лауру, с. 53). 

С О Н Г У Т Ы - Г О Х Ъ , гора въ Главномъ Кав-
казскомъ хребте, на границе Кутаисской губ. 
и Терской обл., у истоковъ р. Ардона (прит. 
Терека). Гора замечательна темъ, что отъ 
нея Главный Кавказскій хребетъ, идущій отъ 
Эльборуса одаою грядой, здесь раздвояется: 
северный тянется на воетокъ, а южный огп-
баетъ- истоки Ардона и идетъ параллельно 
северному. Оба эти кряжа идутъ раздельно 
почти на 200 верстъ и соединяются снова 
у источннковъ р. Ассы въ одинъ хребетъ. 
С.-г. принадлежитъ къ числу высочайшихъ 
горъ въ хребте. 

(Воев. Стат. Ставроп. губ., 8, 9). 

Сондукъ, гора, Забайкальской обл., въ 
ю. части Нерчинскаго окр., въ 15 верстахъ 
къ ю. отъ Ключевскаго караула, въ 30 верст, 
отъ монгольской границы. Въ горе найдены 
въ кристаллическихъ горныхъ породахъ горный 
хрусталь, облитый бледнымъ аметистомъ, фіоле-
товый плавиковый шпатъ и дымчатый топазъ; 
но гора мало изслѣдовапа. 

(Г. Ж. Ш » г., аа. V I , 474). 
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СОНИЧЬ (Сопычь), село, Черниговской г., 
Глуховскаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
рч. Клевани. Ч . ж. 1,642 д. об. п. , 180 дв. 

СОНЪ, островъ, Архангельской г., Кеяскаго 
у. , въ Белом* морѣ, у Карельскаго берега, 
къ ю.-в. отъ мыса Шарапова. Островъ имѣетъ 
крутые берега, особенно отъ сѣвера, и покрыть 
еосновымъ лѣсомъ. За этимъ островомъ про-
мншленничьи лодки находятъ себѣ пристанище, 
останавливаясь за островомъ въ проливѣ па 
глубинѣ отъ 20 до 10 саж.; грунтъ—илъ. Жилья 
по близости острова нѣтъ. 

(Реавеіе, гшдр. оожс. сѣв. берега, I , 267 • 300). 

Солдѳвка: 1) село, Самарской г.; см. Глу-
шица. 

2) село, Симбирской г., Карсунскаго у., 
въ 25 в. отъ у. г-да, на лѣв. бер. р. Ба
рыша. Ч . ж. 1,985 д. об. п. , 211 дв. 

Соплѳсса, двѣ рѣки, Архангельской г-іи, 
Мезенскаго у., лѣв. пр. Печоры. Напр. ихъ 
къ в., дл. теч. Большой С. 80 вер., а Малой 
20 вер. Н а первой въ 10 в. выше ея устья 
лежитъ знаменитая Брусяная гора — мѣсто-
рожденіе точильваго камня. 

(Keyserling m d Krweiistern, PeUcoora, p. 430, Ж. M. В. Д. 
1851, XXXV, » 9 ; Б р у л ю п , с. 4 7 ) . 

СОПОШНЬІЙ островъ, въ Енисейской 
губѣ, около устья р .Енисея, подъ 71°5'сЪв. 
шир., къ сѣверу отъ острова Охотскаго; дли
на его около 50 верстъ; на немъ находятся 
хорошія рыболовныя мѣста. Сопошный островъ 
песчаный, съ примесью илистой глины, по
крыть взрѣдка корявымъ ивнякомъ и мхомъ, 
испещрен* разщелинами, пронзшедшими отъ 
морозовъ, и небольшими озерами, гдѣ во мно
жестве плодятся гуси и лебеди. Берега его 
низки, обрывисты и загромождены отвалив
шимися глыбами. Глубина Енисейской губы 
около острова отъ 10 до 30 саж. 

С3. Г. О., I l , «43). 

Сопѣдки, село, Ярославской г. и у. , 
въ 22 в. отъ Ярославля, при р. Волгѣ. Ч . 
ж. 379 д. об. п. , 56 дв., становая квартира. 
Въ концѣ X V I I I ст. здѣсь образовалась и 
отсюда распространилась вредная раскольничья 
секта, извѣстяая подъ именемъ бѣгуновъ, 
странниковъ или сопѣлковскаго согласія; осно-
вателемъ ея /былъ Евфимій, бѣглнй сол
дата. 

(Bojra e n Твер* до Аетрах., 108; Яросдав. губ. в*д. 
1863 г., N 7). 

Сорать или Соротъ, р. , Псковской г-іи, 
пр. яр. Великой. Образуется изъ сліянія н е 
скольких* ветвей, изъ коихъ главный но-
сятъ названія: Уды, Миліи и Льсты. Уда, ко
торую должно считать за главную ветвь, беретъ 

начало изъ озеръ Больш. Исурьевскаго и Удо, 
ва границе Холмскаго и Новоржевскаго у. 
Уда направляется къ з. и после сліянія съ 
другими составными ветвями речной систе
м ы — Цвенкой, Агаевкой, Миліей и Льстой, 
принимает* названіе Сорати. Уда имеетъ 60 
вер. теч., шир. отъ 5 до 10 саж., глуб. отъ 
2 до 21/» арш., берега ровные. Милія течетъ 
съ с. съ Судомскихъ горъ и имеетъ 40 вер. 
дл., такую же ширину какъ и Уда и незна
чительную глубину. Лъста течетъ съ ю. , съ 
Вязовскихъ горъ, и имеетъ 70 вер. дл. и ту же 
ширину, какъ и предъидущія ветви. Сорать, 
подъ этимъ именемъ, течетъ не более 60 в. , 
а принимая Уду за верховье имеетъ 120 в. 
теч. Ширина Сорати отъ 30 до 60 .саж., 
глуб. отъ 3 до 6 арш.; дно песчано - илова
тое, берега ровные, теченіе тихое. Разливы 
С . чрезвычайно обширны и доходятъ местами 
до 6 и 7 вер. Сорать сплавна, речная об
ласть не обширна, бассейнъ многоводенъ. 

(Stnckenoerg, Hydr., I , 309; В. От, Псвовс. г., с. 81). 

Соретица (Соро), одно изъ наибольших* 
озеръ Могилевской г., СЬннинскаго у . , между 
д. Павловичемъ и Засожьемъ; имеетъ въ окружн. 
до 20 вер. , въ дл. 9 и шир. I 1/» вер. 

(Воев. станет. Могваев. губ., 35). 

СорКГОЯЪМЪ, ос-въ, Лифляндской губ., 
Первовскаго у. , островокъ при входе въ Пер-
но векую губу, на востокъ отъ о. Кюно, въ 
27 верстахъ на ю.-з. отъ г. Пернова, длиною 
около версты, шириною отъ 50 до 100 са
жень. Н а ю. стороне его находится опасный 
рифъ. Суда, входящія въ Перновскую губу, 
держать курсъ между Соркгольмомъ и мате-
рымъ берегомъ Лифлявдіи, ближе къ сему по
следнему. 

(Hupel, topographische Nachrichten fiber Lief- u. Ebatland, 
I , с. 295, 111, с. 347; Нагаева, Лоців, III, с. 130 в 131s Bienan-
atamm, Oataee-Рготіпгеп, с. 317, Мвввівцг, В.-етат. обеар. дш*д. 
губ., с. 51 в 70; Ф . Веаѵаряъ, Л Х Ф Д . Г . , 131} begras, pilota de 
la mer Baltique, p. 360 (под* іазв. Serkholms)). 

Сормова (Соромова), дер., Нижегород
ской г., Балахнинскаго у. , въ 25 в. отъ у. 
г-да, по Костромскому почтов. тракту, при 
р. ВодгЬ. Ч . ж. 1,299 д. об. п . , . 183 дв. Въ 
Vi вер. отъ деревни находится фабрика па
ровых* маш*нъ, построенная въ 1849 г. Б е -
нардаки и К ° . Жители деревни, кромѣ хлебо-
нашества, занимаются огородничеством* я л у -
говодствомъ; сена ежегодно отправляется въ 
Нижній отъ 1 2 0 — 1 5 0 тыс. пуд. Кромѣ того 
некоторые куютъ железные гвозди. Въ 1865 г. 
на заводѣ Бевардаки приготовлено разнаго 
желѣза 73,215 пуд. (въ 1864 г. 39,256 п .) . 
Н а местной пристани выгружается товаровъ 
дли Нижегородской ярмарки иа сумму до 
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600 тыс. р. и отсюда перевозится гужемъ, 
такъ какъ Сормово почти рядомъ лежитъ съ 
сибирскою пристанью въ Нижнемъ. 

(Статвст. ввспед. 1853 г., рувоввсь, Сборв. ствівст. св*д. 
во горвоі часта ві 1867 г., с. 176, Водгв отъ Твера до Астрах., 
133, Пахят. вв. Нажегор. губ. аа 1863 г., I , 58). 

Сорова, с , Таврической губ.; см. Семе
новна, 

С о р о г о Ж С К О Ѳ , село, Тверской г., Весье-
гонскаго-у., въ 160 в. отъ-у. г-да, при рч. 
Сорогожѣ. Ч . ж. 96 д. об. п., 11 дв. Село 
это по писцовымъ книгамъ 1582 г. подъ 
именемъ погоста Покровскаго въ Сорогошинѣ 
находилось въ Бѣжецкой пятинѣ. 

(Неіолвві, Пітввы, врадож., XII , 338). 

Сорока (Сороцкое), село, Архангельской 
г. , Кемскаго у. , въ 53 в. отъ у. г-да, по А р 
хангельскому почтов. тракту, подъ 6 4 ° 3 2 ' 
с. ш. и 5 2 ° 2 7 ' в. д. , при впаденін р. Выга 
въ Сороцкій заливъ Онежской губы. Село это, 
какъ деревня, существовало еще въ X T стол. 
Здѣсь въ 1435 г. преставился преп. Савва-
тій, одинъ изъ основателей Соловецкаго мон.; 
надъ тѣломъ его первоначально была постав-
лева часовня, замѣненная потомъ церковью 
во имя С в . Троицы. Въ 1471 г. мощи пре-
подобнаго перенесены въ Соловецкій мон., а 
въ 1550 г. царь Іоаннъ Грозный пожаловалъ 
село этому монастырю. Нынѣздѣсь ч. ж. 653 
д. об. п., 100 дв., почтов. станція, армарка 
съ 21 ноября по 5 декабря, на которую при
возить исключительно одну рыбу. Село, вслѣд-
ствіе своего положенія при Сороцкомъ зали
ве , принадлежать къ числу богатейшихъ въ 
губерніи. Сороцвая губа, изобилуя сельдями, 
вмісте съ тѣмъ представляетъ одну изъ луч
шихъ пристаней но берегамъ Вѣлаго м. , а 
потому Сорока, наравне съ Сумою и Кемью, 
имеетъ наибольшее число морскихъ судовъ 
и получаетъ большія выгоды какъ отъ лова 
трески на Мурмансвомъ берегу, такъ н отъ 
торговли съ Норвегіей. Въ самой Сороцкой 
губе производится громадный уловъ сельдей; 
въ сел* находятся неусовершенствоваяныя 
коптильни. Сельди скупаются съезжающимися 
на нескольких* тысячахъ и даже десаткахъ 
тысячь возовъ нзъ Олонецкой, Вологодской и 
Архангельской губ. Отъ плохой просолки и 
копченія сельди не отличаются хорошими 
качествами. 

(леомвві, Даева, зав., IV, «t , Мстор. Росс. Іер., I I , 38і, 
Забдовсвіі, Зеалеоп. Росс, III , 486; Вагвст. Археолог. Общ., 
I l l , SS7; Аріавг. Сборв. 1863 г., ч. 1, аа. », Ш і Козлов-і,, 
Архааг. губ., Ш, Взслвд. о сост. рыболов., V I , 11 • даліе; 
Морса. Сбора. «W3 г., авт., U s ) . 

СорОКИ, уездный городъ Бессарабской 
области. 

г«асв«*>. Смаара. 

I. Г-дъ, подъ 4 8 ° Ю ' ,еѣв. шир. и 46° 
53' в. д. , въ 176 в. къ С . - С . - 3 . отъ г. Киши
нева; расположенъ въ глубокой долин* прав, 
бер. р . Днестра. Неровная местность, воз
вышающаяся уступами отъ р. Днестра, пре
пятствуете свободному разселенію, и потому 
еврейское населеніе Сорокъ* сгруппировано 
тесно въ кривыхъ и грягныхъ улііцахъ. Дру
гая часть города, населенная преимущественно 
служащими, расположена немного выше пер
вой на уступе горы, а выше по скатаиъ, на 
протяженіи всей горы, лепятся мазанки Мол-
даванъ. Вообще же городъ представляетъ до
вольно красивый амфитеатръ. Н а месте нынеш-
няго неопрятнаго и незначнтельнаго городка 
въ X I I или Х Н І ст. находилось Генуэзское 
иоселевіе, называемое Ольхіонія н служившее 
складочнымъ местомъ для произведевій П о -
долін и Бессарабіи. Но завоеваніи Констан
тинополя Магометомъ П , въ числе прочихъ 
поселеній Генуэзцевъ пала и Ольхіонія. Въ 
X V в. знаменитый въ исторіп Молдавіи 
воевода Стефанъ I V , защищая свэи гра
ницы отъ вліянія Польши и Венгріи, на 
месте бывшей Ольхіопіи воздвигъ крепость, 
названную Сороки, отъ молдавскаго слова 
сорокъ — беднякъ, злополучный, сирота, такъ 
какъ въ окрестныхъ пещерахъ прежде скры
вались отъ гоненій турокъ местные жители. 
Находясь на границе молдавскпхъ владеній, 
Сороки подвергались неодаократнымъ напа-
девіямъ внѣшнвхъ враговъ. С ь 1634 по 
1654 г. Богданъ Хмельницкій, ища руки до
чери господаря Молдавіи Луппула, между про-
чииъ ограбилъ и жителей Сорокъ. Въ 1692 г. 
крепостью владъди поляки и защищались здесь 
отъ осадившего ихъ здесь Мустафы-паши. 
Въ 1711 г. Петръ I сделалъ Сороки глав-
нымъ складочнымъ цунктомъ запасовъ для ар-
міи, двинувшись самъ къ р. Пруту. Въ 1738 г. 
Сороки были взяты в раззорены миргород-
скимъ полковннкомъ Капнистомъ, находившим
ся въ арміи Ласси. Въ последующая войны 
съ Турціею городъ также былъ каждый разъ 
занимаемъ русскими я , наконецъ, во Буха
рестскому трактату въ 1812 г. остался на
всегда въ пределахъ Россіи. Сороки доста
лись Россіи какъ обыкновеввое владельческое 
местечко; въ 1833 г. при учрежденін Сорок-
скаго уезд., местечко вместе съ прилежащймъ 
къ нему селевіемъ Застинки было пріобр*-
тено казною за 100-тыс. рублей, при чемъ 
Сороки возведены ва степень уьздваго города. 
П о с в * д . за 1867 г. въ городе ч . ж. 7,758 д . 
об. п. (4 ,202 м. п .) , . ихъ коихъ купцов* 1.147, 
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мѣпцшъ 5,466. Неііравославныхъ : католи
ковъ 5 0 , евреевъ 4 ,351. Въ 1869 г. въ горо
де было православ. церквей 1, еврейск. си
нагога 1 и ихъ молитвенных* школъ 3. До
мовъ 617 (108 кам. и турлач.), лавокъ 92, уезд
ное и приходское училище, больница. Городъ 
инѣѳтъ во владѣніи 2,036 десят.; доходъ го
рода въ L869 г. сост.оялъ изъ 5,052 р. До 
100 семействъ изъ христіанъ собственно го
рода занимаются хлѣбопашествомъ, до 40 се
мействъ евреевъ имеютъ Свои табачный план
тации, но главное занятіе местныхъ жителей 
есть виноделіе. По крутизнам*, окружающимъ 
город*, разведено до 100 виноградныхъ са-
довъ; вина съ нихъ добывается до 10 тыс. 
ведръ, которое почти все расходится на местѣ . 
Вино это, несмотря на хорошее качество 
винограда, весьма дурное и также, какъ та
бачная промышленность, подвержено монопо-
ліи евреевъ-спекулянтовъ. Кроме того немно-
гіе занимаются ремеслами; въ 1869 г. всех* 
ремесленниковъ было 158 (мастер. 114); неко
торые изъ Молдаванъ занимаются, впрочем* 
въ незначительныхъ размерахъ, шитьемъ ту
лупов*. Фабрикъ и заводовъ въ городе нітъ. 
Сороки, находясь при судоходной реке и въ 
центре производительнаго своего уезда, име
етъ важное торговое значеніе, особенно по 
сбыту хлеба и табака, скупаемыхъ преиму
щественно евреями у сельскихъ жителей. Х л е б * 
направляется къ Одессе черезъ Маяки, а та-
бакъ перепродается въ Одессу, Житоміръ, 
Бердичевъ, Балту и даже за границу, въ Га-
лацъ. Н а пристани города грузилось: 

въ 1865 году 489,380 п. на 125,880 р. 
> 1868 году 663,827 > > 226,229 > 
Главный грузъ состоитъ изъ хлеба, коего 

въ 1865 г. отправлено 488,420 пуд., а въ 
1868 Г. 642,284 пуд. Въ 1870 г. въ городе 
было выдано торговыхъ свидетельств* куп-
цамъ 2-й гильдіи 3 4 9 , прикащикамъ 6 0 1 , про-
мысловыхъ и другихъ 506. Незначительные 
базары собираются по воскресеньям*; хотя 
въ городе и учреждены две ярмарки, но по при- | 
чине грязи, крутой местности города и дру- I 
гихъ неудобств*, на нихъ съезда не бываетъ. 

(Запнс. Одесса. Общ. Исіор. а Древа., т. I I , с. 807; Одес
са!» Вѣстн. 1859 г., N 61; Журя. Май. Вв. Д. 1846 г., ч. Х Ш , I 
е. 410; Воев. стат. Вессараб. обд., с. 159; Город, посеа., ч. I , 
е. 187; Эновои. состояв, город, посед., ч. I , Бессараб. обл., 
е. »4, Защув», весоараб. обд., ч. и, с. 170, Пав. вн. Бессар. 

я 1 і » } 8 И г * ' с " Ш ' B e c c * P m o 6 * ' 1 8 6 3 г-' N 2|> 1 8 6 4 г-> 
П . Уѣздъ лежитъ въ с.-в. части области. 

Простр. его по изм. г. Стрельбицкаго 82,06 кв. 
м. или 3971,0 кв. в. Площадь уЬзда, раски
нутая по правую сторону р. Днестра и по 

левую долины р. Реута, прорезывается гор
ного ветвью, выходящею изъ Хотивскаго 
у., вдоль берега р. Днестра. Главное на-
правленіе этой ветви отъ с.-з. къ ю.-в. , 
уходитъ въ соседній Оргеевсйій у.; она скло
няется и къ стороне Днестра и къ стороне р. 
Реута; такимъ образомъ площадь представля
етъ местность, поднятую въ середине. Абсол. 
выс. местности имеетъ местами более 1,100 
фут., между тем* какъ поверхность воды въ 
Днестре у гор. Сорок* имеетъ лишь 152 фут. 
Абсол. высота определена въ пределах* уезда 
въ следующих* пунктах*: 

с вт. в. д. ФУТ. 

4 8 е '25' 57°09' 933 
22' 5 7 ° 1 0 ' 943 
2 1 ' 5 6 ° 4 7 ' 943 

. , 48° 19' 5 7 ° 3 3 ' 975 
48° 18' 6 6 ° 4 1 ' 918 

14' 5 7 ° 0 0 ' 921 
48° 11' 5 7 ° 5 9 ' 491 

10' 5 8 ° 0 0 ' 149 
, , 48° 10' 5 7 ° 5 9 ' 148 

Тырново . . 48° 10' 57°19' 878 
. 48° 8' 5 7 ° 5 1 ' 1,081 

7' _ 5 7 ° 4 5 ' 1,156 
. . 48° 7' 57°59' 906 

5' 5 7 ° 5 7 ' 1,019 
59' 5 7 ° 5 3 ' 1,160 
59' 57°30' 778 

47° 54' 5 8 ° 1 0 ' 1,092 
Такимъ образомъ наибольшая абсол. высота 

находится вдоль хребта и особенно въ юж. 
его части, къ востоку склоняется до 150 фут. 
Грунтъ земли состоитъ изъ глииы и мергеля, 
покрытых* черноземомъ. Вся площадь уезда 
лежитъ в* системе р. Днѣстра, который на 
протяженіи почти 150 в. отделяет* Сорок-
скій у. отъ Подольской губ.; теченіе его вт, 
этой части извилисто, паденіе у г. Сорокъ 
1 фут. 5 дюйм, на версту; летом* откры
ваются мели противъ с. Нижней Руды, Во-
лошницы, Косоуцъ, Василекеу, -Раковецъ и 
Вертюжинъ. Но несмотря на это, судоходство 
производится на.всемъ протяженіи и встре
чает* препятствія только летом* по спаде 
вод*. Кроме пристани при ю р . Сороках* въ 
пределах* уезда въ 1868 г. находились сле
дующая пристани: 

Г р у з и л о с ь . 
Атакская 461,413 цуд. 165,928 р. 
Наеловекая . . . . 19,390 > 7,224 > 
Вертюжанская. . . 27,560 > 8,640 > 
Яровская 16,900 > 4,300 > 
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Г p у в-и * о. с ь. 
Ваду-Рашковская . 4 ,200 дуд. 1,600 р. 
Унгрекая . . . . . 4 ,000 > 1,600 > 
Вышкауцкая. . . . 2,400 > 620 > 
Матеуцкая на 294 > 

Гру:іъ этотъ почти исключительно состоитъ 
изъ кукурузы и разнаго рода хлеба, а также 
табака, льна и другихъ сельскихъ произведе
те . Въ Днѣстръ впадаютъ Еетроеі и Веутг, 
изъ нихъ значителенъ только послѣдній. Онъ те
четъ въ запад, части уѣзда и на небольшомъ 
разстояніи служить границею съ Ясскимъ у.; 
въ Реутъ впадаютъ Еубалта и Еаинара. 
Теченіе Реута образуетъ пологій, совершен
но открытый бассейнъ, долины здѣсь такъ 
плоски, что образуютъ значительный боло
та. Замѣчатедьнѣйшія болота на р. Кабалтѣ 
и у Кетросъ, на Кайнарѣ у Формошики и на 
Реутѣ у Цыплешты и Лунки, между устьями 
Кабалты и Кайнары, которыя сходятся здѣсь 
на разстояніи 7 вер. Лѣсами уѣздъ не богата, 
и въ этомъ отношеніи стоить немного выше 
степныхъ уу. Ясс-каго, Бендерскаго и Аккер-
манскаго; подъ лѣсами до 6°/о всей площади, 
и сохранились наиболѣе между сел. : Соленецъ, 
Ункетешты, Добруша и Кугурешты. По свѣд. 
за 1867 г. ч . ж. въ уѣздѣ (безъ города) 
114,960 д. об. п. (68,627 м. п.) , съ горо
домъ на 1 кв. м. по 1,495 д. об. п . Въ числе 
жителей: дворянъ 8 7 6 , мѣтцанъ 6,982, коло-
нистовъ (евреевъ) 5 ,405, царанъ 9 3 , 2 2 2 , ре-
зешей 2,732. Неправославныхъ : раскольни-
ковъ 1,106, армяно гриторіанъ 7 2 , катол. 212, 
протестант. 119, евреевъ 1 1 , 8 2 6 ; Наееленіе 
большею частію состоять изъ Молдаванъ (до 
71°/о), отчасти Русняковъ в евреевъ, менее 
нѣмцевъ, поляковъ и другихъ національпостей. 
Въ уѣздѣ находится жен. скитъ Успенскіи 
въ с. Еошелевкѣ (см. это), муж. монастыри 
Еоларашевскііі-Успенскт и Шабскій-Вознесен-
скій (см. по алфав.). Жители размѣщались 
въ 1859 г. въ 209 поселкахъ, изъ коихъ мѣс-
т.ечекъ 3 (Атаки, Ваду-Рашковъ и Флорешты), 
колоній 9, слободъ 1 8 , селъ 107, деревень 60 
и мѳлкихъ поселковъ 12. Седеній, имѣющихъ 
до 100 жителей, 1 8 , отъ 101 до 500 жит. 
9 1 , отъ 501 до тысячи 8 3 , отъ 1,001 до 
.1,500 жит. 14, свыше 1,500 жит. 3 селенія, 
именно: Атаки ( 5 , 6 7 8 ) , Ботюжане-море 
(1,896) и Ваду-Рашковъ (1 ,527) . П о роду 
занятій жителей уѣздъ принадлежптъ къ числу, 
чисто земледѣльческихъ; здѣсь, кромѣ хлебо
пашества, занимаются табаководствомъ, раз-
веденіемъ виноградныхъ садовъ и садовод-
ствомъ; вослѣднія двѣ отрасли преимуществен

но развиты въ долине р. Днѣстра. Въ 1870 г. 
.вемледЫе находилось въ следующемъ по-
ложеніи: 

ПосЬяно. Собрано. 
" Ч е т в е р т е й . 

Озим, пшеницы 6 2 , 5 0 0 247,500 
Ржи 15,600 73 ,700 
Яровой пшеницы 2 3 , 9 0 0 8 0 , 6 0 0 
Овса. . 4 , 3 0 0 2 0 , 5 0 0 
Ячменя . 15 ,500 68 ,700 
Г р е ч и х и . . . . . . . . . . 1,600 7,600 
Кукурузы и проч 11,100 106,300 
Картофеля " . . . 2 ,500 7 ,4о0 

Следовательно, одно хлебопашество вполне 
обезпечиваетъ бытъ местнаго населенія. П о 
свед. за 1865 г. въ уезде было 2,060 табач-
ныхъ плантацій, заключавгяихъ въ себе 703 
дее.; съ нихъ было снято 31 ,596 пуд. табаку. 
Особенное развитіе табаководство въ уезде 
получило съ 1857 г. , и полагаютъ, что сборъ 
табаку значительно выше оффиціальныхъ све-
деній; Защукъ полагаешь сборъ до 100 тыс. 
пудовъ (см. его Бессараб, о б л . , ч . I, стр. 260) . 
Садовъ въ уезде считается до 1 ,300, изъ 
коихъ 1,160 принадлежать поселянамъ (см. 
тамъ же, стр. 265). Кроме того въ аекото-
рыхъ селеніяхъ по берегу Днѣстра занимаются 
шелководствомъ, впрочемъ вь небольшихъ раз-
мерахъ. Скотоводство въ уезде развито, и нно-
гіе изъ землевладвльцевь инеюгь заводы улуч
шенной породы лошадей и рогатаго скота, а 
также овецъ шленской породы. Заводская про
мышленность обращена почти единственно на 
винокуреніе; въ періодъ 1867 — 68 год, 
здесь было 8 винокуренныхъ заводовъ, выку-
рившпхъ вместе 111,661 ведро безводнаго 
спирта, изъ нихъ Атакекій 19,601 ведро, Вол-
чинецкій 16 ,084, Кургарегдтскій 2 0 , 2 5 1 , Ко-
быльный 2 5 , 8 8 6 , Дрокскій 3 ,825, Шостакскій 
1 8 , 0 2 8 , Риличенскій 7,275 и Мендыкскій 
711 ведр. Торговля находится-преимущественно 
въ рукахъ евреевъ и сосредочивается ва ярмар
кахъ, бывающихъ въ Атакахъ 5 янв. à 2 3 
апреля; но обороты ихъ ничтожны. 

(См. Бессарабская обіасть). 

Сорокине, село, Смоленской г. , Крас-
нинскаго у., въ 3 в. отъ у. г-да, при р ч . 
Свиной. Ч . ж. 47 д. об. п. , 5 дв., 2 церкви, 
2 ярмарки. Здесь находится чудотворная ико
на Казанской Божіей Матери. 

СорОКОШИта, село, Черниговской г., 
Остерскаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при рч. 
Выдре. Ч . ж. 1,152 д. об. п. , 187 дв. Село 
это до 1784 г. принадлежало Кіево-Пвадрской 

* 
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лавр* и,- какъ пограничное, до присоединенія 
края имѣло таможню н пограничную заставу. 

(ШаФОвсвТІ, Червпгоі. важіст., 281). 

Сорокполь (Цовевіорка), мѣст. ѵ Вилен
ской г., Свенцянскаго у., въ 26 в. отъ у. 
г-да, по почтовому тракту въ Вильно, при 
ручьЬ. Ч . ж. 155 д. об. п., 15 дв. , костелъ. 

(Город, посед., I , 191). 

Сороцкое, село, Архангельской губ., 
Еемскаго у.; см. Сорока. 

СороЧИНСВОѲ (Сорочипская крѣпостъ), 
село, Самарской г., Бузулукскаго у. , въ 75 
в. отъ у. г-да, по почтов. тракту изъ Орен
бурга въ Бузулукъ, нри р. Самарѣ . Ч . ж. 
3,480 д. об. п . , 556 д в . , 2 церкви,, почтов. 
станція, этапная тюрьма, базаръ, ярмарокъ 
3. Это село, какъ крѣпость, было основано 
ст. сов. Кириловым*, при проложенів Закам-
ской лнвіи около 1730 г., и по своей важ
ности считалось главною по Самарской ди-
станціи. Кръпость была окружена рвомъ и 
валомъ, на валу находились палисадъ и ба
тареи съ пушками. Въ то время было дво
ровъ до 200 и церковь Рождества I. X . 

(Рчиовъ, Тоіогр. Оревб., П, 186, в въ Еже*, сот. 1762 г. , 
I I , 221, РаПаа, Тот., I , 3»9, Дебт, Оревб. г., 184, Goldenstedt, 
Веіве, I I , 316). * 

СорочиНДЫ, мѣст., Полтавской г., Мир-
городскаго у. , при р. Пслѣ , на транзитной 
дороге изъ Миргорода въ Зѣньковъ, въ 4 в. 
къ с.-з. отъ уѣзднаго города. Извѣстно съ 
половины X V I I в.; при гетманствѣ принадле
жало къ Миргородскому полку. П о свѣд. 1864 г., 
4. жит., малороесіянъ, 7,167 об. п. (3,378 м . п . ) , 
1,150 дв. , церквей 5, въ томъ числѣ 2 кам., 
сельское училище, становая квартира, 2 вино-
куренныхъ и 3 селитр, завода и 5 ярмарокъ. 

(Da*, ва. Подт. г. 1865 г., 94-95) Гор. п о с , IV, 219). 

Соро^ЬѲ (иначе Чердаклы), соляное озе
ро, Оренбургской г., Челябинскаго у. , близъ 
дер. Вишняковой (въ 165 в. отъ у. г-да). 
Оно вмѣетъ въ окружи, до 5 в . , дно и бе
рега тинистые, и замѣчательно по обилію до
бывавшейся въ немъ соли; въ 1850 и 1852 
г. изъ него выволочено до 80 тыс. пуд. соли. 
Саженяхь въ 8 отъ него лежитъ безъименное 
озеро (въ окружн.- до 3 в.), нмѣющее горько-
солевую воду и годами соединяющееся съ 
Сорочьимъ. 

(Сбора, статаст., встор. а археод. св-вд. по бывшей Оревб. 
губ. 18*8 г., отд. 2, 13, Pallaa, Voy., Ill, 473, Оревб. губ. а*д. 
1859 г., N 36, Hermann, Beschreib, d. Ural. Brzgeburg., I , 170). 

Сорты, озеро, Ковенской г., Новоалск-
сандровскаго у., между мм. Дусяты и Кревно; 
замѣчательно тѣмъ, что, простираясь въ длину 
ва 13 вер., не достигаетъ въ шир. и 1 вер. , 
хотя имѣетъ 5 больших* заливовъ. 

(Анисмп, кмма̂ гтб., ім, 114). 

Соручаньі, село, Бессарабской обл., Ки-
шиневскаго у. , въ 13 в. отъ у. г-да, при 
рч. Суричѣ и Ншвовцѣ. Ч . ж. 724 д. об. 
п. , 125 дв. , приходская церковь, Георгіевскій 
мужской скитъ, основанный въ 1785 г. по-
мѣщпкомъ П . Соручаномъ, по убѣжденію чер-
вогорскаго іеромонаха Іосифа. Нынѣ въ скитѣ 
2 церкви: во имя св. Георгія (постр. въ 1828. 
г.) н св. Николая. Скиту принадлежитъ земли 
616 десят., 3 виноградника, съ коихъ полу
чается вина до 300 ведеръ. 

(Защувъ, Бессараб. обл., I I , 208). 

Соръ, селеніе, Кутаисской г., Рачинскаго 
у., въ 13 в. отъ Они, при р. Ріонѣ . Ч . ж. 
356 д. об. п. , 53 дв. , церковь. Вяутреннія 
стѣнн церкви покрыты живописью; между 
ею видны имена Рачинскаго эристава Ш о -
шиты, жены его Маріамы и дѣтей; самъ эри-
ставъ умер* въ 1729 г. Въ церкви сохра
нились старинные 2 креста и образъ Спаси
теля съ надписями. 

(Brosset, Xll-me rapport sur un voyage archéolog., 65). 

Сосва: 1) . С, иначе Таытъ-я, р . , То
больской губ., Березовскаго окр., лѣв. яр. Оби. 
Беретъ начало съ восточнаго склона Ураль-
скаго хребта, противъ вершинъ р. Печоры, 
въ ю.-з. части Березовскаго округа и по вы
ход* изъ горъ течетъ вдоль восточ. склона Урала 
съ ю. в а с , принимая всѣрѣки этого склона; 
по впаденіи съ лѣв. стороны р. Сытвы, Сосва 
становится большою рѣкой н течетъ въ пу
стынных* берегахъ около 300 верстъ до гор. 
Березова, немного ниже котораго впадаетъ 
въ р. Обь. Ширина русла ея отъ 100 до 300 
саж. Берега почти вездѣ низменны и покрыты 
лѣсомъ или кустарником*; мѣстами болотисты, 
мѣстамиже отрасли лѣсистыхъ возвышенностей, 
примыкая къ рѣкѣ, образуютъ невысокіе обры
вистые берега. Теченіе средней и нижней 
части рѣвн медленное; дно преимущественно 
песчаное; отъ устья рѣвп Сыгвы она течетъ 
большими колѣнамн въ ю.-в. паправленіи, да
лее уклоняется къ в.-ю.-в., на протяженіи 
около 130 верстъ, до соединенія съ рѣкою 
Малою Сосвою, образуя только въ одномъ 
мѣстѣ, около улуса Анъ-я, значительное укло-
неніе къ ю., и потомъ круто поворачиваетъ 
на с. ; увеличившись еще въ ширинѣ, она 
идетъ паралельно Малой Оби, находясь не бо
лее какъ в* 20 верстахъ отъ берега послед
ней. Н а этомъ протяженіи изъ Оби въ Сосву 
входятъ четыре протока: Порипослъ, Пырсилъ, 
Большой Кочебъ и Вайсова. Сосва покрыта 
островами, особенно на нослѣднвхъ 80 вер
стахъ, отъ улуса Чуинельскаго. Все прострел-
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ство между Сосвою и Обью нокрнто лѣсомъ 
и кустарником*, наполнено озерами, множе
ством* протоков* и непроходимыми топямп и 
сорамп. С. имѣет* значительное число притоков*, 
изъ которыхъ наибольшіе Малая Сосва, Сыгва 
и Вогулка. Сосва изобилует* рыбою и дичью. 

(Сп. н. ». Р. ими., Тобоі. г., Х Х І І І Stuckenberg, Hydr., I I , 
p. 460—468; Müller, TJgrisch. Volkst., p. 103; Гор. Ж. 1835 г., 
11, 315; 3. Г. О., VI, аіз—317; Zerrenner, Erdb. d. G. Perm., 
I , p. 112; Krusenstern, Reise, p. 438; Bose, Reise nach d. 
Ural, I , p. 381; Воен.-стат. обоар. Р. ваш., т.' XIV, ч. I , с. 27; 
Поповъ, Нерве, г., 1, с. 151; Юрьевъ, въЗап. В.-Топогр. Депо, 
XIV, 79—82, Щуровсвія, Пут. ао Уралу, с. 28). 

2) С. Малая или Мань-Таытъ-я, рѣка, То
больской губерніи, Березовскаго округа; бе
ретъ начало въ болотистой низменности между 
Уральскимъ хребтомъ и р. Обью, протекаетъ 
около 200 верстъ съ юга на сѣверъ по бо
лотистой и лѣсистой мѣстности и впадаетъ 
въ р. Сосву с* правой стороны ниже улуса 
Ныргпнскаго. 

(Си. в. т. Т. «мв., Тобод. губ., е. Х Х Ш ) . 

3) р. , Архангельской губ., Мезенскаго у., 
пр. пр. Печоры. Напр. к* з.-ю.-з. , длина 
теч. до 150 вер. Рѣка многоводна и служит* 
стоком* нѣскольких* озеръ; Ижемцы подни
маются по ней въ болыпихъ лодкахъ. 

(Keyserling u. Krusenstern, Fetechora-L., p. 438). 

СОСѲНКИ, деревня, Тульской г., Венев-
скаго у., въ 6 в. отъ у. г-да,- при. прудѣ. 
Ч . ж. 375 д. об. п . , 36 дв. ЗДЕСЬ нахо
дятся ломки известковаго камня, иявѣстнаго 
подъ именемъ цокольнаго, а также мѣсторож-
деніе огнеупорной глины, изъ коей дѣлаютъ 
кирпичи-и черпаки на горные заводы. 

(Павіт. ва. Тудіск. губ., 1862 г., отд. 8, 38). 

Сосна: 1) С. Быстрая, р. , Орловской г., 
пр. пр. Дона. Беретъ начало въ Малоархан-
гельскомъ у., близъ с. Верхососенья, про
текаетъ кромѣ этого у-да еще и уу. Ливен-
скій и Елецкій. Напр. къ в., дл. теч. 210 
вер. Ш и р . отъ 20 до 60 саж., глуб. отъ 1 
до 4 арш. , дно песчаноглинастое. Берега -

круты и возвышенны и представляют* обна-
жѳвія известняковъ нижне-девонской формаціи 
съ ихъ характеристическими окаменѣлостями. 
Долина реки узка. Прибрежная мѣстность 
безлѣсна. На С . много мельннцъ-крупчатокъ 
н вдоль ея расположены 2 города (Елецъ и 
Ливны) и 106 селеній, заключающихъ въ себѣ 
(съ городами) до П О т. жителей. Рѣка при
знана судохрдною въ 1864 г. 

(Зуеаъ, Пут., 133; Stuckenberg, Hydr., I I I , 179; Воев. стат. 
Ордов. г., 1с 14; Ж. М. В. Д. 1834, M 4, c l . с. 124, Ж. М. В. Д. 
1834, XII, 184, 1860, XL, III, 3; В. в H. Beitr., XXI , 46; Паи. 
п . Ордов. г., 1860, с. 40). 

2)' С. Тихая, р., Воронежской губ., пр. 
пр. Воронежа. Беретъ начало въ Бирючен-
скомъ у. , орошаетъ Бнрюченскій' и Остро-
гожскій. Напр. къ в.-с.-в., дл. теч." 120 вер. 

Шир. 1 0 — 1 6 саж., глуб. до б арш.; бро-
довъ иного, теченіе медленное, дно иловатое. 
Берега невысоки, правый выше лѣваго; мо-
стовъ 6. Вдоль рѣки расположено 2 города 
(Бирючь и Острогожскъ) и 50 селеній съ 58 ,000 
жит. Въ числѣ этихъ селеній .находится сло-
.бода Алексъевка, имеющая 14,070 жителей. 

(Stuckenberg, Hydr., III, І79 ; Мвхадеввчь, Bnpos. г., с. 83, 
Со. вас. иѣстъ Воров. r. t Koppen, Stat. В. ins L. d. Donisch. 
Kosaken Beilage, N 9, s. 41). 

Сосна Верхняя, село, Орловской г.; 
см. Берхососенье. 

Соснинская Пристань, деревня, 
Новгородской г. и у. , въ 79 в. отъ у. г-да, 
при р. Волховѣ . Ч . ж. 847 д. об. п. , 92 дв. 
Около деревни лежитъ Соснинская слобода 
(каз.), при р. Полисти, съ 419 д. об. п . и 52 
дв. . Здѣсь находится пристань, с* которой 
ежегодно отправляется до 200 судовъ съ хле
бом*, ва сумму до 200 тыс. руб. 

(Судоход. Дорожа., 1835 г., ч. I I , отд. 1, 170; Здбдовсііі, 
Зендеов., III , 400; Пуюваревъ, Новгород, губ., 58), 

Сосница, уездн. гор. Черниговской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 1 ° 3 2 ' с. ш. и 5 0 ° 1 1 ' в. д . , 

въ 87 в. къ в. отъ г. Чернигова; располо-
женъ на прав. бер. р. Убеди, 'в* 5 в. отъ 
впаденія ея въ р. Десну. С е в . часть города 
несколько возвышенна и песчана, но южная, 
т. с. предмѣстіе Въюнище, низменна и при 
весеннемъ разливе нередко понимается во
дою. Къ городу прилегает* слоб. Загребанъе. 
Первое известіе о Соснпце относится въ на-
шихъ летописях* къ 1234 г., когда кн. Кіев-
свій Владиміръ Рюрикович*, вспомоществуе-
иый кн. Галицвимъ Даніиломъ Романовичемъ, 
успелъ не только оттеснить отъ Кіева Чер-
ниговскаго кн. Михаила Всеволодовича, но и 
вторгся въ его владенія, при чемъ взялъ мно-
гіе города по р. Десне, а въ числе ихъ 
Соснйцу. Такимъ образомъ въ X I I I в. Сос-
пица входила въ составь Черниговскаго кня
жества, но после того о вей не упоминается 
нигде въ исторіи. Въ начале X V I I ст. Сос
ница является въ частном* владѣвіи пава 
Матіаша Пшовки. П о Зборовскому договору 
Богдана Хмеіьницкаго съ Польшею она ото
шла въ составь гетманщины и некоторое время 
считалась полковымъ городом*, но позднее 
была трлько сотенным* городком* Чернигов
скаго полка.. Въ 1663 г. Сосница была по
корена Поляками, однако оставалась въ ихъ 
власти не долго. Въ 1676 г. гетЛнъ Петръ 
Дорошенко, покорившись царскому оружію, 
выговорилъ себе дозволеніе жить въ Сосвицѣ , 
которая такимъ образомъ вновь поступила -в* 
частное владеніе, хотя и считалась въ состав* 
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понта. Впрочемъ Дорошенко не долго оста
вался въ Сосницѣ; будучи отозванъ въ Москву, 
онъ получилъ тамъ во владѣніе другую во
лость. Польша всетаки признавала свои права 
на Сосницу и окончательно отказалась отъ 
нихъ лишь въ 1686 г. Въ 1781 г. Сосница 
назначена уѣздн: г-домъ Новгородъ-Сѣверскаго 
наместничества, въ 1797 т . приписана къ 
вновь образованной Малороссійской губерніи, 
а съ 1802 г. состоитъ въ Черниговской. По 
свѣд. за 1867 г. ч . ж., въ город! (съ предм. 
Вьючище) 5,179 (2,583 м. п.), изъ коихъ по-
четн. гражданъ и купцовъ 2 0 3 , мѣщанъ 1,370, 
крестьянъ 2,694. Неправославныхъ: расколь-
виковъ 8 , католиковъ 2 3 , евреевъ 1,173. 
Сверхъ того въ смежномъ съ городомъ с. 
Загребень.ѣ 480 жит. Въ 1870 г. въ городѣ 
православныхъ церквей 5 (2 кам.), еврей-
скихъ школъ 3, доковъ 775 (4 кам.), лавокъ 
39, уѣздное и приходское училища, городская 
больница. Городъ имѣетъ во владѣніи 513 д е с ; 
доходъ за 1869 г. ооставлялъ только 1,668 
руб. Большинство жителей города занимается 
хіѣбопашествомъ и въ особенности разве-
деніемъ табаку. Ремеслами въ Г870 г. было 
занято 313 человѣкъ (204 мастер.); изъ ре-
меслъ преимущественно развито сапожное; 
издѣлія этого ремесла продаются на сумму 
до 5 тыс. р. въ городѣ и уѣздѣ. Заводская 
промышленность въ 1870 г. • ограничивалась 
только однимъ кирпичнымъ заводомъ, быдѣ-
лавшимъ на 155 р. Торговля незначительна 
и сосредоточена въ рукахъ евреевъ. Ярмарокъ 
2: на сырной недѣлѣ и 14 сентября; оборо
ты ихъ достигаютъ до 10 тыс. р. Въ 1870 г. 
было выдано торговыхъ свидѣтельствъ соб
ственно въ городѣ купцамъ 2-й гильдіи 5 2 , на 
мелочный торгъ 136, на развозный 1, на раз
носный 8, мѣщанскихъ промысловыхъ 17, сви-
дѣтельствъ прикащикамъ 6 5 , билетовъ къ вупе-
ческимъ свидѣтельствамъ 2-й гильдіи 73 и на 
мелочный торгъ 50. 

( П о л . Собр. Л*т., ч. I I , с. 173, ч. VII, с. 114, Ша*овсвіі, 
Черввгов. ваввстн., ч. I , с. 77t Путеш. E i Иап. Велвч. въ по-
лудевиыв вра» въ 1787 г., с. 28; Воев. статвст. Черваг. губ., 
е. 150} Дововтовачъ,. Черввг. губ., с. 627-, Город, посел., т. V, 
ч. I I , с. 349, Эсоаов. сост. город, посед., ч. I I , червіг. губ., 
с. 33; Пав. вв. черввгов. губ., 1862 г., с. 376, Черввгов. губ. 
аід. 1831 г., N 47). 

П . Уѣздъ, занимаетъ среднюю часть губерніи. 
Простр. его, по измѣренію г. Стрѣльбицкаго, 
7 8 , 0 кв. м или 377,42 кв. в. , следовательно по 
величинѣ уступает* одному Остерскому у. Пло
щадь уѣзда вообще имеетъ мѣстоподоженіе ров
ное н самая возвышенная часть находится въ 
в . части, на границѣ съ Новгородъ-Сѣверскимъ 
у. , въ окрестностяхъ села Авдѣевки. Впрочемъ 

горъ ЗДЕСЬ нѣтъ, и абсолют, высота едвали 
гдѣ превышаетъ 700 фут. В ъ с . - з . части сел. 
Лазовка подъ 5 1 ° 5 2 ' с. ш. и 4 9 ° 4 4 ' в. д. ле
житъ на абсол. выс. 449 фут., а въ юж. части 
сел. Спасское подъ 51°33' с. ш. и 50°6' 
в. д. на 663 фут. Въ самой юж. части уезда, 
лежащей по левую сторону р. Десны, "чер-
нозѳмъ преобладаетъ надъ другими почвами 
(глина и песокъ); въ местности между Десною, 
Убедью и сел. Чернотичп, Волынскими хуто
рами, м. Александровкою, с. Нисковкою и 
границами Городнянскаго и Нежинскаго уу. 
залегаетъ почти сплошной пластъ превосход-
наго рыхлаго чернозема, и только по берегамъ 
pp. Убеди и Десны проходятъ песчаныя по
лосы. Местность эта имеетъ совершенно степ
ной видъ, и даже въ окрестностяхъ нлодород-
ныхъ дачь Мены, Бабы, Ольшанъ и Волосков-
цевъ известна подъ именемъ <Степка>. Къ с е
веру отъ этой черноземной полосы пойдутъ 
земли песчаныя, где встречаются иногда 
большія долины, въ виде котловпнъ, съ чер-
ноземомъ. Вся площадь уезда лежитъ въ си
стеме р. Десны, притока ДнЬпра, которая 
пересекаетъ только юж. часть на протяженіи 
вер. до 8 0 . Она судоходна на всемъ протя-
женіи; въ 1868 г. на единственной пристани 
при с. Спасскомъ грузилось 800 пуд. на 4,020 р. 
Изъ притоковъ Десны значительны вь юж. 
половине уезда р. Убѣаь, а въ сев. части 
Сновъ, который съ првтокомъ своимъ Ирван-
цемъ отделяете Сосницкій у. отъ Новозыб-
ковскаго; кроле того въ самой юж. части въ 
Десну впадаетъ слева р. Сеіімъ, которая счи
тается судоходного, но въ действительности 
же по ней не производится ни сплава, ни су
доходства. Озеръ въ уезде считается 9 1 , но 
все они незначительны и занимаютъ вместе 
495 десятинъ и преимущественно лежать въ 
долине р. Десны.. Бодотистыя места находятся 
по теченію рекъ Убеди и Сейма; черезъ нихъ 
во многихъ местахъ устроены плотины. Север, 
часть уезда обильна лесами, й считается для 
всей губерніи центромъ, отъ котораго расхо
дятся леса въ разныя сторопы. Подъ строе-
вымъ и дровянымъ лесомъ, а также подъ 
кустарниками считается до 3 2 , 3 % всей пло
щади (по военно-топографич. съемке), изъ 
коихъ строеваго леса до 50°/о. П о свед. за 
1867 г. ч . ж. въ уезде (безъ города) 10.3,941 
д. об. п. (50,638 м. п.) , съ городомъ на 
1 кв. м. по 1,398 д. об. п. Въ числе жи
телей: дворянъ 1,713, мещанъ 946, кресть
янъ казен. 52,933, вышед. изъ креп, зависим. 
4 1 , 6 7 4 . Неправославныхъ: единоверцевъ 1 2 2 , 
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раскольник. 3 7 , католик. 2 0 , протестант. 2, 
евреевъ 8 7 8 . За исключеніемъ евреевъ, като-
ликовъ и протестантовъ и весьма незначитель-
наго числа ведикороссіянъ, веѣ жители уѣзда 
принадлежать къ малороссійскому племени. 
Въ 1870 г. въ уѣздѣ было церквей православн. 
16 и единовѣрч. 2, Максакоескій-Преобра-
женскій единовѣрч. монастырь (см. это); ев
рейск. молитв, школъ 3. Въ 1859 г. жители 
разнѣщалиеь въ 251 поселкѣ, нзъ коихъ мѣс-
течекъ 8: Александровна, Мена, Новые МАН
НЫ, Охромѣевичи, Ноюрѣлицы, Синявка, 
Стольное и Холмы (см. Город, посел. т. V , 
ч. 2, стр. 419), селъ 50, слободка 1, де
ревень 5 1 , монастырь 1, хуторовъ и друг, 
мелкихъ поселковъ 140. Изъ числа поселковъ 
68 имѣютъ до 10 душ. жителей,- 75 отъ 11 
до 100 душ., 47 отъ 101 до 500 душ., 23 
отъ 501 до 1 тыс., 17 отъ 1 до I1/* тыс., 
10 отъ l ' / t до 2 тыс., 8 отъ 2 до 3 тыс. 
и 3 свыше 3 тыс. душъ об. п. Свыше 2 тыс. 
населепія имѣютъ: Чернотнчи (2,031), Алек
сандровна (2 0 4 8 ) , Новые Млины (2,166), 
Лавы (1 ,297) , Кисслевка (2 ,402) , Синявка 
(2,688), Городище (2,751), Баба (2,840), 
Волынка (3,020), Мена (3 ,460) , Стольное 
(3,805). Земледѣліе составляетъ главный про-
мыселъ жителей, и особенно въ юж. части 
уѣзда, въ северной же подспорьемъ къ земле-
дѣлію являются другіе промыслы, изъ копхъ 
дѣсные суть самые главные. Къ зеклелѣль-
ческимъ промысламъ вълредѣлахьуѣздапринад
лежитъ главнымъ образомъ собственно хлебопа
шество, табаководство и разведете свекловицы. 
Хлебопашество на столько развито, что нетолько 
удовлетворяѳтъ мѣстнымъ нуждаяъ, но и ос
тается избытокъ на винокуріе и на продажу; 
впрочемъ, въ сѣверной, лѣсистой части бы-
ваютъ годы, когда жители покупаютъ хлѣбъ 
со стороны. П о свѣд. за 1870 г. въ уѣздѣ 
было : 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

Ржи 3 7 , 9 0 0 136,000 
Яровой пшеницы 700 2,000 
Овса. 5,700 9,300 
Ячменя '. 1,100 3,400 
Гречихи 2 8 , 1 0 0 88,000 
Проч. яров, хдѣбовъ . . . 600 4 ,000 
Картофеля. . . . . . . . . 12,400 3 6 , 6 0 0 

Почти въ каждомъ хозяйствѣ поселянина 
имѣются и конопляннпки; пенька сбывается 
мѣстнынъ промыгаленннкамъ. П о производству 
табака Сосницкій уѣздъ занимаетъ первое 

мѣсто въ губерніи; здѣсь находится м. Мена, 
въ которой возникла и откуда распространи
лась табачная промышленость; кромѣ Мены 
по табаководству замечательны также Алек-
сандровка, Синявка, Фесъковка, Дягова, Ве-
личкова, Енселевка, Даниловна, Баба, Лавы, 
Олыианое, Шабалиново, Волынка и Еуковичи. 
По оффиц. свѣд. табачная промышленность 
выражалась слѣдующими данными: 

1865 и 1866 t. 
Число плантацій. . . 8 ,478 8,484 
Засѣян. десятинъ. . 3,680 3,865 
Собрано табаку пуд. 295,571 308,802 

Посѣвы свекловицы производятся преиму
щественно около свеклосахарныхъ заводовъ, 
находящихся (посвѣд. 1868 г.) въ Авдѣевкѣ, 
Жуклѣ, Еарюковѣ, Макошинѣ, Михаиловкѣ, 
Наумовкѣ, Охромѣевичахъ, Турцѣ и Холмахъ, 
слѣдовательно преимущественно въ сѣв. части 
уѣзда. С ь 1846 г. были попытки введенія въ 
уѣздѣ шелководства; особенно шелковичными 
заведениями славилось м. Новые Млыны; но эта 
важная отрасль промышленности не получила 
здѣсь права гражданства и уничтожилась. 
Лѣсные промыслы' преимущественно состоять 
въ заготовкѣ строеваго лѣса и дровъ, сидкѣ 
дегтя и смолы, а въ Перелюбской волости дѣ-
лаютъ разную деревянную посуду, оглобли, 
дуги и проч. Кромѣ того въ уѣздѣ развиты 
отхожіе промыслы и чумачество. Фабрично-
заводская промышленность не особенно раз
вита и вращается преимущественно на обра
ботке сельско-хозяйственныхъ сырыхъ про
дуктовъ. По свѣд. за 1870 г. въ уѣздѣ было 
17 заводовъ, выдѣлавшихъ при 1,482 рабо
чихъ на 163,545 руб., пзъ нихъ 2 мылова-
ренныхъ на 500 р . , 5 свеклосахарныхъ на 
132,486 р. , 5 впнокуренныхъ на 29,713 р . 
и б кирпичныхъ на 846 р. Торговля сосре
доточивается въ городе и мѣстечкахъ. Ярмар
ки бываютъ-въ м. Менѣ, 9 мая, 8 сентября 
и 6 декаб., Синявкѣ, въ день С в . Троицы в 
1 октяб., Новыхъ Млынахъ, 6 янв., 2 3 алр., 
29 іюня и 8 сентяб.; всѣонѣ незначительны, 
и обороты ихъ по привозу простираются" отъ 
1 до 12 тысячъ руб. на каждую. 

(См. Черняговсваа губервіа). 

С О С Н И Ц Ь І , седо, Новгородской г., Демь-
янскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да,- при оз. С е 
лигере. Село это принадлежало Хутынскому 
монастырю "и до 1792 г. находилось въ Ржев-
скомъ у. Ныне здесь ч. ж. 345 д. об. п . , 
48 дв., церковь во имя Преображенія Гос
подня, основ, въ 1778 г. Какъ жители села, 
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такъ и всѣхъ деревень этого прихода зани
маются вязаніемъ сетей, которыя расходятся 
на Ильмень, въ Ревель, Псковъ и другія ме
ста. Ремесломъ этпмъ занимаются не только 
взрослые, но и дЬти; семейство зарабаты
в а е м 100 и более руб. въ зиму. Въ прихо
де 3,235 д. об. п. 

(Hoir. Сборе., III, 119; Паи. ка. Hoar, г., првлоя., 20). 

С о С Н О в а , село, Полтавской губ., Пере
яславского у. , при р. Суполѣ, въ 23 в. отъ 
уѣзднаго города. П о свѣд. 1864 г., ч . жит. 
1,500 об. п. (750 м. н.), 260 дв. 

(Паи. кн. П о л . г., 18*5, 91—95). 

Сосновая губа, Архангельской г., въ 
Бѣломъ морѣ: 

1) Губа, въ Еандалакскомъ заливе, смежная 
съ губою Пирью, вдается въ берегъ полуо-ва 
Турьяго къ в. на 5 вер.; шир. въ устьѣ 600 

вершине нѣсколько уже. Берега, 
особенно ю. , высоки и лѣсисты. Внутри ле
жать 2 островка: Валь (у ю. плеча) и Ва-
виловъ (вь заводи сѣв. берега), а также Ео-
лежемская бухточка (дл. къ с. 400 саж., 
шир. до 80 саж.). Глубина по срединѣ устья 
губы до 30 саж., къ вершпнѣ и берегамъ 
4 — 1 0 саж.; мелководна, мѣстами у юж. бе
р е г а — 1 5 — 1 8 фут. Въ губѣ большимъ судамъ 
невозможно зимовать ио причинѣ наносимаго 
съ моря льда. 

2) Губа, вдается въ с. берегъ Соловецкаго 
остр, въ Онежской губѣ; дл. ея къ ю.-ю.-з. 
2 мили, ширина при устьѣ 1 миля, а въ сре
дине опять до 2 миль. Берега отлоги, ка
менисты, покрыты лѣсомь. Зап. плечо устья 
составляетъ низменный мысъ Тонкій, а вост. 
прикрутый мысъ Овсянниковъ. Внутри губы 
лежитъ несколько низменныхъ островковъ, а 
въ уогье голыя луды, пзъ коихъ замечатель
нее другихъ Большая, Малая и Средняя Ере-
стоеыя. Губа мелководна ( 4 — 1 6 фут.) и 
удобна для стоянки только малыхъ судовъ. 

(Рейвеве, Гадр. опвс. сѣі. берега, I , 284, 342). 

Сосновая Маза, село, Саратовской г., 
Хвалынскаго у.; см. Маза. 

Сосновецкій - Глушицкій-Пред-
Т в Ч Ѳ В Ъ монастырь, Вологодской губ.; см. 
Гіушицкій Сосиовецкій. 

(Къ бвбліограф'.: Исторвч.-топогра*. взвѣст. о Водогдѣ, 38, 
97; Словарь псторвч. о святыхъ, 93). 

С О С Н О В Ѳ Ц Ъ : 1) островъ, Архангельской 
губ , Онежскаго у., изъ Онежскихъ шхеръ, въ 
Беломъ море, въ юж. части Онежскаго за
лива, близъ запад, его берега. Длина, острова 
27», наибольшая ширина I8/* вер. Сосновецъ, 
пмея каменистое основавіе съ горами до 5 — 
10 саж. высотою, покрыть песчано-земли-

стымъ и тупдристымъ слоемъ, па которомъ 
ростетъ мохъ и изрядный сосновый лесъ. Къ 
в. отъ Сосновца лежитъ островъ Голый Сос
новецъ. 

(Рейвеве, Гадр. опвс. сѣв. берега, I , с. 234 — 2 3 5 ) . 

2) островъ, въ горле Белаго моря, близъ 
Терскаго берега, Архангельской губ., Кем
скаго у., подъ 6 6 ° 2 9 ' с. ш. и 4 0 ° 4 3 ' в. 
д. (наблгод. Рейнеке отъ Грпнича). Онъ со
стоитъ изъ голаго камня, высоко поднятаго 
надъ моремъ (до 10 саж. выс) ; длина его до 
600 саж., шир. 320 саж. Н а немъ стоить 
сигнальная башня. Въ Крымскую войну онъ 
служилъ станціей непріятельскому флоту. Въ 
4-хъ-кратн. путеш. въ Ледовит, океанъ гр. 
Литке говорить, что островъ этотъ, низменный 
и ровный, совершенно сливается съ берегомъ 
и вовсе бываетъ не впдимъ со стороны ю.-з. 
плп с.-в. У пностранцевъ онъ известенъ подъ 
именемъ Крестоваго, отъ находящихся на немъ 
крестовъ. Онъ безлесеиъ и отличается жел-
тымъ цветомъ. Отъ материка отделяется про-
дпвомъ, имеющим ь 2 мили шир.; глубина во-
кругъ острова отъ 3 — 6 саж.; грунтъ—ка
мень. 

(Коэловъ, Архавг. г., 30; Лвтке, 4-хъ-врат. путеш., I , 174, 
Рейнеке, Гвдр. оппс. свверн. берега, I . 104, 173; Пушваревъ, 
Архааг. губ., 13; Bulletin Scientif., t. I I , N 2, p. 153; Изслъд. 
о рыболов., VI, 96). 

С О С Н О В Ѳ Ц Ъ , дер., Ярославской г., П о -
іпехонскаго у., въ 15 в. отъ у. у-да, при рч. 
Core. Ч . ж. 210 д. об. п., винокуренный за
водъ, выкуривавгаій безводнаго спирта въ пе-
ріоды: 

1 8 6 2 — 63 
1 8 6 3 — 64 
1 8 6 4 — 65 
1865 — 66 
1866 — 67 
1 8 6 7 — 6 8 

32,274 ведра. 
28,827 
32,132 
24 ,947 
28,316 
18,220 

Сосновка. 1) С, иначе Рубеках, дер., 
Нижегородской г., Княгининскаго у., въ 7 в. 
отъ у. г-да, при рч. Степановке. Ч . ж. 273 
д. об. п. , 41 дв. Деревня основана кн. В о -
ротынскимъ, героемъ Казанской войны и осно-
вателемъ Княгиннна, на земле, принадлежав
шей Печерскому-Нижегород. монастырю. 

(Статвствч. эвепед. 1853 г., рукопись). 

2) С, иначе Покровка, село, Самарской г., 
Бугурусланскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, по 
дорогѣ къ Сергіевскимъ минеральнымъ водамъ, 
при ррч. Сосновке и Савруше. Ч . ж. 1,386 
д. об. п. , 199 дв., единоверческая церковь, 
базаръ по субботаяъ, ярмарка 29 іюня, на 
которую привозится на сумму до 4 тыс. р . , 
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продается на 2 тыс. Жители — единовѣрцн, 
а отчасти и раскольники ноповщинской сек
ты; кромѣ хлѣбопашества занимаются бмтьемъ 
коноплянаго масла (до 20 маслобоень), дѣла-
ніемъ саней и телътъ, расходящихся по уѣзду, 
и разными сельскими ремеслами. 

(Седо подробно оопсано въ Нанят, ян. Самар. г. ва 1863— 
«1 г., с. 121-128). 

3) село, Саратовской г., Волгскаго у., въ 
48 в. отъ у. г-да, по дор. изъ с. Донгуза въ 
Волгскъ, при р. Алаѣ . Ч . ж. 1,912 д. об. п. , 
278 дв., училище. 

4) С , иначе Шиллишъ, нѣм. колопія, Сара
товской г., Камышинскаго у. , въ 150 в. отъ 
у. г-да, нри р. Волгѣ. Ч . ж. 1,992 д. об. п., 
170дв. , лютер. церковь, училище. Зимою сюда 
съѣзжаются хлѣбопромышленники и производятъ 
заподряды на перевозку съ Волги на Медве
дицу лѣса, металловъ, рогожъ, лубья и проч., 
потребвыхъ для судоходства; здѣсь также по-
купаютъ и барки, прнгоняемыя изъ лѣсныхъ 
губерній. Колонія» основана въ 1763—66 г. 

(Водга отъ Твери до Астрах., 338; Falles, VU, 313). 

5) село, Саратовской г., Сердобскаго у., 
въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Сосновкѣ. Ч . 
ж. 1,667 д. об. п., 136 дв., базаръ, ярмарка. 

6) село, Симбирской г., Карсунскаго у. , 
въ 25 в. отъ у. г-да, при р . Карсупкѣ. Ч . 
ж. 1,821 д. об. п., 239 дв., винокуренный 
заводъ, выкурпвавшій безводнаго спирта въ 
періоды: 

1862 - 6 3 г. 32,007 ведеръ. 
1863 - 6 4 > 26,260 > 
1864- —65 > 2 0 , 0 5 5 > 
1865 - 6 6 > 8,735 > 
1866 - 6 7 > 45,283 > 
1867 —68 > 38,292 > 

7) село, Тамбовской г., Моршанскаго у., 
въ 44 в. отъ г-да, по Козловскому коммер
ческому тракту, прп р. Сосноввѣ. Ч . ж. 4 ,300 
д. об. п. , 483 дв., 2 церкви, по средамъ и 
четвергамъ базары, ярмарка 14 сентября, на 
которую средн. чпсломъ привозится на 19 
тыс. р . , продается на 12 тыс., суконная фа
брика, выдѣлавшая въ 1868 г. суконъ на 18 
тыс. р. 

С О С Н О В С В О Ѳ : 1) село, Нижегородской 
г., Горбатовскаго у. , въ 39 в. отъ у. г-да, 
по торговой дорогѣ въ Ардатовъ, прп пру-
дахъ. Ч . ж. 1,496 д. об. п., 210 дв. 

2) С. Большое (Болыиесосновское), с , Перм
ской г., Оханскаго у. , въ 52 в. отъ у. г-да, 
по Сибирскому почтов. тракту, при рч. С о -
сновѣ. Ч . ж. 1,772 д. об. п. , 280 дв., учи

лище, почтов. станція, этапный острогъ, ба
зары по воскресепьямъ, ярмарки 1 января и 
21 мая. 

СВ. П., отъ Иркут. до Москвы, Н 9 ) . 

С О С Н О В Ы Й Содонецъ, село, Симбир
ской г.; см. Солонецъ. 

С О С Н О В Ы Й , мысъ, Архангельской г., на 
Поморскомъ берегу Онежскаго зал., въ Б ѣ -
ломъ морѣ, къ з. отъ губы Нименгп. Издали 
мысъ представляется отдѣльнымъ островомъ 
и открывается миль за 12 отъ берега. Къ 
ю.-з. отъ мыса, на берегу, лежитъ гора Нотъ, 
а къ с.-з. отъ мыса находится луда Михай-
лиха. 

(Рейнекѳ, Гвдр. опас. съв. берега, I , 233). 

С О С Ы (Іудинская, Малаканы), дер., Ени
сейской г., Минусппекаго окр., въ 171 вер. 
отъ г. Минусинска, по проселочной дорогѣ 
отъ г. Минусинска къ гранпцѣ Томской г., 
прп р. Сосѣ . Ч. ж. 1,020 д. об. п. , дв. 8 9 . 

(Сп. вас. мѣстъ Енвс. губ., с. 48). 

С О С Ы К И Н О (Сасыкино), село. Рязанской 
губ., Спасскаго у. , въ 32 в. отъ у. г-да, по 
Сапожковскому почтов. тракту, при р. Иберди 
и Шушорѣ . Ч . ж. 2,378 д. об. и., 252 дв., 
почтовая стапція. 

С О Т Н И К О В Ъ , село, Полтавской г., Пе-
реяславскаго у., прп рч. Каранп, влѣво отъ 
почтоваго тракта изъ Переяслава въ Кіевъ, въ 
25 в. къ с.-з. отъ у. г-да. По свѣд. 1864 г., ч . 
жит., малороссіянъ, 1,527 об. п. (736 м. п.), 
168 дв., церковь дерев. 

(Пам. кв. Подт. г., 1865 г., 94-93). 

С О Т Н И : 1) Нгіжнія пли Бо/дановка, сло
бода, Харьковской г-піп, Старобѣльск. у-да, 
прп рч. Консугѣ, влѣво отъ почтовой дороги 
изь Старобѣльска въ Таганрогъ, въ 64 в. отъ 
у-наго г-да. По свѣд. 1864 г., ч. жит., вели
коруссовъ и малороссовъ, об. п. 1,330 (638 
м. п.) , 123 двора, часовня едиповѣрческая. 

2) Среднія илп Лашгтовка, слобода, Харь
ковской г., Старобѣльскаго у., при р. Кой-
сугѣ, влѣво отъ почтоваго тракта изъ Старо-
бѣльска въ Таганрогъ, въ 64 в. отъ у. г-да. 
По свѣд. 1864 г., ч. жит., малороссовъ, об. 
пола 1,029 (505 м. п.), 140 дворовъ, церковь 
правосл. и ярмарка. 

(Опяс. Харьк. епарііп, 5, с. 361, 361 м 409). 

С О Т Н И Н С К О Ѳ (Сотнкковское), село, Ста
вропольской г., Новогрпгорьевскаго у., при р. 
Бупволѣ. Ч . ж. 1,756 д. об. п:, 214 дв. 

С О Т Н И Ц И Н О , село, Тамбовской г., Ш а ц -
каго у. , въ 30 в. отъ у. г-да, при рч. Алещ-
нѣ. Ч . ж. 1,120 д. об. п. , 118 дв., свекло
сахарный зав. (гр. Апраксиной), основанный 
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въ 1867 г.; на немъ нъ 1 8 6 7 — 6 8 г. выдѣ-
лано сахарнаго песка 10,500 пуд. Машипъ 
наровыхъ 6, имеющих* отъ 2 до 25 силъ 
съ 4 паровиками, 3 шдрав.іпческіс пресса н 
1 аипаратъ съ безвоздушным* пространством*. 

(Указатель ману-к выст. вь Спб. 1870 г . , изд. 2-Р, 3 S S ) . 

СОТНЯ Новая, подгородная слобода, 
Воронежской губ., при г-дѣ Острогожскѣ, по 
Бирючппскому тракту, при ручье Острогож'п-
цѣ. Ч . ж. 5,691 д. об. п. , 748 дв., 2 церк
ви, 2 завода: воскобойный п воскосвѣчный 
(Стрельцова), выдѣлавтпіе въ 1869 г. на 36 
тыс. р. 

СотоДОМТа, тора, въ Маломъ Кавказѣ, 
Тифлисской губ., на грапицѣ Тифлисскаго и 
Лхалцпхскаго уу., подъ 4 1 ° 2 5 ' е. ш. и 6 0 ° 5 5 ' 
в. д.; пмѣетъ абс. выс. 7,264 ф. 

СОТЪ-СѲМЪ-ЕИрта, большой утесъ, на 
лѣв. бер. Илыча (прит. Печоры), нрп внадс-
нін рч. Сотсемъ-эля, Вологодской г., Уеть-
еысольекаго у-да. Опъ состоптъ изъ чернаго 
ѵо.ікозернистаго доломита, разсѣченнаго по 
псѣяъ направленіямъ множеством'!, топкихъ 
ирожилковъ бѣлаго кристаллическаго извест-
і;овато шпата и содержаний довольно часто 
желваки чернаго роговика. 

(ГОФмаяъ, С ѣ в . Урзлъ, 11, 236). 

СОТЬ, р . , Ярославской и Костромской г-ій, 
пр. Костромы. Персть начало нъ Любпмскомъ 
у., орошаетъ уу. Любнмекій, Даниловской п 
Костромской. Напр. ісъ ю.-в., дл. теч. до 
150 вер. Шир. отъ 4 до 30 саж., глуб. отъ 
I до 8 арш., дно песчаное и глинистое, бе
рега открытые, мѣстами нпз.мелпы. Н а рѣкѣ 
I I мельпицъ. 

( В . С т . Ярославе, г. , с. 25). 

С о у к с у , селеніе, Сухумскаго военнаго от
дела (прежде въ Абхазіп, Бзыбокаго округа), 
къ с.-з. оть Сухумъ-кале, на восточ. берегу 
Чернаго мор*. Оно замечательно по разве
дкою винограднпковъ н добыванію виноград-
наго вина; здЬсь разводится до 2 0 , 0 0 0 вино
градных* кустовъ и приготовляется до 8 — 1 2 
чыс. ведръ вина. -Здесь нмѣ.ш резиденцію 
уиравитедп Абха:>іи кп. Т'Гарвашидзе. Сохра
нившаяся церковь принадлежать къ числу дрен-
НѢІППНХЬ, что доказывается надписью, остав
шеюся оть полов. X I стол. 

(Воен. Ст;іт. Кутаие. rjiï., 231; Brosset, V I I I rapport sur un 
l o y a l e ! і г>Ліе і» ! . .^ . , 113). 

С о у х ъ - б у л а Х Ъ , гора, въ Маломъ Кав
казе, на граинцѣ Новобаязетокаго у. Эри
ванской г. и Казахскаго у. Тифлисской, на 
еѣв. берегу оз. Гокчая, иодъ 4 0 ° 3 8 ' с. ш. 
и 62°44' в. д . , нмѣеть абсол. выс. 8.806 ф. 
Она состоитъ изъ порфира. 

(Воев. (;-ат. Эрвівд. губ., 21). 

СофІѲВКа: 1) дер., Курской г., Путивль-
скаго у. , въ 22 в. отъ у. г-да, по почтов. 
дороге въ Рыльекъ, при пруде. Ч . ж. 359 
д. об. п. , 38 дв., огневой свеклосахарный 
зав., основанный въ 1856 г. п выделывав-
шій сахарнаго песка въ 1 8 6 6 — 6 7 г. 6,750 
нуд., въ 1867 — 68 г. 8,500 пуд. 

2) село, Екатеринославской губ., Верхне-
днепровскаго у., нри рч. Каменкв, въ 80 в. 
къ ю.-з. отъ у-днаго г-да. По свьд. 1859 г., 
4,011 жит. об. п. (2,038 м. п.), малороссі-
янъ, 510 дв., церковь правосл., училище, 4 
ярмарки, изъ которыхъ важнейшая на первой 
неделе Велнкаго поста, когда привозится то
вару на 2 5 , 0 0 0 р. 

(Павловичъ, Екатер. г у б . , 220). 

3) м о б . , Харьковской г-ніи; см. Бѣжевт. 

4) С. или Гегк'ша, ^іѣсгсчко, Херсонской 
г-ніи, АлекеандрШскаго уезда, на тран
зитной дороге изь Елисаветграда въ Вери-
славъ, при рч. Боковой, Л . 85 в. къ ю. 
отъ у-днаго города. Учрс:кдепа местечком* въ 
1840 г. П о свед. 1859 г., 623 жит. об. п. 
(300 м. п.) , малороесіянъ, 114 дв., церковь 
правосл., 4 ярмарки, базары, винокуренный 
заводъ. 

(Гор. п о с . Г о с с . и м п . , V , и . 2, 233). 

5) С. или Черноморское, местечко, Херсон
ской г-ніи, Апаньевск. у., на Балтско - Ели-
савстградскон железной дорогѣ, при рукаве 
рч. Чнчяклеи. По свед. 1859 г., 238 жпт. 
об. п. (125 м. п.) , малороссіянъ, 34 двора, 
церковь правосл., ярмарки; кроме того здесь 
назначены базары, но пе собираются. 

( Г о р . п о с . Р о с с , вио., V", кн. 2, 237). 

СофіѲВСКОѲ, село, Оренбургской г. п 
у ; с.г. Тетеревка. 

Софійская станица, въ Семнречші-
ской области, въ окрестности укрепденія Вер-
паѵо. Въ 1862 году чис. жит. въ станице 

j 1,253 д. об. в. , дв. 3 0 3 , мукомольныхъ мель-
• пнцъ 7. 

( 3 . Г. О., I . 2 В 7 ) . 

СофІЙСКІЙ - УСПЗНСКІЙ жедскін за-
! штатный копаетырь, Тамбовской г., Усманскаго 
j у. , въ 3 в. отъ у. г-да, прп рч. Усмапке, 

рядомъ съ сел. Новоугдяпскпиъ. Монастырь 
первоначально находился въ г. У смани и на
зывался Успенскпмъ; когда п квмъ основанъ — 

i нен.шеотпо, по полагаютъ, что не позднее 
1 X V I I стол. По штатамъ 1764 г. онъ пред

назначался къ упраздненію, но монахини все-
таки проживали въ немъ; наконецъ, въ 1772 
г. онъ окончательно упразднен* н обращен* 



СОФІЙСКІЙ ЗАВОДЪ — с о ш к и 69!) 

въ приходскую церковь, внѣсто церкви, только 
что сгорѣвшей, Николаевскаго прихода. П о 
иостроеніи въ Николаевском приходѣ новой 
церкви ( 1 7 7 5 — 1 7 8 0 г.) бывшая монастыр
ская продана на сломъ. Между тѣмъ въ ос
тавшихся коліяхъ проживало нисколько ста-
рицъ; въ 1799 г. помѣщица Над. E r . Ѳсдо-
рова обратилась къ ими. Павлу I съ прось
бою возстановитг. женскій монастырь въ сво-
емъ пригородномъ ішѣніп Новоуглянскѣ, при 
чемъ жертвовала капиталь въ 40 тыс. руб. 
и 300 дес. земли. Присьба ея была не только 
уважена, но и дозволено перенести івсѣ строе-
нія бывшаго Усманскаго-Усиенскаго монасты
ря. ТІынѣ здѣсь одна церковь во имя Усігс-
нія Бож. Матери, съ приделами С в . Георгія 
и Софіи, построенная въ 1807 — 181*6 г. 

( И с т . Р о с с . Іерар. , V I , 468; Ратгоинъ, М о н . в церкви, 506,-
Хнтровъ, Истор. с т а т в с т . о а в с . Танбов. э о а р . , 208« О п в с . м о -
в а с т . въ Росс. И м о . , взд. 4 - е , 122). 

СофІЙСКІЙ желѣзодѣлательный заводъ 
(наслѣдниковъ граф. H . П. Строгановой), 
Пермской г. и у.; находится около Добрян-
скаго завода u служитъ ечу вспо.чогателыгымъ. 
Онъ составляетъ одно поселеніе съ Добрян-
скимъ (см. это). 

(Мозель, Пера, г у б . , 11, 310, Пааят. кв. для горныхъ людей, 
годы I в I I ; Сбора, с т а т в с т в ч . свѣд. по горвой частп 1861, 65 
в 67 годъ). 

СофІЙСКЪ: I. Окружный городъ Примор
ской области Восточной Сибири, на прав. бер. 
р. Амура, у подошвы высокой горы Джай, ко
торая по своей формѣ считалась вулканомъ. 
Подошва этой горы состоитъ изъ фельзито-
ваго порфира и кристаллическаго глинистаго 
сланца. По свѣдѣн. 1869 года въ г. Софій-
скѣ было 378 жит. Отъ г. Софійска прохо
дить телеграфъ въ заливъ Декастри. 

II. Округь; см. Приморская обл. въ допол-
неніяхъ. 

(Schmidt К г . , Reise, p. 13, 45; Вевюковг, въ Извѣс. Геогр. 
О б щ . , V U , N 8, с. 393: Временвпкъ 1867 г . , ч. 1). 

СофІЯ, бнвшій уѣздпый городъ С.-Пе-
тербургской губ. и въ 1806 г. соединенный 
съ Царскимъ Се.юмъ (см. это). 

Софоново, иначе Ешпихоиолі; Тимкое-
шит, Троицкое, село, Херсонской г-нін u 
у-да, на транзитной дорогѣ п.іъ Елнсаветграда 
въ Берпславь, вл 130 в. къ с. оть Херсона, 
при прудахъ. По свѣд. 1859 г., 1,705 жпт. 
об. п. (868 м. п.), малороссіянь, 140 дв., 
церковь правосл., заводъ винокуренный. 

СофрОНІева пустынь, Курской г., Пу-
тивльскаго у.; см. Молчанская. 

(Къ бвбліогр.: Пааят. ко. Курскоа губ. ва I860 г. , 71 — 97). 

Софьино: 1) село, Московской г., Брон-
иицкаго у. , въ 10 в. отъ у. г-да, при р . М о 

скве. Ч . ж. 1,523 д. об. п., 175 дв., цер
ковь, ярмарка 17 сентября. 

2) соло, Саратовской г., Аткарскаго у., въ 
95 п. отъ у. г-да, при рч. Кривой Баландѣ. 
Ч . ж. 586 д. об. п. , 50 дв. Село это съ дру
гими деревнями этого уѣзда составляло вот
чину гр. Шуваловой; вь вотчшіѣ считалось 
2,003 души, 412 дворовъ и 42,135 десят. 
земли, изъ коихъ господской 33,047 десят. 

( С в ѣ д . о помѣщ. HMta., H l , tO). 

СохаСТИрЪ, нсбоіыиой монастырь, Ку-
талссі.лі г. и у., къ с.-з. отъ Кутанса, близь 
Гелатскаго монастыря. Въ немъ сохранилось 
нѣсколько образоіп. нсвангеліе (съ надписями), 
вдоженныхъ сюда членами фамилін Мхетчидзе; 
одипъ изъ образовъ принадлежитъ къ Х У І стол. 

(Wakhoueht, Uéograpli . de la G é o r g i e , 339; Bröslet, X I - m e 
rapport sur un voyage archéulog. , 43). 

Сохотская-Преображенская-Сѳ-
в а С Т І а н О В а луж. пустынь, Ярославской г., 
Пошсхонскаго у., при р. Сохотн. Осисвана 
преп. Севастіаноиъ, скончавшимся нъ 1500 г. 
и почпваюіцимь здѣсь доныпѣ. До 1855 г. 
надъ мощами иреиодобнаго была одна часо
вня, въ настоящее же время построена дере
вянная церковь с.-иетербургекпчъ куиц. П . Де
нисовым!.. Пустынь упразднена въ 1764 г., а 
до того времени была приписана къ Черепо
вецкому Воскресенскаго мон. Въ Сине, насе
лен, мѣсть Ярослав, губ. иодобнаго поселка 
не показано, между тѣмь какъ сюда проло
жено шоссе на 10 веретъ. 

( П е т . Рс:'с. Г п р . , V I , 191; Ратшвнъ, M O B . ІІ церкви, 53Н: 
Крылов*. V, тор, обозр. Ярослав, эпархіп, І 6 ; Слісарь п^горпч. 
о святыѵь, 

СОЦКІЙ погостъ, Олонецкой г., Лоден-
нонольск-іго у., въ 55 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Оятн. Въ 1582 г. погостъ этотъ на
ходится въ Заопежской полонпнѣ Обопѣжской 
нятпны и нмѣль церковь св. Дмцтрія Солун-
скаго. 

(Неволвнъ, Ш т и н ы , прялож. V I , 132). 

СочалиСЪ-МТа, гора въ Главвомъ Кав-
казск хр . , на гранипѣ Душетскаго и Телав
скаго уу., Тифлисской г., подъ 42°27' с. ш. 
и 6 2 ° 3 1 ' в. д.; илѣетъ абс. выс. 9,564 фут. 

СОЧЪ, двѣ рѣкп, Вологодской г-іи, Устьсы-
соліскаго у., пр. пр. Когылн, впад. въ Илычъ, 
сист. Печоры. Обѣ рѣки текутъ къ ю.-з.; Вер
хнгй С . ц.чѣетъ 50 вер. теч., а Нижній 8 0 . 
Обѣ рѣкп богаты рыбою, особливо харіусами. 
Вдоль Сочей распространены кедровые лѣса, 
въ коихъ водятся соболи п много бѣлокъ. 

(Keyserling п Krnseustern, Peteehora-L. , р. Ш ; Ж. M . В . 
Д. 1831, X X X V , 88). 

СоіГШИ, село, Тамбовской г., Лігаецкаго 
у., въ 32 в. отъ у. г-да, ирп р. Сошкѣ. Ч . 
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ж. 2,243 Д. об. п., 287 дн., по средам* ба
зары. 

С о я н а , р . , Архангельской г-іп, лѣв. пр. 
Кулоя, орошающая Пннежскій у., впадающая 
вь Кулой въ Мезенскомъ у. Общее пап р. къ 
с .-в . , дл. теч. 200 вер. Рѣка многоводпа, 
имѣетъ много притоковъ и чрезвычайно уве-
лнчиваетъ своилъ впаденіемъ массу водъ Ку
лоя. Главный притокъ Ольмица. Воды оз. Н а -
чезеро также етекаютъ въ Сояну. 

(Stuckenberg, Hydr., II , 237). 

Спасо-Аврааміевъ монастырь, въ 
губерн. г-дѣ Счоленскѣ; см. Аврааміевы. 

(Къ бнбліограФІи: Цебрввовъ, Сноіен. губ., с. 323). 

СпаСО-АнДрОНІевЪ или Андрошіковъ 
мужской 2-го класса мопастнрь, вь городѣ 
Москвѣ , на берегу р. Яузы, близъ Рогожской 
заставы. Основанъ въ 1360 г. св. Алексіемъ, 
митрополит, московскимъ, который, возвра
щаясь по Черному морю изъ Константино
поля и бывъ застигнуть бурею, далъ обѣща-
ніе построить монастырь во имя того свя-
таго, въ день коего пристапетъ къ берегу. 
Этотъ день былъ 16-е августа, т. е. во имя 
Спаса Нерукотвореннаго. Пріѣхавъ вь Москву, 
св. Алексій испросилъ у преп. Сергія инока 
Андроника, коему и поручилъ постройку мо
настыря; поэтоку u монастырь сталъ назы
ваться Спасо-Апдроннковымъ. Вь 1812 году 
монастырь былъ сожженъ и разграблепъ. Нынѣ 
здѣсь 4 церкви, изъ коихъ соборъ во имя 
Нерукотвореннаго Спаса построенъ весь пзъ 
бѣлаго камня еще при св. Алексіѣ; въ пемъ 
подъ спудомъ почивають мощп св. Андроника 
u преемника его св. Саввы; здѣсь же нахо
дится образь Нерукотвореннаго Спаса, выве
зенный св. Алексіемъ нзъ Константинополя и 
украшенный богатою ризой. В ь церкви арх. 
Михаила, построенной царицею Евдокіею Ѳео-
доровпою (Лопухиною), погребены многіе изъ 
фампліи Лопухиных*. 

(Ист. Р о с с . І е р . , Ш , 91, V I , 191; Рлтшпвъ, М о е . в церквв, 
226, Мат. ця стат. Россів. азд. Мвн. Вя. д., 1811 г., отд. I. 
100; Опис. ыоваст. въ Pof;\ пыл. , изд. 4, с. 7; Исюр. о п а с . 
Московск. Спаго-Андровнкова н о а а с т . , Москва, 1S65 г . ; Словарь 
псторвч. о сввтыхъ, 28), 

СпаСО-БородинсвІЙ монастырь, М о 
сковской губ.; см. Бородітскій-Спасгкій. 

( К ъ бвбдіогр.: Бѣдовъ, Путев, впечатд. по Москов. в Твер. 
губ., 88). 

Спасо - Великопуетьшсвій мона
стырь, Псковской г.; см. Еліатровекій. 

(Къ бпбііогр.: Исторія квяж. Псковскаго, I I I , 91— 9!t; С д о -
влрь встор. о б м в ш в і ъ въ Рогсіа п а е . духовв. ч я в а , взд. 2-е, 
1. 163, Сіовлпі, асторич. о свягыіъ, 101). 

Спасо-Виѳаніѳвсвій мужской 2-го 
класса монастырь, Московской г. , Дмитров-
скаго у. , въ Э вер. отъ Тропце-Сергіевской 
лавры, по правую сторону Ярославскаго шоссе 

(изъ Москвы), при прудахъ. Основанъ въ 
1797 г. мптрополитомъ Платономъ, которому 
служилъ любимымъ пребывапіемъ. Въ мона
стыре 2 церкви, изъ нихъ Преображенія 
замѣчательпа по устройству внутренности, 
изображающей гору Ѳаворъ; здѣсь  же хра
нится деревянный гробъ, въ коемъ перво
начально лежало тѣло преп. Сергія. Обра-
щаютъ на себя внішаніе и покои митроп. 
Платона, сохранившіе свое убранство со вре
мени его смерти. При монастырѣ находится 
семпнарія. 

(Горчаковъ, Оипс. Спасо-Впѳ. нов. и воспоивв. о носвов. 
мвтроп. Шатовѣ, Москва, изд. 1843 г.; Шѳвыревъ, Поѣэдка въ 
Карвддо-Бѣюзер. нов., I , 26; Boen. стат. Москов. г., 186; Рат-
шввъ, Мон. в церквв, 230; Путев, зап. о Троицкой ллврт., 51; 
Ист. Росс. Іер., Ill, .162; истор. опас. Тровце-СергіевоЙ даврн, 
1832 г., 135; МОСВОВ. губ. вѣд. 1843 Г., N 10—41). 

СпаСОВО, село, Херсонской г-ніи, Алек-
сандрійскаго у-да, на транзитной дорогѣ изъ 
пос. Иовои-Праги въ Берпславъ, при балкѣ 
Верблюжкѣ, въ 40 в. къ ю. отъ Александріи. 
По свѣд. 1859 г., 1,845 жит. об. п. (943 
м. п.) , малороссіянь, 40 дв., церковь правосл., 
базары. 

СпаСО-ГеннаДІеВЪ монастырь, Яро
славской г.; см. Геннадіевъ. 

С п а с о - ЕвфимІѲВЪ муж. 2-го класса 
монастырь, Владимірской губ., въ г. Суздалѣ. 
Монастырь, называвшійся первоначально Спас-
скимъ или Лреображенскимъ по соборной 
церкви, основанъ въ 1352 г. вызвапнымъ пзъ 
Печерскаго Нижегородскаго монаст. инокомъ 
Евфпіііемь по волѣ вел. кн. Нижегородскаго 
Бориса Константиновича. Вь 1511 г. были 
обрѣтепы нетлѣпныя мощи Евфимія, почему 
и монастырь получилъназваніеСпасо-Евфиміев-
скаго. Монастырь 2 раза былъ пстребленъ по
жарами иь 1501 и 1507 год., но каждый 
;->азъ быль возобновляем*; въ 1445 г. подъ 
стѣнами его 'было кровопролитное сраженіе съ 
Татарами, въ которомъ вел. кн. Василій III 
Темный былъ нзятт. въ плѣнъ. Нынѣ здѣсь 
соборъ во имя Преобраяенія Господня съ прп-
дѣломъ св. Евфимія, гдѣ открыто почивають 
его мощп. Моаастырь нмѣетъ богатую рпз-
ннну, вложенную кв. Пожарскими, родь коихъ 

! погребенъ около церкви. Надъ могилою зна-
меннтаго кн. Дл. Mux . Пожарскаго поставленъ 
богатый мраморный памятиикъ. Кромѣ того 
здѣсь погребены кн. Сгрига-Оболенскій, нов
городски! намѣстшікь, и кн. Хованскіе. 

j Н а колокольнѣ пмѣются 3 старинные коло-
' кола, съ надписями, изъ копхъ одинъ при-
1 надлежптъ 1561 году. Вь церкви находится 
I икона Корсунскія Бож. Матерп вь большомъ 
I серебряномъ окладѣ; пзъ чеканной подписи 
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видно, что кіотъ сдѣланъ въ 1590 г. иждн-
веніемъ Демпда Ив. Черен исивова. Кромѣ 
того здѣсь хранится древнее оружіе; нѣко-
торыя изъ пушекъ, какъ полагаютъ, принад
лежать X V I I стол. Монастырь окруженъ 
древнею камепною стѣиой съ башиямп и 
бойннцамп. 

(Встор. Росс. Іер., ч. VI, с. 98; Матер, для стат. Россіп, 
взд. lall г., отд. I , с. 144; Ратоінвъ, Ыоа. а цсрква, 28, Труды 
Вдадонір. губ. стат. Коыат., вып. V, 1ÜI; Тиювравовъ, Влэ-
дпмір. Сборе., с. 16, 17, SO, 51, 53, 55. 57, 127, 128, 1.11, 135, 
161, 181, Воев. стат. Владвнір. губ., 233; Оовс. новаст. Росс, 
вал., и л . 4-е, 1817 г., 102, Віадпвір. губ. яъд. 1841 г., N 7, 
1817 г., N 50, 1831 г., N 15—16, 1853 г., N 17, 1863 г., N 19, 
1869 г., N 28; Заппс. Археод. Общ., I , 91; Словарь встороч. о 
сяятыхъ, 107; Сказав, о богоспас. градѣ Суждалѣ, 57 п лад.). 

СпаСО-ЕвфИМІеВЪ (на картѣ просто 
Евфиміевъ, а въ Спис. насел, лѣстъ Вознесен-
скігі), погостъ, Вологодской г., Кадниковскаго 
у., въ 75 в. отъ у. г-да, по правую сторону 
Архангельскаго тракта, при рч. Сенжемѣ. Ч . 
ж. 17 д. об. п., 5 дв., церковь во имя Воз-
несенія Господня, обращенная въ 1764 г. изъ 
упраздненнаго муж. Спасо-Евфиміева мона
стыря, основанпаго въ X V в. преп. Евфн-
міемь. Въ нынѣшвей церкви подъ спудомъ 
почнваютъ мощи основателя и преемника его, 
преп. Харитона. Преп. Евфимій первоначально 
жилъ отшельникомъ на р. Кунттѣ, а на р. 
Сенжемѣ спасался преп. Александръ; оба они 
впослѣдствіи помѣнялись мѣстаѵц. 

(Истор. Росс. lepap., IV, 96; Раттпаъ, M O B . В церква, 70, 
Сдоварь всторпч. о святыхъ, 16, 108). 

Спасо-Елеазаровскій мужской 2-го 
класса монастырь, Псковской г. и у., въ 27 
в. отъ Пскова, по Гдовской дорогѣ, при рч. 
Талвѣ. Основанъ въ полов. X V в. преп. Е в -
фросиномъ, въ мірѣ Елеазаръ, мощи коего 
почнваютъ подъ спудомъ въ соборной церкви 
Трехъ Святителей. Вь 1764 г. сюда былъ 
переведенъ Велпкоиустынскій монастырь (нынѣ 
погостъ Псковскаго у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ 
Пскова). Hunt, здѣсь 2 церкви: Трехъ Свя
тителей и Ануфрія и Петра Афонскпхъ; въ 
соборной церкви зачѣчателыіы древпія иконы 
Спасителя и Божіей Матери. Изъ монастыря 
совершаются 2 крестныхь хода: въ день 
Преполовенія въ г. Псковъ и 2 іюня ьъ 
А^ександровскій посадъ па Псковское озеро. 

(Пав. яв. Псяов. губ. ва 1860 г., 11, 29—іі; Ратшввъ, Иов. 
в церква, 448; Оовс. нов. Росс, няа., взд. 1-е. 1817 г., 102). 

CnaCO-ИльинСВІЙ монастырь, Мин
ской г., въ г. Слуцкѣ; см. Илъинскій. 

С п а е о - К а м е н н ы й - Д у х о в ъ мужск. 
3-го класса монаст., Вологодской г., въ концѣ 
губ. г. Вологды, при рч. Золотухѣ. Въконцѣ 
X V I в. на мѣстѣ монастыря жилъ отшельникъ 
Гадактіонъ (сынъ боярина Бѣльскаго), убитый 
въ 1613 г. при вашествіи на Вологду Ли

товцев ь. Вологожаве, похоронивъ его тѣло 
въ хнжинѣ, построили потомъ церковь во 
имя Зпамевія Бож. Матери, а въ иач. X V I I 
в. около церкви образовалась обитель, назы
ваемая до 1775 г. Галактіоповою пустынью. 
Въ 1773 г. послѣ пожара Снасо-Каменнаго 
монастыря (сл. Богоямеиская Білавіша пу
стынь) послѣдній былъ переведенъ въ Вологду, 
въ Галактіонову пустынь, почему въ 1775 г. 
иовелѣно называться ему СнасоКамепнымъ. 
Ныиѣ здѣсь 2 церкви: во имя св. Духа, въ 
коей почнваютъ мощи св. Андрея, кн. Воло-
годскаго, перенесенный изъ Снасо-Каменнаго 
мон., u Знаменія Бож. Матери съ лотами 
преп. Галактіопа. Монастырь состоитъ подъ 
управленіемъ архимандрита. 

(Нет. Росс. Іер., IV, 63, 325, Сдоварь всторвч. о святыхъ, 
26, 72, Истор. в тооогр. язаѣст. о г. Вологда, 64, Воев. стат. 
Водог. губ., 362, ратшввъ, Мон. в церявв, 61, Blasius, Heise, 
I , 135; Саввавтовт, Оовс. Спасо-Каиевваго Водог. Духова но
васт., Спб., 1860 г.; Вологод. губ. яѣд. 1864 г., N 4). 

СпасОКЛИНЬѲ (Могилки, Ерзета), се
ло, Тверской губ., Вышневолоцкаго у., въ 
70 в. отъ у. г-да, при ручьѣ. Ч . ж. 157 д. 
об. п., 25 дв. Село это подъ именемъ Спас
скаго погоста въ Клинцѣ по писцовымъ кни-
тамь 15ö2 г. находилось въ Бѣжецкой пятинѣ 
и нмѣло 2 церкви во имя Преображенія и св. 
Николая. 

(Веводваъ, Патаны, приюж. XII, 323). 

Спасо-МироЖСВІЙ мужск. 3-го класса 
монастырь, Псковской г., въ губ. г. Псковѣ , 
ири впадевіи рч. Мирожи въ Великую. Осно
ванъ въ 1156 г. св. Нифонтомъ, еп. Нов
городским ь, и преп. Аврааміемъ, первымь 
игуменоиъ мопастыра; неоднократно подвер
гался опустошеніямъ отъ непріятеля. Вт со
борной церкви во имя Преображенія Господня 
нодъ спудомъ мощи преп. Авраамія и игумена 
Васнлія, убитаго въ 1299 г. прп нападеніи 
на Псковъ Лпфляндцевь. Туть же находится 
икона Знаменія Богородицы, явившаяся въ 
1198 г. и прославившаяся чудотворечіями 
въ 1567 г. во время мороваго повѣтрія. Въ 
рввницѣ сохраняется чаша св. Нифонта (мощи 
его вь Кіевѣ), вырѣзанная изъ древеснаго 
корня u оправленная серебромъ. Въ монастырѣ 
бываетъ память св. Нифонту 8 апрѣля, а 
Аврааміш 24 сентября. 

(11>-т. Росс. lepap-, V, 59; Ратшввъ, Мов. в церввв, 449, 
Матер, ддя стат. Россів, взд. Мае. Вя. Д. 1841 г., отд. I , 37, 
Опвс. новаст. Росс, яво., взд. 4-е, 1817 г., 103; Пскове, губ. 
вѣд. 1817 г , X 40; Иіэвовъ, Галерея вяд. Пскова, взд. 18.17 г., 
ч. I , Истор. квяж. Псков., Ш, 75, 99, Слояярь всторвч. о свя
тыхъ, 4, 51, Жур. Mua. Вв. Д. 1839 г., XXXIII, 184). 

СпасО-НурОМСВІЙ погостъ, Вологодск. 
г. , Грязовецкаго у., въ 19 в. отъ у. г-да, 
при рч. Нурмѣ. Ч . ж. 25 д. об. п., 5 дв., 
церковь, незначительная ярмарка сь 6 — 9 
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октября. ЗД-БСЬ сугдествоваіъ Спасскій муж. 
монастырь, основанный преп. Сергіемъ Ну-
рѳмским*, скончавшимся въ 1412 г.; упраз-
дненъ въ 1764 г. Мощи преп. Сергія по
коятся подъ спудомъ въ церкви. 

( И с т . Росс. І е р . , V , з й э ; Ратпшнъ, ііоп. и церква, с. 73-. 
Вологод. губ. вѣд. 1848 г . , N 19) . 

Сласо-Оекуйская Пустынь, по
гостъ, Новгородской г., Тнхвинскаго у. , въ 
148 в. къ ю.-з. ОІЪ у. г-да, на берегу оз. 
Оскуя. Здѣсь была муж. Спасская пустынь, 
нензвѣстно когда и кѣмъ основанная, но уже 
существовавшая въ Х Ѵ П стол.; до 1764 г. 
приписана къ Духову Новгород, монастырю, 
а въ 1764 г. упразднена. 

( И с т . Р о с с . І ѳ р . , V , 374; Памят. кн. Новгород, г . , 1838 г . , 
прилож., 36) . 

Спасо-Преображенскіе монастыри: 
1) Воропежской г.; см. Толшевскій. 

2) Забайкальской обл.; см. ПосольскШ. 
(Къ б в С і і о г р . : Маакъ, Н у т . .по Aar., с . 4 ) . 

Спасо - Преображенскіи - Тикс-
Н Ѳ Н С В І Й погостъ, Вологодском г.; см. Тик-
сненскій. 

Cnaco-Преображенское (Рабанская 
слобода), село, Вологодской г. и у., въ 32 в. 
отъ у. г-да, при р. Сухонѣ . Ч . ж. 149 д. об. п., 
25дв. ЗдѣсьсуществовалъСпасопреображенскій 
муж. мопастырь, основанный вт, 1447 г. преп. 
Филиппом*, первым* игумено.иъ, и упразднен
ный вт. 1764 г. 

( И с т . Р о с с . Юр., V , 633; Словарь псторим. о сватыхъ, 268). 

СпаСО-ПрИЛуЦКІЙ муже к. 2-го класса 
монастырь, Вологодской г. и у., въ 5 в. отъ 
Вологды, по Архангельскому тракту, при р. 
Вологдѣ, которая дѣлаетъ здѣсь пзгпбъ, обра
зуя луку, почему монастырь и названъ При-
луцким* (Спасским* по церкви). Монастырь 
основанъ въ 1371 г. преп. Димитріечъ Прк-
луцкимъ, собесѣдникомъ св. Сергія Радонеж-
скаго и воспріемникомъ дѣтей вел. кн. Дми-
трія Донскаго. Два раза быль раззиряемъ 
Литовцами (1613 и 1615 год.); въ 1812 г. 
в* немъ сохранялись всѣ драгоцѣпности цер
квей г. Москвы и Троице-Сергіевской лавры. 
Нынѣ здѣсь 6 церквей, изъ нихъ двуэтажный 
соборъ (вверху Происхождепія Честных* Древъ, 
внизу во имя преп. Димитрія Прилуцкаго), 
построенный послѣ пожара въ 1811 г.; въ 
немъ покоятся мощи преп. основателя, кн. 
Іоанна Углпцкаго, скончавшагося здѣсь въ 
схюіѣ и сосланнаго сюда Іоанномъ Грознымъ; 
здѣсь же находится и чудотворный образъ 
сп. Димитрія Прилуцкаго',' сопутствовавши 
пел. кн. Іоанну H I въ первый его поход* на 
Казань и возвращенный сюда въ 1503 г. Въ 

память возвраіценія иконы ежегодно совер
шается крестный ход* 3 іюня пзъ Вологод-
скаго собора. Настоятельство здѣсь архи-
мандрнчье съ 1651 г. 

( И с т . Р о с с . Іерар. , V I , 2 1 5 ; М а т е р , дда стат. Россіи, взд. 
М в в . В в . Д. 1 8 1 1 г. , отд. 1, 6 8 ; Ратшннъ, M O B . В церква, -59, 
Шевыревъ. Поѣздка въ Кврилло-Бѣлозер. н о н . , 1, 1 1 7 ; В о е н . 
с т а т в с т . Вологод. г . , 3 6 2 ; Опас. монаст. Росс, н н п . , изд. 4 - е , 
1817 г . , 104; Брусилов*, Опытъ опис. Вологод. г . , - 2 0 ; Пзвѣет. 
Археолог. О б щ . , Ш , 2 8 3 , 3 0 1 ; Словаръ исторпч. о евятыхъ, 8 7 , 
1 3 3 ; История, топогр. пзвѣст. о г. Вологдѣ, 3 6 , 3 7 , 5 1 , 5 2 , 9 7 ; 
Саввавтовъ, Опис. Вологод. Cuacc-ІІрвлуцкаго ыонаот., С и б . , 
1814 г . , іп 8 ° ) . 

Спасорѣньская П у с т ы н ь , слобода, 
Тверской г., Весьегонскаго у., въ 15 в. отъ 
у. г-да, при ррч. Рѣнп, Звапи и руч. Кри
вуле. Ч . ж. 58 д. об. п. , 8 дв. Бывшая здѣсь 
муж. пустынь упразднена въ 1764 г., а до 
этого времени была припиепою къ Красно
холмскому Антоніеву монастырю. Жители за
нимаются конкою гвоздей. 

( И с т . Рисе, lr-pap., V I , 225; Преображевскіи, Твер. г., 4 4 9 ) . 

СпаСО - СуМОрИНЪ мужской заштат
ный монастырь, Вологодской г., въ 1 в. отъ 
у. г-да Тотьмы; расположенъ на мысу, между 
рч. Ковдою H Песьей-Деньгою, впадающихъ 
слѣва въ р. Сухону. Основанъ въ 1554 г. 
по желанію тотемскихъ жителей на землѣ, 
принадлежавшей вдовѣ Маріи Истоминой Ки
селевой, преп.  Ѳеодосіемъ  Суморинымъ, пос-
трнженцемь Спасо-Прилуцкаго мон.; онъ скон
чался вь 1568 г.; нетлѣнныя мощи его обре
тены въ 1796 г. при копанін рва подъ осно
вное строившейся церкви Вознесенія Госпо
дня; мощи его открыто, въ кипарисной ракѣ, 
обитой серебромъ, почиваютъ въ Вознесенской 
церкви, а на мѣстѣ могплы устроена пещера 
(въ 1844 г.) съ церковью во имя всѣх* 
Вологодских* чудотворцев*. Нынѣ здѣсь 2 
церкви, изъ нпхъ соборъ во имя Преображе-
нія. Въ Вознесенской церкви находится чу
дотвор, икона Бож. Матери, принесенная 
сюда основателей монастыря; при мощах* 
сохранились желѣзяая шапка, жедѣзныя четки и 
вериги. Въ ризницѣ хранится полное собор
ное облаченіе, присланное при собствепноруч-
номъ лисьмѣ ими. Павлом* I. 

( С а в в а в т о в ъ , OnucjJ Тотемскаго Cnaco-CjMOpciia мопаст. а 
приписной къ йену Дъдовскпй Троицкой п у с т . , С в б . , 1850 г . , 
in 8 ° , 5 2 с , Истор. Росс. lepap., V I , 4 1 2 ; Служба преп. Ѳеодо-
с і ю , Тотемскому чудотв., Москва, изд. 1 7 9 8 , 1802 и 1806 гг.; 
Матер, для с т а т . Росс, и м и . , 1 8 4 1 г. , отд. I , 7 0 ; Воен. с т а т . 
Вологод. г . , 3 6 3 ; Ратшннъ, Мон. и церкви, 6 6 ; Опвс. моваст. 
Росс, о м п . , пзд. 4, 1817 г., 1 0 5 ; Словарь в с т о р . о світыхъ, 2 8 4 ) . 

СпасО-ХутынсКІЙ монастырь, Нов
городской г.; см. Хутынскій. 

СпаСО-ШушгОрСЕІЙ, погостъ, Новго
родской г., Бѣлозерскаго у., въ 59 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да. Здѣсь существовал* муж. 
Даниловъ-Преображенскгй монастырь, осно
ванный въ X V I п. преп. Даніидомъ, мощи 
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коего почнваютъ здѣсь подъ спудомъ; упраз-
дненъ въ 1764 г. Нынѣшняя церковь во имя 
Преображенія построена въ 1775 г. 

( И с т . Р о с с . І е р . , V I , 731; Новгор. Сборн. , I , 271; Ратшпнъ, 
Мон. В церква, 103; П а н . кн. Новгород, губ. ва 1858 г , 7 п р и -
дож., 75) . 

Спасо-Яков Л Ѳ В С К І Й м ужск. 1 -го класса 
монастырь (съ 1834 г.), Ярославской г., въ 
з. концѣ г-да Ростова, на берегу оз. Неро. 
Образовался пзъ 2 монастырей: Спасскаго п 
Яковлевскаго. Спасскій основанъ въ X I I I в. 
кн. Маріею, супругою св. благовѣрн. кн. В а 
силька Константиновича, убнтаго въ 1238 г., 
и существовалъ отдѣльно до 1764 г.; въ этомъ 
же году присоедпненъ къ Яковдевскому. Яков-
левскій основанъ въ XIV" ст. св. Іаковомь, 
еписк. Ростовскимъ, скончавшимся въ 1392 г. 
Съ 1702 — 1 7 0 9 г. здѣсь пребывалъ св. Ди-
митрій Ростовскій. Нынѣ здѣсь 4 церкви, 
пзъ коихъ въ бывшемъ Спасскомъ монаст. 
одна церковь Преображенія, въ который по
гребено тѣло княг. Маріи, основательшщы 
монастыря, туть же залѣчательны 2 образа 
св. Димитрія; въ Яконлевскомъ яонаетырѣ 3 
церквп, изъ нихъ соборная во имя Вачатія 
св. Анны построена въ 1691 г.; »ъ ней 
покоятся подъ спудомъ мощи св. Іакова и въ 
кованой серебряной ракѣ мощи св. Діпштрія. 
Въ ризннцѣ сохранились многія вещи, прп-
надлежавшія св. Дпмитрію (мнтра, ризы, по
лотенце, платой, и др.); кромѣ того въ пей 
находятся богатые вклады царской фампліп 
и другихъ знатныхъ лнцъ. 

( О п п с . Ростов, ставроп. 1-кдэссв. Спасо-Яковлсвскаго мон. , 
С п б . , 1819 г . ; Св. Димптрій, н а т р . Ростовскіб, Москва, 1849 г.: 
Оппс. жизни іеромов. А М Ф И Л О Х І Я , Москва, 1831 г.; Ніуравлевъ, 
Путевов. по Яросл. г., 301; Крылов*, и с т . обозр. Яроел. эпархіп, 
61-, Uciop. Росо. lepap., U , 507; Ратшинъ, Мон. и церкви, ö.'iu; 
П а н я т . вѣры, я г статьѣ о монаст. , 150; Гр. Толстой, Древн. 
с в . Л ѣ т . , 49; Свъд. о с у щ е с т в , въ Porcin даврахъ в м о в а с т . , 
9Î); Оппс. монаст. въ Росс, пмп. , изд. 1-е, 128; п у т е ш . ко свят, 
мѣст. русск. , I , 61; Словарь историч. о святыхъ, 125). 

Спасская, гора, составляющая правый 
берегъ р. Сылвы, Пермс коп г., Кунгурскаго 
у.,_ пмѣетъ до 280 Фут. высоты. На этой 
горѣ былъ Спаѵхкін монастырь, виосліідствіи 
упраздненный и переименованный въ Рожде
ственскую слободку. 

(Мозель, Перм. губ. , I , 

СпаССКая мануфактура (бучагонряд. и 
ткацкая, принадлежитъ К ° ) , С.-Петербургской 
г. л у., на 9-ой верстѣ по Шлисоельбургскому 
іпоссе. Основана въ 1869 г.; перерабатываем, 
па мпткаль до 35 тыс. пуд. пряжіг, приго
товляемой нзъ 40 тыс. нуд. хлопка, всего 
на сумму до 700 тыс. руб. Паровыя машины, 
сложностью въ 250 силъ, приводятъ въ дѣй-
сгвіе 42 тыс. веретенъ и 900 станковъ. Ра
бочихъ 1,100 челов. 

(Указатель мавуф. выставка 1870 г., въ Спб., взд. 2-е, 22). 

Спасская-Козьеручевская, упраз
дненная въ 1764 г. пустынь, Архангельской 
губ., Холмогорскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, 
при р. Сѣв. Двинѣ. Пустынь была основана 
въ нач. X V I I в. двумя иноками, пзъ копхъ 
извѣстенъ только Іоасафъ, инокъ монастыря 
Александра Свпрскаго. Впоелѣдствіи пустынь 
была приписана къ архіерейскому дому п въ 
ней пмѣлп временное пребываніе архіепископы 
Холмогорскіе и Важскіе. По упраздненіи пу
стыни въ 1764 г. здѣсь учреждено было ду
ховное училище, преобразованное потомъ въ 
семпнарію, которая вт, 1771 т. переведена въ 
Архангельскъ. Нынѣ на мѣстѣ пустыни оста
ются 2 церкви (кам.) п остаткикаменныхъ келій. 

( А р х а н г . губ. вѣд. 1813 г . , N 27) . 

Спасская Слобода, село, Ярославской 
г., Ростовскаго у., въ 1/І В . отъ у. г-да, на 
берегу оз. Неро. Ч . ж. 355 д. об. п., 63 
дв., церковь. Здѣсь находится упраздненный 
муж. монастырь Снасскгп на Псскахъ, при
соединенной въ 1764 г. къ Ростовскому Яков-
левскону мон. 

( П е т . Росс. Іср . , V I , 236). 

СпасскІѲ М Х И , болото, Новгородской 
г., въ ю.-з. части Тпхвинскаго и с.-в. Кре-
стецкаго у., между pp. Мдою, Пчевжею, Хубоіо 
u Метою. Площадь ихъ 424 кв. вер., изъ 
копхъ въ Тихвпнскомъ у. 228 кв. в. и въ 
Креетецкомъ 196; покрыты болынимъ кустар
н и к о м . Черезъ болото пдетъ дорога пзъ Гру-
зппа въ Боровпчи. 

(Воен. с т а т и с т . Новгор. г . , 72; Пушкаревъ, Новгор. г . , 52) . 

Спасекій-Максаковскій монастырь, 
Черниговской г.; см. Максаковскіи. 

СпассКІК, мысъ, Приморской области, въ 
южной частп озера Кепгка, гдѣ съ мысомъ Бур-
нымъ хорошо защпщаетъ отъ вѣтрсвъ Камы
шовую губу, въ которую вливается р. Лефу. 

(Маакъ, П у т . по У с с у р и , с. 58). 

СпасСКІа-ЧвЛНСКІЙ монастырь, Ор
ловской г.; см. Че.інскін. 

СпасскІЙ затонт. (заливъ), на луговомъ бе
регу р. Волги, Казанской г., Спасскаго у. , въ 
9 в. оть у. г-да и на 117 в. отъ Казани, близь 
устья р. Кездны.' Шир. его до 80 с , глуб. до 
8 ф., въ немъ можетъ помѣстнться до 60 судовъ. 
Здѣсь находится Я«ко.шевска,'(пароходо-машпн-
ная фабрика пароход, общ. <Кавказъ п Мер-
курій>. Въ фабричномъ селеніп ч. ж. 978 д. 
об. п. , 30 домовъ, базаръ по субботамъ. На 
фабрику затраченъ большой каппталъ, но 
предпріятіе .оказалось неудачи ымъ, такъ какъ 
берегъ его постоянно заносится пескомъ. Въ 
1868 г. выработано на 6 5 , 0 0 0 р . , при 200 
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рабочихъ. Мѣсто, на которомъ стоитъ фабрика, 
было въ X V I в. пожаловано Іоаннояъ Гроз-
вымъ Казанскому архіеп. Герману; въ нач. 
X V I I в. на островѣ Волги былъ построенъ 
Воскресепскій монастырь, существовавши! до 
1700 г. и, но предавію, размытый водою. 

(Лаптев-!., Казав. г., 69; Волга отъ Твери до Астрах., 261; 
Паіат. вв. Еазав. губ. ва 1863 г., отд. IV, 33, 81). 

СпаССКІЙ золот. пром., каз., Томской г., 
Кузнецкаго окр., въ 430 верст, отъ г. Куз
нецка; по р. Томи, выше г. Кузнецка, при 
впаденіи Кондомы. Ч . ж. 964 д. об. п.; дво
ровъ 155. 

(Сп. вас. иѣстъ Росс, имп., L X , Томск, губ., с. 101). 

СпасскІЙ (Спасъ-Яроиурскій), погостъ, 
Вологодской г., Грязовецкаго у., въ 60 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, въ 4 в. отъ Павло-Обнор-
скаго мои., при р. Нурмѣ . Здѣсь находился 
муж. Нуромскій Спасскій или Спасопреобра-
женскій монастырь, основанный преп. Сер-
гіемъ, учеников* преп. Сергія Радонежскаго. 
Основатель скончался въ 1412 г.; мощп его 
подъ спудомъ лежать въ церкви. Монастырь 
упраздненъ въ 1764 г. и церковь обращена 
въ приходскую. 

(Истер. Росс. Іерар., V, 335). 

СПЯССКІЙ, Ч Т О В Ъ ТѲСОВѣ, погостъ, 
Новгородской г.; см. Тесово. 

СпасСВІЯ БуДИЩИ, е., Полтавской 
г-ніп, Гсдячскаго у.; сн. Будищи Великія. 

СпаССКІЯ БуДЫ, село, Тамбовской г., 
Спасскаго у.; СІІ. Салтыкове-. 

СпаССЕОв: 1) село, Екатеринослдвской 
г. , Новомосковска™ у-да, прп рч. Кильчени, 
на дорогѣ изъ Новомосковска въ Полтаву, 
въ 15 в. къ з. отъ у-днаго г-да. По свѣд. 
1859 г., 2,018 жит. об. п. (1,006 д. м. п.). 
малороссіянъ, 398 дв., церковь правосл. 1. 

2) село, Казанской г.; см. Юнга Малая. 
3) село, Курской г.; си. Головчнно. 
4) С , иначе Кусково, село, Московской г. 

и у., въ 9 в. отъ столицы, прп прудѣ. Ч . 
ж. 168 д. об. п., 15 дп., 2 церкви. Оно 
принадлежитъ къ одной изъ великолѣпнѣйшихъ 
и раскошиѣйшпхъ подмосковныхъ селевій, 
состоитъ во владѣніп гр. Шереметева и укра
шено разными затѣями богатаго барина. 

(Исторнч. и топогр. опис. городовъ Ыосков. губ., 1787 г., 
97; Краткое опис. седа Спасскаго, Кусвово тожъ, изд. 1787 г.-, 
Прогулка въ с. K j c K o e t , Воейкова, взд. 1829 г . ) . 

5) село, Нижегородской г., Арзамасскаго у. 
въ 40 в. отъ у. г-да, при прудахъ. Ч . ж. 1,348 
д. об. п . , 165 дв. Жители почти исключительно 
занимаются хлѣбопашествомъ. 

(Си. сове, атога ивчъвъ іе ангчателмпго седа въ Н и м -
город. Сбор»., И, »87—х»5). 

6) село, Нижегородской г., Васильскаго у. , 
въ 35 в. отъ у. г-да, по дорогѣ съ г. Сер-
гачь, при ррч. Сюрмѣ и Сюрюкѣ. Селе это 
основано въ 1399 г. Ч . ж. 2,617 д. об. п . , 
431 дв., церковь, въ коей заыѣчательны 
древнее евангеліе и пконостасъ, находившейся 
прежде въ Спасо - Преображенскомъ Ниже-
городскомъ соборѣ , становая квартира, учи
лище, богадѣльня, базары по вторникамъ, 
многолюдные только въ зимнее время, ярмар
ка съ 21 сентября по 1 октября, на которую 
среднимъ числомъ привозится на 70 тыс. руб., 
продается на 12 тыс. Село это служить цен т-
ромъ кожевеннаго производства и торговли 
кожами и пушпымъ товаромъ. Сюда привозят
ся скупщиками сел. Ватраса, Спасскаго, Тур-
банки, Тубанаевки, Антонова, Быковыхъ Горъ 
кожи и шкуры разныхъ звѣрей (медвѣдей, 
волковъ, зайцевъ, собакъ, коплекъ и пр.) , за
купаемых* въ своей u сосѣднихъ губерніяхъ 
Казанской, Вятской, Симбирской, Пензенской 
и Тамбовской; привезенвыя кожи и шкуры 
покупаются жителями с. Спасскаго и Новаго 
Усада,' отсюда уже выдѣланныя идутъ въ 
Нижній на ярмарку, столицы и въ Арзамасъ. 
Мездра идетъ на клейные мѣстные заводы, 
а шерсть на выдѣлку кошемъ и на мшеніе 
зданій вмѣсто моха; мерлушки и кошачьи 
шкуры отправляются въ с. Мурашкино, а 
опоекъ въ с. Катунки. Кромѣ того здѣсь 
производится значительная торговля медомъ, 
воскомъ и пухомъ. Торговый оборота кожами и 
шкурами доходить до 200 тыс. р. Жители с. 
Спасскаго также скупаютъ у Чувашъ до 100 
тыс. парь лаптей и перепродаютъ на Ниже
городской ярмаркѣ. 

(Цан. кв. Ввжег. губ. на 1865 г., I , 60; Статвст. эвепед. 
185? г., рукопись; Hi. M. В. Д. 1858г., ч. XXVIII, отд. III, 50). 

7) С , иначе Спасъ па Кезѣ, село, Ниже
городской г., Семеновскаго у. , въ 35 в. отъ 
у. г-да, при рч. Кезѣ. Ч . ж. 88 д. об. п. , 
27 дв., церквей 2. Существовавшій здѣсь мона
стырь Спасораевскій упраздненъ въ 1764 г. 

(Ист. P. іер., IV, 361). 

8) С, иначе Старое Акшино, седо, Пензен
ской г., Инсарскаго у., въ 60 Е. ОТЪ у. г-да, 
при прудахъ: Ч . ж. 935 д. об. п., 117 дв., су
конная фабрика (Сатива), па которой въ 
1869 г. выдѣлывалось на 70 ,000 р . , при 350 
рабочихъ. 

9) С, иначе Орлино, село, С.-Петербург
ской г., Царскосельскаго у., въ 52 в. отъ у. 
г-да, при оз. Орлиаскомъ. Ч . ж. 278 д. об. п. , 
44 дв. Село это подъ именемъ погоста суще
ствовало въ 1499 г., находилось въ Вотской 
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пятияѣ и имѣло церковь во имя Сиаса Пре-
ображенія. Близь лежащія дер. Заозерье и Ост
ровъ также существовали въ то время. 

(Певолавъ, Пятины, пралож. I, Я,?). 

10) с е ю , Смоленской г., Сычевскаго у., въ 
35 в. отъ у. г-да, по Гжатскому тракту, при 
р. Городнѣ. Ч . ж. 706 п. об. п. , 76 дв., 2 
церкви, становая квартира. Село это одно 
изъ населеннѣйшихъ въ губерніи. 

11) С , иначе Нижнеспасское, село, Тамбов
ской г. и у. , въ 25 в. отъ у. г-да, при р. 
Тамбовѣ. Ч . ж. 2,140 д. об. п. , 255 дв., 
училище. Верстахъ въ 5 отъ села лежитъ 
Верхнеспасское, при той же рѣкѣ, съ 3,668 
д. об. п. , 350 дв. 

12) село, Тульской г., Богородицкаго у.; 
см. Товарково. 

13) село, Черниговской г., Кролевецкаго у., 
въ 12 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 3,122 д. об. п. , 
496 дв., церквей 2, училище. 

14) С. на Водоіѣ, село, Ярославской г., 
Пошехонскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, при 
рч. Водогѣ. Ч . ж. 138 д. об. п. , 17 дв., 
церковь, базары по субботамъ. Здѣсь была 
Севастьянова Спасская муж. пустынь, осно
ванная священник. Севастіаномъ, скончав
шимся въ 1500 г.; до 1764 г. была припи
сана къ Череповекому Воскресенскому мон. 
и въ 1764 г. упразднена. 

(Ист. р. Іерар., Vi , 1, 190"). 

15) С, что на Березникахъ, погостъ, Яро
славской г., Рыбинскаго у. , въ 30 в. отъ у. 
г-да. Ч . ж. 21 д. об. п. , 5 дв., церковь во 
имя Преображенія Господня, основанная въ 
1655 г. 

(Крыловъ, Истор.-стат. обозр. Ярослав, губ., 603). 

16) С, что на Лому, село, Ярославской 
г., Пошехонскаго у. , въ 71 в. отъ у. г-да, 
при рч. Саркѣ . Ч . ж. 186 д. об. п., 26 дв. 
Здѣсь находилась Спасская муж. пустынь, 
основанная въ X V I ст. преп. Игнатіемъ, 
учеником* Кирилла Бѣлозерскаго, и упразднен
ная въ 1764 г. У Ратшина она неправильно 
показана близъ Лальска Вологодской г. 

(Ист. P. Іерар., V, 21; Крыловъ, Истор.-стат. обозр. Яросл. 
эпархів, 47} Ратшввъ, M O B . В церквв, 74). 

17) С., иначе Голопупово, село, Том
ской губ., Каинскаго окр.; въ 110 верстахъ 
отъ г. Каинска, по Московскому тракту изъ 
г. Каинска въ г. Омскъ, при р. Тартасѣ . 
Ч . ж. 1,051 д. об. п . ; двор. 180. Церковь пра
вославная, волостное правленіе, полуэтапъ. 
Ярмарка съ 8 по 15 ноября. 

(Сп. в. к. Р. вва., LX, Тоневая губ., с 87). 

Спасское Городище, село, Влади-
мірсвой г., Суздальскаго у., въ 8 в. оть у. 
г-да, при р. Нерли. Ч . ж. 430 д. об. п. , 

Геогра*. Словарь. 

35 дв. Тихонравовъ полагаетъ, что чрезъ 
него шелъ древній тракть изъ Суздаля во Вла-
диміръ, по которому  ѣхалъ  князь Андрей 
Боголюбскій изъ Москвы. Погостъ обнесенъ 
земляною осыпью; объ этомъ гсродкѣ упоми
нается въ Межевой выписи 1588 г. 

(Тахонравовъ, Владвмір. Сбора., 69, 61). 

СпасСЕЪ, уѣздный городъ Рязанской гу-
берніи. 

I. Г-дъ, подъ 54°24' с. иг. и 58°3' в. д. , 
въ 48 в. кь ю.-в. отъ г. Рязани; располо
жен* вдоль высокаго и песчанаго берега озера 
Спасскаго, лежащаго въ долинѣ р. Оки и со
единяющимся съ рѣкою въ 2 в. отъ города 
протокомъ Старорѣчьемъ. До 1778 г. Спасскъ 
былъ незначительнымъ эконояическимъ селомъ, 
въ этомъ же году возведенномъ на степень 
уѣзднаго города; въ 1796 г. оставленъ за 
штатомъ, но въ 1802 г. снова возстановленъ. 
Спасскъ и по наружному виду, и по промыш
ленности жителей скорѣе походить на сель
ское поселеніе. Въ 1867 г. въ немъ было ч. 
ж. 3,651 (1,858 м. п.), пзъ коихъ купцовъ 
3 5 1 , мѣщанъ 2 ,587. Неправославныхъ: като
ликовъ 8, протестант. 6, евреевъ 13, Ма
гомет. 1. Въ 1871 г. здѣсь было церквей 3 
(1 кам.), изъ коихъ соборъ построенъ купц. 
Мелешкинымъ, и колокольня его, имѣющая до 
225 фут. высоты, принадлежитъ къ высочай-
шимъ зданіямъ въ губерніи. Домовъ 552 (13 
кам.), лавокъ 3 1 , приходское училище, боль
ница. Городъ имѣетъ во владѣніи 3,770 д е с ; 
доходъ города за 1869 г. простирался до 
9,371 р. Жители Спасска главныя средства 
свои получаютъ отъ хлѣбопашества; имъ пре
доставлено право пользоваться наравнѣ съ 
казенными крестьянами окрестных* селеній 
пахатяою землей, и они сѣютъ гречиху чуть 
не въ самомъ городѣ. Кромѣ того нѣкоторые 
заняты рыболовствомъ и бурлачеством*. Р а з 
ными ремеслами въ 1871 г. занималось 83 
челов. (58 мастер.), преимущественно порт-
вые п сапожники. Положеніе города вблизи 
судоходной р. Оки можно считать очень вы-
годнымъ; длинное и глубокое оз. Спасское 
могло бы служить прекрасною стоянкой для 
барокъ, но городъ такъ бѣденъ н въ капиталахъ 
такой недостатокъ, что всѣ эти выгоды не 
служатъ ни къ чему и торговля здѣсь мало 
развита. Только небольшое число купцовъ 
производит* незначительный торгъ хлѣбомъ, 
рогатымъ скотомъ и краснымъ товаромъ; бо
лее же значительные капиталисты торгуют* 
внѣ города. Фабрикъ и заводовъ въ городѣ 
совсѣмъ нѣтъ. Въ 1871 г. выдано было сви-

45 
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дѣтельствъ: купцамъ 2-й гильдін 117, прика
щикамъ 8 3 , на мелочный торгъ 2 4 0 , нараз-
возѳый торгъ 4, на разносный 3, мѣщанскихъ 
промысловых* 15 и ремесленнпкамъ 10. Б а 
зары бываютъ по вторникам* и пятницах*, а 
ярмарка 24 іюня и 8 сентября; на первую 
изъ нихъ въ 1866 г. привозилось на 3 тыс. , 
на вторую па 27 тыс. руб.; продавалось на пер
вой на 1,200 р . , на второй на 15 тыс. 

(Georgi, Geograph. Beschreib, d. Buss. Keich, I I Th., 2 
Abth., s. 426; Забдовсків, Зевлеоп. Роосіи, ч. V, с. 136; Бара-
вовнѵь, Рязав. г., с. 521; Город, посед., т. IV., с. 360; Эковом. 
сост. город, посед., ч. I I , Рвзан. г., с. 28; Пап. кв. Рязав. г. 
1868 г., отд. статвст., Матер, дда стат. Россіи, азд. 1841 г., 
отд. Ш, с. 16). 

П . Уѣздг, лежитъ въ восточной части гу-
берніи. Простр. его, попзмър. г. Стрѣльбиц-
каго, 79 ,60 кв. м. или 3851,6 кв. в. Тече-
ніемъ р. Оки уѣздъ раздѣленъ почти на двѣ 
равныя половины, изъ коихъ лежащая по ле
вую сторону теченія, т. е. сѣверная, принад
лежитъ къ такъ-называемой мещерской сто
роне губерніи, отличающейся обиліемъ лесовъ 
и болотъ, по правую же сторону—къ степной 
местности. Площадь уезда довольно ровная, 
за исключеніемъ лишь нескольких* овраговъ, 
образовавшихся отъ размывовъ весенними во
дами. Преобладающая почва более серая и 
песчаная; последняя особенно развита по ле
вую сторону Оки; черноземъ же находится 
только при сел. Вордакове и Острой Луке. 
Главная река въ уезде есть Ока, судоходная 
на всемъ протяженіи; разливъ ея весной весь
ма значителенъ и потопляетъ многія прнбреж-
ныя селенія, преимущественно на левой сто
роне, подходить даже къ г. Саасску. Въ пре-
делахъ уъцда на Оке три пристани, на коихъ 
въ 1868 г. 

Гр узилось. 
ПТДЫ. РУВЛВ. 

Шкловская 1,784,785 на 583,560 
Старо-Рязанская. . . 7,610 > 5,532 
Исадская 26,000 > 700 

Итого . . . 1^8Ï87395 > 589,793 
Разгрузилось. 
ПУДЫ. РУБ. 

Шиловская 22 ,820 на 15,866 
Старо-Рязанская . . . . лесъ > 1,112 

Итого 2 2 , 8 2 0 на 16,978 

Н а Шиловской пристани грузъ состоялъ изъ 
хлѣба (978,775 п., на 5 3 8 , 6 9 5 р.) , спирта (на 
20 ,660 р.) и тряпья (19,500 п., на 10 ,500 р . ) . 
Въ Оку въ у-дѣ впадаютъ: Пара, Проня, Пра, 
Тырница, Черногрязка и Г.шница, изъ нихъ 
Пара и Проня судоходны; ва первой нахо

дится пристань Борковская, а на второй Пе-
ревлесская, лежащая въ предБлахъ Пронскаго 
у. На Борковской пристани въ 1868 г. гру
зилось 179,852 пуд., на 113,624 р. , изъ нихъ 
хлеба 167,852 п., на 113,424 р. и дровъ на 
200 р.; разгрузилось же 5,000 п. , на 1,500 р . , 
исключительно одного камня. Изъ озеръ по 
глубине замечательны только два, и оба они 
называются Святыми; одно изъ нихъ нахо
дится близь с. Кпегруса, другое близъ дер. 
Петровки; кроиѣ того озера встречаются въ 
поЯче р. Окп, а также при сел. Деггяномъ 
и Гулынках*. Болотъ въ уезде много, осо
бенно въ север, части его; болото Большой 
Еовежъ, начинаясь отъ береговъ Оки между 
сс. Ижевским* и Городковичами, простирается 
верстъ на 20 къ зап., имея местами до 8 в. 
шпр.; оно соединяется съ значительными бо
лотами: Дубнымъ, Сосновымъ, Еняжимъ и За-
тоиомъ, который, непрерывною цеиью облегая 
сев. границы уезда, у с. Долгинина касаются 
снова береговъ Оки. Южнее между сс. Малѣе-
вымъ и Зыкеевымъ лежитъ болото Малый Ко-
вежъ, хотя не широкое, но имеющее въ дл. 
до 10 в. Болотами отличаются также u берега 
р. Пры (лев. приток*). Болота уезда имеютъ 
вредное вліяніе на здоровье людей и порож-
даютъ также эпизоотическія болезни. Подъ 
лесами въ уезде до 35°/о всей площади, и 
они группируются преимущественно въ сев . 
части. Порода ихъ сосна, отчасти дубъ и бе
реза. По свед. за 1867 г. ч. ж. въ у езде 
(безь города) 123,860 д. об. п. (60,085 м. 
п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 1,601 д. 
об. п. Въ чпеле жителей: дворянъ 714, кре
стьянъ казен. 4 3 , 9 7 7 , бывшихъ уде.іьн. 2 3 , 
вышед. изъ креп, зависим. 7 0 , 6 9 4 . Непра-
вославвыхъ: раскольник. 779, католик. 2 8 , 
протестант. 40, евреевъ 16, Магомет. 3. Въ 
1871 т. было 75 православ. церквей (27 кам.) 
и 2 раскольн. молельни. Ныне въ уезде мо
настырей нет*, но въ прежнее время они на
ходились въ селахъ Старой-Рязани—Николя,-
евскій, Тереховѣ — ВоскресенскіЗ :і Лернови-
шахъ тоже Воскресенскій; нсгорія первых* 
двухъ неизвества, но иоследній существовалъ 
уже въ X V I I ст. и въ 1740 г. былъ припи
сать къ монастырю Новый Іерусалимъ (см. 
Ист . -Россіи Іерар., ч. I V , стр. 118, ч. VI , 
стр. 3 1 9 , 364). Жители размещаются въ 177 
поселкахъ, изъ коихъ слободъ 2, погостовъ 2, 
селъ 6 4 , селецъ 17, деревень 8 9 , мелкихъ 
поселковъ 3. Изъ этого числа 9 селеній име
ютъ отъ l ' / i до 2 тыс. жителей и 9 свыше 
2 тыс., именно Ижевское ( 7 , 6 1 6 ) , Іырнов-
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екая ел. (3,083), Стеков (2 ,978) , Ухорсксе 
(2,8.60), Деревенское (2 ,405) , Сасыкино (2,302), 
Ѳедосіьева Пустынь (2,216), Дегтяное (2,208) 
и Еирицы (2,032) (ом. Памяти, кн. Рязан. 
губ. на 1868 г., стр. 4 4 5 — 4 7 0 и Сиис. на
сел, мѣстъ Рязан. г., изд. Центр. Стат. Комнт.). 
Почва уѣзда по своему качеству неблагопріят-
ствуетъ хлѣбопашеству и въ особенности безнло-
дна на лѣвой сторонѣ Оки. Сѣютъ рожь, овесъ и 
гречиху, пшеницы же и проса весьма мало. Къ 
мѣстнымъ пристанямъ и на винокуренные за
воды хлѣбъ привозится изъ южныхъ уѣздовъ 
своей губерніи и отчасти изъ Тамбовской. 
Недостатокъ въ хлѣбѣ вынуждаетъ жителей 
почти цѣлыми селеніями оставлять свои се
мейства и отправляться на заработки въ ни-
зовыя г-ніи, откуда они возвращаются только 
съ наступленіехъ зимы; занятія ихъ тамъ 
состоять преимущественно въ бондарномъ ре
месле, а также въ работахъ на пристаняхъ 
и въ портовыхъ городахъ. Въ самомъ уѣздѣ 
жители занимаются лѣсною промышленностью; 
изъ березы жгутъ уголь и отправляютъ на 
заводы въ Пронскій уѣздъ и г. Рязань, изъ 
дуба дѣлаютъ кадушки, a прочій лѣсъ идетъ 
на изготовленіе полозьевъ, ободьевъ, драни 
и лыка. Болѣе зажиточные крестьяне за
нимаются скотопромышленностью, закупая 
скотъ въ Черноморьѣ и обл. Земли Войска 
Донскаго; по пригонѣ его на мѣсто заготовля-
ютъ въ прокъ мясо и производятъ имъ торго
влю въ столицахъ. Передъ наступленіемъ осени 
нѣкоторые изъ жителей занимаются продажей 
меда въ сыромъ видѣ, который бываетъ до
вольно' обиленъ по разведенію въ уѣздѣ пчель-
никовъ. Благодаря обилію заливиыхъ луговъ 
вдоль Оки, жители отправляютъ въ Москву 
значительное количество сѣна. Не малое число 
поселянъ занято на мѣстныхь фабрнкахд, и 
заводахъ; въ 1870 г. на 38 заводахъ и фа-
брикахъ было выдѣлано на 529,270 руб., при 
96 4 рабочихъ. Именно 2 суконныя фабр, на 
80,000 р. , 1 зеркальная на 200 тыс. р . , 8 
винокуренныхъ на 206,750 р., 13 кирпичныхъ 
на 9,330 р. , 1 крахмальный на 7,500 р . , 1 
паточный на 3,000 р . , 1 солодовенный ва 
700 р. , 7 салотопенныхъ на 16,585 р. , 2 
свѣчносальвыхъ на 4,280 р. , 1 водочный на 
525 р. , 1 пивоваренный на 600 р. Зеркальная 
фабр, въ с. Кирицахъ окончательно выдѣлы-
ваетъ зеркала, доставляемая сюда вчернѣ 
изъ с. Карловки, Сапожковскаго у.; зеркала 
эти расходятся по всей Россіи, но болѣе въ 
столицахъ и на Нижегородской н Ирбитской 
ярмарках*. Въ уѣздѣ ежегодно собирается 11 

ярмарок*, именно въ с. Петровичахь 9 мая, 
въ с. Санскомъ въ день Вознесенія Госп., 
Киструсѣ въ Духовъ день, Ѳедотьевѣ  2 іюля, 
Лжевскомъ 8 іюля и 1 октября, Желудевѣ 
28 мая, 29 авг. и 28 окт., Шиловѣ 27 іюня, 
Ст. Рязани 29 іюпя. Лучшія по оборотамъ 
ярмарки бываютъ въ сс. Ижевскомъ,  Ѳедотье-
вѣ и Желудевѣ. 

(Си. Рязанская губернія • Паи. і в . Рязан. губ. на 1863 г., 
ч. ill , с. 112—119). 

Спасскъ, уѣздный гор. Казанской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 3 ' с. ш. и 6 7 ° 2 ' в. д., 

въ 119 в. къ ю.-ю.-в. отъ г. Казани; распо
ложенъ на ровной, почти степной плоскости 
лѣваго берега р. Бездны, близъ впаденія 
ея въ лѣвый рукавъ Волги, извѣстныЯ подъ 
именемъ Чертыка. Къ городу не причисляется 
никакихъ сдободъ и другихъ поселеній, тѣмъ 
не менѣе къ нему близко подходить с-цо Ко-
сяково и д. Куракова, а съ ю.-з. совершенно 
примыкаетъ каз. слоб. Новославская, часть 
крестьянъ которой имѣютъ собственные домы 
въ Сиасскѣ , хотя и не приписаны къ нему 
по ревизіи. Городъ образовался изъ пересе-
ленцевъ села Никольскаго, иначе Чертыка, 
которое было основано въ X V I в. недалеко 
отъ Спасска и принадлежало Воскресенскому 
монастырю, существовавшему до 1700 г. и 
извѣстному въ граматахъ подъ именемъ Вос-
кресенскаго монастыря, что на Эдемскомъ 
островѣ. Островъ этотъ находился между Чер-
тыкомъ и Волгою и названіе Эдемскаго по
лучилъ отъ того, что тутъ былъ лѣтній домъ 
Казапскаго архіеиископа. Впослѣдствіи вре
мени вода смыла островъ и грозила тѣмъ же 
и с. Никольскому, почему мцогіе жители пе
реселились на мѣсто нынѣшпяго города. Въ 
1781 г. седо Спасское переименовано въ у . 
г-дъ Спасскъ Казанскаго намѣстничества, въ 
1796 г. оставленъ за штатомъ, но въ 1802 г. 
опять возстановленъ. По свѣд. за 18S7 г. ч. 
ж. въ городѣ 2,869 д. об. п. (1 ,452 м. п . ) , 
въ-числѣ ихъ купцовъ 3 8 , мѣщанъ 8 3 1 , -кре
стьянъ 1,618. Неправославныхъ: раскол ьни-
ковъ 2 2 , католиковъ 7, евреевъ 7, магоме-
танъ 3 5 . Въ слоб. Новославской 1,411 ж. 
об. п . , въ дер. Кураковѣ и Косяковѣ 1,440 
ж., такъ что съ причисленіемъ первой въ 
С и. оказывается 4 ,280, a послѣдннхъ 5,720 
жит. Въ 1871 г. въ городѣ была 1 право-
славн. церковь во имя Св. Троицы, домовъ 
493 (3 кам.), лавокъ 2 8 , складочпыхъ ам-
баровъ до 6 0 , мельницъ вѣтряныхъ 18 и 
водяная 1, уѣздное училище. Городъ нмѣетъ 
во владѣніи 1,601 десят. земля, 3 дом», 28 
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лавокъ, водяную мельницу; городской доходъ 
за 1869 г. простирался до 4,847 руб. Въ 
1865 г. открыть городской банкъ съ основ-
нымъ капиталом* въ 10 тыс. р . Крестьяне 
города исключительно занимаются хлѣбопа-
шествонъ и работами на мѣстной пристани; 
весьма небольшая часть состоитъ изь реме
сленниковъ; въ 1871 г. ремееленннковъ было 
60 челов. (46 мастер.). Заводская промышлен
ность въ 1>71 г. огрпнпчивалась 6 заводами, 
выдѣлавшнмп на 18,000 р . , изъ коихъ во-
дочныхъ 4 на 14,100 р. а кулевыхъ 2 ва 
3,900 р. По ввутренвей торговлѣ городъ і 
пмѣетъ весьма маловажное значеніе п удовле- | 
тноряетъ только нуждам* немногочисленпаго ', 
иаселевія. Но какъ складочный пунктъ для 
произведеній своего и сосѣднпхъ уѣздовъ, 
онъ занимает* одно изъ первыхъ мѣстъ въ гу-
берніи, чему, конечно, обязанъ мѣстной пря-
стави. Н а вей грузилось въ 1865 г. 988,439 ; 
пуд. на 352,705 р. , въ 1868 г. 1 ,110,510 
пуд. на 555,045 р. , въ 1871 г. 1,387,292 . 
пуд. на 6 5 0 , 1 6 8 р. Изъ числа грузившейся : 
клади въ 1871 г. было: 

І 
Пшеницы. . . . . 2 ,330 п. на 1,165 р. I 
Ржи 283,324 > > 128,057 > ! 
Овса 137,595 > > 48 ,218 > | 
Гороха 11,734 > > 4,978 > ! 
Муки ржаной. . . 190,888 > > 211,313 > 
Крупы гречневой. 453 ,327 > > 251,807 > 
Сѣмени" льнянаго . 6,894 > > 3,830 > 
Слѣдовательно главнымъ предметомъ торговли 
служить хлѣбъ, скупаемый торговцами какъ на 
городскихъ базарахъ, такъ и изъ первыхъ рукъ 
отъ самихъ производителей. Эти пропзведенія 
весной преимущественно направляются вверхъ 
по Волгѣ и въ С.-Петербургъ. Хлѣбъ скупает
ся болѣе съ ноября по апрѣль, и нѣкоторые 
торговцы, пользуясь обстоятельствами, успѣ-
ваютъ на одинъ и тотъ же каппталъ сдѣлать 
до 4-хъ оборотов*, такъ что получают* до 
25" и бо.тве процентов*. Однако между'го
родскими жителями мало солидных* капита
листов*, и главяѣйшія выгоды пріобрѣтаются 
преимущественно торговцами иногородними, 
прівзжающими сюда обыкновенно въ началѣ j 
зимы, какъ установится еапвый путь. Въ ; 
1871 г. въ тородѣ было выдано торговыхъ | 
свидетельств*: купцамъ 2-й гильдіи 44, па 
мелочный торгъ въ городѣ 169 и въ селеяі-
я х * 64, мѣщавсвихъ промысловыхъ 6, для 
ирикащнковъ 196; билетов* къ свидѣтель-
ствамъ 2 - t гильдіи 87 и на мелочный торгъ 
2 6 2 . Базары бывают* еженедельно по вос

кресеньямъ; они довольно значительны въ зим
нее время, потому что тогда начинается за-
купъ хлѣба. Единственная трехдневная я р 
марка собирается 29 іюня; на нее привозятся 
шелковый, шерстяныя, бумажный матеріи, же
лезная, деревянная, глипяная посуда, смоля, 
деготь и холстъ. Оборотъ ея по привозу про
стирается отъ 30 до 40 тыс. руб., по про-
дажѣ оть 14 до 20 тыс. 

(.Georgi, Geograph. Beschreib- d. Bass. Reich., 21 Th., 2 
Abth., е. 371; Забзовсвга, Земдеоп. Россів, T. IV, с. I l l ; Су-
иарововъ, nporyjaa по 12 губ., с. 171, Лавтевъ, Казн, губ., 
с. 588-, Город, посед., т. I I , с*. 318; Эковов. сост. город, п о с , 
1. I , Казаа. губ., с. 23, Казн. губ. іѣд. 1817 г., N 44, 186« г., 
N 23, Dax. вв. Казаа. губ. ва 1863 г., отд. 3, с. 12, 32, 81). 

П . Уѣздъ лежитъ въ южной части губер-
ніи. Простр. его,' по нзмѣр. Стрѣльбицкаго, 
116,11 кв. м. или 5617,9 кв. в. Площадь 
уѣзда, занимая полохепіе по лѣвымъ сторо-
памъ pp. Волги u Камы, предетавляетъ низ
менную равнину, вь которой и самыя рѣки 
текутъ въ невысоких* берегахъ, нерѣдко топ-
кихъ иди болотистыхъ. Хотя мѣстные жи
тели и называют ь уѣздъ степнымъ, по въ 
строгомъ СМЫСЛЕ такое названіе ему несвой
ственно: онъ болѣе луговой, богатый поймой 
н занять преимущественно третичными осад
ками, за исключенісмъ собственно береговъ 
Волги и Камы, покрытых* вовѣйшими обра
зовавшими. Въ уѣздѣ находятъ много остат
ков* допотопных* животных*: Мамонтов*, но
сорогов* и оленей. Сѣверпая половина уѣз-
да отъ параллели г. Спасска покрыта чер
ноземом*, к* югу преобладают* суглинок* 
и супесь, а по берегамъ Волги и Камы — 
рѣчной илъ. Рѣки Волга и Кама протекают* 
лишь по границѣ уѣзда, первая по запа-
лпой, вторая же захватываетъ небольшую 
часть съ сѣвера. Обѣ онѣ судоходпы, но по 
низменному положенію ихъ береговъ овѣ мало 
заселены и пристаней не имѣютъ. По Волгѣ 
замѣчателевъ по своему механическому заве-
девію Спасскій затонъ. Изъ рѣкъ, протекаю-
щихь внутри уѣзда, болѣе другихъ значи
тельны: Бездна, Утка, впадающая вь рѣв.у 
Майну, и Малый Черемшанъ, орошаыщіЙ 
зап. часть уѣяда; из* нихъ только Бездна 
судоходна от* г. Спасска, прочія же аи су-
доходны, ни сплавны. Озер* ввутри уі.зда 
очень мало, но они сгруппированы около 
Волги и Камы въ весьма близкомъ разстоя-
ніи от* ихъ береговъ. Такая цѣпь озеръ, 
сопровождающая луговые берега, зависитъ оть 
величины разливовъ и отъ сухости лѣта. Мно-
гія изъ нихъ существуютъ непостоянно, и въ 
жаркое лѣто совсѣмь внсыхаютъ. Берега 
всѣх* озеръ вообще низки и иловаты. Изъ 
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постоянно существующихъ озеръ нмѣютъ сред
нюю длину отъ 350 саж. до зѴі в . , при не
значительной* шпрпнѣ 50 — 200 саж. и наи
большей глубинѣ 3 саж. Озеръ такой средней 
величины насчитывается до 42 и большая по
ловина изъ нихъ находится отъ Волги и Камы 
въ среднеиъ разстояніи, не превышающемъ 
версты. Въ уѣздѣ также очень много болотъ, 
что происходить отъ низменнаго положенія 
окраинъ уѣзда; значительная часть болотъ 
лежитъ вблизи озеръ; они очень узки, со
единяются какъ между собою, такъ и съ 
озерами, образуя такимъ образомъ цѣлую 
водную сѣть. Внутри уѣзда образованію бо
лотъ способствуют! извилистое и тихое те
ч е т е рѣчекъ по лловато-глнпистому грунту. 
Нанбольшія по велпчинѣ болота находятся 
близь с. Троицкаго (Жедяевка), Кузнечііхи, 
Мурасъ, Чувашскаго Брода, Юхмачей п Ниж
няго Апакова; наконецъ, если соединить между 
собою с. Косяково, Бездну и дер. Порфпровку 
линіями, то образуется треугольникъ величи
ною приблизительно до 250 кв. в. , половина 
котораго занята болотами. Уѣздъ сравни
тельно съ другими еще не можетъ считаться 
безлѣснымъ; въ немъ подъ лѣса.ми до 33°/о, 
и даже есть корабельныя рощи, занимающая 
до 3,450 десят. Лѣса группируются преиму
щественно въ сѣв. части и состоять болѣе 
пзъ березы,- липы, осины. По свѣд. за 1867 г. 
ч. ж. (безъ города) 122,180 д. об. п. (59,790 
м. п.), съ городомъ иа I кв. м. по 1,076 д. 
об. п. Въ числѣ жителей: дворянъ 2 0 3 , кре
стьянъ каз. 7 5 , 1 7 7 , бывшлхъ удѣльвыхь 4 0 2 , 
вышед. изъ врѣп. зависим, врем.-обязанннхъ 
5,940 и собственвнковъ 3 6 , 9 8 0 . Неправо-
славныхь: раскоіьниісовъ 1 6 1 , ватолпк. 24, 
магометанъ 3 t , 3 2 2 , язычннковъ 254. Въ 1871 
г. въ уѣздѣ било православ. церквей 39 и 
мечетей 62. По племепачъ, кроиѣ Сіавянъ, 
въ уѣздѣ Татарь до 30°/о, Чувашъ до 7°/о, 
Мордвы до 4°/о (см. Сиисокъ пасел. мѣстъ 
Казан, г., стр. L V ) . Вт. 1859 г. жители раз-
мѣвшлвсь въ 203 поселкахъ, пзъ копхъ слобода 
1, селъ 3 3 , селецъ 28, деревень 118, мелкихъ 
поселковъ 23. Изъ числа селеній 16 пиѣютъ 
меп+е 100 жителей об. пола, 79 отъ 101 до 
500 жит., 68 отъ 501 до 1 тыс., 28 оть 
1 до l'/s тыс., 9 отъ I1/» до 2 тыс. и 3 
свыше 2 тыс., именно сс. Три озера (2,141), 
Еузнечиха (2,205) и Старый Баранъ (2,559). 
Плодородіе почвы и обеспеченный сбыть хлѣба 
на волжскія и камскія пристани заставили 
жителей обратиться преимущественно къ зе-
мледѣлію, почему ручные промыслы являются 

лишь мѣстами. Хлѣбопашество и скотоводство 
вполнѣ обезпечнваютъ бытъ мѣстныхъ посе-
лянъ, и кромѣ того хлѣба остается большое 
количество на продажу. По свѣд. за 1870 г. 
въ уѣздѣ было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в о рт ѳ i . 

. 77,200 3 6 5 , 0 0 0 
Яровой пшеницы . . 600 2 ,800 

. 39 ,000 194,600 
. 27 ,100 135,500 

Остальн. яров, хлѣба. . 28 ,700 134,300 
1,400 8,400 

Въ прибрежныхъ селеніяхъ къ Волгѣ и 
Камѣ занимаются рыболовствомъ; въ сел. 
Юхмачахъ, Апаковой, Хурадѣ и Еошкахъ 
плетутъ сѣти; въ д. Наметкиной извѣстны 
шерстобиты; въ д. Базарныхъ Матакахъ 
шьютъ рукавицы (голицы); въ дд. Шибаши и 
Апаковой шьютъ тулупы и полушубки; во 
всей Юхмачинской волости и въ дер. Ниж
немъ Алькѣевѣ и Чувашском* Броду плетуть 
рогожи и кули; въ дер. Балыкі/лѣ, Тяжбер-
динской и Ахметсвой развиты столярное и 
плотничныя ремесла; въ дер. Ахметевой, 
Тумбѣ и Ахчиловкѣ выдѣлываютъ развыя де
ревянный издѣлія; въ селеніяхъ Юхмачинской 
волости и въ с. Балымерѣ господствуют бон
дарное и бочарное производства; въ Шаба-
шахъ и Апаковой дѣлаютъ разный экипажи 
(см. Матеріалы для нзученія кустарной про-
мышлевв., ч. I) . Кромѣ того многіе нзъ жи
телей занимаются по Волгѣ и Камѣ работами 
на судахъ. По свѣд. за 1871 г. въ уѣздѣ 

] было 13 заводовъ и фабрикъ, выдѣлавшнхъ 
! при 463 рабочихъ на 142,970 р. , изъ коихъ 
i 1 солодовенный на 1,960 р. , 2 винокуреи-
! ныхъва 62,435 р. , 2 водочныхъ па 10,310 р. , 
; 1 паровая мельница на 2,400 р. , 3 поташ-
I выхъ на 9,025 р . , 2 кулевыхъ на 2,240 р. , 
I 1 лѣсопильный ва 1,600 р. и 1 механиче-
, скій на 53,000 р. Послѣдній находится въ 
I Спасском* затонѣ и принадлежитъ пароход-
! ному обиі. <Кавказъ и МсркурііЪ. Базары бы-
; ваютъ по вторшікамъ: вь Матвѣевкѣ, Рама-
' даю*, по средамъ въ Мурасѣ, Юркуляхъ и 
; Биіарахъ, no четвергамъ въ Пичкагахъ, 

Юсмачахъ, по пятвпцамъ въ Полянах*, Ниж-
'' ней Альюьевой, Базарныхъ Юркуляхъ, по 

субботамъ въ Гусихѣ, Базарныхъ Матакахъ 
и Спасском* Затонѣ н по воскресеньям ь въ 
Камкиной (Пам. кн. Казан, губ. 1863 г., 
отд. 3, стр. 3-'). Ярмарки собираются только 
3 раза въ годъ: въ Базяковѣ 26 іюня, My-
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расѣ въ день Св. Троицы и Еамкиной 8 
ноября; обороты ихъ незначительны. 

СС». Казаном губераіа). 

Спасовъ, уѣздный городъ Тамбовской 
губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 6 3 ° 5 5 ' с. ш. и 6 0 ° 5 Г в. 
д., въ 268 в. къ с.-в. отъ г. Тамбова, при 
рч. Студенцѣ. Къ городу .примыкаютъ. сло
боды казен. крестьянъ: Ламовка, Самодуровка, 
Бардадыновка, Солдатскіе и Малиновскіе вы
селки. Мѣстность, занимаемая . городомъ, по
жалована была Московскому Новоспасскому 
монастырю, который и завелъ здѣсь въ Х Ѵ Щ 
ст. селеніе Боіданово, называвшееся также и 
Спасскимъ по, церкви Спаса-Преображенія. Въ 
1764 г. село поступило въ дворцовое ведом
ство, а въ 1779 г. переименовано въ г. 
Спасскъ Тамбовскаго намѣстничества, а въ 
отличіе отъ Спасска Рязанскаго намѣстн. по-
велѣно именовать его Спасскъ на р. Студенцѣ. 
Въ 1798 г. городъ оставленъ за штатомъ, но съ 
1802 г. снова сдѣланъ уѣзднымъ. Въ концѣ 
X V I I I ст. въ г-дѣ было 487 дерев, домовъ, 
35 лавокъ, жителей по 4-й ревизіи 1,484 м. п., 
изъ коихъ 13 купцовъ; въ 1787 г. они объ
явили капиталь въ 3,605 р. Посвѣд. за 1867 г. 
въ городѣ ч. ж. 5,323 д. об. п. (2 ,768 м. 
п.), изъ коихъ купцовъ 3 5 9 , мѣщанъ 2 , 1 2 1 , 
крестьянъ каз. 2 ,169. Неправославных!,: ра
скольниковъ 1,028, протестантовъ 1, евре
евъ 3 , магометанъ 4. Въ примыкающихъ же 
къ городу слободахъ сверхъ того до 3,500 
жит. Въ 1870 г. здѣсь было православныхъ 
церквей 4 (3 кам.), раскольничья молельня, 
домовъ 534 (29 кам.), лавокъ 8 9 , приход
ское училище. Хотя городъ и не имѣетъ соб
ственной земли, одпакоже казен. крестьяне 
имѣютъ въ своемъ владѣніи до 10 тыс. десят. 
Городской доходъ въ 1869 г. составлялъ 
3,513 р. Крестьяне исключительно занимаются 
земледѣліемъ; большая часть мѣщанъ и куп
цовъ ведетъ торговлю, содержитъ фабрики, 
заводы и ремесленныя заведенія. В ь 1870 г. 
ремесленников* было 246 (132 мастер.). Въ 
томъ же году въ самомъ городѣ было 6 за
водовъ, выдѣлавшпхъ на 9 тыс. руб., пзъ 
копхъ салотопенныхъ 2 на 2,510 р . , водоч
ный 1 на 1,200 р. , пивоваренный 1 на 
2,840 р. и ооташныхъ 2 на 2,450 р. Тор
говля производится преимущественно хлѣбомъ, 
пенькою, конопляным* и льнянымъ сѣмепемъ, 
паташомъ, соломою, шерстью, щетиною, ко
жами, мерлушкою, лѣсными издѣліями; все 
это скупается въ разныхъ мѣстахъ Тамбов
ской, Пензенской и Саратовской губерній, и 

изъ города направляется въ Москву, Рыбинскъ, 
Ростовъ и др. мѣста. Отпускъ товаровъ произ
водится преимущественно черезъ цвинскія 
пристани. Развита также торговля скотомъ, 
закупаемымъ па югѣ Россіи. Въ 1870 г. 
было выдано торговыхъ свидѣтельствъ: куп-

і цамъ 1-ой пільдіи 4, 2-ой 7 1 , на мелочный 
j торгъ 137, на развозный 3, на разносный 3, 

мѣщанскихъ промысловыхъ 14, прикащикамъ 
149. Ярмарка въ городѣ хотя и учреждена, 
но съѣзду на нее не .бываетъ. Базарный 
торгъ производится еженедѣльно по суббо-
тамъ, и на каждомъ изъ нихъ бываетъ 
товаровъ среднимъ числомъ на сумму до 
4 тыс. р. 

(öeorgi, Beschreib. Л. Buss. Reich , I I Th., 2 Abth., s. 438; 
Зябдоасків, Зеалеоп. Россів, т. IV, с. 168-, Воен. стат. Тамбов, 
губ.; с. 98, 140; Город, аосед., т. V, ч. I , ч. 43: Эковоы. сост. 
город, пос , ч. II , Тамбов, г., с. 29; Тамбов, губ. вѣд. 1852 г., 
N 23, 1867 г., N 30). 

! II. Уѣздъ занимаетъ с.-в. часть губерніи. 
j Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 73,82 

кв. м. или 3572,2 кв. в. Площадь уѣзда пред
ставляетъ вообще ровную плоскость, нѣсколько 
всхолмленную на вост., близъ границъ Пен
зенской губ. Только въ в. части уѣзда на
ходится черноземъ, смѣшанный съ супесью, 
въ остальной же части преобладаетъ песокъ 
и болотистый илъ. Вся площадь уѣзда лежитъ 
въ системѣ р. Мокши, протекающей внѣ 
уѣзда; наибольшая часть орошается р. Вадомъ 
и его притоками, наименьшая же, западная, 
часть лежитъ въ системѣ рч. Выши, кото
рая лишь частію служить границею между 
Спасскимъ и Моршанскнмъ уу. и въ Ш а ц -
комъ у. впадаетъ въ р. Дну (прпт. Мокши). 
Изъ прптоковъ Вада по величпнѣ значительна 
Парна, а пзъ притоковъ Выши — Шцберлей. 
Ни одна изъ ръкь не судоходпа и не сплавна. 
Уѣздъ весьма обпленъ болотами, которыя пре
имущественно группируются въ долинѣ р . Вада 
и въ сѣв. части по гранипѣ съ Темниковскпмъ 
у. Подъ лѣсами болѣе 51°/о всей площади, и 
въ отношеніи лѣснаго богатства уѣздъ зани
маетъ первое мѣсто между уѣздамн Тамбов
ской губ.; господствующая порода есть сосна. 
По свѣд. за 1867 г. ч . ж. вь уѣздѣ (безъ 
города) 8 8 , 7 5 8 д. об. п. (42,892 м. п.), съ 
городомъ па 1 кв. м. по 1,274 д. об. п. Въ 

: чнслѣ жителей: дворянъ 90, крестьянъ казен. 
ИЗ,562, вышед. пзъ кр-fcn. зависим. 2 0 , 4 3 5 . 
Неправославных*: раскольапк. 1,269, ка
толик. 2, протестант. 8, евреевъ 11 и ма
гометан. 1,4"і8. Въ 1870 г. въ уѣздѣ было 
правосл. церквей 52 (18 кая.) и мечеть 1. 
Болъе половины жителей принадлежать къ 

! инородческнмъ племенамъ, именно Мордвы 
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4 4 , 5 9 % , Мещеры 8 , 1 9 % , Татар* 1,55°/о и ] 
прочих* О,02°/о, слѣдовательво на долю Рус
скихъ приходится лишь 4 5 , 6 5 % . Мордва 
проживает* въ 52 селеніяхъ, Мещера въ 4 
(Кирпловкѣ, Сядемкѣ, Вышѣ и Краевой Ду-
бравѣ), Татары въ 1 селеніи (Сургоди). По 
свѣд. 1862 г. жители вообще размѣгцались въ 
121 поселкъ, изъ коихъ слободъ 4, селъ 4 7 , 
селецъ 4, деревень 59 и мелкихъ поселковъ 
7. Въ числѣ селеній 19 пмѣютъ жителей до 
100 д. об. п. , 38 отъ 101 до 500 душ., 
33 отъ 501 до 1 тыс., 23 отъ 1 до І 1 / * 
тыс., 4 отъ I1/» до 2 тыс. и 4 свыше 2 тыс. 
Къ васеденнѣипшмъ поселкамъ принадлежать: 
Бозуневка (1 ,515) , Хилково (1,578), Ся-
демка (1 ,657), Мордовскій Пимбуръ (1,676), 
Ломовка (2 ,450) , Биндреевскій заводъ (2 ,554) , 
Салазіаръ (2,787) и Кѵриловка (3,679^. Глав
ное занятіе жителей составляютъ земледѣліе, 
лѣсопроііышленность, работы на мѣстныхъ 
фабрнвахъ и заводахъ, отчасти пчеловодство 
и отхожіе промыслы, преимущественно ва 
цнинскія и приокскія пристани. Хлъбопа-
шество особенно развито въ вост. части и і 
менѣе въ западной, но за всѣмъ гімъ хлѣба j 
обыкновенно достаетъ на мѣстное продоволь- , 
ствіе. Къ дѣсвымъ промыслам* принадлежитъ I 
заготовка лѣса и дровъ, сидка смолы и дегтя, 
дѣлавіе саней, телѣгъ, колесъ, ободьевъ и раз- ! 
ной деревянной посуды. По производству раз
ныхъ лѣсныхъ издѣлін замѣчательны сел. Са-
лазіаръ, Четово, Ачадово, Пгічпанда, Булды-
ггено, Бѣляевка и Мордовская Поляна. За
водская промышленность въ настоящее время 
упала и обращена преимущественно на вино- і 
куреніе, но въ Х Ѵ Ш ст. здѣсь уже сущест- ; 
вовалъ чугуаноплаііильнын Вындреевскій за- , 
водъ (пынѣ село), на которомъ плавилось чу*- | 
гуна до 70 тыс. пуд.; кромѣ того здѣсь были ! 
фабрики суконная и полотняная и нѣсколько • 
поташных* заводовъ. Въ 1870 г. на 12 за- і 
водахъ было выдѣлано на 112 тыс, р . , изь 
нихъ 1 кожевенный на 360 р. , 4 винокурен-
ныхъ на 110,140 р . , 6 дегтярных* на 1,118 р. j 
и 1 поташный на 380 р.; кромѣ того нахо
дилась въ біздѣйствіи суконная фабрик». Яр
марки собираются въ сел. Кириловѣ, Анаевѣ, 
Малышевыхъ Дубровкагъ, Зарубкинѣ и Жу-
ковѣ; обороты пхъ незначительны, 

(Ca. Таабовсааі губераів). 

СпаСЪ: 1 ) С, иначе Тушино, село, Москов
ской г. и у., въ 14 в. О'ІЬ Москвы, по Во
локоламскому тракту, при р. Москвѣ и рч. 
Сюдвѣ . Ч . ж. 925 д. об. п. , 136 дв. , цер
ковь во им» Преображенія Господня, остав- ' 

шаяся отъ бывшаго ЗДЕСЬ мужскаго Преобра-
женскаю монастыря. Онъ былъ основанъ въ 
X I V в. и впослѣдствіи принадлежал* вмѣстѣ 
съ Тушинымъ супруЛ кн. Петра Телятев-
скаго, въ иноч. Софіи, которая въ 1570 г. 
отдала его Троице-Сергіевой лаврѣ на поми-
новеиіе отца своего Ѳедора  Тушина и брата. 
Въ нач. X V I I в. обитель была раззорена са
мозванцами и послѣ того не возобновля
лась. 

(Ратшвві, Моа. в церкви, 282). 

2) село, Тверской г., Старицкаго у. , въ 11 
в. отъ у. г-да, при р. Волгѣ. Ч . ж. 62 д. 
об. п. , 10 дв. Около села находится на р. 
Волгѣ мель, извѣстная подъ именемъ Спас
ской косы и открывающаяся ежегодно въ 
іювѣ; черезъ нее суда прохолятъ съ помощью 
спускной воды изь Верхневолжскаго водохра
нилища, увеличивающей глубину на мели до 
3 фут. 

(.Суд. Дор., 1855 г., ч. I I , отд. 1, с. 158). 

СпаСЪ-ГороДѲЦЪ: 1) село, Калужской 
г. , Тарусскаго у., въ 16 в. отъ у. г-да, при 
р. Протвѣ . Ч . ж. 30 д. об. п. , 4 дв., церковь 
во имя Преображенія Господня, основанная 
въ. 1691 г. 

(Поироцвів, Калуж. губ., II , ирвіок , с. 5). 

2) село, Ярославской г., Ростовскаго у. , въ 
31 в. от* у. г-да, при прудах*. Ч . ж. 255 
д. об. п., 56 дв. Около села находится 
древнее городите. 

(Журавлевъ, Путевод. DO Яроед. губ., 11). 

Спасъ-Деменекое, мѣст., Кглужской 
г., Мосальскаго у. , въ 65 в. отъ у. r-да, при 
прудѣ. Мѣстечкомъ учреждено изъ села въ 
1855 г., велѣдствіе ходатайства помѣщика 
Нарышкина. Ч . ж. до 900 д. об. п. , нзъ ко
ихъ купцовъ 57, мѣіцан* 4 ^ 9 , крестьянъ 340; 
церковь 1, приходское училище, гостииный 
дноръ, 10 складочных* амбаровъ, 5аз;ірь по 
субботам*, 8 ярмарокъ. Оно составляетъ 
центр* мѣстной торговли и промышленности; 
торговля состоитъ преимущественно въ сбытѣ 
хлѣба, пеньки, красных* товаров*, огород-
ныхъ овощей и простирается на сумму до 
700 тыс. руб, Кромѣ того оно служить скла
дочнымъ пунктомъ при перевозкѣ гужемъ 
хлѣба и другихъ товаровъ къ приста.иямъ 
Бѣлаго и Порѣчія. Жители мѣстечка и окру
жающих* его селъ занимаются тканьем* ро
гож*. 

(Город, оосед., ч. П, 389; воев. Статвст. Кадуаг. губ., 157; 
П а ш а . ва. Кадуж. губ.'«а 1861 г., 192). 

Спасъ Дощатый, село, Рязанской г., 
Зараііскаго у. , въ 17 в. от* у. г-да, располо
жено в * красивом* мѣстѣ при р. Осггрѣ . Ч . 
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ж. 528 д. об. п . , 67 дв. По предавію, п. 
Іоаннъ Грозный, проѣзжаяр. Осетромъ на 
поклоненіе иконы Никола Корсунскаго (въ За
райске), былъ пораженъ прекрасною мест
ностью, на которой стояла ветхая деревян. 
церковь. Узнавъ о бѣдности прихожанъ, по- і 
дарплъ на исправленіе храма большую лодку, 
на которой совершалъ путешествіе. 

(Баравовняъ, Рязав. губ., 311). 

Спасъ-Есиневичи, село, Тверской г., 
Вышвеволоцкаго у . , въ 42 в. отъ у. г-да, f  

при руч. Здоровце. Ч . ж. 543 д. об. п. , 81 j 
дв. Въ селе и его окрестностяхъ произво- ! 
дится большая выдѣлка деревянной посуды, і 
которая, кромѣ распродажи на мѣстѣ, от- і 
правляется въ С.-Петербургь. Здѣсь бываютъ • 
3 незначительный ярмарки: 6 августа, 25 | 
сентября и 6 ноября, на каждую изъ нихъ j 
привозится на 1—2 тыс. р . , продается на 
6 0 0 — 1 , 0 0 0 р. 

(Воев. Стат. Твер. губ., 189, Жур. Мвя. Госуд. Ua. 18S8 г., 
LXY1I, 75). 

і 
Спасъ-Зеленые-Горы, село, Ниже- j 

городской г. и у., въ 85 в. отъ у. г-да, при 
рч. Пасмуровке. Ч . ж. 538 д. об. п. (349 
ж. п.), 82 дв., церквей 4, изъ коихъ во имя 
Спаса Нерукотворен наго образа основана въ 
1664 г. Здѣсь нѣкогда былъ мужской мона
стырь, а съ недавняго времени существустъ 
женская община, въ которой числится до 
100 сестеръ. Община основана солдаткою і 
Ириною Лазаревою изъ бывшей здѣсь бо- ! 
гадѣльни для сиротъ. Въ селѣ бываетъ яр
марка съ 6 — 15 августа, на которую среди, 
числомъ привозится на 6 тыс. р . , продается 
ва 3 тыс. 

ГСтатвст. анспед. 1853 г., рукопись* Запас. Аріеод Общ., 
I , 313—316). 

Спасъ-Кукса, село, Владимірской г.; 
см. Сербилово. 

С п а с ъ - Н в р Ѳ Д И Ц а , деревня, Новгород
ской г. и у. , въ 3 в. къ ю. отъ Новгорода, 
на прав, берегу Волхова. Въ 1198 г. вел. 
кн. Ярославъ Владиміровичъ основалъ здѣсь 
монастырь Спасскій; въ 1678 г. приписапъ 
къ Юрьеву монастырю, въ 1764 г. упразд
ненъ. Здесь погребенъ въ инокахъ Ново-
торжскій князь Афапасій Даніиловичъ въ 
1322 г. 

(Ист. P. lepap., V, 145; Маварів, Вовгород. Древв., Т, 493; 
Вовгор. Сбора., IV; Веволпвъ, Пятввы, првлож. v i , 135; Рат

шваъ, MOB. В церв., 392, Маяарів, Юрьевъ нов., 61). 

Спасъ-Песковская, пригородная сло
бода г-да Ростова, Ярославской г., при оз. 
Неро. Ч . ж. 167 д. об. п . , 28 дв. Здесь 
былъ мужской Спасскій на пескахъ монастырь, 

основанный въ X I I I в. кн. Маріею, супру
гою Ростовскаго кн. Василька Константино
вича; онъ уничтоженъ давно и слитъ съ Яков-
левскимъ монастыремъ; сл. Спасо - Яковлев-
скій мон. 

(Ист. Росс. Іер., И, 512, VI, 256; Древв. св. Ростова, Тол-
стаго, 5У; Крыловъ, Истор.-стат. обозр. Ярослав, эпархів, 41). 

Спасъ-СѢтунь (Старая Сетунь), дер., 
Московской г., и у., въ 12 в. отъ Москвы, 
по дорогѣ въ Гжатскъ, при рч. Сетункѣ. Ч . 
ж. 88 д. об. п. , 6 дв., шерстяная фабр. 
(Пѣшкова), существующая съ 1825 г. На ней 
выдѣлываются преимущественно ковры до 
140,000 арш., на 120,000 руб.; рабочихъ бо
лее 200 челов. 

(Указатель вавуф. выставвв 1870 г., въ Спб., взд. 2-е, 73). 

Спасъ - Т е і Ш Н Ы Й {Темня), село, М о 
сковской г., Серпуховского у., въ 21 в. отъ 
у. г-да, при р. Нарѣ . Ч . ж. 194 д. об. п . , 
29 дв. Волость Темна по завѣщанію кн. 
Ив. Калиты (1328 г.) отдана сыну его 
Андрею. 

(Собр. госуд. грав. в догов., 1, 32). 

С п а с ъ - Т Ѣ і П И Л О В О , село, Тульской г., 
Кашнрскаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, при р. 
Окѣ . Ч . ж. 54 д. об. п., 9 дв. Н а мѣсте 
села находился городъ, о которомъ упоми
нается въ 1147 г.: <снидошася на Москву 
кп. вел. Юрьи изъ Суждаля, а кн. вел. Свя-
тославъ Ольговичь съ Резинн изъ Тѣши-
лока>. 

(Полв. Собр. Лѣтоп., VII , 241, IX, 172, Барсевъ, Исторвя. 
словарь, I , 203). 

СпаСЪ-УтѢшеньѲ, село, Рязанской г. 
и у . , въ 12 в. отъ Рязани, при прудѣ. Ч . 
ж. 159 д. об. п. , 14 дв. Село это въ 1505 
г. было пожаловано вел. кн. Рязанскою Агрип
пиною упраздненному Рязанскому Духову мо
настырю (нынѣ приходская церковь). 

(Воздввжевскій, Рязан. эпарх., 330). 

СпиДВеЛЬ, мысъ, образующій юж. ко-
нецъ полуо-ва Адмиралтейства, на запад, бе
регу Новой Земли, въСѣверномъ ок., Архан
гельской г. Близъ него въ 1676 г. претер-
пѣлъ крушеніе капитанъ Вѵдь. 

(Свевсве, Новая Зенля, 60). 

С п и р е - К а Д Ь Н С Ъ (Spire-Kalns), гора, 
Лпфляндской г., Вепденскаго у., одна нзъ вы-
сочайшихъ вершипъ юж. части плоскогорія 
р. Лпфляндской А а , высотою въ 872 ф. англ. 
надъ уроннемъ моря. 

(Kathleff, Skizze, с. 83, 134, Ф. Веанарнъ, Лвфдяядсвая губ., 
с. 105, ПО (Н 10)). 

Спиридоновка, село, Самарской г. и 
у., въ 42 в. отъ у. г-да, при р. Самаре. Ч . 
ж. 1,992 д. об. п. , 178 дв. 
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Спирово, село, Московской г., Волоко-
ламскаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при ко-
лодцахъ. Ч . ж. 31 д. об. п . , 7 дв., Введен
ская ярмарка. По показаиію приходскаго свя
щенника въ селѣ, въ древнія времена, нахо
дился моиастырь, основанный преп. Іоснфомъ 
Волоколамскимъ на землѣ, принадлежавшей 
его родителямъ. Игуменъ монастыря былъ въ 
зависимости отъ Іосифовскаго мон. Н а бы
вающую здѣсь ярмарку 20 ноября привозится 
на 10 тыс. р . , продается на 6 — 7 тыс. 

СпитгамНЪ, у Нагаева и Сарычева 
Шшітгаммеръ, мысъ, составляющій с.-з. око
нечность Эстляндскаго берега (Викскаго или 
Гапсальскаго у . ) , который отсюда повора
чивает* на юго-западъ. 

(Нагаева, Лоціп, с. 118, III, с. 72, Сарыче», Лоція, с. 155 
а 164; Ыввкввца, в,-стат. обозр. Эстдявдсвой губ., с. 76). 

СПИЧИНЦЫ (Шпичинцы), мѣст., Кіев-
ской г., Бердичевскаго у , въ 70 в. отъ у. 
г-да, при р. Роси. Ч . ж. 1,239 д. об. п. , 
143 дв., прав, церковь Покрова, основ, въ 
1728 г., католич. каплица, евр. молитв, шко
ла, кирпичный зав., ярмарки. 

(Город, посед., I I , 472; Похпдевачь, Сеаз. о пасед. мѣств. 
Кісв. г., 270; ФувдувлеИ, Кіев. г., I , 475). 

Сплавнуха (Гукъ), нѣмец. колонія, Са
ратовской г., Камышинскаго у., въ 100 в. 
отъ у. г-да, при р. Елховкѣ. Ч . ж. 4,328 
д. об. п. , 322 дв. , рефорлат. церковь, учи
лище, 2 ярмарки. Колонія основана въ 1766 г. 

(Pallas, Toy., VII, 311, 319). 

СпороВСКОѲ, озеро, Гродненской г., на 
границѣ Слонимскаго у. съ Кобринскимъ, по 
теченію р. Ясельды. Дл. 5 вер., шпр. 3 вер., 
простр. 15 кв. в., наибольш. глуб. 14 ф. въ 
ю.-з. части. Озеро окружено непроходимыми 
болотами со всѣхъ сторонъ кромѣ сѣверной, 
гдѣ на одномъ краю сухаго острова, возвы-
шающагося надъ болотами, расположено село 
Спорово, а на другом* мѣст. Здитово. Озеро 
изобилуетъ рыбой, ловля которой приносить 
значительный доходъ владѣльцу; на берегахъ 
озера находили куски янтаря. Съ одной сто
роны въ озеро входить Кокорпцкій капалъ, 
прорытый по болотамъ отъ мѣст. Бездѣжа. 

(Бобровсвія, Мат. ддв стат. Гродв. г., 1, 161). 

СПУДЫ, оз., Ковенской г., Новоалексан-
дров. у. Простр. 1,24 кв. м. илп 59,9 кв. в. 

(Кеппевъ, оз. л дам., с. 11). 

Спѣваковва, елсб., Харьковской г-віп, 
Старобѣльскаго у-да, вправо отъ почтоваго 
тракта изъ Старобѣльска въ Таганрог*, при 
р. Айдарѣ , въ 21 • в. къ го. отъ Старобѣль-
ска. Заселилась около 1670 г., а въ 1673 г. 

уже имѣла свою церковь. Въ концѣ X V I I *в. 
и въ первой половинѣ X V I I I неоднократно под
вергалась пападеніямъ со стороны Крымцевъ. 
По свѣд. 1864 г., въ Спѣвавовкѣ 1,400 д. 
об. п. (689 м. п.) , 250 дворовъ. 

(Опис. Харьв. епарііи, V, 20, 95—102, 360). 

Спѣшнѳво (Богословское), село, Туль
ской г., Чернскаго у. , въ 28 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 807 д. об. п., 74 дв., свеклосахарный 
зав., основанный въ 1851 г.; на немъ въ 
1866—67 г. выдѣлано сахарнаго песка 2,490 
пуд., въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 2,520 п. 

Срединна Буда, мѣстечко, Чернигов
ской г.; см. Середина-Буда. 

Среднее (Средне - Ахтубинское, Сред-
ній городокъ, Нижнее), село, Астраханской 
г., Царевскаго у., въ 49 в. отъ у. г-да, 
прп р. Ахтубѣ , по тракту пзъ Царева въ 
Царицын*. Ч . ж. 5,953 д. об. п., 815 дв., 
церковь, базары по вторникам*, 2 ярмарки. 

СредневОЛЫМСКЪ: I. Окружн. городъ 
Якутской обл., ва лѣвомъ бер. р. Колымы, 
под* 67° 10' с. ш. и 174°50' в. д., въ 
2,500 верстах* къ с.-в. отъ г. Якутска. Ч . 
ж. 458, деревянныхъ домовъ 53 и церковь. 

I Среднеколымскъ имѣетъ нѣкоторое значеніе 
! какъ торговый пунктъ, такъ какъ въ немъ со

бираются для торга всѣ окрестные жители, а 
і именно тунгусы, якуты и юкагиры; с* якут-
' екпми купцами и казаками они мѣняютъ на 

мелкій товаръ и табакъ мѣха лисиц*, выдр*, 
россомахъ, горностаев*, бѣлокъ и преимуще
ственно соболей; послѣдніе по Колымѣ лови
лись въ большомъ количеетвѣ. Населеніе го
рода состоитъ изъ окружныхъ властей, каза-

; ковъ и крестьянъ, большая часть которых* 
I оставляет* лѣтомъ городъ, выходя на разные 
I промысла, какъ охоту, рыболовство и пр. 

Рыболовство стало уменьшаться и потому жи-
; тели города принуждены отказаться отъ со-
! бакъ, которыя держались ими въ большомъ ко-
! личествѣ для зимнпхъ путешествій, по недо-
! статку корма, который состоялъ исключительно 
! изъ рыбы. Взамѣнъ собакъ они держать 

лошадей п коровъ. Безлюдіе, мертвый видъ 
природы, невысокія горы, корявый лѣсъ, ча
сто опаленный пожарами илп вырванный вѣт-
ромъ, большое множество рѣчекъ, озеръ u 
болотъ окружаютъ городъ; зимой царствуют* 
глубокіе снѣга, пурги и едва выносимый х о -
лодъ. 

(Оовцовъ, ист. on. Сиб., II, с. XXIII; В. ц. Н . , Beiträge 
etc., VII, 83, 93, 238, Cocbrane, I , 31; Зап. Сиб. О., I , с. 103-, 
Wrangel, Reise, 1, 176; Сарычеаг, 1, 74, Гедевштромъ, 91). 

II. Округ*; см. Колымскій округъ. 



714 С Р Е Д Н Е - Н О В О Ч Е Р К А С С К А Я — С Р Е Д Н Я Я 

'Средне-Новочеркасская, одна изъ 
трехъ станицъ, составляющихъ войсковый г-дъ 
области Донскихъ казаковъ Новочеркасска. 

СрѲДНѲПОГрОМНОѲ, село, Астрахан
ской г., Царевскаго у.; см. Погромное. 

Средне - Роясдественскіи горный 
заводъ, Пермской г.; см. Рождественскіе за
воды. 

Средне - Шурвганскій горный за
водъ, Вятской г.; см. Шурминскіе. 

СрѲДНИВЪ, мѣст., Ковенской г. и у., 
въ 42 в. отъ у. г-да, при pp. Нѣманѣ и 
Дубиссѣ. Полагаютъ, что еще въ X в. здѣсь 
существовала Норманская крѣпость Псенъ, 
сдѣлавшаяся въ X I I I в. особенно извѣстною 
подъ именемъ Биссены. Крѣпость эта полу
чила особую важность, потому что охраняла 
верховное святилище Литовцевъ - язычниковъ, 
гдѣ горѣлъ священный огонь и произросталъ 
священный дубъ. Это самое обстоятельство 
было причиной частыхъ ваплденій въ тече-
ніи 150 лѣтъ крестоносцевъ, стремившихся 
уничтожить язычество. Въ 1294 г. кресто-
носцамъ удалось сжечь дубъ и языческое свя
тилище, но крѣпость всякій разъ была воз-
становляема Литовцами. Въ 1363 г. кресто
носцы, стѣсшівъ крѣпость Биссеву постройкой 
около нея другой крѣпости—Маріеввердера, 
успѣли овладѣть Биссеною, и въ 1382 г. 
возобновили ее подъ именемъ Дубнсгайна или 
Добиссенъ-вердера. Въ періодъ 1 3 8 3 — 1 4 0 5 
г. здѣсь съезжались уполномоченные Лнтов-
скіе и Орденскіе для заключенія разпыхъдо-
говоровъ. Въ 1405 г. Дубиегаинъ захваченъ 
былъ Литовцами и въ 1411 г. окончательно 
присоединенъ къ Литвѣ. Ч . ж. 562 д. об. 
п . , 4 5 дв. , костелъ, еврейск. молитв, гаклла, 
почтов. станція. 

(Baliuatry, Staroz. Pols., III , 55»—550; Гор. вое. II , 521). 

СредНІЙ ВурлачѳКЪ, слоб., Харьков
ской і-иін; см. Бур.гукская. 

СрвДВІЙ, островъ, Архангельской губ. , 
Кеііскаго у., въ Кандалакскомъ заливѣ Бт.-
лаго м., у Корельекаго берега, огранпчиваетъ 
съ юга Большой рейдъ и отъ востока Малый 
рейдъ около села Керети. Дл. острова около 
I3/* мили, шир. 8 /* мили. Къ с. отъ него 
лежитъ островъ Горѣлый; ширина пролива 
мзжду ними около 80 саж., между островомъ 
Среднимъ и матерпкомъ ширина пролива отъ 
60 до 100 саж. Въ проливѣ между остр. 
Среднимъ и материкомъ могутъ зимовать даже 
военные фрегаты. Островъ—лъсиетый. 

(Реваеве, Гвар. опте. с ів . берега, я . I , с. 305, Зоб). 

С р в Д Н І Й , полуостровъ, Архангельской г., 

на Лапландскомъ берегу Сѣвернаго океана, 
составляетъ западный берегъ Мотовскаго за
лива. Онъ соединяется перешейками съ ма
терикомъ и съ полуостр. Рыбачъимъ, Сѣвер. 
перешеекъ не шире мили и ниже южнаго; 
южн. шириной до 2 миль къ з.-с.-з. , состо
итъ нзъ ровной землистой площади, возвы
шенной надъ водой на 2—4 сажеви. М ѣ -
стами, особенно съ западной стороны, выка
зываются сланцевый и гравитныя скалы. Эти 
перешейки называются волоками. 

( Реавеае, Гвдр. опое. евв. берега, II, 20, 258, 270—280, 289, 
! 292—2971. 

СрѲДНІЯ А ПОЧКИ, село, Курской г., 
Старооскольекаго у. , въ 26 в. отъ у. г-да, 

I при р. Апочкѣ . Ч . ж. 1,661 д. об. п., 249 
'\ Двор. 
\ СрѲДНЯГО, о-ва и пролпвъ. Группа камней 
. Курильской гряды въ Тихомъ океанѣ, въ 6 м. м. 

къ ю.-з. 32° отъ о-ва Рашау, отъ котораго 
. они отдѣлены проливомъ; названы такъ Го-

ловнинымъ, по имени бывшаго у него штур
мана. Туземцы назнваютъ эти о-ва Анейеосъ. 
Въ З'/г м. м. къ ю.-ю.-з. отъ вихъ лежать два 
вебольшіе островка. 

(Годоввввт., Пут. 1807, I I , 1—123; Тебѣвиовъ, Гадр. зааѣч. 
вт, атд. пр., с. 137). 

Средняя: 1) с , Екатеринославск. г.; см. 
Повотроитое. 

2) С , иначе Троицкое, с , въ Таганрог-
скомъ градоначальствѣ, въ 67 в. отъ Рос
това на Д^ну, при р. Міусѣ . По свѣд. 1859 г., 
49.2 дв., 3,713 д. об. п. (1,861 м. п.), цер
ковь правосл., ярмарка, становая квартира 1-го 
стана Ростовскаго у-да. 

Средняя, губа, Архангельской г., Кем-
скаго у., на Лапландскомъ берегу Сѣвернаго 
ок., въ вост. берегу Кольскаго залива, въ 3 
миляхъ южнѣе губыТювы.Дл. на ю.-ю.-в. I1/* 
мили, шир. въ устьѣ около 100 саж., въ 
срединѣ губы до 300 саж. Глуб. въ у т ь ѣ 
губы 6 футъ, въ средннѣ 20 ф. , къ берегамъ 
уменьшается медленно. Въ вершину губы изъ 
озерка впадаетъ порожистая рѣчка; у ея устья 
есть тоня, куда весной собирается Лопари 
Кнльдинскаго погоста для распредѣленія npu-
чихъ тпней. 

(Реввеве, Гидр. опас. сѣв. берега, ч. I I , с. 59, 236, 237). 

Средняя, мель, Архангельской г., "въ 
Онежскомь заливѣ Бѣлаго моря, къ с. въ 3 /і 
мнляхь отъ Осгровковъ Сенухи, лежащихъ 
къ ю.-з. отъ Соловепкнхъ острововъ. Мель 
каменистая, длиною по параллели 3 мили, 
ширина по мерндіану I 1/» мили. Глубина на 
срединѣ 18 футъ. 

(Рііьеве, гвдр. оовс eta. берега, ч. I , с. 269). 
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С р Ѳ Д Н Я Я Орда; см. Киргизы. 

Средняя Тунгузка; см. Тутузка 
Средняя. 

Средняя банка, не существующее нынѣ 
отмѣлое мѣсто" среди Каспійскаго моря, на
ходится приблизительно между 42° 15' и 4 3 ° 1 5 ' 
с. ш. и до 50° отъ Гривича. Въ нервый разъ 
была нанесена въ 1745 г. на карту англи
чанина Вудруфа; глубина по срединѣ пока
зывалась на серединѣ 25 саж., у оконечностей 
30 и 35 саж., съ боковъ 40 и 50 саж. Въ 
теченіи 100 лѣтъ мѣсто это не было изслѣ-
доваво, такъ какъ она, находясь среди моря, 
была внѣ судоходнаго пути. Этотъ выдвигъ мор-
скаго дпа, наконецъ, обрагилъ вниманіе Мор-
скаго Министерства, по распоряженію кото-
раго въ 1849 и 1850 г. дѣланы промѣры, но 
на всемъ пространстве, занимаемомъ ею и 
далеко кругомъ, не находили дна на глубинѣ 
100 саж., почему сдѣлано распоряжеиіе болѣе 
не наносить эту банку на карты. 

(Зап. Гвлрогр. Деп., VIII, 263). 

СрѢбНОе, мѣст., Полтавской г-ніи, При-
луцкаіо у-да, при р. Лысогоркѣ, по транзит
ной дорогѣ изъ Прилукъ въ- Ромны, въ 40 в. 
къ в. отъ Роменъ. Существовало въ исходѣ 
Х Ѵ І в., въ эпоху гетманщины принадлежало 
къ Прилуцкому полку. По свѣд. 1864 г., ч. 
жит., малороссіянъ, 1,344 д. об. п. (710 м. 
п.) , 203 дв., 2 дерев, церкви, становая квар
тира, 5 ярчарокг, на которыхъ съ сентября 
по мартъ бываетъ значительная продажа та
бака, и свеклосахарный заводъ. Вь смежно
сти съ м. Срѣбнымъ находится с. Подолъ. 

(П.1К; к в . Н о л . Г . 1863 Г . , 91—9.1, Гор . ПОС, I V , 222—223, 
Ш а Ф о н с к а г о , П а ю . Ч е р в н г . в а и ѣ г т в . , 527). 

Срѣтенская, Ст. области Донскихъ ка-
законъ; с « . Александровская. 

(Доя'-в. войск, вѣд. 1861 г . , N 15). 

СрѢтѲНСКІН мужской заштатный мот 
настырь, Московской г., въ Москвѣ , въ Бѣ -
ломъ городѣ, на Срѣтенкѣ, близъ воротъ того 
же названія. На мѣстѣ монастыря въ X I V в. 
находилась загородная церковь во имя Маріп 
Египетской; въ 1395 г., при прпблпжепіи та-
тарскаго хана Темпръ-Аксака къ Коломнѣ, 
вел. кн. Василій Днмитріевичъ приказалъ при
нести въ Москву изъ Владішіра икону Бож. 
Матери, писанную, по преданію, ев. Лукою. 
Встрѣча иконы происходила у церкви Маріи 
Египетской; тогда же ханъ отступплъ съ 
воінкомъ отъ предѣловъ Москопскаго госу
дарства, а благодарный князь построилъ на 
мѣстѣ встрѣчп женскій монастырь. Нынѣ 
здѣсь 3 церкви, изъ коихъ соб. во имя Срѣ-
теаія Владинірскія Вож. Матери существуетъ 

съ 1679 г.; въ немъ сохраняется огромный 
рѣзной крестъ, сдѣланный купц. Шумаевымъ 
въ 1760 г. Въ церкви во имя Маріи Египет-
скія, построенной въ 1784 г., храните» 
часть мощей десныя ноги св. Маріи Египет-
скія, привезенный изъ Константинополя въ 
1706 г. 

(Ист. Росс. Іер., V I , 287; Опвс. нов. Росс, вап., над. 4-е, 
1817 г., 105, Гатвіпнъ, M O B . H церквн, 237; Матер, для стат. 
Россів, взд. 1841 г., отд. 1, 101). 

СрѢтѲНСКІЙобщежительный дѣвичій 3-го 
класса монастырь, Симбирской г., въ у. г-дѣ 
Сызрани. Онъ переименованъ въ монастырь 
въ 1858 г. изъ бывшей здѣсь женской об
щины. 

(С.-Петербургсв. вт)д. 1858 г., N 227; Санбнрсв. губ. втд. 
1857 г., N 12). 

Срѣтенскіи женскій 2-го класса мона
стырь, Тверской г., въ у. г-дѣ Кашинѣ . Неиз-
вѣстно, когда основанъ, но уже существовалъ 
въ X I V ст. Соборъ во имя Срѣтенія Гос
подня построенъ въ 1692 г. окольшічимъ 
Ѳедоромъ Зыковымъ; другая церковь во имя 
Св. Троицы основана въ 1Я39 г. Монастырь 
окруженъ камен. оградой (300 саж.) н имѣетъ 
кельи и другія зданія каменныя. Монашест-
вующихъ въ немъ 213 человѣкъ. 

(Истор. Росс. !ер., IV, 359; Ратшвнъ, Мон. в церквн, 515; 
Оппо. новаст. въ Росс, аа». , взд. 1-е, 1817 г., 106; Твер. г)б. 
вѣд. 1848 г., N 17; Павята. вн. Твер. губ. ва 1868 г., отд. 2, 
с. 311; Ал. Лебедев*. Опвс. Кашнвскаго-Срътевснаго жен. но
васт., Ярославль, 1866 г .) . 

С р Ѣ т в Н С В О Ѳ : 1) село, Забайкальской 
области, Нерчивскаго округа, на лѣв. бор. 
р. Шилки. С . первоначально имевовалось 
острагомъ; въ 1783 году было назначено 
уѣзднымъ городомъ Иркутскаго намѣстниче-
ства; въ 1790 году утвержденъ гербъ г. С , 
а въ 1798 г. С . былъ упраздвенъ. Ч . ж. 
305 д. об. п. 

(Прві. сп. 1838 г . ) . 

2) село, Самарской г. и у.; см. Ракоека. 

СрѢтѲВКа (Стргьтовка), село, Кіевской 
губ. и у. , вь 7à в. отъ у. г да, при ручьѣ 
Карчи, впадающемъ въ р. Легличь. Ч . ж . 
1,684 д. об. п., 2(іЗ дв., церковь С » . Троицы, 
постр. въ 1761 г. Село это, по лреданію, 
было въ нач. Х Ѵ Н І ст. хуторомъ Кіевскаго 
Братскаго мон. 

(Похплеввчь, Сваз. о васел. нѣств. Кіев. г., 47). 

Стаэбурагсъ, крутая скала Курляндской 
губ., Фріідрихштаітскаго у., ва самомъ бе
регу Западной Дьпны, нѣсколько впже К о -
кенгузеиа, въ одной вер. отъ Сгаббена. Скала 
Стабб. лежитъ на узкомъ основаніи, разши-
ряясь въ верху; вышипа ея около Ю О ф . , дл. 
до 200 ф. Она покрыта стаіактнтами и отча
сти мхомъ; изъ нея бьетъ вода, въ трехъ мѣ-
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стахъ значительными струями, вь другихъ кап
лями, въ видѣ дождя, и упадаетъ въ Двину 
съ шумомъ, стьтпшымъ на далекое раістояніе. 

( Keyserling, Kurland, с. 30; Bienenatamm u. Pfingsten, Kur
land, c. S3; ОравовсвШ, Курлавдсваа губ., с. 49). 

Ставидла, мѣст., Кіевской г., Чигирин-
скаго у., вь 70 в. отъ г-да, при рч. Сухомъ 
Ташлыкѣ. Мѣстечкомъ учреждено лишь въ 
1857 г. Ч . ж. 892 д. об. п. Вокругъ мѣстечка 
есть нѣсколько лревнихъ мопілъ. 

(Жур. и. Вв. Д. 1838 г., ч. XXIX, отд. V, 67; Поінлевачь, 
Сааааа. о Пев. губ., 703; Фуядувлео, Кіев. губ., I, 476). 

СтавищѲ (Ставиша), мѣст., Кіевской г., 
Таращанскаго у., въ 32 в. отъ у. г-да, по 
дорогѣ изъ Кіева въ Одессу, при р. Гниломъ 
Тикичѣ. Мѣстечко до казацкихъ войнъ било 
значитедьнымъ укрѣпленнымъ городомъ, но въ 
1 6 6 5 . г., выдержавъ 5-ти - мѣсячную осаду 
Чарнецкаго, было совершенно раззорено и 
сожжено, такъ что городъ сделался незна- \ 
чительнымъ поселеніемъ. Въ 1765 г. здѣсь ' 
было 354 двора, нынѣ ч. ж. 3,776 д. об. п. 
(у Похилевича 5,805 д. об. п. , изъ коихъ 
евреевъ 1,709, католик. 119) , 603 дв.', 2 
правосл. церкви: Покрова, постр. въ 1804 г., 
и Усиенія, въ 1728 г. (по ветхости предпо
лагается перенести на другое мѣсто), като
лич. костелъ съ чудотворною иконой Бож. 
Матери, основ, въ 1756 г., синагога, 2 евр. 
молитвен, школы, сельское училище, виноку
ренный, пивоваренный, кирпичный и свекло
сахарный зав., базары по воскресеньямъ че
резъ каждых 2 недѣлп. 

(Город, восед., I I , 483; Поіалевачь, Сваа. о васед. аѣств. 
Кіев. губ., 433, Жур. Иав. Пв. Д. 184% г., IX, 500; Обоэр. « 0 -
гвдт. а валовъ Кіев. губ., 54; фувдувлев, Kiel, губ., I , 475). 

Ставка Х а Н С В а я , селеніе, въ Букеев-
ской ордѣ Кпргизовъ; см. Ханская Ставка. 

Ставрово, село, Владимірской г. и у., 
въ 27 в. отъ у. г-да, при р. Еолокшѣ, на 
дорогѣ изъ Владнміра въ г-дъ Александровъ. 
Ч . ж. 1,178 д. об п., 171 дв., 2 церкви, 
училище, богадѣлыія, базаръ. Н а мѣстной ко-
локольнѣ сохранился колокоіъ съ надписью: 
<лѣта 161 дали сей колоколъ міромъ въ село 
Ставрово да въ тотъ же колоколъ дала- вдова 
Анна 1 рубль>. При селѣ находится миткалево-
ткацкая фабр. (куп.Бажанона), на которой въ 
1868 г. выдѣлывалось на 4 6 7 , 5 0 0 руб., при 
іэО рабочпхъ. 

(Влада*. губ. в*д. 1852 г., ЯП 32, 34, 36 а 37; Твювра-
вгвъ, Владаа. Сбора., 46). 

Ставрополь, уѣздный городъ Самар
ской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 2 8 ' с. ш. н 6 7 ° 1 ' в. д . , 
въ 145 в. кь с.-з. отъ г. Самары, располо
женъ на лѣвой, луговой стороне р . Волги, 

при протокѣ ее Еуньей - Воложкѣ, на по-
логомъ, песчаномъ берегу; противоположный 
берегъ Волги покрыть Жигулевскими горами. 
Къ городу примыкаютъ Еупеческая и Солдат
ская слободы. Городъ основанъ въ 1738 г. 
по слѣдующему обстоятельству. Одинъ изъ 
внуковъ Калмыцкаго хана Аюки — Тайшинъ, 
кочевавши! въ Прнволжскихь степяхъ, при-
нялъ св. крещеніе подъ именемъ Петра, и, 
будучи обиженъ .родственниками въ правахъ 
наследства, явился въ 1736 г. въ С.-Петер
бургъ хлопотать о возврашеніи отнятаго у 
него улуса, при чемъ просилъ, чтобы отда
вали ему всѣхъ обращающихся въ христиан
ство Калмыков* и позволили для нихъ по
строить въ удобномъ мѣстѣ городъ. Вскорѣ 
Петръ Тайшннъ умерь, но правительство, 
видя пользу въ отдѣленін крещеных* Калмы-
ковъ отъ некрещенныхъ и въ пріученіи пер-
выхъ къ оседлости, просьбу Тайшина не оста
вило безъ исполненія. Въ 1737 г. вдова Тай
шина, нарѣченная во св. крещеніи Анною, 
получила отъ имп. Анны Іоанновны титулъ 
княгини и право быть главою всѣхъ обра-
щенныхъ въ православіе ея еоотечественви-
ковъ, и тогда же было предписано Саратов
скому воеводѣ Беклемишеву, вызвавъ изъ А с 
трахани, Царицына и другихъ мѣстъ кре-
щеныхъ Калмыков*, поручить полковнику 
Змѣеву сообща съ княтиней Тайшиаою пре
проводить ихъ на р. Сокъ подъ управленіемъ 
стат. сов. Кирилова, на котораго и было воз
ложено избрать удобное мѣсто. для крепост
цы и жилищь переседенцевъ. По смерти Ки 
рилова, новый вачальннкъ Оренбургскаго края, 
Татищевъ, разсмотрѣвъ всѣ проэкты о водво-
реніи Калмыковъ и ознакомившись лично съ 
мѣстностью, убѣдился, что приличнѣс всего 
ввести Калмыковъ въ степь между Старою и 
Новою Закамскими линіями, a крѣпость для 
нпхъ построить на волжскомъ протокѣ Куньей-
Воложкѣ, гдѣ до того времени имѣли пріют* 
воровскія шайки. Построеніе городя соверша
лось въ 1738 г., и онъ назчанъ Ставропо-
лемъ, т. е. городомъ св. Креста. Для кочевокъ 
Калмыковъ назначены были землп, лежащія ме
жду Волгою, Черемшаномъ, Коядурчею и Со-
комъ; кромѣ Ставрополя, на этомъ простран
стве заведены были для Калмыковъ слободы: 
Преображенская, Тенѣева, Богоявленская, Бла
говещенская, Воскресенская и др. Независимо 
отъ различныхъ пособій, выданвыхъ при на-
чальномъ обзаведевіи, отпускался казенный 
хлѣбъ для засвва полей, а для пріученія Кал
мыковъ къ земледѣіію между ними селили 
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русскихъ крестьянъ, которые также получали 
содержавіе отъ казны. Въ 1744 г. Калмы-
ковъ уже считалось 3,330 д. об. п. , которые 
въ этомъ году переданы изъ вѣдомства кол-
легіи иностранныхъ дѣлъ въ вѣдѣніе Орен
бургская) начальства, а въ 1745 г. изъ нихъ 
образованъ особый Ставропольскій иррегуляр
ный полкъ, раздѣлявшійся на 8 сотевъ. Уже 
въ 1754 г. Ставропольскихъ Калмыковъ было 
8,698 д. об. п. Но всѣ старанія правитель
ства иріучить Калмыковъ къ осѣдлой жизни 
не удались, а потому в ъ . 1 8 4 2 г. Ставро
польски полкъ былъ переведенъ въ нынѣш-
нюю Оренбургскую губ., гдѣ изъ него образо
вана такъ называемая новая линія въ Верхне-
уральскомъ и частію Орскоиъ уу.; на осво
божден ныя же земли были вызваны для засе-
ленія бѣдные дворяне Рязанской, Смоленской 
и Тульской губ., а также нижніе чины, пре
имущественно поступившіе изъ мѣщанъ и быв-
шихъ крѣпостныхъ. Что же касается до са-
маго города, то въ первое время онъ съ ны-
нѣшними уу. Бугульминскимъ, Еугуруелан-
скимъ и Бузулукскимъ составлялъ Ставро
польскую провинцію Оренбургской губ., въ 
1780 г. назначенъ уѣздн. г-домъ Симбирска-
го намѣстнпчества, съ 1850 г. состоитъ въ 
Самарской губ. Въ полов. X V I I I ст. Ставро
поль состоялъ изъ укрѣпленія, огороженнаго 
палисадомъ съ тремя воротами и имѣвшаго 
въ окружн. 876 саж., и двухъ слободъ, изъ 
коихъ въ одной жили солдаты, въ другой — 
купцы и мѣщане. Всѣхъ домовъ какъ внутри 
города, такъ и въ слобод ахъ было до 500, 
церквей 3, изъ коихъ камен. соборъ Св. Тро
ицы находился въ укрѣпленіи, Успенія Пресв. 
Богородицы въ Солдатской слоб. и Рождества 
Богород. въ Купеческой. Купцовъ здѣсь тогда 
было 309 душъ, гарнизона пѣхотнаго полка 
2 роты, казаковъ 100 челов. По свѣд. за 
1867 г. ч . ж. въ городѣ 3,697 д. об. п. 
(1 ,784 м. п.), нзъ коихъ купцовъ 6 2 , мѣ-
щанъ 2,680. Неправославныхъ: раскольниковъ 
6, ватоликовъ 4, евреевъ 14, магометанъ 
7 0 . Въ 1871 г. въ городѣ церквей 3 (2 
кам.), домовъ 623 (5 кам.), лавокъ 6 8 , изъ 
коихъ 22 общественныхъ, уѣздное и при
ходское училища, больница. Городъ имѣетъ 
во владѣніи земли 5,461 десят., мельницу 
водяную и 2 корпуса деревявныхъ ла
вокъ. Доходъ города въ 1869 г. составлялъ 
7,350 руб. Несмотря на то, что Ставрополь 
расположенъ при р. Волгѣ, онъ не имѣетъ ни 
торговаго, ви промышленнаго звачевія; это, 
какъ кажется, можетъ быть объяснено тѣмъ, 

что прптокь Кунья-Воложка судоходна толь
ко весною, по .спадѣ же водъ суда и паро
ходы останавливаются ниже города, закрыта-
то съ Волги лѣсистою мѣстностью. Главное и 
коренное заиятіе жителей составляютъ вообще 
сельскіе промыслы, между коими преобладаютъ 
хлѣбонашество и посѣвъ лука и картофеля. 
Ремесленниковъ въ 1871 г. было 132 челов. 
(69 мастер.); ремесла самыя обыквовенныя 
п служатъ лишь для удовлетворенія мѣствыхъ 
жителей. Заводская промышленность также не
значительна и въ 1871 г. ограничивалась 12 
мелкими заводами, выдѣлавшими на 18,900 р . , 
изъ коихъ солотопен. 1 на 1,000 р . , свѣчно-
сальныхъ 3 на 1,800 р . , кожевенныхъ 2 на 
15,000 р . , поташный 1 на 300 р. и кир-
пичныхъ 5 на 800 р . Мѣстное купечество ве-
детъ торговлю болѣе мелочную изъ лавокъ и 
отчасти хлѣбомъ, скупаемнмъ у жителей сво
его уѣзда. Съ мѣстной пристани отправля
лось: 

Въ 1865 г. 233,045 п. на 76,563 р. 
> 1868 > 67,538 > > 32,605 > 
> 1870 > 70,985 > > 33,849 > 

Грузъ состоитъ преимущественно изъ ржи, 
муки ржаной и гороха. Незначительные ба
зары собираются еженедельно по пятнидамъ; 
ярмарка съ 27 по 29 іюня, на которую при
возится на сумму до 20 т. р . , продается на 
7 1 / » — 1 0 т. р. Въ 1871 г. въ городѣ было 
выдано свидвтельствъ купцамъ 1-ой гильдіи 3 , 
по 2-ой 125, на мелочный торгъ 4 0 1 , на 
развозный 4 1 , на разносный 27, мѣщанскихъ 
промысловыхъ 3 1 , нрикащикамъ 1-го класса 
46 и 2-го 443. Но большая часть купече
ства ведетъ торговлю внѣ города и преиму
щественно на Маинской пристани. 

(Рычковъ, Топогр. Оревб., ч. I , о. 114, ч. И, с. 101; Falk, 
Reise, I , s. 105; Его же, вт. П О І В . собр. учев. иутеш., т. VI , 
с. 102; Pallas, Voy., I , p. 206; Лепехааъ, Двевн. Зап., ч. I , 
c. 231; Möller, Strom. W . , 182, Georgi, Geograph. Beschreib. 
d. Boss. Reichs, I I T., 2 Abth., s. 194, 3a6jotcKii, Зевзеопвс. 
Poceia, т. IV, c. 279, Erdmann, Beis. im Innern топ Bussl., 
I I T., s. 53; Ве*едьеаъ, В и » . Калаывв, с. 52; Воев. статает. 
Сааар. губ., е. 152, Ласвовсвіі, Санар. г., с. 55, 93, Волга отг 
Твера до Астрах., азд. Общ. Саволетг, с. 284, Неадгартъ, Пу-
теіод. no Bojrt, III, 21; Город, посеі., т. IV, с. 392; Попов?, 
Татвщевъ в его вреая, с. 259, 356, 620, Эковоа. сост. город, 
посед., ч. I I , Савар. губ., с. 21, Ваег und Helmers. Beiträge, 
В. XIX, s. 166, 1Т5, Зап. Археод. Оощ., т. IX, с. 371, Сааар. 
губ. Іѣд. 1833 г., NN 22, 23, 1866 г., N 34, 1867 г., N 81, 
Спис. васед. втстъ Сааар. губ., с. XXII; Пааітв. ва. Савар. 
губ. 1863—64 г., развыа свтдтвіі). 

П . Ѵѣздъ,  занимаетъ с.-з. уголъ губерніи. 
Пространство его, по изхѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
216,41 кв. м. или 10471,5 кв. в. , следова
тельно онъ принадлежитъ къ наименыпимъ въ 
цѣлой губервіи. Площадь уѣзда, лежащая по 
лѣвую сторону р. Волги, имѣетъ общее склоне-
Hie къ ю.-з. и у самаго берега Волги нерѣдко 
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прерывается возвышенностями, которыя под
нимаются надъ горизонтомъ.воды отъ 10 до 
15 и болѣе имѣя со стороны рѣкп кру- I 
тые и иногда скалистые обрывы. Такой бе
регъ тяпется почти въ прямомъ направленіа 
отъ с. Майны, мимо болотъ и озеръ, отходя 
отъ извнлннъ рѣки на -различное разстояніе. 
Противъ г. Симбирска эти высоты снова по
чти вплоть подходятъ къ Волгѣ и прости
раются далѣе такою же отѣвсною высотою, 
пересѣкающеюся долинами устьевъ впадаю-
щихъ рѣкъ. Между Ставрополемъ и устьемъ 
р. Сока ' тянутся извѣстныя Сокольи горы. 
Далѣе отъ берега Волги, къ вост., мѣстность 
дѣлается боліе ровною, по и здѣсь преры
вается невысокими холмами, сопровождающими 
теченіе небольшихъ рѣкъ. Почва уѣзда боль
шею частію глинистая, смѣшанная съ черио-
земомъ и уже нѣсколько истощена отъ уси
ленной запашки. Вся площадь уѣзда оро
шается системою р. Волги, которая на про
тяжение почти 190 в. отдѣляетъ Ставрополь
ский у. отъ Симбирской губ., обтекая первый 
съ ю и з. сторон*; только мѣстаии па этомъ 
лѣвомъ берегу находятся небольшіе участки, 
принадлежащіе Симбирской губ. Она судоход
на на всемъ протяженіи; въ предѣлахъ уѣзда, 
кромѣ города, имѣются слѣдующія пристани, 
на которыхъ въ 1868 г. грузилось: 
Красноярская. . . 6 1 , 7 8 5 п. на 36 ,357 р. 
Бѣлоярская. . . . 26,300 > > 20 ,200 > 
Тургеневская. . . 2 1 , 0 0 0 > > 1,000 > 
Зеленовская. . . . 15,000 > > 1,000 > 

Н а первыхъ двухъ грузился преимущест
венно хлѣбъ, на послѣднихъ же—лѣсныя из-
дѣлія и лѣсъ, растущій по берегу Волги. Въ 
Волгу впадаютъ: Майна, съ Красной, Кай-
дамской, Татаркой, Хмѣлевкой и Уренемъ, 
Болыѣой Черемшанъ съ Тіемъ, Ерыклон, Со-
сновкой, Сухимъ и Малымъ Авралеяъ и М а -
лымъ Сусканомъ, Сусканъ съ Сапчалеевкой. 
Изъ нихъ только на pp. Майнѣ и Черем-
шанѣ имѣются довольно значительный при
стани, и то незадолго до впаденія ихъ въ 
Волгу. Н а Майнѣ расположена пристань Ста-

ро-Маинсхая, на Черемшанѣ — Хрящевская. 
Въ 1868 г. на нихъ грузилось: 
Маннская . . 1,465,444 п. на 8 2 8 , 1 0 3 р. 
Хрящевская . 2 9 4 , 5 6 1 > > 131,293 > 

Я на этихъ прпстаняхъ грузъ почти исклю- ; 
чительно состоитъ пзъ хлѣба. Озера находятся j 
преимущественно въ долинахъ pp. Волги и Че-
ремшана; на дугахъ р. Волги оз. Ягодное имѣ-
етъ дл. до 7 и шир. 1— І ^ я в . , Сусканъ не

много менѣе; на правой сторонѣ р. Черем-
шана озз. Сарай и Салавалъ. Болота встрѣ-
чаются при верховьяхъ pp. Майны, Суксэна 
и изрѣдка въ долинѣ р . Черемшана;. по не
значительной своей величинѣ онинезамѣчатель-
ны ни въ какомъ отношеніи. Подъ лѣсамн въ 
уѣздѣ до 27°/о всей площади; сосновый и 
лиственничный растетъ въ долинѣ р. Майны и 
по прибрежью Волги на Сокольяхъ горахъ, 
одинъ же лиственный внутри уѣзда по р. 
Черемшану и его притокамъ. П о свід. за 
1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 194,334 
д. об. п. (94,896 м. п.) , съ городомъ на 1 
кв. м. по 915 д. об. п. и въ этомъ отноше-
ніи есть плотнѣйшій изъ всѣхъ уѣздовъ цѣ-
лой губерніи. Въ числѣ жителей: дворянъ 
300, мѣщанъ 2 , 3 9 5 , крестьянъ каз. 2 8 , 5 8 6 , 
колонистов* 9, собственниковъ 118,313, вы
шед. изъ крѣпост. зависим. 3 2 , 8 0 9 . Неправо
славных*: раскольниковъ 2 ,000, католиковъ 
4, протестантовъ 16, магометанъ 2 9 , 0 9 9 . 
Въ 1871 г. въ уѣздѣ было православ. цер
квей 76 (18 кам.) и Магомет, мечетей 3 3 . 
Кромѣ Великороссіянъ, составляют,. 73,71°/о, 
въуѣздѣ находятся: Малороссіяне(0,17°/о), Та
тары (12,57°/о), Мордва (11,24°/о) и Чуваши 
(2,31°/о). Жители разііѣщаютея въ 179 посел
ках*, изъ коихъ пригородовъ 3 (Тіинскъ, Еры-
клинскъ и Бѣлый Яръ), слободъ 2, седъ 5 5 , 
селецъ 6, деревень 113. Въ числѣ селеній 6 
имѣютъ жителей до 100 д. об. п. , 56 отъ 
101 до 500 душ., 51 отъ 501 до 1 тыс., 
28 отъ 1 до 1 Ѵя  тыс., 14 отъ I1/*- до 2 
тыс., 12 отъ 2 до 2'/з тыс. u 12 свыше 
21/* тыс., именно: Мусорка (2 ,502) , Черда-
клы (2 ,527), Ягодное (2 ,534) , Нижи. Санче-
лѣево (2 ,592) , Больш. Кандала (2 ,600) , Су-
ходолъ (2 ,618) , Стар. Майна (2 ,723) , Су
сканъ (2 .8^6) , Хмѣлевка (2 ,930) , Бѣгый 
Яръ (2,952), Тгшскъ (3,548) и Хрящевка 
(2 ,930) . Жители почти исключительно зани
маются хлѣбопашествомъ, вслѣдсгвіе чего ос
тальные промыслы развиты мало. Успѣшному 
хлѣбопашеству способствуютъ сколько самый 
климатъ и почва, столько же значительное 
количество земель и выгодный сбыть на волж
скихъ присганяхъ. В ъ 1 8 7 1 г . въ уѣздѣ было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч в т s е р I в S, 

167,600 856,400 
Яровой пшеницы . 31 ,000 108,400 

61 ,800 148,700 
Ячменя 2,900 5,700 

44 ,400 62.100 
Остальи. аров, хлѣбовъ. 54,100 124,100 
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Хлѣбъ за собственным* продовольствіемъ сбы
вается на Волгу и на мѣстные, обширные 
винокуренные заводы. Кромѣ земледѣлія жи
тели занимаются съ успѣхомъ пчеловодством*, 
а также въ нѣкоторыхъ селеніяхъ распростра
нены и ручные промыслы; изъ послѣднихъ 
болѣе другихъ встрѣчаются: веревочное про
изводство, шерстобитное, тканье изъ шерсти 
сукна и ковровъ, шитье рукавицъ и шапокъ, 
бондарное и столярное ремесла, дѣланіе телѣгъ, 
саней, колесъ, ободьевъ и разной деревянной 
посуды, плетеніе лаптей, гонка смолы, производ
ство поташа, гончарное производство, воско
бойное дѣло (см. Матер, для изученія кустар
ной промышлен., ч. I, стр. 48) . Заводская про
мышленность уѣзда довольно значительна; въ 
1871 г. здѣсь было 89 фабрикъ и заводовъ, 
выдѣлавшихъ на 768,950 р. при 826 рабочихъ, 
изъ нихъ: 

Число Сумма 
завоі . производ. 

Салотопенныхъ. . 5 15,895 Р-
Свѣчносальиыхъ . 2 4 ,450 > 

Кожевенныхъ . . 8 1,950 > 

Клееваренный . . 1 700 > 

Суконныхъ. . . . 2 268 ,400 > 

Овчинннхъ . . . 5 500 > 

Поташныхъ . . . 25 30,045 > 

Крахмальный . . 1 3,500 > 
Солодовенный . . 1 700 > 
Рогожныхъ. . . . 2 15,500 > 

Винокуренныхъ . 3 420,900 > 

Чугунолитейныхъ. 2 620 > 

Кириичныхъ. . . 32 5,790 > 

Ярмарки въ уѣздѣ собираются въ Больш. 
Еандалѣ въ день С в . Троицы, Нижн. Сан-
челѣевѣ тогда же, Мелекесѣ въ 7 пятницу 
послѣ Пасхи и 1 — 8 декабря, Ерыклинскѣ 
7 — 10 іюня, Ныколъскомъ 1 — 3 октября. 
По торговлѣ особенно замѣчательно село М е -
лекесъ, заселенное на казенной землѣ купцами 
и мѣщанами разныхъ губереій, которые ве
дут* значительный торгъ хлѣбомъ и скотомъ. 

(См. Сэаарсіаі губеряіа а Сааар. губ. ІБД . 1863 г., N 30, 
.1869 г., N 1, 1867 г., NN 81, 83, 1868 г., N 91). 

Ставрополь, губернскій городъ Ставро
польской губер. Кавказскаго намѣстничества. 

I. Г-дъ, подъ 4 5 ° 3 ' с. ш. и 59°39' в. д . , 
въ 1,976 в. отъ Петербурга, въ 1,372 в. 
отъ Москвы и въ 537 вер. къ с.-з. отъ Ти
флиса; занимаетъ обширное пространство, 
представляющее изъ себя мѣстность, усеян
ную нѣсколькими холмами и небольшими овра
гами; въ окрестностяхъ города получаютъ 
начало немноговодныя рѣч.: Ташла (прит. Ка-

лауса), Жанайка, Жутнянка (прит. Мамайки), 
а въ самомъ городѣ Жолобовка (прит. М у -
тнянки), изъ нихъ Ташла омывает* сѣв. часть 
города, а Мамайка южную. Кромѣ того, го
родъ снабжается водой изъ колодцевъ, коихъ 
до 600, и ихъ трехъ бассейновъ, выведен-
ныхъ изъ Карабьинскаго источника, лежащаго 
отъ центра города въ 3 в. къ ю.-з. Наи
большая абсол. выс. находится у собора, ко
торый расположенъ на 2,004 фут. надъ уровн. 
моря. Годь осиованія города съ точностью 
неизвѣстенъ; одни указываютъ на 1776 г., 
другіе на 1777, во всякомъ случаѣ онъ при
надлежитъ къ числу новѣйшихъ городовъ и 
не отжилъ еще полнаго столѣтія. Ставрополь 
основанъ сь цѣлію стратегическою, и въ чи
сле 10 укрѣпленій отъ Моздока до Азова 
долженъ былъ прикрывать наши границы отъ 
хищническихъ набѣговъ горскихъ племенъ, 
обитавшихъ за Кубанью. Укрѣпленіе это пер
воначально значилось подъ № 8, но когда и 
по какому случаю ему присвоено греческое 
названіѳ Ставрополь (т. е. городъ Креста) — 
неизвестно. По преданію, при основаніи укре-
пленія былъ найденъ въ земле крестъ, что и 
послужило къ названію; но ученые изеледо-
вателп утверждаютъ, что городъ назвапъ Ста-
врополемъ въ память бывшей на берегу Ка-
спійскаго моря целой области Ставрополь, 
обнимавшей весь участокъ Шамхала Тарков-
скаго въ нынешней Терской обл. Кроме ны-
нѣшняго города, въ сѣверномъ Кавказѣ носили 
названія Креста еще два города (см. алфа-
витъ Креста Св.). Первыми строителями го
рода были солдаты Владимірскаго драгунскаго 
полка, командироиъ котораго былъ полков. 
Ладыженскін; къ нпаъ въ 1778 г. были при
соединены Хоперскіе казаки, заведшіе около 
крепости станпцу, а въ 1780 г. въ крѣпости 
была построена первая церковь. Съ этого же 
времени сюда стали являться и выходцы изъ 
виутреннпхъ губерній, на которыхъ военные 
смотръли не совсѣмъ дружелюбно; но не взи
рая на это, съ каждым* годомъ народонаселеніе 
города увеличивалось, и изъ домовъ переселен-
цевъ образовалась уже цѣлая улица, носившая 
послѣ назвавіе Большой Черкасской, что те
перь Николаевская. Въ 1802 г. Ставрополь 
сделанъ уѣздн. городомъ Кавказской губерніи, 
а въ 1808 и 1809 год. сюда переселилось 
до 50 армянскихъ семействъ, которые, за
ведя правильную торговлю, способствовали 
возвышенію благосостоянія города. Въ 1822 г. 
Ставрополь назначенъ областнымъ городомъ 
Кавказской области, но фактически сдѣлался 
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имъ лишь съ перенесеніемъ сюда всѣхъ j 
лрисутственныхъ мѣстъ изъ Георгіевска въ 
1824 г. Съ этого времени городъ, какъ иѣсто- ' 
пребываніе высшаго управлевія всѣмъ Сѣвер- I 
нымъ Кавказом*, сталъ годъ отъ года улуч
шаться, такъ что въ настоящее время при
надлежитъ къ числу лучшихъ губерн. горо
довъ въ Имперіи, и вѣроятно еще болѣе ра
зовьется съ проведеніемъ желѣзной дороги 
отъ Ростова. Въ 1827 г. изъ города были 
внселевы къ Кубани бывшіе здѣсь казаки, 
что пе мало способствовало къ расширенію 
города. Въ 1842 г. Став, назначенъ мѣстопре-
бываніемъ епископа Кавказскаго и Черномор
с к а я , а въ 1847 г. онъ сдѣланъ губерн. го
родомъ Ставропольской губ. О постепенномъ 
расширеніи города можно судить изъ слѣдую-
щпхъ данныхъ. Къ концу 1780 г. ЗДЕСЬ счи
талось: 1 церковь, 467 домовъ жилыхъ и 92 
разныхъ вежилнхъ строеній, 6 маркитантскихъ 
домовъ и 27 лавокъ. Въ первыхъ годахъ X I X 
ст. , т. е. по назначеніи города уѣзднымъ, 
было церквей 3, домовъ 594, лавокъ 39, 
трактиръ 1, кабаковъ 5, заводовъ 10, мель-
ннцъ на рч. Ташлѣ 1 2 , жителей, кромѣ вой
ска, 1,403 д. об. п. , изъ коихъ купцовъ 246 
м. п. и мѣщаиъ 402 м. п. Сдѣлавшись обла-
етнымъ городомъ, въ немъ было церквей 2, 
домовъ 7 8 0 , лавокъ 100, заводовъ 10 и жи
телей болѣе 5,000 д. об. п. Въ 1848 г. по 
учреждевіи губернскимъ городомъ въ немъ чи
слилось 14,879 д. об. п. (купцовъ 788 об. 
п. , мѣщанъ 4,003 об. п.), церквей 14, до
мовъ 1,768 (кам. 246) , лавокъ 2 5 0 , 4 го-
стинницы и 16 питейныхъ заведеній. Нако
нецъ, въ 1870 г. было ч. ж. 2 3 , 6 1 2 д. об. 
п. (12,857 м. п.); изъ коихъ дворянъ 2 ,644, 
почетн. гражданъ 2 4 0 , купцовъ 1,077, мѣ-
щанъ 9,394, крестьянъ 2,583, колонистовъ 
6 0 . Неправославныхъ: раскольниковъ 127, 
католиковъ 770, армяно-григоріань 503, нро-
тестаятовъ 1 1 8 , евреевъ 302, аагометанъ 
74; слѣдовательио пповтрцы составляютъ 8 % 
всего населенія. Церквей православныхъ 13 
(1 дерев.), изь коихъ два собора: Казанскій, 
построенный на самомъ высоколъ мѣсгѣ го
рода въ 1847 г. , и старый Троицкій, соору
женный въ 1817 г.; пять церквей прп домахъ: 
Крестовая при архіерейскомъ домѣ, во пмя 
Скорбящей Бож. Матери при военномъ го-
спиталѣ, св. ап. Петра и Павла при тюрем-
номъ замкѣ, арх. Михаила при муж. гнмиазіи, 
св. Елисаветы при женскомъ благотв. завед. 
св. Александры. Близъ города находится 
Іоанно-Предтечевская жен. обитель, осно

ванная въ 50-хъ годахъ X I X ст. старавіями 
нреосвящен. Іереміи. Къ иновѣрческимъ бого-
служебнымъ зданіямъ принадлежать: церкви 
армяно-григоріанская (постр. въ 1830 г.), ка
толическая (постр. въ 1844 г.) и магометан, 
мечеть при гимназіи для учениковъ. Домовъ 
жилыхъ2,776 (1,820кам.), каменный гостинный 
дворъ, сооруженный въ 1828 г., среднюю 
часть коего занимаетъ церковь во имя Неру-
котвореннаго. Образа, магазиновъ и лавокъ 
398 (342 кам.), пзъ коихъ общественныхъ 
2 5 5 , театрь, бань 16. Въ 1870 г. въ го
роде 6 учебныхъ заведеній,] въ коихъ было 
учащихся 915 мальч. и 291 дѣвоч.; вь числѣ 
учебныхъ заведеній было яужскихъ 4, именно: 
гимназія, основ, въ 1837 г. лично покойнымъ 
государемъ Николаемъ I, начальное двухклас
сное училище, существующее съ 1851 г., пре
имущественно для дѣтей армянъ, духовная 
семинарія, открытая въ 1846 г., духовное 
училище, разшпренное съ 1847 г. Изъ жен
скихъ учебныхъ заведеній существуютъ: учи
лище 1-го разряда и заведеніе св. Александры; 
послѣднее открыто съ конца 1849 г. Изъ 
благотворительныхъ заведеній находятся: обще
ственная пубчлиная библіотека, 2 больницы, 
домъ умалишенныхъ, военный госпиталь, бога-
дѣльня, кромѣ того тюрьма u военно-аре
стантская рота. Къ мѣстамъ общественныхъ 
гуляній принадлежать: тѣнистый бульваръ, 
пролегающій версты на I 1 /« вдоль Николаев
ской улицы, и Воронцовсвій садъ (бывшая 
Бабнна роща), въ которомъ лѣтомъ играетъ 
музыка; здѣсь находятся вокзалъ, оранжереи, 
пруды и тѣнистыя аллеи. Вообще Ставрополь 
принадлежитъ къ числу благоустроенныхъ го
родовъ въ • Имперіи; въ административномъ 
отношепіи Николаевскою улицей раздѣляется 
на 2 полицейскія части, но въ народѣ онъ 
носить разный названія: Старый городъ, Н о 
вый городъ (форштадтъ), Воробьевка, Подго
родная слободка, Солдатская слободка, Ста
ница, Мутнянка, Мамайка, Ташлинское посе-
леніе, Скомороховы хутора. Лучшими и бо
гатыми по населенію считаются Старый, Но
вый городъ и Воробьевка. Городу принадле
житъ земли 17,772 десят., изъ коихъ удоб
ной 8 ,368 десят. и подъ лѣсомь л кустар-
нпкомъ 2,124 десят. Н а городской землѣ ра
сположено 40 хуторовъ, въ коихъ постоянно 
проживаетъ до 200 д. об. п.; изъ нихъ дача 
Павлова, близъ источника Карабьнна, съ обшир
ными фруктовыми садами и винограднымъ 
разсадникомъ (о хуторахъ см. Сборн. стати-
стич. свѣд. по Ставрополье, губ., вып. IV , стр. 
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131 — 139). П о смѣтѣ 1869 г. городской 
доходъ простпрается до 38,764 р. , изъ коихъ 
9,372 р. собираются съ выгопныхъ п дру
гихъ земель внѣ городской черты и 1 2 , й 5 4 
р. за наеиъ ярмарочных* лавокъ. Главное 
занятіе жителей составляютъ садоводство", ого
родничество, хлѣбопашество, отчасти разве
д е т е винограда; крочѣ того значительное 
число жителей занимается мелкою промыш
ленностью, ломками камня для построекъ, 
работами на ыѣстныхъ заводахъ и разны
ми ремеслами. Садовъ считается въ городѣ 
болѣе 160; они преимущественно сгруппи
рованы по ррч. Ташлѣ и Мамайкѣ п изо-
бплуютъ сливами, вишнями, кизиломъ, крыжо-
вникомъ, красною и черною смородиной, от
части малиною; яблокъ и грушъ мало, да и 
тѣ не изъ лучшихъ сортовъ; кое-гдѣ разво-
дятъ и персики, но они мелки и не вкусны. 
Есть и тутовые сады, однакоже шелковод
ством* занимаются мало. Ремесленннковъ бо
лее 400 человѣкъ, пзъ нихъ наибольшее число 
приходится на извощпковъ (до 100). Завод
ская промышленность увеличивается съ каж
дым!, годомъ; такъ въ 1847 г. здѣсь было 
52 завода, выдѣлавшахъ на 91 тыс. р . ; въ 
1870 г. фабрикъ и заводовъ считалось 3 7 , 
на которыхъ выдѣлано на 1,292,425 р. прн 
475 рабочнхъ, именно: 

3. 
Чнсіо 

ateдев 

2 

Сунна 
й. произвол 

61,000 Р-
1 3,000 > 

Винокуренные . . . 2 900 ,000 > 

Пиво и медоваренные. 2 17,600 > 

1 1,300 > 

Мыловаренные . . . 2 36,000 > 

Салотопенные . . . . 3 105,600 > 

5 61,500 > 

1 3,000 > 

Снѣчносальные. . . . 2 20 ,000 > 

Шорные и сыромятные. 2 52,000 > 

1 6,000 > 

4 1,125 > 

Кирпичные 8 5,400 > 

1 18,900 > 

Торговля въ городѣ также довольно раз
вита; купечество, кромѣ снабженія МЕСТНЫХ* 
и окрествыхъ жителей всѣмъ необходпмымъ 
въ хозяйственном* быту, ведетъ значительную 
торговлю скотомъ и саломъ. Нѣкоторые изь 
русскихъ торговцев*, скупивъ скотъ, отпра-
вляютъ весною въ столицы, нѣкоторые же 
бьют* его на мѣстѣ, и получаемое сало отпра-

Гвогра*. Словарь. 

вляютъ черезъ Ростов* за граппцу. Ставро
польскими скотопромышленниками ежегодно 
отправляется рогатаго скота до 25 т. головъ 
и овец* до 10 т. (см. Сборн. статист, спѣд. 
по Ставрополье!:, губ., вып. III , отд. 2, стр. 
145). Кромѣ того значительна торговля ко
жами и овчинами, которых* вывозится пз* 
города до 15 т. штук*. Оптовая, бакалейная 
и краснорядская торговля ведется преиму
щественно русскими купцами; армяне зани
маются исключительно торговлею галантерей
ными товарами; Грузинъ и Персіяпъ здѣсь 
немного, и они большею частію выдѣлываютъ 
кожи, шьютъ шапки, торгуютъ фруктами п 
виноградвыми винами; разного мелочною тор
говлей занимается также много отставиыхъ 
солдатъ. Торговый оборотъ мѣстнаго и ино
городнего купечества въ Ставрополѣ опредѣ-
ляютъ приблизительно въ 5,400,000 руб., изъ 
коихъ 2,586 тыс. падаютъ на торговлю х л і б -
нымъ виномъ, 581 тыс. на бакалейные то
вары, 563 тыс. на скотъ п мясо, 314 тыс. 
на лѣсныя пронзведенія и желѣзо, 335 тыс. 
на красные товары, 250 тыс. на кожевенные, 
213 тыс. на панскіе п шерстяные, 147 тыс. 
на галантерейные, 60 тыс. на табакъ, 50 тыс. 
на хлѣбъ (см. Статпст. сборн. по Сгавроп. 
губ., вып. III, отд. 2, стр. 54). Иногороднаго 
купечества считается до 50 семействъ и мѣ-
стнаго 90. Базары еженедельно собираютъ 
по понедѣльникамъ и пятницамъ. Ярмарокъ 
3: 29 августа, въ день Св. Троицы и 12 
октября; вторая существуетъ съ 1797 г. и 
по своимъ оборотамъ есть наилучшая; первая 

j же по недавнему учреждеиію незначительна. 
Въ 1869 г. на Троицкую и Ивановскую (12 

j окт.) ярмарки было привезено на 1,453 тыс. 
I р . , продано на 463 тыс. р. , въ томъ чис.іѣ 
j разныхъ тканей и сукна привезено на 514 
: тыс. р . , кожевеннаго товара на 180 тыс., 
I сахара на 53 тыс., лошадей, рогатаго скота 
I и овецъ на 120 тыс., чаю на 145 тыс., ба-
I каіейнаго тов. на 75 тыс., металловъ и издѣ-
; лій на 60 тыс. 

(Мнаяевъ, Медвво-тоо. опвс. г.Ставрополя, Москва, 18.11 г.; 
i Klaproth, Voy., I, 107j Gelles, Lettre sur le Caucase, I, p. 37, 
! Jäger, Reise, s. 96; Воев.-стат. опвсав. Ставроо. губ., с. 239, 
; Зубояъ, Карт. Кавказа, ч. II, с. 62; Опвс. Астрах, в Кавказ. 
! гу6.; Ставроо. r j l . въд. 1830 г., N 8, 1832 г., N 31, 18.18 г., 
; N 28, 1859 г . S 41, 1866 г., NN 2—3, 17, 1867 г., N 30, 
' 1Х6Ч г., NN г, 6, 16, 38; Сборв. стат. rat«..о Ставроп. губ., 
: вып. I, отд. 1, С. 3—22, вып. II , отд. 1, с. 5—13, «но. Ill, 

отд. 2, с. 133; іромѣ того во всѣіъ выпуск., ве всключэя а IV 
: этого Сборввка, въ отд. 2-мъ постоявво понкщ. разв. статвст. 

свѣд., касающ. города, Зап. Кавк. Общ. Сельск. Хоз. 1864 г., 
N 5, с. 51; Кавказ. Еалеад. ва 1848 г., отд. Ill, с. 29, 1851 г., 

; отд. Ill, с. 60, аа 1853 г., отд. Ill, с. 471 (весыа прост pu я. в 
хорош, етатья: Ставрополь аъ геогра*., всторвч., тоаогра*. • 
статаст. отвош.), аа 1858 г., отд. Ill, с. 323). 

! П . Упздг занимает* с.-з. часть губерніи. 
I Простр. его 273,7 кв. м. или 13,231 кв. в. По 

46 
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Пространство, заключенное между Мапы-
чемъ, Егорлыкомъ, прптокомъ его Кугультою 
и частію теченія Калауса, представлявгъ без
водную н безлѣсную степь, мало способную, 
a мѣстамн и вовсе неспособную къ хлѣбопа-
шеству. Она покрыта множествомъ солонча-
ковыхъ и соляныхъ озеръ, но здѣсь вза-
мѣнъ того пронзрастаютъ въ пзобііліп кормо-
выя травы, почему осѣдлаго населенія вь 
этоГі части почти нѣтъ, а кочевые ипородцы 
(Калмыки) содержать здѣсь большія стада 
скота. Геологическое строеніе площадп уѣзда 
предстааіяетъ также значительный разлпчія: 
мѣстность, прилегающая къ Мапычу, входптъ 
въ составь песчано-глинпстой каспійской фор-
націн, вся же южная, гористая мѣстность. за
нята средне-трвтичною иди ьіоценовою фор-

маціей, представптелемъ которой является из
вестковый ракушникъ, заключающей въ се-
бв многія раковины, но преимущественно 
M a r t r a podolica, Buccinum dissitura, Paludina 
exigua u Cardium. Камень этотъ даетъ пре
восходный строительный матеріалъ п годенъ 
для выжпганія пзвестн; онъ даже вывозится 
отсюда въ Черноморію и за Кубань. Цветъ 
его бѣлыіг, но болве желтовато-серый, а иног
да красноватый; залегаетъ на глубине V » — 3 
аршина. Каменоломни находятся въ самомъ 
гор. Ставрополь- и при сел. Русской, Донскомъ, 
Безопасномъ, Палагіадѣ, Дубовке, Тугулуке, 
Кугульте и Тервовке. За исключеніемъ с.-з. 
угла уезда, орошающагося системой рч. Ей, 
вся площадь его лежитъ въ системе Маныча, 
протекающего по границе уѣзда съ обл. Земли 
Войска Донскаго. Въ пего впадаютъ Средній 
Егорлыкь, текущій по границе съ тою же 
областью, Большой Егорлыкь, припимающій 
въ себя несколько рекъ, изъ копхъ более 
другихъ значительны Кугульта п Сандата; за 
нею следуютъ балки: Каіинъ-сала, Крайняя 
Джалга, Дуда-Джалга, Касте-Джалга и Ка-
лаусь; пзъ нихъ последній принадлежитъ 
уѣзду только своимъ верховьемъ. Вообще 
уѣздь скудно орошенъ, особенно северная его 
часть, гдѣ балки наполняются водою лишь 
весной; въ летнее время же онЬ почти со
всемъ пересыхаютъ и вода становится мало 
пригодною для употребленія въ пищу. Озера, 
преимущественно соленыя и горькосолепыя, 
сосредоточены въ сѣв. части, т. е. на сгени. 
Нзъ солеиыхъ озеръ значительно Дэюалгин-
ское, лежащее въ 8 в. отъ Маныча и* дающее 
садку соли. НЕСКОЛЬКО прѣсныхъ озеръ на
ходятся и въ ю. части, по все они не ве
лики. ЛЬсами уѣздъ весьма бедеаъ, особенно 
сѣв. его половина, где лѣсовъ совсѣмъ нЬтъ; 
подъ лесами, находящимися въ веденіи казен-
паго управлепія, считается 10,460 десят. (см. 
Сбори. статистич. свед. о Ставроп. губ., вып. 
II, отд. 3, стр. 63) . По свѣд. за 1870 г. 
ч. ж. въ уѣздв (безъ города) было 150,840 
д. об. п. (76,692 м. п.); съ городомъ па 1 
кв. м. по 639 д. об. пола. Изъ числа жите
лей: крестьянъ 143,395 и колонистовъ 472. 
Неиравославныхъ: раскольнпковъ 1,637, като-
лнковъ 176, армяно-грпгоріанъ 4 8 , проте-
стантовъ 145, евреевъ 5. Кроме оседлаго 
паселепія, въ степи кочуютъ Калмыки; станка 
пристава для управленія имп находится близь 
с. Пвановскаго, отъ котораго отделена тече-
ніемъ Больш. Егорлыка; здесь же находится 
u калмыцкое училище. Въ 16 в. отъ Ставро-

с. ш. в. д. ФУТ. 

Острый, курганъ . . 45° 0' 59° 51' 1,615 
Ставрополь, городъ. 45° 3' 5 9 е 39' 1,929 
Русское, село . . . 45° 1 8' 59° 3' 1,634 
Дубовка, село . . . 45° 12' 59° 52' 1,062 
Городище, сигн. . . 45° 16' 59° 58' 1,317 
Тугулукъ, село . . . 45° 2 1 ' 59° 53' 1,030 
Ктгульта, село . . . 45° 2 2 ' 60° 6' 837 
Благодатное, село. . 45° 24' 60° 15' 677 
Терповка, село . . . 4 5 е '29' 59° '53' 743 

45° 37' 6 0 е 20' 682 
Веселый (Успепскін), 

4 5 е '44' 5 8 е '58' 452 
Ново - Дмптріевское, 

45° 49' 59° ;зб' 442 
Преградвое, село . . 45° '50' 59° 2 5 ' 289 
Медвіжье, село . . 45° 53' 59° 14' 289 
Лѣтнецкое, село . . 46° 1' 58° 56' 203 
Разсыппое, село . . 46° 11' 58° 54' 366 
Средне - Егорлыцкое, 

46° 2 5 ' 58°2 1' 3?0 

характеру мѣстности плопдадь уѣзда можетъ I 
быть подраздѣлена на гористую и степную; I 
первая пзъ пнхъ занимаете ю. половппу, вто
рая всю сѣверпую. Горн принадлежать къ 
отрогу, отходящему отъ Главааго Кавказскаго 
хребта п вторгающемуся въ Пятнгорскій у.; 
въ прсдѣлахъ уѣзда отрогъ этотъ служить во-
дораздѣломъ между Болыппмъ Егорлыкомъ и 
Калаусомъ, имеющими стокъ въ Мапычь. Абс. 
высота его на ю. достигаетъ до 2 т. фут., 
къ с. быстро понижается и, наконецъ, пере
ходить въ степь съ абсол. высотой нѣсколько 
болѣе 200 фут. (у Маныча), что вполнѣ до
казывается слѣдующимп пунктами, абсолютн. 
высота коихъ опредѣлена до настоящаго вре
мени: 
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поля находится нѣмецкая колонія Іоіансъ-
Дѵрфъ. Главное занятіе жителей составляютъ 
земледѣліе и скотоводство; къ второстепен-
нымъ же относятся садоводство, пчеловодство, 
извозъ, ломка камня. По свѣд. за 1870 г. 
въ уѣздѣ было: 

Посѣяно. Снято. 

Озимой пгаенпцы . . 131,000 339,000 
Ржи 50,000 150,000 
Яровой пшеницы . . 152,000 418,000 
Овса 100,000 300,000 

Хлѣба не только достаточпо для собствен-
ныхъ пуждъ, но за предѣлы у-да его сбывается 
до 150 тыс. четвертей (см. Сборн. стат. свѣд. 
по Ставронольск. губ., вып. II , отд. 2, стр. 
95). Точно также и скотоводство доставляете 
значительная выгоды мѣстнымъ нуждамъ; сель
скими обывателями ежегодно продается круп-
наго скота до 26 тыс. головъ и мелкаго до 
106 тыс. головъ, всего на сумму до 632 т. 
руб. (тамъ же). Заводская промышленность 
ничтожна и въ 1870 г. ограничивалась 100 
мелкими заведеніями, обработавшими па 12,385 
р . , изъ копхъ салотопениыхъ 2 на 3,000 р. , 
кожевевныхъ 14 на 5,500 р. , маслобойпыхъ 
55 на 1,100 р. и гончарныхъ 29 ва 2,785 р. 
За псключеніемъ города, ярмарки собираются 
въ разныхъ селевіяхъ; обороте ихъ предста-
вляемъ по евѣд. за 1869 г. (см. Сборн. ста-
тистич. свѣд. по Ставроп. губ., выи. III , отд. 
2, стр. 33) . 

СтаврОІІОЛЬСВая губернія, входя въ 
составь Кавказскаго памьствичества, лежите 
въ такъ пазываемозіъ Сѣверпомъ Кавказѣ. Про-
стр. ея, по свѣд. за Ь870 г. (См. сборьпкь 
свѣд. о Кавказѣ, т. И , стр. 349) , составляете 
1,287,7 кв. м. или 62,299 кв. в., изъ коихъ 
ва долю Ставропольского у. принадлежите 

21,2°/о, Пятигорс каго 16,6 0/о, Новогеоргіев-
скаго 18,7°,о п земель кочевыхъ ипородцевъ 
43,5°/о. Степной характеръ площади губерпіи 
вь зап. ея частп прерывается довольно позвы-
теннымъ отрогочь, составляющим!» одну изъ 
вѣтвей прелмрія Главнаго Кавказскаго хребта. 
Отрогъ этотъ отходить отъ цт.пи горъ Ташлы-
Сыртъ, идущей отъ з. къ в., верстахъ вь 10 
сѣверпѣе горы Эльборуса, направляется къ 
сѣв. вдоль правой стороны р. Кубани, мимо 
верховьевъ pp. Кумы, Подкумка, Малки, на-
полпяетъ собою всю запад, часть Пятигор
ского у., входить въ Ставропольски", гдѣ за 
Ставрополем* къ с. и с.-з. полоса постепенно, 
хотя и быстро, попижается и переходить въ 
низменность при-азовскую; на с.-в. же она 
отдѣляетъ отъ себя невысокую гряду, йъ на-
правленіи къ с.-в. , которая доходить до в).-в. 
угла оз. Маиыча и здѣсь встрѣчается съ юж. 
склонами Ергеней, наполняющпхъ собою в. 
часть Войска Донскаго обл. п зап. Астрахан
ской. С ь з . границею горпой полосѣ служить 
верхнее и среднее теченіе р. Кубани, т. е. 
до поворота последней на з. , и сѣ этой сто
роны горная полоса обрывается къ рѣкѣ кру
тыми скалами, до 1,600 фут. вышиной, а 
иногда п болѣе. Н а в. границею можно при
нять линію, проведенпую отъ ГеоргІевска къ 
с.-с.-з. черезъ Александрию, ст. Алексапдров-
скую, сел. Петровское, Виподѣльпое, Дербе-
товку й Дивное. Н а югѣ, въ предѣлахъ Тер
ской п Кубанской обл., отрогъ этотъ имѣетъ 
въ ширину отъ 100 до 150 в., къ сѣв. по
степенно съуживается и образуетъ какъ бы 
треугольник*, вершипа коего находится блпзъ 
Маиыча. На всемъ евоемъ протяжепіп отъ 
Ташлы-Сырта и до Ставрополя гребеьь слу
жить водоразделом* между бяссейнаяи К і -
спійскаго и Черпаго морей, далі.е же опъ 
отдѣл-яет* теченіе р. Калауса отъ прпте-
ковъ р. Егорлыка, которыя обѣ впадают* въ 
р. Маиычь. Такъ какъ гребень держатся за
падной окрапвы нагорной полосы, то и по
нятие, почему всѣ воды почти исключи
тельно направляется на в. п почему восточ
ный екать ея, хотя и обращенный къ сухой 
прпкаспійсвой степи, сравнительно много бо
гаче водой п предетавляетъ болѣе удобствъ 
для осѣдлаго населенія, чѣмъ западный. Опи
санная горпстая пол >са есть собственно рядъ 
плоскихъ возвышенностей; у Пятигорска рав
нинный характеръ пдруп. нарушается и при 
томъ не сплошь, а спорадически, вслѣдствіе 
выступлепія наружу трахитоваго порфира, «Ме
стами совертейво прорвайшаго мѣдовие гИа-

Привезено. Продано. 
Р у б J е іі. 

СррдніГі Егорлнвъ, Ѳоаивская, 239 тыс. 175 тыс. 
> SO августа 47 > 12 > 

Медйѣжье, 25 марга . 99 > 38 ) 
> 29 сентяб. 49 > 27 > 

Новый Егорлнкъ, 9 пая . . 50 > 23 > 
5 марта. 21 > 7 > 

> 14 сентяб. 45 > 17 > 
Воронцовское, 29 мая . . 36 ) 6 > 
ДойсКое, 8 иояб. . 33 > 4 •• 
Бѣлая Г.іипа, 8 сентяб. 26 > 7 > 
Московское, 17 марта . 25 > 9 > 
Ладовская Балка, 8 сентяб. 22 > 10 > 
Павловское, 29 іюня . 19 > 6 > 

> 30 явв. . . 1 > 7* , 
Савдата, 26 OK г. . .1 • 17 > 10 > 

> 30 янв. . .) 
10 > 

Песчапокопское, 1 OKT. . . 6 > я > 
( С * . CTMpOQOJbcMI губеріія). 
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стн, мѣстами же спльно вскинувшаго ихъ. 
Эти - то спорадически разсѣяппыя горы и 
составляютъ такъ называемую Бештаусскую 
группу горъ или Пятпгорье, которое Абпхъ 
сравинлъ съ архипелагом* скалистых* остро-
ровъ. Группа эта состоит* изъ 16 гор*, не 
считая меньших*; высочаіішія изъ нихъ имѣ 
ютъ слѣдующую абсолютн. высоту: Шашукъ 
4,593 фут., Змииная 3 ,253, Развалъ 3 , 0 4 1 , 
Верблюжья 2 ,898, Жсліьтая 2 ,818. Помнѣ -
нію Дюбуа-де-Мопперё, эти горы суть сла
бые остатки отъ прежде бывшаго огромнаго 
кратера поднятія; многочисленные горячіе 
источники, сѣрные и желѣзные, и землетря-
сенія, колеблющія здѣшпюю местность, слу
жат* теперь единственными характеристиче
скими памятниками и вмѣстѣ съ массами тра-
хиайа свидѣтельствуютъ объ этом* древнем* 
вулканическом* явленіи. По з:вѣнію же Абнха, 
группа Бештаусскчхъ горъ есть просто резуль
тата поднятія порфира по двумъ взаимно пе
рекрещивающимся направденіямъ отъ ю.-з. къ 
с.-в. и отъ ю.-в. къ с.-з. Сѣвернѣе Бештаус-
ской группы нагорная полоса имѣстъ харак
теръ сильно волнистой равнипы, абсолют, вы
сота которой до гор. Ставрополя довольно 
значительна: гора Голубиная (под* 4 4 ° 4 4 ' с, 
ш. u 6 0 ° 2 8 ' в. д.) пмѣет* 2,268 фут., Темно-
лѣсская (под* 4 4 ° 4 7 ' и 5 9 ° 4 1 ' в. д.) 2,712 
фут., Пикетная (подъ 4 4 ° 5 3 ' с. ш. и 6 0 ° 4 ' 
в. д.) 2,017 фут., Острая (под* 4 5 ° 0 ' с. ш. 
и 5 9 ° 5 1 ' в. д.) 1,615 фут., гор. Ставрополь 
( п о д * 4 5 ° 3 ' с. ni . и 5 9 ° 3 9 ' в. д.) 1,929 фут. 
За Ставрополем* мѣстность понижается: Рус
ская ( 4 5 ° » ' с. ш. , 5 9 ° 3 ö ' в. д.) расположена 
на абс. выс. 1,654 фут., Городите ( 4 5 ° 1 6 ' 
с. ш., 5 9 ° 5 8 ' в. д.) ва 1,317 фут., Ту у-
лукъ (45°21' с. ш., 5 9 ° 5 3 ' в. д.) ва 1,030 
фут., Куіульта ( 4 5 ° 2 2 ' с. ш., 6 0 ° 6 ' в. д.) 
на 826 фут., Терновка ( 4 5 ° 2 9 ' с. ш., 5 9 ° 5 3 ' 
в. д.) на 743 фут., Вииодѣлъное ( 4 5 ° 4 6 ' с. 
ш. , 6 0 ° 3 4 ' в. д.) на 491 фут.; съ прпбли-
женіемъ же к* Манычской долпнѣ мѣст-
вость становится еще ниже. Нагорная полоса 
Сгавр. губ. отъстепной полосы отличается и сво
им* геологическим* строеніемъ. Юж. часть 
Пягигорскаго у. занята плутоническими и 
вулканическими породами, и самый сѣверный 
иушстъ выступленія трахито-порфира нахо
дится въ блпжайшемъ сосѣдствѣ съ Кумъ-го-
рою, входящею въ составь Бешгаусской груп
пы. Эта часть губернін получила громкую 
извѣстность по находящимся здѣсь миаераль-
вымъ всточникамъ въ Пятигорскѣ п Желѣ-
tHjeoàcKn; неподалеку отъ нихъ, въ предѣ-

лахъ нынъшней Терской области, лежать исто
чники Кисловодске и Ессентукскіе. Гор. 
Ставрополь и мѣстность отъ него къ с , по 
изслѣдованію Барботь-деМарнп, лежать въ 
среднетр'угичпой или міодеповой формаціи, 
представителен* которой служитъ степной пз-
вестиякь ИЛИ известковый ракушникъ съ от-
лпчительнымъ содержаніемъ раковипы Mactra 
podolica F i c h . Известнякъ этот* ломается на 
постройки и для выжиганія извести; камепо-
ломни его находятся во многих* мѣстахъ Ста
вропольская) у. (въ г. Ставрополѣ, сс. Рус
ской, Донской, Безоиаспомъ, Палагіадѣ, Ду-
бовкѣ, Тугулукѣ, Кугультѣ и Териовкѣ). Изъ 
него дѣлаютъ также столбы длиною въ I 1/» 
— 2 саж., дымовыя трубы, корыта, молотиль
ные катки, могильные кресты и плиты. По 
янѣнію Барботъ-де-Марни, этаформація окан
чивается къ с. отъ Ставрополя веретъ за 60 
и сталкивается съ каспійскою формацій; но, 
по мпѣнію г. Бентковскаго (см. Сборн. ста
тист, свѣд. о Ставроп. губ., вып. IV, отд. 
I, стр. 92), раздѣльная линія между НИМИ дол
жна быть проведена по водораздѣльпой возвы
шенности, спускающейся съ Ставропольскаго 
отрога, между pp. Большою Кугультою и Ка-
лаусомъ, до уроч. Айгуры, а отсюда къс.-з . , 
по ваправленію соляныхъ озеръ Больше-Дербе-
товскаго улуса Бурукчунъ, Джалга, Яшилта 
и далѣе до устья р. Большаго Егорлыка. 
По обѣ стороны Ставропольскаго нагорья раз-
сти.таются степи; къ зап. степи эти сливаются 
съ Черноморскими, къ вост. досшгаютъ Ка-
спійскаго моря и служатъ какъ бы продол-
женіемъ степи Астраханской. Степь, лежа
щая къ з. п заключенная между pp. Маны-
чемъ, Егорлыкомъ, Кугультою (прит. Егор
лыка) u Калаусомъ, во всѣхъ направлевіяхъ 
перерѣзана крутыми балками, наполняющи
мися водою только весною и осенью, откры
та, имѣетъ абсол. выс. отъ 300 до 400 фут.; 
почва вь юж. части ковыльная, съ прнбли-
женіемъ же къ Манычу песчаносолондезатая; 
воды хорошаго свойства весьма мало, встре
чается много соляныхъ озеръ и солонцевъ; 
осѣдлое населеніе здѣсь группируется болѣе в* 
зап. частп. Сгепь эта принадлежитъ исключи
тельно Ставропольскому у. Степь, прилегаю
щая къ вост. сторонѣ Ставропольскаго нагорья 
и ограниченная на с. долиною Маныча, а 
на в. нпзменнымъ побережьемь Касмійскаго 
моря, ближе къ нагорью сходна сь предыду
щею и удобпа для осѣдлаго населенія, но 
чвмъ далѣе къ в., тѣмъ она становится без-
пдодаѣе, ровнее, каловоднѣе и только прорѣ-
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внпаегся песчанымп дюнами, имеющими впдъ 
бугров*. Общее склопевіе ея отъ з. къ в.; 
отъ 61° до 6 3 ° 4 2 ' вост. д. абеол. высота 
простирается оть 200 фут. до 14 фут., только 
местами пѣко орне бугры подъ 61 и 6^° ». 
д. пмѣютъ до 400 Фу г . , но далѣе 6Н°42' 
в. д. до КаспМскаго я. гея местность л<жгп, 
ниже уровня Чернаго м., и самымъ нижним* 
пуикгомъ въ пределах* губерпіи должно с и -
тать Казапъ-Култукъ (44°14' с. ш. и 6 4 ° 1 ' 
в. д.) , пмѣюіцій абс. выс. 74 фут. Все это 
пространство находится въ песчано-глиннстой 
или каепШокні форчацін. Въ гидрографиче
ском* отношеііін губернія принадлежит* двумъ 
морскимъ бассейнам*: КасніГіскому и Аадв-
скому; единственною представительницей пер-
ваго служить р. Кума, а втораго — Манычъ 
(притокъ Дона), незначительная верхняя часть 
p. En и притокъ Кубани — Бірсуклы, полу-
чающ'пт лишь начало въ зап. части Пяти гор
ски го у. Такимъ образомъ Кума и Мапычь 
составляютъ главный водный артеріи въ гу-
берніи, но обѣ эти рѣкп на столько мелко
водны п на столько пмѣютъ тихое теченіе, 
что лѣтомъ обѣ рѣки теряются въ пескахь и 
только весною Манычъ впадаетъ въ Донъ, а 
Кума въ Каспінское море; при этомъ дол
жно замѣтить еще и то, что Манычь, теку-
щій лишь плёсами, имѣетъ въ некоторые годы 
теченіе и на з. и па в., т. е. одна часть, 
названная учеными Занаднымъ Манычеч*, те-
чегъ вь Донъ, а другая, Восточный Мапычь, 
соединяется съ ГаПдукочъ, рукавомъ Кумы, 
слѣдояат. несетъ свои воды въ Каспійское м. 
Эго двойственное раздѣленіе теченія въ М а -
нычѣ подало повод* къ проекту соедннепія 
Азовскаго м. съ Каспійскимъ посредством* 
углубленія ложбины Маныча. Нѣскол-ко фап-
тастическій проектъ этотъ не прошелъ впро
чемъ безслѣдно для науки, такь какъ онъ 
вызвалъ мпогнхъ ученыхъ па основательное 
изелЬдокапіе местности нъ геологическом* и 
топографнческомъ отношеніяхъ. Изъ прито
ков* Маныча замечательны, кроме неболь-
шихъ балок*, наполняющихся только весною: 
Средній Егорлыкъ, текущій по границе Ста
вропольская у. съ обл. Земли Войска Дон
скаго, Большой Еюр.шкъ, орошающін съ 
своими притоками (Русская, Татарка, Ташла, 
Кугультл, Токъ, Сандата и др.) иекшчп-
теіьно Сгавропольскій у., Калаусъ, протека
ющей по Ставропольскому и Иовогригорьев-
скому уу., и Чогра въ степи кочующихъ 
Калмыковъ. Что касается р. Кумы, то она 
въ верхней своей части съ притоками Под-

ку.чко.чъ, Золкою, Кірамыхомъ, Тумуэловехою 
и Буйволою орошаетъ самую заселенную и 
плодородную часть губерпін; за ВуЛполою она 
вскорѣ входить въ степь, изредка засі-леппую 
осФдлнмн жптеіяміг. Вообще должно заме
тить, что Ставропольская г. весьма бедна 
проточными водами, которым нреіпіуше :тн<>мио 
сосредоточились въ з. части ея, да п зді.гь 
иоіа нъ реках ь, какъ панр. въ Е п рлыь-f, 
Кілаусе и др. , особенно въ пхъ ннзокьихъ, 
не отличается доброкачественностью, .почему 
жители берутъ воду по большей части нзъ 
колодцевъ или родник пл.; что же касается 
до восточной, почти безводной сгеіш, то ко
чевники довольствуются годою, собираемою 
въ такь называемых в конапяхь, устраиваемых* 
вь песках*, куда набирается почвенная воіа. 
Озера находятся преимущественно въ долине 
р. Маныча и ближе к* Касіііт кому в. ; въ 
гористой же части пхъ весьма немного. За 
тключеіііемъ озер*, сопровождающих* самое 
русло Маныча, век они малы по величине и 
содержать воду соленую и горькосоленую; 
къ самі садоччымъ соленычъ озерамъ прина
длежитъ оз. Джелга, лежащее въ с.-в. части 
Сгавропольскаго у . , верст, в* 8 отъ оз. 
Маныча. Многія изъ озеръ высохли н обра
зовали солончаки, наполняемые водой только 
весною при таяиіп снеговъ или при силь-

j ныхъ дожднхъ. Въ лесах* чунствуется ведо-
стагокъ не только въетенпыхъ местностяхъ 
губерніп, но даже и въ гористой ея ч а с т ; 
въ прикаспійской же степи лесов* соік-ечъ 
нет*. Л Ьсовъ казеннаго упранленіи, какъ гдпп-
ствепиаго владЬнія, такь н общественных* 
государственных* крестьянъ считается до 
3 2 , 0 ) 0 десят. (см. Сборп. статист, свед. о 
Сгавроп. г., вып. II , отд. 3, сгр. 6?) , пзъ 
нпхъ самыя большія леспыя дачи паходятся 
въ 2 в. отъ Ставрополя (Русская), имеющая 
5,150 д е с , и смежно съ Пятигорском* (Беш-
тоиогорская) въ 6,030 десят. Строеваго леса 
почти нет*, опъ привозится съ ВОЛГИ, Дона 
пли пзъ-за Кубани; на постройки преимуще
ственно идетъ камень, а на топливо кнзякъ. 
О климате губерніп можно судить по наблю-
деніямъ, произведеннымъ в* г. Ставрополе 
(съ 1838 по 1867 г.) и Пятигорске (тоже 
сь 1838 по 1867 г.); при этомъ должно за
метить, что первый изъ них* лежит* север
нее втораго па 2 ° и притом* выше почти 
на 450 Фуг. По месяцам* и времепамъ 
годэ, температура пхъ выражается елт.дующп-
ми данными по Р. (см. статью Воейкова в* 
Академич, Календ, на 1869 г.). 
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Температура. Цнтшорекъ. 
Ст;>»| 0- Патп- Сред. чиедо Коіпчестііо 

ПОІЬ. горесъ. jaeft ст. д о;к. воды. 

Декабрь. • • - 1 '° - 0,7 4 0,28 кѵб. д. 
Яітарь . — 3,0 6 0,38 "> 
Фи up ал ь. 2.2 — 2,1 9, 0,64 ) 

Зима . . 2,1 — 1,9 7 — куб. д. 

Map п.. . . . - j - ü,5 - 0,9 11 1,21- куб. д. 
Лпрѣль . . . -f- 6,3 + 6,° 10 1,72 > 
Mail. . . . . - f '1,9 + п , з 10 3,20 > 

Весна • - + 0,2 + 5,5 10 — куб. д. 

U . . ; . . . = 5,2 + 14,7 9 3,62 куб. д. 
Ію.іь. . . • • : -7 ,4 + 17.1 7 2,25 > 
Авіусті. . . ,-17,3 + 17,1 S 2,23 > ' 

.Іѣто . . -f 16,6 + 16,3 8 — куб. д. 

Сентябрь . і-іЗ ,2 + 13.5 ІО 1.98 кѵб. д. 
Октябрь. . . •:- 8.6 + 7,4 9 1,46 > 
Ноябрь . , . + 3,6 + 3,4 10 0,99 > 

Осень . . f ö,5 + 0,1 10 — куб. д. 

Годовая. • + 7,3 + 7,1 103 20,52 куб. Д. 

Отсюда видно что: 1) годовая температура 
въ Стаирополѣ выше, чѣмь въ Пятигорекѣ; 2) 
зима, ходрднѣе въ Ставрополѣ, но остальвия 
времена года въ нем* теидѣе; 3) как* Ста
врополь, такъ, и Пятигорск* имѣютъ почти 
одинаковую годовую температуру съ Каме-
иецъ - Подольском* (-\- 7,2), Астраханью 
(-J- 7,6) и Одессою (-J- 7,6). Климат* во
обще непостоянен*, часто въ одинъ и тотъ 
же день бываетъ иѣсколько перемѣнъ отъ 
тепла къ холоду, и наоборот*; л ѣ т о ъ жара 
доходит* до 3 0 ° , зимой ртуть понижается до 
— 2 4 ° . К * мѣсгамъ нездоровым* и губитель
ным* по климату принадлежат* въ губерніи 
низовья Кумы и прибрежье Маныча; здѣсь 
отъ гцилой стоящей воды и отъ сильных* 
жаровъ зарождаются тпфъ, желчная лихо
радка, разстройство брюшных* органов* и 
пр. Песчаныя пространства также губительны 
для. здоровья: сильно накаляясь отъ знойнаго 
солнца, они образуют* сильпыя росы н гу
стой туманъ, такъ что отъ рѣзкихъ деремѣнъ 
температуры происходят* разный проетудныя 
болѣзіш. Такъ какъ Ставроиольскія степи 
частію входят* вь состав* обширной Арало-
Каспійской котловины и вмЬстѣ съ тѣмь раз-
стилаются у подошвы Кавказскаго хребта въ 
толъ мѣстѣ, гдѣ онъ пересѣкается главными пу
тями, ведущими черезъ него изъ Азіи, то НЫНЕШ
НЯЯ Ставропольская губ. лежала на перепутья 
взлпкнхъ народных* переселеній, происходив
ших* въ первые и послѣдующіе вѣка по Р . 
Х р . , и въ эти вѣка она была занята наро
дами, выходившими изъ Азіи и тянувшимися 
въ Евроиу. Смѣпяясь один* другим*, коче-
НПВКІІ не оставили по себѣ прочных* слѣ-

I довъ; единственными памятниками о бывшихъ 
здѣсь посѣтителяхъ служатъ курганы, кото
рые однакоже могли быть насыпаны и въ 
болѣе поздаѣншія времена. Кромѣ того, у 
м. С в . Креста, Новогеоргіевскаго у., сохра
нились развалины города, близъ котораго были 
находимы монеты, изъ коихъ одна была съ 
куфическими надписями. Славяне издавна были 
знакомы съ сѣверными предгоріями Кавказа, 
и вь нашихъ лѣтоішсяхъ говорится вь X I 
в. о Тмутораканскомъ княжествѣ, въ кото-
ромъ княжили Русскіе князья и которое, 
какъ иолагаіоть, занимало пространство по 
воет, берегу, Азовскаго м., у устья р. Куба
ни. Однакоже первое начало вліянія Россіи 
на дѣла Кавказскаго края было положено въ 
полов. X V I в. царемъ Іоанномъ Грознымъ, 
который вошелъ въ миролюбивые сношенія 
съ Кабардинцами, а въ 1559 г., по покоре-
віи кн. Агнма, владетеля гор. Терки, постро-
еннаго на одномъ изъ рукавовъ р. Терека, 
заселили этотъ городъ стрѣльцамн и каза
ками; въ 1561 г. царь даже сочетался бра-
КОАІЪ съ кабардинскою княжной Маріею Те-
мрюковною. Съ того времени цари Москов-
скіе неоднократно сносились съ владетелями 
Кавказа и посылали даже войска, какъ напр. 
въ 1604 г, войска действовали на pp. Су-
лакѣ и Сундже. Первое заселеніе сЬверныхъ 
предгорін Главнаго Кавказскаго х р . началось 
съ 1711 г., когда были выведены на ни-

; зовье Терека Гребенскіе казаки, образовавшіе 
\ -5 стапнцт; въ 1736 г. была уже основана 
j первая крѣи. Кпзлііръ; вь послѣдующіе годы 
j колонизація, впрочемъ военная, потянулась 
j вверхъ по Тереку, далее, по верховьямъ pp. 
I Малки и Кумы, перешла на Кубань и уже 

къ концу X V I I I ст. достигла устьевъ Кубани; 
сверхъ того, при пмп. Екатерине II посели
лось на берегахъ Азовскаго м. н Черномор
ское войско. Въ числе укрепленпыхъ пунк-
тозъ былъ построенъ и г. Ставрополь. По 

! мысли кн. Потемкина - Таврическаго началось 
, водвореніе русскихъ крестьянъ въ степи меж-
і ду Кумою и Калаусомъ; многія земли были 

иожалованы въ частное владепіе (кн. Тру
бецкому, гр. Воронцову, гр. Зубову и друг.), 
которыя стали быстро заселяться изъ вну-
треннихъ губераій. Вь 1847 г. изъ бывшей 
Кавказской области была образована Ставро
польская губ., въ составъ которой входило 
все пространство отъ границъ бывшей Чер-
номоріи, Земли Войска Донскаго и Астра
ханской губ. до самаго гребня Главнаго Кав
казскаго хр . Въ 1867 г. изъ нея образованы 
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собственно Ставропольская губ., области Тер
ская и Кубанская, прп чемъ къ послѣдпей 
присоединена и Чериоморія. При послѣдиемъ 
преобразована! отъ Ставропольской г. отошли 
города К і ш я р ъ , Моздокъ, В.іадіікавказъ и 
Георгіевскъ, сдѣдовательно остались лишь 
Ставрополь п Пятигорскъ. Такъ какъ послѣд-
нее преобразованіе губерніи послѣдовало лишь 
въ 1871 году, то статистическія данныя ирп-
воднмь за 1870 г., которая впрочемъ мало 
отличаются отъ 1871 г., такъ какъ измѣ-
невіе произошло весьма ничтожное. По свѣд. 
за 1870 г. въ губерпіи было ч, ж. 429,578 
д. об. п. , изъ коихъ: 
Въ городахъ . 20,892 м. и. 16,372 ж. п. 
въ уѣиахъ*. . 203,799 > 188,515 > 
въ губерніи . 224,691 > 204,887 > 

Слѣдовательно: 1) изъ 100 д. об. п. въ 
цѣлой губернін на города приходится 8,7 челов., 
2) въ городахъ на 100 м. приходится по 78 
женщ., въ селеніяхъ по 9 2 , въ губерніп по 
91; 3) на 1 ив. милю пространства съ горо
дами по 334 д. об. п., безъ городовъ по 3 0 1 . 
И з * числа жителеіі въ губерніп было: дсорянъ 
3,630 Д- об. п. (982 потомствен, и 2,648 
личныхъ), духовнаго званія 1,918 (черпаго 
319, бѣлаго 1,599), городскихъ сословій 
25,373 (почета, гражд. 3 4 0 , купцов* 2,799 
u мъщапъ 2 2 , 2 3 4 ) , сельсьпхь сословій 
294,757 (крестьянъ 2 8 9 , 8 6 5 , колоаистовъ 
4,892), воепныхъ сословііі 19,389 (12,401 
м. п.), иностранныхъ поданныхъ 2 2 8 , ино-
родцевъвременно прожпвающпхъ 541 и коче-
выхъ ипородцевъ 83,742 (46,645 м. п.). По 
вѣропсиовѣданіялъ, неправослакных1!, было: 

Города. Уѣзды. 
0 б о е г о u о д а . 

Раскольниковъ . . 127 2,176 2,303 
1,210 2,614 3,824 

Армяпо-грпгоріанъ 844 6,395 7^239 
Протестантовъ . . 175 430 6П5 

.-•56 6 5 02 
173 5 ' \ Ю * 5'>,-J81 

_ 9.37 Г, !',376 
Птого . . . . 7 і ,ю:> 74,190 

Такпмъ образомъ: 1) па 100 православ-
ныхъ приходится вообще иновѣрцевъ въ го
родах* по 8, въ уѣздахъ по 18, въ губерпіп 
по 17; 2) въ частности па 100 православ
ных* приходится в* цѣлоіі губерніи расколь
никовъ по 0 ,5 , католиковъ по 0 ,9, армяно-грнго-
горіанъ по 1,7, протестантовъ по 0 ,1, евреевъ 
по 0 ,1, маюметанъ по 11,7 и язычников* по 

2,2. Къ кочевымъ инородцамъ губерніи при
надлежать Килмыки, кочующіе въ с. части 
Сгавропольскаго у. и исповѣдуюпііе религію 
ламаитовъ, Трухмены, запимающіе земли по 
обѣ стороны р. Кумы; за ними ближе к* Ка-
спінскому м. кочуютъ Ногайцы, нсповѣдующіе, 
подобно Трухменамъ, магометанство. Кромѣ 
того къ пвородцамъ относятся Армяне, жц-
вущіе въ двухъ селеніяхъ: Кассаевой ямѣ 
(Пятпгорскаго у.) п Св. Креста въ Новоге-
оргіевскомъ; они поселились здѣсь еще въ 
1799 г. Западно-Европейцы — Шотландцы и 
Нѣмцы, имѣющіе свои колоніи въ Ставрополь
ском* у. (Іогансъ-Дорфъ) и въ Пятнгорскомъ 
Каррасъ, Канова, Николаевская и Констан-
тиновская). Эсты живутъ вь сел. Кашнскѣ, 
Пятпгорскаго у.; Греки въ с. Султанскомъ, 
того же уѣзда. Занятія жителей почтп исклю
чительно обращены на хлѣбопашество и ско
товодство, чему способствуютъ клпматъ, пло-
дородіе почвы и обпліе пастбпщныхъ мѣстъ; 
но кромѣ того русскіе крестьяне н колонисты 
съ успѣхомъ занимаются садоводствомъ, раз-
ведепіемъ винограднпковъ, пчеловодствомъ п 

j мѣстами, впрочемъ рѣдко, шелководствомъ. 
j Хлѣбопашество развито повсемѣстно, заисклю-
; ченіемъ степей кочевыхъ инородцевъ; мѣст-

пые жители такъ много засѣвають хлѣбовъ, 
что не въ состоявіи убрать пхъ собствен
ными средствами. Вслѣдствіе этого пзъ Рос-
сіивъ предѣлы губерпіи прибывает* болѣе 16 
тыс. рабочихъ об. пола (см. Сборн. статист, 
свѣд. о Сгавроп, губ., вып. 3, отд. 2, стр. 
156), которые расходятся по селеніямъ для 
уборки хлѣба п сѣна. Постепенное прибыва-

; ніе рабочихъ изъ Россіи начинается съ 1 мая 
и продолжается до 1 іюня; нѣкоторзе нзъ 

і нихъ по окопчапіи полевыхъ работъ остаются 
• еще до замолотковъ и даже на цѣлую зиму. 
1 Хлѣба не только достаточно для мѣстпыхъ 
і нужд*, но его вывозятъ вь большом* коли-
j честиѣ въ Ростовъ на Допу и въ горы. Въ 
; одинъ Ростов* отправляется ежегодно (си. 

Сборн. статист. свЬд. о Ставроп. г., вып. 
III. отд. 2, стр. 142): 

! Яровой пшеницы 180,000 четверт. 
; Ржи 75,000 > 
; Овса 60,000 > 
j Ячменя . 40 ,000 > 

Кромѣ хлѣба сѣютъ въ большомъ колпче-
ствѣ льпяпое и подсолнечное сѣмя; в* Ро
стовъ на Дону ежегодно отправляется пер
ваго до 180 т. четверт. и втораго до 30 тыс. 
пуд. П о свѣд. за 1870 г. (см. Сборн. ста-
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тпст. свѣд. о Ставроп. губ. вып. I V , отд. 2, 
стр. 32) посѣаъ и урожай ьь губерніи выра
жались сдѣдующнми данными: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т » е ( > т е й . 

Оніиой пшеницы 2 3 0 , 0 0 0 614,000 
Ржп 7 5 , 0 0 0 230,000 
ЯгоиоЗ пшеміцы 2 3 7 , 0 0 0 6 1 3 , 0 0 0 
Овса 170,000 510,000 
Остальн. яроі!. хлѣбовь . 700 .î,600 

Не менѣе развито лдѣсь и скотоводство, ко
торое приносить мѣстішхъ жителямъ значи
тельная выгоды o n . ироьажіі какъ самаго 
скота, такь и продуктов!, екотоиодстга: шер
сти, сала, кожъ и ов-иыь. Вь томъ'же 1870 
г. въ губерніп было: 
Лошадей 120,000 голои. 
Рогатаго скота 4 0 5 , 0 0 0 > 
Овецъ простыхъ 1,109,000 > 

> тонкорунн 2,400 > 
Свиней 6 5 , 0 0 0 > 
Козъ 4 3 , 0 0 0 > 
Верблюдовъ 7,500 > 

Пзъ предѣловъ губерніи ежегодно вывозится 
въ Ростовъ: шерсти до 130 тыс. пуд., сала 
до 49 тыс. пуд., кожъ кожъ до 10 тыс. шт. , 
овчннь до 77 тыс. шт.; выгоняется лоша
дей и скота до 97 тыс. головъ, изі> нихъ 
лошадей до 6 т. головъ, роіатаго скота до 
33 т. , овецъ и козь до 57 т. Остальные 
промыслы соетавляюті, какъ бы иодсаорье къ 
сельскому хозяйству и изъ нихъ кромѣ по-
ииенованныхъ выше выдается извозъ нѣст-
ныхъ товаровъ въ Роетовъ и по грузинской 
дорогѣ. Заводско-фабричная промышленность 
находится въ зависимости отъ сельскаго х о 
зяйства и хотя достигаешь значительной сум
мы производства, но вращается почти исклю
чительно на обработкѣ иродуктовь хлѣбопа-
шесгва и скотоводства. Успѣшному развитію 
•.іаводской промышленности прспятствуетъ 
также недоетаюкь въ тоиліівѣ. По свѣд. 1870 
г. въ губерніи было 199 фабрикъ и заводовд, 
на которихь при 819 рабочихъ произведено 
на 1,377,802 р. сер. , изъ нихъ: 

ЧНСЛО Сунна 
заводовъ. вроязвод. 

о на 6 1 , 0 0 0 р . 
1 л 3,000 > 

Мыловаренных*. . 6 > 39,600 > 
Салотопенныхъ . . . 12 > 117,600 > 

. 20 > 70,500 > 
> 3,000 > 

Салыюс нЬчнвхъ. . . . 6 > 23,372 > 

Чвсло Сунна 
ааводоаѵ вровзвод. 

ІПорныхъ и сыромят. 10 на 54,200 р. 
Винокуревныхъ . . . . 5 » 944,720 .» 
Ппвоваревныхъ . . . . 2 > 17,600 > 
Крахмальныхъ . . . . 1 > 1,300 > 
Маслобойныхь 103 > 7,500 > 
Гончарныхъ 11 > 8,785 > 
Кирпичных* 8 > 5,400 > 
Горшечныхъ 6 > 1,Н25 > 
Колокольныхъ 1 > 18,900 > 

При этомъ должно замѣтпть, что наиболь
шая производительность падаетъ на гор. Ста
врополь; въ уѣздахъ же она незначительна. 
Торговля производится, кроме городовъ, на 
сельскихъ ярмаркахъ, коихъ въ губерніи счи
тается 29 (безъ Сгачрополя и Пятигорска), 
именно въ уѣздахъ: 

Чвсл„ Привеино. Продано. 
ірнар. В а p у б л е 1. 

Ставропольском*. . . . 16 735 т. 353 т. 
П.чтигорскомъ 4 579 > 206 » 
Новогрпгорьевскомъ . . 7 624 > 272 > 
Въ Трухменекихъкочев. 2 155 > 76 > 

Итого . . . ~ 29 2,093 т. 907~т. 

По оборотамъ лучшими ярмарками въ гу-
берніи считаются въ Ставроподьскомъ у.: Ѳо-
минская въ с. Среднемъ Шорлыкѣ (привозъ 
240 т. р . ) , въ Пятигорскомъ: въ сл. Алек
сандровской Бвдокеевская 1 марта (привозъ 
298 тыс. р . ) , въ Новогригорьевскохъ у.: въ 
с. Петроескомъ 21 ноября (привозъ на 240 
т. р .) , Ліедвѣжъемъ 25 марта (привозъ ва 
135 т. р . ) , Дивномъ 9 марта (привозъ на 
104 т. р .) . У кочевниковъ Трухиенъ ярмар
ки собираются 9 апрѣля и 1 августа при 
лѣтней ихъ ставкѣ; на первую привозится 
на 83 т. р . , на вторую на 72 т. р . 

(Г.нбііограФія: Mém. histor. et géogr. sur les pays situas 
entre la mer Noire et la mer Caspienne, Paris, 1797; Falk, 
Beitr. sur Topograph. Kenntnis d. Ruas. Reichs St.Ptah., 1785, 
В. 1; Опнс. А<:трах. а Кавказ, губ., Спб., ІМ09 г.; Engelhardt 
und Parrot, Reise, Berlin, 1815, s. 115; Klaproth, Voyage au 
Mont Caucase, Paris, t82;i, vol. I; Potocki. Vi.yage dans les 
steppes d'Astrakhan et du Caucase, Paris, 1829; Дебу, О кав-
казск. лвиіа в првгоедввев. къ вей Чвгаоморск. воаскъ> Спб., 
1829; Jäger, Reise von St.Petersb. in die Krim u. d. Länder d. 
Kaukasus. Leipzig., 1830; Kupffer, Voy. dans les environs du 
mont Elborouz, St.Pteb., 1830-, Зубояъ, Картавы Кавказа, Соб., 
1831 — 35; Eichwald, Boise auf d. Kasp. Meero, Berlin, 1838; 
Андрѳевгкіп, Іілтвгорск. а Кавказ, нов. всточ., Одесса, 1811 г.; 
Hommaire-de-Hell, Les steppes du la mer Caspienne, Paris, 
1843—45; Павлов-!,, О Вагавцахъ, кочуют, вг Бвзлярск. степн, 
Спб., 1845 г.; Эйвбродтъ, Очерка Кавк. ввнер. водъ, Харьковъ, 
1849 г.; Забудскій, Военио-статв;т. обозр. Ставроп. г., Г.вб., 
1851 г.; Грунт,, Полн. опвс. ввнер. нодъ, Спб., 1855 г.; Gilles, 
Lettres sur le Caucase et la Crimée. Paris, 1839, Рувовод. для 
идут, въ Пятагорскъ, Москва, I860 г.; Кавказ, нввер. води 
Иятнгор. уъз., Соб., 1861 г.; Навувввъ, Очернъ Пятигор. с-ърн. 
водъ, Харьвовъ, 1861 г.; Баталннъ, Пятвгорсяій край в Клвв. 
нввер. водн, Соб., 1861 г., съ адьбов. въета. ввдовъ в ола-
вовъ; Тороповъ, Опытъ иеднцав. географін Кавказа отвес, пере-
аежающвхгя лвхорадовъ, Спб., 1861 г.; Снарвовъ, путевод. въ 
Еанназ. навер. водавъ, Патвгорсвъ, 18(7 г.; Калныцваа степь 
Астрах, губ. по изелъд. Куно-Манычсвой зкепед., Соб., 1868 г.; 
Цнтоввчь, Стат. в нравств. очерки степей Ставроп. губ. а во-
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Чу-югц. я і и я I i i народов*; К а т а і о г ъ трвгов. в астров. пуяктоял, 
опредѣі . сг I860 по 1865 г . , с. 135; Сбора стат. свѣд. о С т а * 
•роп. г у б . , вып. I , 1868 г . , отд. 1, с . 31 ( истор.-статяет. оба. 
д у х . - ) ч е б н . завед. Сѣиеря. Кавказа), с . 57 ( Т а б а ч а . промышл. 
яа Кавка.гв), с. 73 (отрывка взъ з а п . о Кадмык. >, с. 82 ( ж и 
лище в пища Калмык.), с . 105 (воды в степа 6ол.шедеі>бет. 
у л у с а ) , г . .11;* (конаозавод. въ Боіьшедербет. у д , e t ) , с - l i ; ï , 
1>U, 1.19, 117, 153 (опи- 1 . селъ: Жур-.вкя, Благодарна го, Адек-
савіровкн, Крика го, Безопжнаго ) , отд. 2, с . 5 - I S O (разный 
с т а т . свѣд. о губ. за 18S6 г . ) , отд. 3, с. 5—62 (разн. епраночв. 
с в * д . ) , вып. U , 1869 г. , отд. I , с. 5 (кдпи. г. Пятигорска), с. 
81 ( я с т о р . - с т а т . свѣд. о с. Безопасаонъ), о. 63 ( п с т п р . - е т а т . 
об:), д у х . - у ч е б а , завед. Сѣв. Кавказа), с. 85 ( очеркъ 3-го ыщо-
ваго участка Г.таврол. у ѣ з . ) , с . 113 (ввнокурен. зав. ва Сѣв. 
КаиказЪ), с. 123 (одежда Калмыковъ Біиьшедсрбет. улуі-а), с. 
I l l ( кеащява-калмьічка Бодынедербет улуса I , с. 181 ( Т р у х -
мане 1, отд. 2, <\ 5 ( о п о е , с е і ь с * . посед. Ставроп, г у л , ) , с . 89 
( т а і д а ц а главнѣйш. с т а т . показанііГ* по Ставроп. уъ-з. », с 97 
( о . ѣ д л . поседенія впорода, въ г у б . ) , отд 111, с. 5— \ЗА (раза, 
справоч. свѣд. в между прпчаяъ на с. (»3 с п а с . лЪсв. длчамъ 
каэев. упрэвд. г у б . ) , вып. I l l , 1870 г . , отд. I , е. 13 (очеркъ ' 
засел, свободе, земель Пятигорск, у . ) , с. 49 (очеркъ 3-го ми-
роваго участка Ставроп. у . ) , с . 85 (о способ, водосннбж. въ 
Трухманск. с т е п . ) , с . 95 ( жеяід.-калмычка Больпіедербст. улу
с а ) ; отд. I I , с. 5—158 (раз ныя с т а т . свѣд. за 1868 п 6Э г . ) , 
отд. I I I , с . 3 ( н а т е р , въ псторід Сѣв. Кавказа"), с. 119 ( Б п б л і -
о г р . указ. квягъ, сочив, и с т а т е й , относящ. къ с т а т . , воторів 
в этвогр. С ѣ в . Кавказа), вып. I V , 1871 г. , отд. 1, г, N3 ( о п а с . 
владѣльч. земель, ваходящ. ва ррч. Бодыпой в Малой Куі ультѣ), 
отд. 2, с. 5—62 (развыя с т а т . свѣд. за 1870 г . ) , с. 63 (рпспвс. 
посед. государств, врестьявъ по у ѣ з . , съ показ, налвчв. васед. 
в колич. земли), с . 85 ( р о с а п с . населен, и пустопорож. земель, 
привадл. зендевдад. губ. і , г . I l l «общее рогпвг. колнч. удобн. 
земель въ г у б . ) , с 117 ( с т а т . свіід. о бывіп. станпп. Куба век. 
а Терек, войска, прреоедин. къ Ставроп. г у б . ) , с 133 ( с в ѣ д . о 
і у т о р . въ предыііст. г. Ставрополя), отд. Ш, с. 3—108 ( ра:іа. 
сираьоча с в ъ д . ) ; Сбора, свѣд. о Кавказѣ, ояд. Кавказ, с т а т и с т . 
К о м в т . , т . I , 1871 г. , с. 58 ( о развѣдоч. работ, ва минер, воду 
въ Иятнгорскѣ, Жедѣэыоводскѣ я Е с с е в т у н а х ъ ) , т . I I , 18"2 г. , 
с . 1 (обз. работъ, произвел, по нрратація въ Канкаяск. n З а -
кавказ. враѣ до 1S71 г. в будущв. этого дѣла, еъ объяснит, кар
тою къ предподожен. по обводвевію Терской обд; а Ставрлп. 
г у б . ) , с . 349 ( п р о с т р а в . , насел, и населен, въ 1870 г . ) ; Сбора. 
СТ"Т. свѣд. о Кавказѣ, взд. Кавк. Отд. и . р . Геогр. О б щ . , т . I , 
1869 г . , отд. 2, с . 4, 9, 14, 20 (прострав. а васел. по вѣро-
исповѣд. • в а р о д . ) , с . I l l (ярмар въ 1865 г . ) , с. 111 (Фабр, в 
зав.)*, Ставроп. г>6. въд. 1850 г . , N N 8, 15 ( г о р . Ставроп т у п . ) . 
N 24 ( с л . Алевсаадровка-Воровцивка), 1852 г . , N 2 6 (объ участі 
Ставроп. губ. во всемірв. Ливров, в ы с т . ) , N 33 (взглядъ ва 
Кавк. мавер. воды), 18.13 г . , N N 32—39 (о Кавк. мввер. в о д . ) , 
N 40 (о с р а ж . , происходив, въ 1774 г. ва р. Калалахъ Стивроп. ] 
у ѣ з . ) , N 44 (восхожд. Б - І Б е ш т а у ) , N 47 (топогр. оч. r j 6 . ) , 
1854 г , N 24 (о возврат., печезвувш. 26 с е н т . 1853 г. мавер. 
всточн. въ Пятигорск* i , 1856 г., N N 12—20 і о ч е р і в взслѣдов. 
древв. г. Мзджары), N 47 ( о Иіедѣзвоводік. всточн. , устроив, 
въ честь кв. Барятив>каго в гр. Шереметева) , 18.H7 г. , N 52 
(свѣл. о вов Желѣзвоводев в с т о ч в . ) , 1858 г . , N N 28—31 ( о 
страш. бурѣ, бывш. въ 1858 г. 4 іюлаі , N 38 (Жел^знпводскіа 
в с т о ч . вв. Барятивскагоі , 1859 г., N 12 (ІКелѣзвоводскій игточ. 
гр Ш е р е м е т е в а ) , N 33 ( гѣрвистый Александровскій в с т о ч . ) , 
1860 г . , N 12 ісв-бд. о нѣкот. врЪпостяхт» по лнаіа отъ Моздо
ка до С р . Егорлыкл ), 1861 г . , N N 28—30 ( с т а т . о п п с . казен. 
і^совъ Ставроп. дѣснич.) , 1862 г , N N 21, 22 (Калмыки), N 2 3 
( о ч . Пятигор. сѣре. во.іъ), N N 42—44 (поѣздка ва Д*алгнвское 
сод. озеро) , 186S г., N N 2, 3 ( в ы с т . сельгк. проазв. въ г. С т а -
врочолѣ въ 1865 г . ) , N 30 (св1>д. о торг. оборот, въ с. Воров-
цовевомъ), N 31 (обороты ва ярмар. въ с. Новоегордыкскомъ), 
N 38, 18 ( о яриар. въ губ. за 1*66 т . ) , 1867 г., N 3 ( о ярмар. 
въ П я і в г л р . у . за 1866 г . ) , N 5 (кавовъ былъ 1866 г. для С т а 
вроп. г у б . въ эковом. о т в о й ] . ) , N 32 ( з а м . гдѣ.виеано въ п о -
слѣднеѳ время жилъ Лермонтовъ въ ПятнгорскЪ), N 45 ( з а м . о 
погодѣ в проозрэст. въ 1868 г. въ г)б ) ; газ. Кавказъ 1862 г . , 
N N 80, 83, 86 (очерки взслѣдоо. о развалов, древв. гор. Мад-
ж а р ы ) , 1864 г . , N N 79—82, 91—92 (будущее звач. Кавказ, м в 
вер. водъ в ІІятвгорсі . кран), 1865 г. , N N 1—9 ( п у т е в , з а м . 
о Калмыкахъ); З а п . Кавк. Общ. Сельск. Х о з . 1861 г . , N 3, с. 51 
(ярмар. въ Гтаврополѣ в Пятигоргкѣ); Прпбавл. къ Барж. вѣд. 
1864 г., N N 35, 38—40 (Джэлгавское самое, сод. озеро в с п о -
собъ добыв, взъ него с о л и ) ; Кавк. Кал. ва 1848 г., отд. I I I , с. 29 
( с о с т . учеба, частв въ Ставроп. губ. въ 1847 г . ) , -ва 1819 г . , 
отд. I l l , с. 32 (очеркъ теаерешв. " о с т . Кавказ, мввер. водъ и 
удучш. , сдѣд. въ І8І6 г . ) , ва 1850 г . , отд. I I I , с . 50 ( с т а т . оч. 
BtKOT. город- Ставроп. г у б . ) , ва 1851 г . , отд. Ш , с. 43 ( в с т о р . 
оч. распростраи. русск. владыч. надъ Канказомъ), с . 57 (ІІяти-
г о р с в ъ ) , ва 1852 г . , отд. І П , с . 354 ( с т а т . опяс. нѣвот. гор. 
Ставроп. г у б . ) , ва 1833 г . , отд. I V , с . 440 (объясв. геологвч. 
разд. сѣв. покат. Кавказе к. кряжа отъ Эльбпруса до Б е ш т а у ) , 
ва 1838 г . , стд. I I I , с . 313 ( о посел. на Теревѣ Кнзлярскнхъ, 
Гребевсквхъ • Моздоксквхъ, а внутри Ставр. г у б . , по вывѣ су
щ е с т в , почт, дор. , Волжсквхъ в Хооерсквхъ к а з а к . ) , яа 1859 г. , 
отд. Ш , с. 347 ( э т в о г р . оч. В о г а і ц е в ъ щ Т р у х м е а ъ ) , на 1863 г. , 
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отд. I l l , с. 298 (Кавказ, манер, І О І Ы ) . Кропи озвдч. статгі, t i 
кадевдаряхъ аомѣщ.иась статн^т. я соравоч. св^д. , к а с а ю щ . 
Ставроп. ryrt.. а также таЛдвцы в ы с о т г ; Mjrep. Діі с т а т . Poe
ria , взд. Мав. В В . Д . , 1841 г . , отд. 11, с . 31 ( . с т а н е т , обозр. 
Кавкэзі.'К/>іі о б д . ) ) . 

Ставчаны, село, Бессарабской обл., Х о -
тппскаго >'., въ 14 в. отъ у. г-да, при уроч. 
Ііуторога. Ч . ж. 707 д. об. п., 122 дв., па-
poRoîi свеклосахарный зав., основанныіі въ 
1862 г.; на иеаъ 

1866-67 г. 1867—68 г. 
выдѣлано сахарн. аеску 24,000 пуд. 24,000 пуд., 
и р н раючихъ 600 че.і. 350 челов. 

СтЯВЪ Красный, село, Черниговской 
г., Ьорзенскаго у., вь 10 в. ить у. г-да, при 
рч. Борзнѣ. Ч. ж. 315 д. об. i l . , 51 дв. По 
завѣщанію Адама Киселя, воеводы земель Кіев-
скихъ, въ 1650 г. въ чнслѣ друшѴь селъ 
Сгавъ Красный отданъ во владѣніе Макеа-
ковскаго монаст.; Красноставскій ключъ со
стоял'!» изъ существуюіцихъ и донынѣ селъ 
Прачей (къ 21 в. отъ у. г-да, ч. ж. 392 д. 
об. п., 77 дв.), Ядутъ (въ 14 в. отъ у. г-да, 
1,849 д. об. п., 159 дв.), Высокаю (въ 28 
в. , 1,717 д. об. п., 297 дв.) п Холмовъ (въ 
20 в., 789 д. об. п., 98 дм.). 

(Мавгак. жев. Спасскіа н о в . , в і д . 1864 г . , с . 6 (взвдѳяево 
в з г Червог. э а з р і . вз« . 1864 г . , N 1 8 - 1 9 ) ) . 

Стадница, село, Воронежской г., Зсн-
лянскаго у., въ 7. в. отъ у. г-да, при р. 
Землянкѣ. Ч . ж. 1,644 д. об. п., 125 дв. 
Село это населено послѣ 1770 г. слобожанами 

і г-да Землянска; церковь во ичя Рождества 
I. Х р . основана въ 1835 г. 

( З а п . Геогр. Общ. 1837 г . , X I I , 261). 

Ставки, село (у Похилевича названо 
мѣсгечкомъ), Кіевскоіі г. u у., въ 62 в. отъ 
у. г-да, пі и р. Двішрѣ . Ч . ж. 2,481 д. об. 
п., 392 дв. , церковь Успевія, пос-р. въ 1858 
г. , 7 ярмарокъ. О еелѣ, какъ о городѣ, упо
минается въ Кн. Больш. Чертежа, <а ннже 
Витачева 4 вер. градъ Стайки». О немъ ча
сто упоминается во время казацкихъ войнъ 
( X V I I ст .) . Въ 1669 г. гетманъ Дорошенко 
пожаловалъ Стайки митрополиту Іосифу Ту-
кальскому, KOTL;JHÛ отдалъ село на содержапіе 
Кіевской духовной академіи. 

(Похпдеввчь, Сказ, о васед. и ѣ с т в . Біев. г. , 47) . 

Ставаново (Пятницкое), село, Курской 
г., Щигровскаго у. , въ 20 в. отъ у. г-да, при 
рч. Косоржѣ. Ч . ж. 2,167 д. об. п. , 267" дв. 

СталоВИЧИ, дер., Гродненской г., Сло-
нлмекаго у., по р. Ышанѣ; замѣчательна 
побѣдою Суворова надъ Поляками. 

СталыПИНО (Архангельское), село, Пен
зенской г., Городищенскаго у., въ 81 в. огь 
у. г-да, при ррч. Вырганѣ и Шааѣ. "Ч. ж. 
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1,679 д. об. п. , 187 дв., суконная фабрика 
(г. Сталыпина), на которой въ 1869 г. вы-
дѣлывалось на 110 т. р . , при 470 рабочих*; 
винокуренный зав., выкуривавшій безводнаго 
спирта въ 

1 8 6 2 — 63 г. 2 9 , 1 6 4 ведра. 
1 8 6 3 — 64 > 4 6 , 9 3 5 > 
1 8 6 4 — 65 > 4 5 , 2 2 8 > 
1 8 6 5 — 66 > 45,494 > 

Въ 1 8 6 6 — 6 7 и 6 7 — 6 8 г. онъ не дѣйство-
валъ. 

Станиловка, село, Кіевской г., Берди-
чевскаго у., въ 55 в. отъ у. г-да, при руч. 
Котляркѣ. Ч . ж. 1,738 д. об. п. (въ спис. 
насел, мѣстъ 866 об. п.), 126 дв. , церковь 
Вознесейія, основ, въ 1850 г., винокуренный 
и кирппчный зав. 

(Похалевичь, Сказ, о аасел. аѣстя. кіев. г., 207). 

СтанислаВОВЪ (Вѣдзъма), мѣет., Мин
ской г., Новогрудскаго у., въ 69 в. отъ у. 
г-да, при р. Вѣдзьиянкѣ. Ч . ж. 42 д. об. п. , 
4 дв. 

(Город, посед., Ill, 143). 

Станиславъ, мѣст., Херсонск. губ. и 
у-да, по берегу Днѣировскаго лпмана, въ 40 
в. къ з. отъ Херсона. Мысъ, на которомъ 
стоить это мѣстечко, былъ заселевъ еще въ 
древности; во времена Геродота на этомъ 
мысу, называвшемся Гипполаеиымъ, находился 
храмъ Днмитры. И до сихъ поръ въ окрест
ностяхъ Станислава находятъ ольвійскія мо
неты и другія древности. Немного сѣвернѣе 
мѣстечка существуетъ весьма обширное горо
дище н нѣсколько кургановъ. Въ средніе вѣка, 
именно въ X V в. , когда этотъ край прпндд-
лежалъ Лнтовцамь, здѣсь находилось поселе-
ніе уже съ именемъ Станислава, черезъ кото
рое проходил* королевскій шляхъ, т. е. дорога, 
служившая для походовъ Поляковъ на Крым
цевъ. Подъ названіемъ Станислава здѣшияя 
мѣстность принадлежала Запорожцамъ, которые 
п водворились здѣсь въ 1774 г. Въ 1841 г. 
здѣшнее поселеніе получило пуіаво мѣстечка. 
По свѣд. 1859 г., здѣсь 3,1 об жит. об. п., 
малороссіянъ, 367 двор., церковь православ. 
и правосл. молитв, домъ, 2 ярмарки и базары. 
Жители занимаются преимущественно рыб
ными промыслами, для чего имѣютъ 6 по-
стоянныхъ рыбныхъ заводовъ, изъ коихъ зна-
чи-ельнѣйшій приносить не менѣе 1000 р. 
чистаго барыша. 

(Хере, губ. в*д. 1871 г., N 81,- Шиадтъ, Хере, г., I I , 278; 
Морсв. Сб. I860, aar., 362, Гор. вое. Росс, ааа., т. V, вв. 2, 
с. 2.Ш—231). 

СтанИСЛавчиВЪ, мѣст., Подольской г., 
ВинниЦкаго у . , въ 4 8 в. отъ у. г-да, при рч. ! 

— С Т А Н О В О Е 

Мурафѣ . Оно пзвѣстно еще со времени Богд. 
Хмѣльницкаго. Учреждено мѣстечкомъ въ 1816 
г., при чемъ въ немъ установлены 2 ярмарки 
въ годъ и черезъ каждыя 2 недѣли по вос-
кресеньямъ торгп. Ч . ж. 2 ,398 д. об. п. 
(евреевъ 244) , 355 дв., церковь православн., 
еврейск. молитв, школа, 2 училища, базаръ 
черезъ 2 недѣли. 

(Город, посед., IV, 102і Жур. М. Вв. Д. 1845 г., IX , 513). 

Станица Арнаутовская, е., Х е р -
сопск. г-ніи, Елиеаветградск. у., на транзит
ной дорогѣ нзъ Вознесеиска въ Нпколаевъ, 
прн р. Бугѣ . По свѣд. 1859 г., 1,500 жит., 
2 0 І дв., правосл. молитв, домъ. 

Станичная, подгородная слобода, Там
бовской г., Борисоглѣбскаго у. , при колод-
цахъ. Ч . ж. 2,843 д. об. п. , 331 дв. 

СтанковичбВО, мѣст., Херсонск. г-ніи; 
см. Братское. 

СтанипіНОѲ, озеро, Тобольской г., въ 
ю.-в. части Ишимскаго окр., близъ оз. Больш. 
Фомина; состоитъ изъ 2-хъ озеръ: собственно 
Станишнаго и Травнаго, соедипенпыхъ между 
собою пролнвомъ Рямочнымъ; поверхность его 
заключает** въ себѣ 120 кв. верстъ, длина 
20, а ширина отъ 2-хъ до 6-ти верстъ, сред
няя глубина 4 арш.; берега отлогіе, < песча-
но-иловатые; съ ю.-в. стороны С . озеро со
единяется пролнвомъ Барышинскпмъ съ озе-
ромъ Кабаньимъ, длина котораго съ з. на в. 
8 верстъ, ширина отъ 2-хъ до 8 верстъ, а 
поверхность 55 кк. верстъ. 

(Гагенейстеръ, Ст. обоз. Свб., I, 32; Воев.-стат. обоз. Росс, 
паш., т. XVII, ч. 1, 24). 

Становая, губа, Архангельской г., на 
Терскомъ берегу Білаго моря, въ 4 вер. отъ 
Святаго Носа, къ ю.-в. небольшой, отъ сѣв. 
открытый залпвецъ; въ малую воду осыхаетъ. 
Предъ устьемъ этой губы есть каменья, опа
сные даже для шлюпокъ. Въ этотъ заливець 
рЬдко заходятъ и малыя промышленнпчьи 
суда. 

(Рейневе, Гадр. опвс. сѣ». берега, ч. I , с. 123, 112). 

СганОБИЩѲ, погостъ, Новгородской г. , 
БЬлозерскаго у., въ 156 в. къ з.-ю.-з. отъ 
у. г-да. Здѣсь находился Николаевскгй муж. 
монастырь, нынѣ уже обращенный въ при-
ходъ; передъ закрытіемъ онъ былъ приписанъ 
къ Кириллову Новоезерскоыу мон. 

(Ист. P. Іер., VI, 293). 

Становое: 1) С, иначе Афанасьевское, 
пли Кастовое, село, Курской г., Грайворон-
скаго у. , въ 18 в. отъ у. г-да, по дорог* въ 
Суджу, при рч. Ворсклицѣ. Ч . ж. 1,617 д. 
об. п. , 207 дв. 

2) С, иначе Становой Колодезь, село, Кур-
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ской г., Тимскаго у., въ 5 в, отъ у. г-да, 
по почтов. тракту вь г. Щигры, при кодод-
цахъ. Ч . ж. 2,183 д. об. п. , 191 дв. 

3) село, Курской г., Фатежсісаго у., въ 17 
в. отъ у. г-да, при рч. С.чороденкѣ. Ч . ж. 
1,583 д. об. п., 165 дв. 

СтаНОВОЙ (Яблоновый) хребетъ, обра-
зуетъ водораддѣлъ между притоками Сѣвер-
наго и Велнкаго океапа, отъ Дауріи до Чу-
котскаго носа. Храбрые завоеватели Сибири, 
при постояппомъ слѣдонаніц водиыми путями, 
перешли накопецъ въ 1643 году пос.іѣдпюю, 
преграждавшую имъ путь горную цѣиь и уви-
дѣли незнакомое, свободное отъ льда п без
граничное море; нпгдѣ нельзя было обойги 
имъ эту горную цѣпь, которая представляла 
непрерывную преграду дороги съ ю. на с. и 
отдѣляла Сибирь отъ всемірнаго сообщенія. 
Вслъдствіе того они и дали весьма мѣткое 
назваиіе Становой хребтъ всей системѣ горъ, 
которая пмѣетъ болѣе 4,000 вер. протяжонія 
чрезъ Вост. Сибирь. Ст. хр . лежитъ между 49° 
и 67° с. ш., 127° и 205° в. д. и занимаеть от
части Забайкальскую, Амурскую, Якутскую и 
Приморскую области. Х р . этотъ состоитъ нзъ 
нѣсколькихъ составныхъ частей и беретъ на
чало на продолженіи даурской стенной возвы-
шеииостп Гоби, въ предѣ.іахъ Монго.іііг, подъ 
названіемъ Яблоноваго хребта; по принятому 
въ общежптіи ыпѣиію, названіе это принадле
житъ C r . хр. кь с.-в. только до сѣверныхъ 
ключей и притоковъ Байкала. Яблоновый хре
бетъ, составляют»! ю.-з. часть Ст. х р . , разде
ляет* Забайкальскую обл. на ю.-в. и с.-з. по
ловины и образует* водораздѣлъ бассейиовъ 
Байкала п Лены съ одной стороны и Амура 
съ другой. Юго-западнымъ продолженіем* Яб-
лопзго хр . , около меридіапа восточной око
нечности Байкала, и почти подъ 49° с. ш. , 
еще въ китайских* вдадД.ніях*, служитъ хре
бетъ Кентей-ханъ, пзъ котораго берутъ на
чало рѣки Керулэпъ, пзпѣстпый въ иижнемъ. 
теченіи своемъ подъ пменел* Аргуни, u Ононъ, 
образующій, вмѣсгѣ съ Ингодой, Шіілку, про-
текающія по верхнимъ уступам* Забайкалья u 
даже частью по самой Гоби. Западный угод* 
области верховьев* названных* рѣкъ, огра
ниченный Яблоновым* хребтомъ, представ
ляетъ дикую горную страну, пзрѣзанную глу
бокими, обрывистыми лощинами, обильную 
ручьями и болотами п покрытую густылт, 
часто непроходимым*, первобытнымъ лѣсомъ. 
Несмотря однако на чисто альпійскій харак
теръ этих* горъ, высочайшая вершина ихъ, 
гора Чоковдо, в* Забайкальѣ, доходящая по 

опредъленію Раддѳ до 8,259 ф. над* ур. м., не 
переходит* однакоже за линію вѣчныхъ СНЕ
ГОВ*. Из* этого западнаго гористаго угла, 
как* бы изъ общаго горнаго угла, расходятся, 
по паправ.іенію рѣчныхъ долинъ, двѣ парал
лельный Яблоновому хр. цѣпи горъ. Одна изъ 
tinxï, тянется между Оиономъ п Кэруленомъ до 
Стрѣлкн на Ачурѣ , и извѣстна по своему 
протажепію, частью иод* вмеиемъ Даурских* 
рудных* горъ, частью под* наззаніемъ Одон-
чалоиа. Другая ндетъ между Онономъ и почти 
параллельиою ему Ингодой до Нерчинска и 
также принадлежитъ къ Даурским* пли Нер-
чинскпмъ горамъ. Отъ сѣверныхъ притоковъ 
Байкала до истоковъ pp. Силпмджа и Бурей, 
притоковъ Амура, Ст. хр. носит* со времен* 
Палласа названіе главнаго Становаго хребта. 
Миддендорфъ предложил* назвать западную 
половину этой части Ст. хр. хребтом* Олек-
мипскимъ, а восточную, большую его половину, 
хребтом* Зейскимт», так* какъ на послѣдвей 
части хребта- разветвляются притоки Зеи, зна-
чительнѣйшаго сѣв. притока,Амура. Главный 
Ст. хр. заиимаеть южную часть Якутской обла
сти и спускается весьма гористыми уступами 
въ долину средняго теченія Лены. Это огром
ный хребеть, состояний изъ круто-пирамидаль-
ныхъ и совершепно обнаженных* вершпнъ 
(гольцевъ), которыя раздѣляются между собою 
тѣсаыми и глубокими ущельями, п подымаются 
высоко надъ нижними уступами, поросшими 
лѣсомъ. Окружающая их* мѣстность — нагор
ная страна, поросшая дѣвственнымъ лѣсомъ; 
болотистая, мшистая почва тянется по тѣс-
пымъ долинамъ горных* потоков* вверхъ до 
самых* вершин*. Путемъ вдоль pp. Лены и 
Алдана чрезъ главный Ст. хр . завоеватели 
Сибири пользовались только разъ, и путь 
вдоль Витима былъ ими скоро остав.іеиъ, какъ 
очень затруднительный. Неоднократный ста-
ранія Шварца, Усольцева и другихъ перейти 
главный Ст. хр . указали нам* затруднепія, 
съ которыми приходится бороться при этомъ 

; переходѣ. Только водяпымъ путемъ вверхъ по 
. Олекмѣ, который лежитъ между двумя упомя-
і нутыми путями, пользовались завоеватели С п -
I бири болѣе продолжительное время. Число по-
I роговъ на этой рѣкѣ незначительно и они 
i встречаются только близъ истоков* ея. Н е -
I большое число порогов* въ верхней части 
I теченія Олекмы служитъ доказательством* тому, 
і что вь этой частя хребта, составляющей 
і средину главнаго Ст. х р . , водораздѣлъ поды-
I мается не очень высоко надъ ур. м., но 
! тѣмъ не менѣе эта часть хребта имѣетъ вы-
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сокія вершины горъ. ПТварцъ упоминаетъ 
несколько рядовъ верппшъ, окружающихъ 
ключи Гнлюя, Темтена п Канама; самыя ны-
сокія нзъ нихъ: Атычанъ, Туптуръ, Эвата, 
Урпала, Чулбапгра, Бругпнгра и Лукипгр.і 
достигаютъ 6000 u 7000 ф. Вершины эти и 
слѣдуетъ считать самыми высокими точками 
главнаго Ст. хр. Въ долішѣ р. Гпіюя склоны 
горъ хотя и не такт, круты, но также боло
тисты и поросли малорослою лиственницей, 
какъ п долины всѣхъ прочпхъ рг.к* этой ча
сти Ст. х р . ; уже ближе къ устью Гп.іюя, на
ходятся по берегамъ высокіе п скалистые 
обрывы,, a мѣстями откосы, поросшіе скуд-
нымъ дѣсомъ, невольно заставляющее путе
шественника пробираться по всѣчъ извили
нам* pt.Kii. У Зен, выше устья Гнлюя, гори
стая мѣстиость понижается н смѣпяется ofunip 
вымп лугами съ березами, пвами и множест-
вомъ озеръ. Миддендорф* указы наетъ еще на 
высокія вершины въ восточном* предѣлѣ глав-
паго С г . х р . , у ключеЯ восточныхъ прито
ковъ Зен, у истоковъ Нары и Силимджи; вер-
шипы этой части хребта достигаютъ наиболь
шую высоту при ключахъ Нары въ горѣ 
Кёхі - Х а ѣ . У истоковъ pp. Зен, Алгами и По
ловинной находится, по показаніямь Якутовъ, 
главный узель всего С г. хр . Огъ этого узла 
Ст . хр . дѣлится на нѣсколько отраслей, со-
ставлиющихъ остовъ всей сѣверо-восточной 
Азіп u служащихъ водораздѣломъ между зпа-
чительнійшими рѣчными системами. Горная 
цѣпь, продолжающая нормальное протяженіе 
главнаго хребта на с.-в. до Чукотскаго носч, 
тянется параллельно западному берегу Охот
скаго моря на большомъ протяженіп и но
сить до 60° с. ш. пазваніе Алданскаго хребта. 
Рѣка У д * , впадающая въ ю.-в. уголъ Охот
скаго моря, и притокъ ея Половинная текутъ 
съ в. по этой части Ст. хр. въ сырой и су
ровой альпійской мѣстности. Къ с , около са-
маго Удскаго острога,- расположеннаго близъ 
устья Уди, возвышается ю.-в. склонъ С г . хр . , 
который здѣсь вдвое круче сѣвернаго, С п -
бирскаго склона. Это высокія горы съ узкими, 
глубокими долинами, въ которыхъ бушуютъ 
потоки; надъ крутыми, всюду поросшими лѣ-
сомъ гребнями возвышаются на нѣсколько 
тысячъ футовъ обпаженныя, частью плоскія, 
частью острый вершины. Подъ 60° с. ш. на
ходится развѣтвіеніе Ст . х р . , которое слу
жить нодораздѣломъ многихъ значительныхъ. 
р і к ь . Ст. х р . , направлепіе котораго остается 
с.-в-ное, тянется до Чукотскаго носа; онъ 
отдѣляетъ притоки Охотскаго моря отъ водь, 

текущихъ въ Скверный- океанъ. Другая, очень 
значительная вѣгвь Ст . хр. пмѣеть до 6 5 е 

с. ш. С.-с .-з . направленіе п раздѣляетъ при
токи р. Индигирки отъ притоковъ р. Алдана. 
П а ъ 65° с. ш. вѣтвь эта пмт.етъ раздѣ.іь-
ный иунктъ, отъ котораго тянутся двѣ гор-
ныя вѣтви: одна восточпая вдоль прав. бер. 
р. Яны, оставаясь въ с.-с.-з. паправлепііі, 
между тѣмъ кікъ вторая вѣтиь нмѣетъ за
падное направленіс, которое обусловливаем 
западное панравленіе р. Алдана па иротяже-
іііи 560 г.ерстъ, и носить названіе Верхорн-
скаго хребта, такъ какъ съ ея сѣвервыхъ 
отклоповъ берутъ начало ключи р. Яны. Ука
занное нанравленіе горной цѣпп переходить 
около устья Алдапа, впадаюшаго въ Лену, въ 
с.-с.-з. наііравленіе u теряется въ предѣ.іахъ 
большой chtiepnofl тундры, отдѣляя бассейн* 
Яны оть прав, притоковъ Лены. У пстоковъ 
р. Охоты отделяется от* С г. хр. цѣиь гор*, 
которая направляется на с. п служит* водо-
раздѣломъ Колымскаго бассейна и р. Инди
гирки. Хребет* этотъ, постепенно понижаю-
щійся къ с , около ьершннъ р. Алазеи, но
сит* названіс Алазейскнхъ гор*. У истоковъ 
р. Омолона, значительнѣйгааго притока р. 
Колымы, отдѣ.іяется отъ Ст. хр. еще цѣпь 
горъ, идущая на с. между pp. Омолономъ и 
Колымою подъ названіемъ Колымскихъ горъ. 
Вершины Ст. хр . , на пространствѣ отъразвѣт-
влепііі его подъ 60° с. ш. до Колыванскихъ 
горъ, пе превосходятъ 3,000 ф. надъ ур. м. 
Сісалистыя и частью остроконечный вершины 
хребта не носятъ лѣсной растительности, ко
торая покрывает* только долины и скаты его, 
спускающіеся къ Охотскому морю. Между pp. 
Охотою и Олою и между pp. Олою и Ямою 
огдѣляются значительные горные отроги и н а 
южномъ склонѣ C r . хр. Отъ Колыванскихъ 

; гор* Ст. х р . простирается па с , а потомъ 
на с.-в. до Чукотскаго поса; на эгомъ про-
страпствѣ хр. отдѣляетъ отъ себя множество 
отрогов*, пере /вкающих* Гижіігпвскій окр. При
морской об.т. съ з. на в.; между этими отро
гами простираются обширный тундры и бо
лота. Одинъ изъ отрогов* тянется грядою хол
мовъ до соединепія съ Камчатским* хреб
том*, он* носить назвапіе Русскаго хребта и 
служит* водораздѣломъ pp. Анадыра и Пен-
жияы. Восточная часть главнаго Ст . хр. или 
хребта Зен поворачиваетъ у своей высшей 
вершины Еёхъ-Хаѣ съ двойнымъ изпібомъ на 
в. подъ названіемъ хребта Силимджи и, дойдя 
до западнаго берега Охотскаго моря, круто 
поворачиваете па ю. и идетъ въ меридіональ-
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номъ направленіи до Амура; послѣдняя часть 
горной цѣпп, отъ поворота ея на то., названа 
Буреинскимъ хребтом*, потому что опа тя
нется параллельно р. Бурей, восточнѣе по
следней. Главный Ст. и Алданскій хребты 
извъстпы у мѣстоыхъ жителей подъ общпмъ 
названіемъ Джугджуръ. Западный склонъ всего 
Ст. хр. мепѣе высок ь п крутъ, чѣмъ восточ
ный. Всѣмъ составным* частямъ Ст. хр. при
надлежим почтп одинаковая высота, для про-
ходовъ и переваловъ отъ 2,000 до 3,500 ф., а 
для хребтовъ и вершинъ—отъ 3,ОООф. до 7,000 
ф. надъ ур. м.; исключеніемъ служптъ только 
вершина Чокондо, имѣющая 8,259 ф. вышины. 
Сган. хр. следовательно не достигаетъ сне
говой линіи, но снѣіа на немъ держатся, 
преимущественно въ сѣверной его половпнѣ, 
благодаря сырому холодному климату и обг-
лію воды, большую часть года, а въ доли-
нахъ образуются нерѣдко накнпни или ледя
ные пласты. Вершина г.іавнаго хребта п его 
вѣтвей не покрыты растительностью, и по
тому носятъ у сибиряковъ назвавіе гольцевъ. 
Господствующая горная порода всего Сг . хр. 
—гранитъ, но чѣмг далѣе къ с , тѣмъ толще 
становятся слоя осадочныхъ породъ, извест-
няковъ, песчаниковъ и глішъ, п тѣмъ рѣже 
видны подъ осадочными породами кристал-
лнческія, пзмѣнившія положепіе послѣднихъ. 
Въ Яблоновомъ хребгѣ кристаллическія по
роды преобладают* надъ осадочными. Наи-
болѣе распространены граниты, гнейсъ н сіе-
нитъ; слюдяные, тальковые н глинистые сланцы 
встрѣчаются также въ большомъ количеств*; 
рѣже порфиры и трахиты; затѣмъ найдены 
въ Яблоновомъ хр . осадкп девонской и юрской 
системы въ довольно большомъ распростра
нена . На восточном* склонѣ Яблонаго хр. 
найдены серебросвинцовыя руды къ ю. отъ р. 
Газимура п довольно значительный золотыя 
розсыиі: къ с. отъ упомянутой рѣки. Главный 
Ст. хр. состоит* изъ гранитов*, гнейса, сіе-
ппта, діорита и діобаза, которые прикрыты 
кристаллическими известняками и песчаниками. 
На р. Зеѣ встрѣчена Шмидтом* юрская си
стема. СЬвернѣе, въ пѣкоторыхъ голіцахъ 
найдены порфировидный гранитъ, діорптовый 
порфпръ, лабрадоръ и трахптъ. Въ сѣверной 
частп главнаго С г . хр. кристалдическія по
роды исчезаютъ подъ значительными толщами 
осадочныхъ породъ. Восточный крутой скл пъ 
Сг . хр. состоитъ также изъ кристалличе-
скихъ породъ; такъ у Удскаго острога встрѣ-
чается долеріітъ самостоятельно въ болыпихъ 
массах*; ниже острога ва р. Удѣ найдены 

: осадки третичной системы. Въ Буреннсксмт. 
' хребтѣ преобладаютъ также кристаллическія 
! породы, но найдены и осадки юрской системы, 
' вдоль береговъ р. Бурен. Н а зап. склон* 
; главнаго С г. хр. найдены убогія золотыя роз-
I сыпп на прпгокахъ Чпкоя, а близъ береговъ 
! Уды—желѣ:;пая руда. Алдлпскій хребетъ со-
I стоптт также us- кристаллических* породъ, 
j какъ-то: гранитов*, сіеиита, діорита и пор-
! і;яіра, а на восточном* склонѣ найдены даже 
I ііулканическія породы, т. е. базальты, пгр-
I литы, трахиты и долериты. Крпсталличсскія 

породы прикрыты нѣсколько изогнутыми оса
дочными породами, состоящими из* пзпестнякя, 
сланца, грауваки, а въ южной части хребта 
нз* краснаго песчаника. Ю.з-ный склон* Вер-
хоянскаго хреб. состоит* изъ песчаниковъ и 
сланцеватыхъ глин*, с* прослойками камен
наго угля. С.-в-ный склонъ образуютъ песча
ники и глинистые сланцы каменноугольной 
системы. Кристаллическія породы встрѣчаются 
только ва водораздтлѣ и состоять изъ гра-
нитовъ п порфировъ, подпявшихъ хребетъ 
вслѣдъ за образованіемъ осадков* каменно
угольной системы. Въ Верхоянскомъ хр. най
дены сереброевппцовыя руды въ долинѣ р. 
Ендибала. Въ нѣкоторыхъ долинахъ хребта 
встрѣчаются значптельныя напластованія льда, 
носящія' мѣстное назвавіе тарынъ; они не 
растаивают* даже во время жаркаго лѣта. 
Въ Алазейскомъ хребтѣ преобладаютъ сланцы, 
прорѣзанные жилами халцедонов*; на восточ-
номъ склонѣ этого хребта паходнтся въ изо-
бпліи желѣзная руда. Во всей сѣверной мало
известной части Ст. хр. и в* Колымских* го
рахъ встрѣчены грашіты и сланцы. На юж-
ныхъ отрогахъ хр . , у сѣв. бер. Охотскаго моря, 
распространены трахиты и базальты; на р. 
Кухтуѣ, впадающей в* Охотское море, 
открыть каменный уголь г.ъ 40 верстах* отъ 
ея устья. Наконедъ въ самыхъ сѣверныхъ 
отрогахъ С г . х р . , нодступающнхъ къ сѣвер-
ноиу океану высокими скалистыми лѣсамп 
Шелагскпмъ, Сѣвернымъ и др., преобладаю
щая порода порфировидный гранить н сіенптъ. 

I Растительность, покрывающая за нсключе-
і ніеаъ голыхъ вершпнъ (гольцевъ) С г . хр . и 
I его отрасли, состоит* преимущественно пз* 
j Pinus larix, Pinuscembra, Pinns abies, Betula 
j nana, Betula alba, Rhododendron chrysanthum, 
i Loiseleuria procumbens, Cassiope lycopodioides. 
I Phylodoce taxifolia, Rubus areticus, Rubus 
! chamoeemorus, Diapensia lapponica, Sednm 
j elongatum и др. Только на ю.-з-мъ склон t. 
i Яблонаго хр. являются нѣкоторыя древесина 
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породи, неростугція отъ Ураіа до Яблон. х р . , 
какъ-то дубъ, орѣшжікъ (Corylus Avellana), 
дикая яблонь и дпкіи абрнкосъ, и изъ жи-
вотныхъ, также пе встрѣчающихся въ Сибири, 
находятся тутъ раки, карпъ, форели и др. 
Н а всем* пространств* Ст. х р . , за исклю-
ченіемъ узкой полосы вдоль запад, и сѣв. 
бер. Охотскаго моря, господствуетъ суровый, 
континентальный климатъ. Н а упомянутой 
узкой береговой полосѣ бываютъ частые дожяи 
и туманы и атмосферическіе осадки очень 
значительны. Суровый континентальный кли
матъ и отсутствіе путей сообщенія служатъ 
главными причинами малонаселенности про
странства, запятаго С г . хр . Только въ доли-
нахъ значительных* рѣкъ расположены рус-
скія селенія не въ большомъ количеств*; па 
остальномъ обшпрномъ пространств* встрѣ-
чаются не въ большомъ числѣ только кочующія 
ипородческія племена, к а к ъ - т о : Тунгусы, 
Якуты, Юкагары, Ламуты, Чукчи и др. , жн-
вущіе скотоводством*, рыбною и звѣриною 
ловлей. 

(Паддасъ, Путеш., III, 272, Pallas, Nord. Beit . I I , 171, HI, 
122, Humboldt, Ceiitral-Asien, I , 22.1—230, Bitter, Ueber das 
Bäurische Scneidegebirge, I I . 238; Ermann, II, 187, 378, 392, 
Г. H.\ 1831 г., IV, 37—4(1, 1831 г., I I , 179, IS2—210; Ся5. В. 
1822 г., XVII, 1(16, 1823 г., «а. 2, с . 1»; ДаЬыдовг, Игтеиі. 1, 
35; Сарычевг, Пут., I , 112, Wrängel, Heise, I , Ш —164," 11, 241; 
Stucienberg, H y d r . . И, p. 618; Тебѣиміовт., Замѣч. n a u . , 144, 
H7-, Meglitxky, Verb. d . k. minerai. Gesell, га St.Pet 1S50—51. 
p. 120; Сеиевовъ, Вѣста. P. Г. 0. IS.'i") г., VI, 24.ï; 2 І 6 ; Мак-
свмовочь, Авѵрскіа край, 2, 21, 25; Middendorff, Reise, 1, 217, 
IV, 111, 130, "140—194, 210, 212—234, 323; Васпдьевъ, *'. M. H. 
Прос. 1852 г., Фе&р., отд. I I . 130; Гагомейсте;ъ, Ст. on. Ciifi., 
1, 143, 130, 152—151, 201, 205; Мпддендпрфт,, ІІутсіп., i l , 190, 
202; Шварпъ, Труды, с. 31; 3. Г. 0. 1861, I , 9; Schmidt, B e 
richt etc., 132—168; 3. Свб. О., 1, 92—915: 3. С. О., I I . с. І Н ; 
Авосовъ, Харавтеръ золотопроныглл. Нерчевскаго окр.). 

СтаНОВОН, островъ на р. ДиЬнрѣ, вь 
предѣлахъ Екатерннославскон г-ніп, блигъ г-да 
Екатеринослава, которому былъ пожалованъ им
ператрицею Екатериною II , но впослѣдстпііі 
перешелъ въ частную собственность. Назы
вался въ старину Конскимъ, а позже Прозо
ровским^ по фамиліп владѣльца. 

(Свадьвовссіа, Ст. on. Новоросс. вр.. I , 117: Боодавг, Опвс. 
Украины, 18). 

С т а Н О В Щ С В І Й (Становища, Поповское), 
погостъ, Новгородской г-ніп, Бѣлозерскаго 
у., въ 156 вер. отъ у. г-да. Мѣстность 
погоста въ концѣ X V I в. принадлежала 
упраздненному Успепскому Андозерскому мо
настырю; тааь, гдѣ стоить ныні; церковь, 
въ то время была часовня съ явленною ИВО
ВОЙ С г . Николая; въ 1692 г. здѣсь была 
уже церковь Благспѣщенія и принадлежала 
Новоезерскому мон. до 1764 г., а потомъ 
сдѣдапа приходомъ. Нынѣшняя церковь по
строена въ 1829 г. Ч . ж. 17 д. об. п.. 3 дв. 

(Сборв. Новгород., 1, 240; На», ва. Новгород, губ. 1858 г., 
ррвдоя., с. 76). 

Старая Абрамовва, е., Полтавской 
г-піи, Хорэльскаго у-дя, при р. Хорол* , въ 
7 в. къ с.-в. отъ Хорола. По свѣд. 1864 г., 
ч. жит., малороссіянъ, 1,618 д. об. п. (8СО 
м. п.), 247 дв., церковь дерев., винокурен
ный заводъ. 

(Паи. кв. Подт. губ. 1865 г., 91—95). 

Старая Басань, село, Черппгогской 
г., Козелецкаго у., въ 38 в. отъ у. г-да, при 
рч. Басанкѣ . Ч . ж. 2,351 д. об. п., 342 дв., 
випокурепныхъ заводовъ 2. 

Старая БезЛЮДОВКа, слоб., Харьков
ской г-нін; см. Безлюдовка. 

Старая Водолата, с , Харьковской 
г-піи, Валковскаго у., при р. Мжѣ , въ 17 в. 
к* ю. отъ г. Валокъ. Основано во 2-й поло-

! шшѣ X V I I в. По свѣд. 1861 г., ч. ж., мало-
! россовъ, 979 об. п., 106 дворовъ, церковь 
; правосл., волостное правленіе и винокуренный 
! заводъ. 
i (Оовс. Харьк. губ., II , 322—333). 

! Старая ВѢдуга, село, Воронежской г., 
j оемлянскаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, при р. 
! Вѣдугѣ. Ч . ж. 4 ,790 д. об. п. , 500 дв. 

Старая Дегтянва, село, Тамбовской 
г., Козловскаго у . , въ 48 в. отъ у. г-да, при 
р. Челновой. Ч . ж. 1.597 д. об. п., 225 дв. 

Старая Мурафа, м*ст. , Подольской 
j г.; см. Мурафа. 

! Старая Деревня, село, с.-Петербург-
; скоп г. и у. , въ окрестностяхъ столицы, по 
! СестрорІ.цкому тракту, па правомъ берегу р. 
і Малой Невки, смежно съ Новою Деревнею; 
I нынѣ входитъ въ составь пригородной иоли-
і ціи. Ч . ж. 220 д. об. п. , до 50 двор., цер-
I ковь православная, сельское училище. Село 
I это замечательно только тѣмъ, что л*томъ 
i жители столицы (преимущественно небогатаго 
! класса) перебираются сюда на дачи. С ь сто-
I лицею лѣтомъ сообщается посредствомъ дп-
I лижапсовъ. 

Старая Осота, село, Кіевской г.; см. 
i Осота. 
I Старая Ладога (Успенское), село, 
! С.-Петербургской г., Новоладожскаго у., въ 
' 1 2 в. отъ у. г-да, при рч. Ладожкѣ и р. 
! Волхов*. Находясь на лѣв. берегу Волхова, 
[ село собственно состоит* изъ развалпнъ крѣ-
і постцы Св. Георгія или Рюриковскаго замка 
і и небольшой слободы (367 д. об. п., 43 дв.) , 

заселенной ыѣщанами. Ст. Ладога безспорно 
і принадлежит* къ числу древнѣпшнхъ поселс-
! ній въ Россіи; она уже существовала въ по-
і лов. I X стол, н съ 862 — 865 год. была сто-
! лицею Рюрика, перепесшаго столицу въ Нов-



С Т А Р А Я Л А Д О Г А — С Т А Р А Я Р У С А 735 

городъ. Первоначально Ладога была обнесена 
деревянною СТЕНОЙ, но въ 1114 г., по по-
велѣвію Владиміра Мономаха, придвинута 
ближе къ Волхову и обнесена каменною сте
ной, внутри которой была построепа церковь 
св. Георгія. Нынѣ отъ крвпостцы остались 
одни полуобрушнвшіяся стѣны и башни, ос-
новапіе которыхъ мало по малу подмывается 
весеннимъ разливомъ Волхова, такъ что бревна, 
служнвшія для связей подъ стѣнами замка, 
теперь находятся уже въ водѣ. Ст. Ладога 
имела первоначально значеніе не только укрѣп-
леннаго пункта, но какъ и торговаго, такъ какъ, 
находясь на водномъ Нокгородскомъ пути, 
принимала дѣятельное участіе въ торговле 
Великаго Новгорода. Но безпрестанныя на-
паденія Шведовъ и Кореловъ не позволяли 
развиваться городу. Такъ въ 1164 г. Ш в е . ш 
приходили Ладожскимъ озеромъ на 55 шку-
тахъ; разграбивъ посадъ, они отступили къ 
рч. Воропеги, гдѣ были разбиты Новгород-
свпмъ кн. Святославомъ Ростнславичемъ. Въ 
1214 г. Шведы опять подступали къ городу 
и сожгли предмѣстіе; въ 1337 г., помогая 
Кореламъ, Шведы выжгли самый городъ и по
били многихъ жителей. Въ 1609 и 1С11 г. 
городъ былъ занпмаемъ войсками Делагардп, 
и въ 1617 г. по Сголбовскому договору ноз-
вращенъ навсегда Россіп. Въ 1704 г., по 
основаніи г. Новой Ладоги мпогіе жители пе
реселены въ пего изъ Старой Ладоги, кото
рая съ тѣхъ иоръ потеряла всякое значевіе и 
сдѣлалась бѣднымъ, простымъ селеніемъ. Въ 
1499 г. С. Л . находилась въ Вотской пятппѣ; 
по описи этого года она состояла изъ крѣпостцы 
и посада, который, подобно Новгороду, ДЕЛИЛСЯ 
на концы: Нпкольскій, Богородпцкін, Семе-
новскііі, Кдпмятцкій (за р. Ладогою), Cuae-
скіп; «веъхъ дворовъ на посадѣ въ Ладозѣ 
лутчихъ людей и середнихъ п мододыхъ и съ 
теми дворы, что па манастырскпхъ зіѣстахъ и 
на церковныхъ, сто и восемь дворовъ, а людей 
въ нихъ лутчихъ людей п середнихъ п моло-
дыхъ и съ тѣмп людьми, что на мопастырскпхъ 
и на церковныхъ, сто и тридцать п семь че
л о в е к а . Такимъ образомъ Ст. Ладога была 
въ то время обшпрнѣе, чѣмъ въ настоящее 
время, когда она заключаетъ только 43 двора. 
Кь числу древнихъ памятнпковъ принадле
житъ церковь во имя св. Георгія, основан
ная одновременно сь каменною стѣпой; она 
находится внутри самой крѣпости. Длипа ея 
6 саж., шир. 3 саж.; сложена частію изъ 
плпты, частію изъ кпрппча и булыжника 
внутри стѣнъ, Въ 1780 г. митрополитъ нов

городски Гавріилъ прпказалъ отбить шту
катурку; подъ верхнею обточкой оказалась 
другая, расписанная красками, а подъ этою 
открыта третья, на которой хранились дре-
виѣйшія надгробныя надписи, относящаяся 
къ X I I и не поздиѣе Х Ш стол. Церковь 
эта Н Е С К О Л Ь К О разъ была возобновляема и 
въ послѣдній разъ освящена въ 1618 г.; 
по оинси 1623 г. она названа Застѣннымъ 
Гсорйевскимъ зшнастыре.мъ ц по штатамъ 
1764 г. обращена въ приходскую. Другая 
древняя церковь во имя Дмитрія Селунскаго 
(деревянная) находится тоже въ крепост
це. Въ слободе находится Успенскій жен-
скій монастырь, а въ 1 версте Старола-
дожскій Никодаевскій мужской (см. Успзп-
скій н Староладожскін). Кроме того въ 1 в. 
отъ крепости находился Іоанно-Предтечев-
скій муж. монастырь, располозгепный на М а 
лышевой горе леваго берега Волхова; годъ 
основанія его неиззестень, по уже суще
ствовалъ въ 1624 г.; въ 1764 г. оставлеиъ 
за штатомъ, а потомъ прпписанъ къ Зеленец-
кому монастырю, a позднѣе къ Сіаролад. 
Николаевскому; въ 1810 г. при немъ учреж
дено приходское, а потомъ уѣздпое духовное 
училище. Въ немъ находятся 2 камен. цер
кви: во имя Рожд. св. Іоанна Предтечи и 
св. муч. Параскевы; обе оне новейшсП 
( X V I I стол.) постройки. Жители села исклю
чительно занимаются или торговлею, или же 
нанимаются у купцовъ въ прпкащикп и ра
ботники. 

(Озсрепков^ків, Отъ Спб. до Ст . Р у с с ы , 38; Истор. Р о т . 
І е р . , I V , 136, 313; З я б і и і с в і б , Зенлеои'. Р о ю . і и п . . I l l , 
Матер, для с т а т . Россгв, изд. м . Вп. Дѣлъ 1839 г. , отд. I , 113; 
І ч і і г . , отд. I , 63; Воея. с т а т . Спбург. г у б . , 101: Пушв&реяъ. 
О п в с Спб. и уѣздв. гор. , I V , 33; Ратшпвъ, M O B . В церввв, 479; 
Пег.о-іинт.. О Пятннахъ и погостахъ Повтор. , въ З а п я с . Геогр. 
О б щ . . 1833 г. , V I I I , првзож. , l à ; Спб. губ. въд. 1849 г. , N П. 
И.ур. М. Ва. Д. 1431 г . . X S . X I I I , Ш : Гор. Жур. 18S3 г. , I , 31В; 
Бсккеръ. Отъ Cofi. до Нпжв. Новгор., 10; Извѣст. А р і е о і . Oôui., 
I l l , 2 9 7 ; ' п а » « т . Е В . Соб. гул. ва 1868 г . , отд. 2, 2 о ) . 

Старая Майна, село, Самарской губ.; 
см. Майиа-Старая. 

Старая Маячка, село, Таврическ. г., 
Диепровскаго у., вправо отъ почтовой дороги 
изъ Берпслава въ Перекопъ, при колодцахъ, 
въ 50 в. къ в. отъ у-днаго г-да. По свед. 
1864 г., ч. жит., малороссовъ, 1,722 об. п. 
(883 м. п.), 258 двор., церковь правосл. 

Старая Мурафа, мест., Подольской 
г. ; см. Мурафа Старая. 

Старая Осота, седо, Черниговской г.; 
см. Осота Старая. 

Старая Руса (также Ст. Русса), уез,-
ный городъ Новгородской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 57°59' с. ш. и 4 8 ° 2 ' в. 
д. , въ 92 в. къ ю. отъ Новгорода, распо-
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ложенъ на ровноиъ зіѣстѣ, имѣющемъ здѣсь 
абс. выс. 178 ф., по обоимъ берегамъ р. П о -
листн, въ которую въ самомъ городѣ впа
даетъ рч. Порусья съ Перерытицею. Вода 
въ рѣкахъ почти негодна для питья и полу
чается большею частію изъ колодцевъ. Ста
рая Русса существуете бо.іѣе 700 лѣтъ, 
такъ какъ имя ея въ вашихъ лѣтописяхъ 
упоминается подъ 1167 годомъ, но не смо
тря на свою древность, она никогда не 
имѣла псторпческаго значенія. Во время 
существовали Новгородской республики она 
постоянно принадлежала къ числу прнгоро-
довъ Новгорода и неоднократно подвергалась 
опустошеніязіъ отъ Литовцевъ, Ливонцевъ и 
Русскихъ, пока не вошла въ обідій строй 
Московскаго государства. Въ 1708 г. Ст. Р . 
причислена къ Ингерманландской губ., въ 
1719 г. состояла въ Новгородской провинціи 
С.-Петербургский губ., въ 1727 г. отошла въ 
Новгородскую губ., въ 1773 г. къ ней прп-
ппсанъ уѣздъ изъ Деревской пятины, въ 
1776 г. назначена уѣздн. г-домъ Новгород-
скаго намѣстничества, въ 1824 г. обращена 
въ вѣдомство военных ь поселеній съ припн-
саніемъ ея уѣзда кь г. Демянску, въ 1859 г. 
повелѣно ее считать уѣздвымъ г-домъ и при
нять въ гражданское ВЕДОМСТВО, включивъ въ 
составь уѣзда бывшіе округи пахатвыхь сол
датъ и нѣкоторыя части Новгородского и 
Демянскаго уу. Благодаря мпперальнымъ со-
ленымъ источникам*, получпвпшмъ извест
ность въ последнее время, Ст. Руса годъ отъ 
года улучшается и по своему благоустройству 
считается лучшпмь городомъ въ губерніи. 
Еще въ 1805 г. здесь было жителей 7,106 
д. об. и. (купцовъ и мѣщанъ 2 ,791) , домовъ 
1,106 (кам. 81) , монастырь, церквей 1Ѳ 
(кам. 10), каменный гостинный дворъ съ 172 
лавками, училище. По свед. за 1867 г. ч . 
ж. 8,592 д. об. п. (4 ,615 м. п.), пзъ конхъ 
купцовъ 4 6 9 , мещанъ 6 , 7 8 0 ; неправослав
ныхъ: раскол ь и иковъ 8 0 , католикоьъ 2 3 , 
протестантовъ 54, евреевъ 136. Вь 1871 
году въ городе было: муж. Спасо-Преобра-
женскій монастырь, церквей 16 (12 кам.), 
изъ нихъ соборъ Воскресевія Х р . построенъ 
въ 1701 г., церковь Благовещ. Пр. Бого
родицы въ 1410 г., во имя Св. Троицы въ 
1680 г.; независимо отъ существующаго ныпе 
монастыря здесь въ прежнее время было еще 
4, именно: Козмодемьянскгй Спасскій, основ, 
въ 1408 г. и упраздн. въ 1764 г., Еречевъ-
Николасвскій существовалъ еще въ X V I I в. 
и упраздн. за ветхостью до нзданія штатовъ, 

Серш ;ъ былъ въ заьт^тенІи до 1764 г. и 
Успенскій обращенъ въ приходскую церковь 
въ 1764 г. Домовъ 1,425 (кам. 174), ла
вокъ и магазпновъ 234 (кам. 187), дерев, 
театръ, казармы и манежъ, богадельня, боль
ница, уездное u приходское муж. училища, 
училище для девочек*, духовныхъ училищъ 
2, воспитательный домъ. Н а вост. оконеч
ности города находятся соляные источники, 
при которыхъ существовали до последнего 
времени варницы, а съ 1836 г. при нихъ 
открыто заведеніе для леченія солеными во
дами. Новгородцы издревле производили здесь 
выварку соли, потомъ производство это было 
оставлено, но было возобновлено ими. Пет
ром ь I, посещавшпмъ НЕСКОЛЬКО разъ Русу. 
Озерецковскій, бывшій въ Ст . Р . въ 1805 г., 
доказывать всю невыгоду добычи соли, такъ 
какъ соль не имела хорошаго качества и 
выварка требовала большаго пстребленія ле-
совь, недостатокъ въ которыхъ ощущался уже 
вь то время. Варницы принадлежали удвль-

ліому ведомству и въ последніе годы отдава
лись въ арендное содержаніе, а иосле 1865 г. 
оставлены безъ разработки. Въ періодъ 1858 
— 6 1 год. было добыто следующее количество 
соли: 

1858 г. 151,217 пуд. 
1859 > 127,489 > 
1860 > 149,898 > 
1861 > 153,045 > 

Сгарорусскія воды, вошедшія въ общее 
употреблеаіе по своей несомненной пользѣ 
во МРОГИХЬ болезняхъ, пріобрели вь послед
нее время славу и посещаются многими 
больными, особенно изъ С.-Петербурга, кото
рый пользуется удобнымъ сообщеніемъ сь Ст. 
Р. посредствомь железной дороги до Новго
рода и отъ Новгорода на пароходахъ черезъ 
03. Ильмень или въ дилижансахъ по шоссе, 

j Лѣтомъ сюда пріезжаютъ до тысячи бзльаыхъ, 
I которые находятъ удобства, какъ въ самомъ 

размЬіцепш по квартирамъ, такъ и по при-
сиособленіямъ къ леченію и не скучной жизни. 
Главных* соляныхъ источников* два: старый 
въ бассейне, содержащем* до 1,085 Куб. саж. 
воды, новый в* артезіанскомъ колодце, от-

' куда вода проведена въ резервуаръ. Вода 
і стараго источника отличается отъ .воды но-
• ваго меньшимъ удвльнымъ весомъ п большимь 
; содержаніемь плотныхъ составныхъ частей въ 
• безводночъ состояніп. Вода самая сильная 
і солено-щелочно-іодисто-бромистая и сход-
; ствуетъ составными частями съ морскою во-
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дой и ст. извѣстнѣйшими заграничными во
дами: Нордернейскою, Крейцнахскою, Кнс-
сингенскою, Гомбургскою и др. Въ источ
никах* вода прозрачна, свѣтла, имѣетъ со
леный, горьковатый, острый вкусъ, безъ за
паха, но при стояаіи отдѣляетъ сѣрнистый 
водородъ и при значительном* нагрѣваніп 
мутнѣетъ и образует* бѣлый осадокъ, заклю
чающей преимущественно желѣзо. Вода упо
требляется внутрь я ваннами. Воды полезны: 
въ золотухѣ, во всѣхъ ея видахъ, англійской 
болѣзни, застарѣлых* ревяатизмахь, пораже-
ніи мочеотдѣлптельныхъ органов*, хроішчо-
скомъ пораженіи нервной и мышечной си
стемы, хронпческихъ накожных* сыпяхъ, по-
раженіп маточной системы п др. При источ-
никахъ устроепъ садъ. Г-дъ имѣетъ дохода (въ 
1871 г.) 32,526 р. Городской банк* съосновн. 
капит. въ 20 т. р. учрежден* въ 1863 г. Въ про-
мышленно-торговомъ отношеніи Ст. Руса , не
смотря на свое положеніе прп судоходной рѣкѣ, 
имѣетъ значеніе лишь мѣстпое. Большая часть 
жителей главный источникъ къ существованию 
получаетъ отъ отдачи своихъ домовъ пріѣз-
жающимъ на лѣто больнымъ; весьма незна
чительная часть жителей изъ мѣщанъ зани
маются хлѣбопашествомъ, а ремесленники, 
коихъ въ 1871 г. считалось 342 (190 мастер.), 
удовлетворяютъ лишьмѣстпымъпотребностямъ; 
многіе изъ мѣщанъ занимаются также спла-
вомъ лѣса п судовъ къ С.-Петербургу. За
водская промышленность въ 1871 г. ограни
чивалась лишь 11 заводами, которые при 54 
рабочихъ выдѣлали на 3 2 4 , 4 0 0 р. , именно 
свѣчнои 1 на 7,500 р. , кожевенныхъ 7 на 
6,900 р . , лѣсопильный 1 на 110 тыс. р. и 
2 кирпичныхъ на 200 тыс. р. Старорусскіе 
купцы производить внутреннюю и отпускную 
торговлю; первая простирается ва сумму до 
80 т. р . , вторая же заключается въ оп
товом* сбытѣ вь С.-Петербургскомъ портѣ 
кудели, льна, ржи и овса, скупаемыхъ въ 
своемъ и сосѣднихъ уѣздахъ, и достигаеть до 
500 т. р . Товары эти преимущественно сплав
ляются по р. Полисти, оз. Шьменю и р. Волхову 
на судахъ, принадлежащихъ большею частію 
ліѣстпымъ мѣщанамъ - судопромышленникам». 
Въ 1870 г. по р. Полисти отправлялось: 

414,468 пуд. на 186,166 р. 
> 2,164 > 
> 104,350 > 

Овса . . . 
Сѣмепи льн. . 
Льна и кудели. 
Досокъ. . . 
Прочих* тов. 

2,460 > 
95,436 » 
6 3 , 0 3 0 > > 

7,617 > > 
4.680 > 
7',300 > 

Итого . . 583,001 пуд. на 304,660 р. 
Геогра». Словарь. 

Въ 1871 г. было выдано торговыхъ сви-
дѣтельствъ: иностранным* гостямъ 11, куп
цамъ 1-ой гильдіи 10, 2-ой 82 , крестьянам* 
290 и пріікащикамъ 3 1 . Базары собираются 
еженедѣльио по пятницам*, ярмарокь 2: съ 
6 — 1 3 января и съ 29 іюня по 7 іюля; 
привозъ па ярмарки простирается отъ 200 
до 250 т. р . , продажа отъ 95 до 110 т. р. 

(Воскресевскіа, о дѣаствів Старорусск. водъ, Сиб., 1837 г.; 
Воскресенсків, Ст. Русса в еа сол.-мввср. псточ., Сиб., 1838 г.; 
Насиловъ, о дѣйствів Старорусск. водъ, Саб., 1838 г.; Иваввц-
кіи, о Старорусск. содяв. нсточв., Спб., 1841 г.; Будаевсвіа, 
Отчетъ о аодьзов. содяв. мваср. водами, прв Старорусск. воев. 
госпитадѣ въ 1819 г., Спб., 1850 г.; Л. В. и А. С , Ст. Руса в 
ея мпвер. врач, средства, Саб., 1862 г., съ 2 пдан.; Бервадь, 
о Старорусск. мнвер. всточ. (двссертап1я), Саб., 1863 г.; Цер-
ковно-нстор. оавс. г. Ст. Русы, содерж. въ себт. свѣд. о Старо
русск. цервв., Спасскоѵъ MOB. В духова, учвлапгв, Вовгорсдъ, 
1866 г.; Гмелваъ, Путеш., I , с. 4, Güldenstädt, Beise, I , а. 11; 
Озерецвовсісіа, Обозр. вѣстъ отъ Свб. до Ст. Русы, с. 70; Storch, 
Kuss. Beich., И, s. 545, IV, s. 331; Зябдовскіа, Зенлеоп. Россів, 
т. III, с. 401; Пушкаревъ, Новгор. г., с. 35, 77, 101, 1и4, 142; 
Истор. Росс. Іерар., т. IV, с. 568, 874, т. VI , с. 95, 300, 317; 
Воев. Стат. Новгор. г., с. 136; Эіхвальдъ, Пут. по Вдьмевю, 
с. 2, Его же, Путеш. по Вовгор. г., с. 14; Севергввъ, Прододж. 
путеш. запвс. 1803 г., с. 42; ІПтусеабергъ, Труды Новгор. г., 
с. 14; Грумъ, Опас. мавер. водъ, с. 328; Город, посед., ч. Ill, 
с. 373; Эковоа. сост. город, посед., Новгор. г., с. 23; Гор. Жур. 
1860 г., ч. II, с. 67; Медиц. Вѣста. 1861 г., N6, Соврем. Лът., 
1862 г., N Ю; Русск. Двев. 1859 г., KN 106-123; Новгор. губ. 
вѣд. 1810 г., N 21, 1852 г., XX 23—25, 1866 t., N 35; Пам. вв. 
Новгор. губ. ва 1858 г., првдож., с. 18; Нам. вв. ддя руссквхъ 
горвыхъ людей, годъ 1, с. 105, годъ 11, с. 157; Воевво-Медвц. 
Жур. 1837 в 1841 год.* 

П . Уѣздь занимаетъ ю.-з. уголъ губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
173,5 кв. м. или 8.393 кв. в. Площадь 
уѣзда принадлежитъ къ самымъ низменнымъ 
частямъ губерніи и нмѣетъ общее склоненіе 
отъ ю.-ю.-з. къ с.-с.-в., т. е. къ сторояѣ 
оз. Ильменя. Абсол. высота, въ юж. части 
достигая до 400 фут., въ сѣверпоЙ упадаетъ 
съ небольшимъ до 130 фут., что можно ви-
дѣть изъ слѣдующихъ пунктовъ, высота ко
ихъ опредѣлена: 

с ш. в. д. абсол. выс. 
д. Халпль . . 57°42' 4 9 ° 4 8 ' 369 фут. 
г. Ст. Руса . 57°59' 49°2 ' 178 > 
д. Буреги . . 58°Э ' 4 8 ° 4 4 ' 151 > 
д. Зватъ . . . 58°10' 49°9 ' 1 3 8 > 
с. Коростынь. 5 8 ° 1 3 ' 4 8 ° 2 8 ' 133 > 

Наконец* самое озеро Ильмень лежитъ 
лишь на абсол. выс. 107 фут. Равнинное 
мѣстоположеніе изрѣдка прерывается невы
сокими холмами, сопровождающими преиму
щественно теченіе рѣкъ. Вслѣдствіе низмен-
наго подоженія, на пространствѣ площади 
раскинуто множество болотъ и небольшпхъ 
озеръ; изъ первыхъ замѣчательпы: 1) между 
дер. Быстрымъ Берегомъ, Костьковыяъ, pp. 
Полпстью и Свѣжею, занимающее до 174 кв. 
в.; 2) между р. Полистью, дорогою изъ Ст. 
Русы въ Холмъ, Псковскою границей и дер. 
Кулаково, Рябково, Сосенки, Ракитпы и Леши, 
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п з і ю ц е е до 312 кв. в. Изъ озеръ болѣе дру
гихъ значительны по велнчипъ: Рдѣпское, 
Красподубское, Кировское п Должинское; псѣ 
они сосредоточены преимущественно въ ю.-з. 
частп уізда. Къ сѣв. части уѣзда прилегаетъ 
оз. Пльмепь, именно отъ устья р. Шелопн л 
до устья р. Ловатн; первая пзъ нпхъ слу
жит* на незаачіітельполъ протяжепіп грани
цею съ Новгородскпмъ у., вторая большею 
частью течетъ по границѣ съ Демяпскимъ 
у. п съ свопмп притоками Полпстью и Рѣдьею 
служить главною водною артеріей для уѣзда. 
Крозіѣ того въ предѣлахъ уѣзда въ оз. Иль
мень впадаютъ Саватепка, Псижа, Перехода, 
Ужігвка, Чернецъ, Маковка и Тулебля. Изъ 
вс іхъ этпхъ рѣкъ только Шелонь, Ловать и 
Подпеть способны къ судоходству. Лѣсамп 
уіздь годъ отъ году становится бѣдпіе вслѣд-
ствіе усиленпаго пстреблепія его для сплава 
къ С.-Петербургскому порту; подъ лѣсами не 
болѣе 35°/о всей площади, но н пзъ этого 
количества большая часть дровянаго лѣса. 
П о свъд. за 1867 г. ч . ж. въ уѣздѣ (безъ 
города) 144,139 д. об. п. ( 6 8 , 4 4 7 и. п.) , 
съ городомъ на 1 кв. м. по 8 8 0 д. об. п. , 
п въ этомъ отношеніп есть наеелепнѣишій въ 
губервіп, не исключая даже и Новгородскаго 
у. Въ чпслѣ жителей: дворянъ 115, крестьянъ 
казен. 9 5 , 1 1 0 , выгаедшнхъ пзъ крѣпостной 
зависимости 4 0 , 6 3 8 , раскольниковъ 2 ,548, 
католпковь 5 3 , протестаптовъ 3 8 . Въ 1871 
г. въ уѣздѣ было церквей православп. 84 
(43 кам.); хотя монастырей ныпѣ п нѣтъ, 
но прежде ихъ было 7, именно: въ с. Леох-
новѣ — Антовіевъ мон., основ, въ нач. X V I I 
сг . преп. Антоніемъ, мощп коего почивають 
въ оставшейся церкви села; въ с. Буреіахъ— 
Преображенская пустынь, существовавшая еще 
въ X V I I в . ; въ пог. Пустоши — Покров-
скіП мон.; въ пог. Рдейскомъ—пустынь, упраз
дненная въ 1764 г.; въ пог. Сѣверѣ—Пред-
течева пустынь; въ дер. Звадѣ — Спасскій 
мон., п въ с. Еосгшѣ — Ннколаевскій мои., 
гдѣ почивають мощп основателей преп. Кон
стантина н Козьмы. Къ древпѣншимъ цер-
кзалъ въ уйздѣ принадлежитъ во имя Пресв. 
Богородицы въ с. Быстромъ Береѵъ, основ, 
въ 1 5 9 2 . г. Главное запятіе жителей состав
ляетъ хлібопашество; сьютъ преимущественно 
рожь л овесъ, а также ленъ; этп продукты 
скупаются старорусекпмн купцами и отвозятся 
БЪ С.-Петербургъ; кроиѣ того жптелп селеній, 
расположенных* по судоходнымъ рѣкамь, за
няты судостроеиіемъ н сплавомъ судовъ, а по 
берегамъ оз. Ильменя существуетъ рыболовство, 

не малое число крестьяпъ уходятъ ва зара
ботки въ столицу п Ноигородъ, а также лѣс-
нымп подѣлками. Заводская дѣятельность въ 
1871 г. ограничивалась только 2 заводами; 
вппокурепнымъ, пропзводпвшпмъ на 54,500 р. , 
Ii фарфоровымъ на 18 тыс. р . , кромѣ того 
вь уѣздѣ было 37 маслобоепь, 729 мельнпцъ, 
6 кожевеппыхъ заведепій. Ярмарки собираются 
въ сел. Владимірскомъ 1 марта и 24 ноября, 
Спасскомъ 6 августа, Сорокопенскѣ 24 іюая 
и Горицахь 13 іюля; всѣ онѣ по оборотамъ 
незначительны. 

СС». Ловгоролпая губераія в Новгород, губ. вѣд. 1866 г., 
N 6, 1868 г., N 50, 1862 г., N 25). 

Старая Рязань, село, Рязанской г., 
Спасскаго у . ; см. Рязань-Старая. 

Старая Синява, мѣст., Подольской г.; 
см. Синяіа. 

Старая Слобода, село, Владпмірской 
г., Алексапдровскаго у. , въ 5 в. отъ у. г-да, 
по почтов. тракту въ Переяславль, при рч. 
Сѣроі". Ч . ж. 280 д. об. п., 42 дв. Н а цер
ковной папертп подъ колокольпею въ стѣпѣ 
вдѣлана плита пзъ бѣлаго камня, съ над
писью, пзъ которой видно, что церковь во 
имя Казанская Бож. Матери основана въ 
1696 г. протопреевптеромъ Великаго Госу
даря и духовпнкомъ Ѳеофаноиъ Ѳеофидакто-
впчемъ. 

СТщовраювг, Владаіір. Сбора., 50). 

Старая Ушица, заштатный городъ, П о 
дольской губ., Новоушицкаго у., въ 103 в. 
отъ Камеиецъ-Подольска и въ 35 в. отъ у. 
г-да, на лѣв. бер. р. Дпѣстра, при впаденіи 
въ него рч. Ушицы. Имя города въ нашнхъ 
лѣтописяхъ упоминается подъ 1144 г., когда 
онъ, находись во владѣніп кн. Галпцкаго 
Владимірко Володаревича, былъ занять во время 
войны этого князя съ кн. Кіевскпмъ Всево
лодом* Ольговпчемъ, союзнпкомъ послѣдвяго 
кп. Чернпговскимъ Изяславомъ Давидовичем*. 
Послѣ Этого лѣтописи, ne упоминая вмени 
Упіпцы, нерѣдко говорят* о событіяхъ, совер
шавшихся въ окрестностяхъ города. Впослѣд-
ствін У ш . перешла подъ власть Польши и, какъ 
пограничный пунктъ, неоднократно подверга
лась опустошеніямъ отъ пепріятелей. Въ X V I I I 
в. она считалась в* чпслѣ королевских* вот-
чннъ п получила вѣкоторыя привпллегіп отъ 
королей Августа III въ 1746 г. п Станислава-
Августа въ 1772 г. Въ 1795 г. по присое
динена края къ Россійской державѣ Уш. на
значена уѣздп. г-домъ Подольскаго намѣстни-
чества; въ 1826 г. , вслѣдствіѳ неудобствъ п 
невыгод* существовапія поиѣтоваго города въ 
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Ушицахъ, стоящаго на самом* краю уѣзда, 
повелѣно перенести оный въ м. Лѣтневцы, съ 
перепменованіемъ послѣдняго въ гор. Новую 
Ушицу, a бывшій уѣздн. гор. Ушица съ того 
времени стала называться Старою Ушицею. 
П о свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ городѣ 3,082 
д. об. п. (1,556 м. п.) , изъ коихъ купцовъ 4 0 7 , 
мѣщанъ 1,731, цеховыхъ 307, гражданъ 308. 
Неправославныхъ: католпковъ 338, евреевъ 
I , 084. Въ 1870 г. здѣсь было: церковь право-
славн. 1, католическая 1, еврейскихъ синагога 
2, домовъ- 556 (10 кам.), лавокъ 24, училище. 
Городъ имѣетъ во владѣніи земли 1,807 десят. 
и 2 водяныя мельнпцы; городской доходъ въ 
1869 г. простирался до 2,018 р. Около 70 
хрпстіанскихъ семействъ изъ городских* обы
вателей занимаются разнаго рода сельскими 
промыслами и преимущественно хлѣбопаше-
ствомъ; ремеслевниковъ въ 1870 г. было 150 
(112 мастер.); вѣкоторые изъ жителей кромѣ 
того занимаются во время навигаціп на су-
дахъ и на мѣстной пристани. Фабрикъ и за
водовъ въ городѣ нѣтъ. Торговля, несмотря 
на положепіе города при р. Днѣстрѣ, весьма 
ограничена; за продовольствіемъ жителей пред
метами первой необходимости, она заключается 
главнѣйшнмъ образомъ въ сплавѣ по Днѣстру 
хлѣба въ Одессу, отпускѣ въ Варшаву разво-
дпмаго въ окрестностяхъ города анпса и сбытѣ 
сушеныхъ сливъ мѣстнымъ промышленникамъ. 
Съ мѣстной пристани въ 1868 г. отпускалось 
13,125 пуд. на 4,360 р. исключительно одного 
хлѣба. Въ 1870 г. въ городѣ было выдано 
торговыхъ свпдѣтельствъ 8 только одними куп-
цамъ 2-ой гильдіи. Базары собираются черезъ 
каждых 2 недѣли по воскресеньямъ; па каж
дом ъ пзъ нихъ продается до 300 головъ ло
шадей, рогатаго скота и овецъ. 

(Пода, собр. лътоп., ч. 1, С. 133, 136, ч. I I , с. 20; Жур. Мая. 
Вв. Дкдт. 1818 г., ч. XXIII, с. 88, 96; Balinsky, Staroz. Polsk., 
I I , s. 933; Polujanskiego, Opis. lasow kr. Polsk., I I I , 8. 123; 
Город, иосел., 4 . IV, c. 80; Эконим. сост. город, посед., По
дольск, губ., с. 42). 

Старая Чигла, село, Воронежской г.; 
см. Чигла. 

Старинькая, деревня, Тверской г. , Кор-
чевскаго у., въ 29 в. отъ у. г-да, по Яро
славскому почтов. тракту, прп прудахъ. Ч . 
ж. 200 д. об. п . , 31 дв., химическій зав. 
(купц. Гладплпна), производивши" въ 1869 
г. на 56 тыс. р. , при 72 рабочпхъ. 

Старица, уѣздный городъ Тверской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 3 1 ' с. ш. и 52°36' в. 

д. , въ 72 в. к. ю.-з. отъ г. Твери, лежитъ на 
крутых* и высокихъ берегахъ Волги, по обѣ 
ея стороны, ограничиваясь съ з. рч. Ста

рицею, текущею также въ глубокомъ овраг*. 
Изъ словъ лѣтописей должно заключить, что 
Ст. была основана въ 1297 г. <срубленъ 
бысть городъ на Волзѣ, ко Зубцову, на Ста
риц* >. Въ X I V в. онъ уже называется но-
вымъ городомъ, п въ 1395 г. этотъ <Новып 
городъ Тверскій на Волгѣ на рѣцѣ Стари цѣ 
погоре отъ грома». До 1482 г., имѣя соб-
ственныхъ князей, Ст. принадлежала сначала 
къ числу городовъ Тверских*, потомъ М о -
сковскихъ. Е е любилъ особенно Іоапнъ Гроз
ный, который часто посѣщалъ городъ, укрѣ-
IIиль стѣною и валомъ и жплъ въ ней въ 
продолженіе войны съ Стефаномъ Баторіемъ. 
Городъ неоднократно испытывалъ раззоренія 
отъ усобпцъ кпязей, потомъ отъ Литовцев*, 
а въ нач. X V I I в. отъ Тушинскаго само
званца, который выжегъ его съ другими го
родами губерніи. До настоящаго времени въ 
город* сохранилось древнее городище, обра
зуемое крутымъ берегомъ Волги и оврагами 
р. Старицы, а съ с. и ю. сторонъ насыпными 
валами, находящимися одинъ отъ другаго на 
разстояніп 150 саж. Оба эти вала замыкают* 
пространство между Волгою н Старицею. Вну
три этой крѣпостп находятся соборъ, тюрьма, 
казенные магазины и нѣсколько частных* 
строеній. Въ юж. вал* устроево еще въ 1799 г. 
до 30 кам. кузнпцъ, а за сѣв. валомъ, близь 
Волги, видны были въ 1848 г. остатки фун
дамента бывніаго здѣсь Борисоглѣбскаго собора, 
построеннаго прп Іоаннѣ Грозпомъ и совер
шенно походпвшаго архитектурою своею на 
церковь Васплія Блаженнаго въ Москвѣ; но 
въ нач. X I X в. онъ былъ разрушенъ, а мате-
ріалъ употреблевъ ва постройку новаго собора. 
Въ 1708 г. Сг . приписана къ Смоленской губ., 
въ 1719 г. находилась въ Тверской провпн-
ціи С.-Петербургской губ.; въ 1727 г. состояла 
въ Новгородской губ., въ 1775 г. приписана 
къ Тверскому намѣстннчеству въ качеств* 
уѣздн. г-да, а съ 1796 г. состоитъ таковым* 
же въ Тверской губ. По свѣд. за 1867 г. 
ч. ж. въ город* 5,075 Д. об. п. (2,796 м. п.) , 
изъ коих* купцовъ 477, мѣщанъ 3,056, кресть
янъ 188. Неправославныхъ: католиковъ 3 3 , 
протестантовъ 9, евреевъ 71 и магометанъ 7. 
Въ 1870 г. въ С т . было церквей православ. 
10 (всѣ кам.), Успенскій муж. монастырь; 
кромѣ того прп церкви Вознесенія, постро
енной въ 1759 г., находился женскій Воз-
несенскій монастырь, упраздненный послѣ 
1764 г. Домовъ 672 (99 кам.), магазинов* 
для склада товаровъ 4 0 , лавокъ 140 (95 кам.), 
кузвмц* 40 (вс* кам.), городская больница, 
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уѣздное и приходское свѣтскія училища, ду
ховное училище. Городъ пмѣетъ во владѣніи 
146 десят. выгонной земли, 8 домовъ, 53 
лавки въ двухъ ксрпусахъ и кам. важню; 
городской доходъ въ 1869 г. простирался до 
6,357 р. Занятія жителей не разнообразны; до 
29 семействъ занимаются огородничествомъ, 
нѣкоторые пзъ обывателей работаготъ на мѣст-
пой пристани и пзвознпчаюгь, а также до-
бывають известковый камень пзъ мѣстныхъ 
каменоломевь. Ремесленнпковъ въ 1870 г. было 
474 (263 мастер.), изъ нпхъ кузнецовъ 7 1 , 
рнболововъ 2 0 , сапожвиковъ 86; мѣстные ку
знецы приготовляютъ топоры, серпы, лопаты 
н т. п . , расходящіяся по мѣстнымъ ярааркамъ. 
Заводская промышленность ничтожна н въ 
1871 г. ограничивалась 4 заводами съ произ
водством на 3,767 р. , изъ копхъ свѣчно-
сальный 1 на 1,500 р. , кожевенный 1 на 
467 р. , известковый 1 на 840 р. и 1 кир
пичный на 960 р. Мѣстное купечество, за 
удовлетвореніемъ жителей обыденными потреб
ностями, ведетъ незначительную торговлю пре
имущественно хлѣбомъ, отпуская его по Волгѣ 
къ С.-Петербургу, рыбою и солью. Н а мѣст-
ной пристани: 

Грузилось. 

Въ 1865 г. . . . 846,537 п. на 74,376 р. 
> 1868 > . . . 8 9 8 , 7 1 3 > > 77,590 > 

Разгрузилось. 

Въ 1865 г. . . . 470 ,408 п. па 406,733 р. 
> 1868 > . . . 2 0 5 , 9 1 3 > > 1 4 4 , 2 8 3 > 

Въ 1868 г. изъ числа грузившейся клади 
было хлѣба 121,020 пуд., извести п известке-
ваго камня 761,850 пуд., а изъ числа раз
грузившейся клади было хлеба 149,612 пуд. 
(преииуществ. пшеница и мука), соли 33,716 
пуд., рыбы 19,960 пуд. Въ 1870 г. въ городѣ 
было выдано торговыхъ свидетельства купцамъ 
2-ой гильдіи 6 8 , на мелочный торгъ 2 7 5 , на 
развозный 38, на разносный 58, на мѣщан-
скіе промыслы 59, прпкащикамъ 101. Базары 
собираются по воскреееньямъ; ярмарка бы
ваете только въ 9-ю пятницу по П а с х е и 
продолжается три дня; оборотъ ея по привозу 
до 38 т. р . , по продажѣ до 15 т. р. 

(Лоів. собр. д*топ., ч. XV, с. 470; Караиэивъ, Истор. Гос. 
Росс, т. IV, лрішѣч. 164, т. V, прааѣч., 137, 254: Воен. стат. 
Тирсв. губ. с. 25І; Город, посед.. т. V, ч. 1, с. 120; Эково». 
сост. юрод, посеі., Тіерсв. губ., с. 32-, Истор. Росс, lepap., 
г. Ill, с. 5!іЗ: Ваег п. Hamersen, Beiträge, X X I , s. 23; Горв. 
Яіур. 1841 г., ч. И, о. 330; Жур. Мвв. Вв. Д. 1834 г., ч. XIV, 
с. 53, 1848 г., ч. XXII, с. 299, 1849 г., ч. X X V I I , с. 204, 207; 
Т»ер. губ. щ , 1851 г., N 21; Пан. и . Твер. губ. ва 1863, 65 
• 88 гг. (раааыя статвот. свѣд.1). 

II . Уѣздъ лежитъ въ ю.-з. части губерніи. ', 
Простр. его, по изиѣр. г. Стрѣльбицкаго, 

109,1 кв. м. или 5,280 кв. в. Площадь 
уѣзда, лежащая преимущественно по лѣвую 
сторону Волги и менѣе по правую ея сторону, 
представляетъ мѣстность довольно пересечен
ную отъ проходящихъ здѣсь водораздѣловъ 
между Волгою и ея притоками, каковы Шоша, 
Тьма, Коша, Итомля и Осуга, притокъ Тверды. 
Н а лѣвой сторонѣ Волги возвышенности, вы
ходя изъ Ржевскаго у., особенно предста
вляютъ горпый характеръ близь г. Старицы, 
гдѣ Верпгипа-гора при устьѣ Старицы состав
ляетъ высшій пунктъ ихъ. Съ ю. Зубцовскаго 
у. , отъ верховьевъ ррч. Держп п Шоши, по 
правому берегу Волги тянутся высокіе холмы 
черезъ Отарицкій у. п исчезаютъ у сел. Х в а -
стова въ Тверскомъ у. , отдѣливъ отъ себя на 
своемъ пути пѣсколько вѣтвей между левыми 
притоками Шоши. Отдельная горы, пе имѣю-
щія никакой связи съ другими, но примѣтно 
возвышающіяся надъ горизонтояъ, находятся 
въ лредѣлахъ уѣзда въ слѣдующнхъ мѣстахъ: 
въ с. части близь д. Ванѣевой; между Волгою 
и Новоторжскимъ трактомъ при с. Станпшинѣ; 
въ ю. части по Гжатской дорогѣ близъ д. 
Большой Ледпнки; 'по Осташковской дорогѣ 
при д. Дарьиной; вправо отъ дороги въ Тверь 
при д. Благининой; въ с.-з. части уѣзда при 
д. Невѣровой; близь сел. Рождественной, Бай-
ков* и Воронинѣ. Почва уѣзда глинистая и 
песчаная, по возвышенностямъ иловатая и въ 
сѣв. части смѣшанная съ нелкииъ камнемъ; 
сѣрый плодородный слой имѣетъ толщины 
2—3 вершка. Лучшими по плодородію мѣстами, 
кромѣ волжскихъ, считаются берега pp. Шоши 
и Тьмы. Кромѣ разныхъ глинъ, годныхъ на 
вьтдѣлку посуды и кирпича, въ пределахъ уез
да встрѣчается красный и сѣрый песчаникъ, 
годный не только на постройки, но и на вы
делку жернововъ; мѣсторождевія бѣлаго извест-
коваго камня находятся на берегахъ Волги и 
впадающей въ нее рч. Верхней - Старици, иа 
протяженіи 7 в. вверхъ по Волгѣ отъ г. Ста
рицы и на 12 в. внизъ по пей, онп преры
ваются слоями кремнпстаго известняка, даже 
пластами глины. Известнякъ служптт, предме
том!, разработки, идетъ на выжигу извести п 
сплавляется въ Тверь и другіе поволжскіе го
рода въ количестве нѣсколькпхъ сотъ тыс. пу
довъ. Вся площадь уѣзда лежптъ въ системѣ 
р. Волги, которая па протяжении 57 вер. 
перерезываетъ уѣздъ въ главномъ направ. отъ 
ю.-з. къ с.-в., хотя она и судоходна ва всемъ 
протяжении, но вѣсколько мелей и пороговъ 
затрудняютъ плаваніе судовъ въ летнее время. 
Кроме г. Старицы, по обоимъ берегаиъ Волги 
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расположено 48 седеній съ 6,500 д. об. п. , 
изъ нихъ 24 сел. съ 2,800 жит. на лѣвои. 
Въ Волгу впадаютъ въ предѣлахъ уѣзда: Ива-
ниши, Улюсъ, Нижняя Gmapuua съ Востцемъ, 
Городенкой, Ерапнвинкой, Синей, Верхняя 
Старит съ Раздоркой, Неклюдовкой, Суражеп; 
кроме того только частями принадлежать въ 
с. частп Тьма съ Нашагой, Озеркой, Коражей, 
Малая и Большая Еоіиа, Итомля и Шаша 
съ Жидоховкой, Лобыо, Рузцой, Долгушей и 
Вязьмой. Но несмотря на обиліе водъ, многія 
селенія уѣзда расположены при колодцахъ и 
прудахъ, именно изъ 769 селеній при такихъ 
урочищахъ находится 343 пли 44,6°/о. Многіе 
изъ жителей до того нуждаются въ водѣ^что 
ѣздятъ за нею за нѣсколько веретъ. Болотъ 
и озеръ мало, да и тѣ по величипѣ своей 
ничтожны. Минеральные источники находятся 
при с. Ивановскомъ и по рч. Старицѣ, но они 
остаются нензслѣдованиыми. Въ лѣсномъ от-
ногаеніи уѣздъ представляется бѣднѣйшимъ, u 
въ с. части уѣзда МЕСТНОСТЬ болѣе лѣсиста, 
чѣмъ въ юж., въ которой встрѣчаются лишь 
неболыпія рощи. По свѣд. за 1867 г. ч. ж. 
въ уѣздѣ (безъ города) 116,787 д. об. и. 
(56,411 м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 
1,116 д. об. п. Въ чисдѣ жителей: дворянъ 
472, крестьянъ каз. 4 9 , 2 0 7 , вышед. изъ крѣп. 
зависим. 5 8 , 8 3 3 . Неправославныхъ: расколь-
никовъ 124, католиковъ 4 1 , протестант. 19, 
евреевъ 2, магометанъ 26. Въ 1870 г. въ уѣздѣ 
было церквей православ. 78 (57 кам.) 'и ра
скольничья молельня 1; въ сс. Зоринѣ и Ива-
нишахъ находились муж. пустыни, упразднен
ный въ 1764 г. Въ 1859 г. жители разме
щались въ 769 поселкахъ (кромѣ города), пзъ 
конхъ погостовъ 2, селъ 6 5 , слободъ 4, селецъ 
149, деревень 5 3 3 , мелкихъ поселковъ 16. 
Изъ числа поселковъ 104 имѣютъ менѣе 25 
жит., 238 отъ 26 до 100 жит., 353 отъ 101 
до 500 u только 3 свыше 500 жит.; самынъ 
ііаселеннымъ мѣстолъ считается дер. Тредубье, 
имѣющая 734 жит. Главный источникъ дохо-
довъ мѣстные жители извлекают* изъ сель
скихъ промысловъ и особенно хлѣбоиашества; 
сѣютъ преимущественно овесъ и рожь, кото
рые служатъ вредметомъ сбыта въ г. Старицу 
и на местные винокуренные заводы. Но кромѣ 
того существуютъ и другіе промыслы, изъ ко
ихъ главные: работы на судахъ, идущихъ по 
Волгѣ и Вышневолоцкой снстемѣ, извозниче-
ство, отхожій промыселъ преимущественно въ 
С.-Петербургъ, Тверь и Рыбинскъ; въ первомъ 
они болѣе нанимаются въ перевозчики на 
яликахъ. Кромѣ того въ д. Федуритвѣ рас-
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пространенъ горшечный промыселъ; въ окрест
ностяхъ г. Старицы отъ с. Малкова и до с. 
Больш. Спаса на протяженіи почти 30 в. произ
водится въ болыппхъ размѣрахъ ломка бѣлаго 
известкового камня, въ нѣкоторыхъ деревняхъ 
сидятъ деготь; крестьяне Мологинскаю и Ifo-
сѣевскаго обществь дѣлаютъ телѣти, колеса, 
сани, дровни, кадки, ведра, лукошки и кор
зины;, ыологинскія телѣги и сани очень удобны 
и отличаются красивою и прочною отдѣлкой 
и дешевизной; веретена вытачиваются въ Еун-
гановскомъ обществѣ и Павликовской волости, 
а въ первомъ кромѣ того дѣлаются берда; 
плетутъ лапти, прядутъ лень, ткутъ холсты и 
проч. По берегамъ Волги въ селеніяхъ не оста
вляюсь и рыболовства (см. Статист. Времен. 
1872 г., вып. III, стр. 161). Заводская про
мышленность не очень значительна; въ 1871 г. 
на 19 заводахъ при 131 рабочемъ было вы
делано на 214,535 р. , изъ нихъ 6 сырова-
ренныхъ на 14,948 р . , 4 винокуренных* на 
184,127 р . , 1 крахмальный на 4,000 р . , 7 
кирпичных* на 1,400 р. и 1 красочный на 
10,000 р. Ярмарки собираются въ следую
щих* селеніяхъ: Мичковѣ 2 мая и въ 10-ую 
пятницу по П а с х е , Емелъяновѣ 9 мая, Не-
стеровѣ въ день Св. Троицы, 25 сент. и на 
5-й неделе Велик, поста, Лотошинѣ 6 авг., 
Станишинѣ 20 іюля, Иванишахъ 15 авг., 
Зиновьинѣ 5 сент., Еалицинѣ 15 сент., 
Гуръевѣ 13 сент., Воеводинѣ 23 сент., Ми-
кулинѣ-Городишѣ 9 мая, 8 нояб., 17 сент., 
Денежномъ въ Вознесеніе, Луковниковѣ на 
Троицу и 9 сент., Жоміинѣ 6 авг. и 28 окт., 
Еутиновѣ на Троицу, Берновѣ 9 мая и 15 авг., 
Страшевичахъ въ 9-ю пятницу по П а с х е . Все 
оне по оборотамъ свопмъ незначительны; луч
шая изъ нихъ бываетъ въ с. Лотоашне, на 
которую привозится на 15 т. р . , продается 
на 10 т. р . 

СС». Тверская губерві» в Твер. губ. вѣд. 1864 г., N 3). 

Старица: 1) село, Курской г., Белго
родская у., въ 39 в. отъ у. г-да, при pp. 
Донце, Старице п руч. Добринькомъ. Ч . ж. 
1,704 д. об. п. , 231 дв. 

2) С, иначе Рейквалъдъ, нѣмец. колонія, Са
марской г., Новоузенскаго у., въ 179 в. отъ 
у. г-да, при р. Больш. КараманЬ. Ч . ж. 2,211 
д. об. п., 184 д в . , лютеран, церковь', учили
ще. Колонія основана въ 1 7 6 5 — 6 6 г. 

СРаІІаэ, Ѵоу., VU, 299). 

СтарицВОѲ (Старицы), село, Астра
ханской г., Черноярскаго у. , въ 22 вер. 
отъ у. г-да, по Московскому почтов. тракту, 
при ерике, вытекающемъ нзъ Волги. Ч . ж. 
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2,170 д. об. п . , 304 дв., церковь, почтов. 
станців", становая квартира 1-го стана, ба
зары по воскресеньям*, 3 ярмарки: 1 января, 
8 февр. и 23 сентяб. На нихъ въ 3-хъ-лѣ-
тіе 1861 — 63 г. привозилось среднимъ чи
сломъ на 5 тыс. руб. , продавалось на 13 
тыс. руб. 

СтариЧКОВЪ, островъ, Приморской обл., 
у восточнаго берега Камчатки, лежитъ при 
вход* въ Авачинскую губу, въ окружности 
не болѣе двухъ верстъ; каменистый, покрытый 
тонкимъ сдоемъ земли, поросшій густою тра
вой и мѣстамв кустарникомъ ольхи, утесис
тый, доступный только съ сѣвера и запада, 
повсюду окруженный надводными и подвод
ными камнями въ разстояніи отъ него 10 и 
15 саженъ. Отъ его с.-з-й оконечности и по 
тому же ваправленію идетъ каменный отко-
сокъ, соедипяющійся съ грядою каменнаго же 
рифа, простирающагося по с .-з . 70° на 400 
саж., покрываемаго большою водой, за исклю-
ченіемъ стоящаго на средин* коническаго вида 
камня — потому весьма замѣтнаго. У с.-в-й 
оконечности въ 20 саженяхъ отъ нея стоить 
отдѣльно кекуръ, называемый Еараулънымъ, 
высокій, тонвій, въ ввдѣ треугольной пира
миды. Кекуръ овруженъ рифонъ. Н а з-иой сто
рон* , при вдавшейся внутрь горѣ , есть пес
чаная низменность, весьма удобная для при
стани гребныхъ судовъ въ малую воду и безъ 
волневія. Н а западной сторон* острова всегда 
можно найти прѣсную воду. Тутъ пристаютъ 
боты пріѣзжающихъ сюда въ начал* лѣта за 
птицами п яйцами петропавловскихъ жителей. 
Н а довольно плоской вершин* видны слѣды 
многихъ юртъ нѣкогда существовавшаго тутъ 
Камчатскаго острожка. Изъ птицъ на остров* 
много топорковъ, аръ, старичковъ и разнаго 
рода чаевъ. 

С Зал. Гадр. Дел. Вор. Мая. 1832 г., ч. X (сн. стат. Вост. 
бер. Канчаткв, по опвс. Идьваа в Скрыпова въ 1830 п 1835 г .) , 
с. 128—130, Пут. вокр. свѣта Лвтве, отд. кор., с. 238; Сары
чевъ, 1, 163; Billinga, 339). 

СтаркОБО, село, Курской г. и у., въ 
22 в. отъ у. г-да, при рч. Рагознѣ. Ч . ж. 
177 д. об. , 17 дв., церковь во имя Покрова 
деревянная построена въ 1779 году. 

(Ларіововъ, Курск, навѣств., 53). 

СтарнвЗБИ, дер., Московской г., Брон-
ницкаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, по Рязан
скому шоссе, при рч. Т р * . Ч . ж. 787 д. об. 
в., 91 дв. , бумаготкацкая фабр. (куп. Бирю
кова), основанная въ 1830 г. Н а ней выді-
дывается до 40 тыс. кусковъ серпянки, тика, 
нанки, камлота и проч. тканп на сумму до 
300 тыс. руб. Тканье производится какъ на 

самой фабрик* рабочими, такъ и жителями 
окрестныхъ деревень; на самой фабрик* до 
130 станковъ и до 300- рабочнхъ, внѣ ея 
до 900 станковъ и болѣе 1,000 рабочнхъ. 
Фабрика имѣетъ свою красильню. 

(Указатель паву*, выставка 1870 г., въ Соб., азд. 2-е, 33). 

Старо-АлеЙСКая, д. зав., Томской г., 
Бійскаго окр., въ 321 в. отъ г. Бійска, по пр. 
сторону тракта изъ г. Бійска въ г. Усть-
Каменогорскъ, при р. Ал е* . Ч. ж. 1,087 д. 
об. п . , дв. 156. Часовня единовѣрческая. 

(Ca. в. и. Р. аип., L X , Томска» г., с. 68). 

СтаробатаЙСКЪ, село, Екатериновской 
г-ніи; см. Батайскъ. 

СтаробШГЬ, мѣст., Минской г., Рѣчиц-
каго у . , въ 35 в. отъ у. г-да, при р. Случѣ . 
Ч . ж. 724 д. об. п., 108 дв., 2 правосл. 
церкви. Правами мѣстечка пользуется съ 
1703 г. 

(Город, посед., 111, 132). 

СтаробѢлБСКЪ, у-дный г-дъ Харьков
ской г-ніи. 

I. Г-дъ, подъ 4 0 ° 1 7 ' с. ш. и 56°34' в. д., 
при р . Айдарѣ , въ 211 в. къ ю.-в. отъ Харь
кова; къ Старобѣльску примыкаютъ слободы 
Песочная и Заерчанская, построенныя на город
ской землѣ. Основаніе здѣсь поселенія отно
сится къ 1686 г., когда выходцы изъ Гетман
щины утвердились на р. Айдар*; тогда это 
поселеніе называлось слободою Старою Бѣлою; 
оно вошло въ составь ИЗюмскаго слободскаго 
полка подъ названіемъ Бѣльскаго городка, ко
торый съ 1708 г. и былъ приписанъ къ Азов
ской г-ніи. Въ 1732 г. Бѣльскій городокъ или 
слобода числился въ Воронежской г-піи, а въ 
1797 г. перечисленъ въ Слободо-Украинскую, 
съ назначеиіемъ у-днымъ г-домъ. Въ 1802 г. 
онъ снова отошелъ къ Воронежской г-ніи, но 
въ 1824 г. снова прнсоедпненъ къ Слободо-
Украинской, нынѣ Харьковской. По св*д. 1870 
г. въг-д* было ж. об. н. 12,960 (6,755 м. п.) , 
изъ копхъ 148 дворянъ, 5,343 лпцъ город-
скихъ сословій, 7,784 крестьянъ, всѣ право
славные, за исключевіемъ 2 раскольниковъ и 
52 евреевъ. Въ г-д* 4 церкви, изъ коихъ 2 
кам.; уѣздное училище; домовъ 613 (въ томъ 
числѣ каменныхъ 20), лавокь 5 2 , трактировъ 
и гостинницъ 2, постоялыхъ дворовъ 6, рен-
сковыхъ погребовъ 2, аптека 1. Г-ду принад
лежитъ внѣ городской черты, 2,589 дес. земли; 
городской доходъ простирается до 7,500 р. 
Промышленная деятельность направлена пре
имущественно къ обработкѣ сала; въ г-дѣ 6 
заводовъ, изъ коихъ 3 сальвосвѣчныхъ и 2 
салотопныхъ; сверхъ того, въ г-дѣ есть паро-
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вая мукомольня. Ремесла въ г-дѣ мало раз
виты; всѣхъ ремеслеников* считается 378 че
ловек*, изъ коихъ наибольшее количество со
ставляютъ портные, сапожники, шапочники, 
кузнецы и столяры. Шитье смушковых* кресть
янских* шапокь производится па сумму болѣе 
3,000 р. въ год*; онѣ распродаются в* у-дѣ. 
Торговля производится преимущественно сель
скими произведеніямп, между которыми пше-
впца il рожь заппмаютъ первое мѣсто. Ярма
рок* въ г-дѣ 4; одна пзъ пихт., Никольская, 
бывающая съ 24-го апрѣля по 1-е мая, довольно 
значительна; привозъ па нее простирается до 
100,000 р. (въ томъ чпслѣ рогатаго скота, 
лошадей и овецъ па 50,000 р.) ; оборот* 3 
прочнхъ ярмарокь не достигаетъ 50,000 р. 
Базары бывають разъ въ недѣлю, прп чемъ 
производится скупка крестьяпскаго хлѣба. 

( Г о р . ппс. Р. п а п . , V . 1, с . 371—371; Опвс. Х а р ь в . с п а р і і и , 
Л', 333 — 357; Зковпы. с о с т . г-довъ Евр. Рогеіи, I I ; Х а р ь в . губ. 
вид. 1857, N 39 (nf.uve о п и с а в і е і , і ч б і , N 34, 53 і л р а і р к в ) , 
89 tnp'iMbtiiijcBHocTb), 1.V63, N 3 (.о"щ. onucwaie), 5 і ярялрк . і), 
181іб, N 41 (ooocaaie)t М а т . д л с т а т . Рос. п а п . , 1839 г., отд. 
I I I , 10(1). 

II. У-дъ паходится на край немъ востокѣ 
т-uiii п граничить къ с. Воронежскою г-піей, 
къ в. Областью Дпдскаго войска, къ ю. Ека-
терпнославскою г-ніей, а къ з. Изючскичъ и 
Купянскимъ уѣздамп Харьковской г-нін. Про
странство его, по вычислепію г. Стрѣльбнц-
каго, определяется въ 22 4 кв. м. или 10,842 
кв. в. ; это самый обширный уѣздъ въ г-ніп, 
составляющін прп томъ болѣе чѣиъ lja всей 
ея площади. Весь уѣздъ составляетъ равнину, 
нмѣющую скловъ съ с. па ю; пебольшія воз-
вышенія замечаются только въ южной чісти 
уезда, въ снеговыхъ прпбрежьяхъ Спвернаго 
Доиця. Въ отпошепіи гидрографическом!, весь 
уездь принадлежитъ къ бассейну р. Айдара, 
который иротекаетъ здесь съ с. па ю., направ
ляясь къ СЬв. Донцу, па протяженіп 190 в.; 
течепіе Айдара тихое; рѣка перерезана пло
тинами и служпт* для устройства мельнидъ 
и маловажной рыбпой ловли; у пей 6 прито
ковъ въ уезде. Прочія реки уьзда: Ворован 
(60 в. течеаія) съ 7 притоками, Евсюгъ съ 
3 притоками, Деркулъ съ 2 п Камышня также 
съ 2. Сѣзерный Донецъ касается уезда только 
ва южной границе. Значительных* озеръ, а 
равпо п болотъ въ уезде пЬтъ. Почва уезда, 
кроме некоторыхъ местностей песчапыхъ, 
весьма плодородна; здешпій чернозем* рухля
ковый, темпо-бЬловатаго цвета. Пространства, 
занятыя подълесомъ въвпде сплошныхъ полосъ, 
находятся только по Айдару п его прптокамъ; 
вообще же уезд* беден* лесом*; подъ ппмъ 
считается всего 44 ,000 дес. По свед. 1870 г., 

ч . жит. было 276,000 об. п. (137,500 м. п.), 
въ той* числе дворянъ 4 4 2 , а сельскихъ со-
словій 260,000 об. п.; большею частью жи
тели малороссіяне, кроме жителей бывших* 
военпыхъ поселепій. В с е почти православные, 
кромЬ 205 единоверцев*, 647 раскольников* 
i l 50 другпхъ пиовѣрцевъ. Уездъ разделен* 
па 2 стана, въ немъ 335 насел, местъ, нзъ 
конхъ 79 слободъ п 29 селъ; селеній, пмею-
щпхъ менее 1000 д. — 2 4 8 , отъ 1,000 до 
2,000 д . — 5 6 , отъ 2,000 до 3,000 л . -
17, свыше 3,000 д . — 1 5 , а пмеппо: Brno-
водскъ (7,994 Д. об. п.), Парковка (7,050 
д .) , Новобѣлеш.кая (5,423 д.) , Б>ълокуракина 
(4,763 д.) , Евсюіъ (4,201 Д.), Новый Айдаръ 
(3,886 д.) , Осинова (3,831 д.) , Шулыипка 
(3,850 д.) , Вѣлолуцкая (3,773 Д . ) , Мостки 
(3 ,632 д.) , Петропавловка (3 ,621 д.) , Ново-
Астраханъ (3 ,478 д.) , Никольская (3 ,462 д.) , 
Сзятодмитргевка (3,348 д.) п Ново-Россошъ 
(3 ,330 д.) . По густоте паселенія уездъ— 
одипъ пзъ паселенія изъ наименее пдотвыхъ 
въ г-піп; въ пемъ приходится по 22 д. па 1 
кв. м. Главное занятіе жителей состоитъ 
въ земледѣліп п скотоводстве. СЬются: рожь, 
пшеница (тотъ п другой хлебъ въ равпомъ ко
личестве), ячмень; особеипо хорошо растетъ 
яровая пшеница арпаутка; средній урожай ея 
51/» четв. съ десятины. Главпый сбыть хле-
бовъ въ порты Азовскаго моря, преимуще
ственно въ Таганрог*, частію на крупчатки 
Воронежской п Курской губерпій п, наконецъ, 
въ Елецъ, гдв старобельская арнаутка поль
зуется большою известностью. Разводятся также 
лент п пенька; дьняпое семя идетъ въ Азов-
скіе порты, a пзделія пзъ льпа и пепькп по
требляются на местѣ; сеется также подсол-
печппкъ и па месте потребляется въ виде 
семени или служитъ для пзготовленія масла. 
РазмЬрн скотоводства определяются следую
щими цифрами 1870 г.: лошадей 19,532, ро
гатаго скота 8 0 , 3 6 5 , овецъ иростыхъ 100,046, 
тонкорунпыхъ 6 5 , 0 1 6 , свішей 16,208, козъ 

; 3 ,150 . Въ уЬздЬ находятся копскіѳ заводы: 
[ государственные Стрѣлеикій и Ново-А,іексан-
I дровскій и казенный же кровный разсадппкъ 
I арабекпхъ лошадей въ Жиморевскомъ государст-
! вепномъ конномъ депо. Рогатый скотъ состав-
' ляетъ помесь серой украинской породы с* 
j донскою калмыцкою. Простыя овцы, разво-
; дпмыя крестьянами у-да, считаются лучшими 

въ г-піп и известны подъ назвапіемъ айдар-
екпх*. Фабричная промышленность въ у-дЬ не
значительна; въ нем*, по свѣд. 1870 г., всего 
6 заводов*, изъ коих* 5 впиокуренныхъ и 
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1 салотопенный. Богатая производительность 
уѣзда въ отношеніи растительныхъ и живот
н ы й , продуктовъ дѣлаетъ вывозную торговлю 
отсюда довольно значительною. Изъ у-да от
правляется до 250,000 чет. одной пшеницы 
къ АзовсЕпнт, только портамъ, при чемъ не
которое количество доставляютъ тадсъ назы
ваемые самовозы пзъ мѣстныхъ крестьянъ. 
Сало п кожи также ндутъ къ Азовскому морю, 
первое въ количестве 50,000 пуд., а вторыя— 
въ количестве 20 ,000 въ сыромъ виде. Прочее 
сало потребляется на местпыхъ заводахъ. Овцы, 
въ количестве до 30 ,000, покупаются для 
прпготовлевія солонппы, которая пдетъ въ 
Таганрогъ и Харьковъ. ГОерсть овечья сбы
вается на харьковскпхъ ярмаркахъ, преиму
щественно па Троицкой. Въ у-дѣ 54 ярмарки, 
но все онѣ мелкія. 

( Б п б і і о г р З Ф І я : с и . Х а р ь к о в с к а я г у б е р в і я ) . 

Старовѣровка, с , Полтавской г-ніи, 
Констаптипоградскаго у-да, прп рч. Старо-
веровке, по почтовой дороге пзъ Ііонстанти-
иограда въ Харьковъ, въ 30 в. къ с . -в . отъ 
у-днаго г-да. По свед. 1864 г. ч . жит., ве-
лпкоруссовъ-единоверцевъ, 6 ,019 об. п. (2 ,883 
м. п.) , 821 дв. , церковь единоверч. деревян
ная, становая квартира, волостное правлепіе, 
сельское училище, почтовая станція, 3 ярмарки. 

( П а и . ив. П о и . губ. 1865 г . , 34—95). 

2) слобода, Харьковской г-ніи, Купянскаго 
уезда, при рч. Осцновкѣ, на транспортной 
дороге пзъ Волчанска въ Изюмь, въ 95 в. 
къ ю.-з. отъ Купянска. По свѣд. 1864 г. 
ч. жит. об. п. 719 (365 м. п.), 95 дв., цер
ковь правосл., 4 ярмарки, на которыхъ при-
возъ товаровъ не превышает!, впрочемъ 2,500 
руб., а продажа не свыше 1,250 р. 

( П а и . і в . Х а р ь » , г . 1866 г . , 178). 

СтаровѢрСЕОѲ становище па Новой 
Земле, въ заливе у рч. Маточки; здесь можно 
стоять па якоре въ разстояніп около 1 вер. 
отъ берега, при глуб. 8 саж. м е с т о это хотя 
и закрыто отъ зап. мысомъ Маточкипымъ, но 
отъ вост. открыто порывами ветра изъ Ш а р а . 

( З а п . Г в д р . Дев. , II, Ш ) . 

Старогригорьевская, станц., области 
Донскихъ казаковъ, ВторагоДонскаго округа, 
въ 6 верстахъ отъ праваго берега Дона и 
цри протоке Гореловскомъ, въ 140 в. къ с. 
отъ ст. Нижне-Чирекой. По свед. 1859 г., 
ч. жит., большею частью великороссіянъ, 1,889 
об. п. (1 ,010 м. п.), 266 дв., церковь правосл., 
ярмарка незначительная, переправа чрезъ Донъ. 
іКи.ели занимаются между прочимъ выделкою 
жестяной посуды. Гончарныхъ заведеній въ 
этой станицѣ 1 5 . 

( К р а с в о в і , 3. 9. Д . , 54S). 

Стародуббвская, бывшая станица, 
Азовскаго казачьяго войска, ныне деревня 
Екатеринославской г-піп, Александровскаго у., 
въ 144 в. къ ю.-в. отъ у-днаго г-да, при рч. 
Карташе. П о свед. 1859 г., ч. жит., мало-
россіянъ, 934 об. п. (462 д. м. п.) , 159 дв., 
ярмарокъ 3. 

Стародубъ, уездный городъ Чернигов
ской губерніи. 

I. Г - д ъ , подъ 52°35' с. ш. и 50°26' 
в. д., въ 174 в. къ с . - в . отъ Черни
гова; расположенъ ва абсол. выс. 700 ф., 
на ровной и отчасти низменной местности, 
по обоимъ берегамъ болотистой и заросшей 
камышами рч. Бабинца, впадающей въ рч. 
Ваблю, притокъ Судости. Ст . принадлежитъ 
къ числу древнейшихъ поселеній въ Россіи 
и уже существовалъ въ полов. X I в., входя 
въ составъ Черннговскаго княжества. Въ те
ч е т е X I и X I I вв. онъ всегда являлся од-
шімъ нзъ важныхъ пупктовъ опоры въ мсжду-
усобвыхъ воннахъ князей и служилъ то убе-
жищемъ какого либо князя, то местомъ сбо
рища дружннъ, направлявшихся къ Кіеву, 
Чернигову, Смоленску, вслЬдствіе чего под
вергался неоднократным), нападеніямъ и раз-
рушепіямъ. Въ X I I I в. имя его более не упо
минается на страницахъ нагаихъ летописей, 
и, какъ полагаютъ, онъ былъ разрушень Мон
голами. Но въ это время краемъ успѣли овла
деть Лптовцы и между прочими опустевши
ми тогда городами возобновили и Стародубъ, 
иолучившій съ того времени важное значеніе, 
какъ охранительный пунктъ со стороны Т а 
таръ и Москвы. Русскіе въ X I V в. успѣли 
овладѣть Стародубомъ, но не надолго. Въ 
1408 г. городъ былъ отданъ Витонтоиъ въ 
уде.чъ Свидригаплу. Въ 1446 г., по ослеп-
леніи вел. кн. Московскаго Вас. Вас. Тем-
наго, союзникъ его кн. Боровскій, Васплій 
Ярославичъ, не желая оставаться въ Россін, 
уЬхалъ въ Литву, где и получилъ отъ ко
роля Казиміра въ удЬлъ въ числе другихъ 
городовъ и Стародубъ. Съ удаленіемъ кн. Бо-
ровскаго въ свой удѣлъ Ст. въ 1454 г. былъ 
отданъ Литвою бежавшему изъ своего удѣла 
кн. Ив. Андр. Можайскому, а по смерти его 
достался сыну его Симеону Ивановичу, кото
рый въ 1500 г., будучи принуждаемъ къ пе
ремене своей религіи, перешелъ въ поддан
ство къ Іоанну III , при чемъ удержалъ за 
собою и Стародубскій удѣлъ. Вследствіе этого 
возгорелась война между Москвою и Литвою, 
кончившаяся въ 1503 г. перемиріемъ, по ко
торому последняя признала независимость 
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владъній кн. Симеона Ивановича. Но переми-
ріе продолжаюсь недолго, и вскорѣ началась 
продолжительная и упорная борьба за обла-
давіе древнею Сѣверскою областію, при чемъ 
Ст. подвергался нерѣдкимъ нападеніямъ; осо
бенно памятенъ для города 1534 г., когда 
Поляки и Литовцы, взорвавши стѣвы, ворва
лись въ городъ, взяли въ плѣнъ воеводъ 
Овчину-Телепнева и кн. Сицкаго и истребили 
до 13 тыс. д. об. п. Развалины Стародуба 
Поляки не могли удержать за собою, а по
тому городъ тогда же былъ возобновлепъ и 
довольно скоро наполнился жителями, хотя 
оиъ и впослѣдствіи неоднократно видѣлъ 
подъ стѣнамп своими непріятеля, но самая 
крѣпость устояла, и въ царствованіе Ѳеодора 
Іоанновнча укрѣплена новыми сооруженіями. 
Въ смутное время для Россіи, во время по
хода королевича Владислава въ Москву, въ 
1616 г., Полякамъ удалось овладѣть Старо-
дубомъ, и въ 1618 г., прп заключеніи дого
вора съ Польшею въ Деулннѣ, городъ устуи-
ленъ Польшѣ." Сь этого времени Ст. обра
щен* въ передовую крѣность протпвъ Россіи і 
u въ 1620 г. получилъ отъ короля Снгиз- ; 
мунда магдебургское право. По открытіи вой- ' 
ны съ Польшею вь 1632 г., русскія войска ! 
заняли Стародубъ, по въ 1634 г. онъ обрат- j 
но уступлеиъ Польшѣ. Въ 1648 г. Ст. былъ 
занять казаками Хыѣльнпцкаго и по Зборов
скому договору перешел* вь непосредствен
ную зависимость отъ гетмана, и потомъ въ 
1654 г. въ подданство Русскаго царя. П о 
смерти Богд. Хмѣльннцкаго Стародубъ, при-
чнслявшійся дотолѣ кь Нѣжпнскому полку, j 
сдѣлапъ былъ главным* городомъ оеобаго 1 

полка, учреждеинаго Брюховецкимъ. Въ эту 
эпоху онъ подвергался раззоренію отъ Крым
ских* Татаръ, приведенных* вь 1660 г. 
Юріем* Хмѣльиицкимъ, a послѣ того въ 1663 
г. ва него папалп Поляки. Въ 1677 г. го
род* весь выгорѣлъ. По договору въ 1686 
г. онъ окончательно оставлепъ за Россіею 
и до расформировала казацкпхъ нолковъ въ ] 
1783 г. оставался полковым* городом*. В * ' 
І781 г. Ст. назначен* уѣздн. г-дом* Ново-
градъ-Сѣверскаго намѣстничества, въ 1797 
г. вошел* въ составь Малороссійской губ., 
въ 1802 г. отошелъ къ Черниговской губ. 
В ь городѣ остались слѣды насыпной земля
ной крѣпости и двухъ земляныхъ валовъ, од
ного безъ рва, другаго со рвом*. Какъ на
сыпь, такъ и валы имѣютъ высоты отъ 6—8 
саж., въ скатахъ 1 0 — 1 2 саж., а ширины 
по верху до I1/» саж. Всѣ прочіе валы и 

рвы, нмѣвшіе значительнее протяженіе, частію 
разрыты для выдѣлки селитры, частію раз-
чящены для частяыхъ зданій и торговыхъ 
площадей. По свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ го
род/* 12,042 д. об. п. (5,913 м. п .) , изъ ко
ихъ почетн. граждан* 24, купцов* 3 1 0 , мѣ-
щанъ 9,680, крестьянъ 794. Неправослав
ных*: раскольник. 334, католик. 9 5 , про
тест. 5, евреев* 3,188. В * 1870 г. въ го-
родѣ было церквей православ. 15 (9 кам.), 
еврейс. молитв, школъ 4, домовъ 1,050 (кам. 7) , 
лавокъ 102 (кам. 30) , уѣздное, приходское 
свѣтскія, духовное п казенное еврейское учи
лища, больница. Прямыя и широкія улицы, 
но обѣимъ сторонамъ которыхъ тянутся почти 
непрерывные сады и значительное число церк
вей, прндаютъ городу довольно красивый видъ. 
Городъ имѣетъ во владѣніи 549 десят. вы
гонной земли; въ 1869 г. городской доходъ 
простирался до 5,455 р. Часть обывателей 
занимается сельскими промыслами, в* осо
бенности разведеиіемъ фруктовых* садов* и 
конопли; разных* ремесленниковъ въ 1870 
г. было 509 челов. (323 мастер.), преиму
щественно портные п сапожники. Заводская 
промышленность въ 1870 г. ограничивалась 
10 незначительными заводами, выдѣлавшими 
на 14,860 р. , изъ коихъ салотопенный 1 на 
450 р . , прочіе же—кожевенные. Въ торговом* 
отношеніи C r . нѣкогда считался одним* пзъ 
первыхъ городов* въ Украйнѣ, но съ возник-
новеніемъ раскольничьпхъ поселеній это зна-
ченіе мало-по-малу утратилось, такъ какъ 
эти поселенія обратились въ цвѣтущіе города 
па счет* городов* сосѣднихъ. Нынѣ главнѣй-
шій торгъ производится пенькою л хлѣбомъ, 
из* коихъ первая отправляется по очисткѣ 
на мѣстѣ въ С.-Петербург* и особенно Ригу; 
вся же мелочная торговля сосредоточена въ 
рукахъ евреевъ. Въ 1870 г. по городу и его 
уѣзду (съ Погаромь) было выдано торговых* 
свпдѣгельствъ: 

Городъ. Уѣздъ. 
1-й гильдіп . 1 2 
2-й гпльдіи . 62 116 
Н а мелочный торгъ. 50 209 
Н а развозный торгъ. ' 2 . 2 
Н а разносный торгъ — 24 
На мѣщан. промыслы 35 70 
Прпкащикамъ . . 63 137 

Такимъ образомъ большая часть торгую-
щихъ ведетъ свои дѣла внѣ города. Ярмарки 
бываютъ 4 раза въ годъ: 6 янв., въ четвергъ 
на 1-й недѣлѣ Велик, поста, въ 9-ю пятницу 
по Пасхѣ и 1 окт.; обороты ихъ незначи-
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тельньі, и на лучшую изъ нихъ (въ 10-ю 
пяти.) привозится лишь тыс. на 12, продается 
на 10. 

СПом. собр. дѣтоп., !, с. 98, 131, 147, ч. I I , с. 30, 71, 93, 
107, ч. V, с. ISO, 257, ч. V I , с. 174, ч. VII , с. 33, 39, 63, 78, 
174, ч. VIII, с. 34, 82, 117; Карамзвві,, Ист. Гос. Росс, ч. I I , 
Првиѣч. 279, 302, 363, 371, 406, ч. VI, с. 183, 187, 189, 194, 
202, оріаѣч. 481, VII, с. 4.1, 46, 43, лраіѣч. 99, 199, 253, ч. 
VIII, с. 16, прмаѣч. 37, ч. IX, с. 49, 177, првиѣч. 96, 452. ч. X, 
лрвгвч. 192, ч. X I , с. 35, іірпаѴі. 143— 146; Содовьевъ, Истор. 
Росс, т. XIII, с. 255j Воев. Стат. Червпг. губ., о. 144; Зябдов-
сігій, Зеидеоп. Россія. ч. VI, с. 78, Путеш. Еа Пип. Ведвч. яъ 
подуденвыа край Россіп вт. 1787 г., с. 24, ІІат. діа стат. Рос-
сіа, вэд. Мов. В В . Дѣлъ 1839 г., отд. I , с. 111; Довонтовпчь, 
Червіг. г., с. 390, 628: Город, посед., т. V, ч. 2, с. 351; Эвово». 
сост. город, посед., ч. II , Червпг. туб., с. 35; Паи. вв. Черввг. 
губ., шзл. 1862 г., раза. стат. свѣд.; Червпг. губ. »*д. 1SS7 г., 
N 40, 1867 г., N 46). 

П . Уѣздъ лежитъ въ с.-в. части губерніи. 
Простр. его, по пзмѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
69,73 кв. м. или 2,890,4 кв. в. Площадь 
уѣзда между Сновомъ и Судостью представ
ляетъ равнпну, прорѣзанную мѣстамн поло
гими холмами, нѣсколько приподнятую въ 
средней части и пмѣющую склоненіе отъ с. 
къ ю.; по лѣвую же сторону р. Судости рав
нина эта бугровата, съ низннамп, образовав
шимися изъ болотъ, высохшихъ по расчисткѣ 
лѣса, и нмѣетъ склоненіе къ ю.-з., закрыта 
лѣсамп, пересечена зарослями и болотами. По 
абсол. высотѣ площадь уѣзда занимаетъ выс
шую часть во всей губерніи; самый высокій 
пунктъ находится при с. Рахмановѣ (52° 
45' с. ш., 50°32' в. д.), расположенномъ ва 
абсол. выс. 764 фут. Кромѣ этого пункта 
абсол. выс. опредѣлена въ слѣдующпхъ се-
леніяхъ: 

С. Ш. в. д. абс. выс. 

Высокое, шаръцер. . 52°45' 50° 35' 712 Ф. 
Гарцево, тоже. . . . 52°45' 50° 40' 718 > 
Лыщичи, тоже. . . . 52°44' 50° 15' 656 > 
Кустичи, тоже. . . . 52°44' 50° 29' 749 > 
Балыкина, основ. . . 52°40' 50° 48' 660 > 
Стар. Холевпчи, шаръ 

52°40' 50° 13' 716 > 
Нов. Холевичп, тоже. 52°40' 50° 12' 706 > 
Асколково, тоже. . . 52°40' 50° 26' 678 > 
Левенка, основ. . . . 
Погаръ, вер. кр. . . 

52°35' 50° 35' 661 > Левенка, основ. . . . 
Погаръ, вер. кр. . . 52°оЗ' 50° 56' 637 > 
Тарасовка, основ. . 5 2 ° 2 7 ' 50° 41' 723 > 
Андрейковичи, основ. 52°24' 50° 39' 647 > 

5'->°23' 50° 55' 645 > 
Воронокъ, основ. . . 52°21' 5 0 ° 20' 617 > 
Демьянка, шаръ цер. 52°20' 50° 33' 675 > 

Такимъ образомъ наибольшая разность 
между абсол. выс. достпгаетъ почти 150 ф. ' 
Почва уѣзда по лѣвую сторону р. Судости | 
глинистая съ подзоломъ, въ ю.-в. части, бли
же къ р. Деснѣ, песчаная, и кое-гдѣ встре
чаются небольшія долины въ видѣ котловпнъ 

съ черноземомъ; въ остальной же части, на 
раввинахъ около Стародуба, она состоитъ 
изъ неглубоко залегающаго песчанаго чер
нозема, а къ с.-в. отъ города — нзъ суглин
ка. Вся площадь уѣзда лежитъ въ системе 
р. Днѣпра, представителями котораго служатъ 
р. Десна, касающаяся только ю.-в. угла уез
да, и Унеча, притокъ Ипутп, захватывающая 
незначительный с.-з. уголъ. Къ системе Де
сны принадлежатъ Судость съ притоками 
Ромусухой, Бойней, Нехтаремъ, Ваблей, при
нимающей Рѣпчпнку, Бабинецъ, Кіічету, 
Пропьку, Рассуху п Барон, въ которую из
ливаются Ва^еникъ п Ложпца, u Сновъ, пмѣю-
щін течепіе вне уѣзда, но прпнпмающій 
слева Тіітву, Истровку, Солову съ Вороне-
чекомъ, Стративу, Ревпу и Трубежъ. Въ 
Унечу впадаетъ Жеча. Все реки уѣздп, кро
ме Десны, несудоходны, но по Судости 
иногда сплавляется лѣсъ; пристаней въ пре
делахъ уезда на р. Десне нетъ. Озеръ въ 
уездЬ немного, да и тѣ необширны. Изъ бо
лотъ замечательны: 1) въ дачахъ с. Ниж
няго имеетъ дл. и шир. по l ' / j в., глуб. до 
I1/» арш., непроходимо, весною педели па 3 
покрывается водою; 2) Галсе болото около 
того же села, дл. 3, шир. 1 вер., глуб. 1 
арш., проходимо для пегаеходовъ; 3) бол. 
Поджеча близь с. Найтоповичь, дл. до 2, raup. 
I 1 / * в еР-> глуб. 1 арш.; 4) Хутгр"ксе около 
того же села, дл. 2 вер., шпр. 100 саж., 
глуб. 13/4 арш., оба они непроходимы; 5) 
болото между сс. Борщовымъ, Гриневы мъ и 
д. Случкомъ дл. до 5 вер., шнр. отъ 1/Ï до 4 
вер., летомъ во многихъ местахъ проходимо. 
Лесами уЬздъ небоіатъ; подъ ними только до 
15°/о всей площади, считая здѣсь п кустар
ники. По свед. за 1867 г. ч. ж. въ уездѣ 
(безъ Стародуба и Погара) 101,279 Д. об. п. 
(48,450 м. п.), съ городами на 1 кв. м. по 
1,963 жит. Въ числе жителей: дворянъ 1,546, 
мещанъ 16,593, крестьянъ казея. 32,451, 
вышед. нзъ креп, зависим. 44,443. Неправо-
слапныхъ: единовѣрцевъ 89, раскотьииковъ 
15,597, католик. 29, протестант. 28, евреевъ 
1,563. Въ 1870 г. въ уѣздѣ было правосл. 
церквей 95, единовѣрческпхъ 4. Хотя монасты
рей пыпе и нетъ, но они прежде существова
ли въ селеніяхъ: Лечгникахъ—Успенскій жен-
скііі, основ, въ 1693 г. и упраздн. въ 1786 г., 
п Рябцовѣ — Успенскій мужской, основ, въ 
1693 г. Главную массу паселенія составляютъ 
Малороссіяне, коихъ до 75%, за ними следуютъ 
Велнкороссіяне—21°/о,и остальные—евреи. Но 
свед. за 1859 г. жители размещались, кроме 
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у. г-да и г. Погара, въ 357 яосеікахъ, изъ 
коихъ посадовъ 4 (Воронокъ, Еленка, Лужки, 
Млннка), мѣстечко 1 (Плнуровка), слобод* 
2, селъ 80, деревень 88 и мелкихъ поселковъ 
182. Въ числѣ селеній 141 им-вютъ до 25 
жпт., 51 отъ 26 до 100 жит., 106 отъ 101 
до 500 жит., 41 отъ 501 до 1 тыс., 11 отъ 
1 до I 1/» тыс. и 7 - свыше 1*/а тыс., именно 
Воронокъ 5,637 жит., Лужки 5 ,231, Еленка 
3,371, Еистеръ 2 ,344, Еуркоѳичи 2 ,109, 
Лыщичи 1,969 и Нижнее 1,838 (см. Спис. 
насел, містъ Чернигов, губ.). Главными про
мыслами мѣстныхъ жителей служатъ хлѣбопа-
шество, воздѣлывавіе конопли, отчасти садо
водство; въ посадахъ занимаются преимуще
ственно торговлею. Значительное число рукъ 
занято трепаніемъ пеньки п на мѣстныхъ фа
брикахъ; мвогіе извозничаютъ и уходятъ на 
заработки въ юж. губерніи. Хлѣбопашество 
въ рѣдкіе годы не удовлетворяем НТІСТПЫМЪ 
нуждамъ, большею же частію остается, впро
чемъ небольшой, избыток*. По офидіальн. свѣд. 
за 1870 г. въ уѣздѣ было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

Ржи 66,000 173,000 
Овса 23,000 69 ,000 
Ячменя 5,000 12,000 
Гречихи 2 8 , 0 0 0 6 3 , 0 0 0 
Остальн. яров, хлѣбовъ . 1,500 5,000 
Картофеля 13,000 55 ,000 

Коноплп собирается жителями въ такомъ 
количествѣ, что они обезпечнваютъ всѣ свои 
нужды по ея иродажѣ. Фабрикъ и заводов* в* 
1870 г. было 6 3 , на которыхъ прп 690 ра
бочихъ было выдѣлано на 337,966 р. , пзъ 
нпхъ салотопенныхъ 5 на 93,800 р . , кожевен-
ныхъ 6 па 1,025 р. , суконпая 1 на 15,000 р. , 
щетпнныхъ 7 на 128,673 р. , перечныхъ 3 
на 6,332 р. , маслобойныхъ 14 на 46 ,770 р. , 
тесомочная 1 на 56 р. , винокуренныхъ 5 на 
33,322 р. , пивоваренный 1 на 800 р., воско-
свѣчныхъ 2 на 4,466 р. , кпрпичныхъ 16 на 
3,722 р . , гончарный 1 па 100 р. п зажига-
тельн. сппчекъ 1 на 3,900 р. Ярмарки соби
раются въ зашт. гор. Погарѣ въ понедѣльн. 
на 3-й недѣлв Велик, поста, 9 мая, на 11-й 
недѣлѣ по Пасхѣ , 15 авг. и 6 декаб., въ пос. 
Воронкѣ въ четверть на Сырной недѣлѣ, 14 
септ, и 21 нояб.; лучшая изъ нпхъ 6 декаб. 
въ Погарѣ имѣетъ оборота по привозу на 
75 т. р. , по продажѣ ва 45 т. 

(Си. Червпговсвая губервіа ш Черавгевсв. губ. вѣд. 1854 г., ! 
NN 2—12). •- I 

СтарОДУбЪ-НоВЬіЙ пли Аврамовка, \ 

мѣст., Херсонск. губ.; см. Ноеый-Стародубъ. ! 

СтарОДубОБЫ, о-ва, Енисейской губ., 
въ Туруханскомъ краѣ, на р. Еписеѣ , вь 9 
верстахъ выше его устья. Два острова Ста-
родубовы лежать немного ниже порога на р. 
Еішсе*-, который образуется каменистымъ от
рогом*, идущим* с* в. на з . Острова этп 
лежат* по средипѣ р.., Енисея одинъ за дру
гим* п суда плывут* по протокѣ, идущей на-
лт.во около острововъ. 

13. Г. О., И, 235). 

Стародубъ, городище, Владимірской г.; 
см. Е.іяземскій городокъ. 

Старое: 1) село, Могилевской губ., Го-
мельскаго у., въ 15 в. отъ у. г-да, ва прав, 

.берегу р. Сожа. Ч . ж. 1,344 д. об. п, 180 дв. 
2) с , Полтавской г-ніп; см. Ераснополъе. 
3) село, Харьковской г-ніи, Сумскаго у-да, 

при р. Пселѣ , въ 7 в. къ ю. отъ гор. Сумъ. 
Возникло въ 1642 г. По свѣд. 1864 г., 
ч. жнт., малороссов*, 1,224 об. п. (602 м. 
п.), 212 дворовъ, церковь правосл., 3 завода: 
сахарный, кирпичный и селнтрянный. 

(Опас. Харьков, еиаріів, 111, 377—380j Харьков, губ. въх 
1865 г., N 9.1). 

Старое, солепое озеро, въ Перекоп
ском* у-дѣ, Таврической г-ніп, въ 18 в. отъ 
Перекоиа и въ 3 в. отъ Чернаго моря; въ 
окружности до 16 в., выходить одвпмъ кон-
цомъ на почтовую дорогу изъ Перекопа въ 
Симферополь. Пмѣетъ форму треугольника, 
въ окружности около 16 в.; берега его по
логи, мѣстамп тинисты; грунтъ земли глини
стый; мѣстами встрѣчается цѣлебная грязь; 
рапа чиста и прозрачна; толщина ея отъ 1 
арш. (весною) до 3 арш. (лѣтомъ). Соль са
дится толщиною до 1 вершка и болѣе, очень 
хорошаго качества; садка начинается иногда 
съ половины мая, но чаще съ половины іюпя; 
добыча соли, не смотря на тинистые берега, 
очень удобна; выволочка оканчивается въ сен-
тябрѣ. Соледобывателю пудъ соли обходится 
въЗ 1 /* коп.; при благопріятной садкѣ можно до
быть до 2 ,000,000 пуд. 

(Г. Ж. 1858 г., ч. III, 496-497, Па», вв. Тавр. г. 1867 г., 
450—455). 

Старое-Ахматово, село, Нижегород
ской г., Сергачскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, 
по почтовой дорогѣ изъ Арзамаса въ Сим
бирск*, при рч. Альзѣ. Ч . ж. 666 д. об. п., 
88 дв. , церковь во имя Владимір. Бож. М а -
терп, построенная въ 1672 г. 

(Статвст. экспед., 1851 г., рувоа.). 

Старое Городище: 1) село, Курской 
г., Бѣлгородскаго у., было нѣкогда городом*; 
см. Городите Старое. 

(Къ бвбдіогр.: Ларіововъ, Курса, важъст., 68). 

2) Новгородской г. и у.; см. Городиш. 
(Къ бвбліогр.: Даштріевъ, Путев, отъ Моемы до Свб., 171). 



748 СТАРОЕ ДЕМКИНО — СТАРОКОНСТАНТИНОВЪ 

Старое ДѲМЕИНО, село, Саратовской 
г., Петровскаго у. , въ 70 в. отъ у. г-да, при 
р. Вержняньгѣ. Ч . ас. 1,958 д. об. п . , 221 дв. 

Старожагоры, мест., Ковенской г.; 
сн . Жагоры. 

Староживотинное (Скляево), село, 
Воронежской г. и у., въ 25 в. отъ Воронежа, 
при пруде. Какъ полагаютъ, оно возникло 
въ кондѣ X V I в., что подтверждается тѣмъ, 
что между 1 6 9 6 — 1 7 0 9 г. въ немъ построена 
церковь во имя св.' Іоанна Предтечи вмѣсто 
обветшалой. Разсказываютъ, что построенію 
церкви содѣйствовалъ Петръ I, который бы-
валъ въ селѣ, такъ какъ здѣсь рубили и пи
лили лѣсъ для кораблей. Въ 1746 г. ЗДЕСЬ' 
было 62 двора; въ 1859 г. ч . ж. 207 д. об. 
п. , 27 дворов*. 

(Зап. Геогр. Общ. 1857 г. , XII , 247). 

Старожвановва, слобода, Воронежской 
г., Бпрюченскаго у.; см. Трубецкая. 

Старо-Кадомская Пустынь (Ста
рый Еадомъ), село, Тамбовской г., Темников-
скаго у . , въ 65 в. отъ у. г-да, при р. Мокшѣ . 
Ч. ж . 846 д. об. п. , 126 дв. Здѣсь суще
ствовала мужская пустынь, которая давно уже 
уничтожена; нннѣ около приходской церкви С в . 
Троицы уцѣлѣла могила, въ которой погребенъ 
схимонахъ Моисей, особо чтимый народомъ и 
признаваемый чудотворцемъ. 

(Хвтровъ, Тавбов. эпарііа, 297; Исюр. Росс. Іер., VI , 299). 

СтарОВазачъЯ : 1) станица Бессараб
ской обл., Аккерманскаго у., въ 35 в. отъ 
у. г-да. Ч . ж. 1,697 д. об. п. , 326 дв. , 
церковь, училище приходское. 

2) слобода, Тульской г., Веневскаго у., въ 
35 в. отъ у. г-да, по проселочной дорогѣ 
изъ Тулы въ Михаиловъ, при р. Пронѣ . Ч . 
ж. 1,929 д. об. п. , 211 дв. 

3) деревня, той же губ., Ефремовскаго у., 
въ 1 в. отъ у. г-да, прп р. Уродовкѣ и Кра
сивой Мѣчи. Ч . ж. 2,737 д. об. п., 356 дв. 

Старокайдацкій, порогъ па Дпѣпрѣ; 
см. Кайдакскій пороп. 

Старовонстантиновъ, уѣздпый го
родъ (владѣльческій) Волынской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 4 5 ' с. ш. и 4 4 ° 5 4 ' в. д . , 
въ 182 в. къ з.-ю.-з. отъ Житоміра; располо
женъ на местности мало возвышенной, имею
щей абсол. выс. 899 фут. (основ, башни быв-
шаго Домишікан. мон.), при сліяніи рч. Ико-
поти съ р..Случью. Когда городъ основанъ— 
съ точностью неизвѣстно, такъ какъ об* этомъ 
сущеетвуютъ два предположепія: Русоовъ въ 
своих* З а м с в . Волынскихъ (стр. 64 , въ при
меч.) говорить, что Староконстант. основанъ 

въ Х У ст. Анною Корибутовною- для успокое-
нія престарелой своей матери Констанцін. Ба-
динскій (см. его Storoz. Polsk. , I I , str. 920) 
приписываетъ основаніе города Константину, 
кн. Острогскому, около 1525 г. Последнее ска-
заніе, кажется, более вероятно, такъ какъ 
основатель передалъ городу и свое имя. Въ 
1637 г. С . получилъ магДебургское право отъ 
короля Владислава IV. Во время казацкпхъ 
воинъ былъ известенъ стычками въ 1648 и 
1651 гг. Поляковъ съ казаками подъ пред-
водительствомъ Хмельницкаго. Съ полов. X V I I I 
ст. городъ перешелъ во владеніе Сангушко, 
Чарторижскаго и Любомірскаго; отъ последняго 
перешелъ въ 1794 г. къ Конст. Ржевусскому, 
женившемуся на Любомірской. Въ 1796 г. на-
значенъ уез. г-домъ Волынской г. Въ прежнія 
времена, вероятно для защиты города отъ на-
беговъ татаръ п казаковъ, онъ былъ обнесенъ 
съ з. стороны землянынъ валомъ со рвомъ, 
наполнявшимся водою ихъ р. Случа и рч. 
Икопоти, къ которымъ самый валъ примыкадъ 
обоими флангами съ с. и ю. Остатки нхъ 
видны до сихъ поръ; рвы сохранили глубину 
более саж., но отъ обрушенія валовъ во мно
гихъ местахъ и множества запрудъ, поделан-
ныхъ въ верхнихъ частяхъ рекъ, они оста
ются постоянно сухп. Въ в. части города со
хранилось также зданіе бывшаго Доминпкан-
скаго монастыря (ныне здесь тюрьма, бога
дельня, духовн. правленіе), основаннаго • въ 
1613 г. Янушемъ, кн. Острогскимъ; оно заме
чательно но своей иостройке, приспособлен
ной къ обороне, ц какъ по расположенно ча
стей п фигуре строенія, такъ п по разяеще-
нію оконъ и пхъ устройству, зданіе заменяло 
некогда место редюита. По свед. за 1867 г. 
ч. ж. въ городе 12,104 д. об. п. (5,974 м. п.) , 
изь коихъ почетп. гражд. 5 5 , купцовъ 7 2 6 , ме-

I щанъ 8 ,128, цеховыхъ 8 9 9 , крестьянъ 1,574. 
i Крестьяне, живутъ въ Заслуцкой юридике п 

предместіяхъ, составляющих!, одно цълие съ 
городомъ. Неправославных*: католиковъ 1,444, 
евреевъ 9,107 и магоѵ.етанъ 5. Въ 1871 г. 
въ городе было православ. церквей 4, католич. 
доминиканскій монастырь, канлпца, еврейск. сп-
нагогъ 2 и пхъ молитвен, школъ 3, домовъ 

j 943 (кам. 97), лавокъ 139 (кам. 135), боль-
і ница, богадельня, мужское и женское училища, 
1 еврейское училище. Въ 1869 г. городъ полу-
! чилъ дохода 3,414 р. Изъ жителей города 
! крестьяне занимаются исключитеіьно хлебо

пашеством*, евреи же ремеслами, торговлею и 
отлучаются для заработковъ въ другія места. 
Ремесла не отличаются развитіеяъ и служатъ 
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только для удовлетворения потребностей мест
ных* жителей; въ 1871 г. здѣсь было реме-
сленниковъ 325 (мастер. 189), преимуществен
но сапожники и портные. Заводская промыш
ленность незначительна и въ 1871 г. ограни
чивалась 10 заводами, выдѣлавшими при 33 
рабочих* па 21,834 р. , изъ коих* 2 мыло
варен, па 4,708 р . , 1 свѣчной на 6,000 р. , 2 
поташных* на 960 р., 2 водочныхъ (пейсахов.) 
на 1,400 р . , 1 пивоварен, на 459 р. , 1 кир
пичный на 272 р. и 1 табачная фабр, на 
8,035 р. ; всѣ эти пропзведенія расходятся па 
мѣстѣ. Торговля города довольно значительна 
и производится преимущественно съ Одессою 
и Австріею—хлѣбомъ, съ Привисленскпми гу-
берніямп и Пруссіею—свиньями, а съ окрест
ными мѣстамп—солью, ежегодвый ввозъ кото
рой простпрается отъ 500 до 600 тыс. пуд.; 
кромѣ того значителенъ торгъ рогатымъ ско
том*, лошадьми и овцами, прогоняемыми в* 
Австрію. Въ 1871 г. в* городѣ было выдано 
торговых* свидетельств*: купцам* 1-ой гиль-
Діи 3, 2-ой гильдіи 90, на мелочный торгъ 
324, на разносный 42, на мѣщанскіе про
мысли 69, прикащикамъ 219. Ярмарокъ еже
годно собирается 13: I янв., 'на маслянпцѣ, 
17 марта, 25 марта, на Ѳоминой  нед., на 
Троицу, 12 іюня, 20 іюля, 15 авг., 8 сент., 
1 окт., 26 окт. и 30 нояб.; всѣ онѣ одно
дневный и «мало отличаются отъ обыкновен
ных* базаров*. Кромѣ того бываютъ еще торги, 
такъ называемые < красные >, наканунѣ празд-
никовъ Рождества и Свѣтлаго Воскр.; соби
раются 3 раза въ недѣлю: по понедѣльни-
камъ, средам** и пятницамъ; на этих* торгах* 
продажа всѣхъ товаровъ довольно значительна. 
Базары въ городѣ бываютъ ежедневно. 

( Р у с с о в ъ , Волывск. З а п . , с . 6і, прввгвч.; Balinskv, Staroz. 
Polsk. , I I , s. Э20; Polujanskicgo, Opis. lasdw krol. Polsk., I I I , 
s. 90, въ п р в н ѣ ч . ; Город, посед., ч . I , с. 403; Эковом. г о с т , 
город, посѳл. , Волыв. г. , с . 33; Воев. Стат. Волын. г . , С . 153; 
Волыв. губ. вѣд. 1865 г. , N 33, 1868 г. , N 105, 1869 г., N 631. 

П . Уѣздъ занимает* ю.-з. часть губерніи. 
Простр. его, по пзмѣр. г. Стрѣльбнцкаго, 
46 ,30 кв. м. пли 5240,6 кв. в.; такимъ обра
зом* есть наименыпій изъ веѣхъ уѣздовъ гу-
бернін. Вся площадь уѣзда прорѣзывается 
отраслями Карпатских* горъ; главная пхъ 
вѣтвь направляется къ ю.-в. пзъ Кременец-
каго у. п входить въ предѣлы Староконст. у. 
между м. Бѣлозеркою п с. Щасновкою, дости-
гнувъ у первой абсол. выс. 1,120 фут.; далѣе 
тяпется на Авратынскую корчму до м. Купели. 
Всѣ сосѣдпія горы этого пространства носятъ 
названіе Авратыпскихъ высотъ; покатости ихъ 
дѣлаются отложе и длиннѣе въ обѣ стороны 
и преимущественно къ ю. , а возвышенный 

хребетъ покрыт* во многихъ мѣстах* болотами. 
Эта вѣтвь дает* начало р. Случи; от* нея 
к* в. отходятъ двѣ вѣтви гор*: одна из* 
них*, южная, проходит* по правую стор. р. 
Случа H служит* водораздѣломъ рѣк*, впадаю
щихъ на с. въ р. Случь, па ю. въ р. Бужекъ 
(прпт. Южпаго Буга); другая, сѣверная, идущая 
по лѣвую стор. р. Случа и вмѣстѣ съ тѣмъ 
паралельпо первой, отдѣляетъ притоки Случа 
от* рѣчныхъ долинъ Икопотп и Поноры. 
Абсол. выс. въ юж. цѣпи прп с. Заподнн-
цахъ достигаетъ 1,202 фут. и при с. Вербо-
родцѣ 1,092 фут.; въ сѣверной же цѣпп м. 
Базалія лежитъ на абсол. выс. 1,102 фут. и 
с. Мончипцы на 1,138» фут. Сѣв. склоны 
южной цѣпп и южпые сѣверной достпгаютъ 
береговъ р. Случа, составляя возвышенный, 
крутой и мѣстами каменистый ея берегъ; на 
берегах* ея расположены Староконстанти-
новъ на абс. выс. 899 фут. п Еузмипъ на 
945 фут. Южная покатость южной цѣпи при 
с. Пторѣломъ пмѣетъ 932 фут. абс. выс. Отъ 
сѣверпой цѣцп между сс. Клптенкою и Ордин-
цамп отходить къ с. побочная вѣтвь, служа
щая водораздѣломъ между pp. Случью и Горы-
немъ; здѣсь при с. Волицѣ Еерекешиной абс. 
выс. достпгаетъ 1,106 фут. Вообще должно 
замѣтпть, что площадь уѣзда занимает* воз
вышенную часть губерніи и уступает* только 
Кременецкому у. Почва уѣзда преимущественно 
черноземная, мѣстамп смешанная съ глиною, 
a мѣстамн каменистая. Наибольшая часть уез
да орошается р. Случемъ и его притоками, 
изъ коихъ болѣе значительна Икопотъ съ 
впадающею въ нее рч. Понорою; въ с.-з: 
углу получаютъ начало незначительные при
токи р. Горынп, а въ ю.-з. углу беретъ на
чало р. Буп и его верхпіе незначительные 
притоки, между коими Бужекъ служитъ гра
ницею уѣзда съ Подольскою губ. Случь въ 
предѣлахъ уѣзда отъ частыхъ запрудъ весудо-

; ходенъ. По возвышенному положенію площади, 
' болотистыхъ мѣстъ мало, a вмѣсто озеръ по 
! течепію рѣкъ образованы болыпія запруды, 
j достигающая иногда нѣсколькнхъ кв. вер., как* 
j напр. при Кузмпнѣ, Мпхарнпцахъ, Маначинѣ 
j и др. Лѣсами уѣздъ весьма бѣден*, под* ними 
I не болѣе З У в ° / 0 всей площади; дрова по боль-
, шей части заменяются соломою. По свѣд. за 
і 1867 г. ч. ж. в* уѣздѣ (безъ города) 124,183 

д. об. п. (62,915 м. п.), съ городомъ на 1 
i кв. м. по 2,955 жит., и есть плотнѣйшій изъ 
і всѣхъ уѣздовъ губерніи. Въ числѣ жителей: 
j дворян* 767, мѣщанъ 9 ,029, крестьянъ в а -
; зен. 7 ,613, собственников* 93 ,012, однодвор-
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цевъ 5 ,692. Неправославных* : католиковъ 
14,324 и евреевъ 1 0 , 9 3 5 , слѣдоват. на долю 
первыхъ приходится 1 1 , 3 % общаго числа жи
телей, а на долю вторыхъ 8 , 5 % . Главная масса 
населевія состоитъ изъ Малороссіянъ. Жи
тели размещаются въ 291 поселкѣ, нзъ коихъ 
мѣстечекъ 8: Базалія, Волочискъ, Красиловъ, 
Кузьминъ, Кульчшы, Купель, Ожеіовцы и 
Теофиполь. Главное занятіе жителей состав
ляютъ хдѣбопашество и скотоводство. Въ 
1870 г. въ уѣздѣ было: 

Посѣяно. Снято, 
ч е т в е р т е й . 

Озимой пшеницы 19,000 123,000 
Ржи 2 6 , 0 0 0 158,000 
Овса 3 4 , 0 0 0 157,000 
Ячменя 11,000 51 ,000 
Гречихи 9 ,000 4 0 , 0 0 0 
Остальн. яров, хлѣбовъ . 4 ,500 19,000 
Картофеля 15,000 4 2 , 0 0 0 

Хлѣба за собственнымъ продовольствіемъ 
остается всегда значительное количество па 
продажу, и онъ скупается для отпуска за гра
ницу и въ Одессу. Точно также н скотъ слу
жить предметомъ значительная торга. Кромѣ 
того жители занимаются разведеніемъ табака; 
въ 1865 г. было собрана табака 1,039 пуд., 
въ 1866 г. 1,540 пуд.; а для мѣстныхъ 
свеклосахарныхъ заводовъ въ 1867 г. было 
засажено свекловицею 720 десят., съ коихъ со
брано 4 3 , 2 0 0 берковц. свекловпцы. Въ 1871 г. 
на 57 заводахъ было выдѣлано при 564 ра
бочихъ на 201,114 р. , изъ нихъ 14 кожевен, 
на 2 5 , 6 6 2 р . , 2 свѣчносальн. па 950 р . , 13 
потагпи. на 7,845 р. , 1 сахароваренный (въ 
м. Красиловѣ) на 97,920 р . , 13 винокурен, 
ва 59 ,959 р. , 4 пивоварен, на 1,398 р., 8 
кирпичи, и черепичныхъ на 7,280 р. к 2 
известковыхъ на 1,100 р. Ярмарки собира
ются въ м. Базаліи 25 нарта, 23 апр. и 29 
іюня, Кузьминѣ 6 янв. , 2 февр., 23 апр.. 1 
авг., 1 сент., 1 окт., 6 дек.; Кульчинѣ 9 марта, 
на Ѳоминой  нед., на Вознесенье, 29 іюня и 
27 іюля, Купелѣ черезъ каждыя двѣ педѣли, 
Теофиполѣ 17 марта, 30 пояб. и 27 дек. 
Лучшія ярмарки бываютъ въ м. Кульчинахъ. 

(Си. Водивгвз* губервід • Водив, губ. «t.*. 1866 г., N 3%, 
4«, 1868 г., N 14). 

Староладожскій - Никол аѳвскій 
заштатн. мужск. монастырь, С.-Петербургской 
г., Новоладожскаго у., въ 13 в. отъ у. "г-да 
и въ 1 в. отъ Старой Ладоги, па берегу р. 
Волхова. Когда основанъ монастырь — неиз
вестно, но онъ уже существовалъ въ 1628 
г, и имѣлъ тогда 2 камен. церкви. Пола

гают!., что начало его относится къ X I I вѣку. 
Въ 1764 г. положепъ въ 3-мъ классѣ; въ 
1771 г. онъ приписанъ къ Зеленецкому мо
настырю, въ 1809 г. къ Александро-Невской 
лаврѣ, въ 1811 г. вновь возстановлепъ. Со
боръ во имя св. Николая представляетъ ве
ликолепное зданіе. При монастыре находится 
училище. 

СИст. Росс. 1ерѵ V, 3, Пакіт. вв. Спбургсі. г. ва 1868 г., 
отд. 2, 20). 

С т а р О м а н ы Ч С Е О Ѳ озеро или Старая 
Соль, соленое озеро въ І-мъ Доскомъ округе 
области Войска Донскаго, въ 30 в. отъ Н о 
вочеркасска; лежитъ по правую сторону отъ 
высохшей р. Маныча, верстахъ въ 2 отъ гра
ницы Астраханской г-ніи; имеетъ видъ почти 
круглый; наибольшая длина его 4 в., ширина 
2 lU в. Добыча соли казаками здесь почти 
совершенно оставленн. 

(Краснов*, 3. В. Д., 359; В.-ст. обозр. 3. В. Д., 183). 

Старо-Островская, ст. , обл. Войска 
Донскаго; см. Островская. 

С т а р О П И С М Я Н С К а я (Ясачная Пись-
мянка), слобода, Самарской г., Вугульминскаго 
у., въ 10 в. отъ у. г-да, при р. Ссесноаъ 
Зае. Ч . ж. 1,677 д. об. п. , 258 дв. 

Старорязанскоѳ Городище, село, 
Рязанской г., Спасскаго у.; см. Шотриши. 

С т а р о С Ѳ Л С Ч К О (Малое Староселье), 
село, Кіевской г., Черкасскаго у., # въ 40 в. 
отъ у. г-да, при рч. Балаклейке. Ч . х. 706 
д . об. п., 110 дв,, церковь, заводъ конпче-
скнхъ фораъ для отливки сахара въ головы. 
Въ немъ находится древнее замковище, приме
чательное своею величиною и формою. Близь 
села находится Виноірадскій-Успенскій мон. 

(Похвдевдчі, Сказ, о васедеа. мѣств.' Кіев. г., 647). 

С т а р О С Ѳ Л Ь в : 1) мест., Могилевской г., 
Оршапскаго у., въ 19 в. отъ у. г-да, на лев. 
берегу рч. Берсзенки. Въ X V I I в. принадле
жало Сапегамъ п ио духовному запѣщанію въ 
1656 г. досталось Нарушевпчевон, племян
нице Казиміра Сапегп. Во время войны ц. 
Алексея Михаиловича съ Яномъ Казиміромъ 
мѣстечко было раззореяо и сожзено. Ч . ж. 
584 д . об. п. , 77 дв., 2 правосл. церкви, 
католич. костелъ, училище. 

(Город, посед., III, 226; Без-ь-Корввдовпчь, Историч. свѣд. о 
Бѣдоруссіа, 221; Паи. кв. аіогвд. г. ва 1861 г., отд. IV, 49). 

2) село, Нижегородской г.; см. Таіаево. 
3) село, Кіевской г., Черкасскаго у., въ 47 

в. огь у. г-да, при р. Ольшанѣ. Ч . ж. 2,680 
д. об. п., 378 дв., церковь Зачатія Крести
теля, основ, въ 1825 г. 

(Поюдеввіь, Сааз, о васед. иіств. кіеа. г., 631)« 

СтарОСедЬЦОВО(Маринково),е.вло, Кур-
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ской г. и у. , въ 19 в. отъ у. г-да, при рч. 
Обмети. Ч . ж. 195 д. об. п., 21 дв., камен. 
церковь во имя Дмитрія Селунскаго, построен
ная въ 1754 г. и возобновленная въ 1778 
— 8 4 год.; опа богато украшена. 

(Ларіововъ, Курсв. вавѣств., 83}. 

С т а р о с е д ь ц ы , село, Кіевской г., Радо-
мысльскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, по ста
рой почтов. дорогѣ въ Житоміръ, при соеди
нении руч. Мыки п Свинолужн. По преданію, 
село основано лѣть 300 тому назадъ, что до-
казывають урочища съ слѣдами человѣческпхъ 
жилшць. Въ 1783 г. здѣсь было 751 д. об. 
п. , 130 дв. , пынѣ 752 д. об. п. , 106 дв. , 
церковь Рожд. Богород, основ, въ 1789 г. 

(Похвіеівчь, Сказ, о васедев. ігѣств. Кіев. г., 173). 

Старосивильскій Майданъ, село, 
Пензенской г., Инсарскаго у., въ 60 в. отъ у. 
г-да, при руч. Леткѣ. Ч . ж. 2,303 д. об. п. , 
508 дв., базаръ. В ь дачахъ села находятся 
желѣзпые рудники, приписанные къ Авгур-
свому чугун но пл. заводу. 

СПаяат. кв. Певзев. губ. 1 8 6 5 — 6 7 г., пралож., 3 3 ) . 

С т а р о - Т и м о ш к и н о , татар, деревня, 
Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 104 в. 
отъ у. г-да, прп р. Свіягѣ. Ч. ж. 4,089 д. 
об. п. , 330 дв., 6 мечетей, училище. Село 
замѣчательно по суконному производству; въ 
1868 г. здѣсьбыло 2 фабрики (Акчуриныхъ), 
выдѣлавшпхъ на 416 тыс. р . , при 1,700 ра-
бочпхъ; кромѣ того на шерстомойнѣ промыто 
шерсти на 91,000 руб. 

С т а р о т о р ж с к і й - Н и в о л а е в с в і й 
женскій 3-го класса монастырь, Костромской 
г., въ у. г-дѣ Галпчѣ , на берегу Галичскаго 
озера, близъ Рыбацкой слоб., на мѣстѣ, гдѣ 
въ старину былъ торгъ. Полагаютъ, что мо
настырь основанъ преп. Іаковомъ въ X V в. 
и былъ первоначально мужскимъ; въ 1668 г. 
сюда были переведены женщины, жпвшія въ 
кельяхъ около приходской церкви во пмя Бого-
явлеаія, и съ этого времени сдѣлался жен-
скимъ; въ 1759 г. сюда былъ переведепъ 
женскій Зачатіевскііі Галичскін монастырь. 
Ныиѣ здѣсь одна церковь во имя Богоявле-
нія Господня. 

(Кряспвоболоцків, Костр. губ., 473; Ратшввъ, MOB. В церквв, 
161; Матер, ДІІ стат. Poccia, взд. Ывв. Вв. Д. 1811 г.. отд. I, 
137; Ист. Росс, іерар., V I , 319). 

С т а р о х а р ь в о в с в і й ИЛИ Куряжскіл 
штатный 2-го класса мужской монастырь, 
Харьковской г-нін и у-да, въ 9 в. отъ гор. 
Харькова, по дорогѣ въ Кіевъ, на возвышеніи. 
Съ е.-в. и ю. сторонъ прилегаютъ къ нему 
лѣса, луга п селенія, а сь з. гора и ручей 
Куражъ. Монастырь основанъ въ 1673 г., 

ііждпвеніемъ стольника и полковника Донецъ-
Захаржевскаго, и въ продолженіи слишкомъ 
столѣтія существовалъ попеченіемъ многихъ 
ішешітыхъ людей; во со введеніемъ штатовъ 
о малороссійскнхъ монастыряхъ въ 1788 т . , 
былъ упразднен* п вновь возстановлень въ 
1796 г. Главный доходъ обители — частпыя 
нодаянія и пожергвованія. Монастырь состоитъ 
изъ соборной церкви во имя Преображенія Гос
подня, объ одномъ придѣлѣ, двухэтажной ка
менной церкви во имя великом. Георгія, при 
подошвѣ г. Куряжъ; каменной же церкви во 
имя преп. Онуфрія, надъ источникомъ, выте-
кающнмъ изъ подъ престола; девятн-этажной 
колокольни, деревянныхъ келій п хозяйствеп-
пыхъ строеній. Бднзъ монастыря расположепъ 
гостиный дворъ, каменная часовня, водяпая 
и вѣтряная мельницы на р. Удахъ, Харьков-
скаго у-да, въ сел. Пересѣчномъ. Въ мона-
стырѣ находится икона Божіей Матери Озе-
рянской, точный сппсокъ сь иконы Иверской 
Богоматери въ Москвѣ. Мѣстомъ явленія этой 
иконы была пустыня Озерянская, а по упразд
нена ея, икопа перенесена въ Харьковскій 
Покровскій монастырь, и оттуда въ 1794 г. 
въ Куряжскую обитель. Сь 1844 г. установ-
ленъ въ сентябрѣ мѣсяцѣ крестный ходъ изъ 
Куряжскаго м. въ Харьковскій соборъ, въ 
коемъ явленная пкона остается до алрѣля. 

(Фвларетъ, Опвс. Харьк. еиархів, I; Ратшввъ, В.-ст. обозр. 
Харьк. г., 171-175). 

СтарОХОПѲрСВОѲ (Малароссійское За-
сѣцкое), село, Саратовской г., Балашовскаго 
у., въ 18 в. отъ у. г-да, по Саратовско-Во-
ронеж. почтов. тракту, на лѣв. бер. р. Хопра. 
Ч. ж. 1,856 д. об. п., 257 дв., почтов. стан-
ція (у Раевскаго ч. ж. 2,016 д. об. п., 340 дв.). 

(Раевскіб, Торгов, пуакты Саратов, губ., 77). 

С т а р о - Ш в е д с к а я , колонія, Херсонской 
г-нін п у-да, на правомъ береіу Днѣпра, въ 
82 в. къ с.-в. отъ Херсона. Основана въ 
1784 г. По свѣд. 1859 г., ч. жит., шведовъ 
и нѣмцевъ, 328 об. п. (163 и. п.), 40 дв., 
церковь лютеранская. Здѣшніе шведы твердо 
сохрапяютъ языкъ и обычаи предковъ, не
смотря на стремление нѣмецкаго духовенства 
учить ихъ нѣмецкому языку. Они занимаются 
земледѣліемъ п рыболовствомъ на Дяѣпрѣ. 

(ІІІапдтт,, Хере, губ., I , 5 1 9 — 5 5 6 ) . 

j С т а р о ш е ш м и н с В Ъ , пригородъ, Казан-
! ской г., Чистопольскаго у., въ 40 в. отъ у. 
j г-да, по Мензелинскому торговому тракту, 
і при р. Шешмѣ . Ч . ж. 3,067 д. об. п. , 474 

дв., по вторнлкамъ базары, ярмарка въ день 
і Казанской Бож. Матери 8 іюля, на которую 
I привозится товаровъ, и преимущественно кра-
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спыхъ, на 2 — 6 тыс. руб. Пригородъ осно-
вапъ въ полов. X V I I стол, при проведепіи 
известной Старой Закамсвой линін, шедшей 
отъ Мензелинска къ Симбирску. 

(.Паи. кв. Базав. губ. ва 1863 г., отд. IV, 21, 78; Рычковъ, 
Двевв. Запас. 1769 г., 27; Еазав. губ. вѣд. 1862 г., N 23). 

Старцова: 1) губа, Архангельской г., 
на Терскомъ берегу Бѣлаго моря, въ 8 вер. 
отъ Коровьего носа къ ю.-в. , вдается между 
утесистыми берегами, на ю.-ю.-з. около вер
сты; ширина при устьѣ до полуверсты. Къ 
вершинѣ губа разделяется на два рукава: за
падный къ ю.-ю.-з. узокъ и въ вершинѣ своей 
принимаетъ рѣчку; восточный рукавъ шире и 
короче зап., п совершенно открыть. Глубина 
отъ 8 саж. при устьѣ быстро уменьшается 
къ вершинамъ обоихъ рукавовъ, которые почти 
вовсе осыхаютъ. Грунтъ каменистый. Отъ 
вост. (Русскаго) мыса идетъ каменистый рифь, 
сажевъ на 150 къ с. Промышленный суда 
заходятъ сюда съ полною водою, отъ против-
ныхъ вѣтровъ на пути къ сѣверу. Воды вь 
ручьяхъ довольно; дровъ нѣтъ, и плавникъ 
здѣсь рѣдко выкидываетъ. 

(Реявеке, Гадр. опвс. сѣв. берега, ч. 1, с. 126, 127). 

2) губа, Архангельской г., вь Кандалак-
скомъ заливѣ Бѣлаго моря, вдается въ Коль-
скій берегъ между мысомъ Толстымъ и ма-
терикомъ, отъ села Ковды, къ з.-ю.-з. на 
1 мпль, шир. въ 2 мили. По срединѣ ея ле
житъ длинный, лѣснстый островъ Оленіѵ, ос-
тавляющій съ обѣихъ сторонъ проливъ до 
полумили шириною. Оть него къ з. , въ вер
шине губы, и въ сѣверн. пролнвѣ нѣсколько ма-
лыхъ островковъ, лудъ и камней, между ко
торыми глубина не болѣе 3 саж. Въ южн. 
пролнвѣ остается между каменистыми леща-
дями узкій стрёжъ отъ 5 до 12 саж. глуби
ною. Въ этомъ продивѣ и во всей губѣ Стар-
цовой, по увѣренію обывателей Ковды, ледъ 
стоить спокойно, и весною, къ лсходу мая, 
пзнываетъ, пли его выносить отливомъ—тпхо, 
малыми кусками. Следовательно тутъ можно 
зимовать на швартовахъ. 

(Рейвеве, Гадр. опас. сѣв. берега, ч. I , с. 318, 319). 

Старчицы, дер., Минской г., Слуцкаго 
у., въ 8 в. къ ю.-з. оть у. г-да. Здѣсь на
ходится муж. Петропавловскій монастырь, 
приписанный къ Троицкому Слуцкому моп. 
Когда основанъ—неизвѣстно, но о немъ упо
минается въ 1678 г. Блпзъ него находился 
также Успенскій монастырь, ныне уже упразд
ненный. Въ церкви Петропавловскаго мон. 
находится чудотворная икона Бож. Матери. 

(Ист. P. lap,, VI , 232; Западао-руссвій вѣсяц. аа 1867 г., 
с. 38; Р э т ш т , Нов. в цервва, 176, Матер, дла стат. 1'оссів, 
взд. Mai. Ва. Д. Ш І г., отд. I , Ш). 

Старые АЙдары, слоб., Харьковской 
г-ніп; см. Айдары. 

Старые Бурасы, село, Саратовской 
г. и у., въ 23 в. отъ г-да,. при рч. Мед-
вице, по тракту ихъ г. Саратова въ Куз
нецка Ч . ж. 1,896 д. об. п. , 206 дв. 

(БарнвнскШ, Овытъ веднко-топогр. опвсав. Саратов, уѣэ.. 
пригож. 3, с. 9). 

Старые Дзевянтковичи, местечко, 
Гродненской г., Слонимскаго у.; см. Дзееянт-

'. ковичи. 
Старый Баранъ, село, Казанской г., 

Спасскаго у., см. Баранъ Старый. 

Старый Б Ы Х О В Ъ , уѣздный городъ Мо-
гилевской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 3 1 ' с. га. и 47°56' в. д. , 
отъ г. Могилева въ 55 в. къ ю.-ю.-з. по ны
нешнему почт, тракту и въ 42 в. по упразд-

I неному Бобруйско-Жнтомірскому, расположенъ 
на прав, берегу р. Днепра. Быховъ нзве-
стенъ, какъ городъ Кіевскаго княжества, еще 
съ X I V в., но свѣдѣнія о немъ вообще до
вольно скудны до начала Х Ѵ П в. Известно 
только, что онъ прннадлежалъ къ числу коро-
левскихъ волостей и въ 1568 г. пожалованъ 
королемъ Сппшуидомъ-Августомъ Яну Іеро-
пиму Ходкевпчу, за его военныя заслуги, при 
чемъ велено ему именоваться графомъ Быхов-
скимъ; въ последствіи перешелъ въ родъ Са-
пеговъ и только въ 1830 г. поступилъ въ 
казепное ведомство. Въ 1610 г. литовскій 
гетманъ Карлъ Ходкевичь укрепилъ Быховъ 
ио правиламъ фортнфикаціи; съ этого времени 
онъ сталъ считаться одною изъ сильпыхъ кре
постей Белоруссии и служилъ важнымъ страте-
гическпмъ пунктомъ во время войнъ Польши 
съ Россіею. Земляное укреплевіе, которымъ 
обведенъ городъ, съ глубокими рвами и двумя 
каменными воротами, существуетъ и доселе. 
Особенно замечательную роль привелось играть 
Быхову въ періодъ казацкпхъ войпъ. Въ 1648 г. 
казаки неоднократно пытались овладеть имъ, 
но были постоянно отражаемы. Въ 1655 г. 
гетманъ Золоторенко долгое время держалъ Б . 
въ осаде, но жители ие сдались. Въ 1663 г. 
русскія войска въ теченіе 30 недель осаждали 
городъ и наконецъ взяли лишь при содействіи 
нреданныхъ Россіи гражданъ; тогда, въ свою 
очередь, Поляки стали добиваться о возвра-
щеніи его, и совершенный недостаток* про-
віанта вывудиль русскія войска оставить Бы
ховъ. Не долго пользовался спокойствіемъ Б. , 
и въ войну Карла X I I съ Россіею и Польшею 
онъ опять увидвлъ подъ стенами своими не-
пріятеля, иереходя то къ Русскимъ, то къ 
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Шведамъ. По паденіп Карла Х П , Быховь, 
хотя п не испытывал* такнхъ переворотов*, 
однако и ве пользовался особенно благопріят-
нымп обстоятельствами: будучи воепною крѣ-
постью, онъ мало развивался в* отношеніп 
собственно промышленном* и считался не очень 
важным* мѣстечкомъ, въ каком* зпаченіи и 
поступил* подъ власть Россіи въ 1772 г. Въ 
1773 г. Ст . Б. назпачеаъ уѣздн. г-домъ Мо-
гилевскон губ., въ 1796 г. въ качествѣ за-
штатнаго г-да вошелъ въ составь Бѣлорус-
ской губ., но съ 1802 г. состоитъ уѣздн. 
г-домъ Могилевской губ. Въ 1780 г. въ Ст. 
Б . находились замокъ Сапѣгь, Каноникан-
скій монастырь, 2 дерев, церкви: православ
ная п уиіатская, евреиск. кам. молитвенная 
школа; въ году собирались двѣ значптельныя 
ярмарки, на которыя пріѣзжало ивою лпцъ пзъ 
Малороссіи; жители состояли преимущественно 
из* еиреевь. Городъ п пыиѣ принадлежитъ къ 
числу бѣднѣіішихъ, стоить на землѣ, принад
лежащей вѣдом. Государст. Имуществ*, по
тому поземельной собственности не имѣетъ. 
Овъ состоитъ пзъ 4 частей, изъ коихъ цен
тральная часть заселепа городскими сословіямн, 
a осіальныя три: слоб. Бѣлогорская, Загорьев
ская п Собиловская—государств, крестьянами. 
П о свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ городѣ 5,985 
д. об. п. (2,881 м. п.), нзъ коихъ куицовъ 
4 2 , мѣщаиъ 3,713, крестьянъ 1,679. Непра-
вославныхъ: католиковъ 103, протестантовъ 
5 и евреевъ 3,207. Вь 1871 г. въ городѣ 
было: церквей иравославн. 3 (всѣ дерев.), ка
толическая Г (кам.), каплица, еврейс. синагога 
1 (кам.) и ихъ молитв, школъ 9, домовъ 722 
(кам. 2), лавокъ 62 (всѣ дерев.), приходское 
п казен. еврейс. училища. Вь 1869 г. город* 
нмѣлъ дохода 2,127 р. С г . Б . , несмотря на 
свое положеиіе при судоходной р. Днѣпрѣ , не 
пмѣетъ ни промышленнаго, ни торговаго зна-
чеиія. Крестьяне исключительно занимаются 
хлѣбопашествомь и огородничеством*, а евреи 
занимаются ремеслами и мелкою торговлей. 
Кромѣ того жители занимаются ирпготовле-
ніемъ рогожъ, которыя идут* въ разные прп-
диѣпровскіе города. Въ 1871 г. ремесленни
ковъ было 242 челов., изъ конхъ 86 показаны 
чернорабочими. Въ томъ же году был* един
ственный водочный зав., выдѣлавшій на 6 т. р. 
Кромѣ лавочной мелочной торговли здѣсь не 
производится никакой, и большая часть мѣст-
паго купечества ведетъ торговлю вь своемъ 
уѣздѣ. Въ 1871 г. было выдано торговыхъ 
свидѣтельствъ: купцамъ 2-ой гильдіп 3 2 , на 
мелочный торгъ 1 3 5 , на разносный 8, мѣщан-

скихъ промысловыхъ 3 0 , приващикамъ 156. 
Базары собираются по воскресеньямъ, средамъ 
u пятппцамъ. Ярмарокъ 2: сборная и на Пяти
десятницу, на которыя впрочемъ съѣзда почти 
никогда пе бываетъ. 

(Поля. собр. лѣт., ч. ѴП, с. 240; Акты встор., т. I I , N 116, 
т. IV, N 100, Соловьев*, Ист. Рос in, т. XI, с. 162; Balinsky, 
Staroz. Polsk., Ш , в. 809; Беэъ-Борввловвчь, свт,д. о БЪлору:-
сів, с. 201; Тонограф, пиивѣч. ва зватнъиш. мііста путеш. Еа 
Ива. Ведоч. въ Бѣлорусск- ваы-вств. 1780 г., с. 85; Город, по
сол., т. III , с. 194; Эковои. сост. герод. посед., ч. 1, ІІогалев. 
губ., с. 21; Изв. кв. Могплев. губ. на 1861 г., отд. IV, с. 20, 
Могилев, губ. вѣд. 1862 г., N 36). 

I I . Уѣздъ лежитъ въ з. части губерпіп, 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
84,82 кв. м. пли 4104,3 кв. в. Площадь 
уѣзда, раздѣленная отъ с. къ ю. Дпѣпромъ 
почти на 2 равныя части, имѣетъ неодинако
вый топографическія условія. Зап. половина, 
т. е. по правую сторону Днѣира, носить ха
рактеръ полѣсья, особенно ближе къ гравицѣ 
МИНСКОЙ губ., за р. Друтью; чѣмъ блпже къ 
Дпѣпру, тѣмъ ііѣстность становится суше и 
открытѣе, и чаще попадаются мѣста обрабо
танный. Вост. половпна, на лѣв. бер. Днѣпра, 
хотя также болотиста и отчасти лѣсиста, но 
здѣсь уже болѣе находится сухихъ мѣстъ, по
чему Ii гораздо паселеннѣс зап. половины. 
Вообще же площадь уѣзда предетавляетъ низ
менную равнину въ 5 0 0 — 6 0 0 фут. абсол. 
высоты, имѣющую покатость отъ с. къ по., т. е. 
по теченію главныхъ рѣкъ, п только мѣстами, 
преимущественно в* побережьяхъ, пересечен
ную пологими холмами. Почва уѣзда по боль
шей части глинисто-иловатая, а по берегамъ 
Днѣпра — песчаная. Вся площадь лежитъ въ 
спстемѣ р. Днѣпра, протекающаго по средішѣ 
уѣзда п способнаго для судоходства во все 
навигаціонное время; впрочемъ, въ предѣлахъ 
уѣзда пристаней нѣтъ. Изъ значительных* 
притоков* Днѣпра въ уѣздѣ протекаютъ на з. 
Друтъ со впадающею въ ьее Грезово, а на 
в. Сожь с* ІІронею, которыя служат* грани
цею съ Чернявским* у. П о Сожу и Друтп 
сплавляется лѣсъ. Озера встрѣчаются въ пой аѣ 
р. Днѣпра п довольпо обширны въ весеннее 
время; болота раскинуты по всей площади, но 
особенно вь з. части и по прпбрежьямъ р. 
Днѣира. Под* лѣсами въ уѣздѣ до 230 тыс. 
д о с , т. е. болѣе '/» всей площади; лѣсъ пре
имущественно строевой. П о свѣд. за 1867 г. 
п. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 57,219 д. об. п. 
(28,265 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 
745 д. об. п.; уѣздъ есть наимепѣе населен
ный въ губервіи. Въ числѣ жителей: дворянъ 
7 6 3 , мѣщанъ 3,828, однодворцев* 7 4 8 , кресть
янъ казенных* 6 , 5 1 5 , евреевъ-земледѣльцевъ 
4 7 6 , крестьянъ-собственнпковъ 43-.438. Не-

геогра». Словарь. 48 
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православвыхъ: католиковъ 1,406, протестан-
товъ 2 7 , евреевъ 3,170. Въ 1871 г. въ 
уѣздѣ было церквей православ. 40 (6 кам.) ;  

Бороколабовскій-Вознесенскгй жен. монастырь, 
католическая церковь 1, каплицъ 3, еврейс. 
синагога 1 и ихъ молитвен, школъ 12. Жи
тели уѣзда принадлежать къ бѣдорусскому 
племени. Въ числѣ поселковъ находится 5 
мѣстечекъ: Гейшинъ, Дашковка, Журавичи, 
Новый Быховъ, Пропойскъ. Главное занятіе 
жителей составляютъ хлѣбопашество, воздѣ-
лъівапіе льна и отчасти пеньки, работы на 
судахъ во время навигаціи, рубка и сплавъ 
лѣса, гонка смолы и дегтя, подѣлка разныхъ 
деревянныхъ вздѣлій, отхожіе промыслы въ 
юж. губерпіи и извозничество. Въ 1870 г. въ 
предѣлахъ уѣзда было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч ѳ т в з р т ѳ й. 

Озимой пшеницы . 30 150 
Ржи 2 4 , 0 0 0 76 ,000 
Яровой пшеницы . . 600 1,500 

19,000 7 2 , 0 0 0 
9,000 32 ,000 

14,000 50 ,000 
Остальн. яров, хлѣбовъ. 600 2,000 
Картофеля . . . . 19 ,000 63 ,000 

Такимъ образомъ хлѣба бываегь часто доста
точно для мѣстнаго потребленія, а яровыхъ хле
бовъ даже остается на продажу. Заводская про
мышленность въ 1871 г. ограничивалась 18 мел
кими заводами, выделавшими при 134 рабочихъ 
на 5 2 , 2 7 3 р . , изъ коихъ пивоваревн. 1 на 
2 ,000 р . , винокуренн. 4 на 2 4 , 0 0 0 р. , круп-
чатныхъ 2 на 5,500 р . , маслобойн. 2 на 
2 ,750 р. , кожевенн. 1 на 1,027 р . , скипи
дарный 1 на 2 0 0 , дегтярн. 8 на 6,541 р. , 
медиплавильн. 1 на 905 р. , нзрасповый 1 
на 1,600 р. , стеклянный 1 на 2,500 р. и 
канатный 1 на 5,250 р. Ярмарки собираются 
лишь въ м. Журавичахъ на сырной неделе, 
въ 9-ую пятницу по П а с х е , 20 іюля и 26 
октября. 

ССм. Мопдевсваа губервіа). 

Старый ГорОДЪ, мест., Полтавской 
г-ніи; см. Старыя Сенжары. 

Старый Дворъ, село, Владимірской г. 
и уез., въ 23 в. отъ у. г-да, прп прудахъ. 
Ч . ж. 605 д. об. п. , 91 дв. , значительный 
винокуренный заводъ, выкуривавіпій безводнаго 
спирта въ періоды: 

1 8 6 2 — 63 г. 14,415 ведеръ. 
1 8 6 3 — 64 > 1 6 , 2 5 0 > 
1 8 6 4 — 65 > 14,136 > 

1865 — 66 г. 14,656 ведеръ. 
1866—67 > 27,274 > 
1867 — 68 > 41,489 > 

СВдадвмір. губ. вѣд. 1860 г., N 17). 

Старый Ж а д О В Ъ , село, Черниговской 
г.; см. Жадовъ. 

Старый КерменчиВЪ, с , Екатерино
славской г-ніи; см. Керменчикъ Старый. 

Старый КрупвЦЪ, село, Могилевской 
г., Гомельскаго у., въ 27 в. отъ у. г-да, при 
руч. Крупке. Ч . ж. 1,093 д. об. п., 157 дв. 
Рядомъ съ нимъ лежитъ сл. Новый Ерупецъ 
съ 1,557 д. об. п., 221 дв.; село это заселе
но единовѣрцами и раскольниками (847 д. 
об. и.) и имеетъ единоверческую церковь. 

Старый К р Ы М Ъ , г-дъ, Таврич. г-ніи; 
см. Ерымъ Старый. 

Старый К р Ы М Ъ , с , Екатеринославской 
г-ніи; см. Ерымъ Старый. 

Старый Л Ѳ Щ И Н Ъ , село, Курской г., 
Тимскаго у.; см. Лещинъ. 

Старый МядзІОДЪ, местечко, Вилен-
скрй г.; см. Мядзіолъ. 

Старый О С В О Л Ъ , уездный городъ Кур
ской губерніи. 

I. Г-дъ, подъ 51°18' с. ш. и 5 5 ° 2 9 ' в. д. , 
въ 139 в. къ в.-ю.-в. отъ г. Курска; ра
сположенъ на абсол. выс. 761 фут. (основ. 
Благов, колок.), при ррч. Осколе и Оскольце. 
Со всехъ сторонъ къ городу примыкаютъ под-
городныя слободы: Ямская, Гумны, Казацкая, 
ѣздоцкая, Ламская, Стрелецкая, Пушкарская 
и Троицкая, въ коихъ 5,010 д. об. п. кресть
янъ. Имя р. Оскола упоминается въ лѣтопи-
сяхъ ещевъ X I I в., но поселенія здесь долгое 
время не могло возникнуть, такъ какъ прп-
легающія къ нему места даже въ X Y I ст. 
носили названіе <дикаго поля>, по которому 
проходили шляхи къ Ордынцамъ. Для охраны 
нроезжавгаихъ по здѣшнимъ дорогамъ и для 
наблюденія за движеніями Татаръ на устье 
рч. Убли, противъ нынѣшняго города, издавна 
стояла сторожа. По основаніи Воронежа и 
Ливенъ эту сторожу уничтожили, но ъі 1593 

і г. признано было иеобходимымъ устроить я 
здесь городокъ, который служилъ бы прикры-
тіемъ для Ливенъ и станціею между этимъ 
городомъ и Воронежемъ. Въ 1617 г. городъ 
былъ сожженъ Литовцами, но вскоре опять 
возобновленъ. Въ 1 6 2 5 , 1642 и 1677 год. 
въ окрестностяхъ Оскола грабили Татары и 
подходили къ самому городу. Кроме того го
родъ неоднократно подвергался опустоши-
тельяымъ пожарамъ; такъ въ 1628 г. городъ 
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и оетрогъ совсѣмъ выгорѣли; такой же уча
сти подвергся въ 1711 г.; значительный по-
жаръ былъ также и въ 1862 г. Съ 1655 г., 
когда городъ Царевъ-Алексѣевъ перепмено-
ванъ Новымъ Осколомъ, этому Осколу при
дано названіе Стараго. Въ 1708 г. онъ при -
писанъ къ Кіевской губ., въ 1719 г. состоялъ 
въ Сѣвской нровинціи той же губерніи, въ 
1732 г., находясь въ той же провинціи, 
перешелъ въ Бѣлгородскую губ., а съ 1779 
г. состоялъ въ Курскомъ намѣстничествѣ, 
переимепованномъ въ 1797 г. въ губернію. 
Въ концѣ X V I I I стол, въ немъ было 2,647 
д. м. п. (купцовъ 9 5 , мѣщанъ 4 2 , однодвор-
цевъ 2,182), церквей 8 (4 кам.), домовъ 824, 
лавокъ 4, богадѣльня, трактировъ 4, питейн. 
домовъ 12, винныхъ погребовъ 3, мельницъ 
водяныхъ 4, кузницъ 13; въ то время еще 
были видны слѣды древняго вала и рва. Въ 
1867 г. ч. ж. 10,028 д. об. п. (5,026 м. 
п.) , изъ коихъ почетн. гражданъ 6, купцовъ 
1,201, мѣщапъ 3,966, крестьянъ 3,768. Не-
православн.: католиковъ 12, евреевъ 4 0 . Въ 
1871 г. здѣсь было церквей православ. 6 
(камен. всѣ), до 1764 г. находились два 
монастыря: Троицкій мужской и Успенскій 
асенскій, домовъ 1,268 (кам. 84), лавокъ 114, 
уѣздное и приходское училища, духовное 
училище, больница, богадѣльня. Городской до-
ходъ въ 1871 г. простирался до 7,614 р. 
Занятія крестьянъ ограничиваются хлѣбопа-
шествомъ, огородначествомъ и мелкою торго
влей; ремесленниковъ въ 1869 г. было 564 
(мастер. 141); изъ ремесленниковъ большею 
извѣстностью пользуются повозочники. Въ 
1871 г. на 16 заводахъ и фабрикахъ было 
выдѣлано на 152,620 р. , изъ коихъ на 2 сало
топен, на 23,040 р. , 1 мыловарен, на 27,000 р. , 
3 кожевен, на 26 ,500 р. , 2 свѣчносальн. на 
10,880, 4 восковыхъ па 15,040 р. , 1 медо
варен, ва 1,200 р. и 3 табачн. на 48,960 р. 
Заводскія произведенія сбываются частію на 
мѣстѣ, частію же на ярмаркахъ Коренной, 
Крещенской въ Харьковѣ , Ильинской въ Пол
таве и другихъ. Ст. Оск. составляетъ одинъ 
изъ главныхъ пунктовъ ссыпки хлѣба Курской 
и Воронежской г.; затѣмъ главнѣйшіе предметы 
торговли въ этомъ городѣ составляютъ скотъ, 
сало, медъ, соль, деготь и пенька. Торговая 
промышленность города подрывается отчасти 
соперничествомъ окружающихъ его слободъ, 
жители коихъ большею частію занимаются 
торговлею;  ѵпогіе  предметы торговли, въ осо
бенности хлѣбъ, перекупаются на дорогахъ, 
такъ что въ городъ доходить только часть 
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ихъ. В ь 1870 г. выдано торговыхъ свидѣ-
тельствъ: купцамъ 1-ой гильдіи 2, 2-ой гиль-
діи 179, на мелочный торгъ 367, на развоз-
ный 5, на разносный 7, мѣщанскихъ проиы-
словыхъ 2 5 , прикащикамъ 2 2 1 . Базары соби
раются по понедѣдьникамъ и пятницамь; 
ярмарокь 4: 30 янв., въ 5-е воскресенье по 
Пасхѣ , 8 іюня и 15 авг.; изъ нихъ значи
тельна только последняя; на нее привозится 
на сумму до 100 т. р . , продается на 25 т. 

(Караазвнъ, Ист. Гос. Росс, т. X, с. 102; Анты Ист., т. II, 
N 363; Допозв. въ Авт. Истор., т. VII, NN 13, 40; Ларіовоіъ, 
Опвс. Курск, вавѣств., с. 115; Зуевъ, Пут. Зап., с. 138, Воев. 
Стат. Курск, губ., с. 81; Ист. Росс. Іерар., т. VI, с. 300; Гор. 
пос, т. Ill, с. 47; Зкоаов. сост. город, посед., ч. I , Курск, г., 
с 29, Труды Курск, губ. стат. Ковпт., вып. 1, раза, статвст. 
свѣд.; Па», кв. Курск, губ. ва 1860 г., с. 136; Курск, губ. в»д. 
1832 г., N 36, 40, 1867 г. , 'NN 9 в 12). 

II . Уѣэдъ лежитъ въ в. части губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбпцкаго, 56,50 
кв. и. или 2,734 кв. в. Въ з. части уѣзда 
проходить водораздѣлъ между Донскою (р. 
Осколъ) и Даѣпровокою (р. Сеймъ) водными 
системами. Онъ направляется изъ Тимскаго у. 
къ ю. черезъ слѣдующія селенія: Осколецъ 
(51°18' с. ш., 5 5 ° 3 ' в. д.) , гдѣ абсол. выс. 
его 859 фут., Салтыкове- (51° 11' с. ш., 5 5 ° 1 2 ' 
в. д.) 850 фут., Богородицкое (51°10' с. ш., 
5 5 ° 1 ' в. д.) 892 фут., Истобное ( 5 1 ° 7 ' с . ш. , 
5 5 ° 0 ' в. д.) 958 фут., Высокое (51°5' с. nr., 
5 э ° 3 ' в. д.) 909 фут., Скородное (51 ° 3 ' с. ш. , 
5 4 ° 5 3 ' в. д.) 911 фут., Толстое (50°59' с. 
ш., 54°56 в. д.) 908 фут. Къ в. отъ этого 
водораздѣла, именно къ р. Осколу, мѣстность 
значительно понижается; такъ Лукъяновка 
( 5 1 ° 2 0 ' с. ш., 55°14' в. д.) лежитъ на абсол. 
выс. 793 фут., Старый Осколъ на 760 фут.; 
къ западу же возвышенное мѣстоположеніе 
удерживается, такъ какъ это пространство на
полнено высотами, дающими начало Колду-
банской Семи и Донской Семи; здѣсь Жоло-
гривовка (51°13' с. ш., 5 4°47' в. д.) нахо
дится на абсод. выс. до 900 фут., Солнцево 
(51°12' с. т . , 5 4 ° 5 4 ' в. д.) на 924 фут. 
Почва уѣзда состоптъ преимущественно изъ 
чернозема, по ярамъ изъ суглинка, а вдоль 
лѣваго берега р. Оскола на 1 в. въ шпр. 
тянутся сыпучіе пески; подъ самымъ городомъ 
до 300 десят. занято суиескаип. Площадь 
уѣзда лежитъ въ мѣловой формаціи и мѣлъ 

i выступаегъ въ береговыхъ крутизнахъ. Запад-
I ная, наименьшая часть уѣзда орошается Сьй-

момъ, получающимъ здѣсь свое начало, а во-
! сточная—р. Осколомъ съ его притоками Орлп-

комъ, Стужиномъ, Ржавцемъ, Холкомъ, Осколь-
цемъ, Дубенкой, Дорожней, Апочкон, Ублей и 
др.; кромѣ того въ ю.-з. части получаетъ на
чало рч. Короча, впадающая внѣ нредѣловъ 
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уѣзда въ Сѣв. Донецъ. Всѣ рѣки уѣзда не 
судоходнн н не сплцвны. Озеръ нѣтъ, а боло
тистый пространства незначительны н попа
даются лишь въ береговыхъ нпзипахъ. Лѣсами 
уѣздъ небогатъ, и подъ ними не болѣе 13°/о 
всеі! площади; стрреваго лѣса почти совсѣмъ 
нѣтъ. По свѣд. за 1867 г. ч . х . въ уѣздѣ 
(безъ города) 120,614 д. об. п. (60,638 м. п.) , 
съ городомъ ва 1 кв. м. по 2, 312 д. об. п. 
Въ числѣ жителе!!: дворянъ 8 0 4 , крестьянъ 
казен. 6 9 , 1 8 2 , вышед. изь крѣп. зависим. 
4 4 , 6 1 6 . Неправославныхъ: раскольник. 4, ка
толик. 5, протестант. 6 и евреевъ 13. Насе-
леніе состоитъ преимущественно изъ Велико-
россіянъ и менѣе изъ Малороссіянъ; на долю 
послѣднихъ приходится только 13,82°/о. П о 
свѣд. за 1862 г. жители размѣщались въ 199 
поселкахъ, изъ коихъ слободъ 20, селъ 4 5 , 
селецъ 2 2 , деревень 8 0 , мелкихъ 3 2 . Въ числѣ 
поселковъ 42 имѣютъ до 100 жит., 78 отъ 
101 до 500 жит., 48 отъ 500 до 1 т., 18 
отъ 1 до I 1 / « т . , 5 отъ I1/» до 2 т. и 8 
свыше 2 т. , именно: Теплый Колодезь 2,125 
д. об. п . , Спщженъ 2 , 2 5 0 , Ямская 2 ,330, 
Истобное 3 , 3 9 5 , Скородное 2 ,469, Казацкая 
2 , 5 2 9 , Еаплино 2*817 ц Орлцкъ 4 , 2 9 1 . П о 
роду завятіи мѣстныхъ жителей уѣздъ принад
лежитъ къ числу чисто-земледѣльчесвихъ, и 
другіе цромысды, каковы извозничество, отхо-
жіе и разныя ремесла, развиты слабо. Изъ 
земледѣльческихъ промыеловь особенно раз
виты хлѣбопашество п скотоводство, отчасти 
воздѣлывавіе пеньки на продажу, садоводство 
и пчеловодство; поелѣдвее занимаетъ видное 
мѣсто и доставлявгъ значительный выгоды 
мѣстнымъ жителямь. Хлѣба не только доста
точно для собственваго продовольствія, но 
много остается и на продажу. Въ 1870 г. 
въ уѣздѣ было: 

• Посаяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

Озимой пшеницы . . . 2,400 10,900 
Ржп 43 ,600 2 6 1 , 3 0 0 
Яровой пшенипы . . , 300 1,200 
Овса 64 ,300 128,700 
Гречихи 17,000 94 ,200 
Остальн. яров, хлѣбовъ . 7 ,600 13,800 
Картофеля 11 ,900 39,300 

Въ 1870 г. въ уѣздѣ ва 84 'заводахъ при 
407 рабочих* было выдѣлано на 346,040 р. , 
нзъ, коихъ салотоп. 1 па 1,025 р . , кожев. 23 
на 30,720 р., крупчатныхъ 5 на 2 2 0 , 0 0 0 р. , 
маслобойн. 15 на 12,700 р . , канатн, 15 на 
3 ,990 р . , іошовуренн. 3 на 6 5 , 0 0 0 р. , крах-

мальп. 1 на 1,870 р. , чугунолитейн. 1 на 
3,300 р. , кирпичи. 19 на 2,035 р . , кафель
ный 1 на 5,400 р. Ярмарки собираются въ 
сс. Жуковѣ въ 9-ю пятницу но Пасхѣ , Бмо-

родицкой 20 іюня, Николаевкѣ 9 мая и 6 
декаб., ІІетровкѣ 29 іюня и 14 сент., Мѣ-
левой 19 іюня и 1 окт.; обороты пхъ незна
чительны и простираются по привозу отъ I1/* 
до 10 т. р. 

(Си. Курскаа губервія). 

Старый СалтОВЪ или Салты Ниж-
нія, слобода, Харьковской г-нін, Волчанскаго 
у-да, при р. Сѣверпомъ Донцѣ, по транспорт
ной дорогѣ изъ Харькова въ Валуйкн, въ 
26 в. оть у. г-да. Предполагаютъ, что здѣсь 
находилось половецкое укрѣпленіе, о слѣдахъ 
котораго, подъ названіемъ Салтановскаго го
родища, упоминает* и Книга Болып. Чер
тежа. Нынѣшнее поселеніе возникло въ началѣ 
X Y I I I вѣка. По свѣд. 1864 г., въ Старомъ 
Салтовѣ 2 ,534 жит. малороссовъ об. п. (1,254 
м. п.) , 448 дворовъ, 1 церковь правосл., 4 
ярмарки и 2 завода: винокуренный и кир
пичный. 

(Ст. овис. Харік. епаріів, IV, 289—293). 

Старый ТОЛОЧИНЪ, мѣстечко, Моги-
левской г.; см. Толочинъ. 

Старыя Гривки, село, Саратовской г., 
Балашовскаго у . , въ 79 в. отъ у. г-да, при 
заливѣ р. Хопра. Ч . ж. 1,560 д. об. п. , 
234 дв. (въ Спис. насел, мѣстъ 1,330 д. об. 
п. , 160 дв.). 

( РаѳвскШ, Торгов, пуакты въ Саратов, губ., 74). 

Старыя Пѳчѳрьі, село, Нижегородской 
г.; см. Печеры Старыя. 

Старыя Сенжары, мѣст., Полтавской 
г-піп; см. Козельщина. 

Стахорщина, село, Черниговской г., 
Новгородъ-Сѣверскаго у., вь 21 в. отъ у. г-да, 
при руч. Малотечѣ, по почтов. тракту пзъ 
Новгородъ-Сѣверска въ Сосницу. Ч . ж. 589 д. 
об. в . , 64 дв., почтовая станція, кирпичный 
заводъ. Около села находится мѣсторожденіе 
фаянсовой гливы. Близъ села находится крп-
ница (источникъ) съ часовнею, къ которой 
1 августа и въ день Преполомціг Господня 
совершаются крестные ходы; вода считается 
цѣлебною въ глаг,ныхъ болѣзняхъ. 

(Дововтовичь, Черввгов. губ., 114, 683). 

Ствига, р . , Волынской и Минской Г-ІЙ, 
пр. пр. Припяти. Беретъ начало въ Овруч-
скомъ у., въ 7 вер. къ ю, оть с. Сновидовичи, 
орошаетъ уу. Овручскій и Мозырсвій и впа
даетъ въ Пр. 12 вер. ниже м. Турова. Напр. 
къ с.-в. , дл. теч. 125 вер. (23 во Волын
ской г-іи); берега низменны и болотисты, до 



СТЁОЛОВИЧИ — СТЕНСОРТЪ 757 

д. Отдании пустынны. Ниже влѣво отъ рѣки 
простираются плодородный и населенныя Ту-
ровскія ноля. Отъ с. Березни, по Ст . произ
водится небольшой сплавъ (на 65 вер.). 

(Stuckenberg, Hydr., I I , ЗЗОі Зедсвсків, Минск, г., I , 203). 

СтВОЛОВИЧИ, мѣстечко, Минской г.; сл. 
Столовичи. 

Стѳбаѳво (Троицкое, Спасское), село. 
Воронежской г., Задоискаго у. , въ 21 в. отъ 
у. г-да, при нрудѣ. Ч. ж. 963 д. об. п., П О 
дв., свеклосахарный зав., основанный въ 
1853 г. и передѣланный въ 1863 г.; на немъ 
выдѣлано сахарнаго песка въ 1866 — 67 
год. 12,650 пуд., а въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 13,176 п. 

СтѳбачвВО, село, Вла.і,ймірской г., Суз-
дальскаго у. , въ 31 в. отъ у. г-да, при рч. 
Нерли. Ч . ж. 196 д. об. п. , 32 дв. Село 
это въ X V I I стол, принадлежало Сяасо-Евфи-
міеву монастырю и ймѣло тогда церковь. 

(Твхонравовъ, Вдадвшір. Сбора., 181). 

СтѳбѲНКИ, село, Воронежской г., Нижне-
дѣвицкаго у.; см. Истобное. 

СтвбДѲВЪ, мѣстечко, Кіевской г., Ка
невскаго у., въ 67 в. отъ у. г-да, по тракту 
изъ м. Корсуня въ Умань; расположенъ въ 
красивомъ мѣстоположеніи при впаденіи руч. 
Боровицы и Хоробры въ р. Рось. На мѣстѣ 
Стеблева, по преданію, стоялъ обширный го
родъ, населенный Греками, что подтверждается 
слѣдами фундаментовь камеиныхъ строеній, 
недавно еще впдныхъ на простр. 2 в. выше 
и 1 в. впже мѣстечка. Стефаномъ Баторіемъ 
оно было отдано казацкому старшинѣ Тетерѣ , 
который построилъ на островѣ укрѣнленный 
замокъ, считавшійся неприступнымъ. Одна
коже, въ 1664 г. корпусъ Чарнецкаго, со-
стоявшій изъ 35 тыс. Поляковъ и Татаръ, оса-
дилъ его и взялъ посдѣ взрыва пороховаго 
погреба. Въ 1674 г., по взятіи гетм. Саѵой-
ловнчемъ многихъ мѣстечекъ, Стеблевъ пере-
шелъ во владѣніе Россіи, но потомъ опять 
присоединенъ къ Полыпѣ. Отъ паслѣдииковъ 
Тетери оно перешло къ кн. Яблоновскилъ, 
потомъ Воронецкимъ и наконецъ Головинскпмь. 
Въ Сгеблевѣ родился малороссійскій гетчаиъ 
Олиферъ Голубъ, пменовавшійся Стеб.іевцеиъ 
( X V I I в.). Въ мѣстечкѣ ч . ж. 2,793 д. об. п., 
377 дв., церковь Преображенія, основ, въ 
1852 г., католич. каплица, 2 евр. молитвен, 
школы, суконная фабр., основ, въ 1847 г., 
свеклосахарный и рафинадный зав., основ, въ 
1844 г. На суконной фабр. (Головпнскаго) 
выдѣлано въ 1869 г. ва 16 тнс. р. , на свекло-
сахарномъ заводѣ производилось въ 1866—67 
г. сахарнаго песку 25 ,000 пуд. и рафинада 

47,500 р . , а въ 1 8 6 7 — 6 8 г. песку 49 ,000 
пуд. и рафинада 115,200 пуд. 

( Поапдеичь, Сваа.- 6 наем, нѣотв. Кіев. г., 606; Гор. пос, 
II, ІП; Фуадувдеа, Стат. опне. Кіев. г., I , 515, 510, ч. III, НО, 
Воев. Стат. Кіев. губ., 119-, Обэорі вшгпдъ Kiek, губ., 11, 22; 
Жур. Мнв. Вв. Д. IX, SOI). 

СтѳбНОѲ, село, Кіевскій г., Звенигород-
скаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при виаденіи 
рч. Ольховой въ Гнилой Тикичь. Ч . ш. 1,107 
д. об. п., 105 дв. , церковь. Въ дачахъ села 
находятся древнія могилы; въ нихъ находили 
человѣческія кости. 

(Похвлеввпь, Сваз. о насед. вгветн. Кіев. г., 380). 

Стѳгаловка, село, Орловской г., Елецка-
го у., въ 25 в. отъ у. г-да, при рч. Свп-
шенкѣ. Ч . ж. 1,911 д. об. п. , 144 дв. 

Стежки, село, Тамбовской г., Козлов-
скаго у., въ 53 в. отъ у. г-да, по Моргаан-
скому тракту, при р. Челновой. Ч . ж. 3,743 
д. об. п. , 409 дв., 2 церкви, училище, 20 
іюля ярмарка, на которую среднимъ числомъ 
привозится на 8 тыс. р., продается на 5 тыс. 

СтѲКЛЯНѲЙ, озеро, Тобольской г., Кур-
ганскаго окр., одною верстою восточнѣе озера 
Куртань; поверхность озера около 40 квад. 
верстъ, длина 8 верстъ, ширина отъ 2 до 
71/а верстъ, глубина отъ 2 до 5 •аршинъ; 
окружность озера 23 версты; дно песчано-
иловатое; берега низкіе съ обширными лугами, 
песчапо-черноземной почвы. 

(Воев. стат. Тободьс. г., 25). 

СтѲКСОВО, село, Нижегородской г., Арда-
товскаго у. , въ 22 в. отъ у. г-да, При pp. 
Иржѣ и Памзеіѣ , по почтов. тракту въ Арза
маса Ч. ж. 1,435 д. об. п., 220 дв . , цер
ковь во имя Богоявленія, построенная въ 
1846 г., училище, почтов. станція, базаръ, 
ярмарка 8 іюля, оборотъ которой не иреіщ-
шаетъ I1/» тыс. р. , базары по четвергамъ, 
главная торговля на которыхъ производится 
хлѣбомъ, конопляп. сѣменемъ н поствымъ 
масломъ; на зпмніе базары стекается до 3 тыс. 
человѣкъ. При селѣ находятся ломки извест
няка. Здѣсь находятся л у ш і е сады въ уѣздѣ. 

(Статает. аігпед. 1833 г., рувопісьі Гор. Жур. 1838 г., Ш. 
366, Нажегоаод. Сбора., И, Ші. 

. Стѳмасъ, село, Симбирской г., Алатыр-
! скаго у., въ 5 в. отъ у. г-да, при р. Сурѣ . 

Ч . ж. 1,513 д. об. п., 172 дв. 
СтѲНСОртъ, или Штейнортъ, но-латыш-

екц Wellarags, тупой мысъ аанаднаго ири-
балтійскаго берега Курляндской губ., Газен-

і потскаго гаунтмантства вли уѣзда, подъ 5 6 ° 5 2 ' 
j с. ш. и З Ь ° 4 8 ' в. д. отъ Ферро, близъ С а -
і кенгаузена. Къ з. отъ мыса Стене, тянетея 
1 въ норе версты ва три широкій каменный рвфъ, 
j н грунтъ моря па ю. и с. Отъ мыса, въ раз-
,' стояніи верегь 7 огь берега, каменяын, г л у 
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бина отъ 10 до 15 саж. — См. Саккерст-
рандъ. Окрестности мыса С т . , по отчету 
генералъ - губернатора изъ Риги вь 1828 г., 
сильно терпѣли отъ наноснаго песку дюнъ, 
превращавшаго населяемая мѣстности въ пу
стыни. 

(Нагаева, Лоців, I , с. 201 в 202, Bienenstamm, Ostsee-Prov., 
с. 369; Bienenstamm п. Pfingsten, Kurland, с. 28; Оравовсвій, 
Куріявдскав г., с. 40; Stnckenberg, Hydrogr. des Buss. Keiches, 
I , с. 5). 

СтѲНШѲръ (Стеншхеръ или Стенскеръ), 
т. е. каменный островокъ, StensTcär, о-вокъ 
въ Финскомъ заливѣ. подъ 5 9 ° 5 0 ' с. ш. и 
2 4 ° 3 ' в. д. отъ Парижа, въ 23 в. отъ Эст-
ляндскаго берега; имѣетъ въ длину 2 6 0 , въ 
ширину 70 саж. и 4 саж. высотою надъ уров
немъ моря. На островѣ, который принадле
житъ, по Минквицу, къ владѣльческой мызѣ 
Заггадъ, Вирляндскаго у., Эстляндской губ. 
(на картѣ Рюкера онъ оставленъ бѣлымъ, не 
принадлежащимъ къ Эстляндіи), есть рыбачьи 
хижины, для ловли тюленей, и вновь выстроен
ный постоянный Н а ю. отъ Ст. тя
нется подводный каменный рифъ. 

(Нагаева, Лоція, 1, с. 58, 39, I I I , с. 28 а 29; Сарычевз, Ло-
ція, с. 95 а 106; Klint, Kasten der Ostsee, с. 113; Маввввца, 
В.-стат. обозр. Эсті. г., с. 53; Ъе Gras, Phares de la mer du 
Nord, de la nier Baltique et de la mer Blanche, corrigôs au mai 
1867, N 327; Карта Евров. Россів, взд. Географ. Общ., отво-
свтъ Стеншеръ къ фивіввдів). 

Стѳньгрундъ, каменная мель, къ з. 
отъ острова Вормса, въ Балтійскомъ морѣ, 
у с.-з. берега Эстляндской губ.; глубина воды 
надъ мелью 1 футъ. Отъ мели С т . тянется 
къ с. на 13/4 вер. каменный рифъ, подъ глу
бинами 1, I1/* и 2 саж.; между медью и 
о-вомъ Вормсомъ находится узкій проходъ, 
глубиною въ 2 н 3 сажени. 

(Нагаева, Лоція, I I I , с. 84). 

СтепаНКИ: 1) село, Кіевской г., Чер-
касскаго у . , въ 10 в. отъ у. г-да, на лѣв. 
стор. р . Тясмина, при болотѣ Ирдпновскомъ. 
Ч . ж. (у Похилевича) 1,828 д. об п. (въ 
Спис. нас. мѣстъ 1,068), 125 дв., церковь 
Покрова, постр. въ 1836 г. 

(Поівдевачь, Сказ, о васед. мъста. Kien, г., 616). 

2) село, Подольской г., Литинскаго у. , въ 
52 в. отъ у. г-да, при ручьѣ . Ч . ж. 628 д. 
об. п. , 124 дв., свеклосахарный зав., основ, 
въ 1866 г.; на немъ въ 1 8 6 7 — 6 8 г. выде
лано сахарнаго песка 2 2 , 0 0 0 пуд. 

СтепанОВКа: 1) иваче Стомково, мѣст., 
Херсонской г-ніи, Елисаветградскаго у-да, на 
лѣвомъ берегу р. Ингула. По свѣд. 1859 г., 
ч. ж. , малороссіянъ, 68 д. об. п. (37 м. п.) , 
13 дв. 

(Гор. иос. Росс, l i r a . , V, вн. 2, 211). 

2) С , иначе Грекова, слобода, области Вой
с к а Донскаго, округа Донецкаго, при р. Пол

ной, въ 130 в. къ с.-в. отъ ст. Каменской. 
По свѣд. 1859 г., ч. ж. 1,018 об. п. (510 
м. п .) , 100 дв., церковь православная. 

3) С , иначе Шараево, мѣст., Херсонской г., 
Ананьевскаго у., на почтовой дорогѣ изъ 
Балты въ Одессу, при рч. Большомъ Куядь-
никѣ, въ 41 в. къ ю.-в. отъ у. г-да. Осно
вано въ концѣ прошлаго вѣка выходцами изъ 
Болгаріи; получило право мѣстечка въ 1849 г. 
П о свѣд. 1859 г., 402 ж. об. п. (203 м. п.), 
малороссіянъ, великороссіянъ и евреевъ, 85 
дв., церковь правосл., еврейскій молитвенный 
домъ, почтовая станція, базары. 

(Гор. пос. Росс, в»п., V, кн. 2, 238). 

4) С , иначе Юрчевское, мѣст., Херсонской г., 
Елисаветградскаго у., на почтовой дорогѣ изъ 
Одьвіополя въ Вознесенскъ, при рч. Большой 
Корабельной. По свѣд. 1859 г., ч, жит., мало-
россіянъ и евреевъ, 175 об. п. (88 м. п.) , 
23 дв., еврейскій молитвенный домъ. 

. (Гор. пос. Росс, инп., V, кн. 2, 214). 

Стѳпановва - Еланчинская или 
Екатериновка Зарудпая, слобода, области 
Войска Донскаго, Міусскаго округа, при рч. 

! Среднемъ Еланчикѣ, въ 80 в. къ ю -з. отъ 
сел. Ново-Павловскаго. По свѣд. 1859 г., ч . 
жит. 1,280 об. п. (638 м. п.), 227 дв. , пра
восл. молитв, домъ. 

Стѳпановка - К р ы м с к а я , слобода, 
области Войска Донскаго, Міусскаго округа, 
при р. Крынкѣ, въ 40 в. къ з. отъ сел. Ново-
Павловскаго. По свѣд. 1859 г., 1,457 жит. 
об. и. (730 м. п.), 201 дв., церковь правосл., 
2 неболыпія ярмарки. 

Степановка-Реми-Ольховая, сл. , 
Области Войска Донскаго, Міусскаго округа, 

1 при рч. Ольховой, въ 20 в. къ з. оіъ сел. 
Ново-Павловскаго. По свѣд. 1859 г., ч. ж. 
1,453 об. п. (730 м. п.) , 216 дв. 

Ствпаново, село, Пермской г., Осип-
скаго у. , въ 90 в. отъ у. г-да, при pp. Ире
не, Больш. и Мал. Бымѣ . Ч . ж. 1,846 д. 
об. п. , 201 дв. Георги, посѣтившій село въ 
1772 г., нашелъ здѣсь 90 дворовъ и цер
ковь, которая была окружена бревенчатою 
стѣной; тогда село носило названіе острога 

(Georgi, Кеіве, 678). 

СтепаноВСЕІЙ пріискъ, въ Енисейской 
губ., въ южной части золотыхъ проиысловъ 
Енисейскаго округа (принадлежитъ такъ на
зываемой южной системѣ проиысловъ), на 

j соединены вершпнъ р. Шаулкона и прпнад-
I лежитъ Остагаеву и К ° . С . пріискъ содер

жите богатую розсыпь, которая залегаеть въ 
ширину отъ 25 до 50 саженъ и довольно 
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разругяистаго свойства. Н а этомъ пріпскѣ съ 
1844 до 1864 г. добыто 130 пудовъ золота. 
На С. пріискѣ живутъ горный исправникъ 
южной части и его помощник*, промысловый 
врачъ и акушерка, потому этотъ пріискъ со
ставляетъ центръ всей южной системы. Въ 
настоящее время на С . пріискѣ производятся 
незначительвыя работы. 

С3. Г. 0., II, 607). 

СтепанОВСКОѲ: 1) село, Московской 
г., Бронницкаго у., въ 17 в. отъ у. г-да, при 
истокѣ Чуркинѣ н прудахъ. Ч . ж. 624 д. об. 
п. , 89 дв., 2 церкви. Село это принадлежало 
боярину Никитѣ Романовичу Захарьину-Юрь
еву, брату царицы Анастасіи и отцу боярина 
Ѳеодора, впослѣдствіи патріарха Филарета; 
Петромъ I пожаловано канцлеру гр. А н . Ив. 
Остерману, отъ коего перешло по приданому 
за дочерью М . А . Толстому и нынѣ при
надлежитъ по наслѣдству кн. Голицыну. С о 
хранилась губная грамата 1573 г., изъ коей 
видно, что въ селѣ около Михайлова дня 
были разбойники, убившіе 22 человѣка и огра-
бившіе скотъ, платье и все имущество, всего 
на 650 руб. Въ селѣ замѣчательны его церкви: 
одна Благовѣщенская, построенная изъ бѣ-
лаго камня въ X V I стол.; въ ней хранится 
икона св. Николая, цвѣтущаго времени ви-
зантійской живописи, съ надписью, изъ ко
торой видно, что этимъ образомъ были бла
гословлены дѣти П . С . Толстаго, убитаго въ 
1656 г. подъ Ригою; на иконѣ привѣшева въ 
панагіи часть мощей св. Николая, доставлен
ная католич. архіепископомъ изъ Бари кн. 
Натальѣ Петровнѣ Голицыной, сестрѣ знаме-
витаго гр. А л . Ив. Остермапа Толстаго; 
тутъ же сохранился образъ св. Іоанна Б о 
гослова, точеный изъ кости Петромъ I. Дру
гая церковь есть вмѣстѣ съ тѣмь п коло
кольня въ 5 этажей; въ нижнем* помѣщается 
престолъ во имя Исаакія Далматскаго. 

СИваачав-ь-Ивсаревъ, Прогулка по дрен. Колоаие. у., 26). 

2) село, Пензенской г.; см. Чиркове-. 
Степанцы, село (у Похплевича назв. 

мѣстечкомъ), Кіевской г., Каневскаго у., въ 
15 в. отъ у. г-да, по Кіевской почт, дорогѣ, 
при р. Россавѣ . Въ 1741 г. въ селѣ было 
50 дв.; въ 1789 г. ч. ж. 1,900 д. об. п., 
148 дв.; въ 1859 г. 4,406 д. об. п., 560 
дв., 2 церкви, евреиск. молитв, школа, торги 
по понедѣльникам* черезъ 2 недѣли, 4 не-
значигельныя ярмарки: 25 марта, 9 мая, 15 
августа и 14 ноября, винокуренный и свек-
лосахарвый зав.; послѣдній, основанный въ 
1858 г., выдѣлывалъ сахарн. песку въ 1 8 6 6 — 

67 г. 24 тыс. пуд., въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 4 8 , 7 5 0 
пудовъ. 

СОохилевнчь, Сказ, о насеі. нѣстн. Кіѳв. г., 605). 

СтепанОБЩИНа, порогъ, Олонецкой г., 
на р. Свири, въ 103 вер. ниже устья Онеж
скаго кан. Порогъ этотъ имѣетъ луды: съ 
прав, стороны на 4 0 , а с* лѣвой на 160 
саж., и не препятствуем судоходству. 

ССуд. Дор., пов. on. Маріввс. сист., с. 253). 

СтепанЬ, мѣст., Волынской г., Ровѳн-
скаго у., в* 70 в. отъ у. г-да, при р. Го-
рынѣ. Ч . ж. 3,384 Д. об. п., 512 дв., 3 
правосл. церкви, костелъ, синагога, 2 еврейс. 
молитвен, школы, приходское училище, 6 яр
марокъ. Въ X I I I в. Степань была удѣльнымъ 
городомъ русскихъ князей, изъ коихъ въ 1292 
г. упоминается Степаньскій кн. Иванъ Глѣбо-
вичъ. Въ X V I ст. Ст . принадлежала кн. Ост-
рожскому и имѣла огромный каменный за
мок*. Послѣ Константина Острожскаго пе
решла къ Янушу, кастеляну Краковскому, по
томъ къ Любомирскимъ, Сангушко и нако-
нецъ къ гр. Ворцелю. Отъ замка остались 
однѣ развалины. Въ первой половинѣ Х Т І І 
в. в* находившемся здѣсь монастырѣ имѣли 
пребываніе задунайскіе митрополиты и за-
карпатскіе епископы, когда православная Кіев-
ская митрополія была безъ митрополита. 

СГород. посед., I , «17; Поле. собр. лѣт., II , 226, VII, 240, 
Жур. М. Вн. Дѣлт. 1848 г., т. XXII , с. 187, Водна, губ. вѣд. 
1855 г., N 37, 1869 г., N 82). 

Степашки, село, Подольской г., Гай-
спнекаго у. , въ 20 в. отъ у. г-да, при р. 
Бугѣ . Ч . ж. 1,728 д. об. п . , 224 дв., школа, 
винокуренный зав. 

СтѲПНая: 1) станица, Оренбургскаго ка
зач. войска, 8-го полка, Оренбургской г., Тро-
ицкаго у., въ 86 в. отъ Троицка, по почтов. 
тракту, при впаденіи рч. Курсавы въ УЙ. Ч . 
ж. 1,917 д. об. п., 348 дв., церковь, почтов. 
станція, училище, 2 салотопен, завода. Въ 
X V I I I ст. здѣсь была зрѣпоеть, входившая 
въ состав* УЙСКОЙ ЛИНІЕ; въ ней тогда была 
церковь Михаила п 2 роты гарнизона. 

I (Рычкові, Топогр. Оревб., I I , 149 • в» Еже», соч. 1762 г., 
II , 215, Pallas, Ѵоу., Ill, 67, 302, 393). 

I 2) С, иначе Шталъ, Лопатина, нѣмец. ко-
лонія, Самарской г., Новоузенскаго у. , въ 200 
в. отъ у. г-да, при р. Кривушѣ. Ч . ж. 1,538 
д. об. п. , 129 дв., католич. церковь, училище. 

! CPallas, Voy., VII, 294). 

! Степнов, озеро, соленое, самосадочное, 
і Енисейской губ., Минусинскаго окр., на пр. 

бер. Бѣлаго Юса, вблизи отъ степи СагаЙ-
скѳй. Окружность оз. 7 верстъ; съ ближай-
шихъ возвышенностей течетъ въ него ручей 
прѣсной воды; садка соли бываетъ рѣдко, ее 
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не б я ю съ 1773 года до 1 8 1 5 , съ 1816 до 
1 8 2 4 и 1825 до 1832. Разсолу вънеиъ1*/е 
арш., а для сядкп нужно только */* аршина. 

( С т е п а н е » , Оппс. Евнеевсво* губ., I , 49; Р. К 1827 г., 
п . V, 1828 г., кв. II , ИЗ, Пестовъ, 10, ГагеиеНстерг, II , 463; 
Свбнрев. B t C T . 1821, XIV, 260, 262). 

Степовка или Штеповка, слоб., Х а р ь 
ковской г-ніи, Лсбединскаго у-да, при рч. 
Сулкѣ , въ 30 в. отъ у. г-да, по транспорт
ной дороге пзъ Сумъ въ Ромны. Возникла 
около 1670 г. П о свѣд. 1864 г. 1,785 жит., 
малороссовъ, об. п. (882 я . п.) , 150 двор., 
1 церковь правосл., 2 ярмарки. 

(Оовс. Харан. епархів, III, 600—603). 

С Х Ѳ П О К Ъ , село, Кіевской г., Таращан-
скаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при ручьѣ Ки
словке. Ч . ж. 685 д. об. п . , 115 дв. , пер-
ковь Іоанна Богослова, постр. въ 1788 г. 
Въ дачахъ села находятся Шпилевы могилы, 
ниѣющія при малой окружности до 25 саж. 
в н е , а также проходить валъ шир. и вне. 
въ 8 саж. Въ земле отыскиваютъ древнія вещи. 

(Походеввчв, Сваа. » васед. В Г Б С Т В . КІев. г., (22). 

Стѳржъ, погостъ, Тверской г., Осташ-
ковскаго у. , въ 50 в. отъ у. г-да, прп оз. 
Стержъ. Ч . ж. 28 д. об. п. , 3 дв. Погостъ 
этотъ въ лѣтопнсяхъ упоминается въ числѣ 
городовъ Залѣсскихъ; въ 1495 г. находился 
въ Деревской пятинѣ и имѣлъ церковь во 
пмя св. Петра. Въ 1440 г. въ договорѣ вел. 
кн. Литовскаго съ Новгородомъ упоминается 
какъ волость. Нынешняя Владимірская цер
ковь построена въ 1821 г. Близъ погоста 
находился мужской Преображенскій Волги-
верховскій монастырь, основанный въ 1649 
г. п въ томъ же году приписанный къ Н и -
ловой пустыни; въ 1724 г. онъ выгорѣлъ и 
совсѣаъ упраздненъ. На мѣстѣ его постав
лена часовня, приписанная къ погосту. 

(Бевомпвъ, Пативы, 184; паи. вв. Твер. на 1863 г., отд. 3, 
»>, на 1868 г., отд. II, 71; Под. собр. дѣт., "'И, 241; Б-вдовг, 
Путев, воеч. ро Моевов. в Твер. губ., 62). 

С т б р з с ъ , озеро, Тверской г., Оіташковска-
го у . , къ ю.-з. отъ у. г-да; пмѣетъ дл. 12 в., 
шир. 1 вер. Черезъ него проходить видимою 
струек» р. Волга. Берега его высоки, глуб. отъ 
5 до 8 саж. и увеличивается до 2 саж. подъ
емом* водя Верхневолжскимъ бейгалотомъ. Оно 
соединяется съ оз. Пено и Вселукомъ, обильно 
рыбою, особенно уклейкою. 

(Пак. ва. Твер. г. на 1881 г., отд. 3, 89; Прсобрааинсвіо, 
Твер. губ., 28, П. g H. Beitr., IV, 233, V, S ) . 

Стѳрлитамавъ, уѣздный городъ Уфим
ской губерніи. 

I. Г-дъ, нодъ 63°37' с. ш. и 7 3 ° 3 8 ' в. д . , 
въ 126 в. къ ю. отъ г. Уфы, расположенъ 
между рр«. Ашкадаромъ и Сгерлею, верст, въ 
2 выше ввдевія ихъ в ъ . р . Бѣлую. Вознвк-

новеніе пынышняго города относится ко вто
рой полов. Х Ѵ Ш ст. и связывается съ раз-
витіемъ солянаго промысла при Илецкой За
щите. Въ 1766 г. коллеж, сов. Тетюшнновь 
представплъ правительству проектъ о достав
ке плецкой соли въ Нпжній Новгородъ, а от
туда и вь столицы. Осуществленіе этого про
екта было предоставлено правительствомъ са
мому Тетюшинову, который выбралъ место 
нынешняго города для устройства прпстапи. 
Сюда соль доставлялась на подвозахъ, а по
томъ грузилась на барки и по pp. Бѣлой и 
Каме доставлялась на Волгу. Сначала она 
называлась Агакадарскою, но за нею упро
чилось назвавіе Стерлитамацкой (отъ устья 
Стерли). Кроме соли, съ пристани отпускались 
н металлы съ местныхъ горныхъ заводовъ; 
такимъ образомъ она получила нѣкоторое эко
номическое значеніе, и вскоре здесь явилось 
довольно значительное поселеніе. Во время 
Пугачевщины пристань была раззорена мятеж
никами, но вскоре возобновлена. Въ 1781 г. 
назначена уѣздн. г-домъ Уфимскаго намест
ничества, въ 1804 вошла въ составъ Орен
бургской губ., а съ 1865 г. состоитъ въ 
Уфимской губ. Въ какомъ положеніи нахо
дился городъ въ ирошедшемъ столѣтіи—неиз
вестно, но академ. Лепехпнъ, посетивгаій его 
въ 1770 г., говорить, что въ немъ кроме 
большего числа сгроеній находилась и лесо
пильная мельница. Въ 1833 г. здесь было 
жителей 3,215 д. об. п. (купцовъ 999, ме
щанъ 1,595), домовъ 342 (кам. 1). П о свед. 
за 1867 г. ч. ж. 5,582 д. об. и. (2,736 м. 
п.), изъ коихъ почетн. гражданъ 26, купцовъ 
6 6 8 , мещанъ 3 ,041, крестьянъ 565. Непра-
вославныхъ: раскольниковъ 4 8 4 , католнковъ 
5 3 , протестант. 1, магометанъ 2 , 0 1 5 , евре
евъ 5. В ь 1870 г. въ городѣ было церквей 
православн. 2, изъ коихъ во имя Казанской 
Бож. Матери построена въ 1864 t. вместо 
прежде бывшей церкви, сломанной за вет
хостью, а другая кладбищенская во имя  Ѳе-
одора Сгратилата существуетъ съ 1854 г., 
магометанская мечеть;.домовъ 831 (кам. і б ) ; 
лавокъ- 2 0 1 , училища пр-пходское и магометан
ское, городская и ткремяыя больницы. Го
родъ имеетъ во владѣніи 1,171 десят. выгон
ной земли и нѣсколъко корпусовъ ярмарочныхъ 
помещеній. Городской доходъ въ 1869 г. 
простирался до 14,626 р. Промышленность 
города состоитъ преимущественно въ рабо
тахъ на местныхъ заводахъ, торговле, отча
сти хлебопашестві н ремеслах*; въ 1871 г. 
ремесленаиковъ было 605 (мастер. 177). Въ 
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1871 г. на 36 заводахъ выдізлано на 184,290р. , 
изъ конхъ 3 салотоп, на 5,850 р . , 1 ІГЫЛОВ. 
на '6 ,300 р. , 28 кожевенн. на 167,730 р. , 
1 воскобойн. на 3,000 р. и 3 кириичн. на 
1,410 р. Такимъ образомъ кожевенное про
изводство, водворившееся здѣсь лѣтъ 80 тому 
назадъ, составляетъ главную промышленность 
города; на мѣстныхъ заводахъ вндѣлываются 
кожи: воловьи, коровьи, копскія, телячьи, козьи 
н бараньи; скотъ для этого наиболѣе приго
няется пзъ Киргизских* степей. Выдѣлааныя 
кожи сбываются въ г. Уфу и на базарахъ и 
яр^аркахъ своего уѣзда. Еромѣ торговли ко
жами, мѣстнре купечество отпускает*: сало 
на сумму до 6 т. р. вь Казань и Самару и 
хлѣбъ на сумму до 80 т. р. въ г. Уфу, Са
рапуль и Мензелпнекъ; лѣстные промышлен
ники скупаютъ мягкую рухлядь (заячьи, бѣ-
ЛІГІЬП, волчьи и лисьи шкуры) п продаютъ 
ихъ на сумму до 3 т. р . , преимущественно 
на Мензелпнской ярмаркѣ. Въ 1870 г. было 
выдано торговыхъ свидѣтельствъ: купцамъ 2-ой 
гильдіи 122, на мелочный торгъ 196, на раз-
возиый торгъ 37, на разносный 17, мѣщан-
скнхъ промысловыхъ 48, прикащикамъ 386. 
Базары собираются по понедѣльникамъ и че-
твергамъ. Ярмарокъ 2: съ 1 4 — 2 4 февраля и 
1 4 — 2 4 октября; на первую изъ нихъ (въ 
1870 г.) привозилось на 301 тыс. р., про
давалось на 70 тыс., па вторую (въ 1871 г.) 
привозилось на 310 т. р . , продавалось на 
86 т. р . ; на обѣ изъ пнхъ привозятся: пан-
скіе, бумажные, галантерейные и москотельные 
товары, мѣдныя и желѣзныя издѣлія, кожи и 
разный хлѣбъ. Н а каждую изъ ярмарокъ съез
жается до 2,400 человікъ, и городъ получа
етъ дохода съ ярмарочныхъ помѣщеиій по 
1,500 р.; жителями же получается за квар-
тированіе въ ихъ домахъ сумма до 1,000 р. 
на каждой. 

(Лепеховъ, Двевв. Зап., ч. I I , с. 30; Зябловппз, Зеилеоп. 
Р О С С . В В П . , ч. IV, с. 345; Дсбу, Опевб. губ., с. 120; Мат. дзя 
стат. Ромш, взд. Мое. Вв. Д. 1839 г., отд. II , с. 27; Город, 
посел., ч. Ill, с. 48:1; Эковоя. сост. город, посел., ч. 11, Оревб. 
губ., с. 18; Сбор, статвст., встор. в археол. свѣд. оо бывшей 
Ореаб. в выввшвеб У Ф В М С К . губ., а.ід. 1868 г., отл. I/, с. 53; 
Оревб. губ. від. 1846 г.. N 8, S9, 1850 г., N 47. 1870 г., N 13, 
1871 г., К 1). 

П . Уѣздъ, лежитъ въ ю. части губерніи. 
Простр.'его, по измѣрен. г. Сгрѣльбицкаго, 
386,3 кв. м. или 1 8 , 6 9 4 , 3 кв. в. Въ оро
графическом* отношеніи площадь уѣзда можно 
разделить на двѣ почти равныя части; пзъ 
нихъ в., лежащая по правую сторону р. Бе
лой, покрыта отрогаип Уренгайскаго хребта; 
западная же, по левую сторону р. Белой, 
прорезывается с скатами Общаго Сырта. Гор-
ныя отрасли в. части вторгаются в* пределы 

уезда изъ Оренбургской губ., проходят* ме
жду притоками р. Белой, служа такимъ обра
зомъ пхъ водоразделами, подходятъ къ са-
мымъ берегамъ р. Белой, особенно въ ю. по
ловине, составляя ея нагорный берегъ. Горы 
эти скалисты, местами представляютъ дпкія 
ущелья, покрыты густымъ лесомъ п почти с о -
всенъ недоступны для обптанія. С е в . скалы 
Общаго Сырта проходят* отъ ю. къ с , рас
пространяются между лев. притоками Белой,, 
довольно пологи и покрыты небольшими пе
релесками. Обе половины уезда имеютъ и 
различную характеристику въ геологическомъ 
отношеніи: зап. часть лежитъ въ системе 
пермской формаціи, а вост. покрыта боль
шею частію древними сланцами; между ними 
выступаетъ местами горный известняк*. С ь 
цЬлію открытія " каменнаго угля производи
лись буровыя работы въ 18 в. отъ Стерли-
таиака, на прав. бер. р. Бь-лой, близъ горы 
Юрактау и недалеко отъ дер. Мокшпной; кро
ме того въ 1864 г. противъ дер. Урманъ-
Бишкадака, тоже близъ р. Белой, были зало
жены штольна, буровая скважина и несколь
ко шахтъ. Однакоже мощныхъ пластовъ камен. 
угля нигде пе найдено. Месторожденія угля в* 
предел, у-да открыты въ следующ. местахъ: въ 
15 в. отъ д. Мурзакаевой по рчч. Терекле, Ки-
ряку и Ншакаю, въ 7 в. отъ Богоявлемскаго 
зав., вверхъ по рч. Усолке, въ 2 вер. отъ 
Воскресенскаю зав., около д. Урманъ-Бишка-
дака и въ 8 в. отъ д. Сеитбадиной, на прав, 
бер. рч, Сикашты. Уголь последняго место-
рожденія содержитъ въ 100 частяхъ летучихъ 
веществ* 2 7 , 0 4 % , угля 2 6 , 4 0 % , воды 1 2 , 8 0 % 
и золы 3 3 , 6 9 % ; горит* с* отдъменіемъ жел-
товатаго пламени, даетъ песпекающійся кокс*. 
КромЬ каменнаго угля, въ уезде находятся ni-
сторожденія следующих* ископаемых*: нефть 
блпз* дер. Кусянкуловой выходит* из* торы 
источниками; асфальт* близ* дер. Сумпаму-
ловой и Бишкадака; серные ключп въ двух* 
местах*: одно по рч. Месели (прит. Кугана-
ка), другое при с. Барятинѣ; соленые ключи 

і находятся по рч. Усолкѣ, и въ X V I I I в. здесь 
і существовал* солеваренный заводъ; рч. Аур-
I шзы (прпт. Уршака) имеетъ воду горькаго 
j свойства; въ 7 в. отъ с. Табынскаго пзггѣст-
! но месторожденіе огнеупорной глпны, упо-
! требляемой для обмазыванія горновъ і при-
I годной для приготовлевія фарфоровой посу-
і ды: близ* дер. Макаровой, Исикеевой, Ша-
і рыповой, Ибраевой и др. находится жерновой 

камень; также около дер. Мурзакаевой п о р ч . 
Мепдышу попадаются желтовато-бѣлые песча-
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ники съ прииѣсью кварца и составляютъ пре
восходные жерновые камня; въ 12 в. отъ с. 
Табынскаго иаходится мѣсторожденіе прекра-
снато точильнаго камня, не устунающаго по 
своим* качествам* ни печорскому, ни ангдій-
скому. Въ в. половинѣ уѣзда находится ни
сколько пещеръ, изъ коихъ особенно извѣстны 
въ горѣ Воскресенской, въ 6 в. отъ с. Та
бынскаго, на вершинѣ горъ Тирменъ-тау, вер. 
въ 3 отт. д. Хазиной, въ горахъ Муйнакъ-
пшгиѣ н Байсланъ-пгашѣ; пещеры эти про
стираются на нѣсколько десятков* саж. въ 
вид* корридоровъ и обширныхъ налатъ. Въ 
зап. части получила пзвѣстность по пеще
рам* дер. Журманаева. Вся площадь уѣзда 
орошается системою р. Бѣлой, которая, оть 
границ* Оренбургской губ. до с. Богульчанъ, 
течетъ огъ в. къ з. и служитъ границею 
Огерл. у. съ Оренбургскою губ., далѣе же 
за с. Богульчаномъ поворачиваетъ къ с. и 
удержнваетъ это направленіе до выхода сво
его въ Уфимскую губ. Справа въ нее впада
ютъ: Нугушъ, съ Торою, Селеукъ, Зиганъ, 
Усолка, Зилиьъ и Инзеръ съ Аскиномъ; слѣва: 
Ашкадаръ съ Суховольей, Балыклей съ Кун-
дрякомъ, Стерля и Куганакъ. Изъ всѣхъ 
этихъ рѣкъ судоходна на всемъ протяженіи 
р. Бѣлая, но и на ней судоходство встрѣча-
етъ препятсгвіе лѣтомъ отъ быстраго и из-
вилистаго теченія, a мѣстамн и отъ мелко-
водія. Пристань въ предѣлахъ губернін на
ходится при с. Табынскомъ, съ которой въ 
1868 г. отпускалось преимущественно метал
лов*, хлѣба и жерноваго камня 2 8 8 , 5 8 5 п. , 
па 41,332 р . Изъ другихъ рѣвъ замѣчатель-
вы: Тора и Аскгінъ по находящимся на нихъ 
горным* заводамъ: Верхоторскому и Воскре
сенскому на первой и Архангельскому на вто
рой. Крояѣ сказанныхъ рѣвъ, въ ю.-з. углу 
уѣзда получаетъ начало р. Дема съ прито
комъ своимъ Тятеремъ, а по зап. границѣ съ 
Белсбейскимъ у. протекаетъ рч. Уршакъ съ 
впадающею вь нее рч. Аургазы, вода кото
рой негодитея для употребленія въ пищу по 
содержанію въ ней разныхъ солей. Лѣса со
средоточиваются въ в. части, въ з. же раз
бросаны небольшими рощами; подъ лѣсами не 
болѣе */» всей площади. По свѣд. за 1867 г. 
ч. ж. въ уѣздѣ (безъ города) 177,731 д. об. п. 
(88,141 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. м. по 
422 жпт. Въ числѣ жителей: дворянъ 9 5 8 , 
крестьянъ казен. 3 0 , 5 7 7 , бывш. удѣдьн. 234 , 
заводмихъ 2 4 , 7 8 4 , вышед. изъ крѣп. завис. 
2 3 , 0 3 4 , башкирскаго вѣдом. 8 8 , 5 9 5 . Нерус
с к и * : Татар* б,2°/о, Башкиръ съ Гептеря-

ми и Мещеряками 55,5°/о, Чувашъ 6,5°/о, 
Мордвы 4,1°/о и сверхъ того въ дер. Тан-
сеитовой живутъ Черемисы въ количествѣ 123 
д. об. п. Неправославныхъ: ёдиновѣрцевъ 12, 
раскольниковъ 1,509, католик. 2 0 , протест. 
6 4 , могометанъ 9 9 , 9 4 6 , язычниковъ 660. По 
свѣд. за 1865 г. жители размещались въ 463 
поселкахъ, изъ коихъ селъ 17, деревень 401 
и разныхъ 4 5 . Въ числѣ поселковъ 69 имѣ-
ютъ до Ю О ж и т . , 292 отъ 101 д о б О О ж и т . , 
74 отъ 501 до 1 т., 19 отъ 1 до I 1 /» т. 
и 8 свыше I'1/» т., именно: Ѳедоровка  1,602 
жит., Бузовъязы 1,632, Іабынское 1 ,925, Ар
хангельска зав. 2 , 0 6 1 , Зирганъ 2 ,742, Боіо-
яеленскгй зав. 2 ,773, Воскресенскій 3,143 и 
Верхоторскій 3 ,340. Главное занятіе жите
лей составляютъ хлѣбопашество, скотоводство 
н пчеловодство, но также значительны рабо
ты на горныхъ заводахъ и сопряженныхъ съ 
ними жженіи угля и приготовленіи дровъ; 
также въ окрестностях* Табынскаго добыва
ют* глину и дѣлаютъ жернова, которые слу
жатъ предметом* сбыта; кромѣ того значи
тельное число рабочих* заняты судоходством* 
и извозом* товаровъ; въ прибрежныхъ селе-
ніяхъ существуетъ и судостроеніе. По свѣд. за 
1871 г. въ уѣздѣ было: 

Посѣяно. Снято. 
Ч е т в е р т е й . 

Ржи 56,700 237,000 
Яровой пшеницы . . . . 21 ,800 113,700 
Овса 40 ,000 195,100 
Ячменя 9,300 56 ,600 
Гречихи 5,700 2 9 , 0 0 0 
Остальн. яров, хлѣбовъ. 16,800 75 ,700 
Картофеля 10,700 4 4 , 3 0 0 

Въ 1871 г. на 22 заводахъ было выдѣ-
лано на 362,102 р. , изъ нихъ 2 свѣчно-
сальн. на 7,732 р. , 1 кожевен, на 1,500 р. , 
5 поташн. на 8,548 р. , 1 маслобойный на 
206 р. , 7 винокуренныхъ на 107,457 р. , 1 
писчебумажный на 360 р. , 4 мѣдйплавильн. 
(Богоявленскій, Архангельскій, Верхоторскій 
п Воскресенскій) на 223,773 р. и 1 стеклян
ный на 12,733 р. Рабочнхъ на заводахъ было 
1,141 челов. Ярмарки собираются: въ с. Та
бынскомъ 26 февраля и въ 9-ую пятницу по 
Пасхѣ , Мелеузѣ 1 нояб., Ѳедоровкѣ  6 октяб. 
и дер. Новыхъ Карамалахъ 12 нояб.; лучшая 
изъ нихъ въ с. Мелеузѣ; оборот* ея по при
возу простирается до 150 т. р. , по продажѣ 
до 50 т. р. 

( С * . УФЛиская г у б е р в і я ) . 

Стѳрля, р. , Уфимской г-ін, лѣв. пр. Б ѣ -
лой. Напр. къ в.-с.-в., дл. теч. 80 вер. Въ 
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прошлом* вѣкѣ на Ст . , въ 5 вер. выше ея 
устья, существовала пристань. 

(ЬересЫл, В. , II , 30, Stuckenberg, Hydr., Y, 614). 

СтернЯЕЪ, имѣніе, Витебской г., Рѣ -
жицкаго у., съ вішокуренныиъ заводомъ (По
хвалы), основаннымъ въ 1867 г. и выделы
вающим* до 3,600 ведеръ алкооля. 

(Указатель ыаауф. выставка 1870 г. въ Спб., взд. 2-е, 401). 

Степвовва, слоб., Харьковской г-ніи, 
Сумскаго у. , нри рч. Алпинѣ, въ 12 в. къ 
с. отъ г. Сумь, па почтовом* трактѣ изъ 
Сум* въ Курскъ. Основано въ половинѣ' X Y H 
в. выселенцами изъ нынѣшней Черниговской 
г-ніи. По свѣд. 1864 г., жит., малороссіянъ, 
об. п. 2,648 (1,301 м. п . ) , 409 дворовъ, 2 
церкви православ., 3 ярмарки, на которыя 
привозится товару па 2 0 , 0 0 0 руб., а про
дается на 10,000 р . , еженедѣльные базары 
и винокуренный заводъ. Кромѣ зешгедѣлія, 
жители занимаются табаководством*. 

(Олпс. Харьков, епархіи, III, 393—396,- Харьков, губ. в*д. 
1868 г., N 98 а 99). 

СтвЦОВКа, село, Херсонской г., Алек-
сандрійскаго у . , па транспортной дорогѣ изъ 
Новогеоргіевска въ Чигиринъ, при р. Тяс-
минѣ, въ 50 в. кь с.-з. оть у-наго г-да. По 
свѣд. 1859 г., ч. ж., малороссіянъ, 2,678 об. 
п. (1,397 м. п . ) , 500 дв., церковь правосл. 

СТИЛЯ, село, Екатерипославской г., М а -
ріупольскаго греческаго округа, при рч. Вол-
новахѣ , въ 75 в. къ с.-в. отъ Маріуполя. 
Основано въ 1778 г. греческими переселен
цами изъ Крыма. П о свѣд. 1859 г., 2,060 
жит. (1060 м. п.), греков* об. п. , 335 дв., 
церковь правосл. 

СтИНВОВа, слоб., Харьковской г-нін; см. 
Варвенка. 

Стобыхва, мѣст., Волынской г., Ковель-
скаго у., въ 43 в. оть у. г-да, при ручьѣ. 
Ч . ж. 668 д. об. п., 128 дв., правосл. цер
ковь, евреиск. молитв, школа, винокуренный 
и кирпичный зав. 

(Город, посед., I , 411). 

СТОКЛИШКИ, мѣст., Виленской г., Трок-
скаго у., въ 42 в. отъ у. г-да, при руч. Мед-
зѣ. Ч . ж. 1,305 д. об. п. , 172 дв., костелъ, 
первоначально основан, въ 1593 г. Сигнзмун-
домъ III, нынѣшній построенъ въ 1776 г., 
евреиск. молитвен, домъ, 2 ярмарки: 23 апр. 
и 8 сентяб.; на нпхъ въ 1 8 6 1 — 6 3 г. средн. 
чис. привозил, на 5,155 р. , продав, на 3,354 
р. Оно существовало въ нач. X V ст.; въ 1534 
г. отдано королемъ Сигизмундом* кн. Семену 
Бѣльскому, русскому бѣглецу. Въ 3 вер. отъ | 
мѣст. находятся Сток.ггшскія минеральный | 
воды, состояния изъ трехъ соляныхъ псточ- І 

япковъ. Они обращали на себя вниманіе съ 
давняго времени не по цѣлебнымъ свой
ствам*, а въ надеждѣ добыть изъ нихъ по
варенную соль. Въ X V I I ст. помѣщикъ П о -
цѣй устроилъ здѣсь солеварню, которая по 
невыгодности была закрыта. Извѣстными дѣ-
лаются только съ 1842 г., когда онѣ были 
пзслѣдованы штабсъ-декаремъ Зеліонко, и съ 
того времени постоянно посѣщались больными. 
В ь 1851 году около источниковъ были сде
ланы пеобходимыя постройки для больныхъ, 
но въ 1857 г. часть строеній сгорѣла и на
ходятся въ упадкѣ. Они полезны въ ревма-
тпзмахъ, золотухѣ, паршах* па головѣ, брюш
ном* полнокровіи, хронических* сыпях*, нерв-
нон слабости послѣ родов*, параличѣ, бѣляхъ, 
неправильных* регулахъ, апглійской болѣзни. 

(Город, посед., I , 194; Корева, Ввдев. губ., 219, 567, 729; 
Пан. ва. Ввдев. губ. 1851 г., II , 96, 1853 г . , отд. 2, с. 57, 
1860 г., с. 93; Груиъ, Опвс. нівер. водъ, I , 287; Истор.-отат. 
очерка Ввдев. губ., 1852 г., 57—67). 

СтОлбѲНСКІЙ (Столабное), островъ, на 
оз. Селигерѣ, Тверской г., Осташковскаго у., 
въ 7 в, къ сѣв. отъ у. г-да; замѣчателенъ 
по находящемуся на немъ монастырю Нила-
Столбенскаго (см. это сл.). Островъ иміетъ въ 
окружности 670 саж. и заключаетъ въ себѣ 
7 дес. 2,025 саж.; онъ неровенъ, покрыть 
сосновымъ и еловым* лѣсомъ. Островъ въ 
X V I стол, вмѣстѣ съ селеніями Кравотын-
ской волости состоялъ въ вотчинѣ. боярина 
Бѣльскаго, въ нач. X V I I ст. принадлежалъ 
боярину Лыкову, до 1528 г. былъ необптаемъ 
и покрыть глухимъ лѣсомъ. Въ этомъ году 
на немъ поселился преп. Нил*. 

(Бъ бвбдіографін монастыря, весьма обшврваа статья Успеа-
скаго, Истер, опвс. Нвдовой-Стодбенской пустывя въ Памят. 
кв. Твер. г. ва 1868 г., отд. 2, с. t—212; Озерецвовсвій, Пдав. 
по оз. Селигеру, 118). 

СтолбИІЦИ, село, Нижегородской г., Сер-
гачскаго у., въ 20 в. отъ у. г-да, при ко
лодцах*. Ч . ж. 1,601 д. об. п., 211 дв., 2 
церкви во имя Преображенік и Алексія ми
трополита, построенный ьъ 1769 г. Село это, 
какъ пустошь, было подарено въ концѣ X I V 
ст. Благовѣщенскому Нижегород. монастырю, 
застроено же въ нач. X V ст. и во время 
войны съ Казанью было раззорено Череми
сами. Кромѣ хлібопашества, жители зани
маются выдѣлкою колесъ и бурлачествомъ на 
Волгѣ. 

(Статист, экспед., 1853 г., рукоп.). 

СтолбОВЫЙ, мыс*, Приморской обл., на 
восточном* берегу полуо-ва Камчатки, подъ 
5 6 ° 4 0 ' с. т . и 1 9 6 ° 3 9 ' в. д. по опредѣле-

I ніямъ Лнтке. Мысъ высокъ и утесистъ, предъ 
j мысомъ лежать три кекура (каменные столба), 
; изъ которыхъ одинъ вышиною до 14 саж., а 



764 СТОЛБОВИЦЫ — СТОЛОВИЧИ 

нроііе пониже. За мысомъ берегъ заворачи
вается круто къ с.-з. и вскорѣ къ з. и я.-ю.-з., 
вевьісокій береговой утесъ переходитъ въ низ-
пенную пологость. Насколько южнѣе мыса 
Столбонаго лежитъ мысъ Камчатскій. 

(Враглеіаявкоаг, Опас. sema каичатка, I , 9, 49, Лвтве, 
Пут. вокр. саѣта, отд. иореі., 344, С. В. 1821, XIII, 81). 

СтОДбОВИЦЫ, порогъ р. заи. Двины, 
на 210-й верстѣ ниже Динабурга, занимаетъ 
всю ширину рѣки, на протяжении 60 саж. 
Суда, проходягціе по этому порогу лѣтомъ, въ 
визкія воды должны выгружать значительную 
часть клади. Отъ С г . до слѣдующаго порога 
Роммель, Двина до такой степени мелко
водна, что многіе лодочники проходятъ здѣсь 
съ порожними лодками, да незнакомые съ фар
ватеров. , часто попадаютъ на мель. 

(ВІіввавцъ, В.-етат. обозр. Л В Ф Д В В Д С В О Й губ., с. 103, Ф. 
ОДаараъ, Лв»давдсв<іа губ., с. 156). 

СтОДбоВО, деревня, С.-Петербургской г „ 
Новоладожскаго у., въ 50 в. отъ у. г-да, при 
р. Сяси. Ч . ж. 18 д. об. п. , 3 дв. Здѣсь 
въ 1617 г. при ц. Мпхаилѣ Ѳеодоровичѣ 
былъ заключеиъ миръ съ ІПвеціею, по кото
рому Иванъ-городъ, Ямбургъ, Орѣшекъ (Шлнс-
сельбургъ), Копорье и вея Ингрія отошли къ 
Шведіи, а Новгородъ, С т . Русса, Порховъ, 
Ладога и Гдовъ возвращены Россіи. 

(Воев. Стат. Новгор. г., 135, Подв. собр. завов. I , 19; Пуга-
каревъ, Повтор. rj6., 31, Беккер-ь, Отъ Нетерб. до Ннжв. Нов
гор., 12; Dai. вв. С.-Петерб. г. 1868 г., отд. I I , с. 21). 

СтолбовОѲ становище, небольшая бух
точка, на Лапландскомъ берегу Сѣвернаго 
океана, Архангельской г., въ 12 миляхъ къ 
с.-с.-з. отъ губы Печети, близъ р. Ворьемы, 
служащей пограничною чертой Россіи съ Нор-
вегіею. Эта бухточка прикрыта отъ сѣв. до
вольно высокимъ, крутоберегимъ островомъ, 
за которымъ лежитъ другой, такой же островъ, 
почтн примыкающій къ южн. берегу бухты. 
Становище образуется въ ю.-в. углу бухты 
и служить гаванью для небольшихъ ладей, 
до 6 фута углубленныхъ. Глубиза въ немъ 
до 10 фут. Прежде были здѣсь рыбачьи 
станы, раззоренвые въ 1809 году. Теперь это 
становище совершенно оставлено. 

(Petaea«, г»ір. оовс. eta. берега, ч. II , с. 61, 305, 306). 

СтОДбОВОЙ мысъ, составляетъ юж
ную оконечвость Маточкппа шара ва Новой 
Землѣ и отличается отъ прочпхъ мысовъ ті.мъ, 
что издали имѣегъ видъ столбовъ, отстоящихъ 
къ сѣв. отъ мыса на '/* мили. 

СЗаа. Гвдрогр. Деа., 1, 184). 

СтолбОВОЙ о-въ, въ Сѣверномъ океанѣ, 
Яіутской обл., ю.-з. оконечность о-ва нахо
дится въ шнроті 73°5ö' , долготѣ 133°56' 
отъ Парижа. Длина о-ва около 15 м. м., ши
рина ?го около 5 к. м. Берега утесистые, со

стоять изъ чернаго аспида, вышина ихъ отъ 
7 до 9 саж.; они покрыты мхомъ. На о-вѣ 
найдены олени, бѣлые песцы, бѣлые медвѣдп 
и мыши. 

(Саб. вист. 1822, XVII, 27, 1823, II , 33, Wrangel, Beise, I, 
98, Зап. Гпдр. Деп., ч. V I I , с. 136, 203—212). 

Столбовыя Л У Д Ы , островки, Архан
гельской г., Кемскаго у., въ Кандалакскомъ 
заливѣ Бѣлаго моря, среди устья губы Порьей. 
Островки эти, числомъ три, суть голые кру-

! тые камни, высотою до 8 саж. 
(Репнеке, Гидр. опас. eta. берега, ч. I , с. 327). 

С т О Л б О у Х Я , гора, Томской г., въ ю.-з. 
части Бійскаго окр., образуетъ узелъ Холзун-
скихъ горъ и Ульбо-Бухтармипскихъ и со
ставляетъ высочайшій пунктъ этихъ горъ, до-
стигающій высоты 6,000 фут. надъ уровнемъ 
моря. Столбоуха состоитъ изъ гранита и окру
жена слайдами. 

(Г. Ж. 1839 г., вн. IX, 316). 

Столбы, прибрежные утесы по р. Чу
совой, Пермской г., Еунгурскаго у., въ 8 в. 
отъ д. Пермяковой, къ в.-с .-в. отъ у. г-да. 
Они состоять изъ двухъ почти совершенно 
круглыхъ известковыхъ столбовъ въ 20 саж. 
высоты, около которыхъ группируются столбы 
менъшпхъ размѣровъ. 

(Мотель, Пер», губ., I , 82, Georgi, Heise, 586; Hermann, 
Ural Erzgebirge, I , 199, Жур. M. Вв. Д. 1852 г., XXXVII, 346). 

С Т О Л И Н Ъ , мѣст., Минской г., Пинскаго 
у. , въ 67 в. отъ у. г-да, при р. Горынт,. Ч . 
ж. 1,571 д. об. п . , 254 дв., правосл. цер
ковь, синагога, 2 еврейск. молитв, школы, 
впнокурен. заводъ. В ь X V I I ст. оно было го
родомъ и принадлежало къ королевскимъ имѣ-
ніямъ; въ 1655 г. русскіе войска осадили 
городъ и сожгли его; въ 1759 г. король А в -
густъ III отдалъ его въ частное владѣніе. 

(Город, посед., Ill, 146). 

Столобное, островъ, Тверской г., на 
оз. Селигерѣ; см. Сто.гбенскій. 

С Т О Л О В И Ч И (Отволовичи), иѣст., Мин
ской г., Новогрудскаго у., въ 42 в. отъ у, 
т-да, но Слонимокому упраздн. почтов. тракту, 
при р. Щарѣ . Ч . ж. 523 д. об. п. , 102 дв., 
правосл. церковь, костелъ, еврейск. молитвен, 
школа, ярмарки 15 авг. и 8 СРП . ; среднимъ 
числомъ на 1-ую ирипозп гея на 8 тыс. р. , 
на 2-ую на 6 тыс. р . , продается на 1-й на 

I 5 тыс. , на 2-ой ва 4 1 / 2 тыс. Историческая 
' извѣстность его начинается съ конца X I V 
; или начала X V в., когда оно было пожало

вано вел. кн. Вптовтомъ Немирю Резановичу. 
! Въ- X V I ст. принадлежало Радзивиллу - Сп-
I роткѣ, нзъ копхъ одинъ въ 1609 г., будучи 
) малыійскимъ рыцаремъ, учредилъ здѣсь во-
! мандорство ордена, существовавшее до вре-
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мени Станислава Понятовскаго и перешедшее 
потомъ опять къ Радзивилламъ. 

(Город, посел., Ill, 143; Mnici. губ. іѣд. 1866 г., N 38). 

Столпенская-НиколаѳвсЕая муж
ская пустынь, Тверской г., Вышневолоцкаго 
у., въ 10 в. отъ у. г-да, на лѣв. берегу р. 
Тверды. Неизвѣстно, когда основана пустынь, 
но съ 1699 г. была приписана къ Могилев-
ской Тверской пустыни; въ 1764 г. остав
лена на своемъ пждивеніп. Нынѣ здѣсь цер
ковь во имя Покрова Богородицы съ придѣ-
ломъ св. Николая. При монастырѣ находится 
часовня съ древнею иконою св. Николая и 
Сергія Радопежскаго. 

(Ист. Росс, lepap., V I , 329; Ратшваъ, Мов. в церквв, 513; 
Натер, для стат. Россів, взд. Маа. Вн. Д. 1841 г., отд. I, 131). 

СТОЛИЦЫ: 1) мѣст., Минской г. и у., 
въ 77 в. отъ Минска, при р. Нѣманѣ (въ 70 
в. отъ истоковъ). Ч . ж. 2,035 д. об. п., 301 
дв. , правосл. церковь, костелъ, католически! 
монастырь, 4 еврейск. молитвен, школы, поч
товая станція, ярмарка 15 августа, на ко
торую привозилось на^ 700 до 1 тыс. руб., 
продается на 400 — 800 руб. Мѣстечко из
вестно съ X V I стол, какъ вотчина кн. Чар-
торыжскпхъ и славилось еще въ то время 
своею пристанью. Нынѣ на мѣстной при
стани сосредоточиваются всѣ торговые обо
роты, совершаемые путемъ судоходства по 
верховьямъ Нѣмана; сюда пропзведенія под
возятся гужемъ не только изъ с .-з . части 
Минской г., но и изъ сосѣднихъ уѣздовъ Ви
ленекой, Могилевской и даже Черниговской. 
Особенное значеніе пристань имѣетъ по от
пуску льнянаго сѣмяви, льна, пеньки, пакли 
и постнаго масла и по привозу соли и сель
дей. Въ 6-ти-лѣтіе 1 8 5 5 — 6 0 год. среднимъ 
числомъ ежегодно грузилось на 421,506 р., 
разгрузилось на 135,427 р. Въ числѣ гру-
зившагося и отправленнаго товара главными 
были: 

Пуды. Руб. 
Хлѣбъ 369,949 138,614 
Сѣмя льняное . . . . 142,559 87,801 
Ленъ 19,853 32,871 
Пенька, пакля. . . . 95,312 113,406 
Постное масло. . . . 5,889 9,912 
Лѣсъ и издѣлія . . . — 31,213 

Въ числѣ разгрузившихся товаровъ были: 
Пуды. Руб. 

Соль 318,530 59,210 
Сельди 66,214 43,080 
Бакал. товаръ. . . . . 2 ,343 7,451 
Вино внногр 947 4,274 

Въ 1865 г. на пристани грузилось всего 

294,800 п. , на 1 5 7 , 9 3 5 р. , изъ коихъ хлѣба 
2 1 9 , 7 4 2 п. , на 93,842 р . , сѣмени льнянаго 
47,828 п. , на 31,220 р. , пеньки 17,140 п. , 
на 22,370 р. , льна 7,590 п., на 9,165 р. 
Въ 1868 г. грузилось 114,061 п. , на 106,737 
р. , изъ коихъ хлѣба 70,769 п., на 51,703 р . , 
сѣмени льнянаго 36,002 п. , на 51,834 р. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., Ill, 664, Город, посел., Ill, 126; 
Зелевскіп, мваів. г., II , 361; Жур. Пут. Сообщ. 18С7 г., аа. Ill, 
Маасв. губ. вѣд. 1866 г., N 32). 

2) село, Рязанской г., Пронскаго у. , въ 
43 в. оть у. г-да, при р. Пронѣ . Ч . ж. 1,038 
д. об. п. , 190 дв., игольная фабрика (Пол-
торацкаго), основанная въ 1717 г. и выде
лавшая иголъ въ 1866 г. на 3 0 , 9 0 0 руб.; 
базары еженедельно, ярмарка 6 августа и 
1 октября, на кои въ 1866 г. привозилось 
на 18 т. р. , продавалось на 6 т. 

(Баравоввчь, Рязав. губ., 281, 283; Пав. вв. Рязав. губ. ва 
1868 г., 84, 131; Мат. дда стат. Россів, вад. 1841 г., отд. 2, 29). 

С т О Д ѣ т І Я , -мысъ, въ с.-в. части При
морской обл. Вост. Сибири, въ Анадырскомъ 
заливе, въ 12 м. м. къ с.-з. отъ Чукоцкаго 
мыса; крутой мысъ, выходящій въ море ост
рым* хребтомъ, ва которомъ торчать не
сколько высоких*, острыхь скалъ чернаго 
цвета. 

(Лвтке, Пуг. вовр. свѣта, II , 217). 

СТОЛЬНОѲ, мест., Черниговской г., Сос-
ницкаго у. , въ 40 в. отъ у. г-да, при рч. 
Домне. Было сотеннымъ городкомъ Черни-
говскаго полка. Ч . ж. 3,805 д. об. п. , 478 
дв., церквей 2, весьма хорошій сад* съ оран
жереями гр. Кушелева-Безбородко и домъ, 
построенный въ конце X V I I I ст. по проекту 
известнаго архитектора Гваренги. 

(Город, посел., т, V, ч. 11, 420; Дововтовачь, Черввг. губ., 
666; Ша»овсііа, Черввг. аавѣств., 74, 358). 

Сто-Могшгь: 1) курганы, Бессарабской 
обл.; см. Сута-Моджоле. 

2) названіе урочища, Херсонской г-нін, 
Одесскаго у-да, на пракомъ берегу Бугскаго 
лимана, близь мѣст. Иль.чнскаго или Поруга
на, съ обширнымъ городвщемъ, составляюдіимъ 
остатокъ древня го Города Ольвія. Назвавіе 
Ста Могилъ известно съ X I века. 

(Спас. вас. Btcn. Хере, г., X X X I I . 

Сторожевая - Слобода (Еолебино), 
дер., Рязанской г., Данковскаго у., въ 30 в. 
отъ у. г-да, при р. Доне. Ч . ж. 356 д. об. 
п., 41 дв. Н а месте этомъ находилась Сто
рожевая слобода стараго города Данкова; см. 
Стрѣшнево. 

(Матер, длі стат. Россіа, взд. 1839 г., отд. I , НО; Рама, 
губ. в п . 1846 г., N 16). 

Сторожевое: 1) село, Воронежской г., 
Коротоякскаго у., въ 22 в. отъ у. г-дя, на 
прав. бер. Дона. Ч . ж. 2,76& д. об. п. , 344 
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дв. Село заселено около 1680 г. выходцами 
изъ с. Сторожевою, Усманскаго у. , Тамбов
ской г.; въ 1746 г. здѣсь было 107 дворовъ, 
въ 1803 г. 1,754 д. об. п . , 196 дв. Близъ 
села, на крутой мізловой горѣ, есть мѣсто, на
зываемое городищемъ; оно обрыто съ 2 сто
ронъ глубокими рвами. Около села выкапы
вают* старинным деньги. Полагаютъ, что 
здѣсь въ Х Т І І ст. была одна изъ сторбжъ 
русскихъ. 

(Зап. Геогр. Общ/. 1857 г., XII , 288). 

2) село, Тамбовской г., Усманскаго у., въ 
3 в. отъ у. г-да, прн р . Усманкѣ. Ч . ас. 
2 ,607 д. об. п . , 359 дв. 

Сторож Ѳ В С К І Й монастырь, Москов
ской г.; см. Оаввинъ-Оторожевскій. 

С т о р О Ж Н О Ѳ (Подмонастырное), село, 
С.-Петербургской г., Новоладожскаго у., въ 
78 в. отъ у. г-да, на берегу Ладожскаго оз . , 
близъ маяка. Ч . ж. 172 д. об. п. , 29 дв. 
Здѣсь существовалъ муж. Николаевскій мона
стырь, основанный неизвѣстно когда П р . 
Кипріаномъ, мощи коего почиваютъ и довынѣ 
здѣсь; монастырь уже существовалъ въ концѣ 
Х У І І ст. ; въ 1722 г. приписанъ къ Новго
род, архіер. дому, черезъ 4 года оставленъ 
на нрежпеиъ положеніи. 

(Ист. Р. Іер., v i , 330; Ратшивъ, Мон. і церввв, 422; Сло
варь ясторяч. о сеятыхъ, 131). 

Сторона-Михайлова, село, Влади
мирской г., Суздальскаго у.; см. Михайлова 
Сторона. Черезъ него въ старину (1538 г.) 
пролегала большая дорога изъ Суздаля во 
Владниіръ. 

(Къ бябдіогр.: Тяховравовъ, Віадваір. Сбора., 58). 

СтороньѲ, дер., С.-Петербургской губ., 
Ямбургскаго у. , въ 30 в. отъ у. г-да, при р. 
Лугѣ. Ч . ж. 52 д. об. п . , 8 дв. Здѣсь уцѣ-
лѣлн сваи, служившія къ устройству пере
правы, которая извѣстна подъ именемъ IIм-
ператорскаго моста. Полагаю гь, что здѣсь 
лрохрдилъ ими. Пеіръ I, идя къ Нарвѣ въ 
1700 г. 

(Воев. Стат. С.-Петерб. губ., 408). 

Сторублевка, гора, Пермской г., Е к а 
теринбургская у. , въ 10 в. отъ Мурзинской 
слоб.; извѣстна по мѣсторожденію аметистовъ. 

(Пропита, лястовъ 1868 г., К 36). 

СтОХОДЬ. р . , Волынской и Минской г-іи, 
пр. пр. Припяти. Беретъ начало въ Лудкомъ 
у., близъ с. Затурцы, орошаетъ уу. Луцкій, 
Ковельскій и Пивскій, впадаетъ часть П р . , 
нзвѣстной подъ именемъ Пазюнъ, двумя ру
кавами, раздѣлившнмися у м. Любешова. Об
щее напр. къ с.-с.-в. , дл. теч. до 130 вер. 
ДПир. и глуб. рѣви незначительна, теч. мед

ленно, берега низменны, болотисты и лѣси-
сты. Весною уровень поднимается фут. на 6 
и затопляетъ окрестную мѣстность версты на 
2. Судоходство по С . ограничивается двпже-
ніемъ лодокъ, поднимающихъ 200 пуд. груза, 
плавающихъ въ половодье между Пинскомъ и 
Любешовымъ, и незначительные сплавомъ 
лѣса (на 1,500 р . ) . 

(Stuckenberg, Hydr., III, 311, Воев. Ст. Воіывс. г., с. 44; 
Зелевскіб, Невская г., I , 173; Стат. Вреа. 1872, вып. 2, с. 70). 

СТОХОТОВЬѲ, мѣстечко, Волынской г.; 
см. Яновка. 

Страва, р . , Виленской и Ко венской г-іи, 
пр. пр. Нѣмана. Вытекаеть въ Трокскомъ у. , 
изъ небольшаго оз. Шпиндзе, орошаетъ у. 
Трокскій, на послѣднихъ 13 вер.-теч. при
касается къ Ковенской r-іи. Напр. сначала 
къ с , потомъ къ з.-с.-з. , дл. теч. до 60 вер. 
Ш и р . близъ устья до 10 саж., глуб. до 6 ф. 
Берега низкіе и луговые, разливы весьма зна
чительны; сплава по рѣкѣ, какъ кажется, не 
производится. 

(Коревъ, Мат. для ст. Ввлев. г., с. 129, Афавасьевъ, Мат. 
ДЛЯ ст. Ковсяс. г., с. 75; Ж. »f. В. Д. 1816, XVI, 35). 

СтраВѲНИКИ, мѣст., Виленской г., Трок-
скаго у., въ 33 в. отъ у. г-да, при прудѣ. 
Ч . ж. 119 д. об. п. , 7 дв., катол. каплица, 
казармы. В ь X V I I ст. здѣсь Богданъ Огин-
скій построилъ великолѣпныя палаты. 

(Город, посед., I , 191). 

СтраЗДѲНГОфъ, дача, Лифляндской г., 
Рижскаго у., близь г. Риги, въ патриноніаль-
номъ его округѣ, на которой находится пря
дильная хлопчатобумажная, плисовая и раз
ныхъ шерстяныхъ матерін фабрика наслѣд-
никовъ купца 1-й гильдіи Т . Пихлау. Осно-
ваніе ея стоить до 650,000 р. с , а Ц Е Н 
НОСТЬ вырабатываемыхъ произведена про
стиралась, по Веймарну, до 193,000 р. с. 
Сырой матеріалъ получается преимущественно 
изъ Англіи, а фабрикуемыя произведенія сбы
ваются въ Ригу и внутреннія губеряіи Импе-
ріи. Особенно хорошо выдѣлывается здѣсь 
шерстяной бархать или трипъ, употребляемый 
для обивки мебели. 

(Мввквпца, В.-стат. обоэр- Л В Ф Л . губ., с. 425; Ф. Веамарвъ, 
Л И Ф Л . г., с. 433. Вѣті въ Стат. Врем. Росс. внп. за 1866 г.). 

С т р а с т н о й женскін 3-го класса монаст., 
въ Москвѣ , на бульварѣ у Тверскихъ воротъ. 
Основапъ царемъ АлексЬемъ Михайловичем!, 
при церкви во имя Однгитріевскои Бож. М а 
тери, построенной ц. Михаиломъ Ѳеодорови-
чемъ по случаю принесенія явленной иконы 
Богородицы изъ Нижегородской вотчины кн. 
Бориса Лыкова въ Москву. Въ 1779 г. мо
настырь былъ возобновленъ по повелѣнію имп. 
Екатерины II . Нынѣ здѣсь 2 церкви; соборъ 
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2-хъ - этажный во имя Страстныя Богородицы 
(вверху) съ явленною иконой и арх. Михаила 
(внизу) существуетъ съ X V I I I стол. 

(Встор. Росс, lep., VI , 331; Ратшинъ, M O B . И перввв, 263, 
Опвс. ѵоваст. въ Роса, пнп., 106). 

СтратІѲВВа, село, Подольской г., Оль-
гопольскаго у. , въ 6 в. отъ у. г-да, по почт, 
дорогѣ изъ г. Балты въ м. Тульчинъ, при 
рч. Савранкѣ. Ч . ж. 2 ,141 д. об. п. (пра
вослав. 1,607, католик. 4 8 6 , евреевъ 48), 
342 дв. 

Стратидатовка тяЕаменка, с , Харь
ковской г-ніи, Изюмскаго у-да, въ 7 в. къ ю. 
отъ г. Изюма, на р. Сѣверномъ Донцѣ, по 
почтовому тракту изъ Изюма въ Славянскъ. 
Возникло въ началѣ X V I I I в. П о свѣдѣн. 
1864 г., жит. об. п. 1,781 (891 м. п.) , 271 
двор., церковь правосл., заводъ виноку
ренный. 

(Оппс. Х а р » . губ., V, 83—89). 

Страхово, село, Нижегородской г.; см. 
Пуза. 

Страшены, село, Бессарабской обл., 
Кишиневскаго у., въ 22 в. отъ у. г-да, при 
р. Быкѣ. Ч . ж. 1,780 д. об. п. , 380 дв., 
правосл. церковь. 

Страшный, островъ, въ Зап. Двинѣ, 
на 209 верстѣ ниже Динабурга, въ правомъ 
рукавѣ рѣки, которая здѣсь раздѣляется на 
два рукава болыпичъ островомъ Даленъ. 
Островъ Стр. длиною до 3/4, шириною до 
lh версты, на немъ засѣвается хлѣбъ; фар-
ватеръ проходить съ правой стороны о-ва, 
очень мелководенъ и усѣянъ большими ка
меньями. 

( Н В Н Е В В Ц Ъ , В.-стат. обозр. Л И Ф Л . губ., с. 103; Ф. Вейнарнъ, 
Л П Ф Л . губ., с. 153). 

Стригай, село, Саратовской г., Волг-
скаго у., въ 52 в. отъ у. г-да, прп р. Стри-
гайкѣ. Ч . ж. 1,950 д. об. п. , 191 дв. 

Стригуны, село, Курской г., Грайво-
ронскаго у. , въ 32 в. отъ у. г-да, по Бѣл-
городскому почтов. тракту, при р. Ворсвліі. 
Ч . ж. 3,094 д. об п. , 200 дв., 2 незначи
тельный ярмарки: 30 января и 1 августа. 
Село это принадлежитъ гр. Шереметеву; всей 
земли 4,383 дес ,изъ коихъ господской 1,375 д. 

(Свѣд. о повѣщ. нмѣвіяхъ, I , 10). 

Стрижавка, мѣст., Подольской г., Вии-
ницкаго у. , въ 8 в. отъ у. г-да, при виа-
деніи рч. Стрижавки въ Бугъ. Мѣстечко со
ставляло старинную вотчину гр. Грохоль-
скихъ, которые еще ѵ въ X V I I I ст. предоста
вили ему права мѣстечка. Ч . ж. 1,531 д. об. 
п. (поляковъ 7 8 , евреевъ 574), 209 двор., 
правосл. церковь, костелъ, пивоваренный за-
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водъ, 7 годовыхъ ярмарокъ, базаръ черезъ 
каждыя 2 недѣли. 

(Гор. пос, IV, Юг; Жур. Мав. Вв. Дѣіъ 18І5 г., IX, 513). 

Строганова губа, въ ю.-з. части южн. 
острова Новой Земли, въ Сѣверномъ ок., Ар
хангельской г., близъ Мучнаго носа. Дл. ея 
4 в., шир. въ устьѣ 6 в.; отдѣляется уз
ким* перешейком* отъ губы Васильевой (4 
в. дл., шир. в* устьѣ 1Х/2 в.) . 

(Свенскс, Новая Зенля, 4-9). 

Строидово, село, Новгородской губ., 
Демянскаго у., къ ю. отъ у. г-да. На мѣстѣ 
села находился Варлаамгевскій муж. мона
стырь, раззоревный во время нашествія Ли-
товцевъ и болѣе уже не возобновляемый. 

(Истор. Росс. Іерар., IM, 498). 

Строковъ, село, Кіевской г., Сквирскаго 
у., при р. Раставицѣ. Ч . ж. 727 д. об. п. 
(27 католик.), церковь, построенная во вто
рой подов. X V I I I ст., хотя до нея уже' су
ществовала деревянная въ 1741 г. Село это 
съ деревнями составляло особое староство, 
которое въ 1725 г. принадлежало гетману 
Ржевускому, потомъ кн. Іосифу Любомірскому, 
въ 1772 г. Ал. Рожницкому, въ 1814 г. 
куплено Юзеф. Абрамовичемъ, съ 1839 г. 
принадлежитъ внуку его. 

(Иохвіеввчь, сказ, о насел, нгвстн. Кіев. г., 198; КІев. губ. 
вѣд. 1856 г., N 20). 

Стромыни (Еоровщипо), село, М о 
сковской г., Богородскаго у . , въ 27 в. отъ 
у. г-да, по Стромынскому тракту изъ Москвы 
въ Кнржачь (Владимірской г.), при рч. 
Дубенкѣ. Ч . ж. 563 д. об. п. , 60 дв. Суще-
ствовавшій здѣсь муж. монастырь былъ осно
ванъ въ 1379 году преп. Сергіем* Радо
нежским* и до 1 764 г., т. е. до упраздне-
нія, зависѣлъ отъТроицкой-Сергіевской лавры. 
Черезъ село пролегалъ изстари трактъ изъ 
Москвы въ Суздаль, п тогда еще назывался 
Стромывскимъ. 

(Ист. Росс. lep-, VI, ЭЗЗ; Истоэяч. опис. Тронц.-Сергіевой 
лавры, 1852 г., 152; Ратшнвъ, Мон. и церк., 286; Твювравовъ, 
Владвм. Сборн., 58, 179; Запас. Археол. Кон., 1860—61 г., III) . 

Струга Великая, село, Подольской г., 
Ушицкаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, по Моги-
левскому почтов. тракту, при ручьѣ. Ч . ж. 
1,630 д. об. п. (поляковъ 354, евреевъ 26), 
244 дв., церковь православ., костелъ. 

СтругОВСКая Буда, село, Чернигов
ской г., Суражскаго у., в* 25 в. отъ у. г-да, 
при ррч. Поконкѣ и Струговцѣ. Ч . ж. 1,503 
д. об. п. , 220 дв. 

Стружань, погостъ, Рязанской г. п у. , 
въ 75 в. отъ у. г-да, при р. П рѣ . Ч . ж. 49 
д. об. п., 10 дв., 2 церкви. Въ окрестностяхъ 
его производится, въ обширныхъ размѣрахъ, 



768 С Т Р У М Е Н Ь - СТРѢЛЬНА 

піетевіе рыболовныхъ сѣтей, которыя сбы
ваются въ Астрахань и другія мѣста по Водгѣ 
и Уралу на сумму до 200 тыс. руб сер. 

(Баравоввчъ, Разав. губ., 314). 

Струмень, рукавъ р.Припяти (см. это сл.). 
(Къ овбдіогр.: Стат. Врем. 1873, aus. 2, с. 72). 

СтруНОЖЦѲ, мѣст., Виленской г., Свен-
цяаскаго у . , въ 7 в. отъ у. г-да, прп прудѣ 
и руч. Кунѣ . Ч . ж. 74 д. об. п., 3 дв., ко
стелъ, винокурен, заводъ. 

(Город, посед., I , 191). 

СтрупИНСВІИ, погостъ, Новгородской 
г. и у., въ 50 в. отъ у. г-да, при р. Ш е 
лони. Ч. ж. 20 д. об. п . , 4 дв. и церковь 
Св. Духа, основ, въ 1798 г. Здѣсь былъ муж. 
Предтечевъ монастырь, существовавшіи еще 
въ X V I I в. 

(Ист. Росс. lap., IV, 311; Пан. вн. Новгород, губ. 1858 г., 
врвдож., е. 4). 

С т р у с т ы , озеро, Ковенской г., Ново-
александровскаго у., близъ оз. Снуды, имѣетъ 
дл. болѣе 4 в., шир. до 5 в. , въ окружн. до 
14 в . , въ средннѣ 5 острововъ; рыбвыя ловли 
на иеаъ отдаются въ аренду за 100 р. Н а 
сѣв. оно соединяется съ оз. Снуды прото-
кояъ, имѣющнмъ 1 в. дл., V» в. шир., а на 
югѣ съ оз. Болейце (2 в. дл., 1 в. шир.) и 
Войса (З1/» в. дл., 21/» в и р . ) . 

(АФэнасьеаг, Ковев. губ., 112). 

Стрѣлвцкая, бухта Чернаго моря, на 
юго-западной оконечности Крымскаго полу
острова, между бухтами Херсонскою и Пес
чанок»; глубиною отъ 10 до 4 саженъ, съ 
нловымъ грунтомъ. 

(Мавгэварв, Лоців Чернаго мора, 67). 

Стрѣдѳцкая: 1) слобода, Воронежской 
г. , Бирюченскаго у.; см. Усердъ. 

2) подгородная слобода г-да Курска, прп 
р. Сеймѣ , по тракту въ г. Тимъ. Ч . ж. 2,698 
д. об. п . , 489 дв. 

3) подгородная слободу п р и г -дѣ Лебе-
дяни, Тамбовской г., при р. Донѣ . Ч . ж. 
2,846 д. об. п., 182 дв. 

4) слобода, Тамбовской г. и у., въ 7 в. 
отъ Тамбова, при верховьяхъ р. Пиновицы. 
Ч. ж. 1,998 д. об. и., 179 дв. 

СтрѢлѲЩСая, гора, Петергофскаго у., 
вь 60 в. отъ Петергофа, на юж. сторонѣ 
Конорья. У подошвы ея, по предавію, рас
кинуты были шатры стрѣльцовъ, во время по- ! 
хода русскихъ въ 1665 г. по повелѣнію ц. 
Алексѣя Михаиловича. 

(Оутвареві, Собургі в уіздн. города, IV, 40). 

Стрѣднца, р . , Вологодской г., Тотем-
скаго у., л і в . пр. Сухоны. Вытекаетъ изъ 
болотъ Стрѣлицкой волости. Напр. къ ю. , дл. 
теч. до 40 вер. Ш я р . отъ 8 до 14 с , глуб. 

огъ 2 до 3 ф. Берега большею частію от-
логіе, лѣсистые. Н а Стр. строятся барки и 
по пей производится сплавъ дровъ. 

(Stnctenberg, Hydr., I , 161; В. Ст. Водог. г., с. 124). 

Стрѣлва, гора, Забайкальской обл., Нер-
чинскаго окр., на ю. с о о н ѣ Боршевочнаго 
кряжа, составляющего с.-в. вѣтвь Нерчпнскаго 
хребта. Гора Сгрѣлка разработывается съ пя-
тпдесятыхъ годовъ и еще мало пзвѣстпа. Го
сподствующая порода горы—мелко н крупно
зернистый гранитъ; но въ ней встрѣчается 
также сіенитъ, діорптъ и афанитъ. Въ горѣ 
этой найдены: топазъ съ фельдшпатомъ и 
дымчатымъ топазомъ и черный шерлъ. 

(Г. Ж. 1855 г., вн..VI, 468, 470, 472). 

Стрѣлка, село, Нижегородской г., А р 
замасскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да, по Ка
занскому торговому тракту, при рч. Вотмѣ. 
Ч . ж. 1,484 д. об. п., 216 дв., церковь Воз-
несенія Господня, основанпая въ 1812 г. 
Главный промыселъ жителей села состоитъ въ 
разведеніи льна и извозѣ. 

(Статвст. аксведоц. 1853 г., рукопись). 

Стрѣдотшая, сопка; см. Коряцкая сопка. 
(Къ бнбдіогр.: Сарычевъ, Пут., Г, 162; Kittlitz, Heise, I , 306). 

Стрѣдыіа, р . , Вологодской г., Устюж
скаго у., пр. пр. Сухоны. Общее напр. къ 
с.-з . , дл. теч. до 100 вер., шир. отъ 20 до 
30 саж., глуб. весною отъ 12 до 14 ф. Бе
рега высокіе, крутые, каменные. Незадолго 
до впадевія въ С . рѣка Стрѣльна течетъ па
раллельно съ нею, но протпвъ ея течепія, 
образуя мысъ длиною вер. въ 6, шириною 
отъ 2 до 1 вер., па концѣ коего находится 
село Городокъ, въ древиости укрѣплеиное. 
Рѣка сплавва ua 30 вер. отъ впаденія рч. 
Безы. На Сгрѣльнѣ строятся барки. 

(Stoltenberg, Hydr., II, 166; Воен. Стаг. Водог. губ., 127). 

Стрѣдьна, мыза Его Имп. Высочества 
вел. кн. Константина Николаевича, С . - П е 
тербургской г., Петергофскаго у., въ 9 в. отъ 
у. г-да, по шоссе изь Петергофа въ С.-Петер-
бургъ н близъ самой Петергофской желѣзной 
дорогѣ; расположена на возвышенномъ берегу 
Финскаго залива, при впаденіи въ пего рч. 
Стрѣлкн. Она состоитъ собственно изъ дворца, 
парка, фермы  ѵ  д^ухъ слободъ: Стрѣлннской 
п Офицерской. Ч. ж. 1,348 д. об. п. , 126 

j домовъ, церковь, училище, частная шкода, 
пароходная пристань, почтовая станція, пис
чебумажная фабрика. Деревянная церковь во 
имя Соаса Преображенія, лежащая на при
г о р и , близъ оранжерей, основана въ 1759 
г.; при входѣ въ нее справа сохраняется 
тотъ самый придѣлъ, въ коемъ имп. Петръ I 
вѣнчался съ имп. Екатериною въ 1707 г. 
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Основаніе дворцу положено было имп. П е 
тром* I въ 1711 г. по плану Леблона и по 
образцу Версальскаго дворца. Каменный 4-хъ-
этажный замокъ (дл. 44 саж., шир. 6 и выс. 
в 3/*) съ великолѣппою террасой былъ по
строенъ архитекторомъ Брантомъ; отъ тер
расы проведен* каналъ въ 260 саж. дл. и 
15 шир., пересѣкаемый въ срединѣ двумя 
каналами; средній широкій каналъ, при впа-
деніи въ заливъ, образуетъ круглый островъ 
въ 70 саж. въ окружи. Островъ этотъ, лежа
ний противъ дворца, обсаженъ собственною 
рукой императора Петра I соснами, почему и 
называется Петровским*. Въ 1722 г. Стрѣль-
на была подарена вел. кн. Елисаветѣ Пе-
тровнѣ в* день сговора ея съ герцогомъ 
Голштинским*. При Аннѣ Іоанновнѣ дво
рецъ сгорѣлъ; по повелѣнію импер. Елиса-
веты Петровны начат* вновь постройкою по 
плану архитектора гр. Растрелли, но не былъ 
достроенъ по случаю Семплѣтней войны и 
оставался въ такомъ видѣ до 1797 г. Импе-
раторъ Павелъ I подарилъ Стрѣльну вел. 
кн. Константину Павловичу, который пору-
чилъ Энгельману возстановить дачу. Лѣтомъ 
в* 1800 г. великій князь переселился уже 
в* Стрѣльну, но въ 1803 г. дворецъ опять 
выгорѣлъ, такъ что отъ него уцѣлѣли однѣ 
стѣны; въ 1804 г. дворец* прпведенъ въ над
лежащее состояніе; въ наружном* планѣ не 
сдѣлано никакой перемѣны противъ плана 
Петра I и внутри также весьма мало измѣ-
непо. По кончиаѣ вел. кн. Константина Пав
ловича, который любилъ Стрѣльну, имп. Ни
колай Павловичъ отдалъ ее вел. кн. Кон
стантину Николаевичу. Въ 400 саж. от* ка
мен. дворца, близъ устья Стрѣлки, находится 
деревянный дворецъ имп. Петра I, состоя
ний изъ 2 залъ и 8 комнатъ съ свѣтелкою; 
здѣсь сохранились постель и шкафъ съ чай-
ною посудой, принадлежавшая имп. Петру I. 
Близъ оранжерей стоить огромная липа, на 
которой при Петрѣ I была построена бе-
сѣдка; въ нее вела высокая круглая лѣстница. 
Казармы построены здѣсь въ 1807 г. для 
лейбъ-гв. Уланскаго полка съ большими гос
питалями. 

(Georgi, Versnch einer Beschreib, d. St.Petersb. Gouv. 1790, 
s. 36; Keimers, St.Petersb. am Ende seines ersten Jahrhund., II , 
407; Пушвэревъ, Спбургъ я уѣзда. гор., IV, 176, Воен. Стат. 
Спбург. г., 401, пригож. 12; пан. кн. Спбург. губ. на 1338 г., 
отд. 2, с. 37). 

СтрѢльНИКИ, село, Черниговской г., 
Борзенскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, при р. 
Борзнѣ . Ч . ж. 2,606 д. об. п. , 448 двор. 

СтрѢльцОВКа, или Чечевка, сл. , Харь
ковской губ., Старобѣльскаго у., при рч. Ка-

Геогра*. Словарь. 

мышиной, в* 72 в. в* в. отъ Старобѣльска, 
влѣво, отъ транспортной дороги из* Старо-
бѣльска въ г. Бирючь. По свѣд. 1864 г., ч . 
жит., малороссіянъ, 1,672 об. п. (870 м. п.), 
183 дв., церковь правосл., ярмарка. Въ 8 в. 
отъ Стрѣльцовки находится государственный 
Стрѣльцовскій конскій заводъ и при немъ 
поселеніе съ 1,080 ж. об. п. (512 м. п.) , 
233 дв., церковью правосл. и базарами. 

(Оавс. Харьк. en., V, 409—410). 

Стрѣтенка, село, Кіевской г. и у.; см. 
Срѣтенка. 

Стрѣчно, озеро, С.-Петербургской г.; 
см. Белье. 

Стрѣшивгь, мѣст., Могилевской г., Р о -
гачевскаго у. , въ 40 в. от* у. г-да, по до-
рогѣ из* м. Жлобина в* Горваль, при р . 
Днѣпрѣ . Подъ именемъ Стрѣшина и Стрѣ-
жева упоминается въ періодъ удѣльннхъ меж-
доусобій; прннадлежалъ кн. Полоцкому и въ 
полов. X I I вѣка, по паденіи Полоцка, при
соединен* къ княжеству Черниговскому. Под-
павъ подъ власть Литовцевъ, Стр. находился въ 
числѣ городовъ Кіевскаго удѣла, а въ 1399 
г. былъ прнписанъ къ каноникату Вилен-
скому. Находясь на границѣ съ русскими 
владѣніямп, постоянно терпѣлъ бѣдствія вой
ны русскихъ съ Литовцами; особенно часто 
были нападенія въ X V I ст . ; то же повторя
лось и позднѣе. Ч . ж. 922 д. об. п. (евре
евъ 452), 84 дв., церковь правосл. 1, еврейск. 
молитвен, школа 1, училище, лавокъ 3, этап*. 

(Подв. собр. лѣт., I , 130, II, 11, V, 156, VII, 27, 240; Акты 
Зав. Россів, I , NN 15, 192, 11, N 166; Город, посед., Ill, 228, 
Пан. кв. Могвдев. губ. ва 1861 г., отд. І Г , 84). 

СтрѢіПНѲВО (Боіородицкое), село, Р я 
занской г., Данковскаго у . , въ 32 в. отъ у. 
г-да, на крутомъ берегу р. Дона. Ч . ж. 414 
д. об. п . , 34 дв. Здѣсь стоялъ нѣкогда древ-
ній г. Данковъ, давшій отпоръ Мамаю. Пло
щадь бывшаго города занимала пространство 
дл. около версты, шир. 1jt в. вдоль берега 
Дона, имѣющато здѣсь до 50 с. выс. Холмы 
и ямы, заросшія травою, свидѣтельствуютъ о 
бывшпхъ здѣсь нѣкогда зданіяхъ; крохѣ того 
здѣсь находятъ древнія серебряный монеты, 
разныя металлич. вещи и старинное ору-
жіе. Въ 1828 г. часть городища заселена 
крестьянами гр. Остермана-Толстаго и на
звана Старымъ-Городишемъ (въ Спис. насел, 
мѣстъ просто Городище съ 214 д. об. п. , 29 
дв.). Н а противуположвомъ берегу находится 
дер. Сторожевая слобода. 

(Баравовачь, Рязаа. губ., 547; Матер, для стат. Роесів, взд. 
1839 г., отд. I , 110; Горв. Журв. 1831 г., IV, 98; Р«з»В. губ. 
вѣд. 1846 г., N 36). 

Стубла, р . , Волынской и Минской г-іп, 
49 
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пр. пр. Стыри (прит. Припяти). Беретъ на
чало въ Луцком* у., орошаетъ уу. Луцній и 
Ппнекій. Напр. къ с .-с . -в . , дл. теч. 63 вер.; 
33 вер. выше устья С т . , отъ нея отделяется 
влево рукавъ, который послѣ 9 вер. теч. 
впадаетъ въ Стырь близъ того мѣста, гдѣ 
отъ Ст. отделяется рукавъ Простырь. Глав
ное же русло Отублы впадаетъ въ Стырь у 
дер. Гривковичи. Стубла считается оплавпою 
ва 24 вер., но сплавъ по ней совершенно 
ннчтоженъ н повидпмому производится не еже
годно. 

(Stnckenberg, Hydr., Ill, 313ä Зелевскій, Минск, г., I , 192, 
Стат. Врев. 1872, вып. 2, с. 72). 

С т у г н а , р . , Еіевской г., Васильковскаго 
и Кіевскаго уу., пр. пр. Днѣпра. Беретъ па-
чало блпзъ дер. М . Снитянки (Васпльковск. 
у . ) , проходить мимо Василькова и, послѣ вер. 
СО теч. въ в., впадаетъ вь Дн. блпзъ мѣст. 
Трпполья. Ст. съ недавияго времени отъ пе-
счаныхъ наносовъ сдѣлалась совершенно нпч-
тожнымъ ручьеиъ. Что она была прежде зна
чительною рѣкой, о томъ свидетельствуютъ 
упоиинающія о ней лѣтоппси и Слово о полку 
Пгоревомъ, и также находимые въ ея русле 
остатки судовъ. 

(Воев. Стат. Кісвс. г., с. 36; Sickenberg, Hydr., III, 353, 
Фундуклеп, I, 49, 3l>; Ж. M. В. Д. 18S6 г., XVIII, св. С. 91). 

СтудбНѲЦЪ, островъ, нзъ группы Кем-
скихъ острововъ, въ Онежскомъ заливѣ Б ѣ -
лаго моря, блпзъ Поморскаго берега; см. Еем-
ская губа. 

СгуДбНѲЦЪ: 1) С. Верхнгй (Никола
евское), село, Воронежской г., Задонскаго у., 
въ 26 в. отъ у. г-да, прп рч. Сгуденцѣ , 
блпзъ р. Дона. Ч . ж. 640 д. об. п . , 68 дв. 
Село это заселено въ пот. X Y T I в. дворя
нами, дѣть.ми боярскими и другими служилыми 
людьми; уже въ 1670 г. имѣло церковь св. 
Николая, и въ 1746 г. вь немъ было 90 двор. 

(Зав. Геогра*. Общ. 1857 г., I I , 2 3 ) . 

2) С. Нижпій, село, Воронежской г., За
донскаго у.; си. Латріаршее. 

3) село, Калужской г.; см. Шуя. 

4) мѣст., Моги.іевскоіі г., Черпковскаго у. , 
въ 70 в. отъ у. г-да, при р ч . Жадункѣ, Ч . 
ж. 538 д. об. п. (199 евреевъ), 57 дв., цер
ковь правосл., училище, 3 лавки, кожевенный 
и маслобойный заводы. 

(Палят, «п. Могилев, губ. ва 1861 г., отд. IV, 106, Город, 
яосел., Ill , 235). 

5) село, Симбирской г., Сызраііскаго у., въ 
50 в. отъ у. г-да, при колодцѣ. Ч . ж. 2 ,990 
I , об . п . , 621 дв. 

(іі дача, за Трехгорною заставой г. М о 
сквы; здесь существуеть заведеніе шелко-мо-
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тальное съ 1840 г. и принадлежитъ Н . Я . 
Юдицкой, которая въ 1870 г. представила 
на всероссійскую С.-Петербургскую маиуф. 
выставку образцы коконовъ п шелка, размотан-
наго помощью изобрѣтенныхъ экспонентомъ 
шелкомотальныхъ и суптпльныхъ магаинъ. 

(Указатель вавуф. выставка 1870 г. въ Спб., изд. 2-е, 76; 
Павдовскіе, Простр. геогра*., I I , 88). 

Студеники, с , Полтавской г-ніп, Пе-
реяславскаго у-да, въ 29 в. къ с.-в. отъ Пе-
реяслава, влѣво отъ почтоваго тракта изъ Пе-
реяслава въ Пирятииъ. По свѣд. 1864 г., 
ч . жит., малороссіянъ, 1,515 об. п. (742 м. 
п .) , 228 дв., церковь дерев. 

СПам. кн. П о и . губ. 1865 г., 96—97). 

СтудѲНИЦа, мѣст., Подольской губ., 
Повоушпцкаго у., въ 40 в. отъ у. г-да, при 
рч. Студеппцѣ, блпзъ р. Дпѣпра. Основы
ваясь па томъ, что вблизи его находятся 
Бакота, Упшца, Калюсь, бывшіе въ Х П и 
Х Ш ст. городами Галицкаго княжества, по-
лагаютъ, что и Студенпца принадлежитъ къ 
числу древпѣйшнхъ поселеній. Въ Х У П в. 
Ст . принадлежала воеводѣ Брацлавскому Ста п. 
Потоцкому и была на столько сильно укреп
лена, что при осадЬ ея въ 1633 г. Турки по
теряли на приступахъ до тысячи человек*. Въ 
1649 г. по Зборовскому договору Ст . призна
валась пограничпымъ городомъ гетманскпхъ 
владеній со стороны Молдавіи; по смерти 
Хмельницкаго переходила изъ рукь въ руки 
u довольно пострадала, а въ X V I I I ст. ее опу
стошила чума. Ч . ж. 1,112 д. об. и, (ев
реевъ 327), 186 дв., правосл. церковь, ев
рейск. молитвен, школа, винокурениый зав. 
Изъ окружающих* мѣстечко горъ на одной, 
называемой БЬлою, есть пещера, разделяю
щаяся на мпогія отдЬлепія и служившая убЬ-
жищемъ жителей отъ набеговъ татаръ и гай-
дамаковъ. 

(Balinsky, Staroz. Polsk., Il, 933, Город, посел., IV, 119; 
Воев. Статист. Подольск, г., прилож., 21; Съвер. Пчела, 1817 г., 
N 92, с. 366; Жур. Мпв. Вн. Д., Ш 5 г., I X , S18). 

СтудѲНИЦЫ, село, Псковской г., Пор-
ховскаго у. При селе находится мяльпо-тре-
пальный заводъ (гр. II. Я . Ростовцева) для льна, 
основаипый въ 1868 г.; ыа немъ ежегодно 
переработываетоя до 2,000 берконцевъ льпа, 
на сумму до 100 тыс. р. Заводъ дЬйствуетъ 
подою; рабочих* 00 человекъ, 3 мялки, 60 
трепать. Ленъ сбывается в* Англію и Францію. 

(Указатель Вгсроооіискоя ван}^. выставки 1870 г. въ Спб., 
2-е під., о. ï), 

Студѳнка: 1) село, Пензенской губ., 
Нижпрдомовскаго у., в* 17 в. о т * у. г-да, 
прп руч. Цяпляѣ. Ч . ж. 1,291 д. об. п. , 
137 дв., Маріннско-Студенсвіи винокуренный 
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заводъ, выкуривавшій безводяаго спирта въ 
періоди: 

1 8 6 2 — 6 3 г. 11,559 ведеръ 
1 8 6 3 — 6 4 > 13,252 > 
1 8 6 4 — 6 5 > 19,461 > 
1 8 6 5 — 6 6 > 29,022 > 
1 8 6 6 — 6 7 > 20,132 > 
1 8 6 7 — 6 8 > 32,669 > 

2) мѣст., Подольской г., Ольгопольскаго у. , 
въ 50 в. отъ у. г-да. Мѣстечкомъ учреждено 
съ 1805 г. Ч . ж. 1,955 д. об. п., изъ коихъ 
молдаванъ 2 5 5 , дв. 3 3 4 . П е Р К О в ь в о п м я  

Успенія была въ 1769 г. сожжена татарами, 
но вновь заложена въ 1780 г. 

(Город, посед., IV, 123). 

Студѳнки: 1) село, Тамбовской губ., 
Лппецкаго у. , въ І в. отъ у. г-да, по Коз
ловскому тракту, при pp. Воронежѣ и Сгу-
денкѣ. Ч. ж. 2 ,424 д. об. п . , 352 дв. 

2) С, иначе Казачья, Боярская слобода, село, 
Тамбовской г., Усмапскаго у. , въ 10 в. отъ 
у. г-да, при ручьѣ Студенкѣ. Ч . ж. 1,695 
д. об. п., 185 дв. 

Студеновка: 1) С. Новая, село, С а 
ратовской г., Сердобскаго у., въ 12 в. отъ 
у. г-да, по почтов. дорогѣ въ Петровскъ, 
при р. Студеновкѣ. Ч . ж. 1,639 д. об. п., 
207 дв. 

2) С. Старая (Архангельское), село, тон 
же губ. и уѣз., въ 15 в. отъ у, г-да, вправо 
отъ почтов. дорога, прп р. Студеновкѣ. Ч . 
ж. 1,608 д. об. п. , 159 дв. 

СтудѳНЫЙ - К О Л О Д Ѳ З Ь , село, Орлов
ской г., Ливенскаго у. , въ 29 в. отъ у. г-да, 
при руч. Барановомъ. Ч . ж. 2,000 д. об. п., 
176 дв. 

Стужень, два села, Курской г., Старо-
оскольскаго у.: 

1) Ст. Рождественскій, вь 30 в. отъ у. 
г-да, прн р. Осколѣ. Ч . ж. 2,250 д. об. п., 
295 дв. 

2) Ст. Тихвинскій, иначе Яспіребовка 
(каз. и влад.), въ 25 в. отъ у. г-да, прп р. 
Стужпѣ . Ч . ж. 1,920 д. об. п., 158 дв. 

Стульгѳ, мѣст., Ковепскоп г., Россіен-
скаго у. , въ 28 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 65 д. 
об. п. , 4 дв., костелъ. 

(Город, посед., I I , S33). 

Ступино, село, Воронежской г. п у., 
въ 36 в. отъ у. г-да, по Усманскому тракту, 
при р. Воронежѣ, рч. Ивннцѣ п озерахъ. Село 
возникло около 1650 г., и первая церковь въ 
пемъ во пмя велпкомученпка Дмптрія по
строена въ концѣ X V I I стол, стараніемъ пмп. 
Петра I, который бывалъ здѣсь при рубкѣ и 

распплкБ лъса для кораблестроенія; въ церкви 
сохранилось евапгеліе, печатанное въ 1665 г. 
Ч. ж. 1,208 д. об. п. , 107 дв. 

(Зап. Географ. Общ. 1857 г., X I I , 252; Второва, Прядок, въ 
этвограф. адьбону Воров, губ., с. 8, въ ирянѣч.). 

С т Ы р О Е Ъ , порогъ на р. Волгѣ, Старвц-
каго у. , Тверской г., выше 2-мя верст, дер. 
Кучковой, юіѣетъ протяженія 150 саж. Че
резъ пего суда проходятъ съ помощью спуск
ной воды нзъ Верхневолжскаго резервуара, 
увеличивающей глубину на порогѣ до 3 фут . 

(Судоюд. Дорожа. 1855 г., ч. II , отд. I, с. 153). 

Стырь, р . , Волынской и Минской г- ій, 
пр. пр. Припяти. Беретъ начало въ Галиціп, 
въ окрестностяхъ гор. Броды, близъ пстоковъ 
Зап. Буга, вступаетъ въ Дубенскій у. , В о 
лынской г-ііі, при с. Мержвѣ , орошаетъ уу. 
Дубенскій, Луцкій (Волынск, г.) и Пинскій 
(Минской), впадаетъ въ П р . противъ с. Бе-
реЗцы. Общее напр. къ с.-в., дл. теч. 478 
вер. (50 по Галшгіи, 328 по Волынской г., 
100 вер. по Минской). Шир. въ Волынск, 
г-іп отъ 15 до 30 саж., въ Минской отъ 20 
до 4 6 . Глуб. въ Волын. г. отъ 1 до 10 ф., въ 
Минской отъ 10 до 20 . Средн. скорость те-
ченія l J / 2 ф. въ секунду, но мѣстами дохо
дить до 4 -хъ . Обыкнов. паденіе въ Волынск, 
г. отъ 4 до 6 дюйм, на версту. Берега во
обще низменные и болотистые, однакоже мѣ-
стамп возвышаются. Такъ лѣвый берегъ от
части возвышается отъ с. Перемѣль, мпмо 
мѣст. Боремль до с. Руспново-Берестеча, да-
лѣе правый берегъ отъ мѣст. Торговнцы до 
дер. Подлѣсцы, далѣе опять лѣвый отъ села 
Лучице до дер. Вербяевой. Особливо круты и 
даже утесисты и каменисты берега между с. 
Мстшппно и дер. Вербяевой. Далѣе отъ дер. 
Яловицы до с. Крупы правый берегъ выше, 
а отъ с. Больш. Борятика до гор. Луцка 
лѣвый, далѣе отъ x y m . Яровпцъ до с. В ы т -
кова п отъ дер. Поддубья до с. Кульчнпы 
правый возвышепъ. Возвышенности праваго 
берега еще сопровождают рѣку до мѣст. 
Чарторійска, a далѣе уже берега низки, бо
лотисты, покрыты кустарником*, камышомъ и 
лѣсомъ (напр. отъ с. Кульчина по Луцкому у. 
ц въ Минской г-іи). Дно въ Волынск, г-іи 
преимущественно песчаное, мѣстами илова
т о е , въ Минской — пловатое. Долина рѣкв въ 
Волынской г-іп простирается отъ 300 саж. 
до 21/г вер. въ ширину, ияѣетъ много за 
ливных* лугов* и сѣнокосовъ. Разливы рѣкп 
начинаются около 20 марта и отъ 2 до 5 
недѣль наводняют* всю долину, прп возвыше-
ніп уровня от* 4 до 7 ф. Постоянных* мо
стов* на рѣкѣ только 6, а мельницъ 7 по-
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стоянных* и 84 наплавных*. Вь Пинском* 
у. ниже мѣст. Погоста, близъ дер. Иванчицы, 
отъ С т . отделяется рукавъ подъ именемъ 
Простыри, который пересѣкаетъ Гнилую При
пять и послѣ 17 вер. теч. впадаетъ въ Стру-
меиь выше дер. Диковпчн въ 20 вер. отъ 
Пинска, такъ что судоходство и сплавь на
правляются изъ Ст. къ Пинску этимъ путемъ. 
С т . сплавна на всемъ своемъ протяженіи отъ 
Австрійской границы, а судоходна на 330 в. 
отъ впаденія р. Иквы. Сплавь производится 
преимущественно съ весеппими водами и отъ 
» . Берссгечка до устья Простыри произво
дится въ 12 дней. Отъотдѣленія рукава Про
стыри сплавь не производится, потому что 
все, что идетъ по Ст . , направляется къ Пин
ску. Взводное судоходство производится до 
м і с г . Берестечка и требуетъ цѣлаго мѣсяца 
времени. Оно производится на лодкахъ (ду-
бахь), поднимающихъ отъ 200 до 400 пуд., 
и рѣдко малыхъ баркахъ (поднимающихъ оть 
800 до 1,400 п.) и берлпнахь (огъ 2 , 0 0 0 
до 2,500 пудовъ). Н а р. Стыри въ Дубен-
скоиъ у-дѣ, при мѣст. Берестечкѣ, сс . Х р н н -
иикахъ и Красномъ устроены деревянные по
лушлюзы. Звачительнѣйшая приставь въ г. 
Луцкѣ. Главн ыя препятствія для судоход
ства по С г . — проходъ мимо постоянных* 
мостов*, мели, встрѣчающіяся ниже мѣст. Р а -
фаловкп, карчи, завалы, наилавныя мельницы, 
худое устройство шотпнъ и пзвилпегое тече
т е ріки. Въ 4-лѣтіе 1859 — 62 г. по Ст . 
и притоку ея Пквѣ сплавлялось среднимъ 
числомъ ежегодно хлѣба по С т . 157,133 пуд., 
на 8 8 , 0 2 5 руб., а по Иквѣ 30 ,087 пуд., 
в а 18,054 р . , лѣеа по Ст. на 120,000 р . , 
по ІІквѣ на 18,054 р . , а всего 6 3 9 , 9 8 0 пуд. 
(кромѣ плотовъ), на сумму (съ плотами) на 
2 4 4 , 1 3 5 р. Въ 6-дѣтіе же 1852 — 1858 г. 
средняя цѣнность сплава составляла 139,748 
р . Хлѣбъ и лѣсъ грузятся исключительно въ 
Волынской г. Судостроеніе на С г. въ 5-лѣтіе 
1 8 6 5 — 6 9 г. ограничивалось постройкой 5 ба-
рокъ, цѣнпостью на 500 р. С ь 1 8 4 9 — 1 8 5 8 г. 
С т . при Луцкѣ вскрывалась средн. числомъ 
ежегодно 17 марта (отъ 22 февр. до 24 
аарга) , а замерзала 8 декабря (отъ 21 но
ября до 30 декабря), слѣдовательио бываетъ 
покрыта льдомъ 99 дней. Съ 1 8 6 5 — 1 8 6 9 г. 
С т . вскрывалась среднимъ числомъ 10 марта 
(отъ 26 февр. до 26 марта), а замерзала 1 I 
декабря (отъ 16 ноября до 23 декабря), т. е. j 
была покрыта льдомъ 100 дией. Притоки: 
Буркачь,Коржинкя, Зборишевка, Жабча, Дуп
лянка, Ііква, Чекая, Новоставъ, Крупа, К о 

нопля, Милоть, Мотица, Лисце, Омельянка, 
Жаворонь, Заболотье, Бѣлая, Воронка, Стубла. 

(Stuckeuberg, Hydr., Ill, 311, В. Ст. Водынс. г., с. 35; В. 
Ст. Мине, г., с. 18; ЗелеяскШ, Мат. для геогр. і стат. Росс, 
Минская губ., I , 188; Статист. Вреаевввяъ Росс. ваш. 1866 г., 
1872 г., вып. II , 72; Eichwald, Naturh. Skizze, p. 3). 

Стѣна, село, Подольской г., Ямпольскаго 
у. , въ 30 в. отъ у. г-да, при рч. Русавѣ . Ч . 
ж. 2,111 д. об. п. (малороссовъ 2,044), 358 
дв. , училище. 

СуббаТЪ, Старый и Новый, два владѣль-
ческихъ мѣстечка, Курляндской губ., Нллукст-
скаго гауптманства или уѣзда, близъ границы 
Ковенской губ., раздѣлены Суббатскимъ озе-
ромъ, черезъ которое сообщеніе производится 
посредствомъ постоянпаго моста. 

1) Новый Суббатъ (Neu - Subbat), подъ 
56°0' с. ш. и 4 3 ° 3 5 ' в. д. отъФерро, осно
ванъ баронами Остенъ - Сакенъ вь 1683 г. 
Въ 1863 г. здѣсь было 582 жителя (274 м., 
308 ж . ) , а именно: 102 протест., 98 катол., 
15 правосл., 12 раскольниковъ, 355 евреевъ; 
они говорили языками: нѣмецкимъ—420 чел., 
латышским*—46, русским*—22, польекпмъ— 
94. Въ 1863 г. число жилых* зданій было 
6 7 , а налог* па недвижимыя имущества со
ставлял* въ 1865 г. 43 рубля. По Оранов-
скому, здѣсь 1 лютер. кам. церковь, 1 евр. 
деревянная синагога, 2 евр. дерев, молитвен-
ныхъ дома, дворянское училище (въ 1857 г. 

I 28 учениковъ и 4 ученицы), содержимое изъ 
j процентов* съ легата Остенъ - Сакеновъ въ 
• 1682 г., п 1 еврейское училище (до 10 уче-
I нпковъ). 

2) Старый Суббатъ (Alt-Subbat), къ за
паду отъ Новаго С , основанъ въ Х Ѵ Ц ст. 
Число жителей въ 1863 г. было 535 (241 
я., 294 ж.) , а именно: 24 протест., 132 ка
тол., 22 правосл., 139 раскольниковъ, 218 
евреевъ; онп говорили языками: нѣмецкимъ—• 
2 2 9 , латышским*—32, русским*—161, поль
с к и м * — 1 1 2 , литовским*—1. Жилых* здавій 
было въ 1863 г. — 4 7 , а налогъ па недви
жимыя имущества составлялъ въ 1865 г. 49 
рублей. По Ораиовскому, здѣсь находится одна 
римско-католическая церковь и 1 еврейская 
дерев, синагога. По понедъльнгкачъ здъсь 
бываютъ торговые днгг, зуда съѣзжается много 
крестьянъ. 

(Keyserling, Kurland, с. 223, Bienenstamm, Ostsee-ProWn-
zen, с. 413 в 416; Bienenstamm п. Pfingsten, Kurland, с. У.Ѵ, 
«равовекія, К>рдввдск. губ., с. 211, 171 в 473 в npaj II . К 31; 
Statistisches Jahrbuch f. Kurland f. d. .Ifthr 1863, c. 146 a 147; 
Станет. Врсисввнкъ Puce, ивп., І»66 г., отд. I, с. 1ÙT). 

С у б б О Т И Н О (Самсоновка), село, Курской 
губ., Тилскаго у., въ 25 в. от* у. г-да, по 
Обоянскому тракту, при р. Лещниѣ . Ч . жит. 
1,757 д. об. п., 146 дв. 
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СуббОТѲЦЪ, село, Херсонской г-ніи; ca . 
Аджамка. 

С у б б 0 Т Н И К И , мѣст., Виленской г-ніи, 
Ошмяискаго у., вь 42 в. отъ у. г-да, при р. 
Ганін. Ч . ж. 347 д. об. п., 39 дв., костелъ, 
основ, въ 1573 г. и возобновлен, въ 1755 г. 

(Город, посед., I , 190; Кореіа, Веден, губ., sen). 

СуббОТОВЪ, село, Кіевской губ., Чнги-
ринскаго у., въ 8 в. отъ у. г-да, на правомъ 
гористомъ бер. Тясмина. Субботовъ былъ по-
даренъ Польскимъ королемъ Михаилу Хмель
ницкому, отцу знаменнтаго Богдана Хмѣль-
нпцкаго; отъ нослѣдняго хотели отнять его, 
такъ какъ опъ не былъ шляхтичемъ, что и по
служило поводомъ къ возстанію Хмѣльницкаго. 
Богданъ Хмѣльницкій имѣлъ здѣсь усадьбу 
и домъ, уничтоженный только около 1830 г. 
Ч . ж. 2,411 Д. об. п. , 426 дв., 2 церкви, 
изъ вихъ пр. Иліи постр. въ 1651 г. Богда-
номъ Хмѣльницкимъ в была его домовою цер
ковью; нынѣ она пришла въ ветхость; вторая 
арх. Михаила постр. въ 1786 г. 

(Похвдеввчь, Сказ, о васед. мѣст. Кіев- г., 680; Воев. Стат. 
Піе». г., 280; Обозр. віогвді в валовъ Кіеа. г., 9; Кіеі. губ. вѣд. 
1846 г., N 10; Паи. ка. кіев. губ. 1856 г., 125, t857 г., »1). 

Субочь, мѣстечко (къ Спис. нас. мѣсіъ 
назв. селомъ), Ковенской губ., Внлькомірскаго 
у., въ 60 в. отъ у. г-да, при р. Вешинтѣ. 
Ч . ж. 391 д. об. п. , 45 дв., костелъ. 

(Город, посед., И, 524). 

С У В О Д екая (Александровская), станица, 
казачьяго Астраханскаго войска, Саратовской 
г-ніи, Царицынскаго у. , въ 97 в. отъ у. г-да, 
при р. Волге. Ч . ж . - 1 , 8 2 0 д. об. п. , 320 
дв., училище, церковь. 

СуВОровО, село, Костромской г-піи, Не-
рехтскаго у.; см. Сараево. 

СуВОроіПЪ, р. , Владимирской г-ніп, пр. 
пр. Клязьмы. Беретъ начало нъ Вязииковскомъ 
у., орошаетъ Вязиикопскій и Гороховсцкім, 
впадаетъ нъ ІСл. 20 вер. выше ея устья, 
близь дер. Голицыной. Напр. въ верхней по
ловине теч. къ ю.-в., нъ нижней к ъ с . - в . , д л . 
теч. 82 в. Шир. отъ 2 до 15 саж., глуб. 
оть I 1 /! до 7'/» арш.; дно песчаное, отчасти 
иловатое. Берегъ, особливо левый, сначала 
возвышенъ и открытъ, но въ Гороховецкомъ у. 
низменный, болотистый и отчасти лѣснстый. 
С . весною въ нижней части своего теченія 
такъ сильно разливается, что сливается съ 
Окою и Клязьмою, образуя водоемъ въ 35 вер. 
шир. Берега С . богаты лугами; па прибреж
ныхъ его поляхъ сеется много льна. Мостовъ 
1'\ мельницъ 5. Вдоль реки 24 селенія съ 
5,300 жит. Самос большое Гришина имеетъ 
724 жит. 

(8. Ст. вдадяв. г., с. 81; Сп. « с . вт. Вдадяя. г .) . 

Сувоярскій чугуноплавильный казен. 
заводъ, входящій въ составь Олонецкаго горн, 
округа, лежитъ въ Ф.інляндін, Сердобольскаго 
у., въ 160 в. отъ Петрозаводска. Въ 1863 г. 
на пемъ проплавлено железной озерной руды 
294,534 пуд., выплавлено чугупа 101,946 п. , 
выделано кричнаго жслѣза 371 пуд. 

(ІІаиат. кв. дда горяыхг дюдѳй, годы 1 в 1І( Сборя. етатіст. 
саѣд. по горвов часта ва 1864, 63 в 67 год.). 

Сувѣки (Сувсйнишки), мест. , Ковенской 
г-ніи, Ноноалександровскаго у., нъ 82 в. отъ 
у. г-да. Ч . ж. 89 д. об. п., 6 дв., костелъ. 

(Город, посед., И, 5311. 

СугатОВСКІЙ серебр. рудникъ, въ А л -
тайскомъ горн, окр., Томской губ., въ ю.-з. 
части Бійскаго окр., на р. Убѣ , въ Сурьей 
горе, въ 12 верст, отъ почгои. станціи Ш а -
манпхи и 382 вер. оть Бійска. Разведка С у -
гатовской жилы началась въ 1847 году, а 
рудникъ открытъ въ 1852 г. Мѣсторожденіе 
рудника представляетъ иластъ глинистыхъ 
железняковъ, пропикнутыхъ с*еребрян. охрами, 
сернымъ и медпымъ колчеданами, мЬдною 
синью, зеленью и свинцоиымъ блескомъ. В и 
сячи! и лежачій бека жилы составляютъ фель-
зптовый и роговокаменнын порфиръ. Рудный 
пластъ имеетъ положеніе почти горизонталь
ное, съ небольшим!» склонсніемъ къ ю.-з., и 
толщину отъ 1 до 2 саж.; величина его по 
протяженію въ длину до 50 саж., ширина 
около 30 саж. Рудникъ по свѣдѣнія.мъ 1861 
г. доставлялъ ежегодио 400,000 пудовъ се
ребряных!, рудъ, изъ нихъ 276,000 п. охрис-
тыхъ, среднимъ содержаніемъ въ I 8 /» золоти, 
серебра въ пуде руды н 125,000 пуд. кол
чеданов ь въ V * золоти. Следовательно еже
годно получается изъ С . рудника около 150 
пуд. серебра. Вь рудныхъ целннахъ счита
ют!, до 700,000 пуд. охристыхъ рудъ н до 
3 милліоновъ пудовъ колчедаповь, полагая 
примерно въ нихъ до 1000 пудовъ серебра. 
Заводское селеніе при вершинахъ р. Вавило-
новки имеетъ 600 жиг., 30 двор. 

(Г. Ж. 1852 г.. ч. IV, 309—313, 1833, ч. II , 185, 1856, ч-
VI, J53-359, 1861, ч. V, 322, 333; Сл. Я. и. Тояс. г., с. в»). 

Сугробы, село, Рязанской г., Давковск. 
I у , въ 10 в. огь у. г-да, при р. Доне. Ч . ж. 

698 д. об. п., 110 дв., винокуренный заводъ, 
i выкуривавшій безводнаго спирта въ 
і " 1 8 6 4 — 6 5 г. 11,207 ведр. 
S 1865 — 66 г. 26 ,993 > 

1 8 0 6 — 6 7 г. 31,330 > 
I 1 8 6 7 — 6 8 г. 36 ,614 > 

Суда, Р-, Новгородской г-иіи, up. пр. 
; Шексны. Беретъ начало нзъ ряда озеръ на 
! границахъ Олонецкой r-іи, орошаетъ уу. Бѣ -
і лозерскій и Череповецкій. Напр. къ ю.-в., дл. 
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теч. 235 вер. Верхняя часть С . до владенія 
съ дѣв. стороны Ножемы называется Кодош-
к а . Ш и р . рѣки отъ 10 до 40 саж., глуб. до 
2 саж* Дно отчасти иловатое, отчасти из-
вестково-каменистое, местами песчаное. Бе
рега въ верхней части низкіе, болотисты, ме
жду дер. Борисовой и устьемъ Коляи высоки, 
обрывисты, каменисты, въ Череиовецкомъ уез
де отлогл и на всемъ протяженіи лесисты. 
Паденіо дов. значительно, теч. быстро. С . 
силавна отъ устья Ножемы. Она имеетъ 4 

--мельницы, 4 моста й 3 переправы. Притоки: 
Ножѳма (лѣв.), Дабокша, Вандица, Колица 
(пр.), Шогда (лев.), Колпь (пр.) , Андога (лев.), 
І іётухъ (пр.), 

(Stnckenberg, Hydr., V, 284; В. Cr. Новгор. г., с. 52,- Пуш
каре», Новгор. г., с. 60, Blasius, В . , I , 88; Вологод. губ. 
»1*. 1845, N 29}. 

С у д а й , заштатный городъ, Костромской 
губ., Чухлонскаго у. , въ 37 в. отъ у. г-да. 
Ч . ж. 73 д. об. п. , 15 дв. , 3 церкви; Бла-
говещенія, основ, въ 1830 г., Воскресенія 
I. X . 1792 г. и Божіей Матери 1805 г. 

(БЪнёвг, Станет, о м е . церквей Костр. эпарх., 231, 258). 

Судакская бухта, на южн. бер. Крыма, 
между мысами Мегапомомъ н Хаба-Бурну, зак-
лючаетъ въ себѣ несколько якорныхъ месть; 
важнейшее пзъ нихъ есть собственно Судак-
скій рёндъ, пмеющій глуб. 13 или 14 саж. я 
грунтъ изъ ила съ пескомъ. Ближе къ берегу 
грунтъ состоитъ изъ одпого песка; рейдъ мо
жетъ быть убежпгдедъ отъ с.-з. вьтровъ. 

(Лопів черв, мора, 101—104, Кенпевъ, Крымск. Сборн., И З ) . 

Судакская долина, наибольшая изъ до-
линъ южнаго склона Крымскпхъ горъ, въ 
Ѳеодоссійскомъ уѣзде, Таврической г-ніи. Длина 
ея (безъ отпрысковъ, образующнхъ долины 
Лйсовскую и Тарактаиюкую) составляетъ 
3 в., а ширина 2 в. Къ ю. находятся раз
валины генуезской крепости; къ в. пустын
ная, совершенно обнаженная скала Алгаганъ-
К а я с в ; къ с. н с.-в. небольшая возвышен
ность. П о средине протекаетъ рч. Суукъ-су. 
Вся долина покрыта садами; по обнаженнымъ 
скатамъ горъ растутъ дпкіе каперсы. Подъ 
виноградниками здесь не менье 440 д е с ; ку
стовъ винограда считается 1 6 , 4 0 0 , 0 0 0 ; вполне 
благонріятнымъ годомъ считается тотъ,. когда 
каждые 8 кустовъ даюгь 1 ведро вина; та
кимъ образомъ, здѣсь можетъ быть получено 
до 2 0 5 , 0 0 0 ведеръ; меньшее же нормальное 
количество определяется въ 1 5 0 , 0 0 0 ведеръ. 
Въ долине есть ключьсъ минеральною водою, 
целебною противъ накожных ь болезней, ревма
тизма и золотухи. 

О - . М. В і . , 1 . 1861 г., ч. 49 , с. 33—36; Ж. Мвв. Гос. И » . , 
1MB г., т. 20, с. «в—104; Нам. кв. Таар. г., 1867 г., с. 190-
191, Грум», Огшс. мпахц ІОЛЪ, I U I ) . 

Судаяъ, мѣст., Ѳеодосійскаго  у., Таври
ческой г., на берегу Суданской бухты Чернаго 
моря и при двухъ ручьяхъ, въ 83 в. отъ 
у-днаго г-да. Начало этого поселенія относятъ 
къ второму десятилѣтію III в. по P . X . Въ 
VII I в., подъ именемъ Сугдеи, оно принадле
жало Византійцанъ, п здесь находилась ка-
ѳедра особой енархіи. Въ половине I X в. 
узнали его русскіе, подъ ииепемъ. Сурата, и 
учинили на него набегъ. С . издревле былъ значи-
тельннмъ торговымъ пунктомъ для сыошенііі 
Визавтійцевъ съ обитателями страиъ лежащихъ 
къ с. отъ Чернаго морй. Вследствіе того, въ 
X I I I в. постарались имъ овладеть Венеціянцы. 
Н о нападеніа на него Татаръ въ 1223 т., 
повторившіяся въ 1322 и 1327 гг. , сильно 
разстроили благосостояніе этого рынка. Въ 
1365 г. Генуезцы отняли С . у Венеціяпцевъ и 
особымъ договоромъ съ Татарами укрепили 
его, съ 18 приписанными къ нему селепіями, 
за собою. Въ Судаке была воздвигнута зна
чительная крепость, развалины которой су
ществуют поныне. Въ окрестностяхъ ея 
Генуезцы развели випоградъ. Въ исходе X V 
в. С . подпалъ власти Турокъ, и хотя служилъ 
окружнымъ городомъ до. самаго наденія Крым-
скаго ханс.тва, но торговое значеніе уже 
утратилъ. П о присоедвненіи къ. Россіи опъ 
назывался Кирилловскою крепостью, пока эта 
последняя не была упразднена. Ныне въ С . 914 
жит. об. п. (489 м. я . ) , русскихъ, грековъ п 
татаръ; церковь православная одна, почто
вая контора и станція и караулъ пограничной 
стражи. Местечко произподитъ довольпо зна
чительную отпускную торговлю виномъ и су
хими фруктами. Въ 3 в. отъ местечка нахо
дится пемецкая колонія того же пмени. 

(.Pallas, Bemerk., 11, 187—193, Montandon, Onide, 328—334; 
Спб. вѣд. 1838 г., К 1.19; Нам. вв. Тавр, г., 1867 г., 511; Гор. 
пос. Госе. амп., IV, 751—755; Крымск. Сбора., passim.; Новор. 
вадевд. 1837 г., 4)8 м 431). 

Сударка, село, Бессарабской обл., Со-
рокскаго у. , въ 44 в. отъ у. г-да, въ балке. 
Ч . ж. 602 д. об. п., 100 дв., церковц близъ 
села находится полуразрушенный сбелискъ, 
поставленный въ память гетману Жолкевско-
му, убитому на э т о т , мѣстѣ въ битве про
тивъ турокъ въ 1620 г. 

(.Защу», Бессараб. обд., 11, 215). 

Судачье (Срйевское), село, Саратовской 
г. , Аткарскаго у. , въ 175 в. отъ у. г-да, по 
тракту пзъ слоб. Еланв въ Камышнпъ, при 
оз. Судачьемъ. Ч . ж. 3,207 д. об. п. , 416 
дв. , училище, торговля хлебомъ. 

С у д б и ц к І Й (Суабиши), погостъ, Новго
родской г., Череповецкаго у-, въ 31 в. къ в.-
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с.-в. огъ у. г-да, при р. Шекснѣ. О быв
шей 8дѣсь Николаевской муж. пустыни упо
минается въ 1682 г., ІІынѣшняя церковь 
основана въ 1767 г. 

(Ист. 1'. Іср., Vi , lOSOi Пак. la. Новгород, губ., 1868 г., 
прямят., S3). 

СудѳЙКИ,(Соаемкм), мѣстечко (въ Спис. 
насел, мѣстъ названо селомъ), Ковенской г., 
Вилькомірскаго у., въ 73 в. отъ' у. г-да, при 
оз. Оловшѣ. Ч. ж. 127 д. об. п., 26 двор., 
костелъ, богадѣльня. 

(.город, вооел., I I , »28). 

Судѳрва (Котари), мѣст., Виленекой г. 
ц у., въ 20 в. отъ Вильно. Ч. ж. 69 д. об. 
п., 11 дв., костелъ, основанный въ 1803 г. 
епяск. Коссаковскимъ. 

(Город, иоевд., I , 183; Кореаа, Валев. губ., Ш і Da«, ta. 
Ввдев. губ. ва 1851 г., ч. I I , 81). 

Судака, уѣздный городъ Курской губ. 
I . Г-дъ, въ 101 в. къ ю.-з. отъ Курска, 

прп рч. Суджѣ я Олелшѣ. Когда городъ осно
ванъ — неизвѣстно; предполагаютъ, что онъ 
цостроенъ въ X V I I ст. въ числѣ слободъ, 
выселившихся на < среднюю татарскую сакму>. 
По преданію, на мѣстѣ его находилось опу
стевшее татарское городище. Суджа въ лервое 
время считалась сотеннымъ мѣетечкомъ Сум-
скаго Слободскаго .казачьяго полка и была 
укрѣплева валомъ и рвомъ. Въ 1661 г. С . 
почти вся выгорѣла, а съ 1664 г. сдѣлалась 
извѣстною подъ пменемъ города. Въ 1708 г. 
С. приписана къ Кіевской губ., въ 1719 г. 
состояла въ Бѣлгородской провинціи згой гу-
берніп, въ 1779 г. назначена уѣздя, г-домъ 
Курскаго намѣстнвчества. Въ 1785 г. въ 
городѣ было жителей 2,936 м. п. (купцовъ 
13, мѣщанъ 79, крестьянъ 2,602); строе-
Hie было все деревянное: церквей 8, домовъ 
733, лавокъ 9, богадѣлепь 4, кузницъ 25, 
питеппыхъ домовъ 2, мельпицъ водяныхъ 3; 
ремеслеишшоиъ считалось 333 челов.; изъ 
заводовъ былъ. одинъ только поташный. По 
свѣд. за 1867 г. ч. ж. 4,482 д. об. п. 
(2,443 м. п.), изъ копхъ купцовь 588, мѣ-
щанъ 2,707. Кромѣ того къ городу примы
кают* слободы: Гончарная, Заолешинсвая, По-
долъ и Замостье, изъ которыхъ первыя три 
соединяются съ ним*, a послѣдняя отдѣляется 
отъ него р. Суджею; въ слободахъ жителей 
5,624 д. об. п. Неправославныхъ: католик. 
17, протестант. 1, евреевъ 25, магометанъ 
2. Въ 1870 г. въ городѣ было церквей пра-
вославп. 3 (въ слободахъ 3), домовъ въ городѣ 
403 (кам. 40), въ слободахъ 731, лавокъ 83, 
больница, духовное в 2 свѣтскихъ училища. 
Въ 1871 г. городъ имѣлъ дохода 7,204 р. 

— СУДЖА 7 7 5 

Въ промышленном* и торговомъ отновіеніяхъ 
городъ имѣетъ мало значевія; крестьяне за
нимаются преимущественно хлѣбопашествомъ, 
a мѣщане ремеслами. Въ 1869 г. ремеслен
никовъ было 393 (мастер. 93); нзъ ремеедъ 
наиболѣе значительны: кузнечный, ткацкій, 
гончарный и портняжный. Здѣшвія иод ковы, 
сошники, гвозди, топоры н др. металлически 
издѣлія вывозятся даже за предѣлы губервіи, 
а гончары образовали даже особую слободу. 
Полагають, что здѣшними кузницами переде
лывается прнвознаго желѣза до 10 т. пудъ; 
но промыселъ этотъ съ проведепіемъ Курско-
Харьковской желѣзной дороги приходить въ 
упадок*. Въ 1871 г. въ городѣ было 9 за
водовъ, выдѣлавпшхъ на 40,940 р.', изъ ко
ихъ свѣчносальньій 1 на 2,700 р., крупо-
рушныхь 6 на 21,540 р. и водочвыхъ 2 на 
16,700 р. Главнѣйшая торговля производится 
хлѣбомъ, рыбою, дегтемъ, съѣстпыии припаса
ми, фруктами, а также красными, бакалейными, 
сапожными и желъопами товарами. Вт, 1870 
г. в* город в было выдано торговыхъ свиде
тельств*: 1-ой гильдіп 2, ио 2-ой гнльдіи 
.103, па мелочный торгъ 338, на развозный 
17, на разносный 7, мѣщанскихъ. промысло-
выхъ 16, прикащикамъ 17. Базары соби
раются по понедѣльннкамъ • няіняцамъ; они 
болѣе значительны осенью и зимою, особенно 
перед* праздникамя Рождества и Сиътлаго 
Воскресеніл; на инхъ продается большое колп-
эество меда и живности. Ярмарокъ ежегодно 
4: на всеѣдной недѣлв перед* масляпицею, 
23 апр., 29 іюия н 1 октяб.; оборотъ ихъ 
всѣхъ по привезу простирается на сумму до 
90 т. р., по продажѣ на 60 т. 

(Ларіовоіъ, Курс». BJBtcTB., с. 137; Зуевъ, Путеш. аап., 
р. 158-, Воев. Стат. Курск, г., с. 80; Город, посел., ч. Ill, с. S i ; 
Экоа. сост. город, посел., ч. 1, Курса, г., с. 31, В. я . Р. геогр. 
Общ. 1854 г., ч. XII, СВГ.Ск, с. 23; Ж. М. Вв. Д. 1853 г., ч . И, 
CBTtct, с. 3; Труди Курск, губ. Ковт., вып. I, с. Зоб; Паж. кв. 
Курса, г. ва I860 г., с. 156; Курск, туб. «ъд. 1833 г., К 3, 
1867 г., N 12). 

II . Уѣздъ, лежитъ въ з. части губерніи. 
Простр. его, по азмѣр. г. Стрѣльбицжаго, 
80,81 кв. м. или 3,910,4 кв. вер. Шощадь 
уѣзда имѣеть главное склоненіе отъ е.-в. къ 
ю.-з., т. е. въ сторовѣ р. Пела, м возвы
шенная ея часть находится въ с.-в. углу, гдѣ 
проходить водораздѣлъ между притоками Сей
ма и Пела. Вь с. части Окородное (51°24' 
с. ш., 53° 17' в. д.) расположено на абсол. 
выс. 798 фут., южнѣе же с. Мартыновна 
(51°15' с. ш., 53°1' *. д.) на 685 фут. Ю. 
часть уѣзда представляетъ равяиву, скло
няющуюся отъ ю. къ с. Почва преямтдне-
ственно черноземная; исключевія находятся 
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въ слѣдующихъ м Іісгах*: оыпупіе пески встрѣ-
чаются по правую сторону р. Пела, около 
сел. Введенской Бѣлицы, Моховаго Колодезя 
и Уланова и по обѣимъ сторонамъ той же 
рѣкн, около гор. Мирополья; супески мѣстами 
по берегамъ р. Пела; каменистая почва обна
руживается около сел. Кременнаго. Хотяуѣздъ 
весь лежитъ въ системѣ р . Днѣпра, однакоже 
принадлежитъ къ двумъ рѣчнымъ системамъ: 
Семи и Пела; первая изъ рѣкъ протекаетъ 
внѣ предѣвювъ уѣзда, и только притоки ея 
Реутъ н Снагостъ получаютъ здѣсь свое на
чало. Пселъ же прорѣзываетъ юж. часть 
уѣзда отъ в. къ з. и принимаете въ себя 
Рыбицу, Корочку, Бплицу, Ворожбу, Смер-
дицу съ Суджей и ея притоками Гуйвой, 
Локней, Ржавой, Скородной, Боброву, Илекъ, 
Рыбицу, Сѣпную и другія. Всѣ они не су-
доходны, ни сплавай. Хотя болота и озера 
встрѣчаются, но незначительны. Лѣсовъ въ 
уѣздѣ хотя н мало (до 25°/о всей площади), 
но болѣе чѣмъ въ другихъ уѣздахъ губервіи; 
лѣсъ, впрочемъ, преимущественно дровяной. 
П о свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ уѣздѣ (безъ 
Суджи и Мирополья) 9 9 , 6 0 6 д. об. п. 
(49 ,584 м. п.) , съ городами на 1 кв. м. по 
1,410 жит. Въ числѣ жителей уѣзда: дво
рянъ 8 6 6 , крестьянъ казен. 5 6 , 3 7 0 , вышед. 
изъ кръп. зависим. 3 2 , 6 7 1 . Паселеніе с о 
стоитъ нзъ Велпкороссіянъ и Малороссіянъ; 
на долю послѣдннхъ приходится 46,27°/о 
общаю населенія. Неправославныхъ: расколь-
ниювь 967, католиковъ 10 и протестантовъ 
4. Въ 1862 г. жители размѣщалпсь въ 163 
поселках* (кромъ городовъ), изъ конхъ сло
бодъ 5, слободокь 4, селъ 6 7 , селецъ 8, де
ревень 58 и хуторовъ 3 1 . Изъ числа посел
ковъ 21 ииѣютъ до 100 жит., 62 отъ 101 
до 500 жит., 52 отъ 501 до 1 т. , 20 отъ 
1 до V* т . и 8 свыше I 1 /» т . , имевво: 
Большое Солдатское 1,540 жит., Вишнево 
1,569, Песчаное 1,631, Сула 1 ,648, Гон
чарное 1 ,759, Замостье 1 ,775, Заолеюенка 
2,308 и Біь.іая 3 ,166. Между жителями 
уізда преобладают* сельскіе промыслы, именно 
хлъбоиашество и скотоводство; за нимп слѣ-
дуютъ: садойодсгво, пчеловодство, разведеніе 
пеньки и табаку; изъ ремеслъ можно упомя
нуть о кузнечном*, развптомъ въ подгород-
ныхъ сдободахъ, гончарномъ и вязаніп ку-
шаковъ; вь пѣкоторыхъ мѣстахъ выжпгаютъ 
известь, a мвогіе заняты извозомь и отхо
жими промыслами. Хлѣбоііашеетно внолнѣ 
обезпечиваетъ быть мѣотныхъ поселянъ; по 
свѣд. за 1870 г. въ уѣздѣ было: 

Посѣяно. Собрано. 
Ч е т в е р т е й . 

Озимой п ш е н и ц ы . . . . 7,800 49 ,000 
Ржи 4 7 , 0 0 0 429,000 
Овса 4 2 , 8 0 0 2 4 1 , 0 0 0 
Гречихи 2 6 , 5 0 0 165,900 
Остальн. яров, хлѣбовъ. 7,300 26 ,600 
Картофеля •. 17 ,000 8 1 , 8 0 0 

Подъ засѣвами табака въ 1865 г. было 
98 десят., съ коихъ было собрано 11,800 
пуд. Въ 1871 г. на 45 заводахъ было выдѣ-
лано на 366,450 р. , при 280 рабочих*, изъ 
нихъ салотоп. 4 на 3 8 , 7 6 0 р . , кожевен. 1 
на 4 ,473 р . , свѣчносальн. 2 на 13,750 р. , 
паровых* мукамольн. мельницъ 3 на 120,000 
р . , винокурен. 3 на 172,759 р . , кирпичи. 
27 на 12,737 р. , известков. 5 на 3,980 р. 
Кромѣ того были въ бездѣйствіи: крупчатн. 
1, пивоварен. 1, селитрен. 7 и поташный 1. 
Ярмарки, кромѣ городовъ, собираются въ слѣ-
дующихъ селеніяхъ: Волконскомъ 25 янв., 
на Вербной недѣлѣ, въ день Преполовенія, 
14 сент., Русскомъ Порѣчномъ ва 4-й нед. 
велик, поста, въ 9-ую пятницу по Пасхѣ , 6 
авг. , 26 окт., Бѣлой на Ѳоминой  нед., въ 
10-ю пятницу по Пасхѣ , 18 авг., 26 окт., 
6 декаб., Графовкѣ 2 февр., 2 мая, 27 іюля, 
14 сент., 22 октяб., 23 нояб.; всѣ они незна
чительны и ни одна изъ нихъ не имѣетъ обо
рота по привозу даже 10 т. р . 

(Сл. Курская губ. и ІК. M. Вв. Д. 186» г., ч. XL, с. 37 — 110-, 
Курск, губ. вѣд. 1853 г., NN 6—13, И , 19, 31, 39, 12, 1865 г., 
NN 43, 49, 52; Труды Курск, губ. стат. Ков., вып. 1, с. 306). 

С у д и Д К О В Ъ , мѣст., Волыпской г., За-
славскаго у. , въ 31 в. отъ у. г-да, при пру-
дѣ . Ч. ж. 2,951 д. об. п., 390 дв. , правосл. 
церковь, синагога, базары, 12 ярмарок*. 

(Город, посед., I , 410; Водыв. губ. вѣд. 1869 г., N 87). 

СудиСЛавдЬ, заштатный городъ Ко
стромской губ. и уѣзда, подъ 5 7 ° 5 3 ' с. т . , 
5 9 ° 2 3 ' в. д. , въ 50 в. къ в.-с.-в. отъ Ко
стромы, по почтовому Вятскому тракту, окру-
женъ высотами и расположенъ прн р. Кобрѣ 
отчасти на значительной покатости, большею 
же чаетію на низменной мѣстности," состав
ляющей центръ города. Къ городу примы
кает* Богословская слоб., населенная казен. 
крестьянами, нъ конхъ 324 д. об. п. Имя С . 
упоминается вт, чиелѣ городовъ подъ 1 5 7 2 г , 
когда онъ ВУБСТѢ съ другими городами Ко
стромской области был* отданъ по духовному 
завѣшанію Іоаина IV сыну его Ѳеодору.  Съ 
1719 г. состоял* в* Костромской нровинціи 
Московской губ. и имѣл* свой уѣздъ, въ 
1778 г. при издапіи штатовъ Костромской 
губ.' оставлеш. заштатнымъ п уѣздное управ-
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леніе переведено въ г. Буй. Въ 1765 г. Суд. 
былъ ещё огражденъ землянымъ валомъ и 
рвомъ; внутри города было тогда 2 церкпи: 
кам. соб. Преображенія и дерев, приход. 
Рожд. I. Х р . ; купцы были самые бѣдные, 
торговали хлѣбомъ, калачами и холстом*. 
По свѣд. за 1867 г. ч . ж. 1,037 д. об. п. 
(505 м. п.). Въ 1871 г. въ городѣ было 
церквей православн. 2 (обѣ кам.), домовъ 
192 (кам. 19), лавокъ 76, приходское учи
лище. Городъ имѣетъ во владѣніи 121 дес, 
земли, 5 домовъ, 8 лавокъ, 52 балагана; 
въ 1869 г. городской доходъ простирался 
до 1,624 р. Въ пригородной слободѣ кресть
яне занимаются хлѣбопашествомъ, городскіе 
же жители содержать огороды. Ремесленни
ковъ въ 1871 г. было 33 челов. (мастер. 
27) ; значительная часть мѣщанъ отлучается 
изъ города для разныхъ промысловъ и торго-
выхъ занятій по базарамъ, ярмаркам* и въ 
уѣздн. города. Въ 1868 г. въ городѣ было 
заводовъ 3, пзъ коихъ: кожевеішыхъ 2, кра-
сильно-бумажная 1; оборотъ ихъ простирается 
на сумму до 120 т. р. Главными предметами 
торговли служатъ: холстъ, пряжа, кожи и ко
ровье масло; замѣчателыіа также торговля 
сухими грибами. Грибы скупаются у окрест
ных* жителей п отправляются въ Кострому, 
Ярославль и особенно въ сбЬ столицы; каждый 
годъ продается грибов* на сумму до 40 т. р. 
Общій же оборотъ всей торговли здѣшняго 
купечества простирается до 160 т. р. въ 
годъ. Еженедѣльно по понедельникам* соби
раются базары, которые довольно значительны 
u по стоимости торговаго оборота простира
ются иногда до 2 т. р. Единственная въ году 
ярмарка бывает* 24-го іюня: обороть ея нич
тожен*. 

(Карамзвпъ, Иі-т. Гос. Росс, т. IX, прем. 849; Бавмеастерг, 
Tonorp. взв., ч. I, с. 321; Зябловскій, Зеыдеоп. Россін, ч. IV, 
с. 50, Пав. вя. Костр. Г)б. ва 1862 г., с. 290; Ж. М. Вв. Д. 
1860 г., т. XLÏV, отд. Ш, с. 103; Бржввобоіоцкін, Костр. г., 
С. 267; Город. 110CCI., ч. И, с. 379; Эков. сост. город, погел., 
ч. I , Костр. г., с. 42; Аріввъ встор. в прлкт. свЪд. с Россів, 
взд. Кадачова, 1860—61 г., кв. III , статья; оть Костровы до 
Содьгадача). 

СуДОВОѲ, соленое озеро, въ Мелитополь
ском* у., Таврической г-віи; см. Геническія 
солены я озера. 

СуДОГДа, р . , Владпмірской г-ніи, пр. пр. 
Клязьмы. Беретъ начало вь лѣсах* Мслен-
ковскаго у . , орошаетъ Судогодскій. Напр. къ 
е., дл. теч. 95 вер., впадаетъ в* Кл. тремя 
рукавами у с. СпасаКупалпц*. ПІир. обык-
новеп. отъ 17 до 26 саж., глуб. отъ 2 до 3 
арш. , рѣдко до 5 арш. Дно песчаное, мѣстамн 
иловатое; оба берега довольно круты и от
крыты и отъ дер. OIIOIIKUHOJW дер. Раіково 

на протяженіи 90 вер. сплошь поросли ле
сом*. Теч. быстро, вода прозрачна. Рѣка 
покрывается льдомъ позже другихъ сосѣднихъ 
и зимой на пей ледъ часто ломается. Вдоль 
рѣка 10 мельниц* и 4 моста. Рѣка обилует* 
камнями. Н а ней строится до 6 барок* в* 
годъ. Вдоль рѣки расположены городъ Су-
дотда и 23 селенія съ 5,900 жителей. Въ 
прежпія времена на С . водились бобры. Прит. 
Сойма (Воймига), вдоль которой расположепы 
23 сел. с* 3,000 жит. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 49t, В. Ст. Вдадвяі. г., о. 80; Си. 
вас. в. Вдадвв. г., Дубенсвів, Вдаднн. г., с. 38; Ж. М. В. Д. 
1840, XXXVI, 30S). 

СуДОГДа, уѣздный город* Владимірской 
губерніи. 

I. Г-дъ, под* 5 5 ° 5 7 ' с. ш. и 5 8 ° 3 2 ' в. д. , 
въ 37 в. къ ю.-в. отъ Владнміра, по почто
вому Муромскому тракту; расположенъ на пе-
счано-отлогомъ берегу р. Судогды, при впа-
деніи въ нее рч. Черной. Окрестности города 
болотисты и лѣснсты; при въѣздѣ и* город* 
и при выѣздѣ из* него дорога проходит* 
черезъ болота, по которым* устроены части. 
С . упоминается под* именем* слободы, въ нач. 
X V I I в. Слобода въ то время принадлежала кн. 
Мниѣ Грязеву, который передъ смертію отка-
залъ ее Московскому Симонову монастырю. 
Въ 1764 г., по издаиіи монастырских* піта-
товъ, слобода перешла в* вѣдѣніе Коллегіи 
Экономіи и въ 1778 г., при образоваиіи Вла-
дииірскаго наиѣстничества, пазиачена уѣзд-
нымъ его городом*; в* 1796 г. оставлена 
за штатом*, но въ 1803 г. вновь возстанов-
лепа уѣзди. г-дом*. Город* имѣетъ зпаченіе 
лишь въ адмпнистративномъ отношеніи; въ 
остальныхъ же он* принадлежал* и до сих* 
поръ припадлежитъ к* числу бѣдпѣйшпх*. В * 
1778 г. в* немъ было только ие болѣе 50 
дворовъ и одна деревянная церковь. Въ 1806 
г. городъ сгорѣлъ отъ молпіи; въ 1838 г. 
пожаръ снова пстребилъ до 118 домовъ, такъ 
что попрежяему оставалось ве болѣе 50 домов*. 
Въ 1867 г. ч. ж. 2,205 д. об. п. (1,159 м. п.), 
изъ коих* почет, граждапъ 1 1 , купцовъ 5 1 1 , 
мѣщаіп. 1 ,231. Неправославных*: едино-
вѣрц. 12 и евреевъ 3. Въ 1870 г. въ городѣ 
было 2 церкви (1 кам.), изъ конхъ соборъ 
построен* при ими. Екатеринѣ П , домов* 
262 (19 кам.), лавок* 28 (кам. 12), боль
ница, приходское училище. Городъ имѣетъ во 
владѣніи 2,098 дес. земли и 12 лавокъ; город
ской доходъ въ 1869 г. простирался до 4,273 р. 
Судогда, находясь на почтовой дорогѣ въ Му-
ронь, служить одною изъ станцій для обозовъ, 
идущих* изъ средняго Поволжья, и для гур-
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товъ, прогоняемых* черезъ Муромъ. Поэтому 
главный доходъ жители получаютъ отъ содер
ж а л и постоялыхъ дворовъ н мелочной тор
говли; но крон* того нѣкоторые изъ обыва
телей занимаются хлѣбопашествонъ и незна
чительными ремеслами, Въ 1870 г. ремеслен
ников* считалось 101 (мастер. 4 5 ) . Завод
ская дѣательность также незначительна и въ 
1870 г. ограничивалась 4 заводами, выдѣлав-
шпмл ва 31,615 р. , изъ коихъ кожевенныхъ 
2 на 2 4 , 0 3 5 р . , воскоевѣчный 1 на 2,580 р. 
и кирпичный 1 на 5,000 р. Вся торговля" 
города ничтожна и только, что достаточна 
удовлетворить первымъ потребностям* тузем-
н а ю населенія; большая часть купечества тор-
гуетъ внѣ города. Въ 1870 г. было выдано 
торговых* свидѣтельствъ: куццамъ 1-он гиль-
дін 2 и 2-ой 9 7 . Базары собираются яо вос
кресеньям*, ярмарок* не учреждено, но изстари 
в* дни 9 мая и 6 декабря образуются здѣсь 
особенные торжки, потому что къ этому вре
мени собирается въ городѣ довольно много 
богоиольцевъ, чествующихъ ыѣстную древнюю 
икону св. Николая. Торговля въ эти дни 
производится разными сельскими продуктами. 

(Воеі. Стат. Вдадвш. т., с. ЭТО; Kose, Heise, В . 1, s. 84; 
Город, посеі., ч. I , ч. 296; Зіовов. сост. горох, восеі., ч. I , 
Вдадвв. г. , с. 38, Вгста. И. Р. Геогр. Общ. 1833 г., ч. IX, 
отд. I V , с. 13-, Ж. М. Вв. Д. 1841 г., ч. XL, смѣсь, с. 29; Вдад. 
туб. вѣд. 1841 г., NN 13 в 13, 1833 г., N 17). 

П . Тпздъ, лежит* въ юж. половпнѣ губер-
він. Просгр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
105,64 кв. м. или 5 ,111,9 кв. в., и вь этомъ 
отношеаін есть наибольшей изъ всѣхъ уѣздовъ 
губервіп. П о площади уѣзда проходить невы
сокий водораздѣл* между притоками pp. Клязьмы 
и Оки; он* выходит* изъ Владимірскаго у. и 
проходит* между ррч. Полей (сист. Оки) и 
Судогдой (еист. Клязьмы); обогнув* въ Мелен-
ковсіонъ у. верховья последней, снова входить 
въ пределы Судогод. у., тянется на с. Мошокъ 
в Суровцево и идетъ далѣе по в. границѣ 
уѣзда. Въ з . части уѣзда, т. е. по лѣвую 
сторону р. Судогды, мѣстность возвышенна, 
холмиста, песчанаго грувта, покрытаго въ 
высшнхъ точках* иломъ; по правую же сто
рону этой рѣки до линін водораздела мѣст-
ность довольно ровная, болотистая, покрыта 
рѣдкпхъ лѣсомъ съ грунтом* хрящеватым* и 
чаетію каменистым*, а за линіею водораздѣла 
до гранндъ Вязниковскаго у. мѣсгность опять 
дѣлается возвышенною и волнообразною съ 
почвою часгію глинистою, но болѣе несчаною, 
кі. границахъ же Ковровскаію у. известковая. 
Около с. Еармазова разрабатывается извест
няк* я обжигается на мѣстѣ въ печах*. Въ 
юж. части уѣзда подъ почвою лежит* бѣлая 

глина, идущая на мѣстные хрустальные и 
фарфоровые заводы. Средняя часть площади 
орошается системою р. Клязьмы, которая 
только въ двухъ мѣстахъ касается границъ 
уѣзда, именно верстъ на 15 съ Покровскимъ 
у. и вер. на 20 съ Владимірскимъ. Хотя она 
и судоходна, но пристаней въ предѣлахъ уѣз-
да нѣтъ. ИѴь притоков* Клязьмы значительна 
лишь Оудоіда, нерерѣзывающая уѣздъ отъ ю. 
къ с. почти на 2 равныя части; въ нее впа
даетъ Сойма, въ нижних* частяхъ Воймига. 
Зап. и в. половины лежат* преимущественно 
въ системѣ .р. От, которая течет* внѣ пре
делов* уѣзда. Въ з . части значительна Доля 
съ Бужей, а въ в. Ушпа съ Колпью. Всѣ 
эти рѣки не судоходны, и не сплавны. Озеръ 
въ уѣздѣ считается 6, но они незначительны; 
наибольшія изъ нихъ — Островское имѣетъ въ 
дл. 2 в., шир. ]/а в. и Бѣловодное дл. 490 
саж., шир. 400 саж.; они окружены болотами 
и лежат* въ лѣсахъ. Болота весьма обширны 
и особливо сосредоточены въ зап. половинѣ 
уѣзда. Отъ озеръ Замешковъ тянутся болота 
па в. узкою полосой и соединяются съ. боло
тистою долиной р. Бужи; длина ихъ до. 2 0 
в. Непрерывная полоса болотъ, начиная отъ 
истова р. Бужи (оз. Исохи) вниз* по теченію 
ея до впаденію въ р. Полу, простирается вер. 
на 40 въ дл. прн шир. отъ 1\І ДО З 1 /* в.; 
отъ нея у д. Избищь отдѣляется вѣтвь въ з. 
въ дл. до 20 вер., въ шир. 2-—15 в. Р . Поля 
отъ самаго истока и до впаденія въ нее рч. 
Бужи течетъ въ непрерывныхъ болотистыхъ 
берегахъ, a дадѣе болото прилегаетъ къ лѣв. 
ея берегу до выхода въ Рязанскую губ.; это 
болото пмѣетъ до 40 в. дл. и 1—З 1/» в. шир. 
Съ в. къ нему примыкаетъ болото, начинаю
щееся у д. Потаповой и окружающее пог. 
Еиельяновскій; дл. его 2 0 в., пгвр. 1 — 1 0 в. 
Уѣздъ по качеству и количеству лѣса разде
ляется на двѣ части: Сѣверная, ограничи
ваясь съ ю. почтового дорогой изъ Влади-
міра въ Муромъ, лѣсиста только въ началѣ; 
далѣе же лѣсъ попадается только мѣстамн и 
то рѣдкій, исключительно дровяной. Вторая, 
простираясь до ю. границы, представляетъ 
почти сплошную массу лѣсовъ, особенно по 
берегамъ pp. Поли и Бужи, гдѣ по причииѣ 
болотистыхъ береговъ сохранились строевые 
лѣса въ первобытномъ лхъ состояніи. Впро
чемъ, лѣса ежегодно уничтожаются для топлива 
ва нѣстныхъ хрустальных* и стеклянныхъ за
водахъ. По свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ уѣвдѣ 
(безъ города) 70,625 д. об. п. (34,983 м. н.) , 
съ городомъ на 1 кв. м. по 692 жит., слѣдоват-
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уѣздъ есть наименѣе населенный въ губернін, 
что объясняется малопроизводительною поч
вою и обширностью болотъ и лѣсовъ. Въ 
числѣ жителей: дворяаъ 117, крестьянъ ка
зен. 11 ,764, бывш. удѣльныхъ 14,916, выш. 
изъ крѣпост. зависим. 2 9 , 5 9 8 , собственни-
ковъ 9,194. Неправославныхъ: едяновѣрцевъ 
562 и раскольниковъ 9 5 . Въ 1870 г. въ 
уѣздѣ было церквей православных* 44 (32 
кам.) и единовѣрческая 1 (въ Дубасовскомъ 
стекл. заводѣ). Въ с, Воскреоенскомъ (Галкино) 
находился муж. монастырь, обращенный въ 
приходъ въ 1764 г.; отъ него остались 2 кам. 
церкви во имя Воскрес. Х р . и Параскевы Пят
ницы (см. Ист. Россійск. Іер . , т. III , стр. 620). 
Замѣчательна также церковь въ с. Малтовѣ 
(см. это) съ чудотворною иконой св. Николая. 
Въ 1859 г. жители размещались въ 499 по
селках*, изъ коихъ погостовъ 1 3 , селъ 2 6 , 
селецъ 37, деревень 397 и мелких* поселков* 
2 6 . И з * числа поселковъ 213 имѣютъ менѣе 
100 ж., 277 отъ 101 до 500 ж. , 8 отъ 501 
до 1 т. и только одно с. Мошокъ имѣетъ свыше 
1 т . , именно 1,241 д. об. п. Уѣздъ принадле
житъ къ числу наименѣе промышленныхъ въ 
г-ніи; наибольшая часть жителей занимается 
хлѣбопашествомъ и лесными промыслами (руб
ка лѣса, распилка теса, дтианіе разной дере
вянной посуды, спдка дегтя и смолы); кромѣ 
того дѣлаютъ монументы п плиты нзъ белой гли
ны, извозничаютъ, содержать постоялые дворы, 
работаютъ на мѣстныхъ заводах*, куда достав
ляют* дрова и глину. В * прнходѣ с. Зая-
стрябья занимаются пчеловодством*, а въ с. 
Мошокъ и дер..Еалычеш жители промышляют* 
шлифованіемъ хрустальной посуды, скупаемой 
у заводчиков* н продаваемой на ярмарках* 
и въ городах*. И з * хлѣбовъ сѣютъ рожь, 
овесъ и гречиху; урожаи ржи слабы, а овса 
посредственны; въ 1870 г. было собрано ржа 
106 т. четвертей, овса 63 т. п гречихи 23 т. 
Кроме того сѣютъ ленъ, но въ небольших* 
размѣрахъ. Заводская промышленность до
вольно значительна и преимущественно сосре
доточена на выдѣлкѣ стеклянной и хрусталь
ной посуды. Въ 1870 г. на. 76 заводахъ было 
выдѣлано при 1,257 рабочихъ на 474,899 р. , 
нзъ коихъ маслобойныхъ 51 па 27,075 р. , 
хрустальныхъ и стеклянныхъ 16 на 435,924 р. 
и кирпичныхъ 9 на 11,900 р. Хрустальная 
посуда мѣстныхъ заводовъ назначается пре
имущественно для средняго класса потреби
телей, а изъ стеклянпой посуды первенствуютъ 
аптекарская, химическая и питейная. По тор
говле крестьянскими продуктами и припасами 
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особенно замѣчательны два селенія: с. Мошокъ, 
вь которомъ каждый понедѣльннкъ бываютъ 
значительные базары, и с. Илъинскій По
гостъ. Въ обоих* производится значительный 
торгъ хлѣбомъ, крупою и проч. жизненны
ми нрииасами, которыми большею частію 
снабжаются судогодскіе и меленковскіѳ за
водчики. 

СС*. Віадвм. губ. в BtcTH. Геогр. Общ. 1853 г., ч. IX, отд. 
IV, с. 13; Ж. M. Вн. Д. 1817 г., ч. XIX, снѣсь, с. 31; Віаднаі. 
губ. вѣд. 1839 г., N 4, 18*2 г., N 43, 1830 г., N 50, 1851 г., 
N 50, 1853 г., N 41, 1854 г., N 49, 1867 г., N 46). 

Судома, р . , Псковской г-ніи, лѣв. пр. 
ПІелопн. Берет* начало в* Островскомъ у. , 
изъ озеръ и ключей наиболѣе высокой части 
Судакскихъ возвышенностей, орошаетъ Пор-
ховскій у. Общее напр. къ с.-в. , дл. теч. 50 в. 
Въ верховьях* С . течетъ извилисто между 
горъ въ глубокихъ и обрывистых* берегахъ, но 
и по выходѣ въ равнину у бѣхорусской дороги 
пмѣетъ обрывистые берега и быстрое теченіс. 
Шир. 10 саж., , глуб. 1 арш. Грунтъ береговъ 
глинистый и супесчаный, дно каменисто. 
Броды при малой водѣ многочисленны. 

СВ. Ст. ІІснов. г., с. 70). 

Судомская, группа горъ, Псковской г., 
па границах* Порховскаго н Островскаго уу., 
в* треугольникѣ, образующемся дорогами из* 
г. Порхова въ Великіе Луки и Новоржевъ, и 
р. Миліею (притокъ р. С >рати, впадающей вт. 
р. Великую). Оовершепно отдѣльная эта группа 
занимаетъ районъ 3 0 — 4 0 веретъ и значи
тельно возвышается среди обширной, слабо 
волнистой мѣстности. Опп весьма обильны 
родниками, и во все стороны оть ннхъ вы
текаетъ множество веболыппхъ рЬчекъ и 
ручьев*, припадлежащихъ pp. Сороти, Чере
хи, Узн и Шалоші. Наибольшая гора Судома 
m i t e r * болѣе 210 фут. от* подошвы. Грунт* 
земли иесчапый, мѣстами съ примесью глины, 
мѣстамн же каменистый. Опи по большей 
части заселены и распаханы, только вер
хушки покрыты лѣсомъ и кустарником*. 

(Воен. Стат. Псвоаск. губ., 19). 

С у д О С Ѳ В О , село* Симбирской г., Карсун-
скаго у., вь 80 в. оть у. Г'да, ло Саран
скому торговому тракту, при р. Пнчелейке. 
Ч . ж. 2 ,738 д. об. п . , 324 дв. 

С у д о С Т Ь , р. , Орловской и Черниговской 
г-ній, пр. пр. Десны. Беретъ начала вь Брян
ском* у., орошаетъ уу. Мглинскій, Старо-
дубскій и Новгородъ-Сѣверскій. Напр. къ ю. , 
дл. теч. 152 вер. Глуб. .отъ I 1 /» до 2 саж. , 
шир. отъ 2 до 25 саж. Дно ровное, въ верх
ней половине теч. иловатое, въ нижней пес
чаное. Пороговъ и острововъ нѣтъ. тѳч. из
вилисто. Берега большею частію цатзмеины, н 
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только въ Новгородъ-Сѣверскомъ у. возвы-
шѳніе праваго берега едва замѣтно. Берега 
отчасти болотисты, частію поросли кустар-
никомъ и дѣсомъ. Рѣка сплавна на 15 вер. 
отъ мѣст. Греияча, Новгородъ-Сѣверскаго у . 
Мельницъ и моетовъ довольно. Вдоль рѣки рас
положено 42 селенія съ 2 1 , 8 0 0 ж. , въ томъ 
числѣ мѣст. Почепъ 5 ,286, а Почаръ 4,382 ж. 

(Stuckenberg, Hydr., Hl, 316, Докоітоіпъ, Черааг. г., е. 29; 
Сп. аас. алеть Іерваг. г.; Кн. Б. Черт., е. 85, 253; Ст. Вреа. 
187S, шив. і, с. 78 ) . 

СудьбИЦЫ, село, Новгородской г., Ч е -
реповецкаго у., замѣчательно по бывающей 
здѣсь 24 іюня ярмаркѣ; на нее привозится 
ежегодно среднимъ числомъ на 28 — 40 тыс. 
рублей, продается на 6 — 1 7 тыс. 

Суѳлга, рѣчка, Томской губ. , Еузнецкаго 
окр., прав. прит. р. Верди, течетъ по зап. 
склону Салаирекихъ горъ, въ узкой долинѣ 
съ крутыми, но невысокими берегами, состоя
щими ияъ свѣтлосѣраго глинистаго известняка 
лереходпой системы ; известнакъ содержитъ 
гнѣзда кальцита и бураго желѣзняка; мѣстами 
известняк* очень метаморфизировакъ и с о 
держитъ пластинки слюды и гранаты. Въ 
Суенгѣ находятся 'во многихъ містахъ отме
ли, образовавшаяся изъ обломковъ кристалли-
ческнхъ породъ; они покрываются водою во 
время весенней водополи. Въ крутыхъ изги
бах* рѣки, особенно при устьях* золотонос
ных* рѣчекъ, въ нее впадающих*, эти от
мели, по спаденіи воды, оказываются золо
тоносными. Золото, будучи отдѣлено отъ нихъ 
извѣстнымъ способом*, снова появляется но 
слѣдующую весну. Обстоятельство весьма за
мечательное, отчасти объясняющее способ* 
образованія древних* розеыпей. По рѣчкѣ 
Суенгѣ , въ 3-хъ верстахъ отъ Егорьевскаго 
золотаго пріисва, который лежитъ при устьѣ 
р ч . Ѳоминихи (лѣв.  пр. Суенги), у деревни 
Заимка Барабанова золотосодержащій пластъ, 
составляя нынѣпгяее русло рч. Суенги, про
стирается по теченію ея на 125 саж., сред
няя ширина розсыпи 10 саж. , толщива ея 
отъ 1 /* до 1 аршина. Золотосодержащей пластъ 
лежитъ на известнякѣ, частью на діабазѣ и 
содержитъ отъ 1 до 4 золоти, золота въ 100 
пуд. песку. П о всей рѣчной системѣ Суенги 
было до 1857 года 15 розеыпей, на кото
рыхъ запгурфовано около 81 пуд. золота. 

IT. SR. 1831 г., м . III , 131, 1861 г., шж. V, 337-, В. und H. 
Beitr., Bd. U , p. 21, 22, Щуроісіі», Пут. по латаю, 253-255). 

Суврская СЛОбода (Осипоеа), слоб., 
Тобольской туб., Ялуторовекаго округа, при 
р. Тоболѣ, въ 52 верстахъ выше Ялуторов
ска. Ч . ж. 1,090 душъ об. п. , дв. 240. Ц е р 
ковь, волостное правленіе. Ярмарок* 4: 1 6 — 

19- января, въ 9-ю пятницу по П а с хѣ , 2 8 — 
30 іюня и 2 0 - ^ 2 3 сентября. 

(Сп. I . I . Г. ніп . , Тобоисх. губ., с. 154). 

Суета большая, рѣчка, Томской г-іи, 
Кузнецкаго окр., лѣв. притокъ р. Мраесы. 
Н а рч. С . находится розсыпь съ содержаніемъ 
золота отъ 14 долей до 2 золотннковъ въ 
100 пуд. песка. Толщина торфа на розсыпи 
оть 2 1 /* арш. до З1/» саж., толщина золото-
содержащаго пласта отъ */4 арпгина до I 1 /» 
саж. П о предварительному разечету можно 
будет* добыть изъ этой розсыпи до 131/» п. 
золота. По ключу Царскому, лѣв. притоку рч. 
Большой Суеты, разработывается также золо
тая розсыпь. 

( Г . Ж. 1861, ін. VIII, 240). 

Сувакъ, укрѣпленный город*, Сыръ-Дарь-
лнекой обл., между pp. Чу и Сыръ-Дарьею, въ. 
западной части Тянь-Шаня, у нредгоріа Кара-
тау. У Сузака есть пашии и сады, которые 
могутъ быть орошаемы,. Окрестности С . по
крыты саксауловьгаъ лѣсомъ, который ука
зывает* на ихъ незначительную выпшну. 

(3. Г. О., 70, 120, 121). 

Суздаль, уѣздный г-дь Владимірской губ. 
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 2 5 ' с. ш. и 5 8 ° 7 ' в. 

д. , въ 33 в. къ с. от* Владиміра; располо-
жевъ по обоимъ берегамъ рч. Каменки, въ 5 
в. выше впаденія ея въ р . Малую Нерчь. 
Съ городомъ почтя сливаются два села Коров-
пики и Сельцо, заселенные государств, кресть
янами, коихъ 820 д. об. п. Суздаль, иначе въ 
древности Суждаль, по преданію, впрочемъ ни-
чѣмъ не подтвержденному, начало получилъ 
одновременно съ приходомъ Варяго-Руссовъ 
кь Славянам*, и, какъ пологаютъ, имя его 
произошло оть того, что князья здѣсь «суди
ли* пародъ; лѣтописецъ же Ананія Федоровъ 
производить его названіе отъ слова «сухо
дол*, т. е. отъ самаго мѣстоположенія. Во 
всяком* случаѣ С . принадлежитъ къ числу 
древнѣйшихъ городовъ и имя его въ нашихъ 
лѣтописяхъ упоминается подъ 1024 г.; до 1054 г. 
онъ зависѣлъ отъ Ярослава, а по смерти его 
достался Всеволоду, кн. Переяславскому, и 
управлялся намѣстиикаии кн. Кіевскяхъ. Съ 
переходохъ во владѣніе кн. Юрія Владия. 
Долгорукаго, сдѣлался независимымъ княжест-
воиъ, и сынъ Юрія, Андрей Боголюбекій, 
избрав* себѣ столицею Вдадиміръ, въ 1151 г. 
подчинилъ Суздаль своей власти. Около 1390 
г. Московскій вел. кн. Василій Дмитріевичъ 
успѣлъ присоединить Суздальскую область къ 
Москвѣ; послѣдннмъ квяземъ былъ Дмитрій 
Константиновичу сынъ кн. Нижегородскаго. 
Послѣ этого исторія Суздаля сливается съ 
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общими событиями МОСКОВСКОГО княжества. 
Въ 1708 г. приписан* ' къ Московской губер-
ніи, въ 1719 г. назначенъ провинціаіьнымъ 
городомъ той же губерніи, въ 1778 г. пере-
шелъ въ качестве уѣзд. города во Влади-
мірское наместничество, переменованное въ 
1796 г. въ губернію. С . неоднократно подвер
гался разннмъ бѣдствіямъ: въ 1237, 1281 и 
1293 гг. его грабили и жгли татары; при кн. 
Константине Васильевиче городъ былъ посе-
щенъ моровою язвой, такъ что городъ опус-
телъ и кн. Константинъ принужденъ былъ 
бросить его и переехать въ Нижній Новго-
родъ; въ періодъ Самозванцевъ большая часть 
жителей разбѣжалась. Кроме того онъ неодно
кратно подвергался опустошеніямъ отъ пожа-
ровъ. До 1719 г. Суз. кроме землянаго вала 
и рва, сохранившихся донынѣ, былъ обнесенъ 
деревянными стенами съ башнями, которыя 
въ этомъ году сгорели до основанія. Въ 1681 г. 
въ городе считалось 515 дворовъ, съ которыхъ 
собиралось 669 р. на жалованье Московскихъ 
стрельцовъ. Въ 1761 г. въ городе было од
ного окладнаго купечества 1,640 душъ, мона
стырей 6 и церквей 24, изъ коихъ 21 камен. 
П о свед. за 1867 г. ч . ж. 6,861 д. об. п. 
(3,300 м. п .) , изъ коихъ почти, гражд. 103, 
купцовъ 607, мещанъ 4,016. Неправослав-
выхъ: раскольпиковъ 6, католик. 59, проте
стант. 2, евреевъ 37, магометанъ 1. Въ 1870 г. 
въ городе было церквей православ. 25 (все 
кам.), монастырей 4: Спасо-Евфиміевъ, Ва-
силъевскій мужскіе, Покровской и Рисполо-
женскій жен., въ коихъ монашествующихъ 
79 ж. и 209.ж. Кроме того въ городе суще
ствовали следующіе монастыри: Козмодемъян-
скій муж., основ, въ конце X I I ст. Іоанномъ 
I, епископомъ Ростовскимъ и Суздальскимъ, 
который и погребенъ здесь: Александровскій 
жен., где ныне церковь Вознесенія, основ, 
въ 1240 г. св. Александромъ Невскимъ и 
уцразднеаъ въ 1764 г., Дмитріевскій муж. 
существовалъ въ X I I I в. противъ кремлев
ской башни, Николаевскій Якиманскій жен., 
где ннне церковь Рожд. Х р . , переведенъ въ 
Х Ѵ Ш в. въ Александровскій, Ворисоілѣбскій 
муж., Введенскій жен. въ сл. Пинаихе, где 
церковь Положенія Ризы Христ. , раззоренъ 
въ 1237 г. татарами; Троицкій жен. основ, 
по завещанію преп. Евфросивіи Суздальской 
для пристанища женщивамъ, Ншолаевскій 
жен. упраздн. въ 1764 г. Изъ храмовъ горо
да по древности обращаетъ на себя вниманіе 
соборъ Рождественскій, первоначальное осно-
вавіе котораго приписывают вел. кн. Вла

димиру; онъ былъ нѣсколько разъ перестраи-
ваемъ, и въ нынепгаемъ видѣ существуетъ съ 
1528 г.; въ немъ почивают* мощи св. еписко-
повъ  Ѳеодора  и Іоанна, а также находятся 
гробницы кн. Суздальскихъ, Шуйскихъ, Ско-
пиныхъ, Бѣіьскихъ, Ногтевыхъ. Въ томъ же 
1870 г. было домовъ 1,038 (кан. 95), изъ 
коихъ бывшій архіерейскій домъ принадлежитъ 
къ числу древнихъ, лавокъ 65, гостинныЙ 
кам. дворъ еъ 98 лавками, городская больница, 
богадельня, устроенная на капиталъ (511,352 
р. сер.) купца Блохина въ 1834 г., учи
лища: духовное и 3 светскихъ. Городъ име
етъ во владеніи 747 десят. земли, 3 дома и 
лавки; городской доходъ въ 1869 г. прости
рался до 9,538 р . Суздаль былъ прежде од-
нимъ изъ богатыхъ, многолюдныхъ и торгово-
промышленныхъ городовъ Россіи, а жители 
его, по свидетельству историч. актовъ, слави
лись «досужествомъ въ художестве и промы
слахъ >. Изъ художествъ первое место зани
мала инокопись, известная до сихъ поръ подъ 
именемъ суздальской, а изъ нромыеловъ особен
но была распространена мелочная торговля 
офеней-ходебщиковъ, которые, подъ именемъ 
суздаловъ, проникали въ разныя отдаленный 
места Росеіи. Ныне ни то, ни другое не 
удержались въ городе и перешли въ села 
Холуй и Палехъ Вязниковскаго у. Городъ 
упалъ отъ вражескихъ нашествій, опусто-
шительныхъ пожаровъ, а главное отъ пре
обладающего развитія торговли въ Москве и 
промысловой деятельности въ сельскомъ насе-
леніи здешняго края. Изъ существующихъ 
нромыеловъ ныне особенно развито огородни
чество, и въ этомъ отношеніи извѣстенъ не 
менее Ростова. Кроме обыкяовенныхъ овощей 
разводятъ въ болыпомъ количестве хренъ, 
лукъ, мяту, цикорій. Х р е н а отправляется въ 
столицы и другіе города до 20 т. пуд., луку 
продается до 6 т. четвертей; хмеля отпус
кается до 5 т. пудъ; огурцы большими пар
иями идутъ въ Ш у ю , Вознесенскій п о с , 
Лежнево, Тейково и другія торговля села 
Шуйекаго и Ковровскаго уу. Въ городѣ суще
ствуетъ и садоводство, которое однакоже ус
тупаете по своему развитію огородничеству. 
Ремесленность незначительна и не доставляетъ 
большихъ выгодъ; произведена ремеСлъ сбы
ваются на месте и отчасти въ окрестный 
села; зимою многіе изъ мѣщанъ занимаются 
тканьемъ миткалей для московскихъ, шуйскихъ 
и вознесенскихъ фабрикантов*. Въ 1870 г. 
ремесленниковъ было 316 (мастер. 101). За-
водско-фабричная деятельность ае особенно 
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развита; въ 1870 т. на 10 фабрикахъ и заво
дахъ было, выдѣлано на 2 9 1 , 8 8 4 р . , изъ коихъ 
салотоп. 1 на 10,120 р . , кожевенн. 3 на 9,239 
р . , пестрядинная 1 на 1 7 , 0 0 0 р. , миткалевыхъ 
5 на 255,525 р.; произведенія и х * идутъ пре
имущественно въ Москву. Въ прежнее время 
однихъ полотен* вндѣлывалось на сумму до 
120 т. р. и кожъ на 75 т. р . Вся торговля 
почти исключительно местная, удовлетворяю
щая лишь первымъ потребностямъ жителей. Въ 
1870 г. было выдано торговыхъ' свидѣтельствъ: 
купцамъ 1-й гнльдіи 2, 2-й 8 4 , крестьянамъ-
торговцамъ 138, прикащикамъ 1 0 3 . Базары со
бираются зимою по субботамъ, лѣтомъ по 
воскресеньямъ; обороты зимнихъ довольно зна
чительны. Ярмарка бываетъ съ 25 сент. по 1 
окт. ; оборотъ ея до 25 т. р . 

(Поде. собр. лът., ч. I , с. 64; Акты зрхеогр. экспед., ч. I , 
К 70, 74, 179, ч. 11, N 65, ч. I I I , N 279, 291, 311, 321; Аианііі 
Федоровъ, Истор. собр. о богоспасаем, градѣ Суждалѣ; Бакнеб-
етеръ, Топогр. яавѣст., ч. 1, с. 139; ЗябловскШ, Зеялеоп. Росс, 
кии., ч. III, с. 234, Истор. Росс. Іерар., t . IV, с. 37, 869, ч. 
VI, с. ЗЗІ, 911, 989, 1032, Ю.'Н, 1052, 1054; Ратшваъ, Иов. в 
церквн, с. 56; Воев. Стат. Владин. г., с. 271; Указатель важв. 
BpaarW. ва пути Его Икп. Высот., с. 28; Blasius, Reise, В. I , 
«. 296, Город, лосед., ч. I, с. 299; Эково». сост. город, посел., 
ч. I , Влади», г., с. I I ; Пат. для стат. Росс, вап. , взд. U. Вн. 
Д. 18(1 г., отд. I , с. 14«; ПаВтеовъ 1853 г. , іюль, саѣсь, с. 81; 
Зап. Аріеод. 06«i.j ч. I , , с. ,8|і Вѣстн. И. Р. Геогр. Общ. 1857 
г.. ч. X I X , отд. II,- с. в», Ж. %Т. Вн. Д. 1839 г., ч. Х Х Х Ш , с. 
476, 1810 г., ч. XXXVI , е. 138, 1858 в., ч » Х Х Ѵ Ш , сяѣсв, е , 1 , 
Нам. кв. Владвх. губ. ва 1862 г., с. I I ; Труды Вдадви. губ. 
т т . Кояят., 1864 г., вып. И, с. 1; Вдадяи. Сбора)., с. «8, 89, 
127, 131, 135, 138, 161, 179, 181, 186, Влад. губ. в*д. 1839 г., 
M 23, 30, 33, 37-39, ISiOr., N N 9, 16, 1841 г., N 9, 134* г., 
X20, 1848 г., NH2I, 25, 31, 1861 г., Ш 28-32, 1848 г . , N 2 8 , 
1849 г., ЖК 3, 13, 1850 г., S 44, 1832 г., N N 4 6 - 3 0 , 185І г., 
UX 3, 88, 12, 48, 1857 г., N N 12—18, 29, 1858 г., N 30, 1862 
г., S 29, 1863 г., N 9, 1861 г., N 12, 1865 г., N N 12, 18, 34, 
1866 г., N 7, 1867 г., N 34, 1868 г., N 21. 

І І . Уѣздъ, лежитъ въ с. половинѣ губерніи. 
Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбидкага, 
51,92 кв. м. или 2,512,3 кв. в. Юго-зап. 
часть уѣзда, лежащая по прав, берегу р. 
Перли, ближе къ границѣ Владимірскаго у., 
волнообразна, во многихъ мѣстахъ даже го
риста, съ глииистою почвой, смѣшанною въ 
выстнхъ пунктахъ съ черноземомъ. Еъ сѣв. 
огъ этого ітространства, тоже по прав, сторону 
р. Нерли, страна представляется ровною, по
крытою болотами отъ недостатка стоковъ для 
воды; грунтъ ЗДЕСЬ частію песчаный, частію 
глинистый и иловатый. Наконецъ, по лѣвую 
сторону р. Нерли, мѣстоположеніе неровное 
и по берегамъ р і к ъ волнистое, почва хряще
ватая, а къ берегу р. Нерли глинистая. Вся 
площадь унзда лежитъ въ спстемѣ р. Клязьмы, 
представительницею которой служить р. Нерль 
(Малая); только вь вост. части получаютъ 
начало некоторые нзъ притоковъ р. Уводы, 
тоже впадающей вт, Клязьму, но протекающей 
въ Коігровскомъ у. Изъ притоковъ Нерли бо
лее другихъ значительны: Каменка, Ирмизь, 
Сахтышг, Подокса и ІІечуга. Всѣ рѣки уѣзда 

ни судоходна, ни сплавны. Вообще должно 
замѣтить, что уѣздъ не очень богатъ про
точными водами, почему изъ 388 поселковъ 
уѣзда 223 или 57,5°/о сидятъ при колодцахь 
или прудахъ. Озеръ въ уъздѣ мало, да н тѣ 
невелики; изъ нихъ Сахтышское имѣетъ дл. 
З 1 /», шир. I 1/» вер., Рубеков дл. 2, шир. 
I1/* в . , Пантелѣевское дл. 1, шир. */» в - і 
въ первыхъ двухъ ловится щука, окунь, ка
рась, ершъ и плотва, на сумму до 200 р. 
Болота сосредоточены въ в. части уѣзда, т. е. 
по лѣвую сторону р. Нерли, гдѣ считается 
ихъ до 30, и особенно ближе къ границамъ 
Ковровскаго у.; изъ нихъ замѣчательны: Сах
тыгиское, между дер. Богатыревымъ и Соро-
динымъ, дл. 14 в., шир. 2—5 в. , окружено 
дѣсомъ,- понимается водою, непроходимо; Як-
шинское около с. Я ш и н а , дл. 7, шир. 4 в . , 
пересыхаетъ очепь мало, и трудно проходимо 
для пѣшаго. Подъ лѣсомъ не болѣе 30°/о 
всей площади; онъ преимущественно дровяной, 
мелкій, находится на в. границв, продолжа
ясь по ней узкою полосой отъ сѣв. болот-
ныхъ мѣстъ до дороги, идущей изъ Суздаля 
въ Ковровъ. П о свѣд. за 1867 г. ч . ж. въ 
уѣздѣ (безъ города, но съ Гавриловскимъ пот 
садомъ) 8 7 , 9 5 6 д. об. и. (41,592 м. п.) 
съ тородомъ на 1 кв. м. по 1,822 жит. Въ 
числе жителей: дворянъ 1 9 0 , крестьянъ казен. 
2 8 , 1 4 7 , бывшихъ удѣльныхъ 5 ,755, вышед. 
изъ крѣпост. зависим. 2 4 , 9 2 8 , собствейнп-
ковъ 1 1 , 5 1 2 , государевыхъ волостей 5,778. 
Кромѣ 19 раскольниковъ, всѣ жители право
славные. Въ 1870 г. въ уѣздѣ считалось 
православн. церквей 159 (143 кам.) и Золот-
никовская муж. пустынь. Кромѣ того, вь пре-
дѣлахъ уѣзда находились монастыри при сле
ду ющихъ селеніяхъ: въ Спасъ-Куксѣ (Серби-
лово) Покровскій жен. и Спасскій муж., упразд
нены въ 1764 г.; въ Кибергинѣ Іоанно-Пред-
течевъ, упраздненъ еще въ полов. X V I I ст . ; 
въ Кидекшѣ Борисоглебскій муж., основанъ вь 
начі1 X I I ст. кп. Георгіемъ Всеволодовичемъ и 
въ Х Ѵ П в. былъ уже въ запустѣпіи; въ Сах-
тышѣ Петропавловска, основ, въ X V I I в. , 
упраздн. въ 1764 г. Въ 1859 г. жители 
размещались въ 388 поселкахъ, изъ коихъ 
посадъ 1 (Гавриловскій), пустынь 1, по-
гостовъ 7, селъ 115, слобода 1, селецъ 4 2 , 
деревень 220, хуторъ 1. Изъ числа поселковъ 
104 имѣютъ до 100 жит., 248 отъ 101 до 
5 0 0 жит., 34 отъ 501 до 1 т. и только 2 
свыше 1 тыс. жпт., именно Шекиіево 1,016 д. 
об. п. и Гавриловскій пос. 1,911. Кром в 
хлебопашества, которое, впрочемъ, въ рѣдкіе 
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годы удовлетворяет* местным* нуждам*, и 
огородничества, развитаго въ иодгородныхъ 
селеніяхъ, распространеннымъ промыслам* 
является тканье миткалей на домашних* стан
ках* по заказу фабрикантовъ своего уѣзда 
и Шуйскаго; ткачи въ большомъ числѣ ухо-
дятъ также на сторону, на фабрики. П о свѣд. 
за 1870 г. в* у-дѣ было лишь 8 фабрик* и за
водовъ, на которыхъ выдѣлано на 461,894 р. , 
из* нихъ въ одном* Гавриловскомъ носадѣ 
5 съ производствомъ на 2 4 4 , 4 1 1 р . Въ чи
сле заводовъ был* только 1 салотопенный 
съ выдѣлкок) на 2,961 р. (въ посадѣ), а 
изъ числа фабрикъ ішткалевыхъ 2 на 314,000 р. 
(въ посадѣ 1 на 195 т. р.) и бумаготкацкихъ 
5 на 144,933 р. (въ посадѣ 3 на 4 6 , 4 5 0 р.) . 
Торговля сосредоточена въ Суздалѣ и Гаври
ловскомъ посадѣ; кромѣ того базары бывают* 
въ сел, Нельтѣ , Овѣтиковѣ и Кабарпнѣ. Въ 
посадѣ по свѣд. за 1870 г. было выдано 
торговых* свидѣтольствъ: купцам* 1-ой гиль-
діи 2, по 2-й 4 0 , крестьянамъ-торговцамъ 10. 

(См. Владпкірсвая: губ. ц Владп». губ. від. 1843 г., N 41, 
1867 г., NN 16, 32, 461. 

СузунСВІЙ медиплавильный заводъ, Том
ской губ., Барнаульекаго округа, въ 128 вер
стах* къ с .-з . от* г. Барнаула, при р ч . 
Оузуне. Я. ж. 5,422 д. об. п ; двор. 8 0 9 . 
При заводѣ церковь, частное училище, госпи
таль. Ярмарка существует* с* 1830 г., она 
бываетъ 6 декабря и есть одна изъ значи-
тельнейшихъ въ Алтайскомъ горном* окрутѣ. 
(Въ 1845 г. оборотъ ее былъ 7 0 , 0 0 0 р . , а 
въ 1849 г. йа 194,000 р .) . Медная руда 
Доставляете* на С . заводъ изъ местностей, 
лежащихъ отъ него от* 400 до 440 вер
стахъ; но трудность перевозки вознаграж
дается близостью лесовъ къ заводу, эапасъ 
которыхъ обезпечиваетъ дЬйствіе завода на 
долгое время. Способъ выплавки меди на за
воде изменяется по качеству рудъ. Въ на
стоящее время, когда главная масса ихъ со
стоитъ изъ рудъ, пзобплующихъ меднымъ и 
сернымъ колчеданами, руды предварительно 
обжигаются для отдѣленія избытка серы, за
тем* плавятъ ихъ в* шахтных* печах*, а 
происходящая отъ того масса переплавляется 
еще несколько раз* , нова не очистится со
вершенно. Съ 1766 г. до 1848 г. медь пе
ределывалась въ монету на Сузунскомъ мо
нетном* дворе; до 1830 г. чеканили монеты 
ежегодно на 100,000 руб. ; въ последнее же 
время выделка монеты простиралась до 150, ООО 
руб. сер. Деньги эти расходовались алтай
скими заводами въ счет* сумм*, ежегодно 

отпускавшихся на их* дѣйствіе. С * прекра-
щеніемъ монетнаго щзоизводства, алтайская 
медь назначалась в* продажу, и для этого 
перевозят* оную на Нижегородскую ярмарку, 
такъ какъ на месте производства металл* 
не имеетъ значительнаго сбыта. Съ 1830 
до 1852 года выплавлено на Сузунскомъ за
воде 250,075 пудовъ меди. Съ 1852 года 
выплавляется ежегодно до 30,000 пуд. меди; 
такъ въ 1863 году получено меди 3 3 , 0 0 0 п. 
и заводъ имелъ 12 шахтныхъ печей, 10 
шплейзофеновъ, 2 гармахерскихъ горна и 
вагранку; водяных* колес* 3 въ 23 силы. 
Рабочнхъ было 229 человек*. С . заводъ при
надлежитъ Кабинету Его Импер. Величества. 

(Г. Ж. 1836 г., I , 171, 1»М,'ІП, 94, 1861, 314; Falk, 1,331, 
340; Словцовъ, Истор. опіс. Свб., I , 393; Ledebour's Heise in 
den Altai, I , 381, Beiebel, Die' ВіепвГвсЬе Mthrzsammlnng ia 
St.Petersburg, ТЪ. I , p. 8, 1842; Clwudoir, Aperçu sur las mon
naie Ruâtes, t. 1, p. 19li ЩуровсвІІ, Путеш. no Алтаю, 29, 30; 
Гагевеастеръ, Стат. обоар. Свбарк, I , 244, 243, H, 409, 379; 
Сп. а. а. Росс, вап., T o « « , губ., с. 48; Паж. аа. д. русс. гор. 
л. 1852—1863). 

Суйда (Воскресенское), село, С.-Петер
бургской^ г., Царскосельскаго у. , въ 32 в. 
отъ у. г-да, при р. Суйдѣ . Ч. ж. 463 д. об. 
п . , 90 дв. , церковь правосл. В * Новгород
ских* писцовых* кнпгахъ 1499 г. показан* 
погостъ Никольский Суйдовскій, въ коемъ был* 
муж. монастырь съ церковью св . Николая. 

(Неволпвъ, Пітппы, прадож., I,' 37). 

СуЙсари, островъ, отдѣляющійся узкимъ 
пролпвомъ отъ с.-з. берега Онежскаго озера, 
Олонецкой г., Петрозаводскаго у. , между 
заливами Ялгубскимъ и Кондопажсвимъ. Онъ 
имеетъ до 10 в. дл., 4 — 5 в. шир., покрыть 
густымъ лесом*; на немъ находится деревня 
Суйсари. 

СВ. Стат. Одовец. губ., 17; ОзерецкоасжіІ, Плав, по Ладож. 
а Овеж. оз., 214, Пушваревъ, Одовец. губ., 16). 

Суйфунъ, река, Вост. Сиб., въ ю. части 
Приморской обл. Беретъ начало въ Китае, 
цереходитъ границу, течетъ ва в., потомъ на 
ю.-в. и впадаетъ въ Амурскій заливъ. Суй
фунъ судоходец* только на 80; верстъ, и то 
только весной. Въ 1861 году уровень С -
поднялся отъ продолжительных* дождей на 7 
саж. вышины; вода затопила пашни н раз
мыла некоторые китайскіе дома; но такая вы
сота водь очень редка. Н а С . находится не
большое число китайскихъ фермъ или фанз*. 
Въ нижней части теченія по обоим* сторо-
намъ р. , особенно на дев . стор., встречаются 
остатки старинныхъ земляных* укрепленій. 
Укрепленія эти состоят* изъ валовъ до 3-х* 
саж. вышиной, окруженных* рвамп. Окруж
ность самаго большаго нзъ этих* укрѣітлевіЗ 
не более 3-хъ верстъ, форма ихъ 4-уголь
ная, иногда съ вдающимися углами. В* укрѣ-
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пленіи зажѣтнн бугры, рытвины, тесаные 
камни, памятники, черепки посуды, осколки 
черепицы и прочіе признаки бывшей осѣдло-
сти. Китайцы изъ ближайших* фанзъ назы
ваюсь эгіг развалины остатками города Фуенъ-
давъ-ченъ, и говорятъ, что здѣсь жило нѣ-
сколько князей; они х е говорятъ, что лѣтъ 
300 тому назадъ жилъ народъ по обѣ сто
роны течеаія р . Суйфуна, который теперь 
откочевалъ на сіверъ и пзвѣстенъ подъ име
нем f. Гольдовъ и Орочонъ. Около Суйфупа 
осталось только нѣсколько семействъ этого 
племени, извѣстныхъ подъ имепемъ Тазовъ. 
Народы управлялись своими князьямп, кото
рые u выстроили вышеупомяпутыя крепости 
и города; но съ з. пришли китайцы илп манд-
журьг, побѣдилн туземцевъ, разорили городъ 
и оттѣсннли ихъ на с. Въ Суйфунъ впадаютъ 
съ пр. стор. Хубту-бира (пограничная съ Ки
таем*), Шуфанъ, Сапдогу н Зяфнну; ci . лѣи. 
Типдагу, Чагоу и Тао-чішфапаза. На Cyif-
фунѣ находится теперь нѣсколько промежу
точных* постовъ; въ каждомъ изъ нихъ жи
вут* по несколько солдатъ въ одной избе, 
около которой ахбаръ и баня. Посты эти учреж
дены для соибщенія южн ыхъ порто въ съ про
чими русскими местами. 

(3. С. (С Г. П., к». VII, 172, Ш ; Зап. Г. 0. 1861 г., ta. I , 
29; Морс. СЛ. 180-г г., 9.>; .Іоп.ітввъ, Обзор* ю. частв Првиор-
своі обі. за р. Су1і»увояіъ, с. 166). 

СуКЖукарЪ, рѣка, Якутской, обл. Вп-
люйскаго окр., притокь Вилюя съ пр. сто
роны; беретъ начало пзъ болотъ, изъ кото
рыхъ вытекают* 3 притока Ахтаранды (пр. 
пр. Вилюя), и протекает* пространство около 
300 верстъ. Берега его низменны и болоти
сты. Русло глинистое-иловатое. Вода въ немъ 
мутная, тихая и неглубокая. 

СЗ. С. О. Г. О. 1864 г., вв. VII, 107 (Юкрвъ, Ввдюпскъ 
в его овругъ)). 

СуВМанОВЖа (Шинкостъ, Шинокость, 
Сукманка), село, Тамбовской г., Борисоглѣб-
скаго у., въ 60 в. къ с . - з . отъ у. г-да, при 
р. Шинокостѣ. Ч . ж. 5,533 д. об. п. , 608 дв. 

СукремвНСКІИ чугуноплавил. и желѣ-
зодѣлатслья. заводъ (Мальцева), Калужской г., 
Жнздринскаго у., в* 28 в. от* у. г-да, при 
р. Боли*. Ч . ж. 1,357 д. об. п., 203 дв. , 
церковь, лесопильня. О деятельности его см. 
Лкдгшоогхій заводъ. Близь завода паходится 
разработка каиеп. угля, а с* 1857 г. стали 
добывать п болотную желі.зпую руду. 

(Попроцвіі, Каіуж. гѵб., 562; Палят, кя. Кадуж. губ. ва 
1861 г., 116). 

СуксунскІЙ железоделательный за
водъ (товарищества Суксунскпхъ горных* за
водовъ), Пермской г., Красноуфимскаго у. , въ 

70 в. отъ у. г-да, близь впаденія рч. Сук-
суна въ Сылву. Основанъ въ 1729 г. Акпнф. 
Демидовым*, въ 1848 г. последними наслед
никами его Петр, п Павл. Демидовыми пе
редан* во владѣніе Высочайше утвержденнаго 
Товарищества, съ августа 1863 г. находился 
въ казенномъ управлевіи впредь до продажи 
съ публичпаго торга. Въ 1863 г. въ заводе 
было пудлинговыхъ печей 2, сварочныхъ 3, 
кричныхъ горновъ 8; приводится 'въ ДБЙСТ-
вія 15 водян. калесамп въ 390 сил. Въ 
1863 г. на немъ приготовлено кричнаго же
леза 3,407 пуд. (въ 1860 г. 50 тыс. пуд.). 
Въ заводскимъ селеніи ч . ж. 3,127 д. об. 
п . , 795 дв., 2 церкви, госпиталь, училище, 
лавокъ 33, базары по воскресеньям*; на р. 
Сылве прпстань, на которой в* 1868 г. гру
зилось 99,100 пуд., па 7,920 р. 

( Hrrmann, Boschreib. d. Ггаі. Erzgebirg, I , 381, IT, 32; 
Lndwig, Stud., 29; Cochrane, I , 100; Georgi, Reiae, 686—691; 
Моэедь, Перм. губ., II , 237; Нам. кв. лія горвыіъ дюдея, годы 
I я II; Сборв. статвст. свѣд. по горнов частя ва 1861, 65, 67 
годы; Falk, Reise, I , 2і:і; Фааьвъ, Въ Иодв. собр. учев. путеш., 
VI , 29'Л лепсіпа>, Двеів. Зап., II , 235; Зибловскія, Зекдеоп., 
IV, 386; Воев. Стат. Пер», г., 100; Гор. Жур. 1843 г., IV, 22; 
В. П., Отъ Ирвут. до Москвы, 137). 

Суксунъ, р . , Пермской г-іи, Красно
уфимскаго и Купгурскаго уу., лев. пр. Сылвы. 
Напр. къ с.-с .-з . , дл. теч. 30 вер. При Сук-
суискомъ заводе образует* обширный заводскій 
прудъ, изъ котораго весною производится 
сплавь въ Сылву. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 600; Zerrenner, Erdk. v. Perm., I , 98). 

Су Л a : 1) p. , Полтавской г-іи, лев. пр. 
Днепра. Беретъ начало въ Лебединекомъ у. , 
Харьковской г-іи, близь д. Миловядовой, оро
шаетъ уу. Лебедипскій, Роменскій, Лохвиц-
кій, Лубенскій, Хорольскій, Нолотоношскій и 
Кременчугскій, впадаетъ въ Дп. близъ мест. 
Чигиринъ-Дубровы тремя рукавами. Напр. къ 
ю.-з. , дл. теч. 360 вер. Обыкпов. шир. 20 
саж., глуб. отъ 2 до 4'/s арш. Берега ме
стами высоки и круты, особенно правый. С. 
течет* в* долине, имеющей от* і 1 /» до 5 
вер. шир.; окраины этой долины возвышенны, 
дно местами болотисто; весною долипа за
ливается рекою. Въ прежпія времена вдоль 
С. были распространены дремучіе леса, ныпе 
почти совершение истребленные. Лѣсныя по
роды уцелевших* лесов*: дубъ, клен*, ясень 
и тополь. Во всей долине и особенно в* 
окрестностях* Лубеиъ растут* превосходно 
фруктовые деревья, а у Лубенскаго мона
стыря даже виноград*, котораго плоды впро
чемъ нехорошо вызревают*. С. богата ры
бой, но не судоходна и не сплавна. Мельниц* 
имеется на ней много. Вдоль С . расположено 
4 города (Ромны, Глинскъ, Лохвица и Лубны) 
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и 132 селенія съ 242 т. жит. Самый мно-
людныя изъ селеній Олыпанка (Лебедин
ского у.) 5,010 ж., Сенча (Лохвицкаго у.) 
3,798 ж., Перекоповка (Ромен, у.) 3,155 ж., 
Чвгнринъ-Дуброва (Кре.менчугскаго) 3,050 ж. 

(Güldenstädt, К., I I , 130: Ка. Б . Черт., 9,1. 101; І Ш Ф О В С Е І В , 

Червпг. вам., Ii); Stuckenberg, Hydr., Ill, 356, В. Ст. Нодтав. i 
г у б . , о. S; I I I . ваг. вістъ Подтавс. г. ; Ж. M. Нар. Пр. 1819, 
N 62, отд. Ill, е. 51; Blasius, К., II, 272; Г. Ж. 1810, 11, 138; 
Ж. И. Г. Ни. 1S45, X V I , 219; Ш. И. В. Д., XVI, 39; 3. Г. О., I 
X I , 350. 

2) р. , Минской и Виленской г-ій, пр. пр. 
Нѣмава. Беретъ начало на болотнстомъ лугу 
близъ дер. Гурне, Минскаго у. , орошаетъ уу. ! 
Мпнскій и Ошмянскій. Напр. къ ю.-з., дл. j 
теч. 56 вер. Рѣка весной снлавна на 20 вер. 
На С. 6 мельницъ. Глапн. прит. Волкъ. і 

(Stnckenberg, Hydr, 1, 169; Зедевсків, Мат. ддв ст. Мнвск. i 
г , I, 221; Коревь, Пат. дда ст. Ввдевс. г., с. 133). 

3) р. , Архангельской г-іи, Мезенскаго у., 
лѣв. пр. Печоры. Беретъ начало двумя вет
вями (Щучья и Помбокла) съ вост. силона j 
Тимапскаго хр . Напр. кь в., дл. теч. до 100 j 
вер. Н а первыхъ 30 вер. своего теченія рѣка 1 
наполнена порогами, нзъ коихъ самый значи- | 
тельный называется Падай. На рѣкѣ есть 2 ! 
самоѣдскія деревни. Главн. пр. Сойма (лѣв.). • 

(Keyserling в Krusenstern, Petschora-L., p. 138; Schrenk, 
R., I , 672). 

Суда: 1) ft, иначе Сергіевекое, Долгая 
Яруга, село, Курской г., Суджанскаго у., въ 1 

40 в. отъ у. г-да, при рч. Сулѣ. Ч . ж. і 
1,048 д. об. п. , 167 дв. 

2) С., иначе Всрсохульс, село, Самарской 
г., Бугульмнискаго у., въ 15 в. оть у. г-да, 
при р. Сулѣ . Ч . ж. 986 д. об. п . , 128 дв., 
суконная фабр. (Рычкова), па которой въ ; 
1865 г. выдѣлывалось на 109 тыс. p. і 

Сулавть, р . , впадающая въ Кяспійское ] 
море, на запад, его берегу. Онъ образуется 
изъ сліянія Аварского и Андійскаго-Койсу 
(см. эти сл.), подъ 4 2 ° 4 9 ' с. ш, и 64° З Г в. д. , у 
Ашилыппской переправы; отсюда имѣетъ на-
правлепіе къ с.-в. и противъ уроч. Сунта, по
воротит, на с , течетъ мимо укр. Евгетііев-
скаго и Чпръ-юрта, уклоняется то на з. , то 
на в. Отъ Костека Сулакъ понорачиваетъ на 
в.-с.-в. , дойдя до Казіюрта, уклоняется почти 
подъ прямымъ угломъ па в. и впадаетъ въ 
море подъ 4 2 ° 1 8 ' с. га. и 65° 13' в. д. Длина 
ого до 125 в. , ширина при сліяніп Консу 
незначительна, такъ какъ Сулакъ здѣеь про
рывается сквозь точку соедпненія хребта Гпм-
риискаго съ Салатавскими горамп. Далѣе онъ 
проходптъ у подножія весьма высокаго и ска-
листаго хреб. Салатау; лѣвая сторона ущелья 
образуется отраслью Гимрипскаго х р . , правая 
же постепенно понижается до укр. Евгеніев-

Гаогра*. Сдоварь. 

скаго, откуда онъ Снова возвышается. У быв
шаго сел. Зубута Сулакъ течетъ въ оврагѣ, 
откосы коего имѣютъ до 2 1/* тыс. фут. вы
соты; здѣсь рѣка пмѣетъ шир. до 11 саж. 
У. Міатловъ, близъ развалинъ аула И х а , Сул. 
выходить на равнину и тотчасъ же разши-
ряется, образуетъ острова и ниже Костека 
течетъ извилисто; отъ Чиръ-Юрта берега его 
болотисты. Шир. на равнинѣ не уже 40 саж., 
мѣстами же доходитъ до 100 саж. Глубина 
Сулака довольно значительна и бродовъ на 
немъ весьма немного. Теченіе быстро: до Чиръ-
Юрта паденіе рѣкп равно 5,7 фут. на 1 вер., 
ниже Чиръ-Юрта до устья 4,9 фут. Вовремя 
разливовъ часто подмываетъ берега, особенно 
нъ равнинной части. Съ правой стороны въ 
Сулакъ не впадаетъ ви одна рѣка, слѣва s e 
онъ принимаете нѣсколько незначительаыхъ 
ручьевъ. 

(Кавказ. Кад. 1837 г., отд. 3, с. 283). 

Сулакъ, село, Самарской г., Нпколаев-
скаго у., въ 39 в. отъ у. г-да, при р. Б . Ирги-
зѣ и Сулакѣ. Ч . ж. 2,726 д. об. п., 311 дв. 

СулѲМЪ, г., Пермской г-іп, пр. пр. Чу
совой. Беретъ начало на водораздѣлѣ Ураль
скаго хр. Напр. къ ю.-з. , дл. теч. 70 вер. 
Шир. 10 саж.; теч. быстрое. Берега высоки и 
состоять изъ сланпеватаго известняка. 

(Georgi, R., Il, 589; Stuckenberg, Hydr., V, 591; Zerrermer, 
Erdk. Ï. Perm, I , 88). 

Сулемъ, дер., Пермской г., Кунгурскаго 
у. , къ в.-с.-в. отъ у. г-да, при впаденіи рч. 
Сулема въ Чусовую (справа), гдѣ находится 
пристань (Яковлевыхъ), на которой въ 1865 
г. грузилось исключительно одного металла 
100 тыс. пуд. на 60 тыс. руб., а въ 1868 
г. 87,301 пуд. на 5 4 , 0 2 4 р. 

(Ыозедь, Пери, г . , I , 201; Жур. Пут. Сообщ., 1867 г., вв. 111). 

Судина: 1) Верхнс-Оліховая, слоб., обла
сти Войска Донскаго, Допецкаго округа, при 
р . Ольховой, въ 100 в. къ с.-в. отъ ст. К а -
мепской. По свѣд. 1859 г. ч. жит. 2,125 
об. п., 398 дв. 

2) Нижне-Ольховая, слоб., области Вой
ска Донскаго, окр. Донецкаго, при рч. Оль
ховой, въ 95 в. къ с.-в. отъ ст. Каменской. 
По свѣд. 1859 г., 3,489 ж., 390 дв. 

СуЛОНда, р . , Архангельской г-ніи, Ш е н -
курскаго у., лѣв. пр. Ваги; напр. сначала къ 
с . -в . , потомъ къ ю.-в. и наконецъ къ в. Дл. 
теч. 115 вер. Сплавна на 75 вер. отъ д. 
ѲедороискоГг. Прит.: Туйга и Иуя (пр.). 

(Stuckenberg, Hydr., 2 U ) . 

С у Л О С Т Ь , село Ярославской г., Ростов
скаго у. , въ 11 в. отъ у . г-да, по тракту въ 
Суздаль, при р. Солоти. Ч . ж. 971 д. об. 

60 
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п. , 150 д. Жители села занимаются въ боль-
шихъ размерахъ огородничествомъ. 

(Воен. Стат. Ярослав, губ., 49). 

Султановка, дер., Могилевской г. и у . , 
при рч. Султановкъ. Ч . ж. 78 д. об. п. За
мечательна по сраженію въ 1812 году рус-
скихъ войскъ подъ предводительствомъ ген. 
Раевскаго съ французами. 

Судтанъ - Али, казенное солеродное 
озеро, въ Евпаторійскомъ у-дѣ , Таврической 
г-віи, въ 32 в. отъ Евпаторіи, на ю.-в. отъ 
озера Донузлова, имѣетъ до 3 в. въ окруж
ности; берега его отлоги, грунтъ дна илова
тый, глубина раиы до Ѵ*  арш.; во время 
садки почти выеыхаетъ. Ежегодная добыча 
соли до 2 0 0 , 0 0 0 пудъ. 

(Г. Ж. 1838 г., ч. III, »71; Пая. вн. Тавр, г., 1867 г., 471). 

Судьменѳва, заливы, на остр. Новой 
Земле, по с.-з. его берегу. 

I. Сѣверный Сульменевъ лежитъ въ 7 вер. 
къ сѣв. отъ южнаго и въ 15 къ югу отъ 
зал. Машигияа, между мысами Синденснера 
(на сѣв.) и Степоваго (на ю.) . Онъ вдается 
въ Землю на 15 вер., шир. устья по мери-
діану отъ м. Синденснера до острова у юж. 
берега 51/» вер., въ вершвнѣ 2 вер. Въ за
ливе лежатъ два островка, изъ коихъ одинъ 
небольшой высокій у юж. берега при входѣ , 
а другой въ 5*/« вер. отъ перваго. Лучшее 
якорное место находится въ вершине залива, 
въ бухгочкѣ, образуемой выдавшимися мыса
ми; длина ея 2 в. къ в. , шир. у входа 175 
саж., далѣе до 500 саж.; глуб. въ пролввѣ 
4 — 5 саж., а на якорномъ мѣстѣ въ ю . - з . 
части 7 и 10 саж.; грунтъ илъ. 

П . Южный Сульменевъ въ 7 в. къ югу отъ 
предъидущаго н къ сѣв. отъ зал. Ерестоваго, 
между мысами Ивановымъ и Чарницкпмъ. 
Берега залива чисты, глуб. по средннѣ 60 
саж., грунтъ илъ; въ вершинѣ его находятся 
2 якорныя мѣста: одно въ бухтѣ за выдав
шимся мысомъ юж. берега (глуб. 9 — 1 2 саж.), 
закрыто отъ волненія; другое подъ утесами 
сѣв. берега (глуб. 3 саж.), закрыто съ зап. 
грядой камней. Съ с.-в. впадаетъ река, вы
ходящая изъ озера< имѣющаго глуб. 3 саж., 
при устьѣ ея 7 фут.; при ыорскихъ вѣтрахъ 
замывается пескомъ. 

(Зап. Гвдр. Дев., II , 199, I I I , 134; Свевсве, Воваі Зев., S8). 

Судяевва, татар, дер., Саратовской г. , 
Петровскаго у., въ 50 вер. отъ у. г-да, ири 
р. Суляевкѣ. Ч . ж. 1,640 д. об. п. , 254 дв . , 
4 мечети. 

Сума, р . , Олонецкой и Архангельской 
г-ніі", впадающая въ Онежскую губу Бѣлаго 
моря. Беретъ начало въ Повѣнецкоыъ у. изъ 

оз. НТуно, направляется сначала къ с.-з. и 
протекаетъ черезъ озера Хижи, Пуно и Сумо, 
а по выходѣ изъ этого озера течетъ къ с. 
Полное теч. этой рѣки достигаетъ, какъ ка
жется, до 120 вер., между тѣмъ какъ нижнее, 
наиболѣе извѣстное ея теченіе отъ оз. Сумо 
не превосходитъ 35 вер. Н а Сумѣ нпжѳ 
озера множество пороговъ; изъ нихъ ИЗВЕСТ
Н Ы : Чулакъ, Якоча, Турасъ, Еотелка, П а -
ликсъ, Самбальскій, Сиговецъ, Карбасы, Крол-
вецъ, Выдъ, Бендеискій, Мышьичерёва, Шерно-
вой, Мельникъ. С . сплавна на всемъ своемъ 
протяженіи отъ озера, судоходна на 3 в. По 
С . ѣздятъ  въ карбасахъ и въ особенности по 
ней много проѣзжаетъ богомольцевъ лѣтомъ 
въ Соловецкій монастырь. 

(Stuckenberg, Hydr., 11, 88; В. Cr. Api. г., с. 71; Козлова, 
Мат. длі ст. Арі. г., с. 58; ЯІ. M. Нар. Пр. 1849, N 62, отд. VII, 
с. 54; Рей веке, Гндр. on., I , 4; Нушкаревъ, Арх. г., 19; Латке, 
4-вр. пут., 11, 155; Арх. Сб., с. 38). 

Суианиха (Сухманиха), сельцо, М о 
сковской г., Богородскаго у., въ 25 в. отъ 
у. г-да, при р. Ворѣ . Ч . ж. 22 д. об. п. , 1 
дв., суконно-прядильная фабрика (Пельтцера), 
основанная въ 1862 г.; опа выдѣлываетъ до 
5 тыс. пуд., на сумму 50 тыс. руб., при 200 
рабочихъ и водяномъ колесѣ въ 40 силъ. 
Шерсть поступаетъ на суконную фабрику въ 
с. Каблуковѣ. 

(Указатель ваву*. іыставвв вт. 1870 г. въ Спб., іэд. 2-е, 62). 

СумароКОВСКІЙ, островъ, Енисейской 
губ., Туруханскаго края, на р . Енисее, на-
противъ станка того же имени, около лѣв. 
бер. Енисея, длцяа его около 50 веретъ, а 
шир. 1*/2 версты; весь островъ покрыть чер-
нымъ лѣсомь. Отъ изголовья острова къ прав, 
берегу идетъ, на довольно значительное про
странство, отмель, отводящая течевія Енисея 
къ правому берегу; откосокъ этотъ, близъ ко-
тораго есть удобныя мѣста для отдыха рыбъ, 
называется <Сумароковское горло>. Здѣсь ши
рина Енисея, поворачивающаго къ с , не бо
лее I1/* веретъ, а глубина отъ этого мѣста 
внизъ по теченію на пространстве 670 вер. 
отъ 21/» до 6 саженъ. 

(3. Г. О., II , 236, 275). 

Сумахъ-Йьѳръ (на карте и у Юрьева 
Суомьяхъ-ньеръ), гора, на восточномь склонѣ 
Уральскаго хр . , подъ 6 3 ° 5 8 ' с. ш. и 7 7 ° 1 5 ' в . 
д., по правую сторону р. Щугора, при пово
роте его отъ ю. къ з.; южная вершина 
горы имеетъ абс. высоты 2,775 фут. и со
стоитъ нзъ хлоритоваго сланца, паденіе кото-
раго на с.-и. подъ 4 0 ° . С е в . вершина Сустах-
ленъ-Соры-Чахль имеетъ абс. выс. 2,695 фут. 

(ГоФяаяъ, C t » . Уралъ, II , 94, 232, Юрьевъ, Топогр. опа,-. 
свв. Урала, 36). 

СумилИШКИ, М Е С Т . , Виленекой г-ніи, 
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Трокекаго у., въ 18 в. отъ у. г-да, при р. 
Стравѣ. Существовало въ X I V стол.; оно въ 
1377 г. было истреблено крестоносцами. Ч . 
ж. 410 д. об. п., 29 дв., костелъ, основан, 
въ 1774 г., прежній же истребленъ пожа-
ромъ въ 1699 г.; винокуренный зав. , ярмарка 
10 авг., на которую въ 1 8 6 1 — 6 3 г. средн. 
чис. привоз, на 2 , 1 0 0 , продавалось на 1,500 р. 

(Город, посед., ч. I , с. 194; Кореи, Внден. губ., 565, 727; 
Паи. кн. Відеа. губ. ва 1851 г., II , 92). 

Сумовѳро, озеро, Архангельской и Оло
нецкой г-ній, на границѣ Еемскаго и П о -
вѣнецкаго у. , занимает* площадь въ 2,08 
кв. м. или 100,5 кв. в. , изъ коихъ Архан
гельской губ. принадлежитъ 1,58 кв. м. или 
76,6 кв. в. Въ сѣв. части изъ него выте-
каетъ р. Сума, при которой находится пос. 
Сумской, въ южной же притоками соеди
няется съ озерами Пулозеро, Киросъ и др. , 
лежащими въ Олонецкой г-ніи. Озеро богато 
островками ; берега его высоки и каменисты, 
мѣстами же болотисты. В р и озерѣ располо
жены дер. Сумооетровская (на острову, въ 
133 в. отъ у. г-да, 85 д. об. п.) иЕвдогуба 
(138 в. отъ у. г-да, 140 д. об. п.) . 

СКеппевъ, въ В-встя. И. Р. Геогр. Общ. 1859 г., T. XXVII, 
отд. 2; Штувеябергс, Hydrogr., I I , 88). 

С у м о р и н ъ монастырь, Вологодской г.; 
см. Спаео-Суморинъ. 

С у м - ОСТрОВЪ, одинъ изъ болыпихъ 
острововъ, лежащихъ предъ Сумскою губой, 
близъ Поморскаго берега, Онежскаго залива, 
въ Бѣломъ морѣ, Архангельской г., принад
лежитъ къ Онежскнмъ шхерамъ. Сум-островъ 
каменистъ и покрыть довольно высокимъ со-
сновымъ лѣсомъ. Длина острова около 2 1/* 
миль, ширина */* мили. 

(Реаневе, Гвдр. опас. eta. берега, ч. I , 236 • 255). 

Сумская, губа, Архангельской г-ніи, на 
номорскомъ берегу Онежскаго залива, въ Бѣ -
ломъ морѣ; въ ю.-з. уголь ея впадаетъ рч. 
Сума. Восточный берегъ составляетъ вдав-
шійся къ с.-с.-з. мысъ, по которому прохо-
дятъ довольно высокія горы, извѣстныя подъ 
именемъ <Медвѣжьи Головы*; юж. и запад, 
берега на */» вер. отъ моря низменны, по
крыты лугами, a далѣе внутрь страны ра-
стетъ лѣсъ. Передъ губой лежитъ нѣсколько 
небольшихъ острововъ, изъ коихъ наиболыпіе: 
Сумъ-островъ, Варб-островъ, Разъ-островъ п 
Сѣдъ-островъ. Около береговъ тянутся мели 
съ выдавшимися рифами. Глубина отъ 2—4 
саженъ. Губа может* почитаться спокойнымъ 
рейдомъ только для нелкихъ судовъ. 

(Реввеве, Гадр. опас. сѣі . берега, I , 236, 255). 

С у м с к а я Вороасба; см. Ворожба. 

СумСКІЙ (иначе Сума), посадъ, Архан-
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гельской губ., Кемскаго у., подъ 64° 16' с. 
ш. и 5 3 ° 8 ' в. д., въ 613 в. отъ г. Архан
гельска и въ 98 в. къ ю.-ю.-в. отъ г. Кеми, 
по почтовому тракту изъ послѣдняго въ пер
вый; расположенъ на берегахъ р. Сумы, въ 
10 в. отъ впаденія ея въ Бѣлое м. Хотя по
садъ въ значеніи острога построенъ лишь въ 
1 5 8 4 — 1 5 8 6 г. для защиты отъ нападенія 
ПІведовъ и Финляндцевъ, однакоже Сумская 
волость становится извѣстною еще съ 1436 
г. ; въ 1450 г. эта волость была отдана по 
записи Марѳы Борецкой Соловецкому мона
стырю. Въ 1590, 1592 и 1611 г. острог* 
выдержалъ осаду отъ сосѣдей ПТведовъ и Фин
ляндцевъ. Въ 1619 г. онъ выгорѣлъ и въ 
1764 г., съ введеніемъ монастырскихъ шта-
товъ, поступилъ въ вѣдѣніе Коллегіи Эконо-
мін. Въ 1806 г. вслѣдствіе ходатайства жи
телей переименованъ въ посадъ съ зачисле-
ніемъ ихъ въ купцы и мѣщаня. Въ этомъ го
ду въ посадѣ было жителей 283 м. п. и до
мовъ 121. По свѣд. за 1867 г. ч. ж. 1,048 
д. об. п. (466 м. п.) , изъ коихъ купцовъ 2 
н мѣщанъ 8 6 3 . Неправославныхъ: расколь
никовъ 136. Весною и во все время нави-
гаціи народопаселеніе посада увеличивается 
отъ стеченія богомольцевъ, идущихъ въ Соло-
вецкій монастырь и обратно. Въ 1871 г. въ 
посадѣ было церквей правосл. 2 (кам. 1), до
мовъ 242 (вам. 1), лавокъ 2 , приходское 
училище. Посадъ владѣетъ нахатными землями 
и рыболовными тонями; отдача тонь въ об
рочное содержаніе и привозъ богомольцевъ 
въ Соловки на общественном* суднѣ состав
ляютъ главнѣйшій доходъ посада, который 
въ 1869 г. простирался до 726 р. П о ч т 
всѣ жители заняты морскими промыслами, а 
также судостроеніемъ и отчасти хлѣбопаше-
ствомъ; женщины занимаются вышивкою по-
лотенцевъ, которыа сбываются проходящим* 
мимо богомольцам*. Ярмарка собирается с* 6 
дек. по 1 янв.; оборот* ея по привозу не 
болѣе 3 т. р . 

(Реввеве, Гадр. опас. ü t j . в. , ч. I , с. 416, Зябловсвіі, Зен-
деоп. Poccia, ч. i l l , с. 486; Город, посед., ч. I , с. 52, Эаовоя. 
сост. город, посед., ч. I , Архавг. г., с. 24; Мавсаяовъ, Год-» ва 
С*в., ч. I , с. 566; Коэдов-і, Арывг. г., с. 332; Арііаг. губ. вѣд. 
1843 г., N 46, 1849 г., N 5, 1865 г., N 50, 1866 г., N 4, 42, 
1868 г., К 60; Ж. М. Вв. ДЫъ 1860 г., т. X L I I , cartel, с. 13; 
Па*, вв. Архаят. t . , разя, ort д.) . 

С у м у р ъ , хребетъ, Приморской области 
Восточной Сибири, тянется цѣпью недалеко 
отъ праваго берега р. Усурн. Хребетъ удер-
живаетъ это названіе до рѣки Бпкива, весьма 
значительная притока Усури, впадающаго в* 
нее съ пр. стороны. Горная порода всей гор
ной цѣпи Сумуръ, высота одпой изъ сопок ь 
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которой доходить до 378 ф. надъ поверхностью 
рѣкн, состоитъ преимущественно изъ афанита 
твмно-сѣраго цвѣта, пронвквутаго нѣстами 
жидами плотнаго трахита съ множествомъ мел-
кихъ кристалловъ санидина. Хребетъ замѣча-
телевъ не только по своему литологическому 
сложенію, во и по характеру, своей разнообраз
ной растительности. Кроиѣ пестраго смѣшенія 
различныхъ породъ лиственныхъ деревъ и бо
гатой растительности кустарниковъ, находится 
здѣсь и хвойный дѣсъ, главнымъ кредстави-
телемъ котораго япяется Pinns mandshurica, 
растущая въ неболышмъ разстояніи отъ рѣки, 
а въ вікоторыхъ мѣстахъ подходящая къ са
мому руслу — явленіе, которое встрѣчается 
весьма рѣдко въ странахъ нижняго и средняго 
течеяія Усури. 

(Мааго, Путеш. по Усура, о. 39—40). 

С у і Г і у (Шумшу), о-въ въ грядѣ К у 
рильскихъ о-вовъ, первый къ ю. отъ полуос-ва 
Камчатки; длина о-ва 50 вер., шир. 30 
в . ; у. вост. берега о-ва есть утесы, a далѣе' 
подводная скалы. По срединѣ о-ва нахо
дится большое озеро, изъ котораго течетъ 
рѣка въ Охотское море; кромѣ этихъ, есть на 
о-в-ѣ лного другихъ озеръ и рѣчекъ, богатыхъ 
рыбоі. Н а о-вѣ найдена серебряная руда. 

(Knteeistern, Reise, H, 204; Смтяп, Ветер. »nie: Ca*., 
H, ç. 131 {oat оппс. Татзріаова, передавваго Иркутсіввѵі гу-
Sepa. Акідеаіі Вауст)). 

С у м ы (Чебаклы), озеро, Тобольской губ., 
Онекаго окр., въ 12 верстахъ къ ю.-з. отъ 
ю. (конца) берега Горькаго-Абышкана. Н а и 
большая длина его съ з. на ю.-в.; простран
ство его около 650 кв. верстъ, длина 48 
верстъ, ширина отъ 7 до 20 верстъ, глу
бина отъ I 1 / * до 18 аршинъ. Дно песчано-
глинисгое, солоноватое. Сѣверный и юго-за
падный берега низки н болотисты, оъ про
чих*» же сторонъ берега нѣсколько возвышены. 

( и о в п р п , Шрш, ов. Саб., I I , 17*. 180; Гвгеиеістеі», Ст. 
об. Саб., I , 31; Воев.-ст. об. Россіа (Тобоіьсвоа губ.), т. XVII, 
ч. 1, ttt Геамр. варт. Зав. Свб. а Карг, ст., 1814 г • Мат. ддв 
стат., 183» г., с М ) . 

Сумы, у-двый г-дъ Харьковской г-ніи. 
I. Г-дъ, при pp. Пслѣ , Сумѣ и Сумкѣ,л 

подъ оО°54' с ш. и 5 2 ° 2 8 ' в. д., въ 187 
в. къ с.-з. на у-Хнаго г-да. Г-дъ Сумы осно
ванъ выселявшимися иэъ-за Днѣпра малорос-
сіяаанн въ 1652 и 1853 годъ на мѣстѣ ста
ра го городища, носившаго вазваніе Липен-
сваго s замѣчательнаго потому, что вблиін 
его были находимы арабскія монеты Y I I — 
I X вв., что доказываете древность существо-
вавіі адѣеь поселений. При основавіи Сумъ 
въ Х Т І І в. , городу, по царскому указу, отве
дены были tenia вверхъ и ввизъ по р. Пслу 
ж so сгоронамъно 10 верстъ, в учинена ме- J 

жа Сумскому уѣзду съ Путивльскимъ. Обра-
зованіе* Сумскаго полка послѣдовало около 
1665 г. Впослѣдствіи, въ періодъ малорое-
сійскихъ волненій съ 1658 г. по 166а г., 
Сумы неоднократно подвергались иашествію 
Крымскихъ татаръ. Въ 1677 и 1678 гг. Сум-
цы участвовали въ Чигиринскомъ ноходѣ, а 
въ 1687 и 1688 г. городъ ихъ служилъ 
сборныиъ пувктомъ для арміи В. В . Г о 
лицына. Въ началѣ Х Ѵ Ш в. Сумцы также 
принимали участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ— 
ходили въ Ингерманландію и усмиряли Була-
винскій бунтъ. Въ 1708 г., когда Шведы 
явились въ Малороссіи, къ Сумамъ были стя
нуты русскія войска, и сюда прибыль Петръ; 
здѣсь состоялся военный совѣтъ,ръшивліІ8 планъ 
дѣііствій противъ Карла X I I , и Мазепы. Въ 
томъ же году, при раздѣленіи Россіи на гу-
берніи, Сумы были приписаны къ КіевскоЙ 
г-віи. Въ 1732 г., служа мѣстомъ прпсут-
ствія коммиесіи учрежденія слободскихъ пол-
ковъ, Сумы числились городомъ Сумскаго 
полка въ Вѣлгородской r-ніи. С ь 1765 г. онъ 
вазначенъ мѣстопребывавіемъ провинціальной 
канцеляріи вновь образованной Слободско-
Украпнской г-ніи, а въ 1780 г. сталъ уѣзд-
нымъ г-домъ Харьковскаго нанѣстничества, 
или нынѣ губерніи. По свѣд. 1870 г., въ 
Сумахъ 14,120 Жйт. (7,078" м. п.) , въ томъ 
чнслѣ 355 двор., 495 почета, гражданъ и 
купцовъ, 5,288 мѣщавгъ й цеховыхъ; почти 
всѣ они православные, за исключевіемъ 69 р . -
кат., 76 протест, и 111 евреевъ. Въ г-дѣ 9 
церквей, всѣ каменныя, 1,763 дома (108 ка-
менныхъ), 130 магазиновь и лавокъ, 4 го-
стинницы, 1 харчевня, 6 постоялыхъ дворовъ 
и 5 ренсковыхъ погребовъ; прогимназія, при
ходское училище, сельская школа, обществ, 
женское училище, больница, богадѣльня и поч
товая станція. Г-дъ владѣетъ 1,074 десят. 
земли, и дохода имѣетъ около 16,000 въ 
годъ. Занятія населенія состоять преимуще
ственно въ промышленности и торговлѣ. Лнцъ, 
занимающихся ремеслами, въ г-дѣ 876 (ма-
стеровъ 370, рабочихъ 309, ученпковъ 2 6 0 ) , 
въ томъ числѣ сапожниковъ 1 7 1 , портныхъ 
1 3 6 , скоряяковъ 9 3 , кузнецовъ 8 0 . Издѣлія 
ремеслъ сбываются по сельскимъ окрествымъ 
ярмаркамъ и базарамъ, приблизительно на 
сумму 5 0 , 0 0 0 р. въ годъ. Фабрикъ и заво
довъ въ г-дѣ 10, въ томъ числѣ салотопен-
IIихъ 4, сальносвѣчныхъ 2, кожевенпыхъ 2 , 
пивоваренный 1 и кирпичный 1. Находясь на 
тлаввомъ торговомъ сообщен!и велякороотпи
ски хъ г-ній съ малороссійскими, Сумы состав-
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ляютъ важный торговый пунктъ на Украйнѣ. 
Въ г-дѣ бываетъ 3 ярмарки: Троицкая, Алек
сандровская и Введенская (15-го ноября). 
Первыя двѣ, трехдневный, незначительны; 
но послѣдняя, двухнедельная, принадлежитъ 
къ числу важнѣйшихъ на Украйнѣ; товару 
привозится сюда на сумму около 3,000,000 
р., а продается его на 1,000,000 р. Главные 
предметы торга составляютъ: красный товаръ, 
изъ Великоросса, и лошади. Впрочемъ съ пе-
редвиженіемъ центра тяжести украинской тор
говли на югъ, Введенская ярмарка начинает* 
заметно терять свое значеніе, и на счетъ ея 
развивается вь Сумахъ лавочная торговля; уже 
по снѣд. 1862 г., обороты ея простирались на 
1,000,000 р.; преобладающія статьи этой тор
говли суть хлѣбъ, краевые товары сахаръ и 
сахарный песокь. Базары въ г-дѣ ежедневно. 

(Матер, для геогр. я сгат. Росс. ввп., от». H, toi—112; 
Гор. оое. P. яви., Y, ч. 2, 375—382» Зков. пост. гор. Евргш. 
Россін, т. И; Аксаковъ, Укр. ярмарка, 148—152, Опвс. Харьк. 
епірі. , III , 279—360, B.-oi. сове. Харьк, г., 234—2:17; Харьв. 
губ. вкл. 1857 г., N 45, 1865 г., NN 3 а 48, 1866 г., N 41 ) . 

ТІ. У-дъ, лежитъ вь сѣв.-зап. части г-ніи. 
Пространство его составляет* 57,64 J кв. я. 
или 2,789 кв. в. Поверхность у-да ровная; 
почва черноземная и весьма плодороіяая. 
Какъ мѣстнувз особенность, должно отмѣтить 
3 значительные торфяника, a юіенно: 1) Ве-
замъ, близь слоб. Нижней Сыроватки, 500 
дес, въ 7 ф. глубины, 2) Жоховише, близь 
с. Великій Бобрик*, 200 десят., при 6 ф., 
3) близь дер. Низы, 200 дес, при 6 фут. 
глубинъ; торфъ получилъ промышленное упо-
требленіе на нѣкоторнхь сахарных* заво
дахъ у-дй. Важнейшая изъ рѣкь, орошаю-
щихъ у-дЧ, есть Пселъ; она входить въ у-дъ 
сь с.-в. язь Курской г-ніи и перерѣзываетъ 
его въ направленіи Къ Ю.-з. Ширина рѣки 
отъ 15 до 30 саж., а долина простирается 
отъ 3 до 6 в.; на этомъ пространстве рѣка 
разделяется па нѣсколько рукавовъ и обра
зуешь довольно больгаіе низменные острова; 
теченіе весьма тихое; берега, особенно пра
вый, лѣсистые. Судоходства на ней нѣтъ, но 
рыбная ловля довольно значительна. Прито
ки ея, съ лѣвой стороны: Камыца, Ерутецъ, 
Любанъ и Сытная; съ правой стороны: Красная 
и Сума; другая значительнѣйіная рѣкй въ 
у-дв есть Виръ, течетъ на пространстве 40 
веретъ въ сѣв. части уѣзда и впадаетъ въ 
Сеймъ, въ пределах* Курской г-ніи. Значи-
тельныхъ озеръ и болотъ въ у-де нѣтъ. Подъ 
лесами въ у-де считается 51,600 десят., 
т. е. 18°/о всего пространства; напболѣе зна
чительные и сплошные леса находятся на 
берегахъ Пела. Изъ путей сообщения сгв-

дуетъ отметить проходящую на протяженіи 
30 вер. въ сѣв.-зап. части уѣзда Курско-
Кіевскую железную дорогу. По свѣд. 1870 
г. , въ у-де (безъ г-довъ) считается 109,414 
д. об. п. (58,712 м. п.), въ томъ числѣ 
дворянъ 1,471, а крестьянъ 102.612 об. 
п., все православные, кроме 25 католиковъ, 
55 протестантовъ и 53 евреевъ. Населеніѳ 
размещается, кроме двухъ г-довъ — Сумъ и 
Бѣлополья, въ 357 нас. местностях*, изъ 
копх* 10 слободъ и 25 сел*. Волѣе 1,500 д. 
имѣютъ еледующія 18 поселеній: Низшая 
Сыроватка (4,998 ж ) , Юнакоека (4,820 ж.), 
Виры (3,4ô6 ж . ) , Ворожба (3,006 ж.), Про

рубь (2,783 ж.), Рѣчки (2,739 ж.), Улъя-
новка (2,736. ж.), Стецковка (2,648 ж.), фа
совка (2,580 ' ж.), Ястребенное (2,559 ж.), 
Елимовка (2,371 ж.), Высшая Сыроватка 
(2,283 ж.), Павловка (2,180 ж.), Вѣловодъ 
(2,030 ж.), Великій Бобрикъ (1,935 ж.), 
Маірица. (1,817 ж.), Хотет (1,778 ж.) и 
Терешковка (1,743 ж.). Главное зайятіе жи
телей составляет* хлебопашество, чему много 
способствует* плодородіе почвы. Кроме хлеб
ных* растенін, разводится с* успѣхомъ све
кловица, потребляемая на местных* сахар
ных* заводах*, конопля, которая в* местно
сти, смежной съ Курскою губерйіей, продается 
в* віідѣ воюкпа, также пенька, закупаемая 
на бѣлопольских* базарах* курскими тор
говцами, и табакъ, разводимый какъ поме
щиками, такъ и крестьянами, впрочемъ весьма 
внзкаго достоинства. Въ векоторыхъ мест-
ностяхъ занимаются садоводствомъ и содержать 
фруктовые сады. Скотоводство въ у-де до
вольно развито: въ 1870 Г. тамъ числилось 
лошадей 28,000, рогатаго скота 20,500, овецъ 
простыхъ 38,000, товкорунвыхъ 15,000 и 
свиней 24,500. Лошади местныхъ шшскнхъ 
заводовъ продаются на Сумской, Введенской и 
другихъ украиискихъ ярмаркахь. Заводская 
промышленность довольно значительна: по 
свед. 1870 г., вь у-де 66 фабрикъ и заво
довъ, въ томъ числе 19 кирпичныхъ, 17 ви-
нокуренныхъ и 10 свеклосахарныхъ. Боль
шая часть заводовъ находится въ помещпчь-
ихъ имѣніяхъ. Сбыть издвлій местной фа
бричной промышленности главнымъ образомъ 
на Введенской ярмарке. Торговля у-дасосре-
дочивается въ двухъ находящихся городахъ. 
Сельскихъ ярмарокъ 37, но все оне незначи
тельны, кроме двухъ въ с. Юпакоккѣ. 

Суна, р., Оловепкой, Повенецкаго у., впа
дающая вь Онежское оз. Она беретъ начало 
изъ оз. Суно, близъ граапцъ Фннляндіи, про— 



7 9 0 С У Н Г А Ч И 

ходит* черезъ озера Поръ, Линдо и Сундо и 
впадаетъ въ Кондопажскую губу Онежскаго 
оз. Общее ея напр. къ ю.-в. , д і . теч. 240 
вер. Ш и р . въ верховьяхъ отъ 5 до 10 саж., 
въ нижней части теч. до 40 саж., глуб. отъ 
1 до 6 саж., а въ порогах* отъ 1 до I 1 /» 
арш. Въ ниж. части теч. Суны находится 
прекрасный водопадъ Кивачъ (см. это сл.). 
Суна сплавна на всемъ своемъ теченіи, но 
па Еввачѣ , который безъ того представлял* 
бы неодолимое препятствіе для сплава, устроен* 
для этою сплава водяной спуск*. Ниже Ки-
вача Суна даже судоходна. 

(ОзерещоіЫі, Ладож. а Овеж. оз., 229, Пушваревъ, Одоя. 
г., с. 21, 21, Stuckenberg, Hydr., 1, 583; В. Ст. Одовецк. г., 
с. I I , Андреева, Одоя. г., 10; Дашковъ, Одоя. г., с. 91; Ворг-
штрессврі, Одов. г., 11; Г. Ж. 1842, 1, 177). 

Сунгачи, рѣка, Приморской области В о 
сточной Сибири, притокъ р . Усури съ лѣв. 
стороны, вытекающій изъ озера Кенгка. Боль
шой водоемь озера Еенга, занимающій пло
щадь в* 2 ,244 кв. версты, иміетъ только 
одинъ сток* — р . Сунгачи, вытекающую изъ 
него съ востока и служащую соединеніемъ 
его съ р. Усури. Самыя большія новодяевія, 
которня производятся озеромъ въ странѣ , ле
жащей при истокѣ Сунгачи, бываютъ обык
новенно весной и осенью; лѣтомъ же эта 
местность заливается водой только приснль-
ныхъ южныхъ и юго-западныхъ вѣтрахъ. 
Нстокъ р. Сунгачи находится подъ 4 5 ° 3 ' 
сѣв. шир., на восточномъ берегу озера Кенгка. 
Сунгачи, вытекая изъ озера, идетъ неболь
шое пространство къ востоку, а потомъ по
ворачивает* н течетъ въ общемъ направле-
ніи вь сѣверо-восгоку. Русло ея почти вездѣ 
ияѣет* одинаковую ширину, а именно около 
20 саж. Теченіе ея до того извилисто, что 
разстояніе отъ истока до впаденія въ р. 
Усури, которое по прямому направленію рав
няется 90 верстамъ, составляетъ, считая 
по извилинам* Сунгачи, болѣе 180 верстъ. 
ІМкоторыя изъ этпхъ извилпнъ имѣютъ почти 
вид* круга, такъ что оба конца каждой изъ 
нихъ отдѣляются одинъ отъ другаго только 
узкою полосой земли. Вся страна, по кото
рой течетъ Сунгачи, представляетъ плоское 
луговое пространство, которое на правом* 
берегу составляетъ продолженіе равнины во-
сточпаго берега оз. Кенгка. Оно тянется до 
самаго устья Сунгачи, прерываемое только 
одною цѣлыо холмов*, поросших* соснами, 
которая проходит* вблизи 2-го (считая отъ 
устья Сунгачи) русскаго поста. На лѣв. бер. 
р . Супгачн эта равнипа доходить на запад* 
до озеуа Кенгка и до р. Сіауху, а на с.-з. 

до р. Мурени. Вездѣ, гдѣ только Сунгачи 
прорѣзываетъ поверхность этой равнины, бе
рега рѣки съ ихъ обрывами, невысокіе въ 
началѣ течевія, но становящееся все выше и 
выше, по мѣрѣ приближения къ устью, ясно 
выказнваютъ состав* почвы: они состоять 
изъ синей глины, которая прикрыта довольно 
толстымъ слоемъ чернозема. Далѣе къ устью, 
тамъ, гдѣ рѣка глубже врѣзывается въ почву, 
берега, нѣсколько болѣе высоки и въ нихъ 
встрѣчается свѣтлокоричневый песокъ. Н а 
берегахъ, покрытыхъ высокою травой, нахо
дится много озеръ, поросшихъ камышомъ, 
изъ которыхъ лежаіція ближе къ рѣкѣ имѣютъ 
видъ узких*, извивающихся водоемов*. Они 
обыкновенно соединяются с* р. Сунгачи по-
средствомъ небольших* каналов* или рѣчек*, 
но мѣстами совершенно отдѣлены отъ нея. 
Происхожденіе озеръ въ этой мѣстности 
весьма легко объясняется извилистым* тече-
ніемъ рѣки и именно излучинами, въ кото
рыхъ оба конца отдѣляются одинъ отъ дру
гаго только узкимъ клочкомъ земли; когда 
это пространство, уменьшаясь постепенно отъ 
постояннаго дѣйствія подмывающей силы те-
ченія, наконецъ прорвется, то рѣка, найдя 
себѣ кратчайшій путь, прорываетъ въ немъ 
свое главное русло, а изъ бывшей извилины 
вслѣдствіе засоренія обѣихъ концовъ ея отъ 
наноса, мало по малу образуется озеро. Эти 
озера имѣютъ весьма типичную флору, часто 
украшены великолѣпными красными цвѣтамп 
Nelumbium speciosum и изобилуютъ рыбой, 
а весной и осенью служатъ мѣстомъ, куда 
тысячами слетаются гуси и утки. Кромѣ мно
жества ручейковъ, получающихъ начало въ 
близь лежащих* озерах* или болотах* и вли
вающихся въ Супгачн, она справа прини
мает*, въ 25 верстахъ отъ пстока своего, 2 
небольшія, одна за другой впадающія въ нее, 
рѣчки, Большую и Малую Дамагу, который 
вытекаютъ изъ сосѣдцихъ горъ и своею свѣт-
лою водой рѣзко отдѣляются отъ мутной воды 
Сунгачн. По берегам* Сунгачи часто встрѣ-
чаются желѣзистые ключи, бьющіе из* подъ 
глинистой почвы. Теченіе ея можно назвать 
умѣреннымъ, въ особенности г.* большую 
часть лѣтняго времени; иногда, впрочемъ, оно 
быстро усиливается оть проливныхъ дождей, 
которых* дѣнствіе на него оказывается тѣмъ 
съ большою скоростью, что она составляетъ 
единственный нстокъ излишку вод* всего озера, 
а глпнистое русло ея не допускает* воду про
сачиваться. П о прекращеніп дождей, Сунгачи 
быстро идет* на убыль. Во время разлива р. 
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Усури, течете Сунгачи, въ особенности близъ 
ея устья, до того замедляется, что стано
вится почти совершенно незамѣтныиъ; ири 
этомъ вода въ ней подымается на несколько 
футовъ выше обыкновеннаго уровня. Ширина 
реки по всей длине отъ 18 до 25 саженъ, 
а глубина, при обыкновенномъ стоявіи воды, 
отъ 8 до 12 футовъ и допускаетъ плаваніе 
на лодкахъ и неболыпихъ пароходахъ, такъ 
что Сунгачи можетъ служить удобнымъ пу-
темъ водянаго сообщенія между Усури и оз. 
Бенгка. Одно, что затрудняетъ плаваніе по 
ней вверхъ противъ теченіе бичевой,— это бе
рега, во многихъ мѣстахъ поросшіе ивами. 
Что же касается до излишней длины теченія, 
то разстояніе между ея истокомъ и устьемъ 
можетъ быть сокращено проведеніемъ въ нѣ-
которыхъ мѣстахъ каналовъ. Сунгачи предетав
ляетъ на двухъ третяхъ своего нижняго те-
ченія очень удобный мѣста для поселеній, по
тому что берега ея здѣсь довольно высоки и не 
подвержены наводненіямъ, во многихъ мѣстахъ 
покрыты лѣсомъ и имѣютъ превосходные луга 
съ плодородною почвой; лѣса по берегамъ ея 
изобилуютъ дичью и сама она весьма бо
гата рыбой; несмотря на всѣ исчислонныя 
удобства, вся мѣстиость, орошаемая р. Сун
гачи, очень мало населена. Кромѣ пяти недавно 
построенныхъ постовъ, на правомъ берегу ея, 
находятся двѣ одиноко стоящія глиняныя ма
занки на лѣв. бер. ея, въ которыхъ живетъ 
семейство ходзеновъ и китайцы. 

(.Mian, Пут. по Усурн, с. 12, 13, 33, 61; Schmidt, Кеіяѳ, 
p. 131). 

С у н д О В И К Ъ , р . , Нижегородской г., пр. 
пр. Волги. Беретъ начало въ Ниже городск. 
у . , протекаетъ черезъ Княгининскій и М а -
карьевскій, впадаетъ въ Волгу у с. Лыскова. 
Напр. къ с . -в . , дл. теч. 60 вер. Ш и р . отъ 
10 до 30 саж., при устьѣ 40 саж. Глуб. отъ 
1 до 6 арш., грунтъ иловатый, къ устью 
песчаный, берега песчаные и отлогіе. Мель-
ницъ 37. При устьѣ С . есть остатки ста-
раго города. Вдоль рѣки 27 селеній съ 
17,700 жит., въ томъ числѣ Б . Мурашкино 
съ 3,900 и Лысково съ 6,000 жит. 

(Georgi, Е . , I I , 830; Stuckenberg, Hydr., V, 500; В. Ст. Нн-
жегор. г., с. 27; Сп. нас. ж. Иижегор. г . ) . 

Сундырсвій, посадъ, Казанской губ.; 
см. Марішскій. 

Сундъ, озеро, Олонецкой г., въ с.-з. 
части Петрозаводскаго у. , занпмаетъ пло
щадь въ 0,66 кв. м. или 32,0 кв. в.; черезъ 
пего проходить р. Суна, впадающая въ Онеж
ское оз. Около запад, берега лежитъ Олъхинъ 
островъ, состоящій весь изъ діорита темно-
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сѣраго цвѣта, мѣстами съ медными и сер
ными колчеданами. Озеро богат*о озерными 
желѣзными рудами; изъ него добыто I 1/« 
милліона пудовъ руды. 

(Schweizer, Areal-Bestimm., 30; Kennen, Вѣсті. Геогра*. 
Общ., 1859 г., XXVII, отд. 2; Паи. вв. Одов. губ. на 1860 г., 
173, 210; Бергштрессеръ, Опытъ опвс. Одовец. губ., 23; Пушна-
ревъ, Одовец. губ., 17, 26; Гор. Жур. 1835 г., Ill , 279; Горв. 
Жур. 1860 г., III, 579). 

Сунки, село, Кіевской г., Черкасскаго у. , 
въ 32 в. отъ у. г-да, при ручьѣ. Ч . ж. 1,917 
д. об. п. , 361 дв., прав, церковь С в . Троицы, 
основ, въ 1860 г., винокуренный зав. 

(Поінлсвнчь, Сваз. о наседен. мѣстн. Кіев. г., 658). 

С у Н О З Ѳ р о , озеро, Олонецкой г., Повѣ-
нецкаго у. , на границѣ съ Финляндіей, вы-
пускаетъ изъ себя р. Суну, притокъ Онеж
скаго оз. , и заключаетъ въ себѣ 1,45 кв. м. 
или 70,2 кв. в.; юж. продолженіе его носить 
названіе Ревдозера. 

(Schweizer, Areal-Bestimm., 50; Rennen, Вѣстн. И un. P. 
Геогр. Общ. 1859 г., XXVII , отд. 2; Воен. Стат. Одов. г., 21). 

Сунтарско-Олевминская инород
ческая управа, Иркутской губ., Киренскаго 
окр., состоитъ изъ 4-хъ наслеговъ: Нерюкій-
скаго по рч. Пеледую, Ментскаго по рч. 
Нюѣ , Нахорскаго по ррч. Нюѣ и Биченгѣ и 
Татаканскаго по ррч. Анаторѣ и Жербѣ и 
при озерѣ Жамны. Въ нихъ зимнихъ юртъ 
4 1 4 , лѣтнихъ юртъ 3 7 8 . Чис . жит. 918 м. 
п. , 933 ж. п. 

(Спнск. нал. мѣстъ Врвутскоі губ., за 1869 г. (рувоп.)). 

Сунтаръ, улусъ, Якутской обл., Вплюй-
скаго окр., на лѣв. бер. р. Вилюя, 470 версть 
выше гор. Вилюйска; въ немъ двѣ деревян-
ныя церкви и 9 домовъ, принадлежащихъ ду
ховенству. Жителей въ С . , со включеніемъ про-
живающихъ здѣсь якутскихъ мѣщанъ, 40 муж. 
и 49 жевщ. Обе церкви во имя Введенія во 
храмъ Пресвятыя Богородицы; одна язь церк
вей ветхая, двухъ-этажная, стоить на высо-
комъ берегу Вилюя и имѣетъ прекрасный 
видъ, другая — новая, одноэтажная и болѣе по
хожая на домъ. Скотоводство, рыболовство и 
звѣриный промыселъ составляютъ преимуще
ственно занятія жителей Сунтара. Зверолов
ство съ каждымъ годомъ упадаетъ, какъ отъ 
истребленія зверя, такъ и отъ неценности 
шкуръ его, по плохому ихъ качеству. Н е -
многіе занимаются копкой костей мамонта. 
Въ 57 верстахъ отъ Сунтара, на Вилюе, 
бьетъ пзъ земли, въ виде фонтана, соляной 
ключъ, вверхъ на I 1 /» саж. Въ сильные хо
лода съ декабря по февраль сгущается раз-
солъ, образуя пространные пласты соли въ 
аршипъ толщины. Местность, среди которой 
бьетъ фонтанъ, болотиста п покрыта мхоиъ. 
Возлѣ самаго родника образовалось солевое 
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озеро, ивъ котораго вода стекаетъ въ ручей 
Компеядюа, на которохъ въ 20 верстахъ отъ 
его устья найдена каменная струистая соль 
голубаго цвѣта, прозрачная какъ хрусталь, 
которою снабжаются окрестные жители с . -в . 
Сибири. 

( В п и т а , Keiea, It, Sit , Я38| Сдовцсіі, Иетор. опас. Спб:, 
I I , 61, г і г е м і с т е р і , Стат. обоз. Саб., I , 86», «63, 3. Г. О . С. 
О. 188«, VII , 148V 

С у О К Ъ - ХЮбѲ (по - киргизски прохлад
ный горы), внсіпія зубчатыя вершивы хреб
та, отдѣлнвшагося къ с . -з . отъ Заилійскаго 
Алатау, ииѣюшія болѣѳ 9 ,000 ф. вышины 
надъ ур. к. Съ вершивъ Суокъ-тюбѳ стре
мятся рѣчки в* р. Кастекъ. Между назван
ными вершинами, находится затруднительный 
торный проходъ того же имени, фут. около 
8 ,000 aj6e. вые., недоступный ддя перевоза гор-
лнхъ орудій. 

( 3 . Г . О. , I , К , SO, 163, 183, 13«, 83«). 

Супандега или Суспендепъ, порогь на 
}>. Свири, Олонецкой г-іи, въ 1 вер. гіиже 
утдгы Онежскаго кан. , блпзъ Вознесенской 
лристмк. Протяж, его 3 0 0 саж., сплаву су
довъ при Опытныгь лоцманахъ онъ не пре-
m-tcmjetb, но взводное судоходство весьна 
заТрудияетъ, іют<піу что его гварватеръ уда
ляется до 150 саж. отъ берега. 

ССуд. Дор., і о і . Od. Maptaaci. с а п . , с 149; Btnoacetroera;, 
Hydr., I, 587). 

Cynoä, p . , Полтавской г., лѣв. пр. Дне
пра. Беретъ начало въ юж. части Козелец-
каго у., Черниговской г-іи, близъ с. Свидовецъ, 
орошаетъ уу. Переяславскій, Прилукскій, Пи-
рятавскій, , Зслотоношскій, впадаетъ въ Дн. 
блвзъ места Домонтева 4 рукавами. Напр. къ 
ю., дж. теч. 150 вер. Ш и р . рѣки незначи
тельна, дно иловатое. У мѣста Яготмва С . обра-
ауетъ дов. обширное озеро, среди яотораго 
возвышается холмистый и лѣсястый островъ. 
Вдоль С . прежде было довольно леса, во нынѣ 
іѣса эти сально истреблены. С . несплавная 
н несудоходная рѣка. Вдоль ея расположено 
4 0 селеній съ 4 3 , 0 0 0 жит. Саяыя многолюд
ный изъ ннхъ Пещаиа 3,254 ж. , Згурова 
3,234 X., Гельиязоръ 2,972 ж. 

(К*. В. Черт., е. 93; Stackenoorg, Hydr., Hl, S56< В. Ст. 
Платам», г., с. 8, C D . аас. мѣстъ Нодтааса. г . ; Ж . M . Г . И . 
1843, S V I , S M ) . 

СупоневО, село, Орловской г., Брянскаго 
у., въ 6 в. отх у. г-да, при р. Деснѣ . Ч . ж. 
1,678 Д. об. п., 245 дв. Около села нахо
дятся казен. лѣсная дача, известная подъ 
именемъ Супоневской Рощи и заключающая 
въ себѣ 17,000 десяти нъ. 

(Boot. Статмст. Орлов, губ., 73, таоМ. N в ) . 

Сутхрасдь, р . , Гроднвнск. г., пр. нр. Буга. 
Беретъ начало ва высотахѵ близъ дер. Боль-

шія фольварки, недалеко отъ Грудка. Орошаегъ 
Бѣлостокскій. у. , впадаетъ въ Н . несколь
кими устьями въ 2 вер. ниже Жѳлтковъ. Напр, 
къ з . , Дл. теч. 95 вер. Ш и р . выше Василь-
кова отъ 6 до 10 саж., ниже отъ 10 до 15 
саж. Глуб.- отъ 7! до 10 ф. Ложе песчаное и 
глинистое. Болотиотая долина рѣки имеетъ до 
1 '/» вер. н одинаковаго евойотва ; съ долиной 
р. Нарева. Н а реке 13 мостовъ и мною 
мельницъ. По ней производится значительный 
сплавъ ^ е е а , а отъ Василькова река могла 
бы быть судоходного, еслибъ на ней не было 
•столько мельницъ « русло ея было расчищено. 
Сукѳнныя фабрики мест. Супрас.іи (Захерть) 
действуютъ водой реви. Главн. врит. С о -
кольда (пр., 30 вер. дл.). 

CStuckenberg, Hydr., I , 136; Боброасіі», Мат. ддя ст. Гродн. 
г., I , 190). 

Супраслъ, местечко, населенное прус
скими уроженцами, Гродненской г., Белосток-
скаго у., въ 14 в. оть у. г-да, при р. Су-
прасле. Ч. ж. 2 ,800 д. об. п., 450 дв., ка
толич. каплица, лютеранская церковь. Оно воз
никло съ 1 8 2 4 — 3 4 год., когда здесь Захертъ 
построилъ суконную фабрику. Здѣгонія су-
конныя фабрики выдѣлываютъ ва сумму до 
800 тыс. руб. 

(ВобргвскіІ, II , 1022; Журв. M. Ва. X. Ш Я г., т. I , 425, 
1815 г., іш. 9, с. 406, 1861 г., X L V I I I , отд. 3, 44). 

Супрасдьсвій - Бдагоівѣщенетй 
мужской мовастырь, Гродненской г., Бѣлосток-
скаго у. , въ 20 в. отъ у. г-да, близь м. Су-
праели. Монастырь основанъ въ 1498 г. кн. 
А л . Ходкевичемъ первоначально по р. Су-
прасли, вер. въ 30 выше ныпѣшняго его ме
ста, бл нзъ истоковъ реки, при замке Ходке-
вича. Иноки, недовольные мірскимъ шумомъ 
и удовольствіями, происходившими въ замке, 
съ разрешенія князя въ 1500 г. перенесли 
его на настоящее место. Около 1627 г. онъ 
попалъ въруки уніатовъ; въ 1722 г. митропо-
литъ Левъ Кишка сделалъ его главною рѣ-
зидейціей базпліанскаго ордена и устроилъ 
здееь типографію, вь которой печатались не 
только духовныя книги, но и светскія. П о 
присоедввеніи Бвлостокекой обл. кь Росеіи 
монастырь былъ обращенъ въ православный. 
Ныне здесь одна церковь во имя Бла^ове-
щенія, въ коей находится богатая ризница, 
утварь ииконы съ дорогими ризами. Тутъ же 
сохранились портреты кн. Ал. Ходкевича и 
митропол. Іоснфа Султана. 

(.ВобровевИ, Грод». губ., II , 1023—1033). 

С у р а , р . , Симбирской, Саратовской, Пен
зенской, Казанской и Нижегородской г-ній, 
нр. пр. Волги Беретъ начало изъ ключей въ 
Сызранскомъ у., Симбирской г-ніи, въ даче с. 
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Сурвовъ, орошаетъ уу. Сызранскій, (Симбир
ской), Кузнецкій. и Петравскій І (Саратовской), 
Городигдеискій, Певзенекій, Мокшанскій в 
Саранскій (Пензенской), Карсуасвій, Арда-
товскій, Алатырскій и Курмышскій ( С и б и р 
ской), Ядринскій и Козмодемьянскій (Казан
ской) и наконецъ ВасильеурскііІ (Нижегород
ской). Общее напр. Сурн къ с , дл. теч. отъ 
250 до 1,000 вер. Шир. рѣки въ Саратов
ской туб. отъ 1 0 . до 20' с а і ; , въ Пензенской 
отъ 20 до 30, въ Симбирской отъ 30 до 45 
саж., въ Казанской отъ 50 до 70 саж., въ 
Нижегородской отъ 7 0 до 100 саж. Глуб. въ 
Саратовской г. отъ 4 до 12 ф., далѣе отъ 3 
до 1 0 , даже до 20 ф. Дно глиннсто-песчаное 
и отчасти иловатое. Скорость теч. до 3 ф. 
въ межень. Берега *въ Саратовской г. вообще 
возвышенна и круты и правый берегъ выше 
лѣваго, а долина ея веболѣв 2 вер. шир., въ 
Пензенской и Симбирской гг. мѣстами высоки 
и круты, мѣстами низки и отлоги, въ Казан
ской и Нижегородской г-хъ правый берегъ 
крутой и лѣсистый, лѣвый низменный и пес
чаный. Мелей на С. не мало. С . сплавна отъ 
границъ Кузнецкаго у., судохѳдна отъ при
стани, находящейся въ Черкасской слободѣ 
города Пензы. Въ 4-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 по ней 
сплавлялось ежегодно сред. чпел. 4 ,396 ,078 
пуд. на 2 , 4 6 7 , 8 6 1 р. Главный грузъ состоялъ 
изъ хлѣба и синрта (3 ,697,809 пудовъ на 
1,719,585 р.) , копопл. сѣменп ( 2 2 7 , 1 7 9 п. 
на 243,171 руб., пеньковой пакли и издѣяій 
(на 8,860 р.) , сала ( 9 6 , 0 9 0 и. на 279,176 
руб.) г :а*са (на 9,059 р.) , поташа (122,332 
пуд. на 195,789 руб.). Главныя пристали: 
Пенза, Промзино городище, Кунъево, Порѣц-
кое, Алатырь. Вдоль С . расположено 5 горо
довъ (Пенза, Алатырь, Курмышъ, Ядринъ в 
Васильсурскъ) и 90 селеній съ 110 т. жи
телей; въ томъ чпслѣ нанболѣе многолюдный: 
Порѣцкое (4,783 жит.), Промзино городище 
(4 ,350) , Везсоновка (4,275) и Варышъ (3 ,230) . 
Пристани: КОСЛРЙ, Уза, Юловъ, Пенза, Шук-
ма, Айва, Ипза, Ишлея, Штыриа, Барыпіъ, 
Алатырь, Л ю л я , К и р я , Киша, Мѣдяна и 
Выла. 

(Falk, К., ІП, 'Ct ; beperhin, В . , I , 96; Кв. Водив. Черт., 
с. 113; Georgi, В . , р. 8*5; Stnckenberg, Hydr., V, SOI; Гудоі. 
Дор., I , е. IV, XV, ст. on., с. IX, CLXXUI, повер. on. с. 131; 
В. Ст. Саратове, г., с. 27; Пеязея.-яоа, с. 13; Свябврсков, с. 23, 
Внжегородссоі, с. 22-, Лаптеіъ, Казая. г., с. 72-, Си. н. и. Са
ратове, ПевэевсвоВ, СяабпргвоВ, Кааавсвоп в Нижегородское; 
Стат. gpea. 1866; Storch, К. К., VII, 23, Müller, Wolga, p. 31-2; 
Ваб.'тъ, въ Фродов. ЗевДСв., I , 132; В. в H. Beitr., XXI, 69; 
Bthnitzler, Гетр; des Ts,, I , 468; Седьс.-юз. er. Сарат г., е. 3.1; 
Бекерг, Воев. о Сар. г., с. 6; Горазоатова, Певзсв. у . , с. 14, 
122; Ж. М. В. Д. 183«, XIX, 7, Г. X . 1831, Ш, 39; Ввжегор. 
губ. від. isej, N 2 3 ) . 

Сура Мокрая, р . , Екатерннославекой г. 

и у-да, пр. пр. Днѣира. Напр. сначала къ 
вх-в.,- потомъ. къ с > в . , дл. теч. 60 верстъ. 
Вдоль этой р*ки и притока ея Суры Камы-
шеватой расположено бО^еленій съ 13,000 
жит., въ числѣ ихъ одно многолюдное сел. 
Криничеватое съ 2,600 жит. 

СКв. Б. Черт., с. (28, 146; Stackenoeig, Hydr., V, И 1 ; Св. 
вас. м. Еяатервносл. губ.). 

Сурава Старая, седо, Тамбовской г.; 
см. Еозмогородское. 

Суразкъ, заштатный городъ Витебской 
губерніи и уѣзда, въ 41 в. къ С.-в. отъ г. 
Витебска, расположенъ на довольно значи
тельной возвышенности, по обоимъ берегамъ 
р. Запад. Двины, при впаденіи въ нее справа 
руч. Рацвина, Ананьева и Зуева, а слѣна р . 
Касили съ впадающими въ нее рч. Суражкой 
и руч. Солдиннмъ. Главная часть города на
ходится на лѣв. сторонѣ Двины. Городъ осно
ванъ въ 1564 — 65 год., по повелѣнію короля 
Сигпзмунда - Августа, Витебскпиъ воеводою 
Зборажскимъ, на земляхъ пом.ѣстъя Држе-
великя, принадлежавгааго тогда Сапѣгѣ . Цѣль 
основанія была чисто стратегическая, именно 
имѣть по р. Двинѣ крѣпость для защиты 
Бѣлоруссіи отъ Московскаго государства. Что
бы привлечь сюда насеаеніе, король ; Сигиз-
мупдъ - Августъ въ 1570 г. даровалъ городу 
разныя иривнллегіи, между коими было уч-
режденіѳ ярмарокъ 29 іюня и 25 декабря. 
В ъ . 1616 г. Суражъбылъ сожженъ Русскими, 
потомъ въ 1654 г. вторично былъ взятъ ими, 
но по Андрусовскому договору въ 1668 г. воз-
вращеаъ Литовцам*. Во время уніи С . дѣлилъ 
общую долю городовъ бѣлорусскнхъ, въ 1772 г. 
присоедпненъ къ Россіи, въ 1777 г . пазна> 
чепъ уѣздн. г-домъ Полоцкой губер., въ 1796 г. 
вошелъ въ состав. Белорусской губ., съ 1802 г. 
перешелъ въ Витебскую. Въ 1812 г. онъ 
служилъ квартирою вице-короля Италіанска-
го Евгенія. В ь 1866 г. обращенъ въ за
штатный, съ присоединеніемъ его къ Витеб
скому у., при чемъ уѣздъ раядѣлень между 
уу. Витебскнмъ, Велижскимъи Городокскпмъ. 
Городъ никогда не имѣлъ ни торговаго, ни 
промышленная значенія, несмотря на судоход
ный pp. Двину, Касплю и Усвячь, изъ коихъ 
иослѣдняя течетъ въ 2 в, отъ него. Развптіе 
его шло всегда медленно; такъ, несмотря на 
дарованный въ 1570 г. городу льготы, въ 
немъ къ 1667 г. было только 60 домовъ; въ 
1780 г. здѣсь была одна дерев, уніатская 
церковь, домовъ мѣщанскихъ 100, еврейских* 
10, мѣшанъ 3 2 8 » . п. чі евреевъ 6 м. в . Въ 
1867 г. въ Суражѣ было ч. ж. 1 ,738 д. об. 
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п. (848 м. п .) , изъ коихъ купцовъ 104, мѣ-
щавъ 1,378. Неправославныхъ: католик. 26 
и евреевъ 7 3 1 . Въ 1870 г. въ немъ нахо
дилось: церквей православ. 2 (обѣ дерев.), 
изъ коихъ соборъ св. Николая стоить па ле
вой сторонѣ Двины, еврейс. молитв, школъ 
2, домовъ 357 (кам. 2), лавокъ 21 (всв де
рев.), двукласное уѣздп. училище, народныя 
мужское и женское, казен. еврейское 1-го раз
ряда. Городъ имѣетъ во владѣніи земли 1,606 
десят.; городской доходъ въ 1869 г. прости
рался до 2,744 р. Главное занятіе жителей 
христіавъ составляетъ хлѣбопашесгво, а евреевъ 
—ремесла и мелочная торговля; кромѣ того го
родъ оживляется по вскрытіи рѣкъ, когда мимо 
города проходятъ лѣсные плоты и барки. Въ 
1870 г. ремесленниковъ считалось 70 челов. 
(всѣ мастер.). Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Тор
говля совершенно ничтожна; съ мѣстной при
стани отправляется грузъ по Двинѣ не еже
годно, а случайно; такъ въ 1858 г. было 
отправлено 138,726 пуд. на 16,758 р. , пре
имущественно лѣса и лѣсныхъ издѣлій. В ь 
1870 i . было выдано торговыхъ свидѣтельствъ: 
купцамъ 1-ой гильдіи 1, 2-ой 34, на мелоч
ный торгъ 3 0 , мѣщансквхъ промысловыхъ 
1 2 , прикащикамъ 2 5 ; большая часть купе
чества ведет i. торговлю внѣ города. Ярма
рокъ не бываетъ, базары же собираются по 
воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ. 

СА.КТЫ мстор., ч. II , N 188'в 211-, Беэъ-Борввдовичь, Истор. 
сіѣд. о Etjopyccia, с. 143; Тооогр. прявѣч. ва эватв. яътта 
путеш. Еі Нал. Bejas. въ Белорусе, ваиѣств. 1780 г., с. 61; 
Воеа. Стат. Ввтев. r-, с. 220; Город, посед., ч. I , с. 251; Эвов. 
сост. город, посед., ч. I , Ватеб. г., с. 32; Пав. кв. Ввтеб. губ. 
на 1861 г., с. 28, 1864 г., с. 171, 1867 г . , ра:ів. стат. с»*д.). 

С у р а Я Ъ , заштатный городъ Гродненской 
губ., Бѣлостокскаго у. , подъ 5 2 ° 5 7 ' с. ш. и 
4 0 ° 3 7 ' в. д., вь 111 в. отъ Гродно и въ 24 
в. кг. ю.-з. отъ Бѣлостока; расположенъ по 
обоимъ берегамъ р. Нарева, на грашіцѣ съ 
НривислннсБнмъ краемь. Годъ основапія го
рода неизвѣстенъ, но онъ уже существовалъ 
въ нач. X I I I в. , потомъ разрушенъ Монголами 
и вь 1241 г. возобповленъ и укрьпленъ Ердзи-
виломъ, ввукомъ велик, кн. Литовскаго М п п -
довга. П о смерти Гедимина Сур. достался въ 
удѣлъ сыну его Кейстуту, a послѣ него Ви
тольду, оть послъдняго перешель къ Янушу, 
кв. Мазовецкому, потомъ къ Ягелло, опять 
снова къ вн. Мазовецкому, и, наконецъ, въ 
X V в. достался Лнтвѣ окончательно. Въ 
1440 г. велик, кн. Литовскій даропаль го
роду магдебургское право наравнѣ съ Вилі,-
ною и Ковпою; кромѣ того жители получили 
разныя прнвнллегіа. Въ 1507 г. городъ от-
данъ Снгнзмувдомъ II въ пожизненное поль-

зованіе Еленѣ Іоанновнзз, вдовѣ кн. Алек
сандра. Въ 1469 г. оиъ былъ сдѣланъ повѣ-
товымъ городомъ; въ 1588 г. въ немъ учрежденъ 
Земскій Судъ, переведенный отсюда въ Бѣльскъ 
только въ 1768 г.; сь 1590 г. перешель вь 
разрядъ королевскихъ имѣній, впослѣдствіи 
составплъ особое староство, принадлежитъ 
къ числу пмѣпій, на которыхъ въ 1638 г. 
абезпечено приданое супруги Владислава I V , 
королевы Цециліи Ренаты, и наконецъ до
стался въ собственность польскому королю 
Снгизмунду Августу. Въ 1795 г. при раз
деле Польши С . отошелъ къ Пруссіи, а въ 
1807 г. по Тильзитскому миру къ Россіи, и 
въ 1808 г. назначенъ заштат. г-домъ Бѣло-
стокскаго у. Войны и безпорядки постепенно 
разрушали благосостояніе" жителей, и оконча
тельный упадокъ Суража, начавшійся во вто
рой полов. X V I I ст. , при Янѣ-Казимірѣ , до-
вершенъ вь нач. Х У П І в. при королѣ А в 
густе П , такъ что нѣкогда благоустроенный 
городъ обратился въ бѣдпое грязное мѣстечко. 
Отъ красиваго княжескаго замка уцѣлѣлъ не
большой окопь, окруженный рвомъ и назы
ваемый оамковою горою>. Въ 1775 г. въ 
городѣ было только 99 дворовъ. В ь 1867 г. 
ч . ж. 1,475 д. об. п. (739 м. п.) , въ числѣ 
коихъ: почетн. гражданъ 12 и мѣщанъ 1,382 
(купцовъ нѣтъ). Неправославныхъ: католпк. 
1 ,035, евреевъ 3 2 2 . Въ 1870 г. вь городѣ 
било церквей православ. 3 (1 кам.), католич. 
2 (кам. 1), ихъ каплпцъ 1, еврейс. молитв, 
школъ 7, домовъ 176 (псѣ дерев.), лавокъ 2. 
Городъ имѣетъ во владѣніи земли 1,662 д е с ; 
въ 1869 г. городской доходъ простирался 
до 234 р. По роду занятій жителей, городъ 
принадлежитъ къ чпелу сельскихъ поселеній; 
такъ главный промыселъ жителей составляютъ 
хлѣбопашество и скотоводство, а также тканье 
холста; -евреи занимаются преимущественно 
мелочною торговлей и отчасти ремеслами; въ 
1870 г. ремесленниковъ было 19 челов. (15 
мастер.). Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Торговли 
почти не существуетъ; въ С . не бываетъ ни 
ярмарокъ, ни базаровъ; въ лавкахъ торгуютъ 
лишь гвоздями да дегтемъ, все же потррбное 
для мѣстныхъ жителей привозится изъ Бело
стока или Бѣльска, Купечества торгующаго 
по свидетельству нѣтъ. 

(Balynsky, Star. Polsk., I I I , е. 1311; Бобровсвіі, Гродясв. 
г., ч. I I , с. 996; город, посеі., ч. II , с. 101; Эвов. сост. город, 
посед., ч. I , Гродв. г., с. S3, Ж. М. Ва. Д. 1813 г., т. I . с. 424). 

С у р а ж ъ , уѣздный городъ Черниговской 
губернін. 

I. Г-дъ, подъ 5 2 ° 5 8 ' с. ш. и 5 0 ° 2 ' в. д. , 
въ 268 в. къ с.-с .-в. отъ Чернигова, распо-
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ложен* на правом* возвышенном* берегу р. 
Ипути, на местности сухой и открытой, вт. 
сторонѣ отъ большой почтовой дороги, и къ 
нему пролегаетъ только малая почтовая до
рога изъ г. Мглпна. Предмѣстіями г-да счи
таются дер. Калинки, Калистратовка и Вар-
жевъ Хуторъ (иначе Понусевка). До времени 
учреждевія Новгородъ-Сѣвѳрскаго намѣстпи-
пества городъ былъ деревнею, известною подъ 
именемъ Суражичи, жители которой были 
приписаны къ существовавшему тогда ЗДЕСЬ 
казенному чугунному заводу. Въ 1781 г. де
ревня переименована въ Суражъ на Ппути и 
назначена уѣздн. г-домъ Новоградъ - Сѣвер. 
намѣстничества, въ 1797 г. въ званіи за-
штатнаго гор. отошелъ къ Малороссійской 
губ., въ 1802 г. перешелъ тоже заштатнымъ 
г-домъ въ Черниговскую губ., а съ 1803 г. 
состоитъ уѣздн. г-домъ той же губерніи. По 
свѣд. за 1867 г. ч . ж. 3,850 д. об. п. (1,829 
м. п.), изъ числа коихъ купцовъ 7 0 , мѣщанъ 
3 ,049, крестьянъ 2 6 3 . Неправославных*: ка-
толиковъ 1 1 , евреевъ 2 , 7 4 3 . Въ 1870 г. въ 
городѣ находилось: церковь дерев, православ. 
1, евреиск. молитв, школъ 2, домовъ 328 (3 
кам.), лавокъ 42 (всѣ дерев.), больница, уезд
ное и приходское училища. Здѣсь прежде былъ 
муж. Благовѣтенскій мопастырь, основанный 
въ 1720 г. иноком* Симеоном* Лущннскпмъ 
п полковник. Аѳанасіемъ Ееимонтовскимъ. 
Въ 1869 г. городъ нмѣль дохода 1,974 р. 
Суражъ принадлежитъ къ бѣднѣйшимъ горо-
дамъ губерніи и пе имѣетъ никакого значепія 
въ торговомъ и промышленном* отношеніяхъ. 
Большая часть жителей занимается посѣвомъ 
конопли и обработкою ея, а евреи — мелкою 
торговлей и ничтожными ремеслами. Вь 1870 
г. ремесленниковъ считалось 82 челов. (58 
мастер.). Въ томъ же году было 8 незначи-
тельныхъ заводовъ, выдѣлавгаихъ на 9,450 р., 
нзъ коихъ свѣчной 1 на 550 р . , кожевен. 2 
на 6,500 р . , маслобойн. 3 на 2,200 р. и 2 
кирпичи, на 200 р. Торговля ограничивается 
сбытомъ пеньки и копопли, скупаемыхъ у 
мѣстпыхъ и окрестныхъ жителей. Вь 1870 г. 
было выдано торговыхъ свидетельств*: куп
цам* 2-й гпльдіи 3 1 , па мелочный торгъ 9 1 , 
па развозный 2, ва разносный 8, мещан
ских* промысловых* 37, прикащикамь 8 1 . 
Ярмарокъ не бывает*. 

(Нога. Стат. Черааг. г., с. 148; Дожоатовачь, черааг. г., 
с. 632, Город, посед., т. V, ч. 2, с. 362, Эновош. сост. юрод, 
посед., ч. I I , Черааг. г.. с. 38, Па», аа. червпг. г., взд. 1882 
г., с. 377; Есвшавтовсвія, Опвс. Сура». ув 3 , , ч. I , с. 59, 73, 
ч. II , с. 2; Черааг. губ. вѣд. 1831 г., N 47; Ист. Г о с . Іерар., 
ч. V I , с. 335). 

II . Уѣздъ лежит* вь с.-з. углу губерніи. 

Простр. его, по измѣр. г. Стрѣльбицкаго, 
75,20 кв. м. или 3 ,638,3 кв. в. Вообще 
площадь уезда представляет* раввину, весьма 
мало склоняющуюся отъ с.-в. къ ю.-з.; более 
возвышенная и несколько волнообразная мест
ность находится па водоразделе между pp. 
Сожемъ и Ипутью. Изъ тригонометрически 
и астрономически опредеіенныхъ пунктов* 
въ пределах* уезда ни одинъ не достигаеть 
абсол. высоты 800 фун., хотя сравнительно 
съ южными уездами въ губерніи Суражскій 
у. можетъ считаться однимъ изъ возвышен
нейших*. Следующіе пункты имеютъ абсол. 
высоту: 

с. ш. в. д. АБС ВЫС. 

Дубравка, основ. . 53° 6' 50° 7' 632 ф. 
Дроково, шаръ . . 53° 5' 5 0 ° 1 2 ' 674 > 
Ивановка, основ. . 53° 1' 4 9 ° 4 8 ' 573 > 
Ляличи, шарь. . . 53° 1' 5 0 ° 1 3 ' 756 > 
Гордеевка, шаръ . 5 2 ° 5 8 ' 49°39' 594 > 
Казаричи, шаръ . 5 2 ° 5 7 ' 4 9 ° 5 8 ' 549 > 
Велик. Боръ, шаръ. 5 2 ° 5 6 ' 49°34' 596 > 
Добрики, сенов. . 5 2 ° 5 4 ' 5 0 ° 1 0 ' 643 
Лапатни, основ. . 5 2 ° 4 9 ' 4 9 ° 4 9 ' 607 > 
Клинцы, шаръ . . 5 2 ° 4 5 ' 4 9 ° 5 4 ' 690 > 

Почва уезда, вообще глинистая или песча
ная, можетъ быть подразделена на 4 видо-
нзмененія: 1) глину с* песком*, находящуюся 
по возвышенным* равнинам* в* растительном* 
слое сероватаго вида, с* песчаною подпочвой; 
2) глину съ большею примесью песка и съ 
песчаною подпочвой; 3) глину съ самымъ 
меныпимъ количествомъ песка, на низинах* 
съ глинистою, известковою подпочвой, и отъ 
того влажную и холодную; наконецъ, 4) пе
сок* с* весьма малою прпмесью глины, по 
всему лев. бер. р. Ипути. Лучшими землями 
въ уезде относительно урожая считаются зем
ли, лежащія между pp. Ипутью и Беседью, 
особенно около сел. Казаричей, Великаго Бо
ра и Гордеевки. Изъ полезныхъ ископаемыхъ 
здесь известны только изразцовая глина по 
р. Ипути, около сел. Ущерпья, и известковые 
пласты, идущіе по прав. бер. р. Ипути, ниже 
г. Суража; известь эта встречается не въ 
виде камня или меловыхъ плитъ и при томъ 
не такъ чистою, какъ па берегахъ р. Десны. 
Вся площадь уезда лежитъ въ системе р. 
Сожа, который протекает* вне пределом, 
уезда; изъ притоковъ его принадлежитъ: въ 
зап. части р. Бѣседь, въ остальной же части 
р. Ипутъ; въ первую впадают*: Олешня, 
Палужъ, Дороювша, Хормынка, Дубенецъ, 
Алешка, Ополонка, Кахаковка в Жешовка, 
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во вторую: Иржачъ, Бѣлта, Вѣтт, По
понка, Рѣчта, Вихолка, Унеча съ Дирей, 
Жечей, Туросна и др. Ни одна нзъ рѣк* ни 
судоходна, только Ипуть способна для сплава 
лѣса вовремя водоволья. Еъзначительнѣйшимъ 
озерам* въ уъздѣ принадлежитъ: Еожанов-
ckoe-Трубановское, черезъ которое иротекаетъ 
рч. Вихолка; дл. его до 1 , шир. до 2 в.; 
нзъ него ежегодно вылавливается р а б а на 
сумму до 50Ѳ р . ; въ V i в. отъ этого озера 
лежитъ оз. Драъошинель, дл. 1 в., шир. 300 
е . , а въ 6 в. къ з. находится оз. Яловка, 
дл. 6 0 0 , шир. 350 с. Нанбольшимъ изъ бо
лотъ считается Кѳжановское, изъ коего вьг-
текаетъ рч. Вихолка, дл. его до 35 в., шир. 
1 — 5 в . , по причинѣ своей топкости боль
шею частію непроходимо. Подъ лѣсами до 
30*/о всей площади; лѣсъ преимущественво 
дровяной. П о свѣд. ва 1867 г. ч . ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 105,040 д. об. п. (51,287 
и. в.) , съ городомъ ва 1 кв. и. по 1,448 
д. об. п . Въ числѣ жителей: дворянъ 3 7 5 , 
мѣщанъ 1 Ц 3 2 7 , крестьянъ бывш. каз. 3 8 , 4 6 0 , 
колонистом, 5 3 8 , вышед. пзъ крѣп. зависим. 
51,310. В в в ^ о с д в в н в х ъ : единовѣрцевъ 8 8 7 , 
раскольввковъ 8 , 6 8 1 , протестантов* 146, ка
толиковъ 141, евреевъ 2 ,010. Въ 1 1870 t. въ 
уіздѣ было церквей: православн. 39 (кам. 9), 
единовірческихъ 7 (въ Клинцахъ и СвяЦ-
кой), раскольначьихъ молелень 2 и 2 скита 
около пос. Клияцовъ, еврейс. молитв, піколъ 3. 
Главную Maccj населения составляютъ Бѣло-
руссы, на долю коихъ приходится 66,1°/о 
всего насе*енія, за ними слідуютъ Малорос-
сіяне 19,З в /о, далѣе Великороссіяне 1 1 , 4 % , 
Евреи 29,°/в, Нпмцы 0,06°/о; иослѣдніе посе
лены при суконной фабрикѣ въ Новыхъ М е -
знричахъ.' Въ 1859 г. жители раэяѣщались 
въ 281 поселгв, Мзъ коихъ иосадовъ 3 (Ар-
dd*», Шшіщы • Свячкая), мѣстечко 1 (Ду-
шатшг), слободъ 2 (Роеловка и Алехсано-
ровкп), волоній і-(Новые Me мрачи нѣмец., 
Ерасноселъе, Дубенецъ, Ерупецъ евреиекія), 
селъ 3 4 , деревень 140, хуторовъ п др. мел
ких* поселковъ 97. Изъ числа поселковъ 118 
ияѣють до 10О жит., 93 отъ 101 до 5<Ю 
жит., 43 отъ 501 до 1 т. , 18 отъ 1 до \ХЫ 
г . , 9 свыше 1 ' / t т . , имеино: Струіовская 
Byâa 1,503 жит., Ардонъ 1 , 5 1 2 , Заборъе 
1,684, Еловка 1 ,808, Ушерпъе 2 , 0 4 3 , Него-
любкв 2 , 1 4 4 , Перелазы 2 , 3 0 3 , Свяикая 2 ,559 
н Клинцы 6 , 9 6 1 . Къ главвтшшимъ промы-
сламъ уѣзда должно отнести воздѣлываніе 
конопля к обработку иевькп, мѣсгаые промы
слы , со«тоа щіе нреямуществевно въ рубкѣ 

лѣса и отчасти сидкѣ дегтя я смолы, а также 
дѣланіи саней, дуг*, ободьев* и разной дере
вянной посуды, работы на мѣстныХъ заво
дах* и фабриках*, и отхожіе промыслы. Что 
же касается до хлѣбопашества, то оно хотя 
и распространено повсемѣстно, но въ рѣ*кіе 
годы можетъ удовлетворять мѣстныиъ нуж-
дамъ, и хлѣбъ привозится большею частію 
изъ юж. части губррніи и сопредѣльныхъ съ 
нею Полтавской и Курской. Довольно распро
странено здѣсь также пчеловодство, особенно 
между раскольниками. Заводско-фабричная 
промышленность въ уѣздѣ значительно рас
пространена, и средоточіем* ея елѣдуетъ счи
тать пос. ЕЛинцы. Ш свѣд. за 1Ö70 г. на 
88 заводахъ и фабриках* было выдъдано 
при 10,154 рабочихъ на сумму 2 ,416,051 р . , 
изъ нихъ: 

Чхсіо Сунн» 
В В Л О Д О Б Ъ . производ. 

1 на 550 р. 
Салотопен ныхъ. . . 1 > 1,250 > 
Мыловареаныхъ . . 1 > 6.375 > 
Кожевенныхъ . . , 11 > 4 3 , 9 7 1 > 

1 > 37 ,425 > 
Суконных* . 14 » 2,112.226 > 
Суконно-чулочныхъ 13 > 4 3 , 7 3 0 > 
Маслобойных*. . . . 25 > 3 0 0 > 
Винокуренных* . . 5 > 1 5 0 , 6 8 4 > 

1 > 8 ,775 > 
4 > 1,9,00 » 
1 > 1,615 > 

Каинелоиныхъ. . . 1 > 900 > 
7 > 6,000 > 

Механических* . . 1 > 350 > 

Торговля въ уѣздѣ сосредоточивается въ 
посадах* и сел. Поповой Горѣ, извѣстной 
по своим* хлѣбнымъ оцераціямъ. В * 1870 г. 
жителям* уѣзда было выдано торговыхъ свпдѣ-
гельствъ (кромѣ г. Суража): купцам* по 1-ой 
гильдіи 6, по 2-ой 8 9 , на мелочный торгъ 
1 7 5 , на разносный 1, мъщанскихъ промы-
словыхъ 7 3 , прнкащикамъ 236. Такимъ обра
зомъ въ уѣздѣ находится ботѣе торгующих*, 
чѣмъ въ самочъ городѣ. Ярмарки собираются 
въ с. Поповой Горѣ 6 япв., 25 марта, въ 
день Св. Троицы, Клинцахъ въ 9-ю пятницу 
по Пасхѣ , 2 февр. и 14 сентября, Заборъѣ 
9 мая и 6 декаб., Свяцкой 15 авг., 26 октяб., 
въ день св. Аѳанасія и 29 іюня, Лотакахъ 
8 сент., Медвѣдяхъ 1 октяб., Летяхахъ 16 
авг. и Еузнецахъ 1 окт.; лучшія изъ нихъ 
по оборотанъ въ Клинцахъ. 

(См. Червогов. губ. в Егнмаатлвсваго, Опвс. Суравгскаго у., 
Соб.; Жур. Мва. Госуд. Иную.. 18*4 г., т . X I , с 2 | 7 - * 6 » , т. 
ХЛ,с. 1—84, 1845 t . , t . X V , е. 1, 79, S M ) . 
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С у р в и д Г О Ш С И : 1) мѣст., Виленской г., 
Ошчянскаго у . , въ 28 в. отъ у. г-да, при р. 
Баранкѣ . Ч . ас. 21 д. об. п., 3 дв., костелъ, 
основанный іезуитами въ 1758 г. 

(Город, посед., 1, 187; Корма, Відеі. губ., 588). 

2) ыѣст., Ковенской г. и у-да, въ 66 вер. 
отъ Ковно, но Повевѣжскому коммерческому 
тракту, при р. Невяжѣ. Ч . ж. 250 д. об. п. , 
15 дв., костелъ. 

(Город, посед., I I , 921). 

СургутанОВСКІЙ серебряный пріискъ, 
въ Алтайскомъ горномъ округѣ, Томской губ., 
въ ю.-з. части Бійскаго окр., на р. Убѣ , въ 
Сурьей горѣ, въ 13 верстахъ отъ почтовой 
ставціи Шаманихи, въ одной верстѣ къ ю.-з. 
отъ Сугатовскаго серебрян, рудника. С . прі-
пскъ представляетъ пластъ глинистыхъ желѣз-
няковъ, пронпкнутыхъ серебряными охрами, 
мѣдными и сѣрными колчеданами, мѣдною 
синью, мѣдною зеленью и свинцовымъ блес-
комъ. Висячіи и лежачін бока пласта состав
ляютъ фальзнтовый и рогово-каменный иор-
фиръ. До 1861 года добыча рудъ въ С . прі-
искѣ не производилась. Всѣ работы ограничи
вались развѣдкой нижнихъ этажей пріиска, 
но до 1861 года было известно въ рудныхъ 
цѣликахъ до 66 пуд. серебра. 

( Г . Ж. im, ч. IV, 389, М5», а. VI , 357, 1861, «. V, 323). 

С у р г у т а : I. Окружный городъ, Тобольской 
губ., Березовскаго окр., на прав, берегу Оби, 
300 верстъ выше внаденія въ нее р. Ирты
ша. На мѣстѣ этого города была крѣпость^ 
принадлежавшая остяцкому князю Пардаку, 
который былъ побѣжденъ въ 1595 году вое
водой княземъ Ѳедоромъ  Барятпнскимъ при 
царѣ ѲеодорѢ Іоанновичѣ. Послѣ взятія  кре
пости цобѣдитель построилъ острогъ и зало-
жилъ городъ, который, по близкому къ нему 
притоку Оби, получилъ названіе Сургутъ. С . 
сдѣлался скоро сидьно-укрѣпденвымъ цунк-
томъ казаковъ, а также и исходаымъ пунк-
томъ къ ихъ слѣдующішъ завоеваніямъ. От
сюда направлялись отъ времени до времени 
казаки-грабители на С . до Ледовитаго моря и 
р . Кетй, гдѣ покорили всѣ остяцкіе и само- • 
ѣдскіе роды и заставили ихъ платить ясакъ. ! 
Немногія мѣстности въ Сибири играли такую 
видную роль во время покоренія ея русски
ми, какъ Сургутъ, тѣмъ болѣе грустенъ на-
стоящій видъ этого города. Нѣсколько нич-
тохныхъ хпжинъ, разбросавныхъ безъ всякаго 
порядка между обгорѣлыми руинами, остат
ками прежде столь сильнаго города, состав
ляютъ Сургутъ въ настоящее время; тенерь 
въ немъ нѣтъ ни одной порядочной улицы, 
даже порадочнаго строенія; рѣдко встречаются 

стеклянная окна, и цѣлыя стекла принадле
жать къ исключенгямъ. Сургутъ часто го-
релъ, и послтдній пожаръ въ 1840 г. пре-
вратилъ весь прежній городъ въ кучу пепла. 
Бедность жителей Сургута нъ последнее 
время такъ увеличилась, что городъ не могъ 
заплатить следуемый съ него въ казну пода
ти, вслѣдствіе чего онъ потерялъ свои при-
виллегіп и можетъ утешаться только назва-
ніемъ города. Сургутъ назначен* въ 1782 г. 
городомъ Тобольскаго намѣстничества, въ 
1797 году оставленъ уезднымъ городомъ То
больской губ., а въ 1804 г. управдненъ, а 
ныне снова восстановлен* окружным* горо
домъ. Жит. въ 1870 г. 1,061 д. об. п. До
мовъ 1 8 3 , все деревяные; 2 питейных* 
дома, 8 лавокъ, 4 кузницы, одна каменная 
церковь. Фабрикъ нетъ/ Ремеслеві -17^ Вы
дано торгов, свидет. 2-й гильдіи 12 , на-ме
лочи, торгъ 2 4 , развозный 16, прпкащикамъ 9. 

(Pallas, N. N. Beitr., III, 153—155 (Messerachmidt, Heise, 
durcit. Sibirien); Mauern, Спбарст. всторіа, 289; Fischer, Slbir. 
GeacU., I , 269; «вшерѵ Ист. С»б., ITS; Müller, TJgria. Volkat., 
289; Гагевевстеръ, Ст. обэ. сябврв, 11,57; Бедаевсвіі, Пут. въ 
Ледов, морю-, 30; Castren, Beise, 10Ï, 103, 138). 

П . Округъ, образованъ лишь въ 1867 г. 
изъ бывшаго Сургугскаго отделенія Березов
скаго округа. Простр. его еще до сихъ нор» 
не приведено въ известность. Физическое 
описаніѳ его см. Березовскій округъ. Въ 
1868 г. ч . ж. безъ города 6,130 д. об. п. 
(3 ,255 м. п.) , изъ коихъ 79,5°/о Остяки, 
2 0 , 4 в / 0 Русскіе и 0,1°/о Поляки. Церквей пра* 
вославн. 5, именно въ сел. Локосовѣ, Ниж
немъ Лумпольскомъ, Верхнемъ Лумиольскомъ, 
Юганскомъ и Ларьятскомъ. Жители разме
щаются въ 130 поселкахъ, нзъ ковіъ селъ 
5, деревень 4, юртъ инородческих* 121; 
кроме того 2,892 д. об. п. Остяковъ ведутъ 
жизнь кочевую и известны подъ именемъ бро-
дячихъ. Изъ числа оседлыхъ поселеній только 
Жылымскія юрты имеютъ 104 жит. об. п. , 
прочія же не имеютъ и 100 жит. Главное 
завятіе жителей состоитъ въ рыболовстве и 
охоте на пушваго звѣря и перелетныхъ нтнцъ. 
Хлебопашество ведется въ самыхъ ограни-
ченныхъ размѣрахъ только въ с. Юганскохъ. 
Торговля сосредоточивается въ рукахъ рус
скихъ, и заводовъ совсемъ нетъ. 

(Ca. Тобадьсжаа губервів а Береэоаъ). 

СурдвГИ, мест. , Ковенской г., В и ь к о -
мірскаго у., въ 63 в. отъ у. ï-да, при ко
лодце. Ч . ж. 48 д. об. и. , 10 дв., катол. 
каплица, правосл. монастырь Дутовъ (см. это). 

(Город, посед., I I , 519). 

С у р ё н а Машкова, село, Тамбовской 
г.; см. Машкова Сурёна, 
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С у р и Я С В О Ѳ (Троицкое), село, Симбирской 
г. , Сенгилеевскаго у., въ 76 в. отъ у. г-да, 
при р. Суринкѣ. Ч . ж. 1,744 д. об. п. , 222 дв. 

С у р к и (Боіилъдино), село, Рязанской г., 
Данковскаго у., въ 12 в. отъ у. г-да, при р. 
Донѣ . Ч . ж. 1,543 д . об. п. , 385 дв., учи
лище. 

СуроВЯТИХа (Александровское), село, 
Нижегородской г. и у. , въ 66 в. отъ у. г-да, 
при рч. Пичесѣ . Ч . ж. 769 д. об. и . , 148 
дв. , церковь во имя Нреображенія, основан
ная въ 1815 г. Здѣсь есть женская община, 
имѣющая собственный домъ; она еще не 
утверждена и не имѣетъ устава; въ 1853 г. 
въ ней было 16 сестеръ. 

(Статжстич. эвспед. 18S3 г., рувоя.). 

СурОВКа, село, Самарской г.; см. Кри-
волучъе. 

СурОДѣѲВКЯ, дер., Симбирской г-ніи, 
Ардатовскаго у . , въ 25 в. отъ у. г-да, при-
рч. Ардаевкѣ. Ч . ж. 532 д. об. п. , 58 дв. 
Вдѣсь почти всѣ кители поголовно занимаются 
воздѣлывавіемъ огородныхъ сѣмянъ. Этимъ же 
промыслоиъ заняты сосѣднія сс. Еечущево, 
Безводное, Жаласево, Жуныа, дер. Монадъшш, 
Канаклейка и Турдакова, въ коихъ считается 
5,491 д. об. п. Въ 1864 г. здѣсь назнача
лось въ продажу сѣмянъ 3,470 п. на 35,580 
р. (моркови до 1,400 п. , капусты до 50 п., 
огурцовъ до 3 0 0 пуд., рѣпы до 300 пуд., 
свеклы до 400 пуд., луку рѣпчатаго до 80 п. , 
бобовъ до 1,000 пудовъ). 

(Матер, ддб нсторіа а стат. Симбир. губ., вып. III, 105). 

СуроЖЪ, древнее русское названіе г-да, 
нынѣ мѣстечко Судака, на южномъ берегу 
Крыма, давшее названіе и морю Сурожскому 
или Азовскому, вѣроятно потому, что изъ 
Сурожа товары, направляясь на сѣверъ, шли 
въ Азовское море. 

(Караяэивѵ Вст. Г. P., V, првм. 32, 133). 

СуроПЪ, Эстляндской губ., Гарріенск&го 
у. , тупой мысъ сѣвернаго берега Эстляндіи, у 
Финскаго залива, подъ 5 9 ° 2 8 ' с. ш. и 4 2 ° 4 ' 
в. д. отъ Ферро, къ з. отъ Ревельскаго рей
да, у морскаго берега низкій, a далѣе, вер
стахъ въ 2-хъ во ввутрь материка, высокій, 
крутой и лѣсистый. Н а мысѣ есть постоян
ный маякъ, видный на 13 морскихъ миль 
(высота огня 41 метръ или 134'/g ф. англ. 
надъ уровнемъ моря), a восточнѣе его, подъ 
5 9 ° 2 8 ' с. ш. н 4 2 ° 6 ' в. д. отъ Ферро, дру
гой, видный на 8 морскихъ миль (высота огня 
14,6 метровъ или 48 ф. англ.). Отъ мыса 
С . тянется къ с. и с.-в. широкій, мелковод

ный рифъ, болѣе версты длиной. Въ окрест
ностяхъ мыса ловится въ изобиліи килька. 

(Нагаева, Лоціі, I , с. 115 и 116; Le Gras, Pilote de la mer 
Baltique, 1856, c. 337, 343, 454; Le Gras, Phares de la mer du 
Nord, la mer Baltique et la mer Blanche, corrigés en mai 1867, 
H 315 et 316; Poesart, Ehstland, с. 61; Stuckenberg, Hydrogr. 
des B . Reiches, I , с. 14). 

С у р С К І Й В Ы С Ѳ Л О К Ъ (Александровна, 
Нескучное, Шутовка), село, Пензенской г., 
Городищенскаго у.*, въ 45 в. отъ у. г-да, 
при рч. Тешнярѣ. Ч . ж. 354 д. об. п. , 50 
дв., двѣ суконныя фабрики (г. Литвинова), 
на коихъ въ 1869 г. выдѣлано сукна на 
232 т. р . , при 1,250 рабочнхъ. 

С у р с к і й порогъ на Днѣпрѣ , въ предѣ-
лахъ Екатеринославской г-ніи и у-да; второй, 
если считать сверху, въ ряду пороговъ, въ 
7 в. отъ предъидущаго, Старо-Койдацкаго; 
находится противъ с. Волосскаго и устья 
рч. Мокрой Суры; у самаго устья Суры ле
житъ островъ, называемый Сурскимъ, и съ 
нижней оконечности котораго примыкаютъ 
двѣ каменныя гряды, образующія порогъ, въ 
разстоянін между собою на 50 саж.; паденія 
воды здѣсь 3 ф. 6 д. 

(Иавдоввчь, Екатерввосд. г., 57; В.-ст. обозр. Екатерваосд. 
г., 39; Ж. Пут. Сообпд. 1815 г., I , 191). 

С у р С О В а , дер., Тверской г., Корчевскаго 
у. , въ 7 вер. отъ у. г-да, при впаденіи рч. 
Сози въ Волгу. Ч . ж. 191 д. об. п. , 25 дв., 
пристань на устьѣ Сози, на которой грузится 
до 20 судовъ съ мукой на сумму до 60 
тыс. р. 

(Судоход. Дорожа. 1855 г., ч. II , отд. I , с. 111; Волга отъ 
Твери до Астрах., изд. Общ. Саиолетъ, 44). 

С у р Ъ - д а Й Д Ъ , низменный островокъ, въ 
Большомъ зундѣ, Лифляндской губ., Аренсбург-
скаго у. , близъ горнаго берега острова Моона; 
окруженъ камнями, рифами и отмелями. 

( Мааиввцъ, Воеиво-статвст. обозр. Л В Ф Л . губ., с. 65 в 66; 
АгсЫт für die Naturkunde т. Liv-, Ehst- u. Kurland, 2 Serie, 
Bd. 1, c. 20). 

С у р ъ - СаМЛИКЪ - COO, Лифляндской 
губ., Аренсбургскаго у., болото на островѣ 
Эзелѣ, съ восточной его части, частью по
росшее кустарникомъ и мелкимъ лѣсомъ, ве
личиной болѣе 30 квадратн. верстъ, а съ 
принадлежащими къ нему вѣтвями Марья-соо 
и другими до 45 кв. верстъ. 

(Мвввввцъ, В.-стат. обозр. Лн*л. губ., с. 171). 

СурЬЯ, гора, Томской губ., въ ю,-з. части 
Бійскаго окр., принадлежитъ Алтайскому 
хребту и находится на пр. бер. р. Убы, въ 
12 верстахъ отъ почтовой станціи Шемана-
ихи и въ 6 отъ дер. Вавилонкп. Гора поды
мается отдѣльною пологою грядой изъ степ
ной равнины и возвышается на" 200 фут. надь 
уровнемъ р. Убы; длина ее около 600 фут., 
ширина до 450 фут. Сурья гора состоитъ 
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преимущественно изъ роговокаченнаго и фельд-
шиатоваго порфира, на ю.-з. склонѣ ея встре
чается сіенитъ, который мѣстами прикасается 
къ порфиру, местами же отдѣляется отъ него 
очень измѣненнымъ глинистымъ сланцемъ. Двѣ 
параллельным жилы бурато желѣзняка пере
секают* эту гору по направлению отъ с.-з . 
къ ю.-в. Жилы имѣютъ тесную связь съ пор-
фиромъ, который въ прикосновеніп съ ними 
окрашенъ также бурымъ железнякомъ. Эта 
связь породъ затрудняетъ определеніе дѣй-
ствительнаго размера жилъ, по площадь, ко
торую представляютъ оне на поверхности, 
вместе съ окрашенными порфирами имеетъ 
более 4,000 квад. саж. Разведка этой С у -
гатовской жилы началась въ 1847 году, въ 
которомъ и заложенъ Сугатовскій рудникъ. 
Склоны Сурьей горы покрыты наносами. 

(Г. Ж. 1852, вв. X I I , 309, 310). 

Сурьяга, р . ; см. Чуръяга. 
Сусанай, заводъ, Пермской г-ніи; см. 

Нейво- Шайтанскъ. 

СусанскІѲ, Верхнгй и Нижній, же
лезоделательные заводы, ныне недействую-
щіе, оба въ Пермской г., Верхотурскаго у., 
кь ю. отъ у. г-да, въ 107 и 103 верст, отъ 
Екатеринбурга, при рч. Сусанке. Верхпій по
строенъ въ 1756 г., Нижній въ 1737; оба 
принадлежать паслѣднпкамъ Саввы Яковлева. 
Въ X V I I I стол, они выделывали сортоваго 
железа оть 35 — 50 тыс. пуд. Въ Верхнемъ 
ч. ж. 264 д. об. п., 56 двор., въ Ннжнемъ 
1,141 д. об. п . , 214 дв. 

{.Hermann, Beschreib, d. Ural. Erzgebirg., I , 339, 340; Воев. 
Статаст. Пера, губ., 1011. 

Сусканъ, р . , Самарской г-ніи, Ставро
польская у., лев. пр. Волги. Напр. къ е., 
ю.-з. и ю., дл. теч. 50 вер. Ш и р . отъ 5 до 
10 саж., глуб. незначительна; теченіе быстрое, 
извилистое. Долина реки при устье между 
Сокольими горами имеетъ отъ 200 до 350 
саж. шир. Н а С . расположено 4 селенія съ 
5,200 ж. , въ томъ числѣ магометанское се-
левіе Сусканъ (Выселки) имеетъ 2,856 ж. 

(В. Ст. Canape, г., с. 37; Сп. вас. мѣстъ Canape, г . ) . 

Сусканъ (Благовещенское), село, Самар
ской г., Ставропольская у., въ 35 в. отъ у. 
г-да, при рч. Сускане. Ч. ж. 1,004 д. об. п. , 
99 двор. Оно заселено въ Х Ѵ Ш стол, для 
пріученія крещеных* Калмыковг, поселившихся 
въ Ставропольскомъ у., хлебопашеству и дру-
гимъ занятіям* оседлой жизни. 

(Рычвовъ, Тооогр. Оревб., въ Ежемѣсіч. сочвеев., 1762 г., 
XVI, 212). 

Сускъ (Суськи), дер., Волынской г-піи, 
Ровенскаго у. , в* 18 в. к* с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Горыне. Ч . ж. 198 д. об. п . , 26 дп. 

и пристань, съ которой въ 1 8 5 9 — 6 2 году 
среднимъ числомъ ежегодно отпускалось хлеба 
22,851 пуд. на 10,452 р. и лѣс а н а 1 1 , 6 8 1 
руб.; въ 1865 г. грузилось всего 5 3 , 2 2 5 п. 
на 31,172 руб., въ 1868 г. 2 9 , 1 0 0 пуд. ва 
39,760 руб. 

Суссей, река, Курляндской губ., правый 
притокъ р. Мемеля, беретъ свое начало въ 
Иллукстскомъ у. , течетъ по нему и по Фрид-
рихештадтскому у. на с.-з. , па протяженіи 80 
верстъ, глубоко врезываясь въ почву и обра
зуя живописную долину, и при фольварке 
Гольмгофъ, Фридрихсштадтскаго у . , впадаетъ 
въ Мемель. Она протекаетъ несколько озеръ 
и принимаетъ несколько рвчекъ съ правой 
стороны: Вилькуппе, Сауке, истокъ Саукен-
скаго озера, и Сальве. Р . Суссей изобилует* 
рыбой, и весной по ней сплавляется лес*; 
она имеет* много быстрин* и усеяна кам
нями. 

(Keyserling, Kurland, с. 31; Bienenstamm, Ostsee-Prov., с. 
363; Rathlef, Skizze, с. 98; Орановсвій, Курдлвдсвая губ., с. 51; 
Bienenstamm u. Pfingsten, Kurland, с. 18; Stuckenberg, Hydr. 
des Euss. Reiches, 1, с. 204, V I . с. 51). 

Сута-Моджоле (Ото-Могилъ), группа 
Курганов*, Бессарабской обл., Ясскаго у-да, 
близъ сел. Костешты (въ 63 в. отъ у. г-да), 
на берегу р. Прута. Они подобны курганам* 
степей Южной Россіп; жители полагают*, что 
на этомъ местѣ было когда-то большое сра-
женіе. 

(Защуat, Бессараб. обі., ч. I , 60). 

Сутка, р . , Ярославской г-ніп, лев . пр. 
Волги. Беретъ начало въ болоте, при дер. 
Олифники, орошаетъ Мышкинскій у., отделяя 
е ю въ нижнія части теч. отъ Мологскаго. 
Общее напр. къ с , дл. теч. 70 в., впадаетъ въ 
Волгу двумя рукавами. Ш и р . отъ 2 до 5 саж., 
разливы значительны. Глуб. отъ 1 до 3 арш. 
Берега въ средней части теченія круты. Река 
сплавна весной верстъ на 50; на ней 5 
мельницъ. При устье реки есть пристань. 
Вдоль реки расположено 57 селепій c i 5,670 
жител. 

(Stuckenberg, Hydr., V, 340; В. Ст. Яросдав. г., с. 21; Суд. 
Дор. DOB. on., с. 21; Яросдав. губ. вѣд. 1859, N 28). 

Сутоки, село, Новгородской г. и у-да, 
въ 21 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при pp. В е -
рендѣ и Видогощи. Ч. ж. 7 д. об. п., 1 дв. 
u церковь св. Николая, обращенная изъбыв-
шаго здесь Николаевскаго муж. мон. въ 1764 
году; монастырь существовать уже въ концѣ 
Х Ѵ П в. 

(Ист. Росе, lep., VI, 337; Па*, вв. Новгор. губ. 1858 г., 
првдож., с. 3; Наваріа, Boarop. эпаріів, I , 476, 11, 194; Новгор. 
Сборв., IV, 13, Озереціововіа, Отъ Спб. до Ст. Руссы, 63). 

СутЫСКа Старая, село, Подольской г., 
Винницкаіо у , иь 20 в. оть у. г-да, при р. 
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БугЬ. Ч . ж. 1,502 д. об. п. (поляковъ 183, 
евреевъ 47) , 2 3 5 дв., училище. 

Суханова, дер., Еппсенской" і- іи, Кра
сноярска™ окр., въ 39 верстахъ отъ Кра
сноярска, на Енисейскомъ трактѣ отъ гор. 
Красноярска къ границѣ Енисейскаго окр., 
при рч. Сухоиъ Бузимѣ. Ч . ж. 955 д. об. п.; 
дв. 133. Часовня православная. 

(Св. ва,е. вгвстъ Евнс. губ., с. 4). 

Сухари, м і с г . , Могилевской г., • Чаусов-
скаго у., въ 28 в. отъ у-наго г-да, при рч. 
Рестт., на торговой дорогѣ изъ г. Могилева 
въ г. Мстиславль (бывшая почтовая). М ѣ -
стечкоаъ называлось еще въ 1784 г. Нынѣ 
въ веиъ ч. ж. 712 д. об. п. (330 евреевъ), 
93 дв. , церковь правосл. 1, еврейс. молитв, 
школа, училище. 

(•аввт. кв. Могвдев. губ. на 1861 г., отд. IV, 97; Город, 
гшсеі., Ill, 233). 

Сухая, село, Воронежской г., Бобровскаго 
у . ; см. Березовка. 

Сухая, губа, въ Янскомъ залпвѣ, н а Л е -
довитояъ аорѢ . 

(Сіб. Вѣст. 1843 г., ч. и, Ооас. Ледов, мор., с. 1, 6) . 

Сухая Вязовка, село, Самарской г.; 
см. Вязовка. 

Сухая Двина, дѣвый рукавъ Западной 
Двины, къ югу отъ острова Даленъ, кото
рым!,, начиная съ 207-й версты ниже Дина-
бурга, рѣка разделяется ва два рукава. Въ 
высокія весенпія воды судоходство произво
дится по Сухой Двпнѣ на небольшихъ лод-
нахъ; въ остальное время года она часто 
вовсе пересыхаегъ. Главный же или правый 
рукавъ Двины также весьма мелководенъ и 
усѣапъ множеством камней, отчего судоход
ство по немъ, при низкой водѣ , дѣлается 
весьма затруднительными 

(Bieneostaouri, Ostsee-Pro?., с. 1 4 4 ; М Н В Е В В Ц Ъ , В.-ст. обозр. 
• І Е 4 Д . губ., с. 1 0 3 ; Ф . Вевмарвъ, Л В Ф Д . губ., с. 155). 

Сухая РѢка, село, Казанской губ.; см. 
Рѣка Сухая. 

Сухая Тунгузка, рѣка, ЕниеейскоЗ 
губ., Туруханскаго края, притокъ Подсинен
ной Тунгузки съ прівон стороны; беретъ па-
чало съ южнаго склона хребта Сѣвсрные 
камни. По берегамъ р. находятся во многнхъ 
ыѣстахъ мѣсторожденія каменнаго угля. Не 
въ дальнелъ разсгояніи отъ р. С . Т. найдены 
Сидоровымъ осколки графита. 

(3. Г. О., т. И, 217, 420, 223, 256). 

С у х И Н И Я И , безьуѣздный городъ Ка
лужской губерніп, Козельекаго у., подъ 5 4 ° 6 ' 
с. ш. и 5 3 ° ! ' в. д., въ 96 в. отъ Калуги п 
въ 35 в. къ з.-с.-з. отъ г. Козельска; распо-
Л О Х Й Н Ъ на скатѣ отлогаго лѣваго берега рч. 
Брыии, въ зсѣсіносіи совершенно открытой. 

Сухиничи сдѣлались городомъ въ весьма не
давнее время, именно въ 1840 г. повелѣно 
было казенное село Сухиничи, съ стоящими 
съ оньіііъ въ одной окружной межѣ деревнями 
Перновичи, Ханчиковой и Трасной, переиме
новать въ безъуѣздвын городъ, предоставивъ 
жнтелямъ встуиить, кто пожелаетъ, въ мѣщан-
ское или купеческое сословія. Когда же село 
заселено — неизвѣстно, но оно уже существо
вало въ первой полов. Х Ѵ Ш ст. , такъ какъ 
существующая здѣсь церковь во имя Аѳана-
сія Александрійскаго построена въ 1745 г. 
При этотъ должно замѣтить, что мѣстность, 
занимаемая городомъ, и окрестности его по-
лучаютъ извѣстность съ X I I I в.; по смерти 
Михаила Всеволодовича, кн. Черниговскаго, 
мѣста по Брыни вошли въ удѣлъ княжества 
Карачевскаго. Къ сожалѣнію, о самомъ селѣ 
Сухиничахъ нигдѣ не встрѣчается никакихъ 
извѣстій. По свѣд. за 1867 г. ч. ж. въ го
роде 6,498 д. об. п. (3,087 м. п.) , изъ ко
пхъ почети. гражданъ 7, купцовъ 1,226, 
мѣщанъ 4 ,752, цоховыхъ 1 0 . Неправослав-
ныхъ: единонѣрцевъ 4 2 3 , раскольник. 1 ,050, 
католик. 8. Въ 1870 г. въ городѣ было: 
церквей православ. 2, изъ коихъ во имя Смо
ленской Бож. Мат. построена въ 1770 г. 
иждивеніемъ Аѳанасія Александрійскаго, основ, 
въ 1745 г.; церковь единовѣрч. 1, дворовъ 
961 (кам. 7), лавокъ 3 7 , богодѣльяя, учи-
ліщь мужскихъ 2 и женское 1. Во владѣніи 
торода состоитъ земли 2,377 десят. и 28 
лавокъ, городской доходъ въ 1869 г. про
стирался до 9,513 р. Хотя значительная 
часть жителей и занимается хлѣбопашествомъ 
частію на городскихъ земляхъ, частію на 
свопхъ, однакоже городъ имѣетъ торгово-про
мышленное зиаченіе всдѣдетіііе того, что онъ 
издавна служилъ перевалочнымъ и складоч-
нымъ иунктомъ между сонредѣльными съ нею 
губерніяни сь с.-з. полосою Имперіи и мест
ностями, расподоженпымп по Волгѣ. Впрочемъ, 
сь проведеніемъ желѣзной дороги изъ Москвы 
вт. Смоленскъ и отъ Смоленска въ Ригу зна-
ченіе это упадаетъ, хотя и до настоящим 
времени Сухиничи не лотеряютъ своего зна-
ченія для окружающей его местности, извест
ной по производству пеньки, масла постнаго 
и отчасти хлѣба. До проведенія Московско-
Смоленской п Орловско - Московской желез-
ныхъ дорогъ въ городъ привозилось до 8 тыс. 
бочекъ постнаго масла, которое отсюда отправ
лялось па подводахъ кь Гжатску и Зубцов-
ской пристанямъ. Вследствіе бодыпаго скоп-
левія подводъ въ городѣ, содержаніе постоя-
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лыхъ дворовъ и торговля съестными припа
сами доставляют* жителямъ значительный 
выгоды. Заводская деятельность также зна
чительна и почти вся сосредоточивается на 
выдѣлкѣ кожъ; въ 1871 г. изъ 5 заводовъ, 
выдѣлавшихъ на 211,600 р. , было 3 завода 
кожевенныхъ съ производствомъ на 208,000 
р . , 1 сальносвѣчной на 2,400 р. и пивоварен
ный 1 на 1,200 р. ; кожи служатъ предме-
томъ сбыта въ обѣ столицы. Базары бываютъ 
еженедѣльно по пятницамъ. Ярмарокъ 3: 18 
янв., 2 мая и 14 сент., но въ сущности 
съѣздъ торговцевъ и окольных* жителей бы
ваетъ только 2 мая. 

(Топогр. опвс. Кадуж. вамѣств., с. 29; Boen. Стат. Кадуж. 
г. , о. 153; ПопроцвШ, Кадуж. г., с. 510; Город, посед., ч. 11, 
с. 387; Звоном, сост. город, посеі., ч. I , Каіуж. г., с. 29; Пав. 
вв. Кадуж. губ. ва 1861 г., отд. 2, с. 168; Кадуж. губ. вид. 
1810 г., N 36, 1862 г., NN 8, 24, 33). 

Сухиновка, село, Курской губ., Рыль-
скаго у., въ 38 в. отъ у. г-да. Ч . ж. 1,654 
д. об. п. , 228 дв., богадѣльня. 

СухІѲ Авради, село, Самарской г-ніи; 
см. Аврали, 

С у х м а н и х а , деревня, Московской г.; 
см. Суманиха. 

СуХОВатОВЪ (Суковатою), погостъ, 
Нижегородской г., Балахвивскаго у. , въ 18 в. 
отъ у. г-да. Ч . жит. 19 д. об. п., 5 двор., 
церковь во имя Рожд. Христова, основ, въ 
1798 г.; въ X V I I ст. здѣсь находился Ни-
кольскій муж. монастырь. Въ 7 в. отъ по
госта находится издревле часовня съ явлен
ною иконой Тихона Амафунтскаго, куда бы
ваетъ крестный ходъ 16 іюня. 

(Статвствч. эвспѳд. 1853 г., рукопись). 

Суховодя (иначе Суховолъ), заштат
ный городъ, Гродненской губ., Сокольскаго 
у. , въ 72 в. отъ Гродно, къ с.-з. отъ С о 
колки, подъ 5 3 ° 3 5 ' с. пг. и 4 0 ° 4 6 ' в. д. , 
расположенъ по покатостям* лѣваго берега 
руч. Одьшавки. Когда возник* городъ — неиз
вестно, равно какъ неизвѣстны и тѣ событія, 
которыя ознаменовали его. Местность же 
Суховоли въ древности принадлежала Ятвя-
гамъ, и слѣды пребыванія этого племени со
храняются въ здѣшвихъ мѣстахъ и донынѣ: 
во 1) въ именахъ двухъ деревень Ятвезь-
Стара и Ятвезь-Нова, лежащихъ вблизи Су
ховоли, а во 2) въ многочисленных* мо
гильных* камнях*, образующих* цѣлыя клад
бища, называемых* <Ятвяжскими могилками>. 
При послѣднемъ раздѣлѣ Польши отошел* къ 
Пруссіи, а по Тильзитскому договору въ 1807 
г. присоединен* къ Россіи въ составѣ Бѣло-
стокской обл. и 1808 г. назначенъ заштатным* 

Геогра*. Сдоварь. 
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г-домъ Сокольскаго у. До присоединевія го
рода къ Россіи онъ былъ замѣчателенъ тор
говлею и своимъ многолюдством*. Ныиѣ по 
свѣд. за 1867 г. ч . ж. 2,094 д. об. п. 
(977 м. п.), изъ коихъ купцовъ 18, мѣщанъ 
1,873, цеховыхъ 102. Православных* 44 , 
католиковъ 1 , 2 3 6 , евреевъ 801 и магоме-
танъ 13. Въ 1870 г. въ городѣ было: цер
ковь православ. дерев. 1, церковь католич. 
дерев. 1, каплица 1, еврейс. молитв, школъ 
2, домовъ 365 (кам. 6) , лавокъ 17, при
ходское училище. Во владѣніи города со
стоитъ 917 дес. земли; городской доходъ въ 
1869 г. простирался до 231 р. Главное 
занятіе жителей составляютъ хлѣбопашество, 
мелкая торговля и отчасти незначительным ре
месла; ремесленниковъ было въ 1870 г. 164 
(86 мастер.). Фабрикъ и заводовъ нѣтъ. Ба
зары собираются еженедельно по воскре
сеньям*; ярмарокъ 8: две весною, две осенью 
н четыре зимою, на которыхъ, кромѣ тлѣба, 
скота и крестьянскихъ издѣлій, другихъ то
варовъ не привозится. 

(Бобровсвіі, Гродвев. г., ч. II , с. 1017; Город, посед., ч. II , 
с. 102; Звонов, сост. город, посед., ч. I , Гродвев. г., с. 34). 

СухоВЯЗСКІЙ железоделательный за
водъ (наследи. Губина), Пермской г., Е к а -
теринбургскаго у. , въ 112 в. къ ю.-з. отъ 
у. г-да, въ 2 в. отъ Уфалейскаго Верхняго 
зав. и въ 8 в. отъ Уфал. Нижняго, при рч. 
Суховязе. Заводъ основанъ въ 1778 г. М а -
саловыми, въ 1792 г. продан* московскому 
гражданину Губииу. Н а немъ исключительно 
производится выделка кричнаго железа на 6 
горнахъ; въ 1860 г. выделано 12,877 пуд., 
въ 1861 г. 15,629 п. , въ 1862 г. 1 0 , 6 6 3 п. 
и въ 1863 г. 18,772 п. 

(Моэедь, пера, губ., I I , 330; Паш. ва. ддв горни» дюдеі, 
годы I в II; Сбора, статвствч. сшід. по горвоі часта аа 1864, 
65 я 67 год.). 

СухОДОЙСКІЙ мѣдный рудникъ, въ да-
чахъ Богословскаго казен. округа, Пермской 
г., Верхотурскаго у., въ системе Турьинскихъ 
рудниковъ, открыть въ 1767 г. Рудникъ на
ходится рядомъ съ Васильевскимъ на с .-в. 
склоне горы, съ юж. стороны которой про-
текаетъ рч. Турья. 

(Мозедь, Пера, г., II , 163, 168; Beer u. Helmers., Beiträge, 
X X U , 61; Гор. Шур. 1830 г., III, 85; Hermann, Beschreib, è. 
Ural. Erzgeeirg., I I , 84). 

СухОДОЛЪ: 1) село, Владимірской г. и у., 
въ 8 в. от* у. г-да, при рч. Суходолке. Ч . 
ж. 409 д. об. п., 49 дв. Здесь былъ обшир
ный садъ Барыкова, считавшійся лучшим* в* 
губерніи; ныне онъ пришел* въ упадок*. 

(Воеа. Стат. Вдад. г., 183; Вдад. губ. івд. 1854 г., N 7). 

2) татар, деревня, Казанской г., Чисто-
польскаго у.; см. Ромащкто. 

5і 
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3) деревня, Московской г. и у. , въ 29 в. 
отъ Москвы, близь р. Учи. Ч . ж. 144 д. 
об. п. , 25 дв. Въ завѣщавіи кн. Ивана Ка
литы (1328 г.) Суходольская волость была 
отдана сыну его Ивану. 

(Собр. государ, гран. • догов., 1, 31). 

4) С, иваче Петропавловское село, Самарск. 
т. , Ставропольская у. , въ 90 вер. отъ у. г-да, 
при оз. Суходолѣ . Ч . жит. 2 ,518 д. об. п. , 
382 дв. 

С у х о е М О р ѳ , заливъ Бѣлаго поря, А р 
хангелы кий г. и у., образуемый частью Зим-
ияю берега, идущего оть устья Двины почти 
прямо на сЬп., Никольскою косой, начинаю
щеюся верст, въ 5 ио сю сторону дер. Куи, 
в Мудъкіскимг островомъ, отдѣленнымъ отъ 
косы узкимъ проливомъ, извѣстнымъ подъ име
немъ Желѣзныхъ воротъ. Съ юж. стороны, 
т. е. съ устья р . Двины, есть также входъ, 
съуженный еще островомъ Муровымъ. Заливъ 
этотъ, вмѣющій около 25 в. въ дл. и 5 вер. 
въ шву., покрыть весь отмелями, на кото
рыхъ только нісколько футъ воды и между 
которыми разсѣяно нѣсколько болѣе приглу-
быхъ мѣстъ. Жители окрестных* деревень со
бираются сюда на ловъ сельдей, которыя 
хотя и мелки, но весьма вкусны. 

(Лвтаа, 4-п-вратв. путеш. по Ледов, ов., I , 163; Реввеіе, 
Гадрогр. опас. ВИД. а. , I , 261, 331, Лепеіавг, Даева. Зав., Ill, 
178) Изслвдов. о рыбою»., VI, 23). 

С у Х О Ѳ С О Д О Т И Н О , село, Курской г-ніи, 
Обоянскаго у.; см. Солотино Сухое. 

СуХОЙ лимавъ, соленое озеро въ Одес-
екомъ у-дѣ , Херсонской г-ніи, въ 9 в. длины 
н 1 в. ширины, на устьѣ рч . Дальнива. 

СуХОЙ порогъ, Олонецкой г-ніи, на р . 
Свири, начинается въ 11 вер. ниже устья 
Онежскаго кан. и продолжается болѣе чѣмъ 
ва 4 вер. Онъ затрудняетъ судоходство по 
прпчинѣ частаго перехода фарватера отъ од
ного берега рѣкн %ъ другому. Часть Сухаго 
порога выше с. Иваньковы острова извѣства 
подъ именемъ Куксрочиха. Глубина порога 
отъ 7 до 8 фут.; русло его наполнено ка
меньями. 

(Поа. on. Маріаас. свет., с. 199; Stuckenberg, Hydr., I , 637). 

СуХОЙ БуЗИМЪ, село, Енисейской г., 
Красноярская окр., въ 62 верстахъ отъ Кра
сноярска, по пр. сторону Евнсейскаго тракта, 
при ррч. Большомъ и Маломъ Бузнмѣ . Ч . ж, 
991 д. об. п . , дв. 128, участковая квартира 
3-го участка. 

(Св. вас. «гветг Еаас. губ., о. 7). 

СуХОЙ Д о н е Ц Ъ , село, Воронежской г.; 
см. Донецъ Сухой. 

С у х о й К а р & б у л а к ъ , село, Саратов-

- С У Х О Л О Ж С К О Е 

ской г. и у. , въ 60 в. отъ у. г-да, при рч. 
Сухомъ Карабулакѣ. Ч . ж. 1,480 д. об. п., 
170 дв. ; жители исключительно Мордва и 
кромѣ хлѣбопашества занимаются плотниче
ством*. 

(БаряшісвІІ, OouTi мдяво-топогр. опвс. Саратов, уві . , 
прадож. 2, с. 17). 

С у Х О Й Н О С Ъ : 1) мысъ на остр. Вай-
гачѣ , въ Сѣверномъ о к . , Архангельской г-іи, 
Мезенская у. Мысъ этотъ представляетъ ка
менный утесъ, высотой около 3 саж., соеди
няющейся съ Вайгачемъ визменнымъ пере-
шейкомъ и отъ того кажущійса островкомъ. 

(Лвтие, 4-дѵвратв'. путеш. II , 241). 

2) мысъ, въ ю.-з. части сѣвернаго острова 
Новой Земли, Архангельской г., у губы Ми-
тюшихи. Мысъ этотъ, выдающейся бодѣе 
всѣхъ другихъ урочищъ къ зап., состоитъ 
изъ сланца, черпая и краснаго цвѣта. Вдоль 
сѣв. его берега простираются банки. Н а 
веприступныхъ утесахъ мыса водится мно
жество гагарок*. 

(Свевсве, Новая Зе*д«, 67, Запас. Гадрогр. Дев., и, 66). 

С у Х О Й П И Т Ъ , рѣка, Енисейской губ., въ 
южной части Енисейская окр., притокъ съ 
лѣв. стор. р. Большая Пита, имѣющій около 
100 верстъ протяженія. Въ берегахъ С . П . 
встрѣчаются значительные выступы крупно
зернистая гранита; рѣку эту сопровождаютъ 
убогіе розсыпи, не стоющія разработки. 

4.3. Г. О., ч. И, 398, 692, 617, «23). 

С у х о й Ташдыкъ, мѣст., Херсонск. 
г-ніи; см. Глодассы. 

С у Х О Л О Ж С К О Ѳ , село, Пермской г., Ка-
мышловскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при 
р. Пышмѣ. Ч . ж. 895 д. об. п. (738 м. п.) , 
152 дв., 2 церкви. Близъ села находится 
мѣсторождевіс каменнаго угля, открытое въ 
1847 г. Разработываемый пластъ, прости
раясь отъ с.-с.-з. къ ю.-ю.-в. , пересѣкаетъ 
р, Тышму и проходить далѣе кь с. Разра
ботка же пласта находится во 100 саж. отъ 
юж. берега рѣкв; онъ развѣданъ въ длину на 
3 в . , а по падевію на 38 саж. Залегаетъ въ 
нижнем* ярусѣ каменноугольной формаціи; 
висячіП бок* его составляетъ песчаник*, гли-
нистый сланец* и сланцеватый глины, въ ко
торыхъ собственно и залегаетъ класть; лежа
чи! же бокъ составляеть известняк* съ Рго-
ductus giganteus. Пластъ не представляетъ од
нородной массы камеи, угля, во иеремѣшивает-
ся прослойками сланцеватой глины, которая, 
будучи пропитана углемъ, составляетъ горю-
чій славецъ. Наибольшая толщина его 3 арш. 
Здѣганій уголь принадлежитъ къ тощвмъ, даетъ 
неспекающагося кокса 25 — 30°/о, мѣстамн 
содержит* сѣрный колчедаіъ и прожался 
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известковаго гаиата, при ковкѣ даетъ много 
окалины и угару. 

(Щуровскіі, Урааьсв. іреб., З П , 3S3; Гор. Жур. 1832 г., II, 
315, 1854 г.. IV, 94, 1857 г., I I , 103, IV, 110, Мозель, Перм. г., 
I, 277, II , 195, Baer и. Helmersen, XXII, 171, Вое». Стат. Перм. 
губ., 103). 

Сухолѣсная, гора, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., на ю. с о о н ѣ Боршевочнаго 
кряжа, составляющій с.-в. вѣтвь Нерчинскаго 
хребта, близъ горы Стрѣлки; невысокая гора, 
состоящая изъ мелко- и крупнозернистаго гра
нита, сіенита и діорита; въ ней найденъ бе
лый и желтый топазъ, свѣтлозеленый и желто-
зеленый аквамарипъ, черный гаерлъ, дымчатый 
топазъ, аметистъ и слюда. 

СГ. Ж. 1855, «в. VI , 468, 469). 

Сухона, р . , Вологодской г-ніи, одна изъ 
двухъ составныхъ вѣтвей Сѣверной Двины. 
Выходить изъ ю . - в . оконечности Кубепскаго 
озера, до перекопа или отдѣлепія Окольной 
Сухоны, на протяженіи 65 вер. течетъ къ 
ю.-в. и называется Рабанскою Сухоною, да
лее поворачиваетъ къ с.-в. н сохраняетъ это 
направленіе до сліянія съ Югомъ, но до усгья 
Двиницы, т. е. на протяженін 45 вер., носить 
вазваніе Нижней Сухоны, а еще далее па 
всемъ остальномъ теченіи называется Вели
кою Сухоною. Большая излучина реки въ 20 
вел. длины, отделяющаяся отъ оконечности 
Рабанской Сухоны и возвращающаяся опять 
почти къ тому же месту, т. е. началу Ниж
ней Сухоны, известна подъ именемъ Окольной 
Сухоны. Въ нрежніе времена Окольная Су
хона была только пзлучиною теченія реки, 
которой оконечности отстояли одна отъ дру
гой въ разстояніи 250 саж., но въ 1339 г., 
по распоряженію князя Глеба Бѣлозерскаго, 
здесь былъ прорыть перекопъ илп каналъ, 
вследствіе чего Окольная Сухона преврати
лась въ рукавъ реки. Полная длина теч. Су
хоны 525 вер. Ш и р . реки вдоль всего те-
ченія Рабанской Сухоны 50 до 65 саж. и 
только противъ дер. Шера, Шитробова, села 
Рабанскаго и противъ дер. Селицы доходить 
до 80 саж. Шир. Нижней Сухоны до 80 саж. 
Ш и р . Великой Сухоны до дер. Мотыри отъ 
70 до 120 саж., ниже дер. Мотырей, на про
странстве 22 вер. до устья р. Шоболги, отъ 70 
до 50 саж. и только въ одвомъ месте (при 
О-ве Посадчемъ) достигаеть Н О саж. Между 
устьями Шоболги и Тсекены шир. Сухоны 
снова отъ 70 до 120 саж. Между устьемъ 
Тсекены н городомъ Тотьмою шир. нигде не 
менее 50 саж., местами доходить до 130. 
Между Тотьмою и Устюгомъ обыкновенная 
ширина реки 100 до 150 саж., но местами 
она сильно съуживается, какъ наприм. у по

рога противъ дер. Выползовой (до 45 саж.) , 
а местами расширяется до 200 саж., какъ 
напр. въ 8 вер. ниже Тотьмы и несколько 
выше Устюга. Глуб. Сухоны вообще зна
чительна , такъ что бродовъ на пей со-
всемъ нетъ. Средняя меженная глуб. Р а 
банской Сухоны около 10 фут., пиже впа-
денія Окольной Сухоны до устья ПІебалды 
глуб. отъ 1 до 2 саж. и только въ одвомъ 

j месте (около устья р. Марши) достигаеть 7 
\ -саж. Отъ устья Шебалды до г-да Тотьмы 
1 глуб. реки значительно уменьшается по слу-
j чаю каменистыхъ грядъ и песчаныхъ отмелей, 
; а именно нигде ве превосходить 12 ф., а 

местами на отнеляхъ и переборахъ ве пре
восходить 2 1/* ф. (напримеръ на переборахъ 
Царевскомъ и Скородуме). Ниже Тотьмы глуб. 
реки обыкновенно ве превосходить 1 саж. и 
весьма редко достигаеть 12 и 14 ф., а за 
то на некоторыхъ переборахъ (Верхнемъ Ко
рыте, Железномъ, Сычище, Опоке и Ска-
рятивскомъ) не превосходить даже 2 ф. За 
то весной уровень С - поднимается противъ 

! межевнаго отъ 14 до 17 ф., а осенью выше 
• межевнаго фута на 2 . Паденіе реки отъ 

истока до Тотьмы заключается между 0,100 
: и 0,187 ф. на 100 саж., но на весьма мно

гихъ переборахъ достигаеть 0,27 ф., противъ 
дер. Шеры до 0,42 ф., на- Глуздовой мели 
до 0,47 ф., на порогѣ Скородумъ до 1,21 ф. 
Ниже Тотьмы паденіе сначала незначительно, 
но близъ Камчуги уже доходить до 1 ф., а 
ниже Жидятинскаго перебора усиливается, 
такъ что въ мелководіе река ва порогахъ 
предетавляетъ рядъ каскадовъ; такъ въ К а 
менке и Больш. Крывце паденіе составляетъ 
3 ф. на сажень, въ Опокахъ около 2 ф.; ни
же дер. Верхней Ѳедосовой теченіе  стано
вится уже ниже и только при самомъ устье 
паденіе снова несколько увеличивается, до
стигая 0,4 ф. на 100 саж. Весенняя вода, 
закрывая переборы, несколько ураввиваетъ ско
рость теченія по всей длине реки. Вдоль 
течевія реки насчитываютъ до 21 развой 
величины ос—ва, а именно: противъ дер. Се
лища (на 37-й вер.), Глебовъ (на 114-й в.), 
Петинскій (на 138-й), Дресвянинъ (на 140-й) , 
Насадчій (на 158-й), Йхалицкій (на 180-й), 
Туровецъ (на 192-й), Оленовый (ва 195-й), 
Дудыревъ (на 201-й), Тивженскій (на 205-й), 
Яловецъ (на 223-й)," Осовиаъ (на 228-й), 
Печинсвій (на 243-й), Ухтомскій (на 248-й) , 
Дедовъ-(на 256-й) , Бабинъ (аа 257-й) , Вну-
ковъ (на 258-й), Скородумъ (ва 264-й) , 
ЕденгскіІ (на 268), Ледевгскій (ва 270), 
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Григорьевскіп (ва 272-й). Длина этих* остро
вовъ простирается обыкновенно отъ 5 до 450 
саж., ширина отъ 10 до 250 саж.; берега 
большею частію луговые, заросшіе кустарни-
комъ и возвышающіеся надъ уровнем* обык-
новенныхъ водъ отъ 7 до 20 ф. Дно Рабан
ской Сухоны глиппсто-иловатое, за исключе-
ніемъ переборов* при дер. Шерѣ и Росохѣ; 
то же дно сохраняетъ и Нижняя Сухона до 
устья р. Кибаксьт. Далее дно рѣки хотя и 
глинисто, но местами усѣяно камнями. Ниже 
устья р. Тиксны дно рткіг состоит* изълере-
носнаго песку, а ближе къ Тотьмѣ оно уеѣяно 
казенными грядами н большими камнями, 
извѣствими здѣсь иод* именем* одимцовъ. 
Ниже Тотьмы дно рѣки крепкое, усѣяниое 
камнями, образующими переборы, а во мно
гихъ мѣсгах* какъ бы устланное пластами 
затверделой глины или плитняка (известняка). 
Под* самым* Устюгом* дно снова песчаное. 
Вдоль теченія Сухоны пасчитывают* до 200 
порогов*, переборов* и отмелей. Важнѣйшіс 
изъ впх*: 1) па 14-й, ! 5 - й и 16-й верстахъ 
тѳчеиія рѣки пороги Шиторболіщскій в* 179 
саж. дл . , еъ фарватером* въ саж. шир. 
и отъ 9 до 18 дюйм. глуб. въ межень, Ря
занских въ 216 саж. длины, съ фарватером* 
въ l ' / j до 3 саж. шир. и от* 5 до 18 дюйм, 
въ межень и Перевозскій въ 187 саж. дл. 2) 
на 26-й вер. мель и дорогъ Розсоха; 3) на 
31 вер Поповскій наволокъ и Боровская мель; 
4) на 34-й вер. Лшинская коса; 5) отъ 37 
до 41 вер. иели Селѵщенская (51 саж. дл.), 
Гоголетая (27 саж. дл.), Попадья и Кісрлея; 
6) на 46-й вер. мель Липкая косі (16 саж. 
д л . ) ; 7) на 55-й вер. Кяпжева мель (22 саж. 
дл ) ; 8) на 60 вер. Бѵстрая мель (36 саж. 
дл ) ; 9) ва 93 вер. Маршинская мель; 10) 
отъ 101 до 104 вер. мель Ольховка (12 саж. 
дл.) и три перебора Торопиловскихг (82, 70 
и 39 саж. дл. ) ; переборы эти песчаные, ст 
грудами камней около праваго берега, прина
длежат* к* опаснейшим* для судовъ; 11) отъ 
112 до 117 вер. переборы Камешки (27 саж. 
Д л ) , Грудовскіе (сюда относятся Мѣдпыя во
рота 45 саж. дл., Узкія ворота 125 саж. , 
выше Глѣбова ос-ва 100 саж. и ниже Глѣ-
бова 60 саж.) и Таіанскій (30 саж. дл.); 12) 
на 120-й вер. Насадная мель (34 вер. дл.); 
13) на 125-й вер. Жаменскій перебор* (80 
саж. дл.); 14) на 133-й вер. мель ниже Цер
ковном ручья; 15) на 138 вер. мель у ІІе-
miiHCKato ос-ва; 16) от* 178 до 181 вер. 
Ихалитая мель и переборъ; 17) на 228 вер. 
мель у Осспшскаго- ос-ва; 18) на 237-й вер. 

Осиновскій переборъ, усыпанный камнями 
наискось отъ одного берета къ другому, весьма 
мелководный и один* изъ самыхъ опаслыхъ 
для судов*; 19) на 258 вер. мель у Внукова 
острова; 20) па 264 вер. мель у ос-ва Ско

родума; 21) « а 275 вер. перебор* Ржаникъ; 
22) отъ 303 до 305 вер. переборы Жидя-
тинскіе, а именно собственпо Жиднтгтъ, 
Притинскгй и Епишниковъ; Жидятинскіе пе
реборы спускаются на 2 вер. по теченіи рѣки 
и принадлежать къ самымъ опасным*, такъ 
как* они оставляютъ только узкій и извили
стый фарватер*, который посреди высокихъ 
кампен идетъ сначала у ираваго берега рѣки, 
а потомъ круто поворачиваетъ къ лѣвому; 23) 
на 309 верстѣ переборъ Осетры; 24) на 
324-й вер. переборъ Слободской; 25) отъ 333 ДО 
335 вер. переборы Городищевскій и Мин-
товскій; 26) па 343 вер. переборъ Церко
вный; 27) отъ 347 до 348 вер. переборы 
Скомороцкій и Сельменскій; 28) на 356 вер. 
при дер. Озерской переборъ Соколовг или 
Плесг; оиъ принадлежит* к* числу опасней
ших*, состоит* изъ грудъ песку, мелкихъ и 
болыпихъ камней, имѣет* 2 0 0 . саж. дл. и 
пересекает* русло во всю ширину рѣки, между 
тѣмъ какъ вѣтви его тянутся по разным* 
направленіяиъ вер. на 2; 29) на 369 вер. 
переборъ Травникъ; 30) отъ 373 до 331 вер. 
переборы Кошка, Заболотскій, мель Вострова, 
Кіменная коса и переборы Мостовицкій и 
Борисшкій; 31) на 392 вер. перебор* Юр-
менскій; наконеп* 32) па 457 в^р. пере
бор* Опока, который, начинаясь при устьѣ 
р. Стрѣлицы, тянется вер. на 4 между отве
сными берегами, поднимающимися падь ур. 
рекп до 210 ф. Переборъ Опока есть самый 
опасный изъ- всехъ какъ по частым* поворо
там* фарватера, быстроте теченія и крутости 
берегов*, так* и потому, что река, прегра
жденная здесь местами сплошною массой бѣ-
лаго известняка, усеянпаго грудами больших* 
камней, въ меженное время и въ особенности 
въ засуху на некоторыхъ местахъ весьма 
мелководна, а именно 5 вершковъ. Берега Р а 
банской Сухоны не ияеютъ более 14 ф. выс. 
надъ ур. реки. Они состоят* из* глииц, ме
стами с* примесью большаго или меньшаго 
количества песку, довольно пологи и сухи. 
Впрочемъ это твердое и сухое свойство бере
говъ идет* недалеко вглубь окрестной стра
ны, богатой болотами и трясинами, между 
которыми Сухона течетъ въ свЗПх* сухих* 
берегах* какъ бы въ корыте, левый берегъ 
Рабанской Сухоны вообще обыкновенно выше 
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праваго; иногда же и наоборотъ. На иер-
выхъ 37 вер. теч. берега Рабанской Сухоны 
чрезвычайно заселены, но далѣе (отъ дер. 
Селить на 37-й вер. до дер. Норомы на 107-й 
вер.) на протяженіи 70 вер. вдоль Рабанской 
и Нижней Сухоны нѣтъ ни одного селенія, 
по причннѣ обширности вѳсеншіхъ разливов*. 
Выше Селищт. лѣса вдоль Сухоны совершенно 
истреблены, но нижеприрѣчная мѣстность вездѣ 
поросла мелкимъ дровянымъ лѣсомъ и кустар
ником*. Ниже дер. Нореиы и лежащей про-
тивь нее дер. Исады тѣ же пустынные бе
рега, заливае.іые весеннею водой до села Ш у й 
екаго. Ниже этаго села берега возвышаются 
и местами достигают* до 35 и дажл до 56 
ф. выс; командует* то правый, то лѣвый бе
регъ. Нѣкоторыя селенія расположены на кру-
тыхъ береговыхъ обрывах*, какъ напр. Мо-
тырп и Дароватка на лѣвомъ, a Верхній П о -
чанокь на правомъ. Селепія между Шуйским* 
и Тотьмою вообще рѣдкп, а именно на 134 
вер. ихъ не болѣе 2 1 . Берега поросли отча
сти лѣсомъ, растущимъ на сухой, глинисто-
песчаной почвѣ; но вообще лѣса эти до
вольно рѣдки, и всѣ строевыя деревья въ 
нихъ истреблены. Ниже Тотьмы характеръ 
береговъ совершенно измѣняется. Средняя вы
сота береговыхъ возвышенностей отъ 35 до 
140 ф.; рѣдко высота ихъ понижается до 
14 ф., a мѣстами возвышается до 210 и да
же до 280 ф. Иногда эти береговыя возвы
шенности удаляются съ той или другой сто
роны отъ рѣчнаго ложа и затѣмъ снова при
ближаются къ нему. Впрочемъ рѣка болѣе 
тѣсиится къ крутостямъ праваго берега. Въ 
долинѣ рѣки находятся луга, сѣпокосы, 
пашни и деревни. Изъ береговыхъ возвышен
ностей высоты лѣваго берега командуют* до 
Камчужской прпстани, a далѣе высоты пра
ваго. Обнаженія горныхъ породъ открываются 
въ первый разъ вь 65 вер. ниже Тотьчы, на 
правой сторонѣ Сухоны. Обнаженія эти состо- ' 
ять пзъ радужныхъ ручлякові. (тріасовой форма-
Hin), слапцевь, пзвестняковъ и пеечаниковъ 
(пермской формаціп). Только въ двухъ >іѣ-
стахъ Сухона течеть между щеками отвѣсныхъ 
утесовъ, съ двухъ сторон* ежпмающнхъ ее те-
чепіе, а именно въ порогѣ Ояокахъ и при 
Пнжненъ Ѳедосовѣ.  Въ 2 выше Устюга, на 
лѣвомъ берегу рѣки возвышается крутизна въ 
110 ф. выс. надъ ур. рѣки, называемая Гре-
Сешкомъ. Къ устью Сухоны берега ея сгла
живаются и становятся низменными. Разливы 
рѣки между Тотьмою и Устюгом* ничтожны. 
Вода С . довольно чиста и прозрачна до гра

ницы Грязовецкаго у., но далѣе становится 
красноватою. Сухона вскрывается среднимъ 
числомъ 13 апрѣля, а замерзаетъ 26 октября, 
т. е. бынаеть спободна отъ льда среднимъ 
числомъ 196 дней въ году. Весенніе разливы, 
незначительные ниже Тотьмы, чрезвычайно 
обширны въ верхней половннѣ теченія Су
хоны. Почти весь четыреуго.іьникъ между Р а -
банскою Сухоною, Ку^еискнмъ озеромъ и Пичка-
сомъ покрывается весеннею водой. Далѣе между 
дер. Шермою и Селищею С. разливается отъ 
200 до 500 саж., а еще далѣе до 2 вер. 
Еще далѣе весь обширный островъ, образуе
мый Окольною Сухоною, понимается водой, 
которая держится обыкновенно 12 или 13 
дней, но иногда цѣлый мѣсяцъ, какъ напр. въ 
1843 г. Далѣе до устья Кнбаны разливы 
рѣки доходятъ до 4 и даже 5 вер., но ниже 
устья Кнбаны не превышают* 200 до 300 
саж. до Тотьмы. Одно нзъ замѣчательнѣйшихъ 
явленій, сопровождающихъ разливы Сухоны, 
есть обратное теченіе Рабанской Сухоны, 
ежегодно сопровождающее ея вскрытіе. Едва 
рѣка Вологда и Лежа съ притоками освобо
ждаются отъ льда, между тѣмъ какъ протоки 
Кубепскаго озера еще находятся .подъ ледя-
нымъ покровомъ. Рабанская Сухона съ боль
шею или меньшею стремительностью обра
щается назадъ въ Кубенское озеро. Это про
должается обыкновенно дней 10, иногда до 
2 4 , рѣдко до 20 дней. Затѣмъ, скорость 
обратнаго теченія постепенно уменьшается, 
наступаетъ моментъ, въ который рѣка совер
шенно останавливается и наконецъ снова при
нимаегъ свое обычное направленіе. Явленіе 
это объясняется возвышеніемъ отъ таянія 
снѣговь саж. на 2 п 3 уровня притоковъ 
Сухоны (Вологды, Лежи), въ то время, когда 
Кубенское озеро съ своими притоками стоять 
еще на низкомъ зимнем* своемъ горнзонтѣ. 
Сухона судоходна на всемъ своемъ поотяженів 
и входитъ черезъ посредство Кубенскаго оз. 
и канала Герцога Александра Виртембергскаго 
въ составъ сообщенія БѣдагЬ моря съ Бал-
тійскимъ и Каспійскимъ. Вь 8 вер. ниже истока 
на Рабанской Сухонѣ при дер. Шерѣ есть 
искуственное гидротехническое сооружеиіе, а 
именно деревянный каморный шлюзъ при 
отводномъ каналѣ, имѣющеиъ 1.75 саж. дл., 
а въ самомъ руслѣ Сухоны большой бассейнъ, 
которым* заграждено естественное теченіе 
рѣки. Вся эта гидротехническая система, из
вестная иод* именем* Знаменитой, имѣетъ 
цѣлью удержать воду Кубенскаго озера на 
высокомъ горизонтѣ. Впрочемъ, шлюзъ -этотъ 
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не привесь ожидаемой пользы, и мѣствые 
жители приписывают* ему даже обмелѳніе 
Кубенскаго озера. Обмелѣніе Сухоны въ по-
слѣднее двадцатипятилѣтіе во всявомъ случаѣ 
не подлежит* сомнѣвію: вынѣ открыто много 
таких.* порогов*, которых* прежде и не при
мечали. О судоходном* движеніи на Сухонѣ 
можно судить по количеству грузимыхъ ва 
приставах* этой рѣки и притокѣ ея Вологдѣ 
товаров*. Въ 4-хъ-лѣтіе 1 8 5 9 — 6 2 г. грузи
лось ва Сухоаѣ л небольших* ее притоках* 
(Тотьм*, Пелыпмѣ, Бахтюгѣ) среднимъ чи
слом* ежегодно 782.399 пуд. на 957,758 р . , 
въ томъ числъ: хлъба 3 2 1 . 5 0 4 пуд. на 173,358 
р . , льнянаго сѣмени 2 4 , 5 2 4 п. на 2 3 , 3 8 6 р. , 
льна, кудели и пакли 187,160 п. на 5УЗ,470 
р. , льняныжъ издѣлій ва 2 4 , 1 9 9 р . , лѣса на 
1,610 р . , сала 7,712 п. на 3^,612 р . , пуш-
наго та вара на 15,678 р . , рыбы 1,562 п. 
ва 15,896 р . , камня 11,576 п. на 805 р. 
Въ то же 4-лѣтіе ва р. Вологдѣ грузилось 
средним* числомъ ежегодно 1,365,241 п. на 
1,566,926 р. , въ томъ чпслѣ: хлѣба 8 2 8 , 3 3 6 
и. ва 426,718 р . , львян. сѣмени 4 5 , 8 6 9 п. 
ва 4 9 , 3 5 9 р . , льва, кудели и пакли 212,135 
п. ва 685,299 р. , пеньки 9,821 п. на 2 2 , 8 6 0 
р . , льняяыхъ издѣлій на 2 8 , 1 4 3 р . , хлопчато-
буааж. пздѣлій на 11,925 р . , сахара 1,386 
п. на 13,128 р . , лѣса на 3 0 , 7 1 0 р . , сала 
2 3 , Ю 0 п . на 110,197 р . , пушнаго товара на 
8,711 р . , металлов* 7 ,188 п. на 14,641 р . , 
стекла на 5 ,058 р., соли 96 ,767 п. на 
23,495 р . , камня 15,816чП. на 408 р. Глав
ный пристани ва Суховѣ находятся въ Ве
ликом* Устюгі и Тотьмѣ; на первой грузится: 
хлѣбъ, ленъ, щетина, сало и кожи, на второй— 
лен* н хлібъ. Единственаая пристань на В о -
логдѣ находится въ самом* городѣ. Притока 
Суховы: Пучкасъ (пр.) , Бохтюта, Глушица 
(лѣв.), Вологде, Лежа (пр.) , Пельппіа (лѣв.), 
Толигава, Няремка, Денница (лѣв.), Шуя (пр.), 
Стрілигла. (лѣв.), Ихалица (пр.), Шантышъ, 
Тпксна, Сололба (лъв.), Толишна, Печенга I 
(пр .) , Царева, Песья, Девьга (лѣв.), Леденга, 
Тотьма (пр.) , Верхн. и Нпжн. Нориага, Ниж. 
Пелыпма, Уфтюга (лѣв.), Городпщная, Нижп. 
Бобровка ( п р ) , Верх, и Ниж. Ерга (лѣв.). 

(Buljlorta*.: Georgi, В. , Il, p. 880; Müller, l'gr. Volksst., 
p. 137; Storni, В . В . , VII, «I; Stuekenberg, Hvdr., I I , 113, B. 
Cl. Bojnroac. г., е. 3«, 108, 221, J t c i . Жур. I S S I , I I , 107; O B I . 
Пчвда 18*5, S 62, eoior. губ. at*. 1815, N 3, 1832, N 3 I 7, 
1 8 S i , ü 131 1834, N26-29,36, 1836, N21; Blasius, В . , I , 141; 
Schnitiler, l'Emp. des Tsars, I , 487; Иэсд. рыбод., V I , 49; Crip, 
вв. Водог. г. 1836, с. 14; D u . «а. Водог. г. 1862-63, с. 110; 
Гор. Жур. Г855, с. 490; В. п. Н. Beitr , VIII, t05; Krusenstero, 
Petchorm, p. 343, Твіовъ, Путев, отагвтвв по Сѵіовв, X. M. В. 
I . 183«, X U , 5J-). 

Сухонавалотдвоѳ, село, Архангель
ской г. , Еемскаго у. , в* 68 в. отъ у. г-да, 

по Архангельскому почтовому тракту, при 
устьѣ рч. Куз*. Ч . ж. 342 д. об. п. , 39 дв. , 
почтовая станція. Село это въ 1539 г. было 
пожаловано Іоанномъ Грозным* Соловецкому 
мов. 

(Лепеіввъ, Двеав. Зап., IV, 62; Аріавг. Сбора. 1866 г., ч. I , 
•и. 2, 232). 

СухорабОВКа, село, Полтавской г-ніп, 
Хорольскаго у., при рч. Пслѣ , въ 48 в. отъ 
Хорола, влѣво от* почтовой дороги пзъ Х о -
рола въ Полтаву. По свѣд. 1864 г., ч . жит., 
малороссіянъ, 1,500 об. п. (700 м. п.) , 209 
дворовъ, винокуренный заводъ. 

(.Паи. вв. Подтаа. г. 1865 г., 96—97). 

Сухорѣчка, село и деревня, Самар
ской г., Бузулукскаго у., въ 9 в. отъ у. г-да, 
при р. Сухой. 

1) С . Тримихайловка, село, съ 1,889 д. 
j об. п . , 202 дв. , училищем*. 
! 2) Сух. Яковлевна, деревня, съ 1,896 д. 
! об. п . , 230 дв. 
i 
i CyxOTHHO (Энаменское), село, Там

бовской г. и у., в* 30 в. отъ у. г-да, при 
рч. Нару-Тамбовѣ . Ч . ж. 681 д об. п. , 62 
дв. , приходская церковь, женекій 3-го класса 

! общежительный монастырь. Основаніе монас
тырю положила овдовѣвшая въ 1819 г. и 
бездѣтная жена маіора Варвара Сухотина, 
которая первоначально завела при своемъ 
домѣ богодѣльню для бѣдныхъ и больных* 
женщпвъ. Въ 1849 г. по прошенію владѣ-
лицы п еппскопа Николая богадѣльня обра
щена въ монастырь. 

СХатрові, Истор.-стат. спас. Таабов. эоаріів, 239, 308). 

СухОЧѲВа, деревня, Курской г., Фатеж-
скаго у . , въ 5 в. отъ у. г-да, при рч. Усожѣ. 
Ч . ж. 967 д. об. п . , 60 дв. В * 3 верст, отъ 
деревни находится мѣсторожденіе жерноваго 
камня. 

С9-«довсвШ, Зеидеоп. Poccia, 261). 

СухоПІИНЪ, село, Тверской г., Осташ-
ковскаго у., въ 44 в. отъ у. г-да, при ко
лодцах*. Ч . ж. 101 д. об. п. , 15 дв. Село 
это въ X V I стол, принадлежало Селижаров-
скому Троицкому мон., было обширно, но 
при нашествіи Литовцевъ раззорено до того, 
что по описи 1624 г. найдено пустошью, не 
имѣвшею заселевія. 

(Паа. ка. Тверсв. губ. на 1868 г., отд. 2, с. 218. 275). 

С у х у м с в І Й военный отдѣлъ, Кавказ
с к а я вамѣстничества, на вост. берегу Чер
наго м., между Кутаисскою губ., Кубанскою 
обл. я Черноморскимъ округомъ, образованъ 
первоначально въ 1866 г. из*" земель Абха-
зіа съ г. Сухумомъ, владѣніями Самурзаханью и 
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Цебельдою, подъ управленіемъ особаго началь
ника. Въ 1868 г. отдѣлъ раздѣлеаъ на 2 
округа: Пицундскій и Очемчирскій и особое 
попечительство поселеній въ Цебелдѣ; кажіый 
округъ подраздѣленъ на 2 участка (см. Ста
тист. Времен., 1871 г., вып. I, стр. 117). 
Въ такомъ видѣ Сухумскій отдѣгь въ 1870 
г. имѣль площадь въ 132,86 кв. м. или 
6,427,8 кв. в., съ населеніемъ 66,49Н д. об. 
п. (35,522 м. п.) , изъ коихъ на Очемчир-
скій округъ приходится 37.383 жит. и на 
Дііцундскій 29,115 (си. Сборникъ свѣд. о 
Кавказѣ, т. I I , стр. 353). Подробности о фи-
аическомъ, этнографическом* и экономическом), 
состояніи огдѣла см. статьи: Абхазія, Самур-
захапъ и Цебелъда. 

С у х у м ъ - к а д ѳ , портовый городъ на в. 
берегу Чернаго м., въ Сухумскомъ военномъ 
отдѣлв, бывшей Абхазін, подъ 4 2 ° 5 9 ' с ш. 
и 58°40' в. д . , въ 2,551 в. отъ С.-Петербурга 
и въ 438 в. къ с.-з. оть Тифлиса, располо
женъ на равнинѣ, имѣющей около 1 вер. въ 
поперечникѣ, у подошвы горпаго отрога, окру
жающего городъ съ трсхъ сторонъ, съ четвертой 
же онъ прпмыкаетъ къ превосходному рейду, 
на которомъ устроена пристань. Сухумъ-калъ-
скій рейдъ считается единственнымъ на всемъ 
вост. берегу Чернаго м., какъ по безопасно
сти во всякое время года, такъ по тлубииѣ 
и обширности бухты, закрытой оть господ-
ствующихъ на морѣ вѣтровь. Отъ ю.-з. онъ 
закрыть Кодорскимъ мысомъ, отъ в. и с.-в. 
Главнымъ Бавказскимъ хребтомъ и идущими 
отъ него отрогами, огъ с.-з. мысомъ Гумя-
ста. Рейдъ никогда не замерзаетъ. Хотя го
родъ имѣетъ чрезвычайно живописный видь 
и окрестности, но окруженный болотами, под
ходящими чуть не къ самымъ стѣнамъ, онъ 
пріобрѣлъ извѣстность по лихорадкамъ, почти 
никогда его не оставляющим!.. По сказа-
ніямъ римскихъ и гречеекпхъ писателей, здѣсь 
находилась древняя Великая Діоскурія, и 
на картѣ Арріана (II в. по Р. Х р . ) . Діо-
скурія означена на томъ мѣстѣ, гдѣ нывѣ Су-
хумъ: въ бухтѣ его представлено 3 судна, 
чего на картѣ не видно ни въ одномъ мѣстѣ 
Чернаго м. До сихъ поръ еще остались гру
ды развалинь веретъ ва 25 въ окружи.; 
также обширныя трубы и канаты, засорив
шись, подернулись тиною и образовали кру-
гомъ Сухума искусственный болота. Турки, 
занявъ вост. берегъ Чернаго м., построили 
здѣсь въ 1785 г. изъ бывшихъ развалинъ і 
крѣпость, которая и сделалась резиденціею j 
главнаго паши, присылаема») диваномъ для ! 

управлѳнія Черкесским* берегомъ. Отсюда 
производился обширный торгъ невольниками 
и невольницами. Туземцы, претерпѣвая па-
силія, вбунтов.ілнсь подъ предводительстномъ 
Леванъ-бея и С^фиръ-бея и взяли Сухучъ; по 
первый нзъ пихт,, приняв* магометанство и 
не будучи въ состояніи удержать за собою 
крѣпосгь, продалъ ее Туркам* за 2 4 т. р . 
сер. Потом* крѣпостью овлядга* сын* Л е -
вапа — Келпшъ, который u был* утвержден* 
Поргою па владѣніе Абхазіею. Дальнѣпшіе 
5езпорядки за обладавіе крѣпостью заставили 
Русское правительство послать къ Сухуму 
свои войска, и въ 1809 г. крѣпость была 
ими взята, при чемъ С'фнрь-бей был* при
знан* Россіею правителем*. Въ 1829 г. , по 
Адрішонольскому договору, Турція навсегда 
отказалась от* об.іаданія вост. берегом* Чер
наго м. Въ 1832 г. вь Сухучѣ была учреж
дена таможенная застава, а въ 1848 г. онъ 
возведенъ ва степень портоваго города, съ 
дароваиіемъ для жителей важныхъ льготъ С ь 
1866 г. Сухумъ сдѣлался главным* мѣсто-
пребываніеиъ начальника Сухумскаго военна-
го отдѣла. Теперь Сухум*-кале составляютъ: 
турецкая каменная крѣпость, уже полуразру
шенная и подмываемая морскими волнами, 
базаръ съ лавками, нѣсколько небольганхъ до
ли ко въ около таможни и карантина, домъ 
начальника отдѣла и его управленія, военный 
казармы и лазареты.' ІСрѣиость состоит* нзъ 
4 бастіоновь, вышиною въ 3 саж., соединен
ныхъ прямыми куртинами, длиною въ 50 до 
60 саж., вышиною в* 4 саж. в толщиною 
5 фут., съ бойницами и узкими банкетами. 
В * 1865 г. ч. ж. въ городѣ было 1,612 д. 
об. п., православ. домовая церковь въ кре
пости и католическая на форштадтѣ, домовъ 
3 1 1 , лавокъ 3 3 , училище; вдоль всего города 
устроено шоссе съ бульварами по обѣимъ 
сторонам*, идущее до самой прпстанг; бота
нически садъ у подошвы городскаго возвы
шен ія, разведенный по проекту генерала Раев-
скаго и имѣющій назначеніе служитъ раз-
садникомъ лучших* виноградвыхъ лозь, фрук-
товыхъ деревьевъ и различных* экзотиче
ских* растеній. Сухумъ-кальскіВ порть, не
смотря на прекрасный свой рейдъ, далеко 
уступает* въ торговомъ зваченіи Потійскому; 
причина этого заключается вь том*, что Су
хумъ не имѣетъ хорошихъ путей сообщевія 
съ ввутреннимъ краемъ. О суммѣ привоза н 
отпуска товаровъ- изъ порта имѣются свѣ-
дѣнія со времени открытія здѣсь таможенной 
заставы, т. е. съ 1832 г., именно: 
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Лривоэі. Ъывозъ. 
Р у 6 i І . 

1832 г 1,038 14,478 
1833 > 115 9,476 
1834 > 980 5,313 
1835 > 54 9,521 
1836 > 212 6,918 
1837 » 1,053 2,159 
1838 > 1,367 2,118 
1839 > 50 ue было 
1840 > 130 8,877 
1841 > 141 6,928 

1842 г. 175 16,550 
1843 > 114 11,075 
1844 > 17» 1,700 
1845 > 37,238 8 ,270 
1846 > 29,075 18,068 
1847 > 5 7 , 1 5 5 19,433 
1848 > 123,237 2 5 , 1 3 2 
1849 > 180,343 18,072 
1850 > 296,469 27 ,092 
1861 > 2 8 2 , 0 8 9 19,994 

1852 г. 1 8 4 , 9 6 4 38,001 
1853 > 110,735 27,084 
1854 > 53,458 не было 
1855 > \ — не было 
1856 > > небыло не было 
1857 > / — 950 
1858 > 3 7 , 5 * 4 52,761 
1859 > 38 ,462 136,822 
1860 > 3 8 , 1 5 4 107,102 
1861 > 5 4 , 8 0 5 130,102 

1862 г. 60,676 6 7 , 0 9 5 
1 8 6 J > 6 5 , 6 9 1 30,127 
1864 > 88,184 78,621 
1865 > 75,732 67,604 
1866 > 118.599 5 3 , 2 4 4 
1867 > 125,811 9 8 , 1 5 3 
1868 > 120,935 11,484 
1869 > 201,334 3 0 , 1 2 5 
1870 > 66,004 4 1 , 3 4 7 

Такимъ обраѵзоиъ, съ открытіенъ таможен
ной засгави до 1845 г., т. е. до открытія 
порта, торговля была незначительна, поточъ 
постепенно стада увеличиваться, прекратилась 
во время военныхь дМствій въ Севастополь-
скуп камианію, и потомъ опять стала увели
чиваться, хотя уже н не достигала такнхъ 
раэлѣровъ, кавь нъ 1850 и 1851 гпдяхъ. 
Порть всдеть торгоаію исключи і е.іьно ci , 
Турчччп я росоіЛекиѵп портами. ГлакнѣЯ-
uiiivii предметаыи привоза ел ужать: бумаж

ный, гпелковыя н шерстяныя издѣлія, табакъ, 
соль, разный вина, х.іѣбъ, овощи, деревян-
яыя издѣлія и проч., а вывозятся: пальмовое 
дерево, кукуруза, воскъ, медъ, кожа, масло п 
проч. 

( БровевЫИ, Иэвіст. о К а к . , ч. I , с. S i l , Зубовъ, Картавы 
Кавказ, врая, ч. I I , с. 247, Евецкіа, Стат. оивс. Кавказ, врав, 
с. 170; Montp6reux, Ѵоу. autour du Caucase, T. I , p. 278; 
Руковод. в-ь шківавію Кавказа, кв. 2, г. 176; Воев. Стат. Ку-
таис. г., с. 233, 286; Lapinaki (Tefll Bey), Die Bevälker. d. 
Kaukasus, В. I , it. 321; Broseet, Kapports sur un voy. urcliéolog. 
dans la Géorgie, I , rapport VIU, p. 145; Зап. Кавказ. Отд. И. 
р. Геогр. Общ., кв. і, с. Ш , 277, ва. б, eitel , с. I ; Тпро-
повъ, Опытг Медац. геогра*1в Кавіаза, с. 137; Вады ввашвеі 
торговая}. 

СуцвПЫ (Новосолдатское), село, Воро
нежской г., Нижнедѣвицскато у., въ 55 в. отъ 
у. г-да, при уроч. Суцепахъ. Ч . ж. 1,950 д. 
об. п . , 185 дв. 

Сучѳнга, р . , Водогодс. г., Устюжскаго у., 
I пр. прит. Сухоны. Напр. къ с , дл. теч. до 

100 вер. Рѣка сплайна на 65 вер. 
! (Stuekenberg;, Hydr., I I , 16S). 

! С у ш а , село, Витебской г., Лепельскаго у. , 
; въ 30 в. отъ у. г-да, при оз. Сушѣ . Н а 
I полуостровѣ озера въ 1566 г. по повелѣпію 
I ц. Іоапиа Грознаго былъ выстроенъ 4-хъ-
: угольный замокъ съ 7 башнями и 2 воро-

тами, названный ' Еопіс. Въ 1579 г., по взя-
тіи поляками Полоцка, былъ взятъ и замокъ 
и тогда же былъ разрушенъ; нынѣ слѣдовт. 

! оть него не осталось, на мѣстѣ его постро
ены крестьянскія избы. 

(Беэъ-Іорамовта., Ветер, свѣд. о ВЪіоруссів, 122, Воев. 
; Стат. Ввтеб. г., 219). 

i С у ш к и , село, Рязанской г., Спасскаго у., 
; въ 19 в. отъ у. г-да, прп рч. Кіірицѣ. Ч . 
; ж. 1,184 д. об. п. , 158 дв., 2 церкви; въ 
j одной изь церквей во имя св. Николая со

хранились сосудъ, дискосъ и храмовой образъ 
св. Николая, вынесенные нзь прежде сгорѣв-
шей церкви, которая была построена для мо-

І наховъ, жившихъ здѣсь цо оброчной статьѣ 
, архісрсйскихъ служителей. При церкви села 
: Высочайше учреждено оиредѣленіе св. Синода 
1 отъ 30 декабря 1857 г. объ учрежденіи жен-
: ской общины. 

(Матер. дд« гтат. Po«;«, в н . І8И г.. отд. I. ш ; ctaepa. 
і Пчеда 1838 г., N S3; Ж. М. Вв. Д. 1811 г., XL, 189). 

СушКОВа, деревня, Тверской г., Остагл-
! ковскаго у., въ 54 в. отъ у. г-да и въ 12 
I в. отъ пос. Селнжаровскаго, при колодцахъ. 

Ч . ж. 37 д. об. п., 5 дв. Деревня эта уже 
! существовала въ X V I стол., такъ какъ въ 1519 
1 г. вел. кн. Василій І П пожаловалъ ее Тро

ицкому Селижарону монастырю. 
іПяи. кв. Тіер. губ. ai 1868 г., отд. », 275, 287). 

СуЩѲва. деревня, ВлалимірскоЛ г. и у., 
въ 6 в. отъ В.іадимірл, при рч. Рпенн. Ч . 
ж. і ч б д. об. п. , 27 дв. Близъ веа нахо-
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днтся до 10 кургановъ, из* коихъ нѣкоторые 
разрыты. 

(Твховрааовъ, Владваь Сборв., 61). 

СуЩѲВа, мысъ, Приморской обл., въ Т а 
тарском* проливѣ, на Татарскомъ берегу, подъ 
5 1 ° 4 0 ' с. ш. Оконечность мыса имѣетъ видъ 
высокой треугольной шапки п служитъ зна
комь для указанія форватера въ лиман*. 

(Руяоаодство дав rua». Татарсв. ородвв. (латогра*.)). 

С х а , р . , Минской г., Ворисовскаго у., лѣп. 
пр. Березины. Беретъ начало близъ дер. Мак-
симовки. Напр. къ ю. , дл. теч. 42 вер. Б е 
рега визмеппы, болотисты п лѣснеты. На 
рѣкѣ 4 водян. мельницы. По ней производится 
небольшой сплавъ весной на 14 вер. отъ 
дер. Житькова. 

(Зелевсвів, Мввсв. г., 1, 147). 

СцѢіШОѲ, село, Воронежской г., Зем-
лянокаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, по За
донскому тракту, при р. Сцѣпепкѣ. Ч . жит. 
1,665 д. об. п., 139 дн. Село это возникло 
вь концѣ X V I I ст. и въ 1807 г. пмѣло одно-
дворцевь 1,029 душъ об. п. и 110 дн. 

(Зав. Геогр. Общ. 1857 г., XII, 268). 

С т а С Т І Я , заливъ, Приморской обл., Охот
скаго моря, на с.-в. части Татаргкаго берега, | 
немного сЪвернѣе Амурскаго лимана, іюдъ | 
53°20' с. ш. и 158°40' в. д. Длина его | 
отъ с.-в. къ ю.-з. около 30 верстъ, наиболь- j 
шая ширина около 7 вер. Сь з. и ю. заливъ 
оіраничпваетъ матерпкъ, а съ с. и в. кошка, 
простирающаяся отъ западнаго берега, ос-въ 
Удъ и о-въ Лангръ. Въ залнвѣ находятся 
банки, по которымъ въ малую воду затруд
нительно проходить на байдаркахъ; якорное 
мѣсто находится у оконечности кошки, и то 
для неболынпхъ судонъ. Входъ въ заливъ за
трудняется банками, лежащими перед* ним*. 
Вода и дрога достаются съ большимъ затруд-
неніемъ. Нд когакѣ перед*, заливом* нахо
дится Петровское зимовье. 

( Ш в а р т , Карта Вост. Саб., д. Ѵ | ) . 

Сыгва (Ляпина, у Остяков* Сакъ-я), p., і 

Тобольской губ., Березовскаго округа, берет* ; 
начало съ восточнаго склона СІ.вернаго Урала, ' 
в* западной части Березовскаго округа, съ ] 
горы Хулга; течеть на протяженіи 200 вер. | 
до улуса Хорумъ-Паульскаго к* ю., потомъ 
около 40 верстъ, большими колѣнамп и извн- 1 

лпнами. въ юго-восточномъ направленін; да- ; 
лѣе прпвпѵаетъ направлевіе восточпое, п, дѣ-
лая болыпія излучины, послѣ 40 верст* впа
дает* въ Сосву с* лѣвой стороны. Длина ; 
Сыгвы около 280 верстъ, ширина отъ 50 до | 
100 саж.; течет* тихо, имѣет* значительную і 

глубину, большею частію песчаное дао и ва 
ней нѣт* острововъ. С . обильна рыбою. 

(Сп. а. а, Р. авп., Тободвсв. губ., о. XXIH; Гагенвістерѵ 
Ст. об. Саб, II , 202, 212; 3. 1°. о. , VI , 311; Юрьеві, On. Сів. 
Ур. шъ Зап. в.-Тов. Депо, XIV, 77). 

Сыэганъ - Ваэарный, село, Симбир
ской г., Карсунскаго у., в* 55 в. от* у. г-да, 
по почтовому тракту н* г. Пензу, при рч. 
Тумяпк*. Ч . ж. 1,446 д. об. и., 150 дв., по

товая станція, становая квартира, этан*, 
суконная фабр. (Щербакова), основанная в* 
1865 г. Н а пей переделывается до 10 тыс. 
пуд. шерсти в* 160 тыс. арш. разных* тка
ней (сукно, драп*, сатин*, драдедам*); фа
брика дѣйствуетъ паров, машиною в* 25 сил* 
и 2-мя водяными колесами въ 31 силу; мюль
ных* машин* 14 въ 1,980 веретен*, ткац-
кихъ станковъ ручных* 113, самоткацких* 2, 
рабочих* 400. При фабрикѣ находится шер
стомойное заведеніе. 

(Увазатедь ааву*. выставвв 1870 г. ві Сиб., азд. 2-е, 61). 

Сызрань, р. , Симбирской Г - І І І І І , пр. пр. 
Волги. Берет* начало вѵ Кареупевомъ у. , 
орошаетъ Сызранскій. Общее напр. кь в., дл. 
теч. 125 вер. Ложе каменисто. Берега воз
вышены и безлѣсны. Вт. берегахь этих* есть 
камнеломнп жерновых* камней и были въ на
чал!; X V I I I в. подземные пож.іры (горючего 
сланца или нефти?). Близ* дер. Троекуревой 
на Сызрани (нъ 15 вер. отъ г-да) есть ока-
иенѣ.іыа деревья. Вдоль рѣки 1 городъ (Сыз
рань) и 23 селенія съ 36 т. жит., въ томъ 
числѣ зпачительньйшія: ириг. Канадей (3,170 
жит.), Б. Репьевка (1 ,900 жпт.) и Новоспас
ское (1 ,890 жит.). 

(GüMenütädt, В . , |, 106, 107, Falb, lt., I , 106; Пидасѵ 
Пут., is Kuckenberg, Hydr., V, 106, 107, Спас. вас. « . Сааб. 
г ; Bull, de la Soc. des Nat. de Moscou, XX, 25«). 

Сызрань, уѣздный город* Симбирской 
губерніи. 

I. Г-дъ под* 52°56' с. ш. и 6 5 ° 5 9 ' в. д. 
(см. каталог* пунктов*, опредѣлеи. пс 1865 
г., а не 53°9' с. ш. и 66°4' . в. д. , как* 
показано въ другихъ сочиненіяхъ), в* 133 в. 
къ ю. от* Симбирска, по почтовому тракту 
въ Саратов*, близь враваго берега р. Волги, 
при Сызранекой Воложкѣ и рч. Крымзѣ, те
кущей по оврагу и дѣлящей городъ на двѣ 
половины. Н а мѣстѣ нынѣшняго города вь 
послѣдней четверти X V I I ст. были мордов-
скіе пчеіьники, заведенные въ лѣсу, а вблизи 
отъ нихъ пролегала довольно бойкая дорога 
вц Урал*. В * 1683 г., по повелѣнію царей 
Іоанна и Петра Алексѣевичей, Симбнрссій 
воевода кв. Козловскій построил* зд1«ь го
родъ, укрѣалеіівый семиугольною дерева R вою 
стѣвою съ башнями. Назааченіе города а про-
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веденной огь нею новой укрепленной черты 
къ pp. У с і и Сурѣ состояло въ охраненіи 
края отъ набѣгов* Кубанцевъ и Крымцевъ, 
н управленіе городомъ на первыхь порахъ 
было поручено особым* воеводам*, находив
шихся въ зависимости отъ снмбпрскихъ 
воеводъ. До 1717 г. состоялъ въ Казанской 
губ., въ 1717 г. отошелъ къ Астраханской, 
въ 1764 г. находился въ Симбирской пра 
винціи Казанской губ.; въ 1780 г. назна
чен* уѣздн. г-домъ Симбирскаго наместни
чества, переименованнаго въ 1796 г. въ гу-
бервію. Сызрань, занимая выгодное положеніе 
близь Волги, скоро развивалось. Акад. Фалысъ, 
гюсѣгивиіій городъ въ 1771 г.л нашелъ ЗД-БСЬ 
крепость съ зехляннмъ валомъ, длиною въ 
2 8 0 саж., и оетрогъ изъ стоячихъ бревенъ, 
11 церквей (5 кам.), 2 монастыря, 1,249 
деревян. домовъ; оо метрическимъ книгамъ 
1768 г. жителей было 4,937 д. об. п. (2 ,406 
м. п.), и по ревизіи 1763 г. здесь было куп
цовъ 835 и ремесленниковъ 4 1 6 . Съ учреж-
деніеяъ Сызрани уѣздн. г-домъ, следовательно 
въ 1770 г., въ немъ было жиг. 6,580 д. об. 
и. (3,169 м. п .) . Въ 1836 г. жит. было 
1 2 , 0 4 8 , домовъ 1 ,977, 1 монастырь и 7 церк
вей. По свѣд. за 1867 г. ч . ж. 19,270 д. 
об. п. (9 ,772 п.) . изъ коихъ дворянъ 5 3 6 , 
почетн. граждан* 6 5 , купцовъ 1,004, м е -
щанъ 10 ,618, крестьянъ 5 ,176. Неправослав
ныхъ: единовѣрцевъ 3 0 3 , раскольник. 1 ,193, 
католик. 2 1 , евреевъ 10, магометанъ 2 4 . Въ 
1871 г. въ городе было церквей православн. 
7 (кам. 6) , единовѣрч. 1 и монастырей 2: 
Срптеьскій женскій и Возкесенскій муж
ской. Въ числе церквей считается соборовъ 
3: древнейшій Христорождественскій построенъ 
иждивеніемъ купца Кандалаева; ВсемилостЕ-
ваго Спаса основанъ въ 1753 г., въ башнѣ, 
имеющей видъ пирамиды, н Казавскій по
строенъ въ 1 8 3 2 г. Домовъ 2,982 (кам. 84) , 
магазинов* и лавокъ 507 (кам. 41) , изъ ко
ихъ до 300 находится на пристани р. Волги, 
уездное в приходское училища светскія муж., 
духовное училище, женское училище 2-го 
разряда, больница, городской общественный 
банк*, учрежденный въ 1863 г. съ основным* 
капиталом* въ 10 т. р. В о владеніи города 
состоит* 22 лавки, 4 водяпыя мельницы и 
13 ,355 десят. земли, из* коихъ 881 десят. 
находятся на лѣв. бер. Волги, въ пределах* 
Самарской губ., под* слободами Верхними н 
Нижними хуторами, населенными купцами и 
мѣщанами ензранскаго городскаго общества; 
въ них* жителей 1 ,002 д. об. п. (купцовъ 

76, мещан* 926). Въ 1869 г. городской 
доходъ простирался до 42,135 р. Значитель
ная часть городскихъ жителей и жители за-
волжскихъ слободъ занимаются хлебопаше
ством* и. садоводством*; работы на местной 
пристани, ремесла и мелочная торговля до
ставляют* жителям* также значительные вы
годы. Въ 1871 г. ремесленниковъ было 1,376 
(мастер. 6 1 1 ) , изъ коихъ сапожниковъ 450 и 
кузнецовъ 2 9 7 ; саножвыя и кузнечныя издѣлія 
не только сбываются на мѣстѣ, но п отсы
лаются на продажу въ Астрахавь, Ханскую 
Ставку, Оренбурга и Уральскъ; сапожныхъ 
издЬлій сбывается на сумму до 70 т. р . , 
кузнечныхъ на 40 т. Кожевенное производство 
еще въ Х У Ш ст. составляло въ Сызрани 
одинъ из* важнѣйшихъ предметов* завятій 
жителей; съ каждымъ годомъ это производство 
заметно развивается и улучшается, что "под
держивается значительнымъ числомъ коже
венныхъ заводов*. Преимущественно ВЫДБЛЫ-
ваютъ сапоги, башмаки, рукавицы и разную 
упряжь. На 47 кузнечныхъ заведеніяхъ еже
годно выдвлывается топоровъ, земледельче-
скихъ орудій, подков* и разныхъ вещей на 
сумму до 50 т. р. Заводская промышленность 
также значительна: въ 1871 г. на 30 заво
дахъ было выдѣлаио на 242,673 р . , взъ 
коихъ кожевеныхъ 15 на 114,033 р . , сало
топен. 2 на 46,750 р . , сальносвѣчн. 1 на 
13,050 р . , воскосвѣчный 1 ва 11,940 р. , 
пивоварен. 2 на 6,751 р. , водочный 1 на 
31,086 р . , солодовен. 4 на 8,580 р . , чугу-
нолитейн. 1 на 2,400 р . , кирпичный 1 на 
1,010 р. , красильный 1 на 4,800 р. и клее-
варенн. 1 на 2,273 р . Главный предметъ 
торговли мѣстнаго купечества, за удовлетво-
реніѳмъ нуждъ городскаго и сельскаго насе-
ленія, составляетъ хлѣбъ въ зернѣ, который 
частію передѣлывается на муку и крупу на 
мѣстныхъ мукомольныхъ мельницахъ. Хлебъ 
большею частію отправляется внизъ и вверхъ 

! ио ВОЛГЕ. В Ъ 1868 г. на Сызранской при-
I стани 
i грузилось . . . 1 ,051,940 п. на 6 6 9 , 2 6 9 р. 
j разгрузилось. . 95,936 > > 35 ,094 > 

Изъ числа грузившейся клади было хлѣба 
937,646 п. на 616,954 р.; разгружается 

• преимущественно соль, рыба, при возимыя пзъ 
Астрахани, бакалейные, москотельные и дру-
гіе товары, доставляемые изъ Нижвяго, лѣсъ 
изъ Костромской губ. Въ 1871 г. было вы
дано торговыхъ свиделельствъ: купцам* по 

; 1-й гильдіи 6, по 2-ой 107, на мелочный 
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торгъ 2 3 3 , на развозный 2 8 , на разносный 
36, прикащикамъ 560. Базары собираются 
три раза въ недѣлю; торгъ на нихъ наиболѣе 
оживлен* въ теченіе зимы, когда привозятся 
хлѣбъ, мясо, кожа и деревяиныя издЬлія, а 
взъ Уральска п Астрахани всякаго рода рыба; 
въ это время сбывается на базарѣ продуктовъ 
иногда болѣе чѣмъ на 25 т. р. Ярмарокъ 4: 
съ 7—14 января, на 1-ой недѣлѣ велик, по
ста, Вознесенская и съ 14 іюня по 1 іюля; 
изъ нихъ самая значительная первая, оборотъ 
которой простирается на сумму 200 — 300 
т. р. 

(Лепехянъ, Діеів. Зап., ч. I , с. 341; Georgi, Reùe, В. I I , 
а. 794; Falk, Reise, В. I , 106; Fro же, въ Поав. собр. учев. 
путеш., ч. VI, с. 104; Erdmann, Beiträge, В. I I , я. 57, Пушва-
ревъ, Опвс. город. Спвбар. г., с. 35, Воев. Стат. Свнбар. г . , 
с. 123, 133; Вепдгартъ, Путевод. по Водгѣ, [II, с. 38, Boira отъ 
Тверв до Астрах., нзд. Общ Санолетъ, с. 309, Город, посед., 
ч. IV, с. 539; Эковпвт. сост. город. по<-ед., ч. II , Свибнр. г., 
с. 21; Сбора. Свнбвр. г., е. 58, Стат. Врен. 1872 г., вып. Ill, 
с. 60, 71, Baer und Helmersen, Beiträge, В. XIX, s. 186; Ж. 
M. Вв. Д. 18S9 г., ч. Х Х Ѵ Ш , с, 470; Савар. губ. в1ід. 1858 г., 
N 12, Сввбвр губ. вѣд. 1853 г., NN 23, 36, 1856 г., NN 12, 14, 
35—39, 41—45, 1863 г., S 16, 43, 31, 1864 г., N 31, 1863 Г., 
NN 9, 13, 53, 1866 г., N 137; Пан. кв. Сввбар. г. съ 1860 г . , 
разный статаст. свѣд.). 

II . Уѣздъ запимаетъ самую юж. часть гу-
бераіи. Простр. его, по измѣр. г. Сгрѣльбііц-
каго, 165,6 кв. м. или 8,012,8 кв. в. , и по 
величинѣ есть наибольшій изъ всѣхъ уѣздовъ. 
Площадь уѣзда составляетъ возвишеннѣйшую 
часть г-ніп; здѣсь пролегаетъ возвышенность 
которая въ с.-в. части уѣзда рѣзко очерчи
вается течевіемъ р. Волги, образуя извѣстную 
Самарскую Луку, всецѣло входящую въ пре
делы Сызранскаго у. Направленіе этого отрога 
отъ в. въ з.; отъ него отходятъ въ разныя 
стороны вѣтви, которые сталкиваясь, и пере
плетаясь между собою, дѣлаютъ уѣздъ не
обыкновенно гористымъ. Но склоненіе площади 
остается отъ з. къ в., т. е. къ сторопѣ р. 
Волги, что рельефно замѣчается изъ абсол. 
высоты поверхности воды въ зап. и вост. ча-
стахъ: такъ поверхность воды р. Сызрани, у 
с. Головина (53°18' с. ш. и 6 5 ° 3 ' " в . д.), 
находится на абсол. выс. 326 фут., между 
тѣмъ какъ поверхность воды р. Волги про
тивъ г. Самары (53°10' с. ш. п 67°44' в. д.) 
пмѣетъ лишь только 43 фут., следовательно 
паденіе площади отъ з. къ в. на протяже-
ніи 170 вер. въ прямомъ направлевіи (отъ 
с. Головина до г. Самары) равняется 283 
фут. или на 1 в. по 1,66 фут. Что же ка
сается до самой поверхности площади, то 
она возвышается надъ уровнемъ Волги на 
несколько сотъ Фут., что видно нзъ следу-
ющихъ пунктов*, абсол. высота коихъ опре
делена приволжскою тріангуляціей (выс. везде 
показана по основанію сигналов*): 

а) пункты между 64° и 65° в. Д . 

с. ш. в. д. ABC. ВЫС. 

5 3 ° 2 2 ' 64°50' 937 ф. 
5 3 ° 1 9 ' 64 ° 5 5 ' 836 > 
53°19' 64 °44' 839 > 

Дворянскій Высел. . 53°14' 65 ° 4 9 ' 949 > 
5 3 ° 1 4 ' 64 ° 4 0 ' 840 » 

б) пункты между 65° и 66° в. д. 
5 3 ° 2 1 ' 65 О g/ 844 > 
5 3 ° 1 8 ' 65 ° 4' 645 > 
53°16' 65 ° 5 7 ' 865 > 

Жареная Гора . . . 53° 15' 65 °38' 723 > 
Лысая Гора . . . . 5 3 ° 1 2 ' 65 ° 2 8 ' 821 > 

5 3 ° 1 1 ' 65 ° 1 9 ' 671 > 
Шереметьевка . . . 53° 7' 65 °16' 616 > 

53° 6' 65 ° 5 9 ' 607 > 
Бавкетный бугор* . 53° 6' 65 ° 5 0 ' 637 > 
Щербатовка . . . . 53° 6' 65 ° 1 1 ' 708 » 

53° 4' 65 ° 4 0 ' 833 > 
Зимина Г о р а . . . . 53° 4' 65 °26' 1,105 > 
Воротный бугоръ. . 5 2 ° 5 8 ' 65 ° 5 6 ' 903 > 

5 2 ° 5 6 ' 65 °48' 963 > 
65 °59' 913 > 

5 2 ° 5 3 ' 65 ° 5 0 ' 759 > 
в) пункты между 66° и 67° в. д. 

5 3 ° 2 2 ' 66 ° 4 7 ' 694 > 
53° 15' 66 ° 5 3 ' 451 > 
5 3 ° 1 3 ' 66 °31' 571 > 
5 3 ° 1 2 ' 66 °24' 592 > 

г) пункты между 67° и 38° в. д. 
5 3 ° і ' - ' 67 838 > 
53°17' 67 °41' 242 > 
5 3 ° І 7 ' 67 ° 2 0 ' 738 > 

Впнновка 5 3 ° 1 2 ' 67 °24' 569 > 
Севрюкаева 5 3 ° 1 1 ' 67 ° 1 0 ' 475 > 

53° 0' 67 ° 2 9 ' 436 » 

Пункты, находящееся между 66 u 6 8 е , ле
жать исключительно на Самарской Луке. Изъ 
этого нельзя не убедиться, что площадь уезда 
весьма волниста, и разность между абсол. 
выс. достигаеть более 650 фут. Не меньшее 
разнообразіе замечается и въ геологическомъ 
строеніи почвы; первенствующими формаціями 

I являются: каменноугольная на Самарской Луке, 
•• меловая по правую сторону р . Сызрани отъ 
: впадевія въ нея рч. Еападеп, эоцановая по ле-
; вую сторону Сызрани и Еанадеи; пліоценовая 

выдвигается между каменноугольною фориа-
' ціей и эоценовою, юрская неширокою полосой 
і огнбаетъ с.-в. часть мѣловой (см. Симбяр. 
I Сборвикъ т. II , карта). Полезными ископае-
! мыми изобилуетъ Самарская Лука, гдѣ встрѣ-
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чаются мѣсторожденія горючего слапца, се
литры, иефти, сѣрнаго колчедана и сѣры; 
около с. Жостычей находится месторождение 
фаянсовой глпны; при сел. Ивашевки, Трое
курова и А.ісшкиной есть ломки жерноваго 
камня, у дер. Малой Рязани точильный ка
мень, въ разныхъ мѣстахъ есть горшечная 
тлнва. Отъ р. Сызрани и до границы Сара
товской губ. господствует* черноземъ, а с е 
вернее—супесокъ и суглппокъ. Вся площадь 
уезда, лежащая на прав, берегу Волги, оро
шается реками, исключительно впадающими 
въ Волгу. Она принадлежитъ уезду на про-
тяженіи 255 вер. и принимает* въ себя 
только 2 значительным по величине речки: 
Сызрань и Усу; кромѣ того вт. зап. части 
получает* начало р. Сура п притокъ ея Ба-
рышъ. Изъ всехъ рѣкъ судоходна только р. 
Волга; въ 1868 г. на пей находились слі-
дующія пристани: 

Г р у з и л о с ь : 
СКегулевская. . . . 130 ,490 п. на 5 7 , 6 3 0 р. 
Актушинская . . . 35 ,805 > > 18,818 > 
Печерсьая 17,500 » > 600 » 

Разгрузки въ этомъ году не производилось. 
Лесами изобилуетъ в. и въ особенности ю.-з. 
часть утзда; подъ лесами до 274 т. десят. 
П о св^д. за 1867 г. ч. ж. въ уѣзде (безъ 
города) 1 6 " , 1 4 7 д. об. п. (81,075 м. п.), 
съ городомъ пя 1 кв. v. но 1,113 жит.; въ 
чиоіѣ жителей: дворянъ 3 8 6 , крестьян* ка
зен. 2 ,730, бывш. удельных* 5 8 , 1 5 0 , вышед. 
изъ крец, зависим. 9 4 , 3 3 0 . Неправославных*: 
одиноверцеііъ 2 5 3 , раскольник. 4 , 5 0 3 , ка
толик. 39 , протестант. 5, магометанъ 4 , 3 6 1 . 
В ь 1871 г. въ уезде было церквей нравославн 
90 (28 кам.), мечетей 7; около с. Семіоиовки 
съ 1 7 1 2 — 1 7 6 4 г. существовал* мужской мо
настырь, основ, одним* изъ предков* поэта 
Дявтріева, Сем. Конст. Дмитріевымъ, скончав-
пшмси въ обители въ 1752 г. Русскіе со
ставляют* главную массу населенія (90,49°,'о), 
за ними слідуютъ: Мордва (4,53°/о), Татары 
(2,50°/о) и Чуваши (2,48°/о); прежде въ 
увзде Чувашей было больше, но они въ 
конце Х Ѵ І Л ст. выселились за Волгу. Мордва 
живет* въ следующих* селеніяхъ: Шелех-
метѣ, Бахщіов»,, Торновой, Царево-Николь-
ской,А.ісшкі<ной, Еремкиной, Еделеш, Стар, 
и Н-je. Бекыанкахъ; Чуваши — в* Тайдаковѣ, 
Березовом* Солонціь, Байтеряковгь, Маляч-
кииѣ, Смолькнюъ, Сайманѣ и Еачкарлеяхъ; I 
Татарк—• въ Сайманѣ u Ахмет.геѣ. Жители 
вь 1859 г. размещались въ 205 поселкахъ, I 

изъ коих* пригородовъ 2 (Еашпиръ п Еа-
надей), селъ 75, селецъ 16, деревевь 107, 
хуторов* н выселковъ 5. Изъ числа се.іеній 
14 имеют* до 100 жит., 89 отъ 101 до 
500 жит., 53 отъ 501 до 1 т., 22 отъ 1 до 
I 1 /! т. , 12 отъ I 1/» до 2 т. , 10 отъ 2 до 
3 т. и 5 свыше 3 т. , именно: Томышево 
(3 ,020) . Печерское (3 .092) , Еанадей (3,107), 
Еашпиръ 3,382 п Стар. Еостычи 3 ,402. 
Хотя хлебопашество и есть главный промыселъ 
жителей, но за всемъ тЬмъ въ некоторых!, 
селеніях* распространены и другіе, каковы: 
сидка смолы, изготовленіе саней, колес* и 
деревянной посуды, добываніе извести, ломка 
камня, гончарное производство, маслобойное, 
кожевенпое, овчинное, рыболовство; ското
водство развито мало, за нск.іюченіемъ с. 
Усилья (гр. Орлова-Давыдова), где съ значи
тельным* успехом* идетъ разведеніе топко-
рупныхъ овец*. Въ с. Головцовѣ и с-цЬ 
Обуховекихъ Быселкахъ занимаются деланіемъ 
сапей, но большая часть жителей кошатники; 
въ с. Сурмиюь, Стар, и Нов. Часахъ пре
обладаем, пилка леса, бондарство, гнутье 
ободьев* и особенно плетеніе лаптей; во всей 
Больше-Сайманской волости развиты гонка 
смолы, двланіе оконных* рамъ, колесъ и из-
возничество; все жители с. Паньщина садо
воды, въ с. Рызлей портные, въ с. Монас
тырском* Сунгурѣ ткутъ ситы, Новоспасском* 
выделывают* овчппы, Томышевѣ и Еоптевѣ 
выделывают* кожи, шьютъ рукавицы, валяют* 
сапоги и кошмы, Еч.ніковѣ бьют и масло и 
выотъ веревки. Іфогѣ того значительное число 
рабочих* уходитъ на заработки въ другія 
места, преимущественно в* Самарскую губ., 
для уборки хлеба. Достаточно развита и за-
водско-фабричиая промышленность; въ 1871 
г. на 101 заведеніп было выделано при 1,742 
рабочихъ на 1,3~>0,690 р. , изь коих* сало
топен. 3 на 13,400 р. , кожевен. 7 на 2,300 
р. , суконн. 4 на 433,013 р. , маслобойн. 78 
на 18,540 р., винокурен. 1 на 866,581 р. , 
нотаііш. 5 па 450 р. , кирпичи. 2 на 200 
р. и стскляи. 1 на 16,200 р. Торговлей за
нимаются преимущественно в* сел. Канадеяхъ, 
Головине., Усолье, Стар. Рачсйкѣ, Головцепе, 
ВинновкЬ, Нопоспасскоѵъ, ЕделевЬ, обоих* 
СаЛчанахъ. Ярмарки собираются 12 разъ въ 
году, но оне по оборотам* своимъ незначи
тельны. 

(См. Свыовр. губ. i Свябвр. станет, côopn., т. 1, с. 80; 
Сввбар. губ. гіі. 1863 г.. N S3, 1866 г., КК 5Э, 6», 113, 1867 
г., X S 44, 45, 84, 88, 1888 г., S 72). 

Сылва, р . , Пермской г-ніи, лев. пр. 
Чусовой. Беретъ начало въ Красноуфимскомъ 
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у., выше Сылвенсвнхъ заводовъ, направляется 
сначала къ с. и с.-з., потомъ кь ю.-з. , а въ 
нижней половинѣ с%оего течеиія къ с.-с.-з. п 
орошаетъ уу. Красноуфпмекіи, Кунгурскій и 
Пермскій. Дл. теч. отъ 400 до 450 в. Шир. 
въ верхпей части теч. отъ 10 до 15 саж., 
въ средней отъ 20 до 3 0 , въ нижней отъ 50 
до 70 . За 2 вер. до устья разделяется на 
два рукава, образуя при своем* устьѣ о с 
Толстой. Глуб. въ межень ниже устья Молеб-
ки отъ 2 до 5 арш. Берега часто высоки и 
круты, долина нерѣдко узка, но иногда широ
ка и открыта. Дно рѣки щебеппсто и богато 
известняковыми валунами, содержащими ока
менелости. Мѣстность, но которой рѣка иро
текаетъ, нельзя назвать гористою, но она вездѣ 
холмиста. Весною рѣка значительно прибы
вает* и въ это время бываетъ судоходна отъ 
устья Молебкп. Н а С . три пристани: Кунгур-
ская прп городѣ, Плпсовская и Молебская 
въ Красноуфимском* у. Въ 1865 г. на всѣхъ 
трехъ грузилось 270,113 пуд., на 252,568 
р . , въ томъ чпслѣ сала 98 ,294 п., на 177,750 
р. , металловъ 78,619 п. , на 69,468 р., и кам
ня 9 3 , 0 0 0 п., на 4,700 р. Двѣ версты выше 
Кунгура на С. находятся знаменитый Кунгур-
скія пещеры. По С. въ 1577 г. поднимался 
по ошпбкѣ Ермакъ и заѣхалъ такъ далеко, что 
принужден* былъ зазимовать здѣсь, а потомъ 
уже иерешелъ снова на Чусовую. Притоки: 
Молебка, Тма, Иргнна, Суксунъ, Барда, Шаква, 
Ирень, Бабка, Терс.ья. 

(.Попові, Хоз. оп. Пермс. г., I , 46, 173, 876; Falk, I , 213, 
Herrmann, 17г., I , 213; Stnckenberg, Hydr., V, 697; Boea. Cr. 
Пермс. г., с. 48, Мозе-іь, пермс. г., I , 205, Звврввскій, Судов, 
по рвнаиъ Россів, с. 138, 140; Schrenk, I , 433, 473, Zerrcnner, 
Erdk. v. Perm, I , 96, 149). 

С ы л в б Н С В І Й чугунолитейный и железо
делательный заводъ (гр. Стенбокь-Ферморъ), 
Пермской г., Красноуфимскаго у., въ 100 в. 
отъ у. г-да, при рч. Сылве. Заводъ основанъ 
казною въ'1729 г., въ 1758 г. отданъ въ 
аренду гр. Ягужинскому, въ 1779 г. продапъ 
Савве Яковлеву, въ 1862 г. достался по на
следству нынешней владелице. При немъ 
паходятся два вспомогательных* завода: ІІи-
жне-Сылвенскій и Саріынскііі; первый на р. 
Сылве, въ 1 вер., второй на рч. Сарге, въ 
7 вер. отъ Сылвенскаго; паселенія при нихъ 
нетъ. На Сылвенскомъ заводе имеется отра-
жательныхъ печей 2, железораекатныхъ 2, 
вагранка 1, кричныхъ горновъ 4, кузнечныхъ 
12, слесарный 1; на Нижне-Сылвенскомъ — 
желЕзораекатныхъ печей 2, лпетоотдвлочныхъ 
4, кузнечныхъ горновъ 4, гвоздильныхъ 2; на 
Саргинскомъ — кричныхъ горновъ 3, кузнеч
ныхъ 2. Заводы приводятся въ действіе 33 
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водя п. колесами въ 219 силъ; рабочихъ 580. 
Дейсгвіе ихъ было следующее: 

1860 %. Ш4 ». 1862 t. 4863 ». 
O T J B T O чугув. вздѣіій. 7,091 п. 2,564 п. — 18,424 п. 
Вывов. врвчваго желѣзэ. 83,389 , 61,913 . 98,837 п. 90,341 , 
Првготовл.разв. желѣза. 89,518 „ 53,567 , 80,14» . 102,976 , 

Въ заводском* селеніи церквей православная 
1 и единоверческая 1, госпиталь, 2 учи
лища. 

(Мозель, Пера, г., II , 215; Пав. вв. дл горвыхъ людей, годи 
1 в 11, Сборн. стат. свѣд. по горвой часта ва 1864, 65 в 67 годы; 
Фалькъ, въ Поли. собр. учев. оутеш., VI , 290; Лепехнвъ, Двевв. 
Зап., 11, 218; Georgi, Reise, II , 378; Falk, Reise, I , 212; Заблов-
сків, IV, 386; Воев. Стат. Пера, г., 99; Hermann, Beschreib, 
d. TJraliech. Erzgebirg., I , 332). 

С Ы М Ъ , река, Енисейской губ., Еяисей-
скаго окр., приток* Енисея съ лев. стороны. 
С . беретъ начало съ с.-з. части Енисейскаго 
окр., сначала течетъ на ю. , потомъ на ю.-в.; 
длина теченія около 500 веретъ; на этомъ 
протяженіи С . принимаетъ 7 притоковъ съ 
лев. стороны и 6 съ правой. Устье С. ле
житъ въ широте 60° 17', въ долготе 1 0 8 ° 1 ' . 
У устья С. собираются ежегодно живущіе на 
немъ Остяки и Тунгусы для уплаты ясака и 
продажи русскимъ промышленникам* мягкой 
рухляди. 

(Сіовцовъ, Ист. оп. Свб., II , 196; Castren, Reise, 219). 

С ы н т у Л Ь С К І Й (Синтулъскій) чугуно
плавильный заводъ (наследников* Баташева), 
Рязанской г., Касимовскаго у., въ 7 в. отъ 
у. г-да, при рч. Сынтуле. Основанъ въ 1786 
г.; овъ болыпихъ размеров* и хорошо устроен*. 
Въ 1863 г. въ заводе было 1 домен, печь, 
1 вагранка; приводится в* дѣйствіе 1 водян. 
колесомъ въ 15 силъ; рабочихъ 292 человека. 
На немъ: 

то ». 1861 ». 186% ». 4863 ». 
Выплат, чугува 33,449 п. 50,271 п. 51,763 п. 59,298 п. 
Изъ него ОТЛИТО вздѣлій. 21,459 „ 31,556 „ 44,815 „ 25,833 , 

В * заводском* селеніи ч . ж. 1,150 д. об. 
п. , 89 дворов*. 

(Баравовпчь, Рязан. г., с. 281, 288; Пан. вв. дла гораы» 
людей, годы I в 11; Сбор. стат. свѣд. по горвов часта ва .864, 
65 и 67 годы; Мат. для стат. Россів, взд. 1841 г., отд. 2, 28; 
Зябловсній, Зеалеоп. Россів, V 138, Рязав. губ. вѣд. 1835 г., 

N 48). 

С Ы Н Ь Е И , село, Подольской г., Балтскаго 
у., въ 90 в. отъ у. г-да, при пруде. Ч. ж. 
1,706 д. об. и. , 285 дв., училище. 

Сынья, р . , Архангельской г-ніи, Мезен-
скаго у., лев. пр. Печоры. Беретъ начало съ 
с.-в. оконечности горы Сабли. Напр. къ с.-
с . -з . , дл. теч. до 120 вер. Берега реки ле
систы и С . богата рыбою и судоходна. 

(Keyserling в Krusenstera, Petschora-L., p. 433). 

С ь і Н Я или Синь, река, Тобольской губ., 
Березовскаго окр., лев. пр. Оби. Беретъ на
чало съ восточ. склона Севериаго Урала, те
четъ на в. п впадаетъ ниже Березова въ М а 
лую Обь. Дл. теч. 120 вер., шир. от» 80 ДО 
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110 саж., глуб. до 21/» саж. Съдѣв. стор. при
нимает* она pp. Мытъ и Tay, а съ прав, 
стор. Нась-юганъ, имѣющую 100 вер. дд., 
10 — 20 саж. шир., до l'/s саж. глуб. По 
вскрытію р. Сини въ вонцѣ хая и въ ва-
чалѣ іювя рыба нзъ Обской губы тянется 
вверхъ но Оби въ Сыню; она состоитъ изъ 
осетровъ, нельмы, муксуновъ, сыртей, нади-
мовъ, шеіуръ, пыдьжьянъ и сельдей. Сывя 
въ декабрѣ или въ началѣ января захираетъ 
вля приходить въ гБІепіе. Причиною зтаго 
явлевія считаютъ притокъ стоячихъ водъ изъ 
болотъ в озеръ, усиливающейся по мѣрѣ того, 
кавъ убывает* вода въ рѣкѣ. Если заиоръ 
заетнгаетъ рыбу на мѣстѣ , гдѣ пѣтъ ключей 
или сильнаго течевія, то она гибнетъ; па 
здоровье же человѣка замерзшая вода ника
кого вліяніяне имѣетъ и ни вида, ни вкуса 
не измѣняет*. 

(.Саб. В. 1824 г., ч. 111, аажѣт. о рыбпоап. прописав, 274, 
29«; Белівсвгі, Qo-ізд. п Ледов. • . , 142; Гаговеастеръ, Стат. 
обаз. Свб., I l , SOI; 3. Г. О., VII, 81, 110; Си. і . >. Тобольс. 
г., с. ХХ.П1). 

СьшанОВа (Троица-Сыпаиоѳа), слобода, 
Костромской г., Нерехтскаго у., въ 2 в. отъ 
у. г-да, прн р. Солоницѣ. Ч . ж. 222 д. об. 
п., 31 дв., церковь Св. Троицы, основ, въ 
1S 76 г. и обращенная въ приходскую изъ 
упраздяевнаго въ 1764 г. цужскаго Троиц-
хаіо Сыпанова мон. Монастырь былъ осно
ванъ прея. Пахоміемъ, скончавшимся въ 
1384 г.; въ церкви слободы покоятся подъ 
спудонъмощи основателя; тутъ же находится 
и образъ св. Пахоиія, писанный въ концѣ 
X I V в. инокомъ Иринархояъ, знавшимъ его 
лично. 

(Бъмаевъ, Стат. опяс. цервв. Костр. г., 166, Ист. Росс. Іер., 
V], 399; Рапаашъ, Moi. « церввв, 162; Истор. опвс. Троіце-
Ceptieiol лаіри, 163; Словарь «стор. о святыіг, 226). 

С Ь Ш С Ь І Н Ъ , березовый лѣсъ въ Киргнь-
с ю й степи, Малой Орды, Тургайской обл., въ 
2 3 в. вь зап. отъ лѣса Наурзума, хотя и 
з&нимвегъ щюстранство до 50 кв. в. , но, с о 
стоя взъ отдільныхъ лѣсковъ,- въ сущности 
представляетъ мало деревьевь. Береза здѣсь 
не достигаетъ своего полнаго развитія ; кромѣ 
березы встрѣчается изрѣдка осина ц таль
ник*. Онъ полезен* только Киргизам*, какъ 
мѣсто зимовки; русскіе же им* не поль
зуются. 

(Meiern, Карга], степ», 126). 

Сырейва (Средняя Падовка), село, С а 
марской г. я у. , вь 35 в. отъ у. г-да, прп 
р. Падовкѣ. Ч. ж. 1,640 д. об. п. , 255 дв. 

СырвСИ-ЧѳркаССКІѲ, село, Симбир
ской г. , Алагнрскаго у., въ 30 в. о п . у. 
г-да, оо торговому тракту въ Саранск*, при 

родникѣ. Ч . ж. 2,041 д. об. п . , 298 дв., 
училище, базаръ. 

Сырковъ - БОгородицкій женскій 
2-го класса монастырь, Новгородской г. и у. , 
въ 6 в. къ с. отъ Новгорода, на лѣв. берегу 
рч. Стипенки. Монастырь основанъ въ 1548 
г. царедворцемъ изъ новгородскихъ бояръ О. Д . 
Сырковым*, по случаю счастдпваго оковчанія 
пути, соверглоннаго имъ въ качествѣ дьяка въ 

; Ревель (Колывань); однакоже до основавія мо-
I настыря находилась пустынь, неизвѣстно когда 

освованная и когда уничтоженная. Въ 1558 г. 
монастырь сгорѣль, но вскорѣ возобновленъ 
и сталь процвѣтать. До X V I I I стол, он* 
былъ мужскимъ, а въ этомь вѣкѣ сюда былъ 
переведен* женскій Росткинъ Предтечевскій 
мон., находившиеся въ Новгородѣ на Софий
ской сторонѣ, по Забаевской улпцѣ, между 
нынѣшпими церквами Флоровскою и Ѳеодоров-
скою. Нынѣ въ мон. 2 церкви: соборъ Вла
димирской Бож. Матери, существующий съ 
1548 г., и Вознесенія, построенная въ 1690 
г.; обѣ онѣ возобновлены въ 1820 г. Въ 
соборномъ храмѣ находятся 2 чудотв. иконы 
Владим. Бож. Матери, особо чтимыя новго
родцами. 

(.Маааріи, Археод. опис. церковн. дреав. въ Иовгор., I , 604 
(с» указавіемъ ва всточа.), Ист. Росс, lep., V I , 310 ( c i rpa-
аатамв); Ратщвнъ, MOB. В церк., 391; Дивтріевъ, Путев, отъ 
Мосввн до Собурга, 463, Воев. Стат. Новгор. г., 162; Толстой, 
Достопр. Велвв. Воігор., 44; И въ, Трое сутовъ въ Новгор., 
65; Опас. копает, въ Росс, авт., взд. 4-е, 107; ОзерецЕовсвіо, 
О Т Ъ Спбурга до Ст. Руссы, 38; Пушваревъ, Вовгор. губ., 28; 
Пан. кн. Вовгор. губ. 1858 г., отд. 2, 63). 

Сырлтамъ, горы, Семирѣчинской об., К о -
пальскаго окр., составляющія в. часть Ала-
манскаго хребта, с.-з. отрога Алатау. Огрогъ 
этотъ, простирающейся болѣе чѣмъ на 100 
верст* оть в.-ю.-в. къ з .-с . -з . , по прав. стор. 
ріки Кескенъ-Терека я теряющійся близъ 
береговъ р. Или, носитъ многія названія. В . 
конецъ его называется Сырлтамъ, далѣе къ з. 
оп* извѣстѳнъ подъ названіемъ Учь-Куянды, 
еще далѣе Аламанъ, Алтынъ-Имель и пр. 
Алашанъ (см. это сл.) можетъ быть признано 
за общее вазваніе отрога. Собственно Сырл-

"тамъ состоитъ изъ различных* осадочныхъ 
породъ, поднятых* и метаморфизированныхъ; 
они состоять из* песчаника, конгломерата, 
глинистаго сланца и известняка. Пласты 
этих* породъ перемежаются между собою на 
большое пространство. Гранитъ, составдяющій 
ось этихъ горъ, поднял* пхъ очень круто и 
метаморфизировалъ ихъ. Простираніе всіхъ 
пластовъ от* ю.-з. кь с.-в. , наденіе ихъ до
стигаетъ 50° . Нѣкоторые изъ песчаниковъ 
и конгломератов* очень красивы въ гали-
фовкѣ. Гранит*, иоднявшін эти породы, не 
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крупнозернистъ, но богатъ краснымъ и бѣ-
лымъ фельдшпатомъ; въ нѣкоторыхъ мѣстахъ 
онъ переходить въ сіенитъ, который заклю
чаете жилы очень мелкозернистая гранито-
сіенита съ игольчатыми кристаллами роговой об
манки. Гранить пересѣкается жилами эври-
товаго и кератитоваго порфира. 

(Г. Ж. 18S3 г., п . Ill, 65—133, ( H . V, 163-834, В. a H. 
Beitr. г. К. d. В. В. , В. XIV, р. 183—185). 

Сыроватка: 1) Верхняя или Высшая, 
слоб., Харьковской r-ніи, Сумскаго у., при 
рч. Сыроваткѣ, на почтовомъ трактѣ изъ Сумъ 
въ Харьковъ, въ 12 в. къ ю.-в. отъ Сумъ. j 
Основано въ половинѣ X V I I в. выходцами j 
изъ-за Днѣпра. По свѣд. 1864 г., ч. ж. ма- j 
лороссіянъ 2,288 об. п. (1,153 м. п.), 368 
двор., становая квартира и 2 ярмарки не-
болыиія. 

( О м е . Х а р и , епарх., III , 370—371, Харн. губ. вѣі . 1863 г., 
NN 98 • 99). 

2) Малая ИЛИ Новоселица, слоб., Харь
ковской г-ніи, Сумскаго у., при рч. Сыро
в а т о , въ 10 в. къ ю.-в. отъ Сумъ. По свѣд. 
1864 г., Ч-. жит.,малороссіянъ, 252 д. об. п., 
38 дв. и селитрянный заводъ. 

3) Нижняя, слоб., Харьковской г-іи, Сум
скаго у., при рч. Сыроваткѣ, въ 18 в. ' къ 
ю.-в. отъ у-наго г-да. Находится въ мѣстно- | 
сти, которая была, вѣроятно, издревле оби
таемою, что доказывается тѣмъ, что у самой 
слободы былъ найденъ кладъ съ арабскими 
монетами I X в. Нынѣшнее поселеніе основано 
выходцами изъ-за Даѣпра въ половинѣ X V I I 
в. П о свѣд. 1864 г., ч . жит., малороссов*, 
5,000 об. п. (2 ,413 м. п.), 850 дв., базары I 
и 4 ярмарки, на которыя привозу на 15,000 j 
р . , а продажи на 8,000 p. j 

(Опас. Харьк. епархіа, III, 361—370; Паж. аа. Харьк. губ. 
1866 г., 170; Харьа. губ. іт.д. 1865 г., N 98 ж 99). 1 

СырОВО, село, Херсонской губ., Анааьевск. 
у . , на транзитной дорогѣ изъ Ольвіополя въ 
Подольскую г-нію, при рч. Кодынкѣ, въ 53 
в. къ с.-в. отъ Ананьева. По свѣд. 1859 г., 
ч . жит., маллороссіянъ и молдаванъ, 2,183 
об. п. (1 ,176 м. п.), 314 дв. 

СырОМЯСЪ - РусСКІЙ, село, Пензен
ской г., Городпщенскаго у., въ 35 в. отъ у. 
г-да, прп р. Айвѣ и Сыромясѣ. Ч . ж. 1,501 
д. об. п. , 159 дв., по воскресевьямъ базары, j 
двѣ суконныхъ фабрики (Колокольцовой), вы- ; 
дѣлавшихъ въ 1869 г. на 113 тыс. р. , при ! 
700 рабочихъ. Рядомъ съ нимъ находится ! 
деревня Татарскій Сыромясъ, съ 479 д. бо. j 
п., 62 дв., мечетью. j 

С ы р О В О Ѳ , село, Тамбовской г. , Липецкаго | 

у . , въ 6 в. отъ у. г-да, при р. Воронежѣ. Ч. ж. 
1,679 д. об. п. , 194 дв. , училище. 

Сырты. Такъ называется высокій про
ход* въ Уральскомъ х р . , отдѣляющій истоки 
Косъ-ю (прит. Усы) отъ истоковъ Л им пего, 
притокъ Кожема, впадающій въ лѣсистой рав-
пинѣ въ Косъ-ю. Проход* этотъ находится 
на границѣ Мезенскаго у. Архангельской г. 
и Устьсысольскаго Вологодской, подъ 6 5 ° 5 ' 
с. ш. ш. 60°27' в. д.; абсол. его высота 
4,163 фут.; склонъ его часто покрыть сплошь 
каменными глыбами, ИМЕЮЩИМИ ПО нѣскольку 
саж. въ діаметрѣ, и притомъ необыкновенно 
врутъ. Источники Лимпего находятся на абс. 
выс. 2,925 фут. Каменныя глыбы состоять 
изъ тальковаго сланца и кварцита. 

(Го«жаіг, Ct.a. У р а л , II , 186, 264). 

Сыръ-Дарья (у древнихъ Яксартъ, 
Сшунъ), рѣка Русскаго Туркестана, впадаю
щая въ Аральское морс. Первыя свѣдѣнія о 
Яксартѣ встрѣ чаются еще у Геродота и Стра-
бона, по указаніямъ которыхъ Яксартъ впа
даетъ въ Каспійское море. Болѣе вѣрння 
извѣстія о Сыръ-дарьѣ принадлежать араб-
скимъ писателямъ Эль-Истахри въ X в. , Эдри-
сп въ X I I и Абульфеды въ X I V вѣкѣ, кото
рые уже знали о впаденіи р. Сигуна въ 
Аральское море. Несмотря однако на вѣрвня 
указанія восточ ныхъ писателей, неясныя по-
нятія о Сыръ-д. перешли въ западную Европу 
и сохранялись тамъ весьма долго. Путеше
ственники X I I I столѣтія, Плано-Карпини, Ру-
бруквисъ, Асцелинъ и Марко-Поло, посѣтившіе 
Среднюю Азію, вовсе не упоминаютъ пп объ 
Аральском* морѣ, ни о р. Сыръ-д. Первый 
изъ европейцевъ, давшій вѣрвое понятіе о 
Сыръ-д., былъ Дженкинсон*, на картѣ кото-
р а ю , составленной въ 1558 году, р. Сыръ-д. 
изображена впадающею въ Аральское море, 
названное имъ Китай-озеромъ. Указаніе Джен-
кинсона ве установило однако въ западной 
Европѣ точнаго понятія объ Аральскомъ мо
ре, и еще на картах* X V I и Х Ѵ П сто-
лѣтія р. Сыръ-д. поорежнему изображалась 
впадающею въ Каспійское море. Русскіе, на-
ходившіеся съ давних* времен* въ сношепіи 
съ сосѣднимъ востокомъ, іімѣди болѣе вѣр-
ныя свѣдѣнія о р. Сыръ-д., и уже въ Квигѣ 
Большаго Чертежа сказано: <въ Синее (Араль
ское) море съ востоку пала рѣка Сыръ>. Въ 
настоящее время теченіе Снръ-Дарьи въ рус
скихъ предѣлахъ достаточно хорошо нзвѣстно. 
Самые восточные истоки ея берут* начало ва 
высокой площади или сыртахъ, составляющих* 
часть Тянъ-шаньской горной системы къ югу 
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огъ озера Иссыкь-куля, между меридіанами 
восточной оконечности и средины этого озе
ра. Н а этихъ весьма влажныхъ, богатыхъ 
ключами и небольшими озерами, подернутыми 
льдом* даже посреди лѣта, нагорныхъ пло
щади хъ, инѣющихъ отъ 1 1 , 5 0 0 до 12,000 ф. 
абс. лыс, самые незначительные холмики, по-
росшіе альпійскимп травами, образуют* раз-
дѣлы между водами, текущими съ одной сто
роны въ озеро Иссыкъ - куль, а съ другой 
образующими верховья Сыръ-дарышскцй си
стемы. Часть верховыхъ ея рѣчекъ берутъ на
чало нзъ озеръ сырта, другая изъ ледвиковъ, 
спускающихся съ ограничивающаго сыртъ сь 
южной стороны Акшійрякскаго хребта. Теку
щая съ в. нзъ озеръ, находящихся подъ лед
никами упомянутаго хребта и въ особенности 
подъ обширным* ледникомъ Петрова рч. Джа-
акъ-тасъ и текущая съ з. рч. Барекаунъ, 
собирающая воды изъ озеръ сырта, сталки
ваясь въ меридіанѣ извѣстнаго горнаго пере
вала Зауку, на высогѣ свыше 11,000 ф., обра
зуют* соединенную рѣку, которую и нужно 
почитать за верховье Сыръ-дарьинской систе
мы. Общее наоравленіе соединенной ріки къ 
з.-ю.-з. Ниже впаденія въ нее текущей съ в.-
ю.-в. рч. Карасая, которую г. Баульбарсъ 
считает* гретьимь главным* истоком* Сыръ-
дарья, соединенная рѣка вскорѣ принпмаетъ 
вазвавіе Тарагай до входа своего въ дикое 
ущелье, въ которомъ въ него впадаетъ ничто
жная рч. Еурменты, ниже устья коей рѣка 
принимает* названіе Ларина. Всю длину Та-
рагая оть истока Джаакъ-таса можно прини
жать въ 150 вер.; два главные притока Т а -
рагал: Акъ-іурганъ-су (пр.), Караколь (л*в.); 
рѣка до входа своего течетъ по возвышенной, 
холмистой площади u имѣетъ отъ 15 до 20 с. 
шир. и глуб. отъ 1 до 2 арш., много бродовъ и те-
ченіе умѣренной быстроты. П о входѣ въ ущелье 
берега рѣки становятся крутыми и высокими, 
широкая долина превращается въ тѣснину, вт 
которой Нарынъ течетъ еще и ниже устья 
Еурменты, а въ болѣе широкую долину выхо
дить только отъ устья Мал. Нарына. Тече-
віе Нар. въ ущельи чрезвычайно быстро и 
порожисто при сильномъ паденіи. Въ ущельп 
на Н а р . показывается первая лѣсная расти
тельность, состоящая изъ пихтъ, достигаю-
щ і х ъ здѣсь своей предѣльной высоты на 10 
т. до 10 ,300 ф. Укр. Нарынское, вер. въ 35 
внже устья М . Нарына, уже находится ва абс. 
мыс. только 6,800 р. ф., что доказывает*, что 
иадеиіе рѣкн между устьями Кара кола и Мал. 
Нарына чрезвычайно значительно. Наггравленіе 

Нарына до урочища Тогузъ-торау, на всей 250-
верстной длинѣ теченія отъ устья Курменты, 

-прямое къ западу. Главные притоки Нарына: 
Малый Нарыпъ (дл. теч. 100 вер.), Оттукъ, 
Джиргеталь, ІСой-джарты съ пр. стор., Атпаша 
(200 вер. теч.) и Алабуга (дл. теч. 140 вер.) 
съ лѣвой. Ниже Тогусъ-торау рѣка образует* 
обширную извилину, уклоняясь къ с. принп
маетъ съ пр. стор. р. Джумгалъ (150 вер. теч.), 
при урочищѣ Кетменъ-тюбе входитъ въ кокап-
скія владѣнія, прп Учъ-курганѣ въ широкую 
Ферганскую долину, а близь Намангана прини
маете названіе Сыръ-Дарьи, послѣ 700-верст-
наго теченія под* именемъ Тарагая и Нарына. 
Нарыпъ, в* русскихъ предѣлахъ, оть устья 
Малаго Нарына до устья Алабуги течетъ въ 
широкой, хотя еще возвышенной долинѣ, со
стоящей какъ бы изъ ряда котловинъ, пред
ставляющих*, по мнѣнію Сѣверцова, остатки 
прежаихъ озеръ, стекшихъ въ отдаленный вре
мена. Котловины эти, какъ по удобству оро-
шевія, такъ и по климатическимъ условіямъ, 
уже пригодны для земледѣлія, не .смотря на 
значительную высоту ( 6 , 0 0 0 — 7 , 5 0 0 ф. абс. 
в ы с ) . ІІервыякпргнзскія пашни уже начинаются 
въ 18 вер. выше Нарынскаго укрѣпленія. Ни
же укрѣпленія слѣды оставленныхъ арыковъ п 
пашеыь, а также и нынѣ обработываемыя па
шни сопровождаю™ теченіе Нарына до раз
валин* бывшаго сартовскаго поселенія Куртка, 
у когораго долина рѣки имѣеть 7 вер. шир. 
u 6 ,000 ф. абс. выс. Такой характеръ со
храняете долина до устья р. Алабуги, ниже 
котораго вступаете въ узкое ущелье. Только 
лѣсной растительности въ этой верхне-На-
рынской долинѣ почти вовсе нѣтъ, за исклю-
ченіемъ крупныхъ ивъ, осокорей и облепихи 
(Hipophaea rhamnoides), растущихъ вдоль тече-
нія и на островахъ рѣкп. Р . Нарынъ имѣетъ 
въ этой части теченія 25 саж. шир., глуб. 
отъ 31/« до 11 ф.; броды его иногда затруд
нительны. Ущелья ниже устья Алабуга на 28 
вер. протяженія вовсе непроходимы и рѣка по 
всей вѣроятпости имѣетъ здѣсь чрезвычайно 
сильное паденіе, такъ какъ у Тогузъ-торау 
по выходѣ въ широкую долину уровень Н а 
рына пиѣетъ только 4,250 ф. При Тогузъ-
торау Н . течетъ въ широкой долинѣ (20 вер. 
шпр.), представляющей арыки и удобство для 

j хлѣбопашества; въ лѣсѣ (береза и пва) вдоль 
j рѣчныхъ руслъ здѣсь также нѣтъ недостатка. 
; Ниже Тогузъ-торау, на 75-вер. протяженіп, 
і рѣка течетъ оиять въ узкой, стѣсненной уте-
; снегами берегами долинѣ п выше урочища 
; Кетменъ-тюбе отъ выхода изъ ущелья Узюкъ-
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ахматъ долина опять расширяется до 3 и 
даже 7 вер., и сохраняет* эту значительную 
ширину вер. на 45. Долина Кетмевъ-тюбе, 
запятая киргизским* племенем* Саяк*, вся 
покрыта прекрасными пашнями, а въ уіцелыі 
Узуиъ-ахмат* есгь и хвойный строеіюіі лѣс*. 
Рѣка здѣсь очень многоводна, делится на 
рукава и представляетъ только очонь труд
ные броды. Въ конце долины Кетменъ-тюбе 
Нарыпь опять вступаетъ въ дикое ущелье, 
въ котором* течетъ уже въ коканскихъ пре-
дѣлахъ до выхода своего въ широкую и пло- | 
дородную долину Фергана, составляющую на
селенную часть Коканскаго ханства. Подъ 
именемъ Сыръ-дарьи рѣка отъ впаденія р. 
Каракульджп въ Нарыиъ течетъ въ той же 
Ферганской долине, пріобрѣтшей громкую 
извѣстность своимъ плодородіемь, до вступле-
нія въ русскіе пределы, на протяженіи 200 
вер. Русло Сыръ-дарьн на всемъ этомъ про-
тяженіи глубоко; бродовъ рѣка не имѣетъ 
и могла бы быть судоходного, еслнбъ тому не 
препятствовали Биговитскіе пороги близъ уро
чища Ирджаръ, уже въ русскихъ пределах*, 
откуда рѣка изменяет* свое направленіе изъ за-
наднаго въ сѣверо-западное. Въ русскихъ пре
делахъ Сыръ-дарья течетъ на протяженін ; 
1,300 верстъ. Ниже устья русскаго укрѣпле- ! 
нія Новаго Чииаза на нѣкоторомъ протяжеиіи 
С.-д. пмѣетъ обрывистые берега, значительную 
глубину H отсюда уже становится вполиѣ су-
доходною. Ниже урочища Балядыръ-тугай 
(недалеко отъ Чииаза) берега рѣки стано- і 
вятся низменными на всемъ своемъ 600-верст. ! 
протяжевіи до форта Пероискаго и покрыты ка- ! 
мышевыѵи болотами, пмѣющими отъ 1 до 7 вер. | 
шир. РЬка течетъ большею частью въ одномъ ру- j 
слѣ и только между устьем* Арыса и урочн-
щемь Учъ-Каюкь теченіе ея очень извилисто 
и образуетъ много острововъ. Ширина ру
сла простирается отъ 120 до 250 саж., глуб. j 
оть 3 до 5 саж., быстрота теченія отъ 3 до S 
5 узлов*, что сосгав.іяеть 7 вер. въ часъ. У с а - , 
маго форта Перовсклго ширина рѣки 130 
саж., глубина въ межень 2'/а саж., скорость 
теч. до 3,8 ф. въ секунду, а въ пиыя вре- ; 
мена года до 8 ф. При этомъ быстрота ге-
чентя нзмѣняется: в* течсніи дня достигает* , 
наибольшей скорости въ 10 и 11 час. утра, ' 
потоп* уменьшается до 2 час. пополудни 
и затем* постепенно снова увеличивается. 
Площадь сеченія С.-д. у форта Неровскаго 
составляв!* 8,224 ф., а расход* воды въ се
кунду 312,500 кул. ф. или 718,600 ведерь. 
Размеры эти в* половодье значительно уие-

reorpt». Cioiipk. 

личиваются. Вода въреке пресная и здоро
вая, но отъ песчано-илонатаго грунта и бы
строты теченія мутна. Разливы С.-д. не бы
вают* пртильно періодическіе, хотя вообще 
можно подвести эти разливы подъ три глав
ные періода: одинъ весьма значительный, по 
вскрытіи рѴ.кн, около 10 марта, продолжается 
дней 10, другой менѣе значительный, въ маѣ, 
отъ таннія снегов* въ предгоріях* и нако
нецъ самый значительный вь іюиѣ . Вываетъ 
иногда еще разлив* въ августе, по пе каж
дый год*. Притоки С.-д. выше ф. Перовскаго въ 
русских* пределах*: Чирчнкъ, Арысъ и Бугунь, 
все три сл> правой стороны. Отъ устья р. Арыса 
начинается нижнее теченіеС.-д., так* как* ниже 
Перовска река не имеетъ притоковъ и въ 6 
в. отъ него отъ Сыръ-д. отделяется рукавъ 
Яны-дарья (новая река), которая направляется 
на ю.-з., кь ю.-в-му углу .Аральскаго моря. 
Яны-д. образовалась, по указаніямь Киргизовъ, 
въ конце прошлаго столетія, вследствие тс го, 
что Каракалпаки, оттесненные съ ніізогьевъ 
Сыра, прорыли себѣ оросительный каналъ 
для хлебопашества на вновь занятых* ими 
местахъ, а из* этого канала образовался ру
кав*, нлзванпый новою рекой (Джаны-дарья). 
Въ 1820 г. Мейендорфъ на месте Явы-д. ва-
шель только сухое русло, имевшее местами ис
порченную воду. По показаиію Киргизов*, это 
произошло оть плотины Карабугутъ, устроен
ной коканцаѵи, вследъ за основавіечъ Акъ-
мечети на Яны-д., недалеко отъ ішхода >>я 
изъ Сыръ-д. Сь т е х * нор* р. Яны-д. одна
коже постоянно возобновляла свое течевіе, 
когда плотину срывало напором* воды, и 
прекращала, когда плотину возставовляли. Въ 
1853 году, во время взятія Акъ-мечети рус
скими, плотины не существовало и Яны-д. 
имела теченіе, но неизвестно, доносила ли 
она свои воды до Аральскаго моря. Вь 1(-5Э 
году Яны-д. текла, на протяжевіи 350 верстъ 
до озера Кукча-денгизъ, близъ урочища 
Бишъ-Мазаръ, а далее сухое русло ея зане
сено песками. Ниже форта Перовскаго въ 15 
верстахъ, Сыръ-д. раз Шляется на два про
тока, изъ которыхъ правый носить пазваніз 
Кара-узяк*, алевый—главный—Джаманъ-дарья. 
У форта .V 2 протоки эти соединяются и 
река снова получаетъ назвааіе Сыръ-д. Кара-
уза кь отходит* вправо и течет* на протя-
жеиіи 36 верстъ глубоким*, правнлышмъ ру
слом*, отделяя вправо и влево но нескольку 
проток*, далее же разливается с* Сеічислен-
ное множество озеръ и болотъ, заросших* ка-
мышемъ, и только минуя озеро Какъ-арыкъ 
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разливы эти собираются сначала въ несколько 
лротокъ, имѣющихъ общее направленіе, по
томъ въ одно общее русло, которымъ вода 
Кара-узяка продолжаетъ свое теченіе на раз-
стояніи 80 веретъ, до форта № 2, правиль
ною, глубокою рѣкою. Главный рукавъ Джа-
манъ-д. ниже своего истока въ 15 верстахъ 
отдѣляетъ влѣво рукавъ Куванъ-дарью или 
Чиргайлы, который, миновавъ бывшій фортъ 
№ 3, доходитъ до оставленнаго хивинскаго 
укрѣпленія Ходжа-ніазъ. Ниже теченіе К у -
ванъ-д. задержано плотиною, которая устро
ена, по указаніямъ Киргизовъ, Хивинцами 
вслѣдъ за основаніемъ Раима, въ 1847 году. 
Сухое русло Еуванъ-д. доходитъ до залива 
Аральскаго моря Манасъ. Джаманъ-д., по боль
шому числу мелей и чрезвычайно извилистому 
руслу, не всегда удобна для судоходства. Ниже 
Казалинска С.-д. всегда вполнѣ удобна для 
судоходства, но за 15 вер. до ея устья на 
ней начинаются мели, почти не прерываю-
щіяся до Аральскаго моря. Устье Сыръ-д. 
образуетъ три лимана; изъ нихъ южный за
ключается между лѣвымъ берегомъ рѣки и 
о-вомъ Косъ-арадъ, средній между назван-
нымъ и о-вомъ Сурато, сѣверный между по
следним* ос-вомъ и полуос-вомъ Унаднмъ. 
Главная масса воды, раздѣляясь на три про
тока, стремится въ средній лиманъ. Во всѣхъ 
протокахъ, при входѣ ихъ въ лиманъ, лежитъ 
баръ, образовавшійся отъ наноса ила и песку 
вслѣдствіе рѣчнаго теченія и морскихъ при-
боевъ. Баръ въ среднемъ лиманѣ хотя и не-
значителенъ по ширинѣ, но чрезвычайно за-
трудняетъ судоходство, потому что въ самомъ 
глубоком* мѣстѣ покрытъ водою не болѣе 
как* на 3 фута. Сѣверный же и южный ли
маны до того мелки и такъ заросли камы
шемъ, что совершенно неудобны для судо
ходства; Киргизы переѣзжаютъ ихъ въ брод*. 
Выше Баилдыръ-Тургая Сыръ-дарьинская до
лина представляетъ вполнѣ привольный край, 
съ богатою растительностью, хорошимъ кли
матом* и густымъ населеніемъ. Остатки боль
шаго города Сурана и другихъ, множество 
заброшенныхъ садовъ съ старыми толстыми 
деревьями, заставляют* предполагать, что въ 
этой мѣстности было осѣдлое и богатое на-
селеніе. Въ 8-ми верстахъ отъ Баилдыръ-
Тургая, в* разстояпіи одной версты отъ ле
вам) его берега, находятся развалины кокан-
ской крепости, разрушенной, если верить 
преданію Киргизовъ, в* прошлом* столетіи. 
Далѣе видны остатки обширнаго города; ме
сто это называется теперь Искимэ, по име

ни святаго, могила котораго находится под
ле. Названіе же города Киргизы не пом
нят*. Наружный стѣны, служпвшія городу 
внешнею оградой, уцѣлели до того, что ме
стами возвышаются еще до 8 сажен*. Вокруг* 
местность изрыта сетью канавъ. Ниже Баил
дыръ-Тургая до Джулека вдоль праваго бе
рега С.-Д. простирается весьма плодородная 
и пригодная для оседлаго населенія полоса; 
по левой же стороне реки простирается без-
пдодная, песчаная пустыня — пески Кызылъ-
кумъ. Впрочемъ местность, непосредственно 
прилегающая къ самому берегу Сыръ-д., также 
удобна для земледѣлія, за исключением* не
больших* солончаков*, песчаных* бугров*, 
озеръ и болотъ, образующихся отъ разливов* 
горных* речекь. Н а небольших* буграх*, отъ 
5 до 10 футов* надъ уровнемъ реки, растутъ 
кусты гребенщика (Tamarix), густой и высо
кой колючки, тураиговыя и джигдовыя деревья 
(Eleagnus angustifolia). Самая богатая расти
тельность встречается на островахъ, изъ ко
торыхъ многіе достигают* длину 3 веретъ; 
на нихъ джигда достигаетъ 4 саж. высоты, 
стволъ же туранги не более сажени и до 8 
дюймовъ въ діаметре. Большая часть о-вовъ 
покрыта густою, почти непроходимою чащею 
изъ тальника. Отъ Уч*-Каюка луговая мест
ность, несколько возвышаясь къ северу, въ 
особенности съ правой стороны реки, пред
ставляетъ почву более твердую, на которой 
часто встречаются многочисленный массы сак
саула и туранги; ближе же к* укрепленію 
Джулеку леса по обеим* сторонам* реки и 
на островахъ выше и чаще. После разлива 
во многих* местах* открываются хорошія 
пастбища. Ниже укрепленія Джулека нахо
дятся пески на прав, берегу Сыръ-д.; пески 
эти, носящіе названіе Кара-кумъ, простирают
ся на большое растояніе к* с .-з . Ниже форта 
Перовскаго С.-д. протекает* по безплоднымъ 
степным* местностям*. Русло Яны-д., обра
зовавшееся въ глинистой почве, прилегает* 
къ полосе довольно высокаго леса, который 
состоитъ большею частію изъ саксаула (Ana
basis Ammodendron), не годнаго для постро
ек*, но выгоднаго для топки. Въ этомъ лесе 
водятся волки, барсы и тигры. Куванъ - д. 
имеетъ крутые берега, покрытые высоким* 

I камышем*, въ которомъ, какъ п по р. Сыръ-д., 
j водится много кабановъ. Вода этой реки, про-
! текая по глинистому, твердому дну, стано-
! вится очень прозрачна. Глубина ея отъ 5 до 
I 10 футовъ. Речная область Сыръ-д., начиная 
; отъ Ферганской долины, по положенію своему 
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между 40° и 46° с. nr., имѣетъ довольно теп
лый кдиматъ. Лѣтніе жары достигаютъ 35° Р . , 
а морозы зимою рѣдко доходятъ до — 1 0 ° Р . ; 
снѣгъ остается не бодѣе трехъ мѣсяцевъ, 
но тѣмъ не менѣе зима, относительно евро
пейских* странъ, лежащихъ въ той же ши
роте, болѣе сурова, и часто бываютъ сильные 
н продолжительные бураны. Рѣка покрывается 
льдомъ въ концѣ ноября, вскрывается въ на
чале марта, следовательно доступна для судо
ходства 9 месяцевъ въ году. Вдоль прибрежья 
Сыръ-д. кочуютъ Киргизы Средней орды. Между 
Баилдырь-Тургаемъ, Туркестаном* и озеромъ 
Кара-куль кочуютъ богатые аулы Киргнзовъ-
купградцевъ, съ хорошими кибитками, боль
шими табунами, стадами и множествомъ вер-
блюдовъ, преимущественно одногорбыхъ. Се
вернее, въ окрестностяхъ Динъ - кургана и 
почти до Джулека, попадаются аулы игипчей 
(земледельцевъ). Но за Джулекомъ народона-
селеніе редЬетъ до того, что ниже Перовска 
вся низменность, по которой течетъ Сыръ-д. 
до устья, совершенно необитаема. Вдоль прав, 
бер. Сыръ-д. идетъ караванный путь, но путь 
этотъ существуетъ только до начала разли-
вовъ р. Сыръ-д., затопляющихъ прилегающія 
къ берегу низменности на столько, что про-
ездъ ио нимъ делается решительно невоз
можным^ особенно въ местахъ, изрезанных* 
оросительными каналами. Не смотря на то, 
что С.-д. судоходна на всемъ своем* протя-
женіи от* Баилдыръ-Тургая, судоходство это 
встречает* болыпія препятствія, въ особен
ности ниже Перовска, въ русле Джаманъ-
дарьи и при самомъ устье реки. Казенное 
пароходство существуетъ на С.-д. съ 1853 г., 
но пароходы небольшие и мелко сидящіе въ воде 
прп буксированы барж* не могут* преодолеть 
борьбы съ теченіемъ. Отопленіе пароходов* 
также затруднительно, такъ какъ обыкновен
ное топливо — саксаулъ сильно истребляется 
при медленном* возрожденіи, донецкій аатра-
цить стоить здесь 2 р. пудъ, а туземный 
каменный уголь еще недостаточно разработы-
вается. 

( Р Ы Ч Е О І Ъ , Оренбург», ист. 1739 г., I , 225, Говердовскіп, 
Лпяс. Каргвзсвой степи, ст. карт., 1811 г.; Левшваъ, Опнс. Кир-
газъ-Еапсацк. степ., I , 88—110, 219—261; Humbuldt, Central-
Aaien, 1, Ш—545; Hauway, Travels etc. 173i г., Sctiubt-rt, 
Exposé des trav. géodes, et astronom. 1858 г.; Meyendurff, Heise, 
37, 40, 55; Ewerämann, Reise, 45; B. aud H. Beit., XVII, 51, 
XVIII, 65, 176; Гагенеастері, Ст. он. Спб., I, 17; Саб. Btci. 
18IS г., 252, III, 33, 1822 г., 323; М. Сб. 1856 г . , N 9, 1Ü61 г., 
143, 1862 г., 298; Пан. ка. Тобольск, г. 1861-62 г . , 21; 3. Г. 
О., IX, 239 -267, 268-421, X , 74, V, 53-56, 115, I . 1867 г. , 
61—71, 1849 г., Ill, 20—19, 254-260; toe. Г. 0. 1850 г . , 57» 
—599; Вѣст. Г. О. 1856 г.. і а . VI, отд. VI, 51; Макшеевъ, Опвс. 
назовьевг Сырі-дарьа, 1856 г.; <:.-lle-.jp. вѣд. 1859 г., N 1, с. 2; 
Сіаерцова, Пут., I; ТурвеставсвШ ежегодввкъ, I, 90- 99; Бар. 
Баудьбарсі, рукопись). 

Сырьенскоѳ (Пустынь), село Архаи-
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гельской г., Онежскаго у., въ 75 в. отъ у. 
г-да, между pp. Мудьюгой и Кодьмой. Ч . ж. 
72 д. об. п. , 11 дв. Здесь существовала 
Успенская муж. пустынь, основанная преп. 
Киріакомъ, преставившимся въ 1402 г. и 
почивающимъ здесь съ учеяикомъ своимъ 
Кнпріаномъ, который и доныне особенно 
уважается местными жителями. По переписи 
1678 г. въ немъ значилось 7 дворовъ мо-
настырскихъ, въ коихъ жили половники; въ 
1758 г. онъ состоялъ приписаннымъ за Крест-
нымъ мон. 

(Ист. P. lep., VI, 339; Ратшнвъ, Мов. ж церк., 121). 

С ы р я Т И Н О , село, Нижегородской г., Лу-
кояновскаго у., въ 37 в. отъ у. г-да, при 
рч. Альзе. Ч. ж. 1,488 д. об. п., 163 дв., 
2 церкви. 

СьіСѲртсКІѲ горные заводы (Соломір-
скаго и наследнпковъ Турчанинова), Перм
ской г., Екатеринбургскаго у., при рч. Сы-
серте. Они состоять изъ собственно Сысерт-
скаю завода (въ 47 в. отъ у. г-да, по Челя
бинскому почтов. тракту), Верхне-Сысерт-
скаго (въ 59 в. отъ у. г-да и въ 10 в. отъ 
Сысертскаго зав.) и Нижне-Сысертскаю или 
Ильинскаго (см. это), въ 3 верстахъ отъ пер
ваго. Сысертскій заводъ основанъ казною въ 
1732 г. и назывался также заводом* Импе
ратрицы Апны; въ 1756 г. онъ былъ отданъ 
въ вечное и потомственное владеніе Алексею 
Турчанинову вместе съ заводами Полевскпмъ 
и Северскимъ; въ 1849 г. построенъ новый 
заводъ, названный Верхне-Сысертскимъ, а въ 
1854 г. основанъ Нижне-Сысертскій, иначе 
Ильинскій. 

I. Собственно Сысертскій заводъ (чугуно
плавильный и железоделательный) въ 1863 
г. имелъ доменныхъ печей 3, отражательную 
для переплавки чугуна 1, пудлинговыхъ 10, 
сварочныхъ 6, дровосушильныхъ 2 8 , ваграпку 
1, кричный горнъ 1, кузнечныхъ 10, гвоздар
ный 1, меднолитейный 1. Въ действіе при
водится 7 водян. колесами въ 220 сил*, тюр-
биною Жонваля в* 55 сил*, 2 паровыми 
молотами Конди въ 2 1 / І ТОННЫ; рабочихъ 
1,079 человекъ. Въ округе его находятся 
золотые промысла. Действіе завода было сле
дующее: 

1860 ». 1861 «. /86* , . 1863 «. 
Выпдаідеве чугуна . 823,775 п. 552,769 п. 446,718 п. 278,398 п. 
Выдѣдаво пуданнго-

ваго в врача, жеа. 267,969 п. 205,410 п. 198,393 п. 323,835 п. 
I Разнаго — — — 230,058 п. 
I Шдихоіаго эоаота. . - — 29*. 54зод. 1 п. 1 • . 
t Отдвто чугуна нзъ 
! отражат. печей. . — — 7,270 п. 5,383 в. 

I В ь заводскомъ селеніи ч. ж. 5,890 д. об. 
і п., 1,300 дворовъ, 3 правосл. церкви, стано-
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вал квартира, приходское училище, почтовое 
отдѣленіе, почтовая ставція, госпиталь, бога-
дѣдьня, дѣтскій пріютъ для дѣвочекъ. 

П . Сысертскій Верхній желѣзодѣлатель-
ннй; въ 1863 г. въ немъ было: 1 пудлинговая 
печь, сварочныхъ 5, дровосушильныхъ 16, 
вузнечвыхъ горновъ 2; въ дѣйствіе приво
дился 2 водян. колесами въ 60 силъ, тюр-
биною въ 55 силъ, паровымъ молотомъ Конди 
въ 1 V * тонны. Дѣйствіе его было слѣдующее: 

то «. Ш4 t. №î i . 
выдѣіано пудливгов. жел. . 179,120 п. 181,009 п. 93,886 п. 

Въ 1863 г. онъ оставался въ бездѣйствіи. 
Въ заводскомъ селеніи ч. ж. 2 ,400 д. об. п. , 
40 дворовъ, церквей 2. 

(Мозель, Пера, губ., 11, 248; Пан. кн. для горвыіъ людей, 
годы 1 н Н; Сбора, стат. свѣд. DO гораой часто ва 1861, 63 а 
67 годы; Фалькъ, въ Шля. собр. учен, пут., VI , 335; С.-Петер. 
вѣд. 1857 г., N 142; ВерпадсвШ, Эяовон. Указатель 1837 г., 
N39; Пера. губ. вѣд. 1855 г., N 29—37, 1836 г., N 23—26; гор. 
Шур. 1843 г., 1, 352, 1855 г., II, 203; Kupffer, Ѵоу. d. l'Oural, 
171, Pallas, Voy.. Ill, 113-123; Словно», Ист. оболр. Спбнрв, 
375; Зябловсвів, Зеялеоп. Россів, IV, 415; Воев. Стат. Hepa, г., 
102; Falk, Beise, I , 238; Hermann, Ural. Erzgebirg., I, 121, 340; 
Поповъ, Хоз. опвс. Перн. губ., 1, 51; Georgi, Beise, 347). 

Сысоѳва-Васильевка, слоб., области 
Войска Донскаго, Міусскаго округа, на лѣ-
вомъ берегу р. Кальміуса, въ 89 в. къ з. 
отъ сел. Ново-Павловскаго. П о свѣд. 1859 
г. , ч . жит. 559 об. п., 40 дв. 

С Ы С О Ѳ В О Старое (Рыбное), село, Там
бовской г., Моршанскаго у., въ 25 в. отъ у. 
г-да, при р. Опшѣ , на Шацкой почтовой до
рог*.. Ч . ж. 2,050 д. об. п. , 258 дв., 2 
церкви, почтов. станція, ярмарка 23 ноября. 

СЫСОИ, село, Рязанской г., Сапожковскаго 
у., въ 32 в. отъ у. г-да, при р. Верд*. Ч . 
Ж. 1,623 д. об. п . , 197 дв. 

СыСОЛа, р. , Вятской и Вологодской туб., 
лѣв. пр. Вычегды. Беретъ начало въ лѣсистыхх 
болотах* Слободскаго у. , орошаетъ Устьсы-
сольскій, напр. сначала къ с . -з . , потомъ къ 
с . -в . Дл. теч. до 500 вер. Ш и р . при Кайго-
родсвомъ (Вадугскомъ) селеніп 50 саж., а 
ниже отъ 70 до 100 саж. Глуб. отъ 1 до 4 
арш. Весною разливается отъ 150 до 500 
саж., а глуб. не доходить до 6 арш. Дно 
песчаное. В ь сухое лѣто на рѣкѣ есть мель. 
Берега С . въ верхней части ея теченія плоскіе 
и лѣсистые. Ниже с. Грпвенскаго тянется по 
лѣв. берегу С . гряда высотъ до самаго ея устья. 
С . судоходпа на 350 вер. отъ устья р. Ка-
жима, при помощи плотины съ шлюзомъ, по
строенной при Кожимскомъ зап., но постоянное 
судоходство на С . начинается отъ Кайгород-
скаго(Вадорскаго)селенія, Въ пер. 1 8 5 9 — 6 2 г. 
на С . и притокѣ ея Визенгѣ грузилось средн. 
числомъ ежегодно 210,958 п. на 1 4 5 , 3 1 4 р . , 

въ томъ числѣ хлѣба 163,548 п. на 8 5 , 9 6 5 
р . , льнян. сѣмени 22,931 п. на 19,447 р . , 
льна и пакли 11,004 п. на 24,160 р. , лѣса 
на 12,349 р . , камня 1,490 п. на 820 р. 
Въ прежнія времена по С . сплавлялись еще ме
таллы, но съ упадкомъ заводовъ Еажимсваго, 
Нювчимскаго и Кючяемскаго сплавъ метал
лов* сдѣлался ничтоженъ. Притоки: Ныдыбъ 
(пр.), Кажимъ (пр.), Черная (пр.), Октымъ 
(лѣв.), Лопья (пр.) , Б. Бизенга (лѣв.), Нюв-
чимъ (пр.) . 

(Кв. Б. черт., с. 193; Stuckenberg, Hydr., 11, 193-, В. Ст. 
Вологодс. г., о. 151). 

Сытенскій - Боровенскій, погостъ, 
Новгородской г., Валдайскаго у . , въ 35 в. 
къ с. отъ у. г-да, при оз. Боровномъ. Здѣсь 
существовала уже въ X V I в. муж. Архангелъ-

I спая пустынь, приписанная въ 1690 г. къ 
j Новгородскому архіер. дочу и упраздненная 
і 1764 г. 
j (Ист. Р. lep., III , 128; неволавъ, Пятввы, прпл. IX, 263). 

С Ы Т Ь или Ситъ, р. , Вологодской г-ніи, 
I ;іѣп. пр. ІСубипы. Беретъ начало въ болотахъ 
j Вельскаго у. , Ухтомской волости, направляется 
1 сначала къ з. , а отъ устья Яхренги къ ю,-

ю.-з . Дл. теч. 70 вер., шпр. отъ 10 до 15 
саж., глуб. 1 ; і арш. до 1 саж. На рѣкѣ 6 

і мельницъ, препятствующих* неболыпомусплаву, 
j по ней производящемуся. Прит: Яхренга, Ван-
I дашь. 
; (Stuckenberg, Hydr., Il, 148, В. Ст. Вологодс. г., с. 108). 

, Сычавка, иначе Александровна, Измай-
I ловка или Тишковка, Херсонской r-ніи, Одес-
! скаго у., на почтовой дорогѣ изъ Одессы въ 
i Николаевъ, въ 39 в. къ с.-в. отъ Одессы, въ 

виду моря. Основано в* концѣ X V I I I в. По 
свѣд. 1859 г., ч. жит., малороссіянъ, 1,055 
об. п. (523 м. п .) , 180 дв. , церковь правосл. 

(Гор. пос. Г. пан., V, кн. 2, 246; Лоціа Черв, нора, 33). 

СычавскІИ лиман*, соленое озеро въ Одес-
! скомъ у., Херсонской г-ніи, длиною 1 в., шири

ною  Ѵ*  в. 
j (Шяндтъ, Хере, губ., 223). 

' Сычввка уѣздный городъ Смоленской і . 
j I. Г-дъ, под* 5 5 ° 5 0 ' с. ш. и 5 1 ° 5 7 ' в. 
! д., въ 231 в. кт. с.-в. отт. Смоленска; распо-
: ложен* между pp. Вазузою и Лссышною 

(Лоцмень), окружающими его ст двух* сто
рон* и протекающими въ нешироких*, но 
глубокихъ долинахъ, иаѣетъ мѣстность откры
тую, ровную п возвышенную. Исторической 

! ИЗВЕСТНОСТИ городъ не имѣсгъ, такъ какъ онъ 
I принадлежитъ къ числу повнхъ городов*; до 
[ 1776 г. С. считалась дворцовымъ селом*, в* 
j этомъ году назначена уѣздн. г-домъ Смолен-
! скаго намѣстничества, переименованнаго въ 
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1796 г. въ губервію, и съ того времени не 
подвергалась никаким* измѣиеніямъ. По свѣд. 
за 1867 г. ч. ж. въ городѣ 4 ,484 д. об. п. 
(2,172 д. м. п.), изъ коихъ купцовъ 445, ме
щанъ 3 ,351. Неправославных*: едпновѣрц. 7, 
раскольник 164, католик. 29 , протестант. 1, 
евреевъ 2 3 , магометанъ 3. Въ 1871 г. въ J 
городѣ было церквей православ. 3 (кам. 2), | 
домовъ 651 (кам. 41) , лавокъ 74 (кам. 19), 
больница, уѣздное и приходское училища. Во 
вдадѣніи города состоитъ земли 405 десят. и 
водяная мельница; въ 1869 г. городъ имѣлъ 
дохода 4,734 р. Торговая и промышленная 
деятельность Сычевки въ сравненіи съ дру
гими городами довольно значительна. Хлебъ, 
пенька, день, сырыя кожи, табакъ, рыба, мя
со и т. п. составляютъ предметъ торговли 
местныхъ купцовъ и мещанъ, менее значи
тельные изъ последнихъ откупают* фруктовые 
сады и занимаются огородничествомъ; плоды и 
овощи отправляются въ Тверскую губ. Замеча
тельные предметы торговли составляютъ также 
постельное перо и пухъ, скупаемые преиму
щественно въ Мадороссіи; въ С.-Петербургъ 
ежегодно отсюда отправляется до 20 т. пуд. 
пера и пуху, на сумму до 100 т. р. Реме-
сленниковъ въ 1871 г. считалось 375 (мастер, j 
136). Заводская промышленность незначи- 1 

тельна: в* 1871 г. на 30 завед. было выдЬ-
лано на 12,340 р . , из* коихъ салотопен. 3 
на 1,500 р . , кожевен. 2 на 5,000 р. , ма-
слобойн. 2 на 2 4 0 р . , солодовен. 1 ва 600 
р. , пивоварен. 1 на 700 р . , кирпичи. 3 на 
1,500 р . и красильных* 18 на 2,800 р. Въ 
1871 г. было выдано торгоиыхъ свидетельств*: 
купцамъ 1-й гильдіи 2, по 2-й 66, в а м е - j 
лочнын торгъ 4 2 0 , на развозный 3 0 , на раз- j 
яосный 3, мещанских* промысловых* 3 5 , | 
прикащикамъ 2 1 1 . Еженедельные базары со- j 
бираются лѣтоліъ но воскресеньям*, зимою по ; 
пятницам*; ярмарки 9 мая и 8 сент., обЬ і 
незначительны; лучшая последняя: на нее j 
привозится на сумму до 75 т. р . , продается j 
на 50 т. р . і 

(Воен. Стат. Сиодев- губ., с. 171; Цебрвковг, Сводев. губ., 
с. 375; Город, иосед., ч. IV, с. 629; Яковом, еост. гирод. посед.. : 
ч. II. Сиодев. губ., с. 27; Сводеа. губ. в*д. 1862 г., N 48; Пан. ; 
кв. Смолен, губ., развив отатвст. свѣд.). 

П . Уѣздъ, лежитъ вь с.-в. части губерпіи. 
Простр. его, по измер. г. Сгрѣльбнцкаго, ; 
52,87 кв. м. или 2 5 5 8 , 4 кв. в. Большая I 
часть площади уезда составляет* нлоскую ра- : 
внину, которая от* недостатка въ лЬсахь і 
представляется неирерывною плоскостью до \ 
самаго горизонта; искіюченіе въ этомъ отно- j 
іпевіи составляетъ самая з. часть, по кото- ' 

рой тянется водораздел* между притоками 
Днепра и Вазузы, принадлежащей къ Волж
ской системе. Водоразделъ этотъ, въ видѣ 
невысокнхъ холмовъ, входитъ въ пределы 
уезда изъ Бельскаго, тянется на сел. Покров-
ское, Солодовню, Маркову, Захарову, Голи-
цыно, Барсуки и уходитъ въ Вяземскій у. 
Съ в. склоновъ его получают* начало левые 
притоки Вазузы, съ з. лѣвые притоки Дне
пра. Къ возвышеннымъ пунктамъ уезда при
надлежать сел. Тарбеево и Могильно, хотя 
высота ихъ и не определена. Почва уезда 
состоитъ преимущественно изъ суглинка; по
падаются местами супесокъ и подзолъ. Наи
большая часть площади лежитъ въ Волж
ской системе, единственною представитель
ницей которой служить р. Вазуэа, пересе
кающая уездъ отъ ю. къ с ; справа въ нее 
впадаютъ: Гжатъ съ Жердкой, Еячня съ 
Держей и Сежей, Любуша, Салита, слева 
Слуя, Лосмень и притокъ Осуги — Уела съ 
Ракитней; Осуга течетъ вне уезда, а Уела 
служить границею съ Бе,іьскимъ у. Днепров
ская система незначительна; самый Днѣпръ, 
получивъ начало въ Бе.іьскомъ у., на всемъ 
протяженіи течетъ по границе Сычевскаго у. 
съ Вельским*; слева принимает* незначи
тельный речки, изъ коихъ можно лишь упо
мянуть: Людовню, Днѣприцу и Ажеѳку. Изъ 
рекъ уѣздя судоходна лишь Гжатъ и сплавна 
Вазуза, несколько выше устья р. Гжати; въ 
пределахъ убзда на нихъ пристаней нетъ, а 
барки по Гжати проходятъ изъ Гжатскаго у. 
Озеръ въ уезде мало, и по величине своей 
незначительны; наибольшее изъ нихъ Савин-
схое имеет* дл. 1 V», піир. V i в.^ и Гаери-
ловское дл. 1, іппр. */» в. Болота хотя и 
встречаются въ долинахъ рекъ, но ве велики; 
обширное изъ нихъ лежитъ па границе съ 
Вельским* у. и нмеетъ дл. 8, штр. 7 в., 
летомъ проходимо. Въ с. Дугнинѣ есть же
лезный ключъ, нзъ котораго постоянно осаж
дается водная окись желѣза. лесовъ въ уезде 
мало, именно до 2 4 % всей площади; леса 
преимущественно дровяные и лучше сохра
нились въ с.-з. углу уезда. По саѣд. за 1867 
г. ч. •£. въ уѣздЬ (безъ города) 91,686 д. 
об. п. (44,062 м. п.), съ городокь на 1 кв. 
м. но 1,820 жит. и въ этомъ сіношеніи есть 
наеедеинейтій изъ всехъ уѣздовъ губерніи, 
не исключая и Смоленскаго. В * числе жите
лей: дворян* 127, крестьянъ каз. 2 2 , 3 4 8 , 
вышед. изь крѣн. зависим. 5 5 , 8 1 9 , собствен
ников* 7 ,733, бывших* Москов. Человеко-
любиваго Обш. 213 (въ дер. Самоскли я 
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Лспляскипой, въ 35 вер. отъ у. г-да). Н е 
православных*: раскодьнпковъ 6 , 4 2 1 , като
лик. 8, протестант. 2 8 , евреевъ 3. Жители 
исключительно великороссы не. Въ 1871 г. 
въ уѣздѣ находилось церквей правосл. 51 (28 
каи.) , Казанскій Сичевскій луж. общежитель
ный мон. Посвѣд. за 1859 г. жители размеща
лись въ 869 поселкахъ, изъѵ коихъ селъ 4 3 , де
ревень 787 и селецъ 3 9 . Изъ числа поселковъ 
4 9 1 имѣютъ до ЮОжит. , 377 отъ 101 до 500 
жит., и только одно с. Спасскъ имѣетъ 706 
жит.' Кроиѣ хлѣбопашества и воздѣлыванія 
пеньки, впрочемъ, послѣдней въ не очень 
обширныхъ размѣрахъ, жители занимаются 
діланіемъ колесъ, плетеніемъ коробовъ, валя-
ніемъ теплыхъ сапоговъ, работами на судахъ, 
извозомъ и заработками на сторонѣ, преиму
щественно въ столицахъ. Хлѣба обыкновенно 
едва достаточно для мѣстнаго продовольствія, а 
овесъ родится сь значительнымъ избыткомъ и 
сбывается преимущественно на Бѣльскую и 
Гжатскія пристани; сѣютъ болѣе рожь и овесъ, 
пшеницы же совсѣиъ не воздѣлываютъ. Завод
ская промышленность ничтожна, и, собственно 
говоря, ея почти совсѣмъ нѣтъ, а существуют* 
лишь мелкія домашнія заведевія; такъ въ 
1871 г. заведеній считалось 1 2 5 , выдѣлав-
шихь на 14,275 р . , изъ коихъ 6 сыроварен, 
на 6,280 р . , круиодерныхь 37 на 1,220 р. , 
маслобопн. 3 8 на 3,630 р . , винокуренныхъ 
2 на 2,965 р . , кирпичи. 5 на 500 р. , гон
чарных* 30 на 500 р. , красильных* 7 на 
1,180 р . Ярмарок* въ уѣздѣ не бываетъ. 

(См. Сво-іевсвая губернія). 

Сычевская, гора, Томской губ., Бій-
скаго окр., в* 300 верстахъ къ ю.-з. от* 
Бійска, на лѣв. бер. рч. Бѣлой. С. гора со
стоит* из* слюдяиаго сланца, въ которомъ 
найдена кварцевая жила, проникнутая желѣз-
пами н свинцовыми охрами, желѣзным* бле-
скомъ и магнитнымъ железняком*; толщина 
жилы нзмъняетея от* 3 /4 до 5/* аршина; она 
простирается съ ю.-в. на с.-з. Жила эта прой
дена тремя разрезами иа 18 саж., и оказа
лась содержащею от* */* до 1 золотпика 
серебра пъ пудѣ руды. 

(Т. Ж. 13Н, на. V, 226). 

С Ы Ч Ѳ В С К І Й КаванСВІЙ обществен
ный заштатный мужской монастырь, въ 2 
вер. отъ г. Сычевки, Смоленской губ., на 
земле, уступленной городскимъ обществом*. 
Основапъ купеческим* сыном* Григоріем* 
Ботгаевым* и купцом* Дмитріем* Суровым* 
лъ 1864 т.; они пожертвовали на иостроеніе 
обители 12 т. р. и на обезпеченіе монаше

ствующих* землю въ Бобровском* у. Воро
нежской губ., стоющую 25 т. р . Обитель 
освящена 2 3 мая 1864 г., и основатели по
священы въ рясофорные мопахи. 

СПаат. вв. С И О І С Я . губ. ва І86І—63 г., ч. 11, с. 56). 

СѢвѳрная, река, Енисейской губ., Ту-
руханскаго края, одинъ из* главнейших* при
токовъ Нижней Тунгузки съ прав, стороны 
(притока Енисея съ прав, стороны). Р . С е 
верная вытекаетъ изъ трехъ соединенныхъ 
между собою озеръ, лежащихъ отъ устья ея 
на с.-в. въ 480 верстахъ. Первое изъ нихъ 
Павлово—самое северное; длина его 45 веретъ, 
а ширина до 19 веретъ. Второе озеро ле
житъ отъ Павлова въ 30 верстахъ на с.-в. 
и соединяется съ ннмъ протокою; оно но
сить названіе Машино, длина его 52 версты, 
ширина до 16 верст*. Третье osepo Калуц-
кое, въ 15 верстахъ отъ Машина на ю., сое
диняется съ последнпмъ протокою; длина 
Еалуцкаго озера до 55 веретъ, а ширина до 
24 веретъ; изъ Калуцкаго озера начинается 
теченіе р. Северной. Берега у названных* 
озеръ возвышенны, въ особенности у Калуц
каго, къ которому съ ю.-в. и с.-в. подходятъ 
весьма значительныя горы. Въ 100 верстахъ 
отъ устья р. Северная, встретивъ на пути 
значительный хребетъ, называемый «Север
ные камни>, стремится веретъ на пять ущель
ями я сливается между каменьями обширным* 
водопадомъ, производя оглушительный шумъ. 
На этомъ пространстве вода никогда не за-
мерзаетъ; вирочемъ п ниже до самаго устья, 
отъ быстроты течепія, остаются во многихъ 
местахъ полыньи въ продолженіи всей зимы. 
Около р. северной найдено горное масло, 
квасцы и соляные ключи; носледніе давпо из
вестны инородцам*; одинъ пзъ этихъ ключей 
даетъ 12 ведеръ въ мипуту; ведро разеола 
содержптъ 4 лота поваренной соли. 

(Middendorfi, Sibirische Heise, I , 198; 3. Г. 0., I l , 221, 253, 
274; Крввоіпалвявъ, Еввсейскіп окр. в его вевзаь, с. 307). 

СѢверныв к а м н и (Сиверма), хребетъ, 
Еписейской губерніи, Турухапскаго края, на
чинающиеся отъ верховьев* pp. Сухой Туи-
іузки и Малой Бахры п носящій несколько 

j мЬстных* названій. У верховьев* упомяну-
I тыхъ рек* хребет* этотъ носить названіе 
j Бо.іьщаго камня и направляется къ с.-в. , а 

потомъ къ е.; при переходе р. Тунгуски и 
сопровождая, съ правой стороны, приток* ея 
— р. Летнюю, хребеть получает* названіе 
Лѣтняіо камня. За р. Нижнею Тунгузкою, 
пробивающеюся чрезъ ущелья хребта, хребет* 
направляется на с . -в . , а затёмъ на с , и 
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перееѣвается р. Северной въ ста верстахъ 
выше ея устья. Перейдя р. Сѣверную, хре
бетъ носить тунгузское названіе Путорама. 
Хребетъ Путорама разсѣченъ многими глубо
кими долинами или балками, изъ которыхъ 
извѣстны: Мантуйская, находящаяся на за
падной сторонѣ оз. Мантуйскаго, Казарка, 
Порожный и Суенъ-камень, расположенные 
по прав, сторону р. Курейки, верстахъ въ 
70 до 100 отъ ея устья. Всѣ названная 
балки имѣютъ ширину отъ 5 до 8 верстъ, а 
длину не болѣе 30 верстъ. Въ этомъ мѣстѣ 
ширина хребта Путорамы не превышает* 55 
верстъ. Подъ 6 9 1 / * 0 с. га. въ котловинахъ 
хребта находится нѣсколько болыпихъ озеръ, 
названныхъ Норильскими. Тутъ же, съ за
падной стороны, пробила себѣ дорогу, чрезъ 
каиенистыя скалы, р. Норильская (Быстрая), 
сопровождаемая утесомъ Медвѣжій камень. 
Отъ Норильскихъ озеръ небольшая вѣтвь про
стирается на с , подъ пазваніемъ Бѣлый хре
бетъ, и образуетъ водораздѣлъ между pp. 
Енисеемъ и Пясиной; вышина хребта отъ 500 
до 600 ф., ширина его около 6 верстъ; къ с. 
вѣтвь эта постепенно понижается. Главный 
же хребетъ, отъ сѣвернаго конца оз. М а 
тушкина, направляется на с.-в. , а потомъ 
на в. , окончиваясь плоскою возвышенностью 
только около р. Анабаръ. Северная и северо
западная сторона хребта большею частью 
скалиста, обрывиста и прорѣзана глубокими 
впадинами, или котловинами. Южные и юго-
восточные склоны напротивъ пологи и по
крыты дресвою. Хребетъ Сиверма подымается 
цѣлою массою за предѣлы пропзрастанія лѣ-
совъ; мѣстами крутые склоны, спускаясь съ 
плоскпхъ выеотъ, даютъ хребту массивный 
очертанія. Вершины его покрыты мѣстами 
цѣлымн грядами болыпихъ камней, преиму
щественно глинистаго сланца. По обрывамъ 
и въ разсѣлинахъ лежать болыпія глыбы пе
счаника п граувакки. Среди скалъ, въ ущель
ях* и ложбинахъ, залегаетъ во многвхъ мѣ-
стахъ снѣгъ, не растаивающій лѣтомъ, что 
нельзя отнести къ значительной высотѣ хреб
та, который въ самыхъ возвышенныхъ точ
ках* едвалн превосходить 2,800 ф. надъ ур. м. 
По склонааъ хребта растет* лѣсъ, которым* 
иокрыты п южные отроги. Юго-западные 
отроги хребта представляютъ въ своихъ фор
мах* большое разнообразіе ; такъ близъ 
устьевъ р. Большой Медвежьей возвышаются 
два огромные утеса, похожіе на каменные 
быки, устроиваемые подъ мостами; каменистая 
поверхность ихъ покрыта местами тощнмъ 

i ковылемъ. Въ 6 верстахъ отъ этихъ утесовъ 
находится ущелье, ведущее въ такъ назы
ваемый котелъ. Съ южной стороны возвы
шается полукругомъ гора, въ видѣ гигантской 
гранитной стѣны, съ необыкновенно ровною 
горизонтальною поверхностью. Н а в. отъ этой 
горы высятся двѣ отдѣльныя сопки, которыя 
у подошвъ расширяются, и имѣютъ пологій 
скатъ. Котловина имѣегь около 10 верстъ 
ширины, и покрыта гальками и щебнем*. 
Отроги хребта Путорама, направляющееся на 
с. и с.-в., имѣютъ большею частью видъ пло-
скихъ возвышенностей, а за 7 0 1 / * 0 с . ш. 
мѣстность очень холмиста, но холмы дости
гают* только несколько сотъ футовъ надъ 
ур. м. Во всѣхъ названныхъ горных* цепях* 
залегаютъ попеременно глинистый сланец*, 
известнякъ и граувакка, въ значительно при-
поднятыхъ пластах*. Местами виден* гра
нить, нередко пересѣченный базальтом*. Въ 
меньшемъ распространена встречаются сіе-
нитъ, діоритъ, слюдяные и глинистые сланцы 
и песчаникъ. Встречаемый минеральный бо
гатства состоять изъ железныхъ рудъ, ка
меннаго угля, халцедонов*, сердоликовъ и 
точильнаго камня. Въ вершинах* р. Нижней 
Тунгузки замечено присутствіе гипса, следы, 
азбеста и графита. Между pp. Северною и 
Курс» кою находится горное масло, квасцы и 
соленые ключи. 

(Третьавова, ТуруывскіІ граб, 3. Г. О., I I , 317—219; Mid
dendorf!, Heise, etc., IV, p. 80S). 

СѢверныЙ, заливъ на северной око
нечности острова Сахалина," подъ 5 4 ° 2 0 ' с. 
ш. и 160° в. д., лежитъ между двумя мысами 
Елизаветы и Маріи, ширина его около 30 
верстъ, длина 12 верстъ. Названіе это дано 
залпву Крузенштерномъ. Заливъ открытъ къ с , 
но въ летнее время, когда здесь северные 
вѣтры редки, онъ удобен* и безопасенъ для 
судовъ. 

(Крузевштервг, Пут. во«р. свѣта, I I , 137; Разбор* атласа 
юж. ворв Круаевштеряа, II (Сахаливъ); China, Pilot, 1838, p. 
305; Directory for the Pacific ocean by FindUy port, I , 619). 

Сѣверный Ледовитый океанъ омывает* 
берега Россіи на протяж. отъ 48° 9' в. д. , устья 
пограничной съ Норвегіею реки Ворьемы до 
208° 14' в. д . , мыса Восточнаго, самой восточ
ной оконечности азіатскаго материка. Самыми 
южными точками этого океана (если ве счи
тать БЁдое море) представляется оконечность 
Обской губы. Мысъ Северо-восточвый пли мысъ 
Челюскнчъ составляетъ самую северную око
нечность азіатсваго материка и вдается до 
77°34' с. ш. въ Ледовптый океанъ. Все про-
тяженіе принадлежащихъ Россіи береговъ С . 
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океана никогда не было съ точностью изяѣ-
рево, но приблизительный разсчетъ опреде
ляет* длину береговой линіи до 2 5 т. вер. 
О существованіи на сѣверѣ обшпрнаго моря 
било уже смутно извѣстно древнимъ гре
кам* и аравитянам*, во Норманы, надо по
лагать, были первые мореплаватели, которые 
рѣшидись пользоваться звериными богатства
ми С. Л . океана. Первое путешеетвіе Норма
нов* описывает* Восвортъ следующим* обра
зом*: дворяннаъ Отторг, жившіП на норвежскомъ 
берегу, ріншлся въ 870 г. удостовериться да
леко ли простирается берегъ Скаидпнавіп къ с. 
и потому плылъ все время около берега. Три 
дня послѣ достпженія самаго северпаго пункта, 
извістааго тогда норманскимъ китобоям*, бе
регъ заворотплъ къ востоку и направился въ 
этомъ ваправлеаіи въ продолжен»! 4 noc.rt-
дуывдпхъ дней его плаванія, потомъ однако 
берегъ опять заворотплъ къ югу, и Отторъ, 
следуя этому новому направлепію, достигъ па 
пятый день до устья большой реки, въ ко
торую вошел*, но побоялся выйти на берегъ, 
который былъ довольно густо населен* народом* 
финскаго племени. Изъ этого оппсанія ясно 
видно, что Отторъ былъ около 8 7 0 года въ 
устье С . Двины. Несмотря ва приведенный 
довольно оііредѣлптельный разсказ*, многіе по-
дагають однако, основываясь на сагахъ, что 
Норманы уже до Оттора торговали в* Холмого-
рах* с* Біармійцами, которые получали азіат-
скіе товары отъ Булгаръ п Хазаровъ, заыимав-
шихъ въ то время среднее теченіе Волги. Во 
всяком* случае самое блестящее время Холмо-
горъ было в * X столетіп; об* этом* упоми
нают* и арабскіе писатели. Неизвестно когда 
Новгородцы стали посещать берега Ледови-
г а ю океана, но положительно известно, что 
на месте нынЬшняго Архангельска уже і * 
X I I в. былъ основанъ монастырь Архангела 
Михаила. Когда первые Англичане прибыли 
въ Архангельск* въ X V I в. , русскіе плавали 
уже для промыглонъ на Мурмапскій берегг, 
Шаицбергенъ (Груманть) и Новую Землю, а 
также веян морскую торговлю съ устьями Обн 
и Енисея. При этомъ они проплывали Карское 
море и огибали полуостровъ Ялмалъ, или пе
ретаскивали свои суда чрезъ волокъ между 
Карским* моремъ и Обскою губою. Плаваніе 
изъ Оби в* Архангельск* продолжалось от* 
3 до 4 недель, а изъ Обн в* Енисей 2 
илп 3 недели. Прсданіе говорит* также о 
построенных* в* Верхотурьи судах*, на ко
торыхъ плавали съ устья Оби на промыслы 
к* Новой Земдѣ. Эти плаванія однако прекра

т и т е * въ X V I в . , вероятно вследствіе кли-
матическихъ измененій въ Карском* море. Пер
вая карта, на которой была обозначена за
падная часть С е в . океана съ главными ре
ками, впадающими въ него, была составлена 
ГерберштеПномъ въ 1549 году. На этой карте 
река Обь имеетъ свое начало въ озере Chita, 
которое, по его убежденіямъ, находилось в* 
Китае. Это обстоятельство обратило на себя 
вшімапіе Себастіана-Кабота, который посове
товал* в* 1553 г. только что составленной 
торговой компапіи (нписледстніи the Mus
covy Company), u* главе которой онъ стоялъ, 
попытаться открыть ноиыя торговыя сношенія 
съ Китаемъ посредствомъ севернаго морскаго 
пути. Въ мае 1553 года отправились изъ 

і Англіи три судна, подъ начальством* адмирала 
; Сэра Гуга Виллоби и капитанов* Ричард* Чен-
I слеръ и Дурфорт'ъ. Виллоби проник* далеко къ 
і северу и 14 августа увидел* берег*, вероятно 

часть Новой Земли, между северным* и юж
ным* Гусиным* носом*; но нашедъ его за
кованным* льдами, возвратился къ западу п 
зашел* для зимовья на Лапландскій берегъ, 
въ маленькую бухту близь устья речки Arzina 
(Варсины), къ западу отъ острова Нокуева, 
въ широте 6 Ь ° 1 3 ' с. пг. и долготе 5 6 ° 4 9 ' в. 
д. (по Свенске). Въ этомь заливе онъ сдѣіался 
жертвою стужи и холода и погпбъ вместе съ 
экипажемъ двухъ с у д о в ъ—в ъ числе 65 челов. 
Капптаиъ Ченслерь съ третьим* судном*,следуя 
направлению берега, зашел* в* устье Двипы. 
Принявъ на себя зваиіе англіпскаго посла, 
онъ отправился вь Москву къ царю Іоанну 
I V Васильевичу, который даровал* апглійской 
компаніи право торговли съ Россіею. Въ 1556 
году Московская компанія снарядила другую 
экспедицію подъ начальствочъ Сгефана Бурро 
(Burrough). Дойдя до острова Вайгача, где 
она встретила много русскихъ судовъ, экспе-
днція вернулась вь Холмогоры. Въ следую-
щемъ году Бурро получилъ оть своего пра
вительства порученіе отыскать погпбшія суда 
Сэра Гуга Виллоби. В ь этомъ плананіи ou-»-
опредБлилъ некоторые пувкты Лапгіндскаги 
берега. Вь 1580 г. Московская козшанія сна
рядила еще два судна подъ командою Артура 
Пета и Чарльса Джакмана на с.-в. Они дошли 
7 іюля до Новой Земли въ шпроте 7 0 1 / » 0 с. nr., 
потомъ прошли въ Карское море, где совер
шенно безуспешно боролись со льдами и потому 
возвраітілиеь домой. Петъ возвратился благо
получно въ Англію, а Джакмань, после зимов
ки въ Норвегіи, пропалъ безъ вести. После 
этой неудача Англичане пріостановвли от-
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правку экспедицііі къ сѣверо-востоку, но за то 
Голландцы принялись съ усердіемъ за цѣлыи 
рядъ такпхъ экснедпцій. Вь начадѣ іюня 
1594 года отправлено изъ Текселя три судна, 
подъ начальствомъ Вильгельма Баренца, Корне-
лпса Корнелиссопа Наіія, и Бранта Исбрантома. 
По составленной извѣстнымъ въ то время 
космографомъ Планціемъ инструкціи, Баренць 
должеиъ былъ искать прохода къ сѣверу o n . 
Новой Земли, а Наю предоставлено сь двумя 
судами пройти Югорскимъ шаромъ. У Колы 
Баренцъ разлучился съ Найемъ и 4 іюля 
увидѣлъ берегь Новой Земли около 74° с. пт. 
Онъ присталъ къ берегу вт. Сафроновоіі губѣ, 
гдѣ нашелъ слѣды пребывапія людей. Про
должая плавать вдоль берега, онъ принялъ 
полуостровъ Адмиралтейства за островъ и да-
лѣе дошелъ до острововъ, которые опъ на-
звалъ Оранскими, давая по пути замѣтнымъ 
нысамъ названія: Нассавскаго, Утѣшенія п 
Ледянаго. Видя дальнѣйіній путь свой за
гражденный льдами и принужденный ропотомъ 
своихъ людей, Баренць принялъ 1 августа 
обратный путь н проше.п, вдоль всего за
паднаго берега Новой Земли, не замѣтіівъ 
однако Маточкпна шара. Въ южной части 
острова онъ зашелъ вь заливъ, на берегу 
котораго замѣтилъ нѣе.котько пустыхь до
мовъ, около которыхъ нашелъ зарытыми въ 
землѣ 6 кулей ржаной муки, гслі.дствіе чего 
онъ назваль эту бухту 31 учной (Meelhaven). 
Найдя въ Карскихъ воротахъ столько льда, 
что нельзя было надѣяться пройти въ Кар
ское море, Баренцъ оставилъ 12 августа это 
намѣреніе п встрѣтился у острова Долгаго 
съ судами Найя, которыя возвращались изъ 
Карскаго моря, въ которокъ она доходили 
до западнаго берега полуострова Ялмалъ, 
вѣроятно у Мутной губы. Какъ туда, такъ и 
обратно Hau проходнлъ Югорскимъ Шаромъ. 
По благополучном* нозвращеиіи эскадры въ 
Гоіландію, Генеральные Штаты рѣшилпсь 
отправить въ слѣдующемъ 1595 году обшир
ную экспедицію, состоявшую нзъ 7 судовь, 
подъ начальствомъ Вильгельма Баренца и др. 
Часть судовъ зашла вь Бьлое море, а дру
гая отправилась на в., но была въ поло-
вннѣ августа остановлена льдами вь Югор-
скомъ Шарѣ и укрывалась нѣкоторое время 
у острова Вангача. Тутъ она встрѣтилась съ 
двумя русскими ладьями нзъ Пинегн н узнала 
отъ быашихъ на нихъ вромышленниковь, что 
до того временя ежегодно НЕСКОЛЬКО людей 
съ сукнами и другими товарами ходили изъ 
Холмогорь въ рѣку Обь в далѣе въ Енисей. 

Все это подтверждали и собранные отъ Са-
моѣдовъ извѣстія. До 2-го сентября всѣ по
пытки пройти Югорскимъ Шаромъ были без-
успѣшпы; въ этотъ день Голландцамъ уда
лось пробраться въ Карское море, но здѣсь 

і они были остановлены льдами у Мясваго 
j острова, отъ котораго предприняли воз-
! вратный путь. Въ 1596 году Голландія от-
J правила новую экспедицію въ Сѣвервый 
i окечиъ. Начальниками двухъ судовъ были Кор-
J нелій Рипъ и Яковъ Гемскеркъ, къ которому 
'• назначили главнымъ штурманомъ Баренца. 
; Суда шли на этотъ разъ прямо къ сѣверу, 

сдаваясь только немного къ востоку, и от
крыли на этомъ пути Медвѣжій островъ въ 

I широтѣ 74° 30' с. га. и острова, впослѣдствіи 
j названные Шницбергеномъ. Достигнуиь ши-
J роты 8 0 ° 1 Г с. ш., они были принуждены льда-
j ми возвратиться, и у острова Медвѣжьяго 
j разлучились. Баренцъ направнлъ путь къ Но-
! вой Земдѣ и увидѣлъ этотъ островъ въ ши-
! poTt. 7 4 ° 4 0 ' . Борясь почти непрерывно со 

льдами, онъ пробрался однако вдоль сѣвер-
; ваго берега Новой Земли до Ледяной гавани, 
I въ которой его судно было раздавлено льдами. 
! Изъ обломковъ судна и пзъ пловучаго дѣса 

Голлаидцы построили себѣ избу, въ которой 
. провели всю зиму, въ продолжевіи которой 
І море нѣсколько разъ очищалось отъ льдовъ. 
j Только 14 іюня 1597 года голландцамъ уда-
I лось оставить негостепріимное мѣсто, пашлюб-
' кахъ, послѣ 9-мѣсячпаго пребыванія подъ 76° 
: с. ш. Передъ отправленіемъ Баренць спря-
! талъ извлеченіе изъ своего журнала въ ды

мовую трубу, въ которой оно вѣроятно и 
теперь еще находятся. Вь 1871 году, когда 

; Карлсоііъ посѣтнлъ это мѣсто, онъ нашелъ 
' избу Баренца и многія оставленный Барен-
I цомъ вещи, между которыми находились нѣ-
! который книги нъ обледепѣвшемъ, но хоро-
I шемъ состояніи, но повидимо>іу ничего не 
i зналъ о спрятанномъ въ дымовой трубѣ жур-
I налѣ. Злополучный Баренцъ оставилъ свою 
' хижину уже въ сильно разслаблепномъ со-
і стояніи и скончался около Ледянаго мыса 20 
j іюня. Его спутники продолжали плаваніе на 
' шлюбкахъ вдоль сѣнернаго и западнаго бере

га Новой Земли и достигли до Сгрогоновской 
; губы, гдѣ нашлн днѣ руескія ладьи, которыя 
і оказали имъ возможную помощь. На этомъ 

пути Голландцы открыли Маточкинь Ш а р ь , 
который приняли за обширный залить, и съ 

; помощью Русскихъ достигли благополучно Семи 
( осірововъ, гдѣ узнали, что Рниь, съ которымъ 
! они разстались въ иредъидущемъ году у Мед-
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вѣжьяго острова, находится въ Кодѣ . Уведом
ленный о несчастіи соотечественниковъ, Рипъ 
ПОСЕѢШПЛЬ къ нимъ и возвратилъ ихъ въ оте
чество. Известный англійскій мореплаватель 
Гудсонъ совершилъ два путешесгвія къ Новой 
Земле. Въ первый разъ въ 1608 году онъ 
приставалъ къ берегамъ Гусиной Земли, искалъ 
у острова Вайгача прохода въ Карское море, 
но, встретив* множество льдовъ, оставилъ уже 
6 іюля свое предпріятіе. Въ сіѣдующемъ 1609 
г. за сплошнымъ льдомъ Гудсонъ не могъ по
дойти къ Новой Землѣ, и потому оставилъ уже 
4 мая всякія дальнейшая попытки и обратился 
на за падъкъ американскому берегу. Въ 1612 г. 
Янъ Корнаінссонъ фонъ-Горнъ предпринялъ но
вое иутешествіе къ сѣверной части Новой Земли. 
Найдя въ іюлѣ ледъ примерзшим* къ Ново-
земельскому берегу, онъ два раза прослѣдилъ 
лииію льдовъ ЕЪ с.-з. нанравленіи и, находя 
29 іюля еще ледъ у Новой Земли, въ томъ 
же положен іи вернулся въ Голландію. Въ 
1625 г. Сѣвериая и Гренландская компа-
ніи снарядили Корнелія Босмана для откры
ть» сѣверо-восточнаго пути въ Китай. Но эта 
попытка была еще неудачнѣе прочихъ. Бос-
манъ досгигъ въ концѣ іюля Новой Земли въ 
гпиротѣ 7 1 ° 5 5 ' , но сильный ледъ заставил* 
его обратиться къ югу; послѣ долгаго ожи-
данія ему удалось пройти въ августѣ чрезъ 
Югорскій шаръ, но тутъ льды впустили его 
лишь въ Карское морс, и принудили 24 ав
густа предпринять обратное плавапіе. Въ 
1653 году Датчане отправили три судна 
для отысканія сѣверо-восточнаго пути, но 
лробывъ 16 дней на Новой Землѣ , они 
нашли Югорскій Шаръ закрытым* льдами и 
возвратились долой * ) . Удачнее всѣхъ было 
илававіе голландскаго китобоя Фзамлнга, ко
торый въ 1664 году, занимаясь лромысломъ, 
обогвуль сѣвериую часть Новой Земли, не 
встречая льда, доше.тъ по восточной сто-
fonf, острова до 74° широты, 2-ля граду
сами южнѣе зимовья Баренца. Въ 1675 году 
китолов* Корнелпсъ Споббегер* посѣгплъ 
Новую Землю, нагрузил* свое судно бле-
стящгшп каменьями, которые нашелъ въ ши
роте То1!*0, но надежда его, что это сере
бряная руда, не оправдалась. В ь 1676 году 
англійскій капитанъ Вудъ рѣшился искать се
верный проходъ въ Пндію между ПІппцбергс-

*) Эго путешествіе дагчанъ было описано, раз
украшенное разними выдумкам?, .Тамаргииьеромъ, 
воторнй тѣиъ ввелъ въ забтужденіе многих* гео
графов*. 

номъ и Новою Землею, но встрѣтилъ сплошные 
льды въ широтѣ 7 5 ° 5 3 ' и въ долготѣ 5 7 ° 5 7 ' 
отъ Фер. Плывя вдоль ледяной стѣны къ 
востоку, онъ достигъ берега Новой Земли въ 
концѣ іюня и убѣдился, что льды составляли 
съ берегомъ одну сплошную массу. Лавируя 
вдоль берега въ ожиданіи болѣе благопріят-
ныхъ обстоятельствъ, фрегатъ разбился 29 
іюня, а экипажъ его возвратился въ Англію на 
сопровождавшемъ его небольшомъ суднѣ «Про-
сперъ>. Въ 1688 г. голландскій китобой Фла-
мингъ предпринялъ второе плаваніе къ Новой 
Землѣ. Онъ достигъ опять Оранскихъ ос-вовъ, 
не встрѣтивъ льдовъ, но вернулся по причинѣ 
весьма бурной и ненастной погоды. Е щ е до 
этого времени Русскіе стали знакомиться съ 
устьями болыпихъ енбирскихъ рѣкъ. Сибирская 
лѣтопись сохранила пзвѣстіе, что казаки въ 
1 6 1 0 г. для собиранія ясака спустились до 
устья Енисея и доставили нервыя подробным 
свѣд-Ьяія объ этомъ усгьи. Въ слѣдующемъ 1611 
г. изъ Туруханскаго зимовья (построеннаго въ 
1607 г.) спустились на кочахъ по Туруханкѣ и 
Енисею до Ледовитаго океана, или Студенаго 
моря, как* его тогда называли; здесь льды 
задержали ихъ въ продолженіи 5 недѣль, и 
после свіжаго южнаго вѣтра имъ лишь уда
лось вы идти въ море и добраться до устья 
рѣки Пясины. Въ 1636 году отправился изъ 
Енисейска на Лену казацкій десятник* Елисей 
Буза, съ повелѣніемъ осиотрѣть всѣ рѣки, впа-
дающія въ Ледовитый океанъ. Перезимовавъ 
съ 10 казаками въ Олекминскомъ острогѣ и 
соединившись съ 40 промышленниками, Буза 
отправился весною къ западному устью Лены, 
откуда въ одни сутки перешел* моремъ къ устью 
Оленека. Собравъ ясакъ на берегахъ этой рѣки 
и перезимовав* у Тунгусовъ, Буза вернулся 
весною 1638 года ва Лену, по которой спу
стился, на двухъ построенныхъ имъ кочахъ, 
къ Ледовитому океану, по которому пла-
валъ пять дней и достиг* устья рѣки Яны. 
Н а Янѣ Буза построилъ четыре коча и въ 
1639 году выгделъ восгочнымь протоком* въ 
море, но, кажется, добрался только до устья 

j рѣкн Чендоны. Въ 1638 году Постникъ Ива-
I новь пробрался до Индигирки, основалъ зи-
1 мовье и построилъ два коча, на которыхъ его 
] спутники спустились въ следующем* году вь 
і Ледовитый океанъ и добрались вдоль берега 

до устья рѣки Алазеи. Неизвѣстно, кѣмъ от-
: крыта Колыма. Сибирская исторія упомина-
: етъ въ первый разъ о этой рѣкѣ въ 1644 
I году, когда Мнхайло Стадухинъ основалъ 
I Няжне-колыхское зимовье и доставил* пер-
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вое извѣстіе о воинственном* Чукотском* 
народе. Первое п.іаваніе по С . Л. океану къ 
востоку отъ Колымы было предпринято в* 
1646 году Исаем* Игнатьевым*. Онъ нашелъ 
море покрытое льдом*, но, пробираясь между 
берегом* и льдом*, дошел* до залива, ве
роятно Чаунскаго, гдѣ торговал* с* Чук
чами, н возвратился тѣмъ же путем* на 
Колыму. Въ 1647 году казак* Семен* Деж
нев* отправился съ  Ѳедотомъ  Колмогорцевымъ 
съ устья Колымы на четырех* кочах* в* 
море для достиженія р. Анадырь, о которой 
слыхал*, что она впадает* в* Ледовитый 
океан*. Множество льдов* заставили их* од
нако скоро возвратиться безъ успѣха. Въ сле
дующем* 1648 году промышленники снаря
дили семь кочей для отысі;анія реки Ана-
дыра; неизвестно, что случилось съ четырьмя 
кочами, но три подъ начальством* Семена 
Дежнева, Герасима Анкудииова и Ѳедота  Алек
сеева обогнули мысъ Шелагскій, который на
звали Святым* носомъ. Н а этомъ месте разби
лась коча Анкудииова, который съ своими това
рищами переселился на суда Дежнева и Алек
сеева. По пути они сражались съ Чучками, при
чем* Ѳедотъ  Алексеев* быль ранен*. Обог
нув* Чукотскій носъ, в* которомъ Дежневъ 
неоспоримо описывает* восточную оконечность 
Азіатскаго материка, они потеряли кочу Алек
сеева изъ вида, которая, потерпев* штормъ, раз
билась въ октябре значительно южнее устья 
Анадыра, вероятно въгубе Олюторской. Такимъ 
образомъ Дежневу принадлежит* честь откры
л и Берингова пролива. Добравшись до Ана
дыра, Дежневъ и его спутники встретились 
тамъ въ следующемъ году съ русскими про
мышленниками, пришедшими туда съ сухаго 
пути. Про Анкудииова и Алексеева узнали 
впоследствіи, что они погибли въ Камчатке. 
В * том* же 1648 году Михаил* Стадухпнъ 
предпринял* тоже путешествіе на востокъ, 
но вышедъ изъ Индигирки, онъ дошелъ только 
до устья Колымы, а въ следующемъ 1649 г. 
продожлалъ свое плавапіе на двухъ кочахъ. 
Трудно определить, до какого места эта эк
спедиция доходила, но по оппсапію Стадухина, 
полагаютъ, что она прошла Шелагскій мысъ, 
п возвратилась тем* же путемъ въ Колыму. 
В * 1650 году Булгаковъ на пути въ Колыму 
прибыл* 2 іюня на устье Лены; льды задержали 
его здесь въ продолженіи четырехъ недель, по 
прошествіи коихъ онъ былъ принужденъ вер
нуться къ Лене. При устье оп* нашелъ еще 8 
кочей, принадлежавшихъ казакам* и промыш- | 
ленникам*. Выждав* южнаго ветра, который ! 

разогналъ лед*, они пустились вс*1 вместе 
въ море и съ большим* трудом* обогнули 
Святой Носъ, встретивъ въ море еще 4 кочи, 
идущія съ Колымы. 30 августа, когда они 
были вблизи Хромской губы, сделался морозъ, 
огъ котораго все море покрылось новымъ 
льдом*. Так* какъ они находились недалеко 
отъ берега, то Булгаков* хотел* перетащить 
груз* по льду на берегъ, но засвежевшій ве
тер* унес* их* далеко въ море, где они 
опять замерзли. После долгой борьбы со льда
ми суда погибли, а люди спаслись на льди-
нахъ. Изнуренные цингою, стужею и голодом*, 
они съ трудом* пристали къ берегу близъ устья 
Индигирки. Сбивчивый известія о видѣн-
ныхъ на Лед. океане островахъ распростра
нили слухъ о существовали какой-то большой 
земли. Сибирскій губернаторъ князь Гагаринъ, 
желая разъяснить эти слухи, предписалъ якут
скому воеводе Трауернихту снарядить экспеди
цию для разъясненія этого вопроса. Трауернихтъ 
снарядилъ два отряда, изъ которыхъ первый, 
соетоящій изъ 11 казаков*, под* началь
ством* Меркурія Вагина, отправился изъ Якут
ска осенью 1711 г. Вагииъ оставилъ Усть-
янскъ въ мае 1712 года, поехал* на нар
тах* къ Святому Носу, отъ него прямо на 
северъ и достиг* скоро острова, конечно 
перваго Ляховскаго, съ котораго виделъ еще 
другой, но, за позднимъ временемъ и по не
достатку въ съестных* припасах*, вернулся 
к* матерому берегу, гдЬ былъ убитъ своими 
подчиненными. Второй отрядъ отправился 
подъ начальствомъ казака Василья Стаду
хина на шитике и добрался до мыса ГПе-
лагскаго, но воротился, ие видав* никаких* 
новых* острововъ. Въ 1715 году Алексей 
Марков* езднлъ съ тою же це.іію на нар-
тахъ отъ устья Колымы. Опъ отправился 15 
марта и возвратился 3 апреля, донося, что 
езднлъ на собаках* 17 дней прямо на се
вер*, по никаких* земель не вндалъ. В * 
1724 боярскій сын* Ѳедот*  Амосов* попы
тался съ устья Колымы предпринять плававіс 
за поискомъ большой земли, но льды не далп 
ему значительно удалиться отъ устья, и по
тому онъ поехалъ въ ноябре на нартах* п 
действительно пагаелъ островъ, надо полагать, 
первый Медвежій, на которомъ нашелъ оле
ней и старьія, оставленныя людьми, земля-
ныя юрты. Кь этой эиохе еще относится 
баснословное плаваніе португальца Мельгеръ 
(Mèlguer), описанное Бюашомь (Buache) въ 
Mémoires de l'académie royale за 1754 годъ, 
съ прндоженіемъ карты плавааія. По словам* 
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Бюаша, этотъ Мельгеръ прибыль въ 1660 
году на иортугальскомъ суднѣ въ Японію, но, 
не получи въ иозволеніе пристать къ берегамъ 
ея, онъ поплылъ вдоль азіатскаго берега кь с , 
обошелъ все Охотское м. и, обогнувь полу-
островь Камчатку, нашелъ накопепъ проходъ 
въ Ледовиты! океань, который пересѣкъ по-
перегъ, проходя вблизи полюса и вдоль за
паднаго берега Шпицбергена, прибыль благо
получно въ Опорто. Здесь, по словаиъ Бюа-
ша, Мельгеръ и его команда присягали, что 
они действительно переплыли С . Л . океаиъ. 
Замѣчательно, что о плаваніяхъ сибирскихъ 
казаковъ я промышленниковъ сохранилось 
гораздо больше свідініЙ, чѣмь о плававіяхъ, 
совершонныхі въ то время промышленни
ками Европейской Россіи. И з * этихъ послед
них* сохранилось лишь одно извѣстіе, кото
рое намъ передал* голландскій писатель Вит-
сенъ. Онъ разсказнваетъ, что корхщикъ Р о -
Дгонъ Иванов*, занимаясь сь 15 товарищами 
въ Карскомъ море промысломь, претерпелъ 
въ сентябре 1690 г. крушеніе у Шараповой 
кошки, которая находится на западпоиъ бере
гу полуострова Ялмалъ. Несмотря на столь бо
гатый промыселъ, что наловленные промышлен
никами звери заняли пространства 90 квад
ратных* сажень на 6 фут. въ вышину, они 
сильно страдали отъ цынги, которая лишила 
ихъ 11 товарищей, такъ что только 4 , въ 
томъ числѣ Родіонъ Иванов*, были спасены 
въ следующее лето промышленниками. Въ 
царствованіе пмператрицы Авны Іоанновны, 
правительство решилось изследовать берега 
С . Л . океана огъ Белаго моря до Берингова 
пролива. Для этой цѣлн Адмиралтействъ-Еол-
легія разделила все это пространство на 4 
участка, и поручала изследовапіе 1-го участка, 
отъ Белаго моря до устья Оби, экспедпців, 
отправленной нзъ Архангельска. Для изсле-
дованія втораю участка, оть Оби до Енисея, 
экспедпція снаряжалась на Оби. Н а Лене же 
готовились две экспедиціи, изъ которой пер
вой предстояло изследовать берегъ к* западу 
до устья Ешгеея, а второй на восток* до 
Берпыгова пролива. Для архангельской экспе-
диція были построены два коча: «Эксиедп-
ціонъ> и <Обь>, на которых* лейтенанты 
Муравьев* и Павлов* отправились изъ Архан
гельска 4 іюля 1734 года, благополучно про
шли Югорскій Ш а р * , зашли въ Мутный за
лив* и дошли 19 августа до широты 7 2 ° 3 5 ' 
с. т . , откуда решились вернуться для зимовки 
въ Юторсвдй Щ а р ь , но не найдя удобнаго для 
этого места, вернулось въ Печору. Въ 1736 

году они пошли въ іюле въ море, но льды 
задержали ихъ до начала августа въ Югор
ском* Ш а рѣ . Вь Карскомъ море они все 
время боролись со льдами и туманами, кото
рые ихъ разлучили. Муравьевъ достать до 
Мутнаго залива, откуда онъ опять предпри-
няль обратное плававіе въ конце августа и, 
соединившись въ Югорсконъ Ш а р ь съ своимъ 
спутниконъ, прибыль въ сентябре на Печору. 
Муравьевъ приписал* свое неудачное плава-
Hie худому состоянію судовъ, и потому Адми-
ралтействъ-Коллегія приказала построить въ 
Архангельске два палубные бота и отправила 
ихъ весною 1736 года подъ начальством* 
лейтенантов* Скуратова и Сухотина на П е 
чору. Въ то же время вместо Муравьева й 
Павлоиа назначили лейтенанта Малыгина, 
который, изготовивъ кочь <Экспедиціонъ> къ 
походу, отправился к* устью Печоры, но по-
терялъ свое судно во льдахъ и съ большинъ 
трудомъ спасъ команду и часть груза. Н е 
смотря на эту неудачу, онъ тотчасъ же при
нялся за снаряженіе коча Оби н «отправился 
въ путь 17 іюня, но льдами быль долго за
держан* у острова Варандея я наконецъ у 
острова Долгаго, у котораго онъ встретился 
7 августа съ двумя палубными ботами, вы
сланными къ нему изъ Архангельска подъ на-
чальствомъ лейтенантовъ Скуратова и Сухо
тина. Въ Юторскомъ Ш а р е Малы гинь при
нял* первый ботъ, а Скуратову поручилъ 
другой; Сухотинъ возвратился на кочѣ <Обн> 
въ Архангельск*, и прибыль туда 1 сентябри 
съ течью сильною. Малыгинъ же и Скуратовъ 
могли только въ конце августа попасть въ 
Карское море, и простоявъ долго за Мяснымь 
островомъ и находясь въ постоянной борьбе 
со льдами оть 11 сентября, вошли въ реку 
Кару, а зимовали въ Трехъ-озерной рѣчке вь 
широте 6 9 ° 1 3 ' . Вь этомъ же 1736 г. запад
ный берегъ Обской губы былъ описанъ геоде-
зистомъ Селифонтовымъ, который объехалъ въ 
іюле и августе берегъ на олепяхъ и осмот
рел* даже южный берегъ Белаго острова ва 
карбасе. Въ 1737 г. 6 іюля экспедиція вышла 
въ море и, следуя вдоль берега полуострова 
Ялмалъ, 24 іюля прибыла, вь проливъ, отдѣ-
ляющій островъ Белый отъ матераго берега. 
Здесь она заметила сильное теченіе отъ во
стока во все время ихъ стоянки, которая, 
по причине противныхъ вітровь, продолжа
лась 25 дней. Только 11 сентября экспедиція 
вошла въ реву Обь. Въ следующемъ 1738 
году Малыгинъ сдал* начальство над* экспе
дицию лейтенанту Скуратову, который, съ 
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командиром* втораго бота, подштурмавоиъ 
Головинымъ, отправился изъ устья Оби 7 іюля 
обратно въ Архангельска До 1 августа онъ 
боролся со льдами въ Обской губѣ, а потомъ 
въ Карскомъ морѣ, и наконецъ былъ совер
шенно затертъ льдами между устьями рѣкъ 
Вайдарнцы п Кары. Въ севтябрѣ настали та
ете морозы, что Скуратовъ для спасенія своихъ 
судовъ прпнуждевъ былъ ихъ вытащить на 
берегъ, гдѣ и остался на зимовку. Въ 1739 
г. 4 іюня Скуратовъ сталъ пробираться между 
берегомъ и льдами, подвигаясь впередъ съ ве
личайшим* трудомь, и наконец* 29 іюля 
прибыл* в* Югорскій Ш а р * , а вь половинѣ 
августа возвратился благополучно в* Архан
гельск*. 15 мая 1734 г. отправлена изъ Тоболь
ска дубель-пллюбка «Тоболъ», под* командою 
лейтенанта Овцыва. 15 іюня Овцынъ при
шел* к* устью Оби и восточным* рукавом* 
вышел* 19-го въ Обскую губу. Овцынъ пла-
валъ вдоль восточпаго берега Обской губы, по 
подавался впередъ весьма медленно и достигь 
6 августа широты 70°4' и по позднему 
времепи воротился вь Обдорскъ, куда прибылт 
4 сентября. Въ 1735 году Овцынъ вышел* 
11 іюня в* Обскую губу, но был* задер
жан* льдами и до 8 іюля подвигался весьма 
медленно. К* тому времени цыпга развилась 
съ такою силою в* команде, что 2/з его 
экипажа п сам* Овцынъ заболели, п потому 
онъ рѣшился возвратиться в* Обь и подни
мался на зимовку до Тобольска. Вь 1736 
году Овцыпъ вышелъ въ Обскую губу 7 іюля. 
5 августа въ широтѣ 7 2 ° 3 4 ' онъ нашелъ 
сплошной ледъ, который стоял* еще твердо съ 
прошедшей зимы. Врождав* напрасно вскры-
тія льда, онъ возвратился въ Обдорскъ въ 
концѣ сентября. По предстапленію Овцына, Ад-
миралтействх-Коллегія приказала построить въ 
Тобольскѣ бот*, который прибыл* в* Обдорскъ 
въ іюнѣ 1737 года. Тогда Овцынъ принял* 
начальство надъ ботом*, передав* дубель-
шлюбку мастеру Кошелеву и 14 іюля вы
шел* с* обоими судами въ Обскую губу, и 
8 августа въ Ледовитый океапъ. Въ шпротѣ 
7 3 ° 5 6 ' опи встрѣтили густой ледъ съ высо
кими буграми. Тутъ лавируя около берега и 
становясь часто ва якорь, 16 августа Овцынъ 
обогнулъ мысъ Мате-соль, который о:іре-
дѣлилъ в* широте 73°15' ; 1 сентября оба 
суда вошли в* устье Енисея. Въ следую
щее лето штурманъ Минин*, получившій пред-
писапіе обойти Таймырскій мыс*, 3 августа 
1738 года вышелъ пзъ Енисея въ океанъ, 
определил* каменистый мысъ Ефремовъ Камень 

въ шпроте 72°36' и, продолжая затруднитель
ное плаваніе, 16 августа встретилъ въ ши
роте 73°8' густой ледъ и потому встал* на 
якорь. Штурманъ Стерлеговъ продолжалъ пла-
ваніе на ялботе п возвратился чрезъ три дня 
с* известіеиъ, что ему удалось еще пробраться 
между берегомъ и льдами на разстояніе 40 
версть, но 30 августа, по причине наступив-
гаихъ морозов*, Мининъ обратился назад* и 
вошел* въ Енисей 13 сентября. Въ 1740 г. 
былъ отправленъ на собакахъ штурманъ Стер
леговъ, съ порученіемъ описать берегъ отъ устья 
Енисея до реки Таймыры. Онъ оставилъ устье 
Енисея 22 марта, опредѣлялъ широту мно
гихъ точекъ, по доехать только до 75°26' . 
Здесь болезнь глазъ, которая развилась отъ 
блестящей белизны снега, и страшвое утом-
леніе собакъ заставило его предпринять 14 
апреля обратный путь. Мивинъ вышелъ въ 
томъ же 1740 году опять изъ Енисея 4 августа 
п, плывя вдоль берега къ северу, дошелъ бла
гополучно по устья Пяспны, въ которую од
нако не могъ войдти, по причине мелей. Въ 
широте 75° 15' онъ нашелъ однако сплош-

' ной ледъ и возвратился въ устье Енисея 16 
; сентября. Этим* кончились попытки обогнуть 

мыс* Таймырскій съ запада. Между тѣмъ на 
Ленѣ были построены въ Якутскѣ две дуоель-
шлюбки <Якутскъ> и <Иркутскъ>; на первой 
былъ отправленъ лейтенант* Прончищевъ, съ 
предписаніеиъ идти Ледовитымъ моремъ отъ 
устья Лены на западъ до встречи съ лейте-
пантомъ Овцыномъ, а на второй лейтенанту 
Ласиніусу приказано идти на востокъ и ста
раться Беринговым* продивомъ пройти въ 
Восточпый океанъ. Оба судна пришли 2 ав
густа 1735 г. къ устью Лены и 8-го вышли 
воеточиымъ Быховекимъ рукавомъ въ Ледо
витое море, а 9-го разстадись. Прончищевъ 
боролся все время со льдами и 30 августа во
шел* въ устье Оленека, где и остался зи
мовать. Въ 1736 году твердый ледъ стоял* 
перед* устьемъ реки Оленевъ до 3 августа, 
и потому Прончищевъ до этого времени не 
могъ выйдти изъ устья. Съ попутныяъ вѣт-
ромъ, онъ былъ уже 5 августа у устья Ана-
бары п 6 дней у потреби лъ на промерь реки, 
что было поручено геодезисту Чекину. 13 былъ 
у устья губы Хатанги. Съ этихъ поръ борьба 
со льдами стала еще затруднительнее, п не
сколько разъ судно Прончпщева было такъ сдав
лено льдами, что онъ ие надеялся его спасти. 
Наконецъ 20 августа въ широте 77°29' , не 
видя возможности продолжать путь, Прончи
щевъ решился. вернуться на зимовку в* Х а -
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тангу, но множество льдовъ не дало ему воз
можности войдти въ эту рѣку, н онъ напра
вился къ устью Оленека. Сильные морозы 
до крайности изнурили экипажъ, и самъ Прон-
чнщевъ заболѣлъ и умеръ 30 августа. Нако-
нецъ 3 сентября судно подъ начальством* штур
мана Челюскина прибыло въ Оленекъ. Един
ственная дама, участвовавшая въ арктической 
экспедиціи — супруга Прончищева—скончалась 
несколькими днями послѣ своего мужа. Адми-
ралгействъ-Коллегія однако не удовлетворилась 
этимъ опытомъ и приказала лейтенанту Харито-
иу Лаптеву принять дубель-шлюбку «Якутскъ» 
и еще разъ испытать возможность обогнуть мо-
ремъ сѣверную оконечность Азіи. Лаптевъ вы
шелъ 20 іюля 1739 г. изъ Лены чрезъ Кресгов-
скій рукавъ. Вскорѣ встрѣтились льды, съ кото
рыми судно боролось все время. Прп сѣверныхъ 
вѣтрахъ льды до того прижимали его къ берегу, 
что оно съ трудомъ избѣгло крушенія. Въ ши-
ротѣ 7 6 ° 4 7 ' у мыса Ѳаддея  ледъ преградилъ 
ему совершенно дорогу и заставилъ Лаптева вер
нуться, и съ величайшим* лишь трудомъ плава-
телямъ удалось добраться до Хатанги и 27 ав
густа войти въ рѣву. Расположившись на зи
мовку при устьѣ р ч . Блудной, Лаптевъ отпра-
вилъ 23 марта 1740 г. геодезиста Чекина на со
баках* къ рѣкѣ Тайныръ, для описи иорскаго 
берега между устьями Таймыра и Пясипы. Че-
кинъ, за недостаткомъ корма для собакъ, опи
сал* лишь берегъ наразстояніи 100 верстъ отъ 
устья Таймыра. Выйдя 30 іюля, Лаптевъ съ 
большимъ трудом* стал* пробиваться къ востоку; 
но 13 августа льды продавили дубель-шлюбку, 
и мороз* затянул* въ то время все простран
ство льдом*, такъ что команда могла только 
пѣшкомъ добраться до берега; но тутъ дальнѣй-
шій путь былъ отрѣзанъ ей рѣчками. которыя 
всѣ были покрыты густым* несущимся, льдомъ. 
Потеряв* 12 человѣкъ отъ стужи, голода и 
болѣзнеЗ, Лаптев* добрался только въ сен-
тябрѣ на Хатангу, когда всѣ рѣчкп уже 
покрылись твердым* льдомъ. Весною 1741 
года въ началѣ апрѣля онъ отправилъ штур
мана Челюскина на собакахъ къ рі.кѣ Пяспнѣ 
и приказалъ ему оттуда ѣхать  вдоль берега 
на сѣверо-востокъ до устья Таймыры. Чекинъ 
отправился ену на встрѣчу опредѣлить берегъ 
отъ мыса Ѳаддея.  Самъ же Лаптевъ отпра
вился на устье Таймыры, для того чтобы 
ѣхагь на сѣверо-востокъ на встрѣчу Чекину, 
во мучительная глазная боль заставила его 
возвратиться на Таймыру. Поправившись отъ 
болѣзни, Лаптевъ поѣхалъ 20 мая ва запад* 
на встрѣчу Челюскину. Опредѣлнв* многіе 

мѣста по берегу астрономически, онъ встрѣ-
тился 2 іюня съ Челюскинымъ и вмѣстѣ съ нимъ 
поѣхалъ на Пясину, между тѣмъ какъ Чекинъ, 
по недостатку припасовъ, принужденъ былъ 
возвратиться на Хатангу, откуда онъ тоже 
направился прямо чрезъ тундру къ Енисею. 
Для довершенія неоконченной части описи 
морскаго берега Лаптевъ отправилъ въ де-
кабрѣ Челюскина на 5 нартахъ, и самъ вы-
ѣхалъ пзъ Мангазеи въ февралѣ 1742 года 
на 5 нартахъ для окончанія работы. Лаптеву 
однакоже не удалось исполнить своего на-
мѣренія. Челюскинъ же объѣхалъ берегъ 
и описалъ, на сколько это было возможно, эту 
самую сѣверную часть Азіатскаго берега. 
Такъ кончились экспедиціи, отправленный изъ 
Лены къ з. Экспедиція же, направившаяся отъ 
устья Лены къ в. , подъ начальствомъ лейте
нанта Ласиніуса, разсталась, какъ мы выше 
замѣтили, 9 августа 1735 года съ Прончище-
вымъ, но встрѣтила столько препятствій, что 
въ 120 верстахъ отъ восточнаго устья Лены 
принуждена была укрыться въ рѣчкѣ Харіу-
лакъ, гдѣ расположилась зимовать. Отъ раз
вившейся къ веснѣ цынги умерли Ласиніусъ и 
большая часть его команды; осталось въ жи-
выхъ изъ 52 человѣкъ только 9. Узнавъ объ 
этомъ, Берингъ, которому поручено было глав
ное руководство всѣми этими экспедиціями, 
назначилъ лейтенанта Дмитрія Лаптева на ботъ 
< Иркутск*. > и послалъ его съ командою на 
дощаникахъ по Ленѣ . Выходя въ океанъ, Лап
тевъ однако не могъ пробраться чрезъ льды 
и оставилъ дощаники у Быковскаго устья, а 
самъ продолжалъ путь на легкихъ лодкахъ 
около самаго берега. По прибытіи къ рѣкѣ 
Харіулакъ, стали вооружать ботъ, и 30 іюня 
Лаптевъ вышелъ въ океанъ, но для забранія 
оставлепнаго на Ленѣ провіанта направился 
къ западу. Хотя съ великямъ трудомъ, ему 
удалось однако добраться сквозь льды до Лены, 
и 11 августа, окончивъ нагрузку нровіанта, 
онъ отправился къ востоку, но на второй же 
день былъ окруженъ льдами, которые носили 
его по океану до 15 августа; 22 августа 
онъ вернулся въ Лену. Рапортъ Лаптева былъ 
представленъ въ Адмиралтействъ - Коллегію и 
даже въ Сенатъ, который рѣшилъ еще разъ 
испытать возможность плаванія отъ устья Лены 
къ востоку, и потому Лаптеву было предписано 
возобновить свое плаваніе въ 1739 году. Ве
сною матросъ Логакпнъ былъ отправленъ для 
описи берега отъ устья Лены до Святаго Носа, 
а ботъ достигъ устья Лены въ іюлѣ и 21 
вышелъ въ Ледовитое море. 11 августа Лап-
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теву удалось добраться до устья Яны, гдѣ льды 
непремѣнно раздавили бы ботъ, еслибъ одна 
большая льдина, ставь на мель, не защитила 
его отъ страшнаго напора. 15 августа онъ 
прошелъ Святой Носъ и, проплывъ еще зна
чительное разстояніе вдоль берега, былъ окру-
женъ льдами, которые продавили ботъ и понесли 
его въморе. 9 сентября судно совершенно замер
зло и въ этомъ положенів оставалось до 20 сен
тября; тогда посланный на берегъ штурманъ 
возвратился по льду и привелъ Якутовъ, ко
торые объявили, что судно находится вь 50 
верстахъ отъ ближайшаго рукава Индигирки. 
Вслѣдствіе этого нзвѣстія команда перешла 
пѣшкомъ на берегъ п Якуты перевезли на 
собакахъ часть провизіи. Зимою Лаптевъ по-
слалъ геодезиста Киндякова для описи берега 
до Кодымскаго устья, а самъ ѣздилъ  до 
рѣки Хрому. Съ наступленіемъ весны 1740 
года Лаптевъ принялся съ величайшею энер-
гіею прорубать ледъ для спасенія своего суд
на, которое онъ дѣйствительно успѣлъ поста
вить въ безопасное мѣсто въ іюнѣ , и къ 
іюлю успѣдъ починить и исправить. 31 іюля 
Лаптевъ вышелъ въ море и направился вдоль 
берега къ в. 3 августа онъ подошелъ къ пер
вому Медвѣжьему острову, который назвалъ 
именемъ Св. Антонія. 14 числа дошли до Боль-
шаго Баранова Камня п нашли, что сплошные 
льды примкнули къ берегу п такимъ образомъ 
прекратили возможность продолжать путь къ 
востоку. Лаптевъ направился посему обрат
но въ Колыму. Зимою онъ построилъ двѣ 
лодки, которыя въ 1741 году были посланы 
впередъ, для отысканія прохода во льдахъ, 
но, несмотря на это, Лаптеву и въ этомъ году 
не удалось обогнуть большой Барановъ Камень, 
и пробывь въ морѣ между льдами отъ 8 іюля 
до 10 августа, онъ вернулся на зимовку въ 
Нижнеколымскъ. Такимъ образомъ Лаптевъ опи-
салъ самымъ доброеовѣетнымъ образомъ берегъ 
на протяженіи 37 градусовъ долготы, отъ устья 
Лены до Болыпаго Баранова Камня, н тѣиъ 
окончилъ рядъ экспедицій, отправленныхъ въ 
царствованіе Анны Іоанновпы и исполнен-
ныхъ съ безпримѣрнымъ, въ псторіи арктн-
ческихъ открытій, самоотверженіемъ, самыми 
скудными средствами. Уже въ 1756 году штур
манъ Бѣляевъ получилъ прпказаніе оппсать Б ѣ -
лое море; онъ началъ эту работу съ Мезенской ! 
губы и отправился съ своимъ помощнпкомъ на j 
островъ Моржоведъ; описавъ его, пошли къ Me- j 
зени. Бѣляевъ повелъ опись берега отъ этой j 
рѣки до Воронова Носа, а его помощникъ Тол- j 
мачевъ—къ востоку до Михайловской сопки, і 

что сѣвернѣе рѣки Неси. Въ 1775 году Тол-
мачевъ описалъ Канинсвій берегъ отъ Ми
хайловской сопки до рѣки Кіи, a Бѣляевъ 
занимался промѣромъ Мезенской губы, и 
потомъ описалъ подробно весь Зимній бе
регъ и островъ МудьюжскіЙ. Въ 1760 году 
одинъ изъ новоземельскихъ промышленниковъ, 
Савва Лошкинъ, рѣшился искать счастія на 
до того времени совершенно неизвѣстномъ 
восточномъ берегу Новой Земли. Онъ проникъ 
чрезъ Карскія ворота, и направился вдоль 
восточнаго берега къ сѣверу, но страшныя 
препятствія отъ льдовъ заставили его зимо
вать два раза на этомъ негостепріимномъ бе
регу, и только въ третье лѣто ему удалось 
обогнуть сѣверную оконечность Новой Земли 
и возвратиться въ Вѣлое море. Къ сожалѣнію, 
объ этомъ замѣчательномъ путешествіи сохра
нились лишь самыя поверхностныя извѣстія. 
Н а востокѣ въ томъ же 1760 году была то
же предпринята частная экспедиція для из-
слѣдованія С . Л . океана. Якутскіе купцы ІПа-
лауровъ и Баховъ построили на Ленѣ галіотъ 
и вышли на немъ въ Ледовитое море, но 
льды допустили ихъ только до устья Яны, 
гдѣ они перезимовали. Въ 1761 году въіюлѣ 
вышли опять въ море и 6 сентября обогнули 
Святой Носъ, причемъ видѣли къ сѣверу го
ристый островъ, Первый Ляховскій; 15 сен
тября были у острова Діомида, который и 
Лаптевнмъ былъ опнсанъ, но который теперь 
не существуетъ; вѣроятво онъ смыть сидь-
нымъ напоромъ льдовъ. Между Медвѣжьимп 
островами п берегомъ галіотъ былъ долгое 
время затертъ льдами, и освободившись, по-
спѣшплъ скрыться въ Колыму, гдѣ перезимо
вали. Тутъ умеръ Ивань Баховъ. Въ 1762 
году ІІІалауровъ продолжалъ плавать на в. и 
дошелъ до Шелагскаго мыса, но льды заста
вили его зайти въ Чаунскую губу, въ кото
рой до него еще никто не былъ. Обойдя всю 
губу съ намѣреніемъ найти удобное мѣсто 
для зимовки, котораго, по недостатку внквд-
наго лѣса, не нашлось, Шалауровъ вернулся 
на Колыму. Въ 1764 году Шалауровъ еще разъ 
отправился на востокъ къ Шелагскому мысу, 
но изъ этого плаваиія не возвратился. Только 
въ 1823 году найдено на пустынномъ берегу 
мѣсто, куда Шалауровъ спасся съ раздавлен-
наго судна и гдѣ онъ погибъ отъ холода и 
голода. Въ 1765 году была отправлена 
экспедиція Чичагова, составленная по про
екту Ломоносова, для отысканія морскаго 
пути въ Индію чрезъ Ледовитый овеанъ. 
Чичаговъ вышелъ изъ Колы 9 мая 1765 г., 
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съ 3 судами, зашелъ на Шпицберген* и по за
падную сторону сего острова поднялся до 
широты 8 0 ° 2 6 ' , но, видя невозможность про
никнуть чрезъ густые льды, возвратился въ 
Архангельскъ, куда прибыль 20 августа. Ад-
мнр.-Коллегія была' очень недовольна этою 
неудачей п приписала ее малой эпергіи Чи
чагова, которому предписали въ слѣдующемъ 
1766 году возобновить свою попытку. Онъ 
вышелъ изъ Колы 19 мая, былъ опять на 
Шпицбергене и по западную сторону этого 
острова достигъ широты 8 0 ° 3 0 ' , и вернулся 
въ Архангельскъ 10 сентября. Неоднократно 
возбуждались слухи о богатствѣ Новой Земли 
серебряною рудою. Въ 1768 году архангель-
скій купецъ Барминъ снарядилъ кочмару, по-
ручивъ начальство надъ нею штурману Розмы-
слову. Оставив* Архангельскъ 10 іюля, Розиы-
словъ пришелъ только 6 авг. на видь Гусп-
наго носа, а 16 ч. вошелъ въ Маточкинъ Шаръ. 
За противными вѣтрами онъ простоялъ тутъ на 
якорѣ до 6 сентября и воспользовался этимъ 
временемъ для осмотра всего пролива на шлюб-
кахъ. Прибывъ къ восточному краю пролива, 
онъ нашелъ Карское море совершенно сво-
боднымъ отъ льдовъ, но ему необходимо было 
возвратиться къ своему судну, которое все 
ждало попутнаго вѣтра. Когда наконецъ ве
тер* позволил* им* пдти къ востоку, прибли-
женіе зимы было уже весьма замѣтно, и Роз
мыслов* решился перезимовать въ Тюленьей 
бухтѣ, гдѣ онъ поставилъ привезенную избу, 
а другую, найденную въ Маточкннѣ Ш а рѣ , онъ 
перенесъ на мысъ Дровяной, гдѣ помѣстилъ 
часть своей команды. 20 сентября Маточ
кинъ Шаръ покрылся твердымъ льдомъ. Зима 
была суровая, снѣжна», бурливая, съ такими 
вьюгами, что выходить изъ избы нельзя было. 
Въ іюнѣ 1769 г. ледъ еще былъ крѣпкій, но 
Розмысловъ могъ начать стёѵтку берега по 
льду. 9 іюля разошелся ледъ въ Бѣлужьей 
губе, а въ пролпвѣ онъ стоялъ до 18 числа. 
Маточкинъ Шаръ очистился отъ льда только 
2 августа, и Розмысловъ оставилъ тогда не
медленно зимовье, въ которомъ его судно было 
заковано льдами въ продолженіи 316 дней. 
Do выходѣ въ море, Розмысловъ направился 
прямо къ в . , но на слѣдующій день встре
тить такой густой ледъ, что долженъ былъ 
возвратиться, но вместо Маточкпна Ш а р а 
зашелъ въ бухту, которая лежитъ на 20 миль 
севернее восточнаго устья Ш а р а . Потеря въ 
во время зимовки 8 человекъ и обнаружнвъ 
сильную течь судва, Розмысловъ отправился 
вт. обратный путь. Онъ благополучно про

шел* чрезъ Маточкинъ Шаръ; у устья реки 
Маточки выгрузплъ свое судно, а самъ съ 
товарищами возвратился въ Архангельскъ съ 
промышленниками, которые случайно зашли 
въ Маточкинъ Шаръ. Слухи о какой-то боль
шой землѣ, находящейся вблизи азіатскііхъ бе
реговъ, которую многіе принимали за продол-
женіе Американского материка, и темныя, на 
преданіяхъ основанныя, извѣстія о Медвѣжьихъ 
островахъ обратили па себя впиманіе Сибир-
скаго генералъ-губернатора Чичерина, который 
отправил* въ 1763 г. геодезіи-сержанта Анд
реева для осмотра этихъ земель. Андреевъ 
отправился 22 апреля съ устья Крестовой 
рѣки на собакахъ и, проѣхавъ 90 верстъ, при
быль на первый Медвежій островъ. Андреевъ 
описалъ всѣ острова, хотя весьма поверхностно, 
и нашелъ на нихъ признаки бывшей обитае
мости. Ему показалось также, что онъ впдвлъ 
землю къ востоку отъ пятаго острова и 
въ следующем* 1764 г. пытался даже ехать 
къ ней, но безуспешно. Известіе объ этой 
земле побудило ген.-губ. Чичерина послать 
секретную экспедицію, составленную изъ гео-
дезіи праііорщиковъ Леонтьева, Лысова и 
Пушкарева, для ея изследованія. Они ездили 
въ 1 7 6 9 , 1770 и 1771 годахъ иа собакахъ 
по Ледовитому морю, но пе могли отыскать 
«большой Американской земли>. Единствен
ная польза этой экспедиціи состояла въ томъ, 
что МедвЬжьи острова были описаны несрав
ненно точпее, чЬмъ Андреевымъ. Въ Европей
ской Россіи въ 1777 году лентенантъ Пус-
торжевцевъ описалъ и промерилъ реки: Суму, 
Кемь и Шую и острова передь устьями сихъ 
рекъ. Въ 1778 г. лейтенанты Григорка и 
Доможировъ занялись описью Терскаго бе
рега. Первый описалъ берегъ отъ реки П я -
лицы до Орлова носа и промерилъ на этомъ 
пространстве море. Доможировъ промерилъ 
море оть Зимнихъ горъ до острова Сосвовца. 
Помощники его описали въ это время берегъ 
только отъ Орлова носа до Лумбовскаго мыса. 
Въ 1779 году оба эти офицера занялись еще 
иромеромъ вдоль Терскаго и Летняго берега, 
и помощники Доможпрова, мпчманъ Поско-
чинъ и штурманъ Харламов* сделали весьма 
точную опись берега отъ Лумбовскнхъ остро
вовъ до Святаго Носа и далее вокругь Свято-
носскаго залива за западнейшін нзъ Іокан-
скихъ острововъ. По этвмъ описям* и описи 
Беляева была составлена новая карта Белаго 
моря. Наконецъ въ 1798, 1799, 1800 и 1801 
гг. берега Белаго моря были подробно описаны 

I подъ руководствомъ ген.-майора Голенищева-
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Кутузова. Въ Азіатской Россіп уже въ 1750 
году купецъ Ляховъ получилъ значительную 
прибыль отъ мамонтовой кости, найденной 
имъ въ землѣ Тупдреннаго полуострова, между 
устьями рѣкъ Хатангой и Апабарой, и по
тому, узпавъ о видѣнномъ вблизи Святаго 
Носа островѣ, па которомъ якутъ Этерп-
канъ былъ уже въ 1759 или 1760 году, 
рѣшплся пзелъдовать этотъ островъ. При-
бывъ па Святой Носъ въ мартѣ 1770 года, 
Ляховъ вндѣлъ, какъ многочисленное стадо 
оленей перебѣжало съ моря па матери къ. Онъ 
пустился на нартахъ по слѣду этихъ звѣрей 
и, отъѣхавъ около 70 вер., прибыль къ остро
ву, гдѣ остался ночевать. Н а слѣдующій день, 
ne оставляя оленьихъ слѣдовъ, онъ достигь 
другаго острова и продолжалъ ѣхать  по слѣду 
къ сѣверу, но попаіъ въ тороса, по коимъ ему 
невозможно было пробираться далѣе, и потому 
возвратился на материкъ. Правительство пре
доставило Ляхову исключительное право про
мысла на открытыхъ имъ островахъ. Въ 1773 
Ляховъ и якутскій купецъ Протодьяконовъ по
плыли на лодкѣ съ 5-ю гребцами на Пер
вый островъ, съ котораго потомъ переѣхалп 
па Второй и Третій. Путешественники на
шли тутъ много мамонтовыхъ костей п до
ставили свѣдѣпія о найденныхъ ими звѣряхъ. 
Забытый на третьемь островѣ котелъ далъ 
ему названіе Котельпаго. Когда слухъ о вновь 
открытомъ большомъ оетровѣ распространился 
въ Сибири, пзъ Якутска былъ посланъ земле-
мѣръ Хвойновъ сь предппсаніемъ описать эти 
острова. Вь копцѣ мая 1775 года Хвойновъ 
переѣхалъ по льду къ Святому посу и 16 мая 
прибыль на Первый островъ, который обь-
ѣхалъ кругомь и ошісалъ, но дурная погода 
и недостатокъ корма для собакь не позволили 
ему описать другіе острова. Въ 1778 году 
была сдѣлана первая попытка иностран
цевъ пропикиуть въ русскую часть Ледо-
витаго моря съ востока. Кукъ прошелъ 
Беринговымъ проливомъ и дошелъ вь концѣ 
августа до мыса, назвапнаго пмъ Сѣверпымъ, 
отъ котораго опъ пошелъ обратно въ Берип-
говъ проливъ. Это плаваніе Ааглпчаиъ побу
дило наше правительство послать экспедицію 
Биллингса. Для нея построили па рѣкѣ Яса-
швг>, близь Верхне-Коіымскаго острога, два 
судна, которыя подъ вачальствомъ Биллиигса 
и Сарычева вышлп 24 іюня 1787 года нзъ 
Колымы вь Ледовитое море, гдѣ сейчасъ были 
встрѣчены льдами, которые позволили нмь 
только 19 іюля пройти Большой Барановь 
Камень; за нпмъ ледъ принялъ такіе раз-

Геогра». Сіомрь. 

i i f . p i i , что Бпллинісъ рѣгаплся воротиться на 
Колыму. Въ 1791 г. капнтанъ Биллпнгсъ 
зашелъ въ губу С в . Лаврентія, гдѣ узналъ 
оть Чукчей, что плавать по Ледовитому 
морю невозможно, п потому рѣшплся сухимъ 
путемъ проѣхать чрезъ Чукотскую землю, а 
опись берега онъ поручить геодезіи сержаиту 
Гилеву, который отправился на чукотской 
байдарѣ u осмотрѣлъ берегъ то на байдарѣ, 
то пѣшкомъ, смотря но состояиію льда; по 
не доходя 90 миль до острова Кулючппа сидя-
чіе Чукчи отказались его сопровождать, н оиъ 
былъ прпнуждеяъ прекратить свою работу. 
Только еще Кулючинскую губу удалось ему 
осмотрѣть вяѣстѣ съ Биллингсомъ, съ кото-
рымъ онъ соединился на рѣкв ІОгпеп.—По 
смерти купца Ляхова, прпкащикъ Слнниковъ 
открылъ въ 1865 еще иѣскодько повыхъ остро
вовъ. Лежащій отъ Втораго острова на западъ 
названъ нмь Сголбовымь, а на в. отъ Котель
паго  Ѳлддеевскнмъ,  по имени перваго зимовав-
шаго тамъ промышленника. Островъ Новая Си
бирь открыть только въ 1806 году промышлен
никами. Наконецъ въ 1808 году мѣщанпиъ 
Бѣльковъ открылъ около западнаго берега Ко
тельпаго острова еіце островокъ, который п 
названъ его именемъ. Вь 1806 году государ
ственный канцлеръ графъ Н. П . Румянпевъ 
пожелалъ еще разъ повѣрнть слухи о бігат-
ствѣ серебромъ Новой Земли u отправилъ туда 
въ 1807 году экспедпцію па стой счетъ. 29 
іюня 1807 г. отправился изъ Екатерпвенской 
гавани горный чиііовникъ Лудловъ па тен
дера <Піела>, который состоялъ подъ па-
чальствомъ штурмана Піспѣлова. Вь пачалѣ 
плавапіе пхъ замедлили протпвпые вѣтры, u 
опи добрались только 17 іюля къ Костину 
Шару. Тутъ Лудловъ обозрѣлъ Міждушар-
скій островъ, но не нашелъ пи малѣйшзго 
признака какихъ либо руд*. Осмотрѣнъ еліе 
островки Бьлые, Валькона и Ярцова, теидеръ 
пошелъ къ сѣверу н остановился въ Ыдточки-
помъ Шарѣ , въ СгаровѣрскоЛ губъ. Лудловъ 
отправился отсюда въ губу Серебрянку, въ 
которой весьма тщательно осмотрѣгь окрест-
ньія горы, по ппгдѣ не могъ найтп призиа-
копъ серебряной руды. Н а берегахъ Матич-
кіша Шара Дудловъ нашелъ мѣдный колче-
данъ и сѣру. Графъ Румянцевъ поручнлъ въ 
1803 г. Гедеиштрому осмотрѣть и описать 
Лихова острова. Окоичивъ всѣ необходимый 
кь такому путешествію прпготовлеиія, Гсде i -
штромъ прибыль въ февраль 1809 г. вь Усть-
Янскъ. При крайне недостаточных!, средствахъ 
Гедепштроаъ решился для усиѣншѣишаго A i l l e s 
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сгвія поручить землемѣру Кожевину сиять 
всгролябіею Ѳаддеевскій  островъ, и на воз
вратном* пути объехать первый и определить 
пеленгами второй Ляховскій. Мѣщанину Сан-
никову, который сопровождал* экспедипдю, 
онъ поручил* осиотрѣть пролив* между Ко
тельным* п  Ѳаддеевским*  островами, а сам* 
рѣшился описать Новую Сибирь. Въ марте 
всѣ вмѣстѣ выѣхали пзъ Усть-Янска и, при
быв* ва Ѳаддеевскій  остров*, раздѣлились, 
для производства описей. Исполнив* работу 
согласно составленному плану, они вернулись 
благополучно в* Усть-Янск*. Геденштром* 
успѣл* только описать третій берег* Новой 
Сибири на разстояніи 220 верстъ. Санниковъ 
остался на лѣто на Новой Сибири п вер- і 
нулся только осенью. Геденштроиъ же упо- j 
гребилъ лѣто на разъѣзды для приготовленія j 
псего необходимая къ слѣдующему году. I 
Осенью он* описал* приморскій берегъ отъ 
устья Яны къ Индигиркѣ п зпмовалъ въ П о -
садяомъ зимовьи, в* 100 верстахъ къ восто
ку отъ Свягаго Н о с а . 2 марта 1810 года 
оиъ отправился отъ Русскаго устья на И н 
дигирке на 29 нартах* прямо на Новую Си
бирь. Е щ е в* разстояніи 120 верстъ отъ 
этого острова онъ открылъ Деревянным горы. 
Торосы чрезвычайно затруднили и замедлили 
поездку, такъ что они только 13 числа при
били на Новую Сибирь. Здесь выгрузили 
провіант* съ 22 нартъ и отправили их* на. 
материк*, оставляя только 7 лучших* нарт* I 
для производства описей. Скоро убѣдился 
Геденштроиъ, чго Новая Сибирь островъ, 
значительно меньших* рязмѣровъ, чем* пред
полагали промышленники. Высокія ледяныя 
торосы занѣченныя в* северо-восточном* на-
іравленіи, были приняты за неизвестную зе
млю и предпринята поѣздка к* ней, но по
е л ! двухдвевиато напграснаго труда, удо
стоверились в* ошибке. Возобновив* va 
острове запаси дров*, Геденштром* от
правился 24 марта опять на восток*, но вы
е х а л * къ огромной полынье, которая, какъ 
опъ после убедился, простирались почти на 
500 вер. между Новою Сибирью до Медвежь
их* островов*.. Геденштром* выехал* на А з і -
ятскій берегъ около устья рекп Курджягиногі 
в* начале апреля, пробыв* въ пути 43 дня, 
вмісто предположенных* 28 дней. К* счастію, 
ему удалось на пути убпть 11 белых* медведей, 
которые доставали отличный корм* для собак*. 
В * концѣ апрѣля 1810 г. Геденштром* пу
стился опять въ море на 5 нартах*, выѣзжая 
стт. Баранова Камня. Отъехав* на северо-

востокъ 245 верстъ, Геденштроиъ былъ за-
держанъ огромными щелями и былъ при
нужден* направиться къ мысу Шелагскому, 
но тонкость льда не позволила ему ехать 
въ этом* направленіи и онъ потому вер
нулся опять кь Баранову Камню. Санни
ков* оставался на лето въ западной части 
острова Котельнаго для промысла мамон
товой кости и песцовъ. Онъ нашелъ на 
острове разрытую недвѣдемъ могилу съ кре
стом*, на котором* была русская надпись. К* 
северо-западу отъ Котельнаго острова Сан
никовъ видѣлъ высокія горы. Геденштромъ 
предполагалъ въ 1811 году окончить опись 
острововъ, но былъ задержанъ въ Иркут
ске, а опись поручил* геодезисту Пшени-
цыну, который отправился на Новую Сибирь 
и, объехав* кругомъ, описалъ ее и нашелъ на 
северной ея стороне открытое море. Ледъ 
стоялъ только R * бухтахъ. Сотнику Татаринову 
было иоручепо объехать большую полынью, 
которая тянется отъ Новой Сибири къ Мед
вежьим* островамъ. Онъ отправился отъ во
сточной оконечности Новой Сибири, Камен
наго мыса, къ северу, но проехавъ всего 25 
верстъ, увидал* открытое море безъ пла-
вающпхъ льдов*. Санников* тоже ездил* в* 
1811 году на остров*  Ѳаддеевскій.  Онъ на
шелъ, что западная часть сего острова со
единяется съ Котельныяъ песчаною мелью и 
что северо-западная оконечность Ѳаддеевскаго 
острова состоитъ изъ каменнаго, высока-
го, узкаго, далеко к* море простирающагося 
мыса. Къ северу была ясно видна земля, 
на которую Санников* было поехал*, но 
отъехав* 25 верстъ отъ острова, встрѣтилъ 
открытое море, не доезжая до берега, око
ло 20 верстъ. Съ восточной оконечности 
Ѳаддеевскаго острова, с* мыса Благовещен-
скаго, Санников* возобновил* попытку ехать 
на север* , но опять доехал* до открытаго 

I моря в* 30 верегах* отъ мыса. В * начале 
; апрѣля Саппнковъ возвратился в* Усть-Янск* 
' и 2 мая уже выехал* опять на Котельный 
^ остров*, взяв* с* собою 2 3 оленя, для которых* 

нашел* много корма внутри острова. Объбхав* 
j на оленях* всю еще неизвѣстную часть берега, 

па что потребовалось 54 дня времени, Сан-
пиков* и его спутник* Решетников* прибыли 

і къ зимовью 17 августа. Внутри острова они 
: нашли большое количество лошадиных*, буй

воловых*, бычачьих* и овечьих* голов*. 
• В * пастоящее время для этих* животных* 
j ne достаточно корма на острове. Кроме 
; остатков* юкагирских* жилищ*, нашли ока-
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менѣлое дерево, котораго особенно много на 
Новой Сибири, а на западной сторонѣ острова 
на берегу много китовых* костей, которыя 
никогда ни попадаются на покрытых* льдами 
берегахъ Сибири. Въ октябрѣ Санниковъ 
обозрѣл* песчаную мель, которая прости
рается къ востоку отъ Котельнаго острова. 
Геодезистъ Пшеницынъ выѣхал* въ концѣ 
апрѣля изъ Усть-Янска на Ѳадеевскій  островъ, 
и ждалъ прибытія оленей, которые однако 
по позднему времени года не успѣли при
быть. Собаки же были безъ корма. Въ этомъ 
бѣдственномъ положеніи Пшеницынъ хотѣлъ 
пѣшкомъ обойти берегъ, но совершенно изну
рился, не сдѣлавъ 50 верстъ. Къ счастію, 
Санниковъ пріѣхалъ къ нему на выручку 
6 октября, когда большая часть его собакъ 
уже перемерла и онъ самъ терпѣлъ недоста
токъ въ съѣстныхъ припасахъ. Заѣхавъ на 
Котельный островъ, они отправились 27 октяб
ря въ обратный путь, и 12 ноября 1811 года 
путешественники прибыли въ Усть-Янскъ. Въ 
1819 году лейтенанту Лазареву поручпли на 
бригѣ <Новая Земля> пополнить пробѣлы преж-
нихъ описей Новой Земли. Онъ вышелъ изъ А р 
хангельска 10 іюня и намѣревался идти прямо 
въ Маточкину Шару, но льды заградили ему 
путь. Направляясь кь югу, онъ тоже боролся 
со льдами и потому пошелъ къ острову Кол
гуеву и, опредѣливъ его положеніе, обратился 
къ южной части Новой Земли, но, встрѣтивъ 
опять льды и видя невозможность пройти къ 
Маточкину Шару, къ которому еще разъ 
направился, рѣшился возвратиться въ Ар-
хаигельскъ. Несмотря на малый успѣхъ этой 
экспедиціи, правительство рѣшплось снарядить 
новую, для которой построили вь Архан
гельска новый бригъ <Новая Земля». Началь-
никомъ этой экспедпціи былъ избран* лей-
тевантъ Лятке, которому поручено обозрѣть 
берега Новой Земли и определить географи
ческое положеніе главных* ея мысов* и по-
вѣрить длину Маточкина Ш а р а . Литке вышел* 
в* море 16 іюля 1821 г. Приближаясь къ бере
гамъ Новой Земли, онъ боролся долгое время 
со льдами, которые нигдѣ не допускали его 
до самаго берега, и только 22 августа, послѣ 
сильной бури, ледъ позволял* Литке подойти к* 
берегу, вдоль котораго онъ поплыл* к* сѣверу 
и дошел* до широты 7 4 ' / * ° . Отъ этого мѣста 
овъ повернулъ къ югу, описывая при этомъ 
берегъ до мыса Гусинаго. Устье Маточкина 
Шара въ это путешествіе не было имъ замѣчено. 
Встрѣтивъ опять густой ледъ, Литке рѣшил-
ся 30 августа возвратиться въ Архангельск*, 

куда прибыл* 11 сентября. Въ слѣдующемъ 
1822 г. Литке употребил* начало лѣта ва 
опись Лапландскаго берега отъ Святаго Носа 
до Кольской губы, а 3 августа направил
ся къ Новой Землѣ и 8-го увидалъ берег* 
острова в* широтѣ 7 3 ° . Льдовъ теперь со-
всѣмъ не было, и потому Литке воспользо
вался этимъ обстоятельствомъ для осмотра 
берега къ сѣверу и, слѣдуя вдоль берега, 
продолжалъ опись почти до мыса Нассауска-
го. Тутъ прпмыкавшіе къ берегу льды заста
вили его взять курс* къ югу. 17 августа 
онъ зашелъ въ Маточкинъ Шаръ и остано
вился у мыса Бараньяго. Опредѣливъ астро
номическое положеніе этого мѣста и осмот-
рѣвъ берегъ, Литке вышелъ пзъ Шара и про
должал* опись къ югу до Гусинаго мы
са, откуда возвратился въ Архангельскъ 6 
сентября. В ь 1823 году Литке оставилъ 
Архангельскъ въ концѣ іюня п направил
ся опять къ Лапландскому берегу, который 
оппсалъ до острова Вардегуза, посылая по
стоянно шлюпки для описи бухтъ и зали
вов*. Въ концѣ іюля онъ направился опять 
къ Новой Землѣ и увидалъ Гусиный мысъ 
27 іюля. Отъ этой точки онъ направился 
къ сѣверу, повѣряя и дополняя опись предъ-
идущихъ годовъ. На всемъ этомъ простран-
ствѣ не было льдовъ, которые опять были 
встрѣчены, какъ въ предъидущемъ году, въ 
широтѣ 761/»". Видя невозможность обо
гнуть мысъ Нассаускій, Литке пошелъ въ М а 
точкинъ Шаръ, гдѣ простоялъ 6 дней и опи-
салъ гребными судами весь проливъ, произ
ведя при этомъ астроном и ческія и магнитвыя 
наблюденія. 12 августа вышли изъ Шара н 
описали берегъ Новой Земли отъ Гусинаго 
мыса до южной оконечности Новой Земли,— 
Кусова Носа. Карское море казалось совер
шенно чистымъ отъ льдовъ и вѣроятно уда
лось бы осмотрѣть еще значительную часть 
восточнаго берега Новой Земли, еслибъ бригъ 
19 августа не стать на камень, н по-
врежденія его не заставили бы возвратиться 
въ Архангельскъ. Н а пути удалось только 
описать еще сѣверный берегъ Колгуева. — 
Въ 1824 году капитанъ Литке предпрпняль 
четвертое и послѣднее свое путешествіе къ 
Новой Землѣ. Въ продолженіи іюня онъ за
нимался опредѣленіемъ и повѣркою долготъ 
разныхъ мѣстъ по берегамъ Бѣлаго моря; 
2 іюля всталъ на якорь за Іоканскнми остро
вами, для повѣрки хронометров*, потом* по
шелъ къ Канину Носу. Наконец* 11 іюля Литке 
взял* курс* къ сѣверу. В * широтѣ 7 6 е были 
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встречены гусгыа массы льда въ большом* 
разстоаніп огь берега НовоіТ Землл. Не было 
никакой" возможности дойти до мыса Нассау-
екаго. Прослѣія лннію сплошнаго льда къ 
западу, Литке нашелъ его почти такого же 
вида, и въ томт же мѣстѣ какъ фонъ-Горнъ 
въ 1612 и Будь въ 1676 г. Ледъ этотъ 
возвышался надъ водою на 7 и 8 футовъ, 
значить эти ледяныя поля имѣли толщи
ну до 8 саж.; кроме того на ппхъ возвы
шалась часто холмы прозрачнаго льда до 
70 футовъ вышиною. Видя невозможность 
найтп проходъ между Шпицбергеном* и Н о 
вою Зезілей, Литке оставилъ 31 іюля cruom-
вие льди въ іппротѣ 7 6 ° 5 ' и въ долго-
гѣ 6 0 ° 2 4 ' (43° 15' отъ Гр.) и направился 
гь южной части Новой Земли, но и тутъ 
были нмъ встрѣчены льды, и лишь съ трудомъ 
удалось ему пройти до сѣверной оконечности 
острова Вайгача. 13 августа всѣ попытки 
описать хогь часть юго-восточнаго берега 
Новой Земли были тщетны, в наконецъ Литке 
взяіъ курсъ на западъ, надѣясь по пути окон
чить опись Колгуева; но дурная погода не 
позволила заняться »той работой, и 11 сентября 
хореплаватель прибыль въ Архангельскъ. Въ 
этомъ 1824 году были еще подчинены капитану 
Литке Печорская эксиедиція, порученная штур-
хаву Иванову, н Беломорская лейтенанта Де-
хидова. Литке снабдплъ сихъ офицеровъ по
дробною инструкціею, въ исполненіе которой 
Дехпдовъ оиисаль u промѣрилъ банки Бѣ.іаго 
моря, а Иванов* съ двумя помощниками Пахту
совым* о РОГОЗИНЫМ* ОКОНЧИЛ* начатую уже 
гь предыдущем* году опись Печоры и опи
сал* берегъ от* этой рѣки кь востоку до 
Югорскаго Шара и всѣ острова вблизи бе
рега лежащіе, въ гоиъ числѣ и островъ Вай-
тачь. Въ 1820 году были отправлены лейте
нанты баронъ Врав гель и Анжу для описей 
сѣверныхъ береговъ Сибири. Врангелю была 
поручена опись берега от* устья Колымы кь 
востоку до Верпигоза пролива, Медвѣжьихъ 
острововъ, и изслѣдовааіе моря на возможно 
большое разстояніѳ отъ берега, для удосговѣ-
ренік верности слуховъ, будто бы Американ-
скій материк* или другая большая земля на
ходятся въ недальней* разстояиііг отъ си
бирских* береговъ. Врангель прибыль на Ко
лыму въ ноябрѣ 1820 года. Окончив* при-
готовлевія, онъ иоѣхалъ въ февралѣ на 8 
ьартахъ по берегу к* востоку и 7 марта, въ 
4 о верстахъ къ востоку отъ Шелагскаго мыса, 
отл мыса Козияна онъ решился возвратиться, 
«писав* на пути весь берегъ и островъ С а -

бадей. В о время пути морозы доходили до 
33° Р . Прибыв* 15 марта въ Н и ж а е - К о -
лымскъ, Врангель выѣхалъ уже 22 по льду, 
для отысканія сѣверной земли. Отъ Барано
ва Камня онъ взялъ путь прямо на сѣверъ, 
выѣхалъ на шестой или Четырех-столбовый 
островъ — наивосточнѣйгаій изъ Медвѣжьихь. 
По достижепіи 72° с. ш. тонкій, едва вы
держивающей тяжелыя нарты ледъ и высту
павшая на ледъ вода принудили путешествен
ников*, не видавшихъ никакого воваго бе
рега, возвратиться. Описавъ Медвѣжыі острова, 
Врангель вернулся 28 апрѣля въ Нижне-
Колымскъ. Лѣтомъ того же года Врангель 
описалъ на нарочно для этого имъ построен
ной шлюбкѣ устье Колымы; но 30 августа 
она замерзла въ одномъ рукаве рѣки до 
окончанія предпринятой работы. Козминъ 
описалъ въ это время на лошадях* берегъ Ле-
довитаго моря отъ Колымы до Индигирки, а 
Кибер* и Матюшкпнъ объѣхали оба Анюя. 
10 марта 1822 г. Врангель оставилъ Нижне-
Колымскъ, доѣхалъ до Болынаго Баранова 
Камня берегом*, оттуда пустился на северо-
восток* и потомъ к* сѣверу, но 9 апрѣля 
въ широте 7 1 ° 5 2 ' встрѣтилъ полыньи, зани
маются весь видимый горизонт*, вслѣдствіе 
чего отъѣхалъ къ югу и поворотил* на сѣ-
веро-заиадъ; но и въ этомъ направленіп ледъ 
сталъ очень тонокъ и въ широтѣ 72°3' по
казалось открытое море. Огьѣхавъ назадъ до 
устроеннаго въ 135 верстахъ отъ Баранова 
Камня склада провнзін, мореплаватели поворо
тили на востокъ, но вскорѣ непроходимые то
росы преградили имъ путь. Съ вершины то-
росовъ повсюду видѣлн открытое море. Сле
дуя наоравлевію этихъ торосовъ, они выехали 
на мысъ Шелагскій, откуда воротились въ 
Нижне-Колымскъ. Огмзхавъ такимъ образом* 
до 260 верстъ отъ берега, никакой земли не 
видали. Летомъ Врангель объехал* берегомъ 
Колымы до устья Баранихи и яоверялъ астро
номическими наблюденіями прежнюю опись. 
Въ 1823 году Козьмпнъ описалъ Крестовый 
островъ и потомъ вместе съ Врангелем* от
правился къ Шелагскому мысу, куда прибыли 
8 марта. Узнавъ оть Чукчей, что къ востоку 
огь Шелагскаго мыса въ ясные дни видепъ 

i гористый берегъ въ морѣ, Врангель продол-
I жаль поездку по берегу до реки Верконъ и 
; отъ ней пустился 13 марта вь северо-восточ-
I номъ направленіи (с.-с.-в.) и потомъ на северъ, 

но ледъ сталъ ломаться, и путешественники 
возвратились 28 марта, после 15-дневнаго 
отсутсгвія, на берег*. От* мыса Яканъ мичман* 
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Матюткпнъ бнлъ отправленъ къ сѣверу для 
открытія сѣверной земли, но открытое море 
было пмъ опять встрѣчено уже въ значи-
теіьно меньшем* разстояніи отъ берега. Вран
гель доѣхалъ вдоль берега до острова Колю-
чина, названнаго Кукомь Barney's island. Не-
достатокъ въ провизіи заставилъ Врангеля 
оставить свое намѣреніе продолжать опись до 
Бфіінгова пролива, тѣиъ болѣе что эта часть 
берега отъ ос-ва Колючинскаго до Берингова 
пролива уже была описана экспедиціею Бил
лингса. Н а возвратномъ пути экспедиція сильно 
терпѣла отъ недостатка, провизін, но доѣхала 
благополучно до Нижне-Колымска, опредѣливъ 
множество точекъ астрономически и описавъ 
санымъ точнымъ образомъ огромное про
странство берега огъ устья Индигирки до 
острова Колю чина. Порученіе лейтенанта Анжу 
состояло въ томъ чтобъ описать берега Ле-
довнтаго океана въ обѣ стороны отъ устья Яны 
и острова противъ устья рѣки лежащіе, сверхъ 
того ему также предписано искать землю, ко
торую Саннпковъ думалъ видѣть съ Котель-
наго острова въ сѣверо-западномъ направленіи. 
Авжу прибыль въ Усть-Янскъ въ концѣ 1820 
года, а вь половинѣ марта 1821 года по-
ѣхалъ сь Быковскаго устья Лены на сѣ-
веръ. Онъ описалъ островъ Столбовой, запад
ный и сѣвервый берега Котельнаго острова, 
и сѣверные берега Ѳаддеевскаго  острова, и 
Новой Сибири. Три раза онъ пускался съ 
разныхъ мѣстъ въ море, но всегда встрѣчалъ 
открытое море, а новыхъ земель не ви-
далъ. Самая большая достигнутая Анжу шп
рота была 7 6 ° 3 3 ' . 30 апрѣдя онъ возвра
тился на материкъ. Лѣтомь Анжу описалъ 
на лошадяхъ берегъ къ востоку до Индигирки, 
гдѣ онъ встрѣтилея съ штурманомь Козьми-
нымъ и связаль свою опись сь описью Врангеля. 
Весною 1822 года Анжу отправился опять 
на Ляховскіе острова, а вь концѣ марта пред-
принялъ съ с .-з . оконечности  Ѳаддеевскаго 
острова поѣздку въ море, но скоро ледъ сталъ 
такъ тонокъ, что не было возможности  ѣхать 
дальше. МаленькіЗ островокъ, открытый въ 7 
миляхъ отъ сѣверо-восточной оконечности  Ѳад-
деевскаго острова, названъ ио имени медика 
экспедпціи Фигуринымъ. Съ этого острова Анжу 
поѣхадь еще разъ на сѣв.-зап., но въ 25 вер
стахъ оть острова всгрѣтплъ опять открытое 
море. Вдоль окраины льда Анжу ѣхалъ  кь за
паду, и не видя конца открытому пространству 
моря, онъ выѣхадъ на Котельный островъ и 
оставилъ свои поиски за Северной землей. 
Окончивъ опись всѣхъ острововъ, за искдюче-

ніемъ острова Бѣлькова, Анжу поѣхаль еще 
разъ въ море во п тутъ онъ встрѣтилъ опять 
открытое море, которое направлялось кь юго-
востоку. Слѣдуя съ большим* трудомь па-
правленію окрапны льда, онъ приблизился къ 
материку и выѣхалъ къ рѣкѣ Крестовой. 
Въ это время помощнпкъ А п ж у , штурман* 
Ильппъ, описалъ всѣ 10 устьсвъ рѣки Лены, 
которыя запимаютъ пространство до 90 миль 
морскихъ, п потомъ продолжал* описывать 
морской берегъ кь западу до ръки Оленека. 
Въ 1823 году Анжу описалъ островъ Бпль-
кова и маленькіе острова Васильевскій и Се-
меновскій, которые открылъ Ляховъ въ 1815 
году. Кромѣ того Анжу пускался еще два 
раза въ море, но тоже безъ всякаго успвха. 
Въ первый разъ онъ нашелъ открытое море 
въ широтѣ 7 4 ° 2 5 ' , а второй разъ въ 7 5 ° 4 0 ' . 
Экспедпціи Анжу u Врангеля описали та
кимъ образомъ самымъ точнымъ образомъ 
огромное пространство берега на протяженін 
почти 3000 в. Новыхъ земель не нашли, но 
положительно узнали отъ Чукчей, что такія 
земли находятся отъ мыса Якана около 100 
в. късѣв. Въ 1826 г. штурмань Бережныхъ и 
его помощнпкъ Пахтусовь описали на карбасѣ 
устье Печоры съ Гуляева кошками, весь Т н -
манскій и Канипскій берега п островъ Кол-
гуевъ. Чееокая губа была описана Пахтусовымъ 
на оленях*. Къ востоку отъ Печоры штурмапъ 
Ивановъ, имѣя помощнпкомъ Рогозина, про-
должалъ неоконченную въ 1824 г. опись. 
ОНИ выѣхали на оленях* из* Пустозерска, 
описали острова Долгой, Матвѣевъ, Голец* п 
Зеленцы, обьѣхалп Хаііпудырскую губу п 4 
іюла пріѣхали въ Югорскій шаръ. Опись 
Вайгача продолжалась 5 недѣдь, и наконецъ 
Ивановъ окончилъ работу этого года на устьн 

j Кары 14 сеніября. Перезимовав* въ Обдорскѣ, 
j Ивановъ возвратился весною на Кору н опп-
j садъ въ лѣто 1827 г. западный берег* полу-
I острова Ялмалъ. Въ сентябрѣ ледъ въ про-
1 ливѣ между остров. Бѣлымъ п матерымъ бе-
I регомъ быль еще слишкомъ слабь, и потому 
; опись этого острова оставлева до слѣдующаго 
j года и Ивановъ иоѣхалъ въ Обдорскъ через* 
' тундру. Въ 1828 году онъ началъ опись съ 
'. острова Бѣлаго, но за педостаткомъ на ост-
\ ровѣ корма для оленей, сѣверный берегъ это-

го острова не быль описаиъ и Пвановъ за-
! нядся описью восточнаго берега полуострова 
I Ялмалъ, которую онъ окончилъ 30 сентября, 
i Эта эксиедиція познакомила насъ съ очерта-
і ніѳмъ берега, но не изслѣдовала ни моря, ня 
! даже близъ берега леяащахъ острововъ g мелей 
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Карскаго поря я Обской губы. Въ 1826 г. лей
тенант* Рейнеке окончить опись Мурманскаго 
берега и съ 1827 до 1832 онъ асе произво
ди лъ повѣрку береговъ и глубинъ Бѣлаго 
моря. Въ 1832 г. форстмейстеръ Клоковъ и 
купец* Врандтъ снарядили экспедицию для 
описи восточной части Новой Земли и для 
открытія стараго пути къ устьям* Оби и 
Енисея. Для этой цѣли было выстроено суд
не, въ видѣ большаго карбаса, начальство 
ладь которымъ ввѣрепо подпоручику Пахту
сову. 1 августа Пахтусовъ оставплъ Архан-
хедьскъ u 10 увидел* южную часть Новой 
Земли. Описывая нѣкоторыя части южнаго 
берега и близъ него лежащих* острововъ, онъ 
дошеаъ до губы Каменки, гдѣ нашелъ на бе
регу полуразвалившуюся избу. Обрадовавшись 
8Той находкѣ, Пахтусовъ рѣшплся тут* зи
мовать. 8 апрѣля 1833 года онъ могъ опить 
приняться за описанныя работы, и 30 мая 
онъ обогнулъ мыеъ Меншикова. Ледъ разо
шелся въ иорѣ только 19 іюня, но въ гу-
бахъ былъ еще очень врѣпокъ, потому Пахту
совъ отправился 24 іюдя ва лодке къ сѣверу. 
Съ большими трудами онъ дошел ь такимъ 
образомъ продолжая опись до широты 7 1 ° 3 8 / . 
З д і с ь онъ нашелъ избу, поставленную веро
ятно въ 1742 году Саввою Лошкиаызгь. Оть 
этого пункта Пахтусовъ вернулся кь губѣ 
Камеькѣ , къ которой прЧібылъ 7 іюля. 11 
онъ вышелъ па своеиъ судпѣ и дошел* бла
гополучно до Маточкина Шара 13 августа. 
Въ это время Карское море очистилось совер
шенно огъ льдовъ, но не имѣя достаточная 
количества провизіи Пахтусовъ не рискиулъ во 
второй разъ зимовать на Новой Земле. Оставивъ 
Магочкинь Шаръ 19 августа, оаъ направился 
вь Печору и возвратился на оленяхъ въ Архан-
гезьскъ. Вь 1834 году правительство еще 
разъ отправило экспедицію подъ начальством* 
Пахтусова, который командовал* маленькою 
шкувой. Его сопровождаль кондукгоръ Ц и -
волька ва карбасѣ. 24 іюля экспедиція отпра
вилась изъ Архангельска. 10 августа Пахту
совъ начал* опись западнаго берега оть бух
ты Широчнхя и 26 августа пришел* в* М а -
точкидъ Ш а р ь . Здесь льды ве позволили 
ему пройти чрезъ пролив* и потому онъ ре
шился перезимовать вь немъ. Весною 1835 
года он* начал ь опись Маточкина Шара, ко
торую довел* къ началу аирѣая до восточ-
наго устья. Составленная имъ карга подтвер-
дала верность съемок* Литке и Розаыслова. 
Цтволька отправился в* это время но льду 
къ еѣверу вдоль восточнаго берега Новой 

Земли, где открыл* несколько глубоких* за
ливов*, которыхъ однако не мог* описать. 
Проникнув* на 150 версть отъ восточнаго 
устья Маточкина Ш а р а , онъ вернулся назадъ. 
29 іюня западное устье Шара очистилось отъ 
льда, и Пахтусовъ тотчас* же вышелъ на 
карбасе въ море, но скоро былъ окруженъ 
льдами, которые раздавили его судно. Люди 
спаслись съ весьма нал имъ количествомъ за
пасов* на берегъ. Къ счастію мореплавате
лей, явились к* нимъ два промышленника, 
суда которыхъ стояли недалеко отъ этого 
места вь закрытой бухте. Промышленники 
согласились взять къ себе Пахтусова и Ц и -
вольку съихъ людьми и, продолжая занимать
ся промыслом* у западнаго берега, дали симъ 
офицераыъ случай описывать берега. Такимъ 
образомъ она дошли къ 1 августу до бухты 
Сульменева и 9 возвратилась въ Маточкинъ 
Шаръ. Неутомимый Пахтусовъ отправился 
тотчасъ же на шдюбке чрезъ Маточкинъ 
Шаръ для осмотра восточнаго берега Новой 
Земли. С ь большим* трудомь онъ пробрал
ся чрезъ льды вь Карское море и достиг* 
вь постоянной борьбе со льдами до широ
ты 74°24' , т. е. 35 верстами дальше край-
няго пункта описи Цявольви. Т у т * льды за
ставили его воротиться, и 28 августа он* 
достиг* пролива, à 7 октября вернулся бла
гополучно въ Архангельск*. В ь 1837 году 
Академія Наукъ отправила академика Бэра, 
для язследовааія Новой Земли въ естествен
ном* отношеніи. Для этой ЦЕЛИ изготови
ли маленькую шкуну, которой командовал* 
Циволька, и кроме того Бэръ нанялъ еще 
ладью, которая собиралась идти туда для 
промысловъ. Экспедиція оставила Архан
гельск 19 іюня, и 19 іюля вошла вь М а 
точкинъ Шаръ. Здесь естествоиспытатели за
нялись серьознымъ нзученіемъ природы Новой 
Земли вь ботаническом*, зоологическом* и 
геоноетическомь огношеніяхъ. Льды не пус
кали Бэра до 1 августа къ восточному устью 
Маточкина Ш а р а , и потому намвреніе осмот
реть восточный берегь этого острова было 
оставлено. Идя вдоль западнаго беррга, экспеди-
ція остановилась еще въ нескольких* иѣстахъ, 
при чемъ были совершены поездки во вну
тренность остроиа. Наконецъ 11 сентября 
Б э р * воротился благополучно въ Архангельск*, 
обогатив* науку важными новыми ваблюденія-
ми животной жизни. Въ географическом* от-
ношеніи эксаедиція сділала пенного. Ци
волька ограничился оиисыо некоторых* бухтъ, 
которыя экспеднція посѣтила. Вь 1838 году 
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правительство отправило еще одну экспедицію 
на Новую Землю, построив* для этой цѣли 
двѣ шкуны и ввѣривъ пхъ прапорщикам* Ц и -
волькѣ и Моисѣеву. 7 іюня оба судна, вь 
сопровождена ладьи, на которой нагрузили 
избу и нровнзію, отправились въ путь и, 
достигнув* берега Новой Земли, иостроили 
привезенную избу въ губѣ Мелкой. 20 
августа они принялись за опись кі. сѣ-
веру. Самъ Диволька хотвлъ на кораблѣ ид
ти на сѣверъ и попытаться обогнуть с.-в. 
оконечность Новой Земли, но , захворавъ, 
дошелъ только до мыса Прокофьева. Мои-
сѣевь дошелъ на шкунѣ до Сульменева за
лива и, оиисавъ его, вернулся на зимовку 
въ Мелкую губу. Зимовка была очень неудачна. 
Цинга обнаружилась уже въ февралѣ, и самъ 
Цаволька скончался 16 марта. Моисѣевъ по
терял* еще 3 человѣка и оставилъ 10 чело-
вѣкъ больных*, когда 3 апрѣля отправился 
для береговой описи. Съ величайшимъ тру
домъ удалось Моисѣеву удостовѣриться, что 
заливъ Крестовый не есть устье пролива, 
какъ то предполагали многіе. Заливъ Мелкій 
очистился отъ льдовъ въ половинѣ іюня; тогда, 
поручив* оиись юго-западнаго берега Новой 
Земли кондуктору Рогачеву, Моиеѣевъ о т р а 
вился ва сѣверъ и, описывая нѣкоторыя бухты, 
дошелъ до полуострова Адмиралтейства. Воз
вращаясь вдоль берега и опиеавъ заливъ Мол-
лера, онъ вернулся 7 сентября въ Архан
гельскъ. Рогачевъ между тѣмъ описал* Кос
тин* Шаръ и нѣкоторыя другія бухты, но 
потерял* на возвратном* пути свое судно и 
воротился съ промышленниками. Въ 1843 г. 
Г. Миддендорфъ совершил* по порученію И. 
Академіи Наук* путешествіе къ устью Тай
мыра н не нашелъ въ концѣ августа ва Тай
мырском* заливѣ льдовъ. Миддендорфъ кос
нулся тутъ только до Сѣвернаго океана въ 
одной точкѣ, но его классическое сочиненіе 
до такой степени увеличило общія познанія 
о сѣверѣ, что оно занимает* весьма важное 
мѣсто въ исторіи изслѣдованій. Этимъ путе-
шеетвіем* почти кончается цѣлый ряд* без-
црерывных* русскихъ изслѣдованій СЬвер-
наго океана, Въ 1849 году англійское пра
вительство, въ числѣ судовъ, отправленных* 
для поисков* за экспедпціею Франклина, по
ручило капитану Келлегу начать эти поиски 
съ Берингова пролива. Келлетъ, находя мно
жество льдовъ къ востоку отъ Берингова про
лива, обратился къ западу въ русскую часть 
Сѣвернаго океана и открыл* там* два остро
ва, которые назвал* по именам* судовъ 

сіюей эскадры: Herald и Plover. Въ 1855 
году правительство Соединенныхъ Штатовь 
Сѣ». Америки снарядило эскадру къ Япон-
скпмъ берегамъ. Начальникъ этой эскадры, 
командоръ Роджерсъ, посѣтилъ по оконча-
ніи своихъ работъ и Сѣверный океанъ. Онъ 
былъ на островѣ Геральдѣ, но отвергаетъ су-
щестнованіе острова Плауеръ. Точно также 
онъ не нашель никакой земли на меридіанѣ 
Якана. Капитанъ Лонгъ, командиръ амери
канская китобойнаго судна, былъ въ этомъ от-
ношеніи счасгливѣе; въ 1867 году онъ от
крыл* около 100 верст* к* сѣверу отъ мыса 
Якана землю, о которой такъ часто упоми
налось по полученнымъ отъ Чукчей извѣ-
стіям*. Эготъ островъ назвапъ имъ «Землею 
Врангеля>. Лоигъ дошелъ до Шелагскаго мыса. 
Въ 1862 году Крузенштернъ отправился на 
шкунѣ изъ устья Печоры для изс.і Ьдоітнія 
морскаго пути кь устью Ешісея. Вь Карском* 
морѣ онъ нашелъ густые льды, которые при
нудили его оставить свое судно 9 сентября 
южнѣе Шарановыхъ кошекъ. Онь но льду 
добрался с* командою вь Обдорскь. Вт, 1869 
году бременскій купец* Розепталь отправил* 
два парохода на промысел ь къ сѣверу; на 
одномъ нзъ нихъ былъ ученый естествоиспы
татель Бессельсъ, которому поручено было 
осмотрѣть пространство между Шпицберге
ном* и Нопой Землей. Онъ пашел* между 
этими островами сплошную массу льда, ко
торая даже не позволила Бессельсу пристать 
къ Новой Землѣ; но его путешествіе доста
вило много полезныхь наблюдеаій надъ тем
пературою морской воды. Въ томъ же 1869 
году норвежскіе промышленники Іоганнесенъ, 
Карлсенъ и Паллизеръ проникли въ Карское 
море. В * особенности замѣчательно плаваніе 
Іогаинесена. Онъ прибыль къ берегамъ Новой 
Земли 31 мая и плавадъ вдоль западнаго бе
рега этого острова, не встрѣчап слишком* гу
стых* льдовъ. 17 іюля онъ прошел* чрезъ 
Маточкинъ Ш а р ь въ Карское море, проплыл* 
вдоль восточнаго берега Новой Земли до Кар-

I скихъ ворот*, взял* курс* къ Шараповскимъ 
; кошкамъ и, обогнув* все Карское море, 15 
' августа дошелъ д о 7 5 ° 6 ' сѣв. шир., 90° вост. 
І долготы (72°от*Грпнвича) . Отъ этого пункта 
i Іоганнееенъ возвратился, вдоль восточнаго бе-
I рега Новой Земли, къ югу и прошел* чрез* 

Карскія ворота 1 сентября. Во все это вре
мя о н * почти не видал* льдовъ въ Карскомъ 
морѣ. Эго безпрпмѣрное до того плавапіе 
возбудило вь 1870 г. многих* норвежских* 

' промышленников* къ плаванію въ Карское 
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лоре. Изъ нпхъ Іоганнесенъ оплылъ островъ 
Новую Землю и вмѣстѣ съ Торкильдзеномъ 
(Torkildsen), Ул ьве(ГЛѵе),Макомъ (Mack) и Ква-
ле (Quale) доставил* д-ру Петерману віатеріалм 
для составления весьма наглядной карты глу
бин* и различных* температурь воды въ 
Каргкоиъ м о р і . Изъ наших* русскихъ нзслі-
дованій на сѣверѣ заслуживали въ то же вре
мя внпяаиія зоогеографическія набіюденія, 
вропзведенныя на Мурманскомъ берегу г. 
Яржпнскимъ, который начиная съ 1869 года 
три года кряду посещал* сѣиеръ и драѵиро-
ваніемъ обогатилъ вауку познавіяяп о низ
ших* безпозвоночныхъ морскихъ жпвотныхъ 
и наблюденіями надъ температурою моря. Въ 
1870 году Е . И. В . Великій Кпязь Алексѣй 
Алевсандровнчъ посѣтилъ накорветѣ < Варяг* > 
южную часть Новой Земли п некоторые пор
ты на Мурманскомъ берегу. Въ ученомъ от-
ношеніи это путешествіе замѣчательно наблю
дениями надъ теплым* теченіемъ гольфстрома, 
обнародованными акад. Мпддендорфомъ, и 
магнитными и астрономическими наблюде-
віямп, произведенными гг. Бѣлавѣнецомъ и 
Козловым*. Въ 1871 году австрійцы Вей-
прехтъ (Weyprecht) н Пайеръ (Payer) пред
приняли па парусном* норвежскохъ суднѣ 
изслідогіаніе пространства Ледовптаго моря 
между Шпицбергеном* и Новой Землей. Оии 
проникли до 7 8 ° 4 3 ' сѣв. шпроты и нашли 
линь тонкій ледъ около 2 ф. толщиною. 
Между многочисленными норвежцами, посе
тившими вь 1871 г. Карское море, болѣе за-
аЬчательны плаванія Мака п Карлсена. Пер-
зый илъ нихъ достигъ 9 9 ° в. долготы (81°0 
долготы отъ Грішвнча), а второй отыскал* 
«вето зияовкп Баренпа вь зиму 1 5 9 6 — 9 7 
годов* и нашелъ иногіе имъ оставленные пред
меты, которые пролежали около 300 лѣтъ въ 
развашгпахъ построенпаго Баренцомъ домика. 
Экспедпція Розенталя, съ известным* есте-
ствопспатателемъ Гейглнооиъ (Heuglin), дошла 
только до Maro ' iKUHa Ш а р а , откуда льды 
яе допустили ее въ Карское море. 

Берега С . океана ииѣютъ различный назва-
БІЯ . СЬв. берегъ Лаи.іаядскаго полуос-ва отъ 
Норвежской границы до Святаго носа назы-
гаегся Лап.таадскнмъ или Мурманским* (смот. 
ато сл.) . Берегъ этотъ горпстъ, состоять пре
имущественно пзъ гранитных* скал*, которыя 
достигают* до 400 фут. вышиною и перерѣзанъ 
,;погпмп отличвынгт бухтами. Варангерскій за
шит, (см. это сл.) составляетъ нѣсколько губъ, 

лзь когерыхъ только Печенгская (въвсе впа-
ааегь рѣка того же м е н и ) я большая п ма

лая Волоковыя находятся въ предѣлахъ Рос-
сія. Между послѣдпимп двумя лежитъ полу
остров*, который кончается мысом* Земля-
нымъ, противъ котораго лежать два острова— 
большой и малый Айновскіе. Мысъ Нѣмец-
кій составляетъ сѣверо-западную оконечность 
Рыбачьяго полуострова (см. это слово). Этотъ 
полуостровъ, который имѣетъ елншкомъ 50 
вер. длины, образуетъ Мотовскую губу, въ вер
шине которой находится отличная гавань Н о 
вая Земля. И з * южной части Мотовскаго зали
ва вдаются въ прибрежье, заключенный между 
высокими берегами, бухты большая и малая 
Лпцы и Ара. Нѣсколько восточнее находится 
губа Ура; она шире предъидущихъ п имеетъ 
нѣсколько острововъ, изъ которыхъ более зна
чительные — Еретики, расположены в* самомъ 
устьѣ губы. Наиболее вдающінся въ прибрежье 
на Мурманскомъ берегу заливъ есть Кольская 
губа (см. это слово), при вершине которой 
лежит* городъ Кола, между устьями рекъ 
Колы и Туломы. Несколько восточнее этого 
залива расположенъ въ I 1/» версте отъ берега 
каменистый, довольно высокій островъ Киль-
дпнъ. Между этимъ островомъ и залпвомъ 
Териберскямъ находится малый Оленій ост
ровъ, который отделяется отъ материка 
весьма узкимъ проливом*. Р е к а Териберка 
впадаетъ въ вершину залива того же имени, 
около которой несколько западнее находится 
губа Долгая, и восточнее за Териберскпмъ 
полуостровомъ губа Опасова. Около устья 
реки Вороньей находится мысъ того же имени, 
противъ котораго лежать Вороньи лудкп. Огъ 
этого места берегъ становится ниже и пред
ставляетъ более ровную лннію до острова 
Нокуева. На этомъ протяженіи находятся 
близь Вороньяго мыса острова Гавриловскіе, 
губа Ярнишная, островъ большой ОлепіЙ съ 
отличным* рейдомъ п группа Семи острововъ, 
вротвву средины которой впадаетъ въ море 
река Харловка, и наконецъ река Варсина, 
которая имеетъ свое устье противъ острова 

I Нокуева. Около этого места мысъ Черный 
I Нось выдается кь северу и нгпо.ишаетъ въ 
' малом* виде Святой Н о с * , 6 8 ° 10' с. ш. 
! 5 7 ° 5 6 ' в. д., которымъ u кончается Мур-
: манскій берегъ. Этот* высокій мыс* обра-
і зует* еще заливъ, у южнаго берега кото-
1 раго находятся Іоканскіе острова. Огъ Свя-
і таго Носа къ северо-востоку, въ разстоя-
; ніи около 150 верстъ, находится Канннъ 
I Носъ. Между этими двумя мысаяв С . океаиъ 
j вдается въ материкъ обширнейшимъ заливомъ 
I н образуетъ Бѣлое море (см. это слово). От* 
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Каніша Носа 6 8 ° 3 9 ' с. ш. н frl°41' в. д. 
(см. Капинскій полуостровъ), который со
стоитъ изъ камепыыхъ сланцевнхъ утесовъ 
вышиною до 40 фут., Кашіпскііі берегь на
правляется къ востоку i l къ юго-востоку до 
мыса Микулкина. Онъ совершение безлѣсенъ, 
и даже рѣдко на немъ встрѣчается ириземистая 
сланіса. Берегъ этотъ крутой, песчано-глннп-
стый, у подошвы каменистый, возвышается до 
70 фут. Къ востоку, въ крутизнѣ берега мѣ-
стами показывается торфъ толстыми слоями. 
Между рѣками Маковой и Камбальницей пес
чаная полоса выдается клиномъ къ сѣверо-
востоку и отодвигаетъ море па 5 верстъ отъ 
Крутаго яра, который тутъ возвышается до 
100 футовъ. Въ этомъ мѣстѣ противъ об
ширной песчаной мелп находится островъ Кор-
га. Огъ рѣки Песчанки берегъ снижается н 
состоптъ пзъ глпны съ камнемъ. Мысы Пес
цовый п Красный, чисто каменистые, выши
ною около 10 фут. Вдоль всего берега мѣ-
стамп показываются каменные рифы пли луды, 
которыхъ въ особенности много нрн заво-
ротѣ къ рѣкѣ Рыбной п южнЬе. Противъ 
устья Камбальнпцы много мелей. Мысъ М п -
кулкинъ состоитъ нзъ черпо-сѣраго слюдя-
наго сланца. Между этимъ мысомъ п Бар-
мпнымъ находится отверстіе Чесской губы 
(см. это сл.) , ограниченное такъ называемымъ 
Чесскпмъ берегомъ. Бармннъ мысъ состоитъ 
пзъ слапца. Море у Чесскаго берега очень 
мелководно, такъ что даже самыя мелкія суда 
съ трудомъ приближаются къ нему. Рѣкп 
какъ ІСанинскаго, такъ н Чесскаго берега 
малы. Въ лѣтпее время кочующіе Самоѣды 
ловятъ на ихъ устьяхъ бѣлую рыбу, го.іьцовъ, 
купжу, а осенью — навагъ. Мѣстамн при 
устьяхъ есть домпші промыпіленнпковъ, а 
прн устьѣ р. Пюша на Чесскомъ берегу на
ходится часовня во пмя Николая Чудот
ворца. Между мысомъ Барминымъ и Святымъ 
Носомъ вдается въ берегъ Индигская губа, 
въ которую впадаетъ рѣка Индига. Берега 
губы глинисто - песчаные, возвышаются до 
П О фут.; только мысъ Чаячій каменистый. 
Отъ р. Желѣзпой до оконечности Святаго Но
са берегъ низменный и состоитъ нзъ песку 
съ булыжнымъ камнемъ. В ь самомъ устьѣ 
этой губы находится маленькій островъ Тіу-
нецъ, который состоитъ пзъ черно-сѣраго 
кампя, пмѣетъ около 500 саж. въ окружиостп 
и возвышается до 25 ф. надъ моречк Самый 
Святой Носъ ( 6 7 ° 5 5 ' с. ш. н 67°17' в. д.) 
вдается длинною косой изъ пеечапаго камня 
въ сѣвсро-западпомъ направленін въ море и 

образуетъ по восточную свою сторону губу 
Горпосталь. Въ мерндіанѣ Святаго Носа, 
въ разстояпіп около 150 верстъ отъ пего, 
находится довольно обширный островъ Кол-
гуевъ (смотри это слово); отъ Святаго Носа 
до Русскаго Заворота берегъ пмѣетъ сѣверо-
восточное паправлепіе п называется Тнмаа-
скимъ. Онъ вообще ровпый, песчаный, мѣстамп 
п.юскін, по большею частью кончается малень-
кнмъ обрывомъ вышиною отъ 10 до 30 фу
товъ. На этомъ берегу почти нѣтъ раститель
ности, только островъ Сенгейскій покрыть 
травою. Онъ песчано-глинпстаго образовавія 
п возвышается надъ моремъ до 80 футовъ. 
Сенгейскій Шаръ, который отдѣляетъ островъ 
отъ берега, составляетъ почти одну песчаную 
мель. Полуостровъ Русскін Заворотъ состоитъ 
пзъ нпзменпон песчаной косы длиною до 35 
верстъ, при ширины отъ 1 до 21/» верстъ. 
Прп высокой водѣ вся коса покрывается 
иногда водою, исключая сопкп Ходоварпхи. 
Между остр. Сенгейскпмъ и Русскимъ Заворо-
томъ находится довольно обширный заливъ, 
который образовался прп устьѣ рѣки Коло-
коловской. Этотъ заливъ наполненъ песча
ными мелями, которыя только полою водою 
покрываются, а обыкновенно заливъ нмѣегь 
видъ песчаной низменности. Фарватеръ идетъ 
вдоль обоихъ береговъ. Въ незначнтельвомъ 
разстояніи отъ берега, внутри страны видны 
возвышенности, между которыми выше дру
гихъ, по восточную сторону рѣки, Карахей-
скій хребетъ, а по западную сторону—сопка 

' Кекуръ. Противъ рѣки Пятнпчпхи—сопки Чи-
гановская и Пятничиха. Южнѣе Русскаго За
ворота, котораго восточная оконечность 6 8 ° 5 8 ' 
с. ш. и 72°49' в. д . , образовалась Кузнецкая 
губа съ островомъ Долгнмъ. Отъ этого мѣста 
низменный песчаный берегъ до самаго Ко-
стянаго мыса направляется къ югу и назы
вается Захарьннымъ берегомъ. На средннѣ этого 
берега находится губа Захребетная, и около 
Куншарскаго носа, на которомъ всегда много 

! выкиднаго лѣса, находится островъ Ловецкій. 
! Захарыінь берегъ составляетъ западное бри-
' брежье Печорской губы, которую впрочемъ 
! жители обыкновенно называютъ устьемъ П е -
j чоры (смотри это). Сь сѣверной стороны эту 
i губу ограничпваюгъ Гуляевы кошки (см. это 
! слово). Эго песчаные острова имели, которые 
: составляютъ собственно продолженіе Русскаго 
; Заворота. Между мелями есть значительный 

глубины—до 70 саж. и больше. Устье Печоры 
I состоптъ пзъ множества рунавовъ, которые 
і раздѣляютъ наносные острова. Самый восточ-
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вый рукавъ кончается Болванскииъ носом*. 
Между этимъ мысомъ и Двонничнымъ нахо
дится Болванская губа (смотри это слово) съ 
рѣкою Песчанкою. Отъ Болванскаго носа до 
Медннсхаго заворота берегъ носитъ названіе 
Большезеиельскаго, Этотъ берегъ пизнеиный, 
песчаный, мѣстами покрыть булыжником*. Н а 
всемъ берегу много малевькнхъ болотъ, кото
рыя тутъ называются курганами. Выкидной 
лѣсъ мелкій, преимущественно ивовый. Лѣтомъ 
кочующіе Самоѣды, а иногда и русскіе зани
маются на устьяхъ рѣкъ промыслом*; но зи
мою берегъ совершенно необитаем*. Восточ-
нѣе Двойничнаго носа съ берега видны горы 
Камень Пыткакь. Между р. Грѣшной и остро
вом* Варандеемъ берегъ дѣлаетъ изгиб* и обра
зует* мелководную губу Поганическую. Ост
ровъ Варандей тянется узкою полосой вдоль 
берега; онъ отделяется от* берега весьма 
мелкий* проливом*, а у западной оконеч
ности Варандея находится маленькій ост
ровъ Чая чій. Медвнскіп заворот*, подъ 6 8 ° 5 8 ' 
с. ш. и 7 7 ° 4 2 ' в. д. , есть низменная коса; 
здѣсь берегъ образовал* Перевозную губу, 
которая къ югу кончается Перевозным* мысомъ. 
Между этим* мысомъ и лежащим* отъ него 
BÏ 14 верстахъ Синькинынъ носомъ нахо
дится устье Хавпудырской губы, которая нмѣ-
етъ около 35 верст* длины, при шпринѣ 25 
веретъ. Берега этой губы покрыты тундрой, а 
поморье так* мелководно, что лшобка почти 
нигдѣ не может* пристать къ берегу. Рѣка 
Хайпудра разливается при устьѣ и имѣеть зна
чительный бар*. Синькннъносъ (68°43' с. ш. 
м 7 8 ° 2 3 ' в. д.) возвышается до 25 ф. надъ 
нов. моря, около него тянутся по берегу луды. 
Отъ этого носа до Вельковскаго около лиз-
меннаго берега очень много мелей, на которыхъ 
ісегда можно найти выкидной лѣсъ, сосно
вый, лиственный и березовый, въ особенности 
ближе къ Бельковскону мысу, который низ
менною ьосой вдается въ море на 10 версть 
въ южномънаиравлеиіи. Восточный берегъ этой 
косы болотисгъ, а западный песчаный. Далѣе 
берег* ндегь утесистый, высотою отъ 25 до 
50 фуг. , окаймленный многими рифами, кото
рые простираются до самаго Югорскаго Ш а 
ра. Огъ Мединскаго заворота тянутся въ с.-
с.-з. иаправлеиіи острова Большой л Малый 
Зеленец*, островъ Долгій и Матвіева (см. 
эти слова). Югорскій Ш а р ь отдѣляетъ ма-
іернкъ от* большаго острова Вайгачъ (смот. 
э . г о). Между этим* островомь н двойным* 
осгроводіъ Новая Земля, который въ свою оче
редь окруженъ многими мелкими островами 

(смотри Новая Земля), находится проливь 
Карскія ворота (смот. это сл.) . Берега Югор
скаго Ш а р а и южной части Карскаго моря 
(смотри это сл.) каменисты, покрыты тундрой, 
иѣстами съ песчано-глинистымъ яромъ или съ 
песчанок» отлогостью. Мысъ Яросоль (69°51' 
с. ш. и 7 9 ° 1 6 ' в. д.) составляетъ восточную 
оконечность Югорскаго Ш а р а . Нѣсколько во-
сточнѣе его, противъ устья р. Каменной, на
ходится островъ Мѣстной. Н а этомъ островѣ 
попадается очень хорошій горный хрусталь. 
Отъ этого мѣста берегъ тянется довольно 
ровною линіею къ ю.-в. до самой глубины 
Байдарацкой губы. На этомъ берегу впадаетъ 
вь море значительная рѣка Кара (см. это сл.) . 
Ширина губы отъ 3 до 5 веретъ и глубина 
на фарватерѣ до 20 ф.; она ограничивается 
съ в. стороны мысомъ Толстый носъ (69°16' с. 
ш. и 8 3 ° 2 8 ' в. д .) . Далѣе Байдарацкая губа 
(см. это сл.) есть обширный заливъ, въ кото
рый впадаеть довольно значительная рѣка Бай-
дарага. Н а южномъ берегу залива, нѣсколько 
восточнѣе Толстаго носа, находится заливъ 
Торосовой, который отдѣленъ огъ моря длин
ною песчаного косой. Противъ мыса Сабулоцю 
лежитъ довольно большой островъ треугольной 
формы. Между рѣчками ва этомъ берегу Т а -
лата больше другихъ. Оть устья Байдараты бе
регъ направляется совершенно прямою линіею 
къ с . - с . - в . д о р . Юрубея. Тутъ берегъ крутымъ 
оборотом* образовалъ бухту, которая состав-

; ляеть сѣверо-восточную оконечность Байдарац-
і кой губы. Самая сѣверная оконечность этой 
; обширной губы составляет* Мутный залпиъ, uo 

самоѣдски Тара-Ванга (мелкій заливъ); этот* 
заливъ обращенъ своимъ отверстіемь кь югу и 
лежитъ между низменною кошкой Мора-Сале 
и довольно высокимъ мысомъ Сарычева. По 
срединѣ залива, в* 41/» верстахъ оть мы
са Мора-Соле, находится островъ Литке, ко
тораго длина 15, а ширина 10 веретъ. В * 
самомъ заливѣ много мелей, изъ которых* нѣ-
которыя подводныя. Нѣсколько сѣвернѣе, об
ращенная къ сѣверу кошка Бѣлужій нос* 

і образовала залив* того же имени. Самоѣды 
; называют* этот* залив* Выборка-зага. Около 
I 75 веретъ сѣвернѣе находится мыеь Вэнъ-
I Ганъ (Собачьи сани) ( 7 0 ° 4 5 ' с. ш. и 8 4 ° 4 9 ' 
! в. д.) и губа Крузенштерна. Южнѣе и сѣвер-

аѣе этого мыса тянутся вдоль берега десча-
ныя меди; изъ инхъ лежащія между мысами 
Вэнъ-Ганъ u Харосовай, во миогих* мѣстахь 

; выше поверхности моря, называются Шара
повыми кошками. Весь южный и восточный 

: берегь Карскаго моря цмѣегь общее названіе 
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Саыоѣдскаго берега; это саиое названіе даютъ 
иногда и прибрежью всего полуострова Ял-
малъ. Сѣверный берегъ этого полуострова тя
нется прямо на востокъ до мыса Хаенъ (72° 
5 3 ' с. ш. и 9 0 ° 3 5 ' в. д .) . Мысъ Дровяной 
или Поелово составляетъ северо-восточную око
нечность Ялиала; на этомъ мѣстѣ всегда много 
выкпднаго лѣса. Между этимъ мысомъ и мы
сомъ Гора-соль находится отверстіе Обской 
губы (см. это слово). Сѣверный конецъ низ-
меннаго полуострова, который отдѣляетъ Об
скую губу отъ Енисейской, разрѣзанъ тремя 
узкими, но глубоко въ берегъ вдающимися зали
вами, изъ которыхъ самый значительный есть 
Гыданская губа. Она имѣетъ около 200 в. дл. 
Устье этого залива ограничено песчапымъ 
мысомъ Гора-соль, а самая сѣверная око
нечность всего полуострова и следовательно 
западный входный мысъ Енисейской губы есть 
Матте-соле. (Тупой нос*). Всѣ берега между 
Обью и Енисеем* болотисты, иногда неечаны, 
и только мысы иногда НЕСКОЛЬКО возвышены. 
Енисей (см. это слово) вливается вь море ру
слом* въ 12 в. шир., между крутыми мысами С е 
верным* и Южнымъ Усть-Енисеискияи. Отъ 
самаго устья до Ефремова камня берегъ тя
нется землянымъ яромъ, а дальше къ северу 
онъ скалистый, со многими каменьями вдоль 
берега. Противъ мыса Заворотнаго острова 
Северо-восточные — группа маленькихъ ка-
мѳнистыхъ островов*. Далѣе до устья Ш с п -
ны берегъ состоитъ изъ земляныхъ пологих* 
холмовъ. Пясиаа имеетъ при устье много 
рукавов*, на которыхъ летом* много гусей u 
уюкъ. Тутътакже много выкпднаго лЬса. Кь 
северу берегъ идетъ скалистый u вдоль берега 
тянутся Каменные острова, между которыии 
много мелей. Тутъ ледяные торосы подымаются 
до 70 фут. Мысъ Стерлеговь, 7 5 ° 2 6 ' е . ш. , вы
соки! каменистый, мысь Сѣверо-заиадиый или 
Таймыръ весьма узок*, около 35 фуг. выши-
цию, состоитъ изь сланца. Восточнее и за
паднее мыса берега низкіе, пологіе, гли
нистые со мхомъ. Такого вида берегь тя
нется до устья р. Тайныры, которая впадаетъ 
ль залпвъ того же имени. Противъ устья ея на
ходится маленькій островокъ Бэра. Восточный 
берегъ Таймырскаго залива каменистый, оброе-
шій черным* оленьимъ мохом*; такого же 
свойства острова, которые находятся около 
берега. Впрочем* къ северу этогь берегъ низ
менный, песчаный. Самый мысъ Северо-восточ
ный или Челюскин*—каменный весьма кру
той, но не высоьій (77°34' с. ш ) . Оть этой 
самой северной оконечности азіатскаго ма

терика берегъ направляется къ югу; вдоль 
него попадаются маленькіе островки. Ост
рова Самуила несколько подальше отъ бе
рега; они низки. Къ мысу С в . Ѳаддея  подхо
дить горы, которыя направляются внутри 
полуострова кь мысу Северо-восточному. До 
широты 75 1/а° берегь покрыть мохомъ, негод
ным* для оленей. На этомъ пространстве 
находится высокій мысъ С в . Игнатія. Дальше 
къ востоку, между островомъ Св. Павла, у 
котораго берега крутые и низменные окру-

• женные малою глубиной, и островомъ С в . Анд
рея, низменный берегъ заливается часто во
дой и называется Северными песками. Про
тивъ Петровскаго залива три низкихъ острова 
Св. Петра. По всемъ берегамъ какъ восточ
наго, такъ u западнаго Таймырскаго полу
острова можно найти выкидной лесъ; но 
Лаптевъ нашел* его до такой степени гни
лым*, что онъ едва годился на дрова. Лап
тев ь въ этомъ ВИДЕЛ* доказательство, что 
льды на этихъ берегахъ уже давно не вскры
вались. Миддендорфъ не нашелъ льдовъ на 
Таймырском* заливе и по его замечаніямъ 
между гвидымъ д.есом* было и много совер
шенно свежаго. Миддендорфъ нашелъ на Х а 
танге доски отъ лодки Лаптева, которыя, не 

• смотря на то, что лежали сто лЬтъ на тун-
I дре, сохранились совершенно хорошо. Осно-
; вываясь на этомъ, надо полагать, что гнилой 
j лесъ, который находится на берегахъ, лежитъ 
j тамъ мноіія столетія. Берега Хатангскаго за-
I лива (см. это сл.) крутые; прп устье ширина 

залива 35 верстъ. Въ устье залива находится 
: остр. Св. Преображенія, въ 14 верстахъ отъ 
; мыса того же имени. Этогь островъ ииѣетъ 
] 2 версты въ поперечнике u оканчивается къ 

северу высокимь и совершенно отвѣсвымъ 
! каменным* утесом*. Оть мыса Преображе-
: нія, ограшічивающаіо Хагапгекій заливъ сь 
! в., до залива Нордвпгь берегь состоит* 
: из* твердой глины, па которой п е г * ннка-
; кой травы; только местами попадается мохъ, 
I негодный для оленей. Берега залива Нордвигъ 
: утесисты; леса выкпднаго на нихъ ве бываетъ. 

'•• Между р. Анабарой u Оленекомъ берегъ кру-
: той, довольно ровный; лЬсу тоже очень мало. 

Перед* устьем* Оленека несколько островков*, 
и подальше къ северу низменный остр. Сал-
каевъ имветъ около 3-хъ вер. въ попереч
ник!;. Отъ Оленека берегъ высокій, каменистый 
до западнаго рукава р. Лены (смотр, это 
слово), который кончается мысомъ Бусхая 
(Ледяной), 56 ф. выш. Дельта этой реки со
стоитъ изъ множества низменных* острововъ, 
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которые вдаются огромною дугой въ океанъ н 
занимают* около 400 верстъ береговой лп-
нііг. Восточный рукавь Лены кончается Бы
ковский* мысомъ. Между этпмъ мысомъ п 
мысом* Борхая находится заливъ Борхая, 
который иліетъ почти форму равносторон-
няго треугольника, коего каждая сторона 
гміегъ около 100 верстъ длины. Дальше къ 
востоку идетъ низменный берегъ , до устья 
рѣкн Яны, которая, разливаясь многими ру
кавами, занимаетъ своею дельтою слишком* j 
100 верстъ морскаго берега. Противъ этого : 
устья находится много мелкихъ острововъ; 
между ними одинъ довольно значительной ве
личины называется Ярок*. Селлягская губа 
находится между нпзменныаъ мысомъ Агар-
даиье и мысомъ Дарыпша. Далѣе до Свя-
таго Носа (72°54' с. ш. и 1 5 9 ° 2 5 ' в. д.) 
въ берегъ врѣзываются еще нѣсколько бухтъ. 
Противъ Святаго Носа лежать острова: Ля-
ховскіе, Столбовой, Вѣльковскін, Котельной, 
Фадѣевскій и Новая С;ібпрь (смотри эти 
слова); самый северный нзъ ннхъ маленькій 
островъ Фигурпна и западнѣе всѣхъ также 
два маленькіе островка Семеповскій п В а -
сильевскіі". Между Святымъ Носомъ и Инди
гиркой находятся еше двѣ губы: Омуляхская 
и Хромская. Рвка Индигирка (смотри это 
слово), какъ почти всѣ сибирскія рѣкн, имѣетъ 
множество протоковъ; между крайними по | 
морскому берегу 75 верстъ. Отъ сахаго во- ! 
сточнаго или Коіымскаго протока до р. Ко
лымы берегъ, за весьма немногими иеключе-
віяип, низменный, перерѣзаішый многими озе
рами и рѣкамн. Самыя большія между этими 
реками Большая Алазея (см. это сл.) и Боль
шая Чукочья. Рвчкп Вшивая п Блудная пмѣ-
ють довольно быстрое теченіе и потому раз-
мываютъ берега, которые, обрушиваясь, обиа-
руяпеаютъ много маионтовыхъ костей. В ь 
особенности много ихъ на берегахъ Вшивой 
р+ііи. Между рѣками Большой и Малой Куро-
латочвой находится Куропаточной яръ, т. е. 
ОТНБСНИН высокій берегъ, который состоять 
изъ слоевъ постояннаго льда, и чернозема съ 
тлппою. В ь немъ попадаются тонкіе древе- J 
сные коренья, а въ мѣстахь, гдѣ волаеяіе | 
подмывает* берегъ, показываются иногда ла-
мовтовыя кости. Восточнее берегъ почти не > 
возвышается надъ згоремъ, исключая мысовъ ; 
Крестоваго ( 7 0 ° 1 7 ' с . ш. и 179°4' в. д.) u ; 
Чукочьяго, которые состоять изъ твердой ! 
глины. Колыяскій заливъ между мысами Е р е - ; 
отовымь в Барановым* кам немъ пміетъ 130 
верстъ ширины н углубляется въ берегъ до | 

70 верстъ. Противъ Колымскаго залива, въ 
разстояніи около 150 верстъ отъ дельты 
р і к и , находится группа изъ шести острововъ, 
извѣстнихъ подъ названіемъ Медвѣжьихъ (см. 
это слово). Самый большой изъ нихъ, Первый 
островъ находится въ 35 верстахъ отъ устья 
рѣкп Крестовой. Выкиднаго лѣса на всемъ 
этомъ пространстве почти нѣтъ. Колыма (см. 
это сл.) имеетъ три устья п тоже значительную 
дельту. Правый берегъ восточнаго устья со
стоять изъ скалъ чернаго сланца, который 
проявляется опять у Большаго Баранова Кам-
пя (69°44' с. ш. и 182° в. д . ) ; на верху мно
го столбовъ белаго гранита. Дальше къ во
стоку берегъ совершенно низменный, но ме
стами возвышается до 35 фут. Въ отдалепіи 
отъ берега впдны горы. Несколько восточнѣѳ 
устья Большой Барапихи вдается вь берегъ 
весьма обширная Чаупская губа. У заиаднаго бе
рега залива отделяется отъ берега мелкичъ про-
лпвомт. большой островъ Ахонъ или Сабадей, 
пли тоже Ленутэнутъ, до 80 верстъ длины и 
отъ 40 до 60 вер. шприны. Въ южной ча
сти губы впадаетъ въ нее несколько речекъ, 
между которыми Чаунъ самая большая. Н а 
восточном* возвышенномъ берегу, южнее мы
са Матюшкпна, виадаетъ р. Пахая. По всему 
берегу этого залива очень мало выкиднаго ле
са. Се вера Ье мыса Матюшкина или Пээка, 
около берега маленькій скалистый островъ 
Араутанъ или Айоки. Мысъ Шелагскій или 
Эррн (70°е' с. га. и 1 8 9 ° 1 3 ' в . д.) самый вы-
сокій мысъ на всочъ Сибирском* берегу. 0 6 -
рубистыя скалы его состоять изъ глинистаго 
сланца, базальта u белаго гранита; лосня-
щійся базальтъ образуетъ столбы различныхъ 
видовъ. Скалы эти соединены матери ко мъ по-
средствомъ узкаго низменнаго перешейка. Къ 
востоку берегъ постепенно понижается и по
томъ состоитъ изъ ряда холмовъ; тутъ море 
выбрасывает* много китовыхъ костей. Река 
Веркона впадаетъ въ море многими рукавами, 
которые раскинулись на разстояніи 30 верстъ 
между мысами Кибера и Кекурныяъ 6 9 ° 5 1 ' 
с. ш. и 192°43' в. д. Противъ мыса Кибера 
лежитъ островъ Шалаурова иди Амгаотанъ. 
Съ сѣвериой стороны его скалы поднимаются 
слигакомъ на 100 футъ выш. Вдоль берега тя
нутся горы, которыя спускаются къ берегу низ
менностью, по которой поднимаются столбовид-
ныя скалы. Въ окрестности устья р. Аугуона бе
регъ совершенно низменный, изобилует* отлич
ным* оленьииъ мохомъ. Мысъ Яканъ ( 6 9 ° 4 Г 
с. ш. и 1 9 4 ° 4 Г в. д.) возвышается ва 60 ф. 
надъ моремъ; къ югу отъ него видая довольно 
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высокія торн. Отъ Якана берегъ тянется до
вольно ровною лнніею, большею частью низ
менный, съ столбовидвымп кекурами, иногда 
скалистый. Сѣверный мысъ или Иркайпія 
(68°55' с. и ш. 19 8° 15' в. д ) въ маломъ видѣ 
напоминаетъ мысъ Шелагскій, онъ тоже ска-
лнстъ, возвышается до 105 ф. и соединяется съ 
берегомъ посредствомъ низменнаго перешейка. 
До мыса Ванкарема ( 6 7 ° 5 0 ' с. т . и 2 0 1 ° 2 5 ' 
в. д.) берегъ опять низменный; но этотъ мысъ 
опять напоминаетъ мысъ Шелагскій, только 
онъ еще ниже Сѣвернаго мыса. Около мыса 
Оньманъ стоять каменные утесы, 140 фут. 
выш., ОТДЕЛЬНЫМИ столбами, похожими на раз-, 
валины огромнаго зданія. Здѣсь берегъ за
ворачиваете къ югу н образуете неширо
кую, но очень длинную губу Колючинскую, 
противъ которой находится островъ Колючннъ, 
названный Кукомъ Burney's island. Этотъ 
островъ имѣетъ Зх/а версты въ длину. Се
верный его берегъ обставленъ крутыми ска
лами изъ краснаго гранита, а южный берегъ 
низменный. Отъ Колючинской губы до мыса 
Восточнаго или Пээка около 300 веретъ. На 
всемъ пространстве отъ ПІелагскаго мыса до 
Берингова пролива, по словамъ Врангеля, вы
кидной дѣсъ состоитъ изъ еловыхъ и сосно-
выхъ бревенъ американской породы. Един
ственные оседлые жители на берегахъ С . 
океана между Беринговымъ проливомъ и м. 
Якааомъ суть сидячіе Чукчи, которые живутъ 
исключительно морскимъ промысломъ. Запад
нее этого мыса до мыса ПІелагскаго сидячіе 
Чукчи встречаются, но рѣже. Кромѣ ендя-
чихъ Чукчей, къ берегу подходятъ часто 
и оленныѳ или кочующіе Чукчи. Западнѣе 
ПІелагскаго мыса до самаго Бѣлаго моря пли 
даже до Болы нѣтъ на берегу С . океана 
постоянныхъ жителей. Изъ постоянныхъ се-
леиій на устьяхъ рѣкъ наиболѣе извѣстенъ 
Усть-Оленекъ. Н а нижней Лене есть якут-
скія селенія, въ которыхъ однако бываютъ 
и русскіе—Туматскін, Сагыстырь, Хатынгин-
скій, Тураха и Баркішъ. Н а Янѣ—Устьянскъ 
и на Колыме—Черноусова, Похотскъ, Кабаг-
коза, Нижне-Колымскъ. Все эти селенія со
стоять изъ нѣсколькихъ только домовъ. На 
Индпгиркѣ — Русское устье. На устьяхъ 
болышіхъ сибпрскнхъ рекь живутъ русскіе 
селеніями въ нѣкоторомъ разстояніи отъ мор-
скаго берега. Н а Индигирке, Оленеке и Ко
лыме вмѣсте съ русскими живутъ Юкагиры (см. 
это слово), которые уже потеряли свою на-
ціональность и живутъ, совершенно какъ рус-
скіе, промыслами, для чего летомъ часто пе

реселяются къ морскому -берегу къ устью рѣ -
чекъ, которыя пми оставляются съ наступле-
ніемъ зимы. Между Анабарою и Колымою 
кочуютъ на морскомъ берегу Якуты п Тун
гусы (см. это слово). Самоеды (си. это слово) 
разныхъ племенъ кочуютъ на всемъ прострін-
стве отъ Анабары до Капива носа. В ь за
падной части они все попимаютъ по-русски. 
Лѣтомъ на всемъ этомъ прострапствѣ попа
даются и русскіе. Н а Лапландскомъ берегу 
остаются отчасти Лопари (см. это слово) 
для присмотра за становищами. Только за
паднее Колы, преимущественно на берегахъ 
Рыбачьяго полуострова п Варангерской губы, 
поселплось нѣсколько норвежскихъ семействъ. 
Вся прибрежная часть С . океаиа состав
ляетъ огромную, необозримую тупдру, кото
рая большею частью низка, болотиста, усе
яна озерами и мало возвышается надъ уров
немъ океаиа; мѣстамн она холмиста u редко, 
больше въ восточной части—въ Чукотской 
землѣ и отчасти на западѣ, на Мурманскомъ 
берегу, камениста. Большая часть сибпр
скнхъ, а можетъ быть и часть европейскпхъ 
тундръ составляли, еще въ сравнительно мало 
отдаденномъ періодѣ, дпо С . океана. Посто
янное поднятіе епбпрскихъ береговъ доказы
вается попадающимися на тундре раковинами 
еще нынѣ въ С . океанѣ существующие по
родъ и истлѣвшими остатками напоснаго лѣса, 
которые мѣстами ясно обозначают^, предѣлъ 
нрежнихъ береговъ. Растительность па бере
гахъ С. океана до крайности ограничена. 
Древесной растительности совершенно петь, 
a мѣстами мелкій тальникъ и березовый яр-
никъ, достигая нѣсколько дюймовъ вышины, 
стелются по земле, и редко где доходятъ до 
морскаго берега. Близъ берега преобладаетъ 
форма политриховыхъ тундръ. Г. Миддендорфъ 
описываете ихъ такъ: «Различные виды Роіу-
trichum, Bryum и Hypnum, въ особеииостн 
же множество вндовъ послѣдняго рода, обра
зую гь главный мшистый покровъ глинистой 
твердой почвы, которая вездѣ проглядываете 
между отдѣльпо стоящими травами. Изъ подъ 
грязно - буроватой мшистой поверхности вы
глядываете мѣстами трава; но уже при самомъ 
наступленіи лѣта полузасохшіе, желтоватые 
кончики ситника (Scirpus), осоки (Сагех) и 
пухоноса (Eriophorum) едва отличаются отъ 
основнаго цвьта мшистаго покрова. Неясно, 
какъ тумапъ, мелькаетъ нпжвяя зеленая поло
вина травы, подъ которой скрываются и 
нѣкоторыя сладкія травы, какъ напр. луго
вая мятлика (Роа pratensis) и щука-трава 
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( A i r a caéspitosa). Мѣстами встрѣчаются въ 
тундрѣ едва замѣтння пятнышки красивой 
Cassiope tetragona, Empetrum nigrum и ку
стистой Dryas octopetala; кое-гдѣ, какъ бѣ-
лый коралл*, красуется скудный оленій мохъ; 
иногда какъ бы украдкою проглядываютъ кро
шечные цвѣточки чахлаго Chrysospleninm 
alternifolinm или отчасти изсохгаіе остатки 
миніатюрной сухоребрицы (Draba) или мало-
рослаго ранункула (Kanunculus pygmaens). Въ 
мѣстахъ, гдѣ рано весною протекаетъ вода, 
является иногда альпійскій мак* или Pedicu-
laris. Dryas и Cassiope растутъ въ такихъ 
мѣстахъ привольнѣе, и на тундрѣ являются 
даже травяныя кочки, не превосходящія шага 
въ поперечникѣ. Н а самомъ морском* берегу 
попадаются еще иногда: противоцвѣтная ло
жечная трава (Cochlearia oppositiflora), разные 
виды Saxifraga н полыни (Artemisia). Подъ 
этой растительностью, на глубинѣ нѣсколькихъ 
дюймовъ, находится постоянно ледяная почва. 
Н а каменистых* мѣстахъ растутъ только 
одни ягели. Ягод* на морскомъ берегу нигдѣ 
нѣтъ, кромѣ самой западной части, въ ко
торой на Лапландском* берегу много мо
рошки и отчасти клюквы. Тутъ же на Ла-
пландскомъ берегу чахлый лѣсъ виденъ въ 
нѣкоторыхъ бухтахъ съ морскаго берега. Един
ственный домашнія животныя сѣвера суть 
собака и олень. Ихъ употребляютъ преиму
щественно для переѣздовъ, и вт. этомъ отно-
шеніи собаки имѣютъ некоторое преимуще
ство предъ оленями; но вообще олень гораз
до полезнѣе для сѣверныхъ жителей. Кромѣ 
домашнихъ олеаей на берегахъ С . океана во
дятся и дикіе, въ значительномъ ко.тичествѣ. 
На сибирскихъ островахъ ихъ въ послѣднее 
время стадо меньше; но надо полагать, что 
они водятся въ значительномъ числѣ на Зе-
млѣ Врангеля, съ которой иногда переходить 
на материкъ. Волки водятся вездѣ, гдѣ бы
ваютъ олени, и часто преслѣдуютъ ихъ даже 
на самыхъ отдаленныхъ островахъ. Хищная 
россомаха попадается на морскомъ берегу 
рѣже, чѣмъ въ лѣсной полосѣ, но въ голодном* 
состояніи пускается даже на ледъ, гдѣ, по
добно песцамъ, отьтскиваетъ слѣдъ бѣлаго ме
дведя и охотно лакомится остатками пищи 
этого сильнаго звѣря. Песцы голубые и бѣ-
лые, преимущественно послѣдніе, попадаются 
въ большомъ количеств*; на всемъ сѣверѣ и 
на островахъ; они питаются мышами. Песцо
вых* мышей на сѣверѣ нѣсколько видовъ, изъ 
которыхъ въ береговой полосѣ попадается пре
имущественно такъ называемая копытная мышь 

i (Myodis torquatus). Другой видъ этихъ мышей 
j (Myodis Olensis) живетъ въ тундрѣ, но не 

бываетъ па островахъ. Кромѣ этихъ млеко-
I питающих* попадаются въ Чукотской землѣ 
j дикіе бараны или аргалы. Они чаще встрѣ-
і чаются въ сосѣдствѣ рѣки Баранихи и Ба-
I ранова камня, которые получили свое ня-

званіе отъ этого жпвотнаго. Горностай и чер
ный медвѣдь заходятъ въ береговую полосу 

і только случайно и попадаются въ ней весьма 
j рѣдко. Изъ пернатыхъ только бѣлая куро-
; патка (березовка) и лунь или снѣжная сова 
j (Stryx nyctea) зимуютъ на дальнемъ сѣверѣ. 
I Изъ сухопутныхъ птицъ прилетаетъ ежегодно 

къ берегамъ С . океана бѣлый соколъ, сни-
гирь и воронъ. Всѣ остальныя птицы при-

' надлежать къ перелетнымъ воднымъ, с* насту-
пленіемъ весны прилетающимъ въ огромномъ 
числѣ к* берегам* С. океана, гдѣ онѣ гнѣз-
дятся на рѣкахъ, озерахъ, выдающихся въ 
море скалахъ и даже на самыхъ отдален
ныхъ островахъ. Въ сосѣдствѣ Якана водныя 
птицы перелетаютъ огромными вереницами на 
Врапгелеву Землю; но западнѣе этого мыса, 
въ разстояніи 30 до 45 вер., птицы остаются 
на морскомъ берегу и не удетаютъ на сѣверъ, 

: изъ чего можно заключить, что тутъ нѣтъ ни-
какихъ земель въ достаточной близости отъ ма-

! терпка; - но между Яной и Индигиркой, по свѣ-
дѣніямъ Майделя, почти всѣ птицы улетаютъ 
въ море и при этом* приникают* не сѣверное 
направленіе, которое привело бы ихъ къ лежа
щим* в* этомъ направленіи островам*, а напра
вляются к* сѣверо-востоку. На островах* Ко-
тельномъ, Ѳадѣевском*  и Новой Сибири, по не
достатку больших* рѣк* и озер*,всегда остается 
мало птицъ, но онѣ въ большомъ количеств* 
перелетают*. Новую Сибирь въ сѣверо-восточ-
номъ направленіи. Это подаетъ повод* думать, 
что обширная земля с* значительными рѣками 
находится къ сѣверо-востокуотъ Новой Сибири. 
Виды этпхъ перелетных* птиц* слѣдующіе: 
Charadrius pluvialis, Charadriua hiaticula, Cha-

I radrins squatarola, Strepsilas interpes, Pha-
laropus rufescens, Phalaropas cinereus, Tringa 
canutus, Tringa maritima. Tringa cinclus, Tringa 
arenaria, Cygnus musiens, Anser bernicla, Anser 
hyperboreus, Anas spectabilis, Anas mollissima, 
Anas glacialis, TJria grylle, U r i a Brünnichii, 
U r i a alle, Procellaria glacialis, Lestris parasita, 

I Lestris Eichardsoni, Laras Sabinei, Larus ebnr-
! neus, Larus tridaetylus, Larus leueopterus и Laras 
: glaneus. Пресмыкающихся, т. е. змѣй, ящериц* 

и лягушек*, кажется нѣт* на бер. С . океана, 
і или по крайней мѣрѣ они очень рѣдки; вѣроятно 
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ледяная почва препятствуем ихъ развитію. 
Насѣкоігыя довольно рѣдки на берегахъ С . океа
на. Изъ нихъ Миддендорфъ замѣтилъблпзь бере
говъ Таймырскаго залива нѣсколько различныхъ 
комаровъ (Culex pipiens, С . caspius), изъ мухъ 
Leptis scolopocea, Ichneumon Middendorffii 
и Ichneumon figulus, которыя уничтожаютъ 
гусениц* сѣверной бабочки (Argynnis polaris), 
7 разныхъ видов* жуковъ (между которыми 
Hyperophorus costatus), яаленькій коричневый 
паукъ, муравей (Formica pubescens) и шмель 
(Bombus verticosus). Переходъ отъ берего
вых* къ морским* животным* составляют* ле-
дяння, т. е. жпвотныя, которыя родятся и 
живут* преимущественно на льдах*. И з * нихъ 
болѣе другихъ нуждается въ берегахъ моржъ, 
потому что он* питается прибрежными мол
люсками (Муа truncata и Saxicava rugosa) 
и пожирает* ихъ вмѣстѣ съ морскими тра
вами. Бѣлый медвѣдь гораздо меньше мор
жей нуждается въ берегахъ, хотя онъ часто 
выходит* на острова и даже на берега ма
терика, когда лед* его приносит* к* ним*, 
но онъ ихъ всегда оставляет* вмѣстѣ со 
льдами. Онъ питается преимущественно тю
ленями и моржами и иногда нападаетъ на 
человѣка. Изъ тюленей, морской заяц* (Phoca 
leporina), нерпа (Phoca hispida) и тевякь 
(Phoca cristata) доставляют* промышленни
кам* ежегодно значительную выгоду. И з * 
морских* животных* С . океана къ млекопи
тающим* принадлежат* киты разныхъ ви
довъ, какихъ именно еще мало излѣдовано, 
морской едянорогъ или нарвалъ (Monodon 
monosceros). Касатка (Phocaena огса) уничто
жает* огромное количество рыб*, гоняется за 
тюленями и даже за китами, которые, не смотря 
на значительный ихъ перевѣс* в* величин*-, 
чрезвычайно боятся касаток*, можетъ быть 
потому, что эти морскіѳ хищпики постоянно 
соединяются значительными стадами, Бѣлуха 
(Delphinus leucas) идет* тоже большею частью 
большими стадами; гоняясь за рыбой, она за
частую входпт* в* болыпія рѣки и достав
ляет* иногда богатые промыслы. Рыбы С . 
океана в* восточной части еще мало изслѣ-
дованы. У Мурманскаго берега водятся акулы 
двух* видов*: Scymnus borealis и Selache maxi
ma, треска (Gadus morrhua) и принадлеаеа-
щіе к* этому же семейству ппкшуй или тик-
туй (Gadus aeglefinus) и сайда (Gadus virens). 
Навага (Gadus navaga) и сайка (Gadus saida) 
весьма рѣдки па Мурманск, берегу, но по- і 
падаются в* Бѣлом* морѣ и к* востоку до 
устья Кары. Морской налим* (Bramius vul

garis) принадлежит* тоже к* семейству трес
ковых*. Къ семейству камбал* принадлежит* 
палтус* (Hypoglossus maximns) и обыкновен
ная морская камбала (Pleuronectes platessa). 
Первая только у Мурм. берега, вторая так
же въ Бѣл. морѣ. Н а Мурм. берегу наход. 
еще мойва (Mallotus areticus) и песчанка 
(Amodytes lancea); п х * ловят* для нажива. 
У Мурм. берега еще Pleuronectes Iimanda и 
Pleuronectes limandoides называются промы
шленниками ершами по шероховатости пх* 
кожи. Еще попад. на Мурм. берегу морской 
окунь (Sebustes norvegicus) и зубатка двух* 
видов* (Anarrhichas lupus и Anarrhichas panteri-
nus. Сельди (Clupea harengus) ловится только въ 
Бѣл. морѣ и в* незначительном* числѣ по
падается у Капина носа. Почти во всѣх* 
сибирских* рѣках* ловится рыба под* име
нем* сельдя, по это есть рыба изъ семей
ства сигов*, весьма похожая на ряпушку 
(Coregonus albula); на Печорѣ и нѣкоторыхъ 
другихъ рѣкахъ эту рыбу, или подобную ей, 
называют* сельдь. Семга (Salmo salor) захо
дить во всѣ рѣкн Бѣ.ч. моря и С . океана, 
но только до рѣки Черной; восточнѣе она 
не бывает*. Вь рѣкахъ Бѣл. моря и сибир
ских* ловится кумжа двухъ видовъ (Salmo 
trutta п Salmo fario). Гольцы (Salmo alpinus) 
заходятъ пт. рѣки Новой Земли и нѣкоторыя 
Карскаго моря. Корюшка (Asmerus eperlanus) 
водится в* Бѣл. морѣ п к* востоку и ло
вится въ рѣкахъ. Сибирскія рѣкп въ особен
ности богаты рыбой изъ семейства сигов*. 
Coregonus maraena попадается преимуще
ственно въ рѣках* Бѣлаго моря. Печорскій 
сиг* (Corregonus polkur) находится и въ Оби 
п нѣкоторыхъ другихъ рѣкахъ. Нельма (Cor
regonus leucichtys) бо.тѣе всего распростра
нена; ловятъ в* рѣкахъ Бѣл. моря и почти 
во всѣх* епбпр. рѣігахъ. Пелядь (Corregonus 
peled), чир* (Corregonus nasntus) и омуль 
(Corregonus omni) ловятся в* Печорѣ и къ 
востоку во всѣх* почти сибирских* р в -
ках*. Къ этому же семейству принадлежат* 
часто упоминаемые въ сибирских* рѣках* 
муксуны и щокуры (Corregonus Mnksun); эта 
рыба очень важна для торговли. Въ боль
ших* епбирскихъ рѣкахъ попадаются еще 
стерляди и осетры. Первыхъ довольно много 
и въ Двинѣ, куда они перешли по Екатерп-
яенскому каналу. П з * озерных* рыб*, щука 
и окунь попадаются во многих* рѣкахъ С. 
океана. Низгаія морскія жпвотныя С . океана 
еще почти совершенно не изслѣдованы. Въ 
этомъ отпотеніи г. Яржинскій положилъ только 
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вачаіо изсдѣдовавіямт» 7 Мурманска™ берега, 
тдѣ овъ вашелъ въ тепломъ течепі» преимуще
ственно атлантическую фауну. Надо однако 
полагать, что u фауна холодваго течевія до
вольно богата, потому что иначе огромныя 
животным какъ киты и моржи, которые пи
таются только разними моллюсками, не мог.ін 
бы существовать въ С . океана. Морская 
флора, т. е. растевія морскаго дна, еще Me
nte изслѣдовава. Однако достойно замеча
ния, что на берегахъ Чукотской" земли отъ 
киса Восточнаго до мыса Шелагскаго моржи 
пояаіяются именно ва томъ пространстве, 
тдѣ раететъ крупная морская трава, которую 
МаіЦель вазвалъ морскою капустою. Въ 
Чауоскііі заливъ н къ западу отъ Шелаг
скаго мыса, где эта трава мельче, моржи 
почта никогда не заходятъ. На Мурман
скомъ берегу отъ Колы къ востоку ' зимою 
совершенно нетъ жителей, а къ западу посе
лилось небольшое число норвежских* коло
нистов*, которые приняли подданство, ле
том* эти пустынных места оживляются при
былен* оть 2 до 3 тысячъ человек* изъ 
похорон*, кореловъ н лопарей, которые соби
раются для тресковаго промысла.—Сь настуи-
левіенъ весны, въ февраль ила марте, по
мори отправляются въ путь, на аошадяхъ 
н иѣшкохъ, вдоль берега Бѣлаго моря, тогда 
еще поврытаго льдомъ, къ свопмъ ставо-
ввщахъ, которых* ио Мурманскому берегу 
слишком* 40. Для становища взбирается пре- ! 
имущественно небольшая губа ИЛИ устье рѣкн. 
Въ некоторых* болѣе богатых* становищах* 
устроены жилыя избы, амбары для храненія 
свастеЗ, припасов* и для солеиія рыбы, бани, 
к п некоторых* есть часовня. Такія ставо-
ввшл вазываются вешними; самыя замеча
тельный взъ впхъ: Семиостровское, Гаври
ловен» к Тервберское, который имеютъ ендъ 
большой деревни. — Сгаповпша, въ которыхъ 
нѣтъ строеній, крохе разве шалаша съ печью 
для варка нищи, вазываются лптнимщ они 
гораздо многочисленнее вешних*. С ь окоп-
чавіемъ промысла Мурманскій берегь опять 
пустветъ, п становище со всѣмп судами u 
снастями оставляют* под* присмотром* Ло
парей. Главнейшая часть всего улова треекп 
свозится в* Архангельск* ко времени откры-
гія Марта ритвнекон ярмарки. Значительную 
часть сушеной трески везугь ирам о ва Шуй
скую архарку, въ Повевецкіи уездъ Олонец
кой туб. Количество улавливаемой трески въ 
различные годы бывает* весьма различно. 
Приблизительно можно считать, что средмій 

уловъ бывает* около 250,000 п. В * Архан
гельске соленая треска продается отъ 1 '/а до 
3 к. с. за ф. Кроме трески попадаются до
вольно часто ппкшуй, сайда л отличная рыба 
палтус*. Еще ловится простая камбала и прп-
надлехащіе въ этому роду такъ называемые 
ерши, морской надихъ, морской окунь н зу
батка, по оші не составляютъ предмета спе-
ціальнаго промысла. С * недавнего временя 
норвежцы научили наших* промышленников* 
ловить акулъ, и некоторые по окончапіп 
тресковаго промысла стали заниматься удьбою 
акулъ, преимущественно противъ Кольской гу
бы и западнее, въ значительном* разстояніи 
отъ берега, где большая глубина оть 100 до 
200 сажен*. Осенью въ теплы* ночп акула 
лошітся u ближе къ берегу. Не смотря ва 
хорошую прибыль, добываемую этнмъ промыс-
ломъ, поморы неохотно имъ занимаются. Часто 
приходится осенью, при ненастной, холодной 
н бурливой погоде, по нескольку часовъ сря
ду стоять на открытой лодке съ удебною 
веревкою въ руках*, а съ тераеніемъ выжи
дать, когда мимо места стояакп пройдет* 
стая акулъ. Изъ пойманной рыбы употреб
ляется только одна весьма жирпая печень, 
которая иногда бывает* вѣсомъ до 6 пудовъ. 
После тресковаго промысла, первое место за
нимаетъ сельдяной, который производится впро
чемъ исключительно только въ Беломъ морѣ 
(смотри Бг.лое норе). Семга ловится въ боль
шой* количестве въ реіахъ, впадающнхъ въ 
Белое море и нъ С . океанъ, но в* Карском* 
море и восточпЬе ее петь. Слмый значительный 
иромыселъ семги происходить вь Белом* море 
на Терскомъ берегу. На Мурманском берегу п 
въ Печорскомъ крае сем га плохо солится. Голь
цы ловятся преимущественно иа Новой Зем
ле, где Нехватовскій ловъ особей во замеча
телен* (см. Новая Земля); также в* реках* 
Червой и Никольской, которыя впадаютъ въ 
Югорскій Шаръ. Навага ловится огь Капина 
Носа до Карскаго моря, л также въ Белом* 
море, преимущсствеаво~зіі!ою s» лрорубахъ 
удочкою. Въ мерзлом* состоянін ее выво-
зятъ въ большом* количестве нзъ Архангель
ской губерніп. В ь Печорѣ и дальше на во-
стокЬ во всех* сибирских* pt-кахъ главный 
промнеелъ состоитъ нзъ разныхъ рыбь се
мейства сиговъ, а пмевпо: муксуны, чиры, 
омулы, нельма, иеледп, цокуры и такъ назы
ваемый сельди, собственно родъ рапушкп. 
Въ Печорском* крае вывозится эта рыба 
чердынскими купцами ежегодно въ числе 
4000 цудовъ. В * боіыдяхь сябирскахъ р<-
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кахъ та же рыба составляетъ немаловажный 
предмет* для торговли. Н а Тиманскомъ, Боль-
шеземельскомъ берегахъ и въ малыхъ сибир
ских* рѣкахъ она составляетъ больше пред
мет* мѣстнаго потребленія. Всѣ сибирскія 
рѣви чрезвычайно обильны рыбой и въ нихъ 
ловится также много озерной рыбы, какъ на
пример* щука и окунь. Въ больших* рѣ-
кахъ попадаются также стерляди и осетры, 
но ими не пользуются надлежащим* обра
зом*, т. е. не умѣютъ приготовлять икру, 
вязигу и рыбій клей. Опредѣлигь количество 
ежегодно добываемой въ Сѣверномъ океанѣ 
рыбы довольно трудно даже приблизительно. Въ 
одной Архангельской губерніи добывается сель
дей слишкомъ 200,000 боченковь, цѣною въ 
100,000 руб., а семги около 3 5 , 0 0 0 и болѣе пу
довъ, на сумму боліе 150,000 руб. Промысел* 
за морским* звѣремъ привлекал* уже съ дав-
вѣйших* времевъ нашихъ поморовъ на Шпиц
берген* (Грумантъ) и на Новую Землю. 1С* 
сожалѣнію, первые острова болѣе не посѣ-
щаются русскими, да и на Новой Землѣ про
мыслы находятся въ значительномъ упадкѣ. 
Выгодными промыслами этого острова н Е а р -
скаго моря занимаются преимущественно 
предприимчивые Норвежцы. Главный предметъ 
этихъ промыслов* составляют* моржи, которые 
никогда не заходят* въ Бѣлое море. И х * 
ловят* на Новой Землѣ, на берегахъ Кар-
скаго моря и Чукотской Земли. Н а срединѣ 
сибирских* береговъ они бываютъ въ сосѣд-
ствѣ Хатавгской губы. Взрослый моржъ дает* 
сала отъ 10 до 20 пудовъ; ово продается 
по 2 р. 50 к. за пудъ, кожа стоить отъ 10 
до 12 р . , а клыки отъ 3 до 5 р. Промыслы 
за тюленями производятся большими артелями 
преимущественно въ заливах* Бѣлаго моря 
(см. Бѣлое море). Нерпа или морской заяцъ, 
а иногда и тевявъ, ловятся у Новой Земли, 
на устьѣ Печоры и Оби, а также въ Чес-
ской губѣ. Н а Канинсвомъ берегу этотъ про-
мыселъ называется стрѣльпею н еоцряженъ съ 
большою опасностью, потому что промышлен
нику приходится иногда довольно далеко уда
ляться отъ берега, и случается, что оторвав
шаяся отъ берега льдина уносить его въ 
море. Нерпа вѣсвтъ обыкновенно I 1 /» до 3 п. 
и кожа его продается по 20 или 30 к. за 
штуку. Тюлени составляютъ главное пропи-
таніе сидячих* Чукчей. Бѣлухи находятся 
въ огромномъ чнслѣ въ С . океанѣ и ловятся 
во всѣхъ заливах* в устьяхъ большихъ рѣкъ, 
впадающихъ въ С. океанъ. Бѣлуха даетъ 
самое лучшее сало, которое продается но 

3 руб. за пудъ. Кожи отъ бѣлух* упо
требляют* на подошвы. Самый опасный пзъ 
сѣверныхъ звѣрей есть бѣлый мсдвѣдь. Его 
убивают* ежегодно, по не въ значительном* 
числѣ, на большихъ островахъ и па сибир
ских* берегах*. Сибнрскіе промышленники, 
отправляясь на дальиіс острова, вепремѣнію 
разсчитывают* на медвѣдя для своего продо-
вольствія. Шкура бѣлаго медвѣдя отличается 
прочностью, теплотою н пенромокаемостью. 
Цѣна ей от* 6 до 8 рублей. Мясо употреб
ляется в* пищу H считается Чукчами за осо
бенное лакомство. Сала от* одного медвѣдя 
добывается от* 5 до 6 пудовъ. Сало отъ 
всѣхъ морскихъ звѣрей топится вмѣстѣ и 
является въ продажѣ подъ общимъ именемъ 
ворваннаго сала. Китов* ловят* только одни 
Чукчи, которые впрочемъ и рады восполь
зоваться случаемъ, когда мертваго кита вы
брасывает* на ихъ берега. Американцы тоже 
ловятъ иногда этого звѣря вьсосѣдствѣ Вран-
гелевой Земли. В * Варангерскоы* заливѣ Нор
вежцы; стали вь последнее время ловить ки
тов* съ большимъ успѣхомь усовершенство
ванными средствами; надо надѣмться, что 
этотъ прибыльный промысел* разовьется и 
па наших* берегах*. Кромѣ вышеупомянутых* 
промыслов* существует* еще береговой про
мысел*. По всѣмъ берегамъ С . океана, пре
имущественно ва устьяхъ малепькихь рі.чек* 
или протокахъ большихъ и на озерах*, за
нимаются охотою за лебедями, гусями и ут
ками, которых* отчасти стрѣляют* во время 
перелета, а больше бьют* палками, когда они 
линяют*. Эго называется обыкновенно лен
ным* промыслом*. Отчасти мясо этих* птицъ 
является въ соленомъ видѣ вь продажу, но 
большая часть как* мяса, такь и яйца п 
даже пухъ, за неимѣвіем* сбыта, составляют* 
только предметъ мѣстнаго иотребленіа. Ловля 
песцов* производится ловушкаии, который 
разставляются въ большом* количеств!.. M i x * 
голубыхъ весцовъ значительно дороже цѣнится, 
чѣм* бѣлки. Этотъ промысел*, равно как* до-
бываыіе и мамонтовой кости, главным* обра
зомъ привлекает* промышленников* на даіьніе 
острова. Охота за дикими оленями составляет* 
занатіе преимущественно кочующих* наро
дов* сѣвервой Сибири. Въ послѣднес время 
этот* промысел* впрочем* значительно умень
шился. Пріисканіе и выкаоываніе мамонтовой 
костя составляетъ еще немаловажный промы
сел* на сѣверныхъ берегахъ и островахъ Си
бири. Кость ищут* преимущественно ва та
ких* рѣчных* и морских* берегах*, которые 
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подмываются водой и обваливаются, при 
чемь кость обнаруживается. Она находится 
по всѣмъ берегаиъ и островам* Сибири, но 
обильнее всего ея пріиски на Ляховскихъ 
островахъ, на Новой Сибири и на простран
стве берега оть Лены до Алазеи. Мидден-
дорфъ назвал* это пространство берега даже 
Мамонтовый* берегом*. Мамонтовая кость 
находится преимущественно въ глинистой 
почвѣ, которая лучше сохраняет* сырость, 
отъ тою кость н находится в* значительно 
размягченном* состояаін, и промышленники 
тщательно заботятся о томъ, чтобъ она не 
вдруг* обсохла; иначе кость трескается и 
распадается даже на части. Это обстоятель
ство объясняет* причину, почему слоновой кости 
к нельзя найти въ пескѣ; вероятно она не мо
жетъ въ немъ сохраниться. Изъ Сибири посту
пает* въ продажу ежегодно среднимъ числомъ 
слишхомъ 1000 л. ископаемой слоновой кости. 
Сѣвервый океанъ, на нынѣ извѣсгномъ про
странстве, поражает* своей малой глубиной 
и ничтожными, весьма постепенными измѣне-
віямн хорскаго дна. Въ других* океанахъ 
глубины измѣрлются тысячами саж. и местами 
доходят* до десятков* тысяч* сажен*, а въ 
русской части С . океана до сихъ поръ еще не 
знают* глубивы, которая бы превышала н е 
сколько сотъ саженъ. Самое глубокое до сихъ 
поръ известное место (а именно 400 саж.) на
ходится, по наблюденіямъ норвежских* про-
мніпленвиковъ, около восточнаго берега ост
рова Вайгача (сівервѣе же острова Шпицбер
гена, въ широте 811/»0, найдена тлубина въ 
1,340 сахенъ; морскія глубины постоянно 
взмѣряются саженями 6-футовой меры). Къ 
сѣверу от* Мурмавскаго берега, между пара-
леліхн 72° н 76° и западнее меридіана 63° 
(45° оть Грин.), глубина океана несколько 
превышает* 200 саж. Линія 100-саж. глу
бины подходить весьма близко въ западной 
частя Мурманска го берега, где она вдается 
даже во многіе заливы. Такъ вапримѣръ въ 
Варавгерскомъ заливе глубина доходитъ до 
140 саж. Въ заливахъ Ара, Ура м Кольскомъ 
глубина тоже больше 100 сажень и въ за
ливе Ура она даже близъ вершины тубы до
ходить до 85 саж. Отъ Кольской губы линія 
100-саж. глуб. удаляется постепенно отъ бе
рега, прнннхаегь направлевіе къ северо-во
стоку и пересекаете меридіанъ Святаго Носа 
почгі въ 300 верстахъ отъ этого мыса. Въ 
шітротѣ 78° эта лавія подходітъ къ бере
гахъ Новой Земли и тянется къ северу, 
вдодл этого берета, въ разстояніи отъ 50 до 

100 веретъ. Только въ самой северо-запад
ной части острова она приближается къ нему 
местами до 15 веретъ. Въ широте 76°, меж
ду 60 й 70 иерид. отъ Ферро, глубина увели
чивается и превышает* 150 саж. Впрочемъ 
дальше къ северу, по наблюденіяи* Вейпрех-
та, она опять уменьшается. Линія 50-саж. 
глубины идетъ весьма въ близком* разстояніи 
отъ Мурманскаго берега до Семи-острововъ. 
Дальше къ востоку она удаляется отъ бере
га и описываетъ дугу, которая огибает* Ка-
нинъ Носъ и островъ Колгуев* съ северной 
стороны слишком* въ бО-верстнсмъ разстоя-
ніи и направляется къ северо-восточной час
ти Тиманскаго берега, где несколько запад
нее Русскаго заворота и восточнее Гуляе-
выхъ кошек* глубина доходитъ до 70 саж. 
и больше. Эта 70 —СЗЖ, глубина тянется от
сюда двумя узкими рукавами к* ІСарскимъ 
воротамъ и къ Югорскому Шару. На юго-
заиадномъ берегу Новой Земли линія 50-саж. 
глуб. проходить въ 50 и въ 100 верстахъ 
отъ острова и приближается къ берегу толь
ко между Гусиными мысами и севернее Ма
точки на Шара, где глубина многихъ бухтъ 
превышает* даже 50 саж. Вдоль береговъ 
Кавинскаго, Тиманскаго и Брлыпеземельскаго 
въ разстоянін версты отъ берега, тлубпна 

изменяется, за меньшими исключеніями, отъ 
5 до 20 cas. н редко достигаетъ 30 саж. 
То же самое можно сказать о берегахъ остр. 
Колгуева, у котораго только близъ сѣверной 
оконечности, несколько дальше отъ берега, 
глубина доходитъ даже до 50 и 70 саж. 
Въ проливе между Колгуевнмъ и берегомъ 
глубина нигде не превышаетъ 25 сажень. 
Въ средине Чесской губы глубина доходитъ 
до 35 сажень, хотя берега очень мелки, 
за исключеніемъ мыса Сувойнаго, у котораго 
у самаго берега глубина 2 саж. Противъ гу
бы Индиги глубина доходить до 66 саж. Са
мая глубокая часть Въмаго моря есть Кан-
далажская туба, въ которой глубина доходить 
до 130 саж. еще при самой вершине ея; въ 
губе Кольвпца глубина 30 саж. Въ самоі! 
средине Белаго жора, между Жвзтннскинъ 
маякомъ н оть устья реки Ваязухм, 70 саж. 
Въ Двинской губе наибольшая глубина 50 с. 
Въ Онежской 30, а въ Мезенской она не 
превышаетъ 15 саж. Между островомъ Сос-
новецъ ж зимнимъ берегом*, а также между 
Калиной* и Святымъ Носом*, глубина мес
тами доходить до 60 саж. Глубина Карскаго 
моря на средине доходитъ до 80 саж., впро
чемъ у северной частя восточнаго берега 
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Новой Земли есть полоса, въ которой глуби
на нѣсколько превышаетъ 100 саж.; 400 с. 
глубина, которая находится у восточнаго бе
рега острова Вайгача, уменьшается въ сѣвер-
номъ и южномъ напранленіи весьма быстро. 
Къ востоку она уменьшается постепенно и 
достигаетъ 50 саж. глуб. въ 50 верстахъ 
отъ берега полуострова Ялмалъ. Глубина 
Карскихъ воротъ достигаетъ на срединѣ глу
бины 100 саж., которая значительно умень
шается къ берегамъ. Въ Югорскомъ и М а -
точкиномъ шарахъ глубина мѣстами доходитъ 
до 85 саж., хотя средняя глубина этихъ иро-
ливовъ меньше. Скверная часть Карскаго 
моря очена мелка. Въ разстояніи нѣсколь-
кихъ веретъ отъ берега Ялмала глубина из
меняется отъ 5 до 10 саж., а къ сѣверу и 
къ сѣверу-западу отъ Бѣлаго острова, въ 
разстоянін 200 веретъ, глубина нигдѣ не 
превышаетъ 30 саж. и мѣстами доходитъ 
только до 10 саж. Въ проливѣ между Ялма-
лонъ и Бѣлымъ островомъ наибольшая глу
бина 7 и 12 саж. Въ губахъ Обской и Т а -
зовской сред, глубина отъ 5 до 8 саж. и 
только мѣстами доходитъ въ Обской губ. до 
12 саженъ. Эту самую глубину нашелъ Ов-
цынъ только въ 60 верстахъ сѣвернѣе мыса 
Матте-соле. Ближе къ этому мысу глубина 
уменьшается. Отъ этого мѣста до устья Лены 
глубины измѣрены только около самаго бере
га, и потому не могутъ дать никакого по-
нятія о рельефѣ дна этой части океана. Въ 
Енисейской губѣ западные и южные берега 
мелководны, восточный нѣсколько глубже. У 
Ефремова камня н у сѣверо-восточныхъ ост
рововъ глубина показана въ 15 и 16 саж. 
О глубинахъ на срединѣ залива нѣтъ дан-
ныхъ. Противъ устья Пясинн на прямой ли
ши отъ сѣверо-восточныхъ острововъ къ Ка- j 
менныиъ мы имѣемъ глубину до 25 саж. 
Между Каменными островами и дальше до 
мыса Стерлегова глубина держится около 10 
саж. Дальше къ востоку въ Тавмырскомъ за
ливе и даже за мысъ северо-восточный пли | 
Челюскина мы ничего не знаемъ о глубинахъ. ! 
На крайнемъ северномъ пункте Прончнщева, I 
къ сѣверу отъ острововъ С в . Самуила, Прон- \ 
чнщевъ не досталъ дна при 120 с. Это един-
ственная значительная изъ намъ извѣстныхъ > 
глуби нъ всего этого моря, которая впрочемъ | 
требуетъ еще подтвержденія. Ближе къ этимъ і 
островамъ глубина 35 саж., а дальше до са- '• 
маго устья Лены вдоль берега идутъ опять '• 
глубииы, которыя весьма редко превышают* j 
10 саж. При устье Хатангскаго залива, меж-

ду островомъ и мысомъ Преображенія, глуби
на 12 саж. Восточнее устья Лены мы имеемъ 
измѣренія глубины въ болѣе или мепѣе зна-
чительномъ рсзстояніи отъ берега. Анжу на 
своихъ поѣздкахъ по льду совершалъ пере
езды слишкомъ въ 500 веретъ и достигъ ши
роты 76°45' , при чемъ самая большая ими 
найденная глубина была 21 саж. Къ за
паду огь острова Котелыіаго Врангель н а 
шелъ въ 250 верстахъ отъ Баранова Камня 
только 14 саж. глуб. и въ 100 верстахъ отъ 
Шалауровскихъ острововъ 22 саженъ. Изъ 
паблюдсній Врангеля, Роджерса и Ланга вид
но, что линія 20-саженной глуб. идетъ отъ 
мыса Восточнаго сначала въ довольно близ-
комъ разстоявіп отъ берега до мыса Сердце-
Камень, откуда она нринимаетъ северо-запад
ное направленіе и тянется въ разстояніи отъ 
30 до 50 в. отъ берега Чукотской земли, со
храняя всегда то же самое направленіе до ме-
рид. 186° в. д., гдѣ она заворачиваеть къ с е 
веру. Въ проливѣ между матерымъ берегомъ и 
землею Врангеля глубина не превышаетъ 30 с. 
Въ самомъ Беринговомъ проливѣ глубина то
же отъ 20 до 30 саж. и море сохраняете 
эту самую глубину на значительное разстоя-
ліе къ северу отъ Берингова пролива. Род-
жерсъ и Келлетъ нашли лишь за 72° пара-
лелью глубину въ 40 саж. н значительно во
сточнее, въ американской части Сѣв. океаиа, 
найдены англійскими арктическими плавате-
ляіи глубивы, превышающі.я 100 саж. М о р -
скія теченія являются главными регуляторами 
общаго хозяйства природы каждаго моря. Они 
уравновѣшнваютъ температуру, степень соле
ности воды и климате не только са
маго моря, но распространяют* свое вліяніе 
и па окружающіе берега, потому что вода не 
скоро теряет* раз* пріобретенную темпера
туру и переносит* ее при своем* передви-
женіи в* страны совершенно другаго клима
та. Въ С . океане значеніе морских* теченій 
еще более ощутительно, потому что ими обу
словливается возможность развитія органиче
ской жизни на полярных* сторонах* земли. 
Во время длинных* суровых* зим* образует
ся в* полярном* бассейне такое огромное ко
личество льдов*, что только весьма ничтож
ная часть нхъ таетъ отъ слабых* солнечных* 
лучей полярнаго лета, н еслибъ полярное те
ч ё т е не уносило бы въ более теплыя страны 
весь избыток* полярных* льдов*, то полярные 
стороны нашего земнаго шара превратились бы 
въ короткое время въ одну обледеневшую массу. 
Въоткрытомъморе полярное теченіе переносит* 

« 
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огромный дедяныя поля довольно спокойно, 
оставляя нерѣдко нѳжду нпни болѣе вли ме
нее широкіе проходы, между которыми суда 
промышленников* иногда пробираются до
вольно удачно. Совершенно другое случается, 
когда теченіе встречается съ берегами, тогда 
льды спираются, выдвигаются на берега, и 
і'оо,тавляютъ сплошную непроходимую массу, 
иь которой даже привыкшія ко льдамъ жи
вотным съ трудомъ находять себе пропитаніе. 
Сверхъ того эти льды распространить свой 
хоюдъ надъ берегомъ и превращают* его въ 
необитаемую пустыню. Это явленіе мы видимъ 
на сибирских* берегахъ и на восточной сто
роне Гренландіи, Шяицбергена и до неко
торой степени Новой Земли, и заключаемъ 
изъ этого, что холодное полярное теченіе упи
рается въ эти берега. Весь полярный бас
сейн* имѣегъ только одинъ просторный вы
ход*, чрезъ который всѣ несметный массы 
льда уносятся на югъ. Этотъ выход* нахо
дится между Гренлавдіею и ПІпицбергеномъ. 
Чрезъ Берввговъ пролив* и Баффиново мо
ре полярные льды почти не проходятъ. В е р 
ный проливъ слишком* узок* для того, а вто
рой закрыть съ.сѣвера множеством* остро
вовъ Американская) архипелага, так» что льды, 
которые теченіемъ Дависова пролива выносят
с я къ югу, принадлежать только глетчерам* 
и проливам* этихъ острововъ. Съ огромнаго 
пространства моря, которое находится север
нее сибирских* берегов*, льды тоже не име
ют* другаго выхода какъ Гренландский* пу
тей*. Это подтверждается между прочим* тѣиъ, 
что ва берега Шпицбергена выкидывается боль
шое количество лѣсовъ сибирских* породъ. 
Теплое теченіе оживляет* С . океанъ, оно спо
собствует* мореилаванію и, принося изъ теп
лых* странъ иного питательных* веществъ, 
усиливает* развитіе животной жизни. Пере
давая' возвышенную температуру окружающий 
атмосфере, теплыя теченія имѣютъ самое 
благотворное вліяніе на климат* соседних* 
береговъ. Такое вліявіе производить на Европу 
и на западную часть вашего С . океана, а мо
жет* быть даже ва весь полярный бассейвъ 
Гольфъ-стримъ. Одна ветвь этого благоде
теля направляется къ западным* берегамъ 
Шпицбергена, другая главная вѣтвь огибает* 
Нордкап* и направляется вдоль Мурман-
скаго берега къ Новой Зеялѣ . Благодаря д-ру 
Петернаву, температуры и распространеніе 
Гольфстрима стало до некоторой степени из
вестны при вомощи обшнрнаго, строго фак-
тическаго его труд», основав наго на хного-

численвыхъ наблюденіяхъ, изображенных* гра
фически посредствомъ морских* изотерм*. Вт. 
этотъ трудъ вошли уже наблюденія д-ра Бес-
сельса, по которым* Гольфстрим* распростра
няется летом* къ северу отъ Нордкапа ши
рокой полосой въ 350 верстъ шириной, съ 
температурой отъ 4 ° — 6 Р . Гг . Яржинскій и 
Миддендорфъ значительно пополнили эти све-
дѣнія. По наблюденіямъ г. Яржинскаго теп
лое теченіе идетъ отъ Норвежскихъ берегов* 
вдоль севернаго берега Рыбачьяго полуостро
ва, къ северному берегу острова Кильдина, 
направляя часть своей струи въ Варангерскій 
заливъ и въ Кольскую и отчасти и въ М о 
товскую губы. Противъ Шельпинскихъ остро
вовъ это теченіе начинает* удаляться отъ 
берега, оставляя вблизи берега полосу хо
лодной воды. Против* Семи острововъ теп
лая струя находится уже въ разстояніи отъ 
35 и 50 верст, отъ берега, а противъ Свя-
таго Носа это разстояніе доходить почти до 
100 верстъ. Температуры воды на поверх
ности в * Гольфстриме или, какъ его въ этомъ 
месте называетъ Миддендорфъ, въ Нордкап-
скомъ теченіи у западной части Мурманска™ 
берега была въ іюнѣ и въ сентябре отъ 51/« 
до 7 ° , 2 Р . , редко до 8 ° Р . , а въ іюне и въ 
августе отъ 6 ° , 4 до 9 ° , 6 , въ редкихъ слу
чаях* больше 11° . (У Рыбачьяго полуострова 
при поверхностной температуре 8 ° , 7 , на глу
бине 8 0 саж., была найдена 5 ° , 7 , а на глу
бине 2 7 0 с. 2 ° , 5 . Противъ Гавриловскихъ 
острововъ, при поверхностной температуре 
6 ° , 7 , нашли на глубине 93 саж. 4 ° , 7 . Въ 40 
верстахъ къ северу отъ Мурецкой губы най
дено при поверхн. темп. 6 ° , 3 , ва глуб. 75 
саж. 3 ° , 1 ) . Въ холодной полосе кь востоку 
отъ Семи островов* до Святаго Носа г. Я р -
жипскій нашелъ температуру на поверхн. въ 
іюне и іюле отъ 3° ,6 до 4 ° , 8 , иногда до 
5 и , 6 , напротнвъ мыса Чернаго, при поверх, 
темп, на глуб. 70 с. темп, оказалась 1 ° , 7 . 
Къ востоку оть Святаго Н о с а , на глубине 5 0 
саж, , темп. 1 ° , 0 , а ва поверхности была 3 ° , 9 . 
Н а 4 5 - с а ж . глубине, противъ Лу ибо веки х * 
острововъ, 1 ° , 1 , при техпер. на поверх. 4 , ° 2 . 
Найденная Яржянсіимъ фауна своихъ атлан
тических* характером* совершенно подтверж
д а е т ^ что теплыя воды Мурманскаго берега 
принадлежать Гольфстриму. Яржинскій на
шелъ множество видовъ игловожихъ и ра
ков*, изъ которыхъ некоторые достигаютъ 
весьма звачительвыхъ размеров*. Повсюду 
до взвестнаго предела температура воды воз
вышается по мере удаленіл отъ Мурманска-
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го берега и колеблется лѣтомь въ предѣ-
лахъ отъ 5 до 8° Р. За зимніе мѣсяцы мы 
не имѣеѵъ точныхъ наблюденій, но извѣстно, 
что бухты Мурманскаго берега не замерзают, 
даже въ самыя суровыя зимы. Кольская губа, 
которая на 65 вер. вдается нъ берегъ, замер-
заетъ въ самыя суровыя зимы отъ своей вер
шины до ос-ва Сальнаго, т. е. меньше чѣмъ на 
половину своей длины. Средня? температура 
января мѣсяца для Мурманскаго берега — 8 ° , 
тогда какъ она для Архангельска на 4° юж-
нѣе — 1 0 ° . Нѣтъ никакого сомнѣнія, что Мур
манска берегъ обязанъ Гольфстриму своими 
умѣренными зимами и своими богатыми рыб
ными промыслами. По наблюденіямъ, произве-
деннымъ въ 1870 году на Варягѣ, г. Мид
дендорфъ заключаетъ, что около самаго Нор-
вежскаго берега температура воды ниже, чѣмъ 
въ нѣкоторомъ отдаленіи. Онъ думаетъ, что 
іюльская температура Гольфстрима къ сѣверу 
отъ Нордкапа была въ 1870 году не менее 
10° Р . На меридіанѣ Канина носа онъ на
шелъ между 69° и 71° с. ш. температуру на 
поверхности отъ 7 до 9°,5 Р . На этомъ же 
меридіанѣ Бессельсъ нашелъ въ широтѣ 74° 
темп, отъ 3° до 4 ° , такъ что вся ширина 
полосы Гольфстрима въ этомъ мѣстѣ прости
рается отъ 400 до 500 нерстъ. Прп этомъ 
эта полоса имѣла глубину отъ 20 до 30 саж., 
потому что на глубинѣ 30 саж. температура 
воды была довольно постоянна отъ 3° до 4°,5 
Р . Только у самаго морсвасо дна, на глуб. 
40 саж., -была замѣчена полярная вода темпе
ратурою отъ 2 ° — 0 ° , 8 . Это теченіе, назван
ное Ммддендорфомъ Канинскимь, невидимому 
направляется вдоль западной стороны Новой 
Земли, къ сѣвернымъея берегамъ. Норвежскіс 
промышленники нашли сѣвернѣе Новой Земли 
довольно сильное теченіе къ востоку, п най
денные у береговъ бобъ вестъ-индскаго рас-
тенія Entada gigalobinm н бамбукъ кажется 
доказывают!., что это теченіе есть продолжс-
піе Гольфстрима, хотя тутъ температура его 
уже значительно охладилась, около 0° на по
верхности. Въ шир. 82°30' и 62° в. д. (44° 
отъ Гр.) Вейпрехтъ нашелъ на поверхности 
-J-3°,8, a наглубинѣ 130 саж. — 1 ° . Въши-
ротѣ 77°26', на томъ же меридіанѣ, онъ на
шелъ на поверхности - j - l ° , 8 , а на днѣ при 
глубинѣ 60 саж. — 1 ° , 3 - По наблюденіямъ г. 
Миддендорфа Канннсвое теченіе отдѣляетъ 
у этого мыса вѣтвь къ югу, которое оны-
ваеть восточные берега Вѣлаго моря. Значи
тельная разность температурь воды у восточ
наго и западнаго берега Бѣлаго моря приво

дить его кътому заключенію. Этимъ вѣроят-
но объясняется явлѳніе, что въ Архангель
скъ сѣверо-восточные вѣтры болѣо теилые. "Въ 
Варапгерсвомъ заливѣ было сдѣлано тоже на
блюдете, что у восточнаго берега темпера
тура нѣсколько выше, чѣмъ у западнаго. Вос
точнее острова Колгуева „Варягъ" пѳресѣкъ 
струю воды съ температурою 9 7»°; вслѣд-
ствіи этого Миддендорфъ полагаѳтъ, что струя 
этого теченія направляется въ Карскимъ во-

і ротамъ; но объ этомъ мы еще не имѣемъ по-
I ложптельныхъ свѣдѣній. По наблюденіямь нор

вежских* промышленниковъ, у западнаго бе
рега Вайгача и вдоль южнаго берега Карска-
го моря была' найдена узкая полоса темпера
турою отъ 6 до 8° въ іюлѣ. У сЬверо-вос-
точной оконечности Новой Земли Іоганнесенъ 
нашелъ встрѣчу двухъ спорныхъ теченій, изъ 
которыхъ одно довольно сильно направляется 
къ востоку, вдоль сѣвернаго берега этого остро
ва, другое къ сѣверу, вдоль восточнаго бе
рега Новой Земли. Въ срединѣ Карскаго моря 
температура воды отъ О до — 1 ° . Дальше къ 
сѣверу температура воды измѣнялась отъ 4°,б 
д о — 1 ° . Значительно заиаднѣе, почти на ме-
ридіанѣ мыса Стерлигова, Макъ нашелъ въ 
сентябрѣ 1871 года температуру б 1 / , 0 при 
сильномъ теченіи въ востоку. Такую высокую 
температуру надо приписать вліянію Оби и 
Енисея, которыя протекают г. въ южной С и 
бири обширный пространства, въ лѣтвіе ме
сяцы спльно вагрѣтыя солнцемъ, н потому 
влпваютъ въ С. океанъ огромный массы воды, 
которая осевью имѣетъ довольно возвышен
ную температуру. Почти прѣсная вода север
ной части Карсваго моря подтверждаетъ это 
предположена. Въ Сибнрскомъ море мы на
ходимся почти вь полномъ невѣдѣніи о мор
скихъ тсчепіяхъ. Мореплаватели іірошлаго 
столетія замечали всѣ у еибпрскихъ бере
говъ теченіе отъ востока къ западу, что со
вершенно согласно съ большимь вакоплсвіемъ 
льдовъ на западѣ, чѣмъ на востокі. (Про
тивъ устья Яны открытое море находится 
въ 500 верстахъ отъ берега; къ востоку это 
разстояніе постоянно уменьшается до мыса 
Якана). Врангель полагает., что это теченіе 
существует!, только летомъ, потому что онъ 
несколько разъ замѣтилъ въ трещннахъ во 
льду теченіе въ юго-востоку. Анжу замѣтилъ 
сѣвернѣе Котельнаго острова теченіе къ за
паду, даже при заиадномъ вѣтре; -но одинъ 
этоть фавгь еще не доказывает* постоянства 
этого теченія. У восточнаго берега Врангеле-
вой Земли амереканскій китобой Райноръ на-



854 С Ѣ В Е Р Н Ь І Й О Е Е А Н Ъ 

шелъ теченіе къ северо-востоку; но всѣ эти 
наблюденія, не находясь въ общей связи, не 
даютъ надлежащаго понятія о теченіяхъ вос
точной части разсматриваемаго нами моря. 
Поразительная разность, существующая между 
растительностью восточнаго и западнаго бе
рега Берингова пролива, гдѣ, по свидетель
ству Мора, на островахъ Шамиссо и на бе
регахъ залива Коцебу кустарники имѣють 
20 футъ вышиною, тогда какь на противо-
положномъ азіатскомъ берегу кромѣ мховъ н 
ягелей ничего нѣтъ; заставляютъ думать, 
что и тутъ опять повторяется общій законъ, 
направляющій теплое течете на востокъ и 
предоставляющій азіатскій берегъ преимуще
ственно холоднымъ полярнымъ теченіямъ. В о 
ды теплаго теченія бываютъ обыкновенно про
зрачны и темно-синяго цвѣта; холодное же 
несетъ мутныя, иногда почти коричневато впда 
воды. При встрѣчѣ этихъ двухъ разнород-
ннхъ теченій, одно скрывается подъ другое, 
причемъ льды холоднаго теченія, которые не 
могутъ нырнуть, остаются въ сравнительно 
болѣе теплой водѣ и таютъ весьма быстро, 
причемъ однако значительно охлаждаютъ окру-
жающія ихъ воды: О степени солености воды 
С . океана мы имѣемъ лишь самыя ограни
ченная свѣдѣнія. Въ Бѣломь морѣ при устьѣ 
Двины и Онеги вода заключаетъ около 2 7»°/о 
соли. Затѣмъ соленость увеличивается съ 
приближеніемъ къ выходу изъ Бѣлаго моря 
я во время прилива бываетъ НЕСКОЛЬКО боль
ше, чѣмъ при отливѣ. У Мурманскаго берега 
соленость увеличивается съ востока на за-
падь, такъ что самая соленая вода у Варде. 
Она заключаетъ 3*/*- процента соли. 

Удѣльный вѣсъ при 0 ° слѣдующій: 
Н а барѣ Двины 1,017 
У Зимнихъ горъ при отливѣ 1,018 
У Зимнихъ горъ при приливе. . . . 1,021 
Въ вершинѣ Онежскаго залпва. . . . 1,021 
Около Соловецкаго монастыря . . . . 1,023 
Въ устьѣ Кандалакскаго залива . . . 1,023 
У острова Сосновца 1,024 
У мыса Орлова 1,025 
У того же мыса при приливѣ . . . . 1,026 
У Святаго Носа 1,026 
Въ Кольскомъ заливѣ 1,027 
У Вадо 1,028 

Надъ приливами въ С . океанѣ еще было 
весьма мало наблюденія. Въ одной западной 
части, и то лишь у Мурманскаго берега, н въ 
Бѣломъ морѣ они были произведены съ не
которою точностью; дальше же на востокъ 

мы находимъ лишь нѣкоторыя весьма неудо
влетворительный замѣчанія. Приливная волна 
огибаетъ Нордкапъ и достигаетъ русскихъ 
предѣловъ у Печенгской губы съ прикладнымъ 
часомъ 6 ч . 54 м., т . е. въ день сизигіи 
полная вода бываетъ въ Печенгской губѣ 6 ч . 
54 м. послѣ прохождеяія луны чрезъ мери-
діанъ того мѣста, иди въ 4 ч . 49 м. Гринич. 
времени (разность долготы 2 ч. 5 м.) въ 
тотъ день, когда луна въ полдень на Грини-
ческомъ меридіанѣ. Потому на картахъ, взоб-
ражающихъ изорахіи или лпніи одновремен
ных* приливовъ ІУ-часовая линія должна 
быть около Вадсэ, а У-часовая цроходить 
чрезъ средину Кольской губы и направляется 
къ Новой Земле, гдѣ она встрѣчаетъ запад-

I ный берегъ этого острова нѣсколько южнѣе 
' Маточкииа Шара, близь залива Кармакулы. 
. Пространство всего Мурманскаго берега, отъ 
! Вадсэ до Святаго носа, приливная волна про-
! бѣгаетъ въ 21/» часа времени и достигаетъ 
: во время сизигіи отъ 10 до 15 футъ выши-
\ ны. При этомъ наиболыпіе приливы замѣчены 

на восточномъ концѣ Мурманскаго берега, а 
] именно у Іоканскихъ острововъ. Отъ того 
і мѣста па востокъ, вероятно по причинѣ ма

лой глубины моря, приливъ двигается весьма 
медленно, и . достигаетъ Канина Носа черезъ 
I1/* послѣ С в . Носа, т. е. въ 7 ч . 44 м. 

; Грин, временя въ тотъ день, когда луна въ 
; полдень на Грин, меридіанѣ, а южную око-
I нечность Колгуева только около 11 ч . , при 

этомъ приливъ уже значительно меньше воз
вышается кь востоку и рѣдко превышаетъ 3 
фута у острововъ Долгій, Варандей л В а й -
гачъ. Къ послѣднему острову онъ приходить 

I только въ 2 ч . 16 м. Грип. вр. Вдоль за
паднаго берега Новой Земли двигается весь
ма медленно къ югу, и достигаетъ губу К а 
менку на южномъ берегу въ 0 ч. 13 м. Гр. 
вр.; на северъ приливная волна двигается 
быстръе и вь I 1 /! часа времени пробегает* 
пространство отъ губ. Кармакулы до Горбо
вой губы, которая находится почти на 76° 
шпр. Даже во время сизигіи приливъ редко 

i достигаетъ на всемъ западномъ берегу Новой 
j Земли до 3 футъ вышины. Въ Костпномъ 

Шаре приливъ даже не достигаетъ высоты 
одного фута. Въ Белое море приливъ вхо
дить чрезъ воронкообразное горло этого моря, 
въ которомъ онъ достигаетъ значительной вы
соты отъ 15 до 21 ф. Наибодьшій приливъ 
бываетъ при устье реки Мезени. Волна пробе
гает* все горло до мыса Инцы въ 21/* ч . , а 
до Мезени почти въ 4 ч . времени. Поступая 
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въ самое Белое море приливная, волна разши-
ряется, и потому не достигаетъ уже прежней вы
соты, а подымается только отъ 2 до б ф.; только 
при устьяхъ рѣкъ Онеги, Сумы и Кандалакши 
высота прилива бываетъ отъ 5 до 7 ф. При 
этомъ волна двигается гораздо медденнѣе и 
достигаетъ Двинскаго бара около 3 ч. Грин, 
врем, (высота 2 фута), а города Архангельска 
только около 5 ч. (высота 2 ф.), т. е. 12 ча
сами позже, чѣмъ Кольскую губу. При устьѣ 
Онеги приливъ бываетъ 6 ч. 46 м. Гринв. 
времен, и только въ глубокой Кандалакской 
губѣ приливъ двигается быстрѣе и доходить 
до вершины залива въ 1 ч. 14 м. Грин, вре
мени, т. е. слчшкомъ I 1 /» часами раньше, 
чѣмъ къ острову Жнжгинскому, у котораго 
приливъ бываетъ въ 2 ч . 48 м. Г р . времен. 
Въ Карское норе приливъ вѣроятно входитъ 
съ сѣвера и съ юга, вирочемъ въ Югорскій 
Шаръ онъ идетъ только съ востока. В ь 
Маточкиномъ Ш а рѣ приливъ идетъ съ двухъ 
концовъ и встрѣчается около мыса Поворот-
наго, у котораго и происходятъ значительные 
сулои. Н а западномъ устьѣ сизигійное воз-
выш. воды З 1 /* Фч н а восточномъ только l '/г 
ф. Въ Карскомъ морѣ приливъ вообще поды
мается незначительно и почти не превыіпаетъ 
2 или 3 футъ. Въ проливѣ между Бѣлымъ 
островомъ и полуостровомъ Ялмаломъ при
ливъ идетъ съ сѣвера. При .устьѣ Енисея и 
Пясины приливъ бываетъ только замѣтенъ 
при сѣверныхъ вѣтрахъ н въ сизигіііное время. 
Н а берегахъ Таймырской земли, по свидетель
ству Лаптева, приливъ совершенно не замѣ-
тенъ, когда ледъ стоить, и только по вскры-
тіи льда въ Таймырскомъ залнвѣ приливъ 
бываетъ самый ничтожный. Миддендорфъ на
шелъ, что у острова Бэра разность уровня 
полной и низкой воды простирается до 3 
футовъ. Въ сосѣдствѣ Хатангскаго залива 
приливъ гораздо значительнее и доходить 
до 7 футовъ, онъ подымается даже доволь
но высоко по рѣкѣ н плаваетъ въ Хатанг-
скомъ заливѣ иногда ледъ даже зимою. Даль
ше въ востоку приливъ уже меньше возвы
шается; но въ губѣ Норівикъ и на устьѣ 
Анабары еще замѣтеиъ. М^жду Леною и Ш е -
лагскимъ мысомъ совершенно не замѣтно пра
вильная колебанія воды, и къ востоку отъ 
Шелагскаго мыса если оно существуетъ, оно 
весьма незначительно. На сѣверной сторонѣ 
острововъ Котельнаго, Ѳадѣевсваго  и Новой 
Сибири замѣчали существованія прилива, но 
ваблюденія были до сихъ корь слишкоиъ не
точны, чтобъ было возможно изъ нихъ вы

вести какое либо заключеніе. Магнитные эле
менты С. океана еще мало изслѣдовавы. По 
наблюденіямъ г. Бѣлавѣнеца 1870 года, въ 
европейской части С . океана средняя годо
вая перемѣна склоненія - f -6 ' ,24 , ваклоненія 
— 0 ' 6 1 и полной с и л ы — 0 , 0 0 2 6 . Магнитный 
меридіанъ совпадаетъ съ иотиннымъ близъ за-
паднаго берега Рыбачьяго полуострова, на 
срединѣ Кандалакской губы и заааднѣѳ го
рода Кеми. Эга линія передвигается ежегодно 
иѣсколько къ западу, такъ что на всемъ про
странстве С . океана склоненіе восточное, ко
торое увеличивается съ удаленіемъ къ восто
ку. Въ Беломъ море наибольшее склоненіѳ 
7 ° 5 5 ' восточ. у мыса Капушина. Въ Солом-
бале 6 ° 1 4 ' в . д., у города Мезени 7 ° 2 о ' в . д . , 
а у Канина Носа 8 ° 2 2 ' в. д. Въ море въ зап. 
отъ Новой Земли скловевія компаса опреде
ленный гр. Литке, въ 1824 г. Наибольшая 
найдена между широтами 76° и 7 6 1 / * 0 и дол
готами 76V» и 78 1/« (?>8Ѵ«. и 60 1 /* отъ 
Грин.) колебалось отъ 12 1 /« 0 в д. до 1 7 ° в. д. 
Если взять въ соображеніе определенную г. 
Бѣлавенецомъ годовую перемену скіовевія, 
то эти цифры для настоящаго времени дол
жны быть увеличены слншкомъ на 5 ° . На 
Мурманскомъ берегу гор. Кола 1 ° 1 6 ' в. д. 
Обсерваторией бухта за Іованскимн островами 
6° 11' в. д. Н а Болыпеземельскочъ берегу у 
устья реки Черной 1 3 ° 5 Г в. д. На М^динскомъ 
завороте 1 3 ° 5 3 ' , въ Югорсвомъ Шаре у 
устья р. Никольской 14°56' , на Нов. Земле 
въ губе Кіменкѣ 15°38' , въ устье реки М а 
точки 15°45' и у острова Берга 18°39' в. д. 
Н а восточномъ берегу въ заливе Литке 14° 
3 7 ' в . д . , на мысе Быкь 14°59' и на острове 
Пахтусове 1 7 ° 4 9 ' . Употребляя для Самоедскаго 
берега ту же годовую поправку - { - н ' , 2 і , полу-
чаемъ для 1870 на устье Кары 18°">8', мыса 
Вэнчань 2 0 ° 3 9 ' в. д., мысъ Ялмалъ 2 2 ° 2 2 ' в. д. 
Іоганесенъ нашелъ въ 1870 г. въ 7 ь ° 4 8 ' с. 
ш. и въ долготе 9 7 ° 9 ' в. ( 9 7 ° отъ Гринв.) 
склоненіе ЗО 1 /». При нанесеніи Тай мы река го 
берега на карту Челюскинъ нсправлялъ румбы 
склонеиіемъ 2 2 l / j ° . Дальше къ востоку нѣтъ 
положительно дапныхъ до устья Индигирки, 
где въ 1821 году склоненіе было 9 ° 5 8 ' в . д . ; 
оно съ удаленіемъ къ востоку постоянно уве
личивалось и достигло въ 1823 году у острова 
Колюгнна 2 3 ° 2 6 ' в. д . Наклоненіе магнит
ной стрелки въ 1870 году въ Архангельске 
7 3 ° 5 0 ' , 7 , на Каниномъ Носу 76°8'4, въ Коле 
7 5 ° 4 0 ' , 1 , Териберск. губ. 7 6 ° 2 0 ' . 2 . На H - в . 
Земле на устье р. Маточки 79°4' и на остр. 
Заячемъ 81°6' . Врангель опредѣлнлъ въ Нижне-
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Колымскѣ 77°26', на шестом* Медвежьем* 
остров* 77°49' л на льду въ 100 верстахъ къ 
сѣверу отъ мыса Шелагскаго 8 1 ° 9 ' . Полная 
абсолютная магнитная сила в ъ 1 8 7 0 году для 
Архангельска 5 , 1 3 3 4 . — , южной оконечности 
Безыіяяпнаго острова \въ группѣ Іоканскихъ) 
5 , 1 9 0 8 , Кавипа Носа 5,2532 и Колы 6 , 0 9 4 6 . 
При всей суровости климата С . океана, не
замерзающая часть моря значительно умѣ-
ряет-ь морозы прибрежной полосы, въ кото
рой холодъ никогда не достигает* тѣхъ пре
делов*, как* внутри материка. Хотя огром
ное пространство моря покрывается ледяною 
корой, которая изолирует* воздух* отъ бо
лее теплой воды и способствует* температуре 
опускаться до замерзанія ртути, влгяніе съ моря 
всетаки ощущается. Летом* наоборот* тем
пература береговой полосы значительно по
нижается от* морских* льдов*, которые по
стоянно прибиваются геченіямп к* берегу. 
Къ сожалепію, мы имеем* слишком* огра
ниченное число положительных* цифр*, чтоб* 
провести нзотершіческія линіп по С . океа
ну. Теплая вода Гольфстрима значительно 
уверяет* климат* Мурманскаго берега и даже 
западнаго берега Повой Земли, гдѣ на запад
ном* усті.е Маточкгша ІПара средняя годовая 
температура — б ° , 7 , целымъ градусом* выше 
средней температуры юго-носточпой оконеч
ности Нов. Земли — 7 ° , 7 . Восточнее мы имеем* 
сред, темпер. Нижняго Колымска — 8 ° и Усть-
я н с к а — 1 2 ° , 2 . Средняя температура лета в* 
Коле - j - 9 ° , 5 , па западн. берегу Новой Земли 
- f - 2 ° , 9 , южной оконечности Нов. Земли 1° э 6 
и Устьяпске -4-8° ,1 . За то средн. темпера
тура зимы выражается въ следующпхъ циф
р а х * . Н а запад, берегу Нов. Земли — 1 5 ° , 2 , 
ва южн. оконечности Пов. Земли — 1 2 ° , 8 , въ 
Нижней* Колымске — 26° и Устьянскѣ — 3 0 ° , 2 . 
И з * этого мы видим*, что Сибирскіе берега 
находятся в* свою очередь под* сильным* 
вліяпісмъ контішеитальпаго климата материка, 
который віроятно отчасти распространяет* и 
свое вліяніе ва самое море, лётом* воздух* 
переполнен* влагою, и потому пасмурность 
съ мелкий* дождем* и крупным* мокрым* 
снѣгонъ сменяется туманами, которые в* 
С . океааѣ бывают* весьма часто. Иногда даже 
сильные ветры не въ состояпіи ихъ разо
гнать. Впрочем*, кажется, дожди бывают* чаще 
вь западной1 части С . океапа. Господствую
щ е вѣтры зимою южные п юго-восточные, 
a іѣгояъ сѣвериые и северо-западные. Эти 
вѣгры достигаютъ иногда изумительной силы. 
В * особеипости отличается вт. этомъ северо-

западный вѣтеръ, который постоянно сопро
вождается холодом* и зимою мятелью. Вь. 
восточной части С . океана юго-вост., а въ 
зап. части ю.-з. ветер* прииосятъ постоянно 
тепло, и даже зимою при этих* ветрахъ дохо
дит* иногда до оттепели. Сѣверный ветер* зи
мою теплый с* туманом*, летом* же холодный. 
Осенью ледъ начинает* образоваться около 
береговъ; сначала образовывается сало, потомъ 
шуга, которая соединяется въ более или ме
нее обширныя льдины, которыя при тихой 
погоде смораживаются довольно ровною по
верхностью; при ветрахъ же образовываются 
обломки, которые громоздятся одни на другіе 
и оставляютъ между собою полыньи. Р е к и , 
впадающія въ С . океан*, большею частью 
открываются при устье огъ ледянаго по
крова въ іюне, нѣкоторыя только въ іюле, 
и замерзаютъ въ сентябре или въ октябрѣ. 
Раньше всех* вскрываются изъ большпхъ 
рекъ Печора, Яна, Колыма и Леиа — въ пер
вой половинѣ іюня или даже въ конце мая. 
Позже всехъ Пясина — въ половине и Енисей 

I и Таймыра — въ началѣ іюля или конце іюня. 
! Раньше всех* замерзаютъ устья Таймыры, 

Лены и Яны — в* начале сентября, а Пясины 
в* половине сентября.'Позже всехъ замерза
ю т * , обыкновенно в* первыхъ числахъ октября, 
Енисей й Обь. Устье Пясины, находящееся 
въ самыхъ неблагоприятных* условіяхъ, ос
тается среднпмъ число** 3 0 3 дня въ году 

; под* ледяным* покровом*, а устье Оби и Лены, 
. который свободны для плавапія дольше дру

гихъ рѣк*, покрыты льдомъ ежегодно около 
\ 250 дней. У епбнрекихъ береговъ ледъ ста-
: ловится обыкновенно в* пачалѣ сентября, 
і иногда уже въ конце августа, но дальше в* 
: море, у береговъ острововъ Котельнаго п Но-
і вой Сибири, лоре не замерзает* ва-крепко до 
, конца октября. Весною наоборот* у бере-
I товъ ледъ ломается уже въ конце іюня, а 
! дальше в* морѣ лед* весьма часто стоит* до 
j конца іюзя. Въ Югорском* Ш а р е ледъ ста-
I новптся только въ декабре, а иногда въ 
I январе, а расходится только въ іюне. У с е-
і верных* береговъ Новой Земли ледъ ломается 
j п звмою, при сильныхъ ветрахъ; то же заме-
і чено при устьѣ Хатангской губы. Оеверо-вос-
і точная же часть С. океана, кажется, никогда 
! не замерзает*; по крайней мірѣ все попытки 
j проникнуть въ этомъ направлевіи ва саняхъ 
; были безуспешны, потому что все путешест-
і вепники находили въ этомъ ваправленіп от-
! крытое море, которое болѣз всего приближается 
I къ материку около мыса Якапа. Оть 25 до 50 
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верстъ сѣвернѣе этого мыса ледяная окраина 
принимает* северо-западное ваправленіе и 
проходить сѣвернѣе острововъ Новой Сибири 
іі Котельнаго приблизительно въ таком* же 
разстояніи. До сихъ поръ еще совершенно 
неизвѣстно, на сколько это открытое простран
ство моря простирается къ сѣверу и къ за
паду. Лѣтомъ огромный и малыя ледяпыя 
глыбы несутся подъ вліяніемъ вѣтровъ и те-
іеній по С. океану, скопляются по обстоятель
ствам* то въ одной, то въ другой части 
океана и въ иной годъ. отъ нѣкоторыхъ бе
реговъ вовсе не отдѣляются. Состояніе льдовъ 
впрочемъ даже въ снѣжные годы совершенно 
различно. Такъ напримѣръ Дежневъ въ 1647 
году былъ задержанъ льдами, а въ 1648 со
вершенно благополучно оплылъ северо-вос
точную часть Азіи. Тамъ, гдѣ Вудъ въ 1676 г., 
а Литке въ 1824 г. нашли (въ 76° с. ш. ивъ 
58° вод. (около 40° отъ Гринв.) крѣпкій ледъ 
толщиною около 8 саженъ, Прайеръ и Вай-
прехтъ нашли въ 1871 году открытое море, 
и лишь двумя градусами сѣвернѣе опи нашли 
ледъ толщиною около 2 футъ. Прайеръ посе
тил* это пространство въ начале сентября, 
а гр. Литке въ конце іюля; но Тобизенъ про-
плылъ въ томъ же 1871 г. это самое простран
ство уже въ началѣ іюля п также безпренят-
ственно какъ Прайеръ. Такіе примеры по-
казываютъ, что есть годы удобные и неудобные 
для плаванія въ Сѣверномъ океане. Вообще 
замѣчено, что для Карскаго и Новоземельскаго 
моря вонецъ августа н сентябрь представля
ют* самое благопріятное время для плаванія; 
а въ восточной, въ сибирской части С. океана 
конецъ іюля и авгусгъ мѣсяцъ более удобны 
для этой цѣли. Зимою, когда море покрыто 
льдомъ, на немъ накопляется иногда огром
ная масса снега, который, затвердевъ, пред
ставляетъ волнообразным возвышенія. Отъ 
спльныхъ морозов* частицы льда сжимаются; 
отъ этого образуется во льду безчпсленное 
множество трещннъ, изъ которыхъ некоторый 
такъ малы, что one заметны только при 
внниательномъ осмотре льда; другія же дости
гают* ширины нескольких* сажен*; при этомъ 
онѣ еще расширяются морс кил п теченіямн п 
вѣтрами. Чѣмъ мороз* сильнее, темь больше 
бываетъ трещин*, въ которыя весною по свой
ству волосности всасывается вода, удивитель
но способствующая быстрому таянію льдовъ. 
Такимъ образом* природа посредством* мо
розов* приготовляет* уже льды к* весен
нему разрушепію ихъ. Льды в* одну зиму 
рѣдво достигают!, толщины болѣе 9 футовъ; 

но когда при сталкиваніп льдомъ обломки ску
чиваются иногда даже въ вертикальном* по
ложен! н и замерзают* въ таком* видѣ, ледъ 
достигаетъ иногда значительной толщины. Та
кого вида ледъ называется торбсомъ: онъ воз
вышается иногда отъ 4 до 10 саж. Когда 
толстый слой снега промокаетъ и пример
зает* ко льду, то это также способствуетъ 
значительно къ быстрому утолщенію льда. 
Ледяныя горы попадаются у Снбирскихъ бе
реговъ рѣдко и не достигают*, значительной 
вышины, не превосходя 100 до 150 фут. Онѣ 
вероятно, подобно Гренландскимъ ледянымъ 
горам ъ, имели свое начало въ глетчерах*, ко
торыхъ нѣтъ на берегахъ Сибири, н потому 
надо полагать, что онѣ приплываютъ съ бе
реговъ Америки, или съ какихъ нибудь не-
известныхъ островов*. При свежих* вѣтрахъ 
бываютъ зимою на льду страшвыя мятели или 
бураны, которыя наполняют* воздухъ до та
кой степени снегоѵь, что за шагъ ничего 
нельзя видѣть, иногда почти невозможно ды
шать. Во время бурановъ образуются въ 
снегу язывообразныѳ гребешки, которые на-
знваютъ застругами. При господствующнхъ 
вѣтрахъ эти заструги большею частью тя
нутся въ направленіи отъ з.-c.-e. къ в.-ю.-в. 
Это очень хорошо извѣстно жителям'ъ севера, 
которые, не зная компаса, пользуются этими 
застругами, прн переѣздахъ по льду, для удер-
жанія разъ взятаго направленія. При замер-
заніи морской воды выделяется соль, такъ 
что ледъ всегда состоитъ почтв изъ прѣсной 
воды. Ивогда, большею частью когда шелъ 
снегъ, на поверхности льда выступает* мор
ской разеолъ, какъ его называют*. Это про
сто соль, которая чрезвычайно затрудняет* 
переезды по льду*, потому что полозья саней 
(нарт*) двигаются по разеолу также тяжело, 
как* по песку; но за то промышленники, 
отправляясь на Сибирскіе острова, не запа
саются солью, а пользуются разеолом*. Вкусъ 
его нѣсвольво горьковат* н онъ нмѣетъ сла
бительное дбйствіе на желудок*. Зимою въ 
ясные дни воздухъ чрезвычайно прозрачен*, 
такъ что отдаленные предметы бываютъ вид
ны на весьма значительномъ разстоявів. Это
му спобствуетъ сильное преломленіѳ лучей 
въ сгущен помъ отъ холода воздухѣ. Такъ 
напрнмѣръ Дровяных горн Новой Сибири, 
при незначительной ихъ вншинѣ около 140 
футовъ, бываютъ иногда видвы въ разстоя-
піи около 200 верстъ. При тихой погоде 
воздухъ состоитъ иногда пзъ слоев* различ
ное плотности; оть этого, кромі нреломленм, 
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происходить еще воздушное отраженіе лучей, 
такъ что предметы представляются иногда въ 
совершенно искаженном* видѣ или даже вверхъ 
вогамн. Такое явленіе, которое въ С. океанѣ 
бываетъ довольно часто, называется маревомъ. 
Сѣверныя сіянія часто освѣщаютъ темныя 
ночи сѣвера н отражаются радужными цве
тами па льду. 

(Зав. Г м р . Депірт., I , 1842 (экопед. Пахтусова «ъ Новой 
3en.it, 1S3S ж 1833, с. 1 —244 ; Изв. о погод* въ Бѣдовъ к. и 
j Нов. З е к и въ іш г., о. 380), II , 1814 (вторая экспед. Пах
тусова 1884 а 183.1, с. 1 — Ш і о првдввахъ въ С*в. ведрк. он., 
0.858—377, біогр. подпор. Пахтусова, с. 4IST), III, 1848 (ндав. 
вв. Цвводьвв съ авад. Бэромъ въ Бовоа Земд* въ 1837, с. 1 — 
211 nias. op. Цяводькм в Мояссева въ Новой Зевав въ 1838 в 
1839, с. 21—128; i m . пор. Афааасьева *ь Латан, бер. 1840, 
0. 156—161), V, 1847 [оп. бер. Сѣв. ок. отъ Каивна Носа до 
Обдорека, штурмавовъ Иваюва и Вережвыхъ, I — I i i ) ; Проект-!. 
Лемоиооова дда экспед. Чичагова, с. 210—250, ѵц, 18 ! S (опись 
бер. Ледов, моря Авжу, 1821— 23, с. 117—218), ѴШ, 1830 Спер
м а Камчат. зксвед. Беринга 1725-1729, с. 533-535), IX, 1851 
Сбер. Ледов, ж. между Обью а Оденеаонъ но съемкѣ 1731—12, 
Лаптева а др., с. 1—77-, раза. свѣд. объ экспед. Чачагова, с. 
168—147; р. Иадвга по оп. Крузевштерва, 1850, с. 181—183; 
Севера, экспед. 1733—1843, с. 190—468), X , 1852 (экспед. ва 
Ледиѣжч ос. Андреева 1763-64, с. 104—118; варта Чукотской 
аввіа сост. Нденсверомъ 1763, с. 119 — 123; с»ѣд. о Чукчахъ, 
Ювшмарева 1821, с. 178—2001; Морса. Сборн. 1854, т. XI , H I , 
S, 3,. 4 (о гадрогр. опас. евроо. я азіатс. бер. Россія, пронзв. 
въ настоящее царствов.), 1836, N 10 (Тадызввъ, приі. и отд. 
»ъ Бвдомъ п . ) , 1857, N 12 (Мурнаис. бер., Максвмова), 1858, 
N I а п р . (поъэдка яа Печору, Максакова), N 4 в пр. (Явов-
сжаго, азъ пут. зап.), N 5 а пр. (Бѣдое " ° 1 ' с • с г 0 прабр., 
Мяясамааа), 1862 (Коздова, сост. морех. въ Кемв; Рудпевъ, 
прок, по Мурманскому а д а Лапдавдс. бер.; Бъдояорскія, истор. 
в а м . аа Ва paar ере. я6м<ц>ье>, 18АЗ (Крузевштерва, экспед. въ 
устью р. Енисея 1862 г.),/1871 (Хотаяскаго, катов. ДОаъ к ъ 
с. отъ Роепв); Petormann, Geogr. Mittheilnngeu, 1861 (Otto 
Torell, phj sikal. Geogr. d. arctisch. Regionen, p. 49—67; Mühry, 
die Meteorologie d. nördl. Polar/one, p. »89—299), 1865 (Ver
breitung d. Saugethiere im hohen Norden, p. 112; Potermann, 
Eisverhältnisse in d. Polarmeeren, p. 136—146; Id. d. Nordpol 
und d. Südpol, p. 116—160), 1866 ( Waltrossfang auf Nowaja 
S«mlja, p. 118; Bernstein an den Küsten d. Polarmeeres, p. 308), 
1868 [Entdeckung eines neuen Polarlandes d. d. capit. Long, 
1867, p. 1), 1869 (die Natur d. Färbungen d. nördl. Eismeeres, 
p. 21; d. neu entdeckte Polarland, p. 26—37; neueste Nachrich
ten üb. die PolaTexpeditionen, p. 231; Nachrichten von Si -
derotT's u. Carlsen Expeditionen, p. 352—358; Rückkehr d. 
Palliserschen Polarexpedit., p. 391), 1870 (capit. Johannessen 
Fahrt im Karischen M. 1869, p. 194; Bussische Nordpolarfor-
achungen, 1869 в 1870); 1870 (Middendorf, Golfstrom ostwärts 
v . NoTdcap, p. 23; cap. Johannesen, Umfahrung v. Nowaja Sem
lja 1870, p. 33; die Erschliessung d. nördlichen Eismeeres d. die 
Fahrten v. Torkildsen, Ulve, Mack, Quale und Nedrevag im Ka-
riecuen Heere, 1870; Neue Expeditionen in 1871, p, 221; Russische 
Nordpolarexpedition, p. 226; Joiiannesen, Umfahrtmg v. Nowaja 
SMnlja; Bosenth&l Forscnungsexpeditionen im Sibir. Eismeere, 
p. 335); 1872 (Rosenthal Exped. v. Heuglin. p. 21, 73, 217, 430; 
Weyprocht und Payer Exp in Nowaja SemUa Sept. 1871. p. 69, 
I4S, 150, Aufenthalt u Ueberwinterung d. holl. Exp. imt. Hèlm-
skeck u. Barents, p. 177; die 5 Monat!. Schiflburkeit d. Sibir. 
Eismeeres, p. 381; die neuen norwegischen Aufnahmen d. n. o. 
Theiles v. Nowaja Semlja, p. 395; Nordlicht v. Wolfek, p. 112; 
Nachrichten üb. die 7 zurüchgekehrten Exp., p. 457), 1873 
(Entdeckungs-Geechichte d. nördlichen Gebiete y. Asien zwi
schen Lena u. Jeniesey, p. 9—20; Sporer d. hohe Norden in d. 
deutsch. Reiselitteratur in Heuglin'e Beise, p. 41—53; Neue 
Nordpolar-Expeditionen, p. 107—ИЗ: Malnigrtm, A roh. f. Na-
turgesch., І86І, p. 11; Zcitschr. d. Gesellsch. f. Erdkunde 1867 
[Bastian asiatiech-americamache Polargegend); Nautical Magazin 
1868 (Long, arctic discoveries from BehriDg Straits): Bull, de 
la Soc. Geogr. de Paris, 1870 (Ch. Grad, récents voy. dans les 
mers de Kara etc.), 1871 (voy. du cap. Mack à la Now. ZemUa ): 
Mittheilungen d. Geogr. Gesellsch. in Wien, 1872, N 8, p. 863— 
372 (österreichisch-ungarische Polar-Expedition); Globus, XX, 

1871, N 16, p. 230, N 17, p. 269 (Fischfang d. Norwegen ira 
Kiemeor), N 21 (Mack's TJmsegelung d. Nowaja Semlja), X X I I , 
1872, N 1, p. 1, N 2, N 1, p. 49 (Friss Wanderung in d. drei 
Lappländer); Ausland. 1872, N 82—26 (gegenwärtiger Stand d. 
Polarforschnagen); Aus allen Welttheilen, Aug. 1872, p. 321 
(Peehuel-Laesehe die Nordfahrten d. die Behringsstrasse ); Bull, 
scicnt. do t'acad. Imp. de St.Petersh., II, III, 1838 (Bär exped. 
à la Nowaja Semlja); Mem. de l'Acad. de St Petersb., ІѴІІ1, 
N 1 (Schmidt, Exped. d unteren Jenissei); Зап. И«п. P. Г. О., 
Til , 18t* («аевн. Л а п а м ) , XII, 1857 (Абрамова, OD. Берввов. 

кр.); Зап. Саб. Отд., I , 1856, III, 1857, Изв. Свб. Отд., I I , N 1 
в 2, с. 60—70, N 3, с._19; Спр. вя. Api. г. яа 1850 г., с. 118, 
Архавг. Сб., I , 1863, Herberstein, Berum moscovitarum commen
tant, Wien, 1549; HuIsiirS, Schiffarten d. Hollinder in d. Orient. 
Indien, Francf., 1626; Blaeus Grooten, Atlas of Werelt Beechry-
ving, Amsterd., 1683; Witsen, Noorden Ost Tartarye, Amsterd., 
1705; Hakmyt-principal navigations and discoveries of the en
glisch nation; Keceuil, des voyages qui ont servi à l'établisse
ment et au progrès de le comp, des Indien, orientales formie d. 
les Provinces Unies des Pays-bas, Amsterd., 171«; Adelung, Ge
schichte d. Schiffahrten, Halle, 1768; Büschings Magazin, Bd. 
XVIII; Förster, History of voyages made in the Nordh, Dublin, 
1786; Паддасъ, Пут., 1786—88 г., ч. il я 111; Лепѳхапа, Двевв. 
зап., язд. 1795; Hakluyt, Navigations and. discoveries; Barrow; 
Chronological history of voyages ihto the arct. regions, 1818; 
Бергъ, Хрояодог. встор. путеш. въ сѣв. ооііра. стр., 1821, 
Латке, 4-кр. пут. въ С-вв. Лед. ов., 1828; Гедеяштромъ, Отр. о 
Свбара; Бъ-дявсві», Поѣздка въ Ледов, v., 1833; Сдовцовъ, Ист. 
об. Спб., т. I , 1838, т. II , 1845; Erman, Beise um die Erde Ber
lin, 1833, 1845; Wrangel, Reise, Berl., 1839, Вравгедь, Нут.поеав. 
бер. Спбирв, С.-Иетерб., 1841; Stuckenberg, Hydrogr. des Buss. 
В. I I , 1811; Пувткаревъ, Архавг. губ., С.-Петерб., 184.1; Rup
recht, Flora Terrae Samojedarn.ni. 1847; В. Ст. Тободьса. (1819) 
я Архавгедьск. (1853) г-ніВ; Рейаеке, Гадр. оп. с-вв. бер. Рос-
сіа, С.-Петерб., 1850; Shillinglaw, a narrative of the arctic dis
covery, Lond., 1830; Castren, Nord. Reisen. Reiserinnerungen au» 
d. Jahren 1838—1841 herausgegeb. v. a. Schieflner., St.Petersb., 
18-3; aus d. Jahren 1843-49. St.Pet., 1838; Schrenk, Beiee d. 
Tundren v. Samejeden etc. Dorpat, 1834; Гагемейстерь, Ист, об. 
Свбара, 1834; Г О Ф В . І Н Ъ , Урадъ я llalxot, 1856; Hartwig der hohe 
Norden in Natur und Menschenleben. Wiesbaden 1858, Максааива, 
Годъ яа Съ-в., 1859, 2 ч.; Henry Hudson the navigator, bond., 
1860; Co. вас. мѣстъ Арх г., 1860; Richardson the polar regions. 
Lond., 1861; Миддевдпрфѵ, Пут. ва с. а в. Свб., Спб., 1861—69; 
Middendorf, Sibirische Reise (тоже ва ataena. аз.); ДаяадевскіІ, 
рыбные я звъ-рвв. прояыеды ва Бѣдомъ в Ледоввт. мор., въ 
Изсд. о сост. рыбоюветва въ Россів, т. V I , 1862, VII, 1863; 
Спас. вас. вѣстъ Евас. губ., 1864; Кушедевсвіа, Пут. зап. на 
сѣв. Сибири, Тпбодьскъ, 1864; Коздовъ, Мат. ддв стат. Архавг. 
г., 1865; Peschel, Geschichte, Münch. 1865, p. 79—81, 286—297; 
Свенсве, Новая Зсіия. с.-ІІетерб., 1866; Spörer, Nowaj» Semlja; 
Petermann, Ergänzungsheft., Gotha, 1857; КушедевсаіІІ, Сѣв. по-
дюсъ в земля Ндаадъ, 1868; Сп. вас. мѣстъ Тободьск. г., 1871; 
Садоровъ, Сѣв. россіа, 1872; ДомтсвШ, Бесъды о съв. Россіа-, вн. 
Кроооткяяъ, Докд. Ком. по свар. звеп. въ Свв. «оря-, Давадев-
свіВ, о м-врахъ къ обезп. народ, прод. на сѣв. Россія.— Період. 
в>д.: Heuglin, Eeisen n.-d Nordpolarmeer in d. Jahren 1870— 
71. Brauuschw. 1872; Jonge, Nowaja Zerolja 1872; Еаеаѣсячн. 
сочнвевів 1758 (опас. моргквхъ иут. DO Ледовит, а Восточя. 
морю в сабарс. стор); Мъсацоедовъ 1780 (азвѣст. о Чукотс. 
Посѣ), Опасскаго, Свб. ВъеТв. 1820 (взгдвдъ аа сѣв. Сабарь), 
1821 (истор. пдав. Россіввъ взъ рѣаъ свбврекаіъ аъ Ледоввтое 
м.) , 1822 (прододясевіе того же; пут. Гедевштрома по Ледовит, 
морю), 1823 (оппс. бер. Ледоввт. м. отъ устья Явы до Баранова 
камвв); Запаска Госуд. Адавр. Деп., VI (магвят. вабд. Лятве,-
взв. объ эксп. къ сѣв. бер. Свбара), VII (экспед. да Новую 
Земдю-. мвѣвіе Шуберта о вабд. аз съв. бер. Свбврв)< VIII 
(првмѣп. Вравгедя къ вартѣ береговъ Ледоввтаго ок.; экспедвц. 
въ Сѣверв. ок.; общія зам^ч. о Сѣверномъ « Л . 

СѢвврныя КОШКИ Архангельской г. 
Подъ этимъ именемъ извѣстна группа мелей, 
лежащая въ сѣв. части Бѣлаго м., между па-
раделями pp. Поной и Кіи. Группу составля
ютъ: Большая и Малая Орловскія, ближай-
ліія къ Терскому берегу, южнѣс ихъ мель 
Горяйновская, Трехь-Островская и Круглая-
Орловская, Малая Средняя, Большая-Сред
няя, мель Литке, Еанфиловскія, Жонуіиенская 
и Кійская. Всѣ онѣ глубиною отъ I1/» ДР 
4 саж., за исключеніемъ мели Литке, кото
рая осыхаетъ, окружены на довольчо значи
тельное разстояніе отличительною глубиною 
мепѣе 10 саж. съ песчаными грунтомъ, а 
между грядами глубина 20—25 саж. съ ка
мен истымъ грунтомъ. 

(Рсівеае, Гадр. опас. съв. берега, |, 135-138; Зам. Гядр. 
і Деп. 1836 г., п. I I , 278 , 279). 

СѢВѲРОВОСТОЧНЫЙ, мысъ, Енисей-
і ской губ., Туруханскаго края, въ Сѣверномъ 
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океане, подъ 77°34' с. ш.; соста&ягетъ са
мый сѣверный пунктъ, материка Россіи. Мысь 
средней высоты и каменистъ. 

СЗіп. Гідр. Деп., ч. 9, с. 59—64, 70—72). 

СѢвѳрозападныЙ, мысъ, Енисейской 
і у б . , Туруханекаго края, лежитъ въ Оѣвер-
номъ океанѣ, подъ 7 6 ° 4 0 ' с. ш. и 9 5 ° 0 ' 
в. д.; мысъ узокъ и возвышается до 5 саж.; 
берега его покрыты черною землей и облом
ками сланца; далѣе отъ берега мысъ состоитъ 
изъ глины, прикрытой мхомъ; его окружаютъ 
низкіе, пологіе берега. 

(Зап. Гшдр. Дел., ч. 9, с. а», «4, 70). 

СѢвѳро-ЕкахѳриНвНОВІЙ каналъ, на 
границѣ Устьсысольскаго у. Вологодской г, 
и Чердынскаго Пермской, былъ проведепъ съ 
цѣлію соединить Сѣв.-Двинскую систему съ 
Камскою. Начать постройкою въ 1785 г., окон-
ченъ въ 1822 г. и совсѣмъ закрыть по причине 
малаго судоходства въ 1838 г. Каналъ, имѣвшій 
16 вер. 322 саж. дл., въ предѣлахъ Воло
годской г. отходить отъ р. Северной Кельт-
мы, притока Вычегды, впадающей въ Сѣв. 
Двину, и упирается въ р. Джуричь, притокъ 
Южной Кельтмы, текущей въ р. Каму. 

С Воен. Стат. Вологод. губ., $33; Зап. Геогр. Общ. 1833 г., 
аа. VII, S3; Stuckenberg, Beschreib, all. Canule, 315; Meiler, 
340; Faseart, 1, 68; Ооповъ, Хоз. опас. Пера, г., I , 183, Zer
rannet, Erdk. d. О. .Perm., I , 117). 

СѢвѳрСВІЙ, чугуноплавильный и железо
делательный заводъ (Салохірскаго н на-
еледниковъ Турчанинова), Пермской г., Ека
теринбургская у., въ 50 в. отъ у. г-да, при 
ррч. Северной, Гремюхе и Полевой. Осно
ванъ казною въ 1735 г., пущенъ въ двЗствіе 
въ 1739 г., отданъ въ числе другихъ в* 
вечное владеніе Алексею Турчанинову. Въ 
1863 г. на заводе были доменвая печь 1, 
сварочная 1 и кричныхъ горновъ 10; въ дей-
ствіе приводился 11 водян. колесами въ 140 
силъ и паров, машиною въ 20 саж.; рабо
чихъ 5 3 0 . На немъ: 

то». ті ». mt ». ms ». 
arten. отдоаг. пгдоіъ. пгдоіѵ. 

Вывлавл. чугуна. 139,827 222,577 65,694 186,767 
Вид. жрвчн. жел. 63,655 52,569 59,214 55,544 

Кроме того, въ дачахъ завода находятся 
золотые промыслы, которые доставили шли-
ховаѵо золота въ I 8 6 0 г. 3 п. 31 ф. , въ 
1861 г. 1 п. 21 ф., въ 1862 г. 1 п. 36 ф. 
и въ 1863 г. 2 п. 16 ф. Вь заводскомъ се-
леиіи ч. ж. 2,077 д. об. п. , 403 дв. , 2 
церкви, училище. 

(Мозель, Пера, г., II , 219, 261; Пав. аа. дда горіыіъ людей, 
годы I • И; Сбора, стат. свад. по гораой часта ва 1864, 63 и 
S7 год.і Фадьп, аъ П о т . собр. учев. путеы., VI, £86і Леае-
і а а ѵ Даева. Зап., II , 276: Всраадсаіі, Эіоаои. указатель 1857 
г. , К 39; Falks Heise, I , 210; PaJLu, Yoy., ill, 142; Воев. 
Стат. Пер», г., 102; Hermann, Beschreib, des T'raliscb. Erzge
birges, 1, 344). 

СѢвѳрскоѳ, село, Московской г., Коло-
менскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да, ври pp. 
Москве и Сѣверкѣ. Ч. ж. 429 д. об. п., 
73 дв.- Въ завещаніи кн. Ивана Калиты 
(1328 г.) село на северсце было отдало 
сыну его Семену. 

(Собр. государ. граи, і догоі., I , 82; Ивавчавг-Пасаревъ, 
Dporyjaa по древа. Колоае». уѣі . , 43). 

СѢвѳрсКОѲ УОТЬѲ (Устъ-Оиверская), 
деревня, Псковской г., Порховскаго у., въ 
59 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при впадевіи рч. 
Севера въ Шелонь (справа). По Писцовымъ 
книгамъ 1584 г. здесь находился погостъ 
Рождественскій на Усть-Севере, принадле-
жавшій въ Шелонской пятивѣ и имѣвшій де-
ревян. церковь Рож. Христова, которая была 
въ то время въ запустеніи. 

(Нввошъ, Питии, приож. IV, 121). 

СѢвѳръ, погостъ, Новгородской г., Старо-
русскаго у., въ 62 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при рч. Северке. Здесь находилась муж. Пред-
течевская пустынь, впоследствін упраздненная. 

(Нет. p. lep., VI , 357). 

С Ѣ В О К Ъ , уездный городъ Орловской губ. 
I . Г-дъ, подъ 52°9' с. ш. и 52°10' в. д., 

въ 150 в. къ ю.-з. отъ г. Орла, по почтовой 
дороге въ Глуховъ, расположенъ на абсол. 
выс. 744 фут., при ррч. Сѣве и Морицѣ. 
Имя Севска въ летописяхъ упоминается подъ 
1146 г., когда онъ входилъ въ составь Чер-
ниговскаго княжества; дальнейшая его исто-
рія до конца X V I ст. неизвестна, хотя въ 
старивныхъ записяхъ Челнскаго Трубчевскаго 
монастыря онъ значился еще городкомъ. Ве
роятно, въ втотъ періодъ Сев. раздвлялъ 
общую судьбу русскихъ. городовъ, т. е. под
вергался нападевіямъ Татаръ и Литовцев*. 
Въ 1582 г. онъ является уже окончательно 
ирисоедипениымъ къ Московскому государству 
н по указу царя Іоанна Грознаго назваченъ 
местомъ ссылки для людей безпокойныхъ, 
вследет nie чего, а также по отдаленности его 
оть Москвы, Сѣвсвъ и вся его волость, назы
вавшаяся Комарницмю, сделались првтономъ 
бродягъ и вольницы всякаго рода. Въ смут
ное время для Россіи Сѣвскъ всегда и упор
нее другихъ держался стороны самозванцевъ 
и служвлъ имъ даже опорвою точкою; такъ 
въ 1604 г. въ вемъ укрепился Лжедмитрій. 
Въ 1662 г. окрестности Сѣвска.были опу
стошаемы Крымцамн. Въ періодъ войнъ съ 
Польшею сделался одввмъ изъ вахныхъ сбор-
ныхъ пунктов*. Кн. ВасиліЗ Голицын*, лю
бимец* царевны Софін, обратилъ особенное 
внимавіе и ва улучшевіе укреплевіВ Сѣвска, 
при чемъ сформировал* С е в с й і полк*. Въ 
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это же время въ городѣ была учреждена архі-
епископія, которой были подчинены Брянскъ, 
Трубчевсвъ, Путивль н Рыльекъ. Въ 1683 г. 
онъ былъ назначенъ мѣстомъ ссылки для 
вредныхъ правительству стрѣльцовъ, которые 
водворены особою слободою; и до настоящаго 
времени къ городу прииыкаютъ казен. слободы 
Стрѣлецкая и Пушкарская. Въ 1708 г. го
родъ причислеиъ къ Кіевской губ., въ 1719 
т. былъ провинціальнымъ городомъ той же 
губерніи, въ 1732 г. значился въ Белгород
ской губ., въ 1779 г. назначенъ уфздн. 
г-домъ Орловскаго намѣстничества, а съ 1796 
г. состоитъ тоже уѣздн. г-домъ Орлов, губ. 
Акад. Зуевъ, посѣтившій Сѣвскъ въ 1781 г., 
нашелъ здѣсь жителей 2 ,177 м. п., домовъ 
7 7 0 (всѣ дерев.), церквей въ городѣ 10 
(кам. 3) и за городомъ 2, Троицкій жен. 
монастырь съ 2 кам. церквами, a подлѣ го
рода Спасскій муж. мон. тоже съ 2 церквами 
(1 кам.), въ коемъ имѣлъ пребываніе архіе-
рей, заведшій здѣсь семинарію; въ городѣ 
было 3 красочный фабрики, выдѣлывавшія 
венеціанскую ярь и мѣдянку; гостинный 
дерев, дворъ нмѣлъ 43 лавки; пптейныхъ до
мовъ считалось 1 0 . Укрѣпхеніе, находившее
ся на мысу pp. Оѣвы и Морицы, было вы
ведено изъ дубоваго лѣса съ башнями и од
ними воротами и отъ остальной части го
рода отдѣлялось глубокимъ рвомъ. П о свед. 
за 1867 г. ч . ж. 7 ,733 д. об. п. (3 ,831 м. 
п.) , изъ коихъ купцовъ 7 1 1 , мещанъ 4 , 4 6 4 , 
крестьянъ 5 6 2 . Неправославныхъ: католик. 
3 5 , протестант. 8, евреевъ 6 2 , Магомет. 3 . 
Въ 1871 г. въ городе было церквей правосл. 
12 (кам. 10), Троицкій жен. -монастырь, до
мовъ 1,326 (кам. 56) , лавокъ 137 (кам. 60), 
торговыя дерев, бани, богадельня, больница, 
мужское и. женское училища, общественный 
бавкъ съ основньімъ капиталомъ въ 10 т. 
р . , учрежденный въ 1863 г. Городу принад
лежитъ земли 3,829 десят., лавокь 50 и 
мукомольная мельница; въ 1869 г. городъ 
имълъ дохода 1 8 , 7 1 3 р . Жители города за
нимаются отчасти хлебопаптествомъ, огород-
ничествомъ и ремеслами, но более трепані-
емъ пеньки и торговлею. Ремесленниковъ въ 
1871 г. было 688 (мастер. 3 9 1 ) , изъ коихъ 
наибольшее число сапожниковъ (123) . Въ 
1871 г. на 48 местныхъ заводахъ было вы
делано при 148 рабочихъ на 2 4 0 , 2 8 6 р . , 
изъ коихъ салотопен. 3 на 11 ,250 р . , мыло-
варев. 4 на 1 0 , 5 0 0 р. кожевен. 5 на 4 8 , 3 7 0 р. , 
свечносальн. 3 на 8 ,640 р . , клеевар. 1 на 300 
р . , солодовен. 1 на 150 р. , маслобойн. 3 на 

13,801 р . , крупорушн. 5 на 750 р . , иенько-
трепальн. 9 на 128,576 р . , пивоварен. 2 
на 5 ,800 р . , пеяько-прядшгья. 3 на 1,066 
р . , табачная 1 на 5,596 р. , чугунолитейн. 
1 па 630 р. , кирпичи; 5 на 4,307 р. , гон-
чарн. 1 на 250 р. и красильный 1 на 300 
р. Преобладающая въ городе торговля—хле-
бомъ, пенькою и коноплянымъ масломъ; оп
товую торговлю еевскихъ купцовъ опрѳде-
ляютъ до 1,140,000 р. , изъ коихъ до 300 т. 
р. падаетъ на хлебъ, а прочее — на иеньку, 
паклю и постное масло. Въ 1871 г. было вы
дано торговыхъ свидетельствъ: купцамъ 2-й 
гильдіи 1 0 0 , мелочнымъ торговцамъ 775 и 
прикащикамъ 115. Базары бываютъ ежене
дельно по пятницамъ; торговля на нихъ про
изводится более сельскими произведениями, 
въ каждый базаръ примѣрно на сумму до 
500 р. Ярмарокъ две: въ 10-ю пятницу по 
П а с х е и 28 октября; оборотъ ихъ прости
рается до 150 т. р . 

{Güldenstädt's, Reise, В. П , е. 260, 423; Зуевъ, Зап. пут., 
с. 131; Шатоіа, Путеш., с. 67; ЗвбдовсвіІ, Зеадеоа. Россіа, 
т. V, с. 219; Воев. Стат. Ордов. г., о. НО; Haxthausen, Reise, 
В. I I , s. 50«, 308; Тарачвовъ, Путега. по Доев. бассеЛву, с. 47; 
Матер, дда стат. Россів, взд. М. В. Д. 1839 г., отд. I , с. 12В; 
Город, восеі., ч. III , с. S70; Эвовон. сост. город, посы., ч. I I , 
Ордов. г., 30; Оріов. губ. вѣд. 1840 г., NN 11, 12; Паи. «в. 
Ордов. г., равв. свѣд.-, Спас, васед. вѵвст* Ордов. г., с. 071). 

П . Уѣздъ, лежитъ въ ю.-з. части губерніи. 
Простр. его, по измер. г. Стрельбпцкаго, 
72 ,11 кв. м. или 3 ,488,2 кв. в. Площадь 
уезда представляетъ низменную равнину, 
имеющую склоненіе отъ в . - ю . - в . . къ з . - с - з . , 
и служитъ переходомъ отъ возвышенной ч а 
сти губерніи къ такъ называемому полесью 
Трубчевскаго и Брянскаго уу. Абсол. выс. 
въ пределахъ уезда измерена въ следующихъ 
15 пунктахъ: 

с. гл. в. д. ИБС. выс. 
Грымовка, основ. . . 52° 4 0 ' 5 2 ° 1 7 ' 770 Ф. 
Брасово, шарь . . . 52° 3 5 ' 5 2 ° 1 7 ' 749 > 
Аркинъ, > . . . 52° 30' 5 2 ° 2 0 ' 638 > 
Лобанове, > . . . 52° 2 5 ' 5 2 ° 2 9 ' 754 > 
Козловка, основ. . . 52° 24' 52° 18' 847 > 
Кукушкино, шаръ . . 52° 2 0 ' 52° 0' 678 > 
Семеновское,. > . . . 52° 18' 52° 3' 649 > 
Отрокинъ, основ. . . 52° 15' 5 1 ° 5 6 ' 608 > 
Лукина, > . . 52° 12' 5 2 ° 2 0 ' 771 > 
Берестокъ, шаръ . . 52° 11' 5 1 ° 5 9 ' 716 > 
Севскъ, > . . 52° 9' 5 2 ° Ю ' 744 > 

Гапоново, > . . 
Доброводье, > . . 

52° 9' 5 2 ° 2 0 ' 690 > Гапоново, > . . 
Доброводье, > . . 5 2 ° 6' 5 2 ° 2 1 ' 702 > 
Пѳдлесные Новосел-

Прилепы, шаръ . . . 
52° 6' 5 1 ° 5 5 ' 784 > 

Прилепы, шаръ . . . 52° 2' 5 2 ° 1 0 ' 663 > 

Почва уізда почти везде состоитъ изъ су-
глины u супеска, подъ которыми залегаютъ 
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пласты третичной и меловой формацій. Такъ 
г. Сѣвскъ расположенъ на третичной форма-
ціи, и въ 5 в. отъ него, на лѣв. берегу р. 
Сѣва, найденъ песчаникъ, залегающій на глу
бине около 1 арш. и распространяющійся 
далеко по направленію къ городу, образуя 
подошву нагорнаго берега р. Сѣва. Н а прав, 
берегу р. Сѣва, близь Ламакша хут. , на 
глубинѣ 1 арш., находится слой голубоватой 
глины въ 2 арш. толщиною, весвма годной 
для кафельныхъ заводовъ. Вся площадь уѣзда 
лежитъ въ системѣ р. Десны, протекающей 
вне уѣзда. Изъ притоковъ ея въ предѣ-
лахъ уезда находятся: Навля, Неруса и 
Ивоть. Ловля течетъ по сѣв. границѣ съ уу. 
Карачевскимъ и Брянскимъ и принимаетъ въ 
себя слѣва Лопузню и Гобеню. Неруса, со
ставляющая главную водную сеть уезда, пе-
ресекаетъ площадь отъ в. къ з. , отъ границъ 
Дмитровскаго у. и до границъ Трубчевскаго; 
правые притоки ея, каковы Ибужъ, Небычъ, 
Зевра н др. , незначительны по величине; 
слѣва же въ нее впадаютъ Усожъ съ Лити-
женъ и Апажевкой, и Сѣвъ съ Полевой и 
Лесной Липицами, Морицей,Стеничемъ, Удемъ, 
Сосной, орошающія всю среднюю и отчасти 
юж. части уезда. Наконецъ, Ивоть, полу
чающая здѣсь свое начало, съ притоками 
своими Больш. Хинелью, Расточкой, Любин-
кой и Плюсной орошаетъ самую юж. оконеч
ность уъзда и отчасти течетъ по границе съ 
Черниговскою губ. Ни одна изъ рѣкъ ни су
доходна, ни снлавна. Озеръ въ уѣздѣ мало, 
и по величине незначительны, по рѣкамъ устро
ены запруды, представляющія расширенія въ 
виде озеръ. Болота встречаются по долинамъ 
рекъ, и особенно ими богаты pp. Неруса и 
Севъ. Подъ лесами въ уезде до 30°/о всей 
площади; лесъ преимущественно дубовый, бе
резовый и сосновый. По свед. за 1867 г. 
ч. ж. въ уѣзде (безъ города) 111,705 д. 
об. п. (55,567 м. п.) , съ городомъ на 1 кв. 
м. по 1,656 д. об. п. Въ числе жителей: 
дворянъ 1 2 1 , крестьянъ 1 0 2 , 9 7 4 . Непра
вославныхъ: раскольник. 11 , католик. 2 8 , 
протестант. 2 6 , евреевъ 1 7 . Въ 1871 г. въ 
уѣздѣ находилось церквей православ. 80 
(вам. 26), Преображенскій муж. монастырь 
и Богородицкая Площанская муж. пустынь 
(см. Площанская). Въ 1866 г. жители раз
мещались въ 201 поселке, изъ коихъ селъ 
7 8 , селецъ 2, слободъ 6, деревень 6 8 , мел-
кихъ поселковъ 4 7 . Въ числе поселковъ 46 
имеютъ до 100 жит., 74 отъ 101 до 500 
жит., 56 отъ 501 до 1 т . , 18 отъ 1 до I1/* 

т. и 7 свыше I 1/« т. , именно: Алтухова 
1,519, Чамлыжъ 1 ,536 , Доброводье 1 ,940, 
Алешковичи 1 ,969, Локоть 2 ,003, Новоям
ская 2,140 и Селечня 2 , 2 2 1 . Хлебопашество 
и въ особенности воздѣлываніе пеньки принад
лежать къ главнѣйшимъ занятіямъ жителей, 
такъ что остальные промыслы, каковы скотовод
ство, пчеловодство, лесопромышленность, из-
возничество и отхожіе промыслы, представля
ются лишь второстепенными. Въ 1871 г. изъ 
числа заводовъ было : 1 сахароваренный на 50 т. 
р . , 10 винокуренныхъ на 110,455 р. и 1 кир
пичный на 860 р . ; кроме того здесь было 
заведеній маслобойныхъ 2 2 8 , крупорушныхъ 
3 6 , мукоиольныхъ 300. Ярмарки собираются: 
при Преображенскомь монастыре 6 авг., вь 
Длощанской пустыне 8 іюля, сел. Врасовѣ 
въ день Вознесенія, Вадогошѣ 15 авг., Селе-
чнѣ 20 іюля и 1 окт.; всѣ онѣ незначи
тельны, и лучшая изъ нихъ въ Площанской 
пуст, достигаетъ оборота 13 т. р. по привозу. 

(Ca. Ордоасваа губерііі). 

С Ѣ д в Л Ь Н И К О В а , дер., Пермской г., Ека
теринбургская} у . , къ ю. отъ у., г-да. Въ 15 
в. отъ деревни производится добыча горно-
ваго камня для Нижне-Исетскаго завода. 

(Мозедь, Пери, губ., I I , 187). 

С Ѣ Д Д И Щ И , село, Подольской г., Винниц-
каго у. , въ 15 в. отъ у. г-да, при р. Буге. 
Ч . ж. 958 д. об. п. , 121 дв., свеклосахар
ный зав., основанный въ 1849 г. и выдѣлы-
вавшій сахарн. песку вт» 1 8 6 6 — 6 7 г. 8,947 
пудъ, въ 1 8 6 7 — 6 8 г. 6 ,100 пуд. 

СѢдДОватыО, островки, Архангельской г., 
Кемскаго у. , въ Кандалакскомъ заливе Бе
лаго моря, лежать при устье губе Порьей, у 
зап. ея плеча. Ихъ два: Большой Седлова
тый высокъ и лѣсистъ; Малый Сѣдловатын 
къ с.-в. отъ большаго — ннзменъ н безъ лѣса. 

(Реіаеве, Гідр. «nie. rti. берег», ч. і, с . 317). 

СѢдловатыЙ, островъ, Архангельской г., 
Кемскаго у., въ Кольскомъ заливѣ Сѣвернаго 
океана, недалеко отъ устья залива, близъ зап. 
его берега. Имеетъ два небольшіс холма, раз
деленные впадиною по параллели. Берега его 
невысоки, но круты; цвѣтъ вершины белова
тый, бока черные. 

СРеіаеае, Пдр. ошс. et», берега, ч. II, с. 183). 

СѢдъ-ОСТрОВЪ, одинъ нзъ болыпихъ 
острововъ, лежащихъ предъ Сумскою губою, 
близъ Похорскаго берега Онежскаго залива 
въ Бъломъ морЬ, Архангельской г.; принад
лежитъ къ Онежскимъ шхерамь. Сѣд-островь 
— каменистъ, средней высоты, покрыть до
вольно высокимъ сосновымъ лѣсомъ. Длина 
и ширина острова около I 1 /« мили. 

(Геааеае, Гадр. м а е eta. берега, ч. 1, с. U t , * М ) . 



СѢКИРЯНО — СѢННО 

СѢкирИЕО, седо, Рязанской т., Скопин-
сваго у. , въ 71/*- в. огъ у. г-да, при р . 
Брусн*. Ч . ж . 1,540 д . об. п. , 171 дв. 

Сгѣкирня, деревня, Кіевской губ., Чер-
касскаго у. , к* с.-з. отъ у. г-да, при р. 
Днѣирі . Ч . X . 117 д. об. п . , 18 дв. и при
стань; на ней въ 1 8 5 9 — 6 2 г. средн. чясл. 
грузилось всего 88,094 пуд., на 440,933 р . ; 
грузъ состояіъ почти изъ одного сахара (на 
4 3 9 , 5 8 0 р . ) . Здѣсь также разгружается лѣсъ 
и нздѣіія; въ тотъ же періодъ средн. числ. 
разгружалось на 4,344 р. Въ 1865 г. гру
зилось всего 44,394 п. на 2 1 7 , 3 6 1 р. , нзъ 
коихъ сахара 3 5 , 7 9 4 п. на 2 1 3 , 6 7 6 р. , раз
гружалось 28,892 п. на 1 7 , 2 4 8 р . ; въ 1868 г. 
грузилось исключительно одного сахара 58,662 
и. на 279,810 р. , разгружалось же 7 7 , 5 5 0 п. , на 
11,716 р. Деревня этабнла нѣкогда торговым* 
г-домъ, который былъ разрушенъ Татарами. 

(Жур. Пут. Сообщ. 18*7 г. , кв. III; Поіядеввчк, Cnsai. о 
nota, жаетн. К и » . губ., 62(1. 

СЯ&ННО, озеро, Могилевской г., прн у. 
г-дѣ Сѣнно, нмѣетъ въ овруж. 10 , въ дл. 41/« 
я шир. 1 в.; замѣчатедьно по ловлѣ снѣтковъ. 

(Bora. Стат. Moraj. губ., 38). 

СѢННО (иначе Спнпой и Сепно), уѣздный 
городъ Могилевской губерніи. 

I. Г-дт., подъ 5 4 ° 4 9 ' с. ш. я 4 7 ° 2 3 ' » . д . , 
въ 147 в. къ с . - с - з . отъ Могилева, при оз. 
Сѣнно. Ь ъ центру города, населенному го
родскими сословіями, примыкают* преднѣ-
стія Слободка, Каневская и Бѣшенковская 
улицы преимущественно съ крестьянским* 
яаселеніемъ. Самый городъ находится на вла
дельческой землѣ, принадлежащей г. Пуслов-
скому. Время основавія т-да*неизвѣстно, однако 
онъ принадлежит* кь числу старинных*. B e i 
свѣд-івія о немъ ограничиваются лишьтѣмъ, 
что въ X Y I «т. во время войв* Россіи съ 
Польшею н Литвою онъ подвергался раззо-
реніямъ оть Русских*; особенно большое опу-
стовтеніе произведено было въ 1535 г. вое
водою кн. Горбатым*. При присоединенія 
Бѣлоруссіи к* Россіи в* 1773 г. мѣстечко 
Сѣнно назначено уѣздн. г-домъ Оршанской 
провинціи Могнлевской губ., въ 1796 г. во-
шелъ в* составь Белорусской губ., а съ 1802 
г. состоялъ въ Могилевской губ. Въ 1861 г., 
съ увраздненіем* Кописскаго у., часть этого 
уѣзда присоединена к* Сенниаскому. Въ 
1780 г. в* город* было: францисканскій ка
толич. монастырь, увіатская церковь, еврейс. | 
молитв, школа, почтовая станція, а жители ! 
его состояли преимущественно из* евреев*. Въ | 
1803 г.. акад. Севергннъ нашел* здѣсь кам. | 
фраацясканскіі монастырь, нри немъ учи- | 

лище, православн. дерев, церковь во имя 
прор. Ильи, жителей 860 м. п. (евреевъ 4 8 0 ) , 
домовъ до 6 0 0 , большею частію деревянные, 
ветхіе, кроме прекраснаго зданія г. Сераков-
скаго. Въ 1867 г. ч . ж . 2,418 д. об. п . 
(1 ,261 м. п . ) , изъ коихъ купцовъ 3 1 , ме
щан* 1,612, крестьянъ-собственниковъ 3 2 0 . 
Неправославных*: католиковъ 3 0 5 , проте
стант. 2 и евреевъ 1,469. Въ 1871 г. въ 
городе было: церквей православ. 2 (кам. 1) , 
кам. католич. костелъ 1, еврейс. молитв, 
школъ 5, домовъ 324 (3 кам.), лавокъ 43 
(кам. 13), мужское и женское приходскія 
училища. Городъ собственности не имѣетъ, 
и городской доходъ, получаемый съ недвижи
мой собственности жителей, съ права торговли 
и съ мещанъ, въ 1869 г. простирался до 1,724 
р. Находясь въ стороне отъ дорог* и среди 
бѣднаго поселенія, Сѣнно не имеетъ ни тор-
говаго, ни промышленнаго значевія. Евреи 
большею частію занимаются мелкою торго
влею въ уезде и некоторыми ремеслами, а 
христіане хлебопашествомъ и отчасти рыбо
ловством* на озерѣ . Въ 1871 г. ремеслен
ников* было 248 челов. (мастер. 181) . За
водская деятельность почти не существует* 
и въ 1871 г. ограничивалась 5 ничтожными 
заведеніями, выделавшими на 1,100 р. , изъ 
коихъ свѣчпоіі 1 ва 250 р . , кожевен. 3 на 
550 р. и поташный 1 ва 300 р. Кроме не
значительной мелочной торговли, не произво
дится болѣе никакой. Въ 1871 г. выдано 
торговыхъ свидетельств*: купцам* 2-й гиль-
діи 3 8 , на мелочный торгъ 122, на развоз-
ныб 1, иѣщансквх* промысловых* 2 0 , при
кащикамъ 156; но большая часть купечества 
ведетъ свои дела въ уѣздѣ. Базары бываютъ 
по воскресеньямъ и пятницамъ; ярмарокъ 
три: 9 мая, 28 іюня и 6 декабря; всѣ one 
имеютъ сельскій характер*. 

( l lOJa . собр. д-ітол., ч. Ѵ Ш , с. 238; Топограф, нрвмѣч. аа 
зватвѣвшія цвета путеш. Е« Имп. Bei. въ Бѣлорусс. вавѣств. 
1780 г., с. 91; Севергваъ, Прододж. іутеа. запас, во зап. губ. 
1803 г., с. 99; Город, посед., ч. III, 197; Эковов. сост. город, 
посед., ч. I,' Могад. г., с. 23, Паа. вв. Мотал, губ. на 1861 г., 
отд. IV, о. 89; Могад. губ. вѣд. 1869 г., N 1 1 ) . 

II . Уіьздъ, лежит* въ с.-з. углу губерніи. 
Простр. его до 1861 г. было 70,16 кв. м. 
или 3 ,394,68 кв. в. (свѣд. военн.-топограф. 
съемки), после же присоединепія к* нему 
части Копысскаго у. 8 9 , 5 3 кв. м. или 
4 , 3 3 2 , 2 кв. в. (по измер. г. Стрѣльбицкаго), 
сл.едоват. он* увеличился на 937 кв. в. По 
юж. части уѣзда проходит* водораздел* между 
Днѣпровскою и Двинскою системами; он* не
высок* и местами даже скрывается въ болоти
стыхъ н топкикъ мѣстахъ. Вообще уѣздъ пред-
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стамяеть низменную равнину, нмѣющую скло-
неніе отъ ю. къ с. и усѣянную озерами и боло
тами; только мѣетами мѣстоподоженіе принима
ет* волнистый характеръ, но горъ нигдѣ нѣтъ. 
Почва уѣзда преимущественно хрящеватая н 
каменистая. Здѣсь встрѣчаются желѣзныя бо
лотныя руды и мѣсторожденія известняка,-ко
торый идетъ на добычу извести. Около самаго 
города находится въ глинистонъ возвышеніи 
колодезь, вода коего имѣетъ сѣро-печенковый 
запахъ, притом* прозрачна и солоновата, дей
ствуете какъ слабительное и служитъ къ об-
легченію груди (см. Оевергинъ, Путеш. въ 
1803 г., стр. 100). Наибольшая часть уѣзда 
лежитъ въ системѣ р. Запад. Деты, которая 
на самомъ сѣверѣ и на незначительномъ про-
тяженіи служитъ границею съ Витебскою губ. 
Бъ главнѣйшинъ ея притокамъ принадлежитъ 
Лучеса съ впадающею въ нее рч. Оболью. 
Къ Днѣпровской системѣ принадлежать Друть 
и Бобръ, получающія ЗДЕСЬ начало. Двина 
судоходна, а Лучеса и Оболь сплаввы. Уѣздь 
изобилуетъ озерами разной величины; изъ нихъ 
замечательны по величинѣ слѣдующія: Лукомль-
ск'ое (дл. 8, шир. 41/г в.) блпзъ м. Лукомля, 
Долгое (дл. 14 , шир. З 1/* в.) между Хольне-
вичами, Докучиномъ и Колодницею, берега 
низменные, сухіе и песчаные; Жершское (дл. 
5 1 /* , шир. 21/« в.) между сел. Лазуки, Укды-
бомъ и границею Витебской губ., вост. его 
берегъ населенъ, зап. окруженъ непроходи
мыми лѣсами; Черея (дл. 3, шир. 1*/2 в.) 
при м. Череѣ , запад, берегъ возвышенный и 
сухой, восточ. болотиста и покрыть лѣсомъ; 
Сгьнно (дл. шир. 1 в.) при уѣздн. г-дѣ, 
замѣчательное по ловлѣ снятковъ; Сорети- • 
на (дл. 9, шпр. I1/* в.) между дер. Павло-
вичемъ и Засожьемъ; Хомпнское (дл. 4 1/г, 
шир. 1 в.) между дер. Хомивскою и За-
озерьемъ; вост. берегъ его заселень, запад, 
болотистъ и лѣсистъ. Болота раскинуты по 
всей площади, но преимущественно по доли-
нанъ рѣкъ. По свѣд. аа 1867 г. ч. ж. въ 
уѣздѣ (безъ города) 79,368 д. об. п. (39,033 
м. п . ) , съ городомъ на 1 кв. м. по 913 ж. 
Въ числѣ жителей: дворянъ 1,964, мъщанъ 
7 , 0 7 2 , однодворцевь 1 ,692, крестьянъ казен. 
5 .592, «обственниковъ 5 9 , 2 2 2 , евреевъ-земле- \ 
дѣльцевъ 447. Неправославныхъ: раскольнп-
ковъ 1,831, католиковъ 4 ,006, протестант. 
4 2 , евреевъ 4,777. Главную массу населенія 
составляютъ Бѣлоруссы. Въ 1871 г. вь уѣздѣ 
было церквей православн. 62 (кам. 4), ра- і 
скольничья молельня 1, католич. костеловъ 3 
(всѣ кам.), каилицъ 1 1 , еврейс. молитв, школъ j 

14. Жители размещались вь 1,123 поселкахъ, 
изъ коихъ мѣстечекъ 7 (Бобръ, Крупка, Лу-
комль, Обчуги, Островно, Зарѣчный Толо-
лочинъ и Черея). Всѣ поселки мало населены, 
и только Черея имѣетъ 1,491 д. об. п. Х л е 
бопашество и возделываніе льна составляютъ 
главное занятіе жителей; кроме того, здесь 
развиты садоводство, огородничество, лесные 
промыслы. Многіе уходятъ также на заработки 
въ другія местности и особенно на пристани 
Зап. Двины и на работы по железнымъ до-
рогамъ. Хлѣбопашество удовлетворяетъ мест-
нымъ нуждаиъ, и часть хлеба, особенво овса, 
остается на продажу. Въ 1870 г. вь уезде 
было: 

ДЪстьямо. Собрано. 
Ч в т • { р т е 1. 

1,100 4 ,400 
29,300 84,000 

2,900 10,700 
26 ,200 96,900 
11,500 34,900 

500 l,40<fc 
Остальн. яров, хлебовь. 3,400 11,800 

19,300 33 ,100 
Въ 1871 г. на 25 заводахъ было выдѣлано 

на 127,495 р . , изъ нихъ кожевенный 1 на 
1,450 р . , пивоварев. 2 на 4,700 р . , вино
курен. 14 на 70,000 р. , крупчатныхь 4 на 
36,400 р . , круподерный 1 на 7,500 р . , ски
пидарный 1 на 645 р., чугунолитейный 1 на 
1,200 р. и стеклянный 1 на 5,600 р. Тор
говля уъзда сосредоточивается вь местечкахъ. 

(Си. МогвіОісв»! губервіа). 

С Ѣ Н Н О Ѳ : 1) село, Воронежской г., За-
донскаго у., вь 47 в. отъ у. г-да, нрн р. 
Воронеже. Ч . ж. 606 д. об. п., 53 дв. Это 
село уже имело церковь Арх. Михаила въ 
полов. X Y I I ст. ; вь 1746 г. вь немъ было 
48 дворовъ. В ь полов. X Y H стол, оно нахо
дилось въ Карачунскомъ стане. 

(.Зав. Геогр. Общ. 1857 г., Х П , 239; Па», ва. Воровеж. губ. 
ва 1861 г., 114). 

2) слоб., Харьковской г-ніи, Богодуховскаго 
у., при протеке Синянке, вт, 9 в. къ с.-з. 
отъ Богодухова, на транспортной дороге изъ 
него въ г. Ахтырку. Возникло въ Х У І І в. 
По свед. 1864 г., ч. жит., малороссіянъ, 
3,958 об. п. (1,906 м. п.), церквей правосл. 
2, училище 4, незначнтельныя ярмарки, ба
зары п винокуренный заводъ. 

(Оввс. Х а р и , епіріів, И, 309—314; Ява. жв. Харьв. губ. 
1866 г., 163). 

С Ѣ І І Н Ы Я луды, островки, въ Ояежскомъ 
заливе Бъмаго моря, лежать внутри Соло
вецкой губы (на ю.-з-й сторонѣ Большаго 
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Соловецкаго острова), въ '/* вер. къ с . -з . 
отъ остр. Паруснаго. Сѣнныя луди состоять 
нзъ четырехъ островковъ: Средній, съ при-
крутыви берегами, больше и выше прочих*, 
а на крайнеиі. сѣверномъ есть деревянный 
кресгъ; всѣ они покрыты тундрой н кустар
ником*. 

(Реяаеае, Гадр. опис. сѣі . берега, ч. I , с. 275). 

СѢнОЕСарсвая пустынь, Тамбовской 
г.; см. Оанаксарсхая. 

СѢнява Старая, Подольской губерніи, 
Лятинскаго уѣзда; си. Ожява Старая. 

СѢрвая, гора, Симбирской г., Сызран-
скаго у. , составляетъ одно нзъ звеньевъ Же-
гулевскихъ горъ на Самарской лукѣ, въ 22 в. 
ниже г. Самары, по правой сгоронѣ р . Волги, 
въ дачахъ гр. Панина (въ 6 вер. отъ с. Под
горья). Возвышаясь на 776 фуг. надъ уровн. 
Волга, гора эта занѣчательна по нахожденію 
въ ней самородной сѣры. Она состоять изъ 
пластовъ верхняго яруса каменноугольнаго 
образованія, которые во многихъ иѣстахъ 
вышли наружу; въ обломкахъ находятся от
личительный для горнаго известняка окаме
нелости: F m i j l i n a cylmdrica, Caninia ibicina, 
Cidaris rossicTjs и друг. Въ верхней части 
горы встрѣчаюгся огромныя массы гипса, 
образуюгдаго штоки въ плотномъ додонитѣ, 
причисляемом* къ пермскому образованію. Въ 
этомъ гнпсѣ и смежномъ съ нимъ доломитѣ 
разсіяны въ большем* множестве гаѣзда 
самородной кристаллической серы, сопровож
даемой разными минералами: листовый гипсъ, 
целестин* (сірнокислый стронціанъ), извест
ковый пшатъ, халцедонъ. Въ нач. Х У Ш ст. 
здѣсь былъ устроенъ сѣрный заводъ, нахо
дившись до 1757 г. въ казенном* вѣдініи; 
въ этомъ году передан* купцу Ив . Мортову, 
сын* коего въ 1764 г. прекратил, работы, 
и съ того времени заводъ оставался безъ 
дѣйствія. Въ иослѣднее время своего суще-
сгвованія давалъ до 1,500 пуд. сѣры. Нынѣ 
о существовавіи завода свидетельствуют* 
только лишь одни остатки фундаментов*, 
глкняных* черенков*, да ямы, нзъ которыхъ 
производилась добыча серы. Полагают*, что 
заірытіе завода последовало не столько 
от* істощенія руды, сколько отъ упадка 
цѣнъ на привозную сѣру и отъ несовер
шенства работ*. Работы на заводѣ произво
дились сснльво-к&торжвыми. 

(Мета. Геогр. Общ. 1864 г., XII , отд. 2, 129; ЯКур. Маш. 
»1. Д. 1866 г., X V I , саѣо», 39; Boira отъ Таера «о Астрах., 
• Ч . Общ. Сааоіетъ, 308; Гор. Жур. 1835 г., I , 155; Pallas, 
Vor., I , 19«! 239; ЛисиасаШ, Сааар. г., 13). 

СѢрная, гора, Забайкальской обл., на 

ю.-в. границе Нерчинского окр., на бер. рч. 
Ильдекана, лев. прит. р . Нижней Борзи, въ 
30 верстахъ къ ю.-з . отъ Нерчинскаго се
ребрян, завода. С . гора тянется около версты 
вдоль рч. Ильдекана на с. и присоединяется 
затѣм* къ другимъ горамъ. Вост. склонъ горы 
скалястъ и переполненъ обломками крупно
зернистая песчаника. Содержащая сѣру по
дошва горы спускается отлого къ рч. Ильде-
кану; высота горы около 350 фут. надъ 
уров. рч. Ильдекана. Плоскій голый гребень 
горы проходить къ з. Въ ю. части восточ. 
склона С . горы находятся на пространстве 
150 саж. отъ 2-хъ до 15 фут. глубокіе шур
фы въ плотной, блѣдножелтый сѣре; этот* 
неаройденный шток* серы окруженъ раз
дробленным* и очень хрупким* синеватым* 
кварцем*; въ кварце и въ покрывающей его 
глине встречаются прожилки серы, которые 
и подали повод* къ открытію этого штока 
в* 50-хъ годахъ прошдаго столетія. 

(Georgi, Bern, auf ein. К. im К. К. , I , 3*8; Pallas, N. N. 
Beit., IV, 231). 

СѢрнОБОДСКЪ (Сѣрный городокъ), С а 
марской губ., Бугуруслан. у.; см. Серііевскія 
минер, воды., 

СѢрныЙ, ключъ, въ с. части Забайкаль
ской обл., у истока р. Верхней Цыпы, въ 200 
саж. отъ озера Баунтъ ключъ вытекаетъ съ 
большею силою, образуетъ ручей и такой 
горячій, что въ немъ сваривается мясо; изъ 
ручейка подымается надъ близлежащею мест
ностью постоянный парь, который пахнет* 
дымом*. В * ручье сера осаждается крупин
ками, достигающими величину кедроваго ореха 
и иаѣющими свѣтло-желтый цвет*. Проба этого 
осадка показала Георги, что въ немъ нахо
дится много извести. 

(Georgi, Beise, I , 118). 

СѢрОГОЗЫ: 1) Верхніе, село, Таврич. 
губ., Мелитопольск. у., при балке Оврогозы, 
въ 75 в. къ с.-з. отъ у-днаго г-да, вправо 
отъ почтовой дороги изъ Мелитополя въ Берп-
славъ. П о свед. 18*34 г., ч . жит. малорос-
сіянъ 1,975 об. п. (991 м. п.) , 228 дв. , 
сельск. училище, ярмарка и еженедельные ба
зары. 

2) Нижніе, село, Таврич. губ., Мелито-
иольск. у . , вправо отъ почтовой дороги изъ 
Мелитополя въ Бериславъ, въ 77 в. къ с.-з. 
отъ у-днаго г-да, при балке Сѣрогозы. П о 
свед. 1864 г., жит. малороссовъ 2,856 об. 
п. (1 ,459 м. п.) , 475 дв. , ярмарка, ежене
дельные базары, волостное правленіе. 

СѢСИВИ, местечко (въ сине, насел, мест* 
— село), Ковенскойг., Вилыюмірскаго у. , въ 
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19 в. отъ у. г-да, яри оз. того же имени. 
Ч. ж. 80 д. об. п., 31 дв., костелъ. Здѣсь 
въ первой полов. X V в. бнлъ основ, замел;* 
однимъ из* потомков* в. кн. Литвы Ромунда; 
владетели его стали называться Свсицкимн. 
Въ Х Ѵ Щ в. оно перешло къ Радяивялламъ, 
старавіями коихъ возведено на степень ме
стечка. 

(Город, пооед., II, 32g, BaUnety, Staroz. Pole., III , 273). 

СѢть, мысъ, Архангельской г., Кемскаго 
у., ва Лапландском* берегу Сѣвернаго океава, 
предъ устъемъ Кольскаго залива. Въ 1 вер. 
въ с. отъ этого мыса есть Лопское стани-
вище^ гдѣ за каменистою грядою останавли
ваются иногда швяки. 

(Реіваае, Гпдр. опіе. eta. берега, ч. I I , 219, 243). 

СѢчь Новая; си. Новая Сѣчь. 

Сэлахъ, р,ъкаГ'ВЪ Устьянскомъ улус*, 
Якутской области; длина теченія ея до 200 
веретъ; впадаетъ въ Ледовитое море. 

(.Пав. вв. Якутспов обд. 1863 г., с. 218). 

СюзеѳвскІЙ-камѲНЬ или Набережная 
topa, береговый утес* по рч. Чнкману, при
ток* Яйвы, Пермской г., Соликамска™ у., къ 
в.-ю.-в. отъ у. ,г-да, въ 16 в. ниже д. Мол
чановой. Высота его до 40 саж. (280 фут.), 
нмѣетъ 2 пещеры, соединеиныя узкимъ про
ходом*; изъ нихъ первая дл. 15, шир. 4, 
выш. 2 сяж. 

(Моіеіь, Пер», губ., I , 81; Лепеха», Двеіш. зап., III, 120, 
Попои, Хоз. опвс. Пера, г., I , 35). 

СЮ8ЬВа, р., Пермской r-іи, Охавскагоу., 
ігр. пр. Камы. Напр. въ ю., дл. теч. 60 вер. 
На рѣвѣ, в* 20 вер. ниже ея истока, распо
ложен* Еватерино-Сюзвенскій заводъ, из* пру
да котораго производился сплавъ весною. 

(Btöckenbarg, Hydr., V, 605). 

Сюзьма (Сюземская), деревня, Архан
гельской г. и у., въ 85 в. отъ Архангельска, 
но Онежскому почтов. тракту; расположена 
по лѣтнему берегу Двнаской губы, при впа
д е т е рч. Сюзьмы. Ч . ж. 181 д. об. п., 26 
дв,, почтовая станція. Извѣстна но целитель
ности своихъ прибрежных* морских* водъ п 
яміегь то удобство передъ прочими прибреж
ными Сѵленшмн, что лежнтъ на берегу са-
втаго моря; Кроме того окрестности деревни 
изобилуют* разными другими минеральными 
водами. Морскія купанья здесь сделались из
вестны с* 1830 г. Нзъ Писцовыхъ киигъ 
1522 г. видно, что Сюзьма принадлежала 
Сійскому нонастырю и на устье рч. Сюзьмы 
имела саіяныя варницы, следы коих* видны 
до настоящего времени. Въ г. Сюзьме во
дятся жемчужный раковины. 

ОК. И. «V Д. іци г., с и ъ » , 1—14,>рх»«г. сбор, іібі г., 
7. I , и. 1,'гЫ, » I , а . », Ш , Аріішг. гг«. rti. l»« г., 

S N 17, 18, Ш 4 t., NN 1Т-,«0 Я 1КЮ г., Я IS; St.Peterab. Zei
tung 1843, N43; Г|.у«\, OrtBfl. aanep. водъ, 1, 367, Пуп^в.) ев-в, 
Крхівг. i . , 10:1: Водог. губ. гвд. І0В7 г., N 8* ft. M. Bap. Пр. 
1819, N 62, отд. VII, с. Ві ) . 

СЮВЮЫЪ (Рождественское)^ село, Сара
товской г., Кузнецкаго у., въ 26 в. отъ у. 
г-да, при р. Сюзюме. Ч . ж. 1,605 д. об. п., 
289 дв., училище, 

Сюкеево (Новотроицкое), сеіо, Еязан-
ской г., Тетюгаскыо у., въ 25 в. отъ у. г-да, 
по Лаіппевскому торговому тракту, при р. 
Каратае. Ч. ж. 2,765 Д. об. п., 473 ди., 
церковь, построенная въ 1713 г. Близь села 
въ толщахъ гипса есть прослойки чистой 
янтарной серн, добывавшейся здесь еще въ 
X V I и X V I I ст.; въ грачатах* того времени 
место это называлось серною поляною п сер
ным* городком*; въ близь находящихся пе
щерах* и тжоло нихъ есть следы разрабо
ток*. В * окрестных* горахъ есть 2 пещеры, 
изъ коихъ одна отличается низкою темпе
ратурою, отъ чего я называется ледяною; 
лежитъ она у самой подошвы горнаго волж-
скаго берега и имеетъ доиольно значитель
ное протяжевіе. Горы состоят* нзъ бураго 
плп желтоватаго известняка, пропитаннаго 
горною смолою и серою; пласты, содержашіо 
серу, покрыты гипсом*, толщиною I — 2 арш.; 
сера попадается вкрапленною н въ крупных* 
кристаллах*. Къ 2 в. отъ села есть неболь-
шіе ключи, содержащіе серу и нефть. Глав
ное заиятіе жителей составляютъ коневод
ство, разведеніе свиней, садоводство и вы
делка холстовъ. 

(Лавтевъ, Каэав. г., 36, 40, Волга отъ Тавр* до Алтрах., 267, 
Пав. кв. К.і.іав. губ ва 1863 г., отд. IV, 88, Гор*. Жур. 1831 г., 
Ш, 33, 1857 г., ч. IV, с. 316; Kupffor, Voy. d. I'Ooral, 403). 

СяберО, село, С.-Петербургской г., Луж-
скаго у., въ 60 в. кь з.-с.-з. отъ у. г-дя, 
близъ границы Гдовскаго у., при оз. Сябер-
скомъ. Ч. ж. 164 д. об. п., 21 дв., церквей 
православ. 2. Здесь находился Спасскій муж. 
монастырь, неизвестно когда основанный, но 
уже существовавши! въ ХѴТ ст.; до 1764 г. 
былъ приписан* къ Вяжицкому мои., а в* 
1764 г. упраздненъ. 

(Ист. Р. Іер., У І , 338; Йеюіввъ, П а т ы , прідо*. III, if). 

СягОЗѲро, озеро, Архангельской г., Кем
скаго у., верстахъ в* 110 къюгу отъ Кем и, 
занимает* площадь въ 1 кв. м. или 48,2 
кв. в.; посредством* рч. Летней соединяется 
с* р. Выгомъ, впадающим* въ Белое м. На 
берегахъ его расположены дер. Ся'озеро (въ 
110 в. отъ у. г-да, 79 д. об. п.) и Дпмнее 
(въ 108 в. отъ у. г-да, 114 д. об. п.), 

(Кеопевъ, Въста. И. Р. Геогр. Общ. 18М г., XXVII, от*. 1 ) . 

СяДОШВа, село, Тамбовской t. , Спас-
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скаго у., в» 64 в. отъ у. г-жа, по транепорт-
вой дорогѣ въ Таибовъ, ври р. Вышѣ. Ч. 
» . 1,657 д. об. п., 224 дв. 

С я д і Х , втѣстечко, Ковенской г., Телыпев-
сваго у., въ 23 в. отъ у. г-да, при р. Домѣ 
я оз. Седуіѣ. Ч . ж. 1,815 д. об. п., 90 дв., 
2 церкви-, католич. каплица, еврейс. молитв, 
школа, пезпачятельная ярмарка в января. 

(Город, посед., I I , S3»). 

СЯМЖИСШЬ, см. Сямгиенга. 

Сямскій-Роасдествѳнскій мужской 
заштатный монастырь, Вологодской г. н у., 
въ 67 в. оть Вологды, но Бѣлозерекому тракту, 
близъ южи. берета Кубенскаго оз. Основанъ въ 
1524 г. въ Слиской волости но случаю авле-
вія Бож. Матери крестьянину, лежавшему въ 
рвзелаблевномъ состояніи 2 года. В ь 1624 г. 
мовастырь весь выіорѣіъ, но вскорѣ опять по
строенъ. Нынѣ здѣсь одна въ 2 этажа цер
ковь во ямя Рождества Богородицы и Блаіо-
вівдеві*. При монастырѣ бываютъ 3 значи
тельный ярмарки: 22—25 марта, съ 29 іюня 
во 2 іюля н 6—8 сентября; на нихъ въ 
1861—6S г. среднимъ числомъ привозилось 
ежегодно на 35 т. р., жродавалось на 30 т. р. 

(Ист. Рос. Іер., V I , 358; Натер, дді с и т . Р м х і а , азд. Каш. 
ta. Д. 18(1 г., отд. I , 70; Р і т т в і ъ , Мов. ш інвасвя, BS; Ояпве. 
•овиет. n Росс. вша., и д . 4, 107). 

Сямшенга или Сямжина, р. , Воло
годской г-нія, лѣв. нр. Кубины. Берегъ на
чало нзъ Мольскнхъ болотъ Тотемскаго у., 
орошаетъ Кахниковсий, впадаетъ въ Кубину 
на 170-й вер. ея теченія, близъ села Николь-
скаго. Напр. вльс.-с.-з., а отъ устья Шиченги 
кь з. Дл, теч. вер. 80, шир. 15 до 20 саж., 
глуб. отъ 1 до 2 арш. Берега крутые. На 
рѣвѣ 8 мельницъ. По С . сплавляется въ до
вольно значнтельномъ колнчествѣ лѣсъ, деготь 
в смола, но мельницы, представляютъ пре-
пягствіе для сплава. На Архангельскоиъ трах-
гѣ черезъ рѣку есть парояъ. Прит.: Сягойка 
иди Снгома, ІЯаченга (пр.), Поегуль или Нун-
гуіъ, Сухтица (лѣв.). 

CStaekanbeig, Hydr., II , 148; В. Ст. Водог. г . , С. 108). 

Сявсъ-Оверо (Самозеро), озеро, Олонец
кой г., въ зап. части Петрозаводская у., за-
вимаетъ площадь въ 5,21 кв. м. или 251,9 
кв. в.; дл. его 23 в., шир. 15 в.; при немъ 
стоить на с - в . берегу Сямозерсгій пог. Озеро 
нзвѣстно своими судаками. Изъ с.-в. ума 
озера беретъ начало р. Сямъ, впадающая въ 
рвсшвреніе р. Шуи. 

(Scnwdcer, Aretl-Bettim., 50; m i e n , Ваетв. H. t. Гмгр. 
Ota. 185) г., XXVIII, отд. ti В о м . Стал. Одовец. губ., »1; 
Давдсовъ, Одовеі. г., 93; Пушвагявъ, Оовс. Одовец. г. , 17, 25; 
Оиреввовми, Огь С.-Петербурга до Ст. Руссы, 63; Одовец. губ. 
«ад. Ш в г. , К » ) . 

Сяндѳбокаж (Сяндемекая - Успенская) 

мужская пустынь, Олонецкой г. и у,, въ 20 в. 
къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при рч. Сяндемкѣ. 
Основана въ X V I в. преп. Афанасіѳмъ, уче-
никомъ Александра Свнрскаго, въ 1764 г. 
обращена въ приходъ; въ 1800 г. приписана 
къ Туксинскому погосту, а съ 1821 г. со
стоитъ приписною въ Ондрусовской пуетыня. 
Здъсь въ церкви св. Кирилла и Аѳанасія 
почпваютъ мощи основателя. 

(Вст. Гоос. Іер., VI , 361; Пав. і а . Оюаец. губ. на 1857 г., 
141, ва 1860 г., 19, 25, аа 1867 г., III , 26; Ратшввъ, Мов. а 
пера»», 123; Озерецаеаеаіі, Отъ С.-Петерб. до Ст. Руссы, 18; 
Иг. Дааясхаяъ, Савдеасяаі-Успевсваа пустывь, автор.-статвот. 
вапкяа, Спб., 1856 г., in 8°, 21 с ) . 

С я с ь , р. , Новгородской и С.-Петербургской 
г-ній, впадающая въ Ладожсвое озеро. Беретъ 
начало изъ болота Знбвій мохъ, въ южной 
части Тихвинскаго у., близъ дер. Серкяна, 
Акулова и Левова. Общее напр. къ с.-с.-з., дл. 
теч. 222 вер., нзъ коихъ судоходный нуть 
(отъ устья Тихвинки до устья Сясскаго кан.) 
занимаетъ 88 вер. Шир. рѣки до устья Тих
винки отъ 10 до 25 саж., ниже атого устья 
до 50 саж., но съ 14-й версты ниже устья 
этой рѣки до конца Рождесгвенскихъ поро-
говъ съуживается до 30 саж., у Рождествен
ской пристани достигаетъ 80 саж., а у Сяс-
свихъ рядковъ до 100 саж. Глуб. отъ 7 до 
28 ф., на всѣхъ порогахъ въ межень и осенью 
умевлипаетвя отъ 21/* до I 1 / * ф., а въ Рож-
дественскнхъ порогахъ отъ I 1 / * до V* ф., а 
въ продолжительнее засухи и еще менѣе. Дно 
рѣки до устья Тихвинки песчаное, дяяѣе на 
15 вер. песчано-глинисгое н чисто-глинистое, 
съ 15-й версты судоходнаго пути и до конца 
пороговъ каменистое, а въ Рождественсквхъ 
порогахъ плитняковое. Берега отъ истока Сясн 
до устья Воложбн низкіе и лѣсистне, мѣстами 
луговые, затопляются весенними водами и по
току изобнлуютъ сѣнокосами. Ниже устья 
Воложбн, на протяженін 63 вер., берета яоз-
вышаются и сохраняютъ среднюю высоту 
немного болѣе 20 ф. Начиная съ 140-й «ероты 
теченія Сяси берега ея стажовятсж высокими, а 
именно поднимаются футовъ на 140 надъ ур. 
р-івн и сохраняютъ эту высоту верстъ на 68; 
съ 268-й вер. теч. понижаются до 56 ф., а 
у селенія Сясскіе рядки (при устьѣ Сясскаго 
кан.) совсѣмъ сглаживаются. Берега Сяси 
вообще песчано-глиннстые, но яаооилуютъ и 
плитными домками. Плитняки в известняки 
обнажены вдоль теченія Сяси, начиная отъ 
32-й до 82-й вер. судоходнаго пути, т. е. 
ниже устья р. Тихвинки. Между устьекъ Тих
винки и Сясскаго канала, на протяженія 88 
вер., Сясь входитъ въ Тихвинскую судоходную 
систему. Н а всежъ этомъ вротяженіи Сясь 
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снабжена бичѳвннкаии и мѣетами черезъ впа-
дающіе въ нее овраги и рѣкн. Преиятствія 
для судоходства встречаются сіѣдующія: 1) 
Валъскіе пороги, въ 13 вер. ниже устья Тих
винки—мелководны и таѣютъ быстрое тече-
віе; 2) Еулейскіе пороги, въ 26 вер. ниже 
устья Тихвинки, тянутся на 6 вер., но за
трудняют* судоходство только во время мел-
ководія; 3) Юхорскіе пороги уже въ Петер
бургской г-ніи, въ 40 вер. ниже устья Тих
винки, простираются на 1 вер., мелководный 
быстры; 4) Меленса, Яндовище и Федоровици, 
въ 45 вер. ниже устья Тихвинки, одинако-
выхъ свойствъ съ предъидущими, простираются 
ва I1/» вер.; 5) ЛМІЫ , въ 54 вер. ниже устья 
Тихвинки, короткій, но мелководный порогъ; 
6) Рождественские пороги, въ 64 вер. ниже 
устья Тихвинки, имѣютъ б вер. протяженія 
и, затрудняя судоходство своимъ мелководіемъ, 
заставляютъ суда париться. Въ Рожд. поро-
гахъ устроен* Бородинскій однокамерный гра
нитный шлюзъ, съ разборчатою плотиною. 
Шлюзъ. построенъ для поднятія воды до судо-
ходнаго горизонта на 1І» длины Рождест. 
порогов*. По окончаніи навигаціи составная 
части плотины разбираются и хранятся, а 
рѣка остается свободною для весенняго ледо
хода, сплава бревен* и дровъ, который произво
дится въ значительвомъ количестве, такъ как* 
берега Сяси еще богаты лѣсомъ. Единственная 
пристань на Сяси, Рождественская, находится 
непосредственно у этих* послѣднихъ поро
гов*, ниже ихъ. Нагрузка на р. Сяси незначи
тельна, но по ней проходят* всѣ грузы, дви
жущееся по Тихвинской системѣ. Вдоль р. С . 

встречаются у квтеіев зобы. Прит.: Воложба, 
Тихвинка, Лупепка, Валя, Ленда, Вал гона. 

(Staeieubaig, Hydr., I , 8*8; I . Ст. Новгор. г., с M i В. Ст. 
С.-Петерб. г., о. 87; Суд. Дор., Т о т . о»«т., е. С О Ы Х І Х • 
B O B . on., 0. И З , Г. Ж. 1 8 « , N 9, с. «J О б . іѣд. И И , К M l * 

СясьсКІв-Рядки, село, С.-Петербург
ской г., Новоладожскаго у., в* 11 в. отъ у. 
г-да, по Архангелогородскому почтов. тракту, 
при р. Сяси, устьѣ Свирскаго канала и Ла
дожском* оз. Ч . ж. 970 д. об. п., 163 дв., 
прав, церковь, раскольнич. молельня, учили
ще, почтов. станція, 2 ярмарки. Оно есть 
самое населенное въ уезде. 

С Я С Ь О К І Й каналъ, входящій въ составь 
Тихвиаской системы, С.-Петербургской губ., 
Новоладожскаго у-да, соединяет* р. Сясь съ 
р. Волховом* и имеет* дл. 10 вер. Къ со-
оруженію канала было приступлено еще въ 
1764 г., по мысли ими. Петра I , желавшаго, 
чтоб* строительные матеріалы съ р. Сяси 
доставлялись въ столицу удобно и безопасно, 
обходя бурливое Ладожское озеро. Первона
чально работы шли неуспѣшно, и вскоре со
вершенно прекратились. Въ 1799 г. вновь 
приступлено к* его устройству; судоходство 
открылось только в* іюне 1802 г. По сла
бому грунту каналъ подвержен* обмелевію. 

(Blasius, Reise, I , И» Пушкаре», C.-Потерв. г., 11; Дашаовъ, 
Одовец. губ., IM) Storch, Basal. « . Al. , I , to, Олове*, губ. 
»*д. 18*5 г., N 1—1, Судоход. Дорожа. I S N г . , ч. К, атд. », 
е. ССЬХХХГХ, воев. Стат. С.-Петерб. губ., I M ; Stuckaaborf, 
Beschreib, all. Салііе, 188; Хаостоаа, отъ С.-Петербурга до р. 
Паши, 18). 

Сятра-Касы (Маркова), деревня чу-
вашъ, Казанской г., Ядринскаго у., въ 70 в. 
отъ у. г-да, при рч. Рукорѣ. Ч. ж. 1,110 
д. об. п., 214 дв. Деревня эта есть самая 
населенная въ утгадѣ. 

КОНЕЦЪ ЧЕТВЕРТАГО ТОМА. 


