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лишено цензурою. С.-Петербурга. 27 іюпл 1865
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Дабанъ (по-калм.: холм?,), холмы Астрах, г. 

и у., въ 80  в. къ з. отъ г-да, простираются на
70 в. по мор. прибр. до урочища Бузгуй. Наи
большей высоты они достигають на с.-и. и ю.-в. 
своей стороні. Бугры, лежащіе ближе къ морю 
и къ р. В олгі, называются Обливными, а 
13 бугровъ с.-з. склона у Калмыковъ известны 
иодъ именемъ Арбанъ - гурбанъ - бёёрекъ. На 
Дабан'Ь когда-то росъ сосновый л іст,, и те
перь одно урочище называется Х аргат а, т. е. 
сосновое. На восточной высокой оконечности 
Даб. остались сліды жилья; бугры, на кото- 
рихъ было строеніе, расположены въ виді 
правильныхъ четыреугольниковъ, почему и 
місто это называется Хаирцыгла, т. е. клет
чатка.

(Жур. Мин. Гос. Имущ., 18Ö9 г .,  т. 71 , отд. И , стр. 8 6 ) .

Дабанъ, самосадоч. соляи. озера Аст ра
ханской  губ. и у. Ихъ три: одно въ 4 9 0 , 
другое иъ 325  и третье въ 4 3 5  саж, въ 
оіср. Они находятся на земляхъ кн. Тгоме- 
пева по дорогії от'і> Астрахани къ Кумі,
в. въ 70  къ з. отъ Астрахани. Соли на озе- 
рахъ не добываютъ, но на двухъ есть садка.

Дабасату, два самосадоч. соляныя озера 
Забайкальской обл., Нерчинскаго окр., къ ю,-
з. отъ г. Нерчинска : 1) Борот  - Дабассату 
(т. е. западный солотакъ) , иміеть 1 ’/г до 2
в. дл. и до 1 в. шир.; соль на немъ садится 
мелкая съ иримісью горькой.

2) Дзонъ-дабассату  (т. е. восточный солон- 
чакъ), дл. отъ ю.-в. къ с.-з. 1 в., шир. '/г в., 
весь же бассейнъ до 12 в. дл. и 6 шир. Дно 
глинистое, вязкое; на немъ залегаетъ толстый 
пластъ сіриокислаго натра. Поваренной соли 
садится ежегодно до 60  и боліє тысячъ пуд.; 
она крупна и отличнаго качества, но, не бу
дучи добываема, смешивается съ глауберовою 
солью и растворяется впослідствіи дождевою 
водою.

СГ. Ж ., 1855, кн. Y I , ст . 4 3 2 ).

Давагёзъ (Верблю ж ій  глазъ),- иначе Б а 
лы? лу, пологая горная группа, Эриван. г. н у .,

Географ. Сюварь.

въ отрасли Мал. Кавказа, къ ю.-з. отъ озера 
Гокча и къ в. отъ Эривани, близъ верховьевъ 
р. Гарни, л ів . пр. Аракса. Посреди горной 
группы поднимается пологій вулканическій ко- 
нусъ, на скатахъ котораго видны сліды ста- 
рыхъ иотоковъ лавы.

(Abicli, въ Bull. ph .-m ath . У , N 21—22, p. 3 2 8 ).

Давакранъ (погруз.: верблюда убиваю- 
ш ая ; названіе произошло отъ известной ядо
витой травы, растущей на этой гор і), гора 
въ М. К авказі, Тифлисской г. и у., къ з,- 
ю .-з. отъ Тифлиса, на границі съ Ахалцих- 
скимъ у., подъ 4 1 ° 2 4 ' с. ш. и 6 1 ° 3 5 ' в. д., 
иміеть абс. выс. 9 ,2 3 3  фут. по геодез. изм.

(Геогр. полож. ы'Ьстъ опред. Закавк. тр., 1862, стр. 12).

Давачанда озеро; см. Фролиха.
Давгели, містечко (влад.), Ковенской 

г., Ново-Александровскаго у., въ 30 в. къ 
ю.-з. отъ у. г-да, подъ 5 5 ° 3 5 ' с. ш. и 4 3 ° 3 0 '
в. д. Ч. ж. 2 0 0  д. об. п., 20  дв. и католич, 
гсостелъ.

(.Город, нос. II, Ö30; АФПнасьоиъ, Копон. г., отр. 72(5).

Давигское соляное оз., Дербентскаго 
градоначальства, въ 12 вер. отъ Дер
бента; оз. не велико, соли на немъ садится 
не много; она очень горька и только сверху 
на толщ. 1 дюйм, можетъ употребляться въ 
пищу.

СГ. Ж. 1862 г . ,  I ,  5 1 1 ) .

Давида Святаго нештатный женскій 
монастырь въ Тифлисі, на вост. скаті горы \ 
Шта-цминда (Святая гора). Въ V в. св. 
Давидъ, одинъ изъ 13 сирійскихь отцевъ, 
поселился временно на г. Мта-цминда; еще 
при жизни его была построена зд ісь  церковь; 
въ IX  в . явилась здісь  другая каменная 
(Иверской Божіей матери), находившаяся впо
слідствіи въ завідываній аеонскихъ иноковъ, 
подъ именемъ монастыря; въ 1592  г. цер
ковь эта была возобновлена, но впослідствіи 
снова пришла въ запустініе и находилась въ 
развалинахъ, изъ коихъ возстановлена въ 
1809  г. Въ церкви св. Давида покоится тіло
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2 ДАВИДОВА - ГЛРЕДЖІЙСКАЯ —  ДАГЕРМАНЪ

писателя А. П, Грибоедова, уіштаго въ Те
герані in, 182!) г. Абсолютная высота горы 
Мта-цмпнда плп сп. Дшшдп 2 ,!!85  ф., а бал
кона церкви 2,4-00 Ф-, т. о. 1 ,060  надъ мо- 
стомъ на ]). ІСур'Іі.

(Ж. М. Н. Д., ІН41, м. IV, стр. I(М1| (Морн. газ. Кавказ., 
184», ч. 1, от р. ЛН- 110; Каик. кил. IHHJ) г ., отр. 3 1 9 - 3 4 0 ) .

Давидова-Гародзгсійская или Да-
аш)ъ - J 'ареОжііччеіш пустынь, Тифлисской г. 
и y., in, (ІО п. кг io.-», отъ Тифлиса, къ северу 
оті. р. ICypij, между гор'ь. Пустыпь основана 
си. Давидом!., одппмъ im. І Я <;прійскихгг. от- 
цоігіі. Около атоП пустими образовалось посте
пенно I I ііустыпеіі, mi'h копх'і. обитаемы ныпі 
только ДИ'.Ї!: ГареджНІскня и Гоапно-Крестн- 
'гельекая. Храмовой приздпикъ бываетъ 1 
октября; вії 1857 г. въ нтотъ день пустыпь 
была ограблена лезгинами.

(Кінік. Кил., INH» г . ,  отр. НИ)— Снб. вЬд., 1857 г .,  стр. 
1,21)4 (и:п. пш. ІСімікаїї'ь).

Д а в и д ъ - г о р о д о к ъ ,  містечко (каз.), 
Минской губер., Мозырскаго у із ., in, 160  верст, 
отъ у. г-да, на ос-вахъ р. Горгашг. Легенды 
приписыпаютъ осиовпиіс містечка ятвяжскому 
князьку, но крещепін названному Давидомъ, 
основавшему и /Гуровъ. Изъ грамоты 1509  г. 
видно, что Дав.-гор. прпнадлежалъ къ Пинскому 
княжеству, въ 1561 г. пожаловапъ кор. Си- 
гизмупдом'ї,-Августом!, виленскому воєводі Ни
колаи) Радзивпллу Черному, право котораго 
подтверждено грамотою въ 1558  г. Въ 158(>г. 
изъ имінія образоваш. майорагь (ординація), 
утвержденный Баторіем'г.. Въ 1655  г. кн. 
Волконскій разбплъ зд ісь  литовцеві., при 
чемъ сжегъ и містечко. Въ 1795  г. містечко 
Давидъ-городокъ сділано уізднымь городомъ 
Минской губ., но въ 1796  г. г-дъ упразд
нен!. Жители місточка вышли пзъ ісріиост- 
nofl зависимости н приписаны in. міщапо еіцо 
m. 18it<> r. Ч. ж. :(,5(!(і д. об. H., 2 н])авос. 
церкви, католич, коетелъ, !! oiipeftc. молитв, 
школы, (129 дворовъ, кирпичный її иивоиарсн- 
НЫІІ завод'ь. Мри м'Іїсточкі приставь па' p. 
Горілий, па которой in. 1860  г. грузилось 
на 12 с.удахч. п (J плотах!. 2 7 ,8 3 5  пуд. на 
I 1,15;! ]i.

(Мим. кн. МшшкоН губ. , па 1861 г .,  стр. 13; Balinsky, 
Ніііігп'л, І'оініс., Т. Ill, It. 784, 840; Ж. M .-В. Д., 1843 г .,  т . I, 
г.-1'j), 408; Город, поо., ч. III, стр. 131}; Polujanskiego, opis. 
Iiuniw К тЬ н І,. 1»иЫ1(. Т . II, H. 22U).

Давшино, с.ело (влад.), Ярославской г., 
Пошехомскдго y., т .  28  в. къ з. отъ Поше- 
xoiii.ii, mi. р. ІСонгорі. Ч. ж. 153 д. об. п., 
25 дв., ирамосл. церковь; жители этого села, 
ісромі хлібопашества, занимаются лісвымй 
промыслами. ІІоні|іья, пісни, загадки, языкъ, 
праздники и обряды отого села хорошо опи

саны въ В істн . Географ. Общ., 1853  г., кн. 
1, отд. I I I , стр. 1 — 80.

Давыдково, село (влад.), Ярославской 
губ., Романоио-Борисоглібскаго y., въ 30 в. 
къ в. отъ Ромаиово-Борисоглібска, при истокі 
р. Кокоши. Ч. ж. 1 ,3 1 0  д. об. п., 159 дв., 
2 правосл. церкви. Д. есть самое многолюд
ное село въ у ізд і. Въ Дав. 5 кожепенныхъ 
заводові, и 2 сальносвічныхі. и ежепед. базары.

(Ж. М. В. Д. 1883 г .,  т . I, отд. Ill , ст[>. І » , 18, 37і В. Ст. 
Ярослав, г . ,  стр. 1 2 8 ).

Давыдова-Вознесенская муж. пу
стынь, Московской губ., Сериуховскаго у.; 
см. Вознесенская-Давыдова пустынь.

(К г бобііограФін» Ист. Рос. іерар., ч. IV, стр. 1 ) .

Давыдовка, дер. (каз.), Самарской г., 
РІиколаевскаго y., въ 3 в. къ в. отъ Нико
лаевска, при р. Б . Иргизі. Ч. ж. 1 ,732 д. 
об. п., 257  дв.

Давыдово, озеро, Енисейской губ. и 
окр., Турухаискаго края. Принадлежить къ 
груїші Норильскихъ озеръ, находится подъ 6 9 °  
с. ш., не даліе 100 в. отъ Енисея, къ в. отъ 
пего. Длина 120 в.; Дав. оз. соединено р іч 
кою съ озеромъ Быстрннскимъ. Берега озера 
возвышены, покрыты лиственичпымъ Л ІС О М !.. 

Глуб. въ п^соторыхъ м істахь до 30  саж. 
Изъ рыбъ въ озері водятся: осетръ, налимъ, 
сигъ, чиръ, нельма, таймень, мочкогорь, не- 
лятка и купджа.

СМсстопа 0 . К. губ., стр. 10 ; Стопаиовъ, Е. губ., т. I, с . 
48; Stuclcouborg, Ilydr., Т . II, р. 3 7 2 ; Middendorff, В . IV , Th. 
1, р. 9 0 ; Крнвошалкнпъ, 3. Г. Об. 1862, кв. 4 , стр. 1 9 2 ).

Давыдово, село (влад, п каз.), Тамбов, 
г., Моршанскаго у . , въ 22 в. къ с. отъ
Моршанска, при pp. Серпі и Цні. Ч. ж.
1 ,674  д. об. п., 136 дв. и судоход, пристань.

Давыдовское: 1) Д. плп Новая Фо- 
ростапь, соло (каз.), воронежской г., Коро- 
тояксісаі’о y., иг 2 (і в. къ с.-с.-в. on . у. г-да, при 
р. <І>оростані (Хпороотапі.). Ч. ж. 2 ,4 9 8  д. об. 
п., 248  дв. и училище.

2) Село, Тобольской г-ін, ІСургаискаго окр., 
въ 65 верстахъ оті, окружи, г-да, при р.
Верхи. Черной. Жит. 2,2(>Я д. об. п., 30 0  дв.

Дагда, місі', (влад.), Витебской г., Ве- 
лижекаго у., ш. 7!) в. отъ у. г-да, подъ 56° 
5 ' с. пі. и 4 5 ° 1 2 ' в. д., при р. Дагденкі и
оз. Дагді. Ч. ж. 45 5  д. об. п., 52 дв. и 
католич, костел1!,.

(Город- посол., ч. І, отр. 2И7). .

Дагврманъ (но татар, мельница), пло
ская вершина въ М. Кавказі, Тифлисской губ., 
Елизаветнольскаго у., къ ю.-з. отъ г-да, нодъ 
4 0 ° 3 5 ' с. in. и (!!!02 2 ' в. д., им'Ьетъ абе. выс.
6 ,7 5 5  фут. по гоодозпч. изм.

(Гоогр. иоюж. М’йс.гь, 1862, стр. 12).
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Д А ГЕРО РТЪ —  ДАГЭ 3

Дагерортъ , у эстовъ К алла  - нинна, 
мысъ па границі Финекаго залива и Балтіи- 
скато моря, составляет!, з. оконечность ос-ва 
Дам. Полуостровъ Кеппо, оканчивающейся 
мысояъ Дагерортъ, вдается въ море на 18 
вер. дл ., при шир. отъ 2 */2 до 6 вер.; на 
полуос-ві у мыса возвышается холмъ Торнамегъ 
па 22 0  фут. На немъ построенъ маякъ, подъ 
5 8 ° 5 5 ' с. ш. и 3 9 ° 3 3 ' в. д. Маякъ состоитъ 
изъ 4-хъ угольной каменной башни выс. въ 
1 0 5 1/г ф. Огонь находится на 3 2 7 1/е ф. 
надъ ур. м.

(Лоція Финекаго залпва, Сарычева, стр. 1 57 ; Маяки, зпакп
о башни Балт. м ., отр. 32 , N 6; 6 -е  приб. къ обз. <і>арв. Фип- 
скаго зал., стр. 2 6 9 ; Лоцмапс. зам. 1860 г., стр. 42 и 39; 
K lin t, Beschr. v . d. Küsten d. O stsee., Stöckli. 1810, p. 120; 
Bienenstam m, Ostasoprov., p. 114; Poseart, КІшІЛшкІ, p. 311s 
Stuckenberg, H ydr., I, 14 ).

Д а г е с т а н с к а я  обл.; см. въ дополпе- 
ніяхь *).

Даг-кесаманъ , сел., Тифлисской гу
берній, Елизаветпольскаго уізда, къ з.-с.-з. 
отъ Елизаветполя, при р ік і  Акстафі. Здісь 
сіепйтовый порфиръ пересікается нісколысйіш 
жилами ноздревагаго кварца, смішаннаго съ 
золотистою охрою. Руда эта содержитъ во 100 
пудахъ чистаго золота отъ 2 до 16, а иногда 
до 75 золотниковъ. Жители села торгують 
хлібомь, скотомъ и солью.

( Г .  Ж. 1834, ч. IV , стр. 212; Обозр. влад, за Кавказ., ч. 
I, стр. 2 4 8 ).

Дагна или Дахна, послідняя изъ горъ, 
которыми оканчивается хребетъ, идущій отъ 
сел. Садарака, Эривапс. губ., въ ю.-в. части 
Эриванскаго у., и отділяющіп долину Чопапъ- 
чая отъ восточнаго Ариа-чая. Гора эта на
ходится подъ 3 9 ° 3 8 ' с. ш. и 6 2 ° 3 0 ' в. д., 
надъ самымъ Араксомъ, ийіегь округлый видъ, 
чрезвычайно камениста и отділяетея отъ глав- 
наго хребта перешеГгкомъ. Абсолютная высота 
ея 3 ,829  фут. по геодезическ. измірейію.

(M ontpöreux, Voy., vol. Ill, p. 486; Шопепъ, истор. памят. 
Армян. обл., стр. 363; Геогр. пологс. мібсть, 1862, стр. 1 2 ).

Дагнасъ, гора, Эриванской губ. и у., въ 
Аджарскомъ хребті, подъ, 3 9 ° 5 3 'с .  ш. и 62° 
3 7 ' в. д., иміеть абсол. выс. 8 ,3 7 2  фут. по 
геод. иЗм.

(Геогр. полож. мИстъ, 1862, стр. 1 2 ).

* )  По недостатку статистическихъ данныхъ о 
вновь учрежденной Дагестанской обл., статья Да
гестанская обл. будетъ поміщена въ доподнешяхъ. 
Въ І томі словаря, при описаніи нижеел'Ьдующихъ 
местностей, Дагестанская обл., въ которой оігЬ на
ходятся, названа Терскою. Местности эти: Акуша, 
Алахунъ-дахъ, А пдала, Аиди, Анкратлъ, Анцроссо, 
Аицугъ, Арак-тау, Ахтинское укр., Ахты, Ахульго, 
Гмгъ-ходухъ-караламе, Бетлъ, Воъултъ, Буии, Гар- 
казъ и Гидатлъ.

Дагоръ, тунгузское названіе залива или 
губы, образуемой верхнею Ангарою, при впа- 
депіи ея въ оз. Байкалъ. Шир. залива 1 вер., 
но фарватеръ его довольно узокъ; изъ залива 
по обіюгь сторонамъ фарватера вдаются да
леко въ озеро отмели.

(G oorgi, R ., I , 85 ).

Дагры-дагъ, одна изъ пяти отраслей 
горъ, отделяющихся отъ г. Дамарра-дагъ, и 
идущая въ направл. къ ю. но Ордубатскому 
у. (Эриванской губ.), образуя собою правый 
край Алынджичайскаго ущелья. Юж. оконеч
ность Дагры-дага непосредственно упирается 
въ Араксъ. ниже Джульфинскаго карантина, 
около дер. Я Яджи. Высшая точка Дагры-дага, 
подъ 3 9 ° 3 ' с. ш. и 6 3 ° 1 9 ' в. д., иміеть
6 ,3 8 5  р. ф. по геодезичес. измірен. Другія 
замічательныя вершины Гюй-дагъ и Илянлу- 
дагь (Змінная гора). Въ этой отрасли нахо
дятся ломки жерноваго камня.

. (В . Ст. Эрпвап. г ., стр. 34; Ст. оп. Нахич. окр., В. Г . ,  стр. 
19; Кавк. кал. 1838 г., стр. 360; Шопенъ, истор. памяти. Арм. 
обл., стр. 364; Обозр. влад, за Кавказ,, ч. IV , стр. 313; Зап. 
Кавк. Отд., I, 1 4 ).

Дагъ-ада, ос-въ близъ восточнаго при
брежья Каспійскаго м., въ 4 в. отъ сіверн. 
берега Балханскаго зал. и въ 20  в. отъ мыса 
Куба-сенгиръ. Онъ образуется изъ трехъ горъ, 
состоящихъ изъ известняка. Дл. его отъ з. 
на в. до 3 в., а шир. до 1 вер. Сіверный 
берегъ каменистъ, южный покрыть кустарни- 
комъ. Ос-въ необитаемъ; но на него иногда 
перекочевываютъ туркмены.

(Пларамборгг. in. Заи. И. Р. Гоогр. Общ., кн. IV, стр. 80; 
Гїан. Гидр. Доиарт., ч. VIII, стр. 249, 250; Stuekonborg, Ily d r.,
V, 33; Егшап, Arch. f. wise. TCuiido Rusel. 1843, III, 2 0 7 ).

Дагъ-бары, туземное названіе Алек
сандровой СТІНКІ (см. это сл.).

ДагЭ, Даго или Дагденъ, у эстовъ Гго- 
Ма, самый большой изъ принадлежащихъ къ 
Эстляндій ос-вовъ Балтійскаго м. Простран, 
его 2 ,04  кв. г. м. или до 985  кв. вер. Д. 
иміеть форму четырехъугольника, съ углами, 
обращенными къ с., ю., в. и з. и вдающи
мися въ море въ виді полуос-вовъ или мысовъ 
(Дагерортъ на в., Симпернесъ на с., Сарве 
на в., Серро на ю.). Наибольшая дл. Дагэ 
отъ в. къ з. 52 вер., наибольшая шир. отъ 
с. къ ю. 4 4  вер. Самый вьідающійся изъ 
полуос-вовъ есть западный, Кеппо, оканчи
вающійся мысомъ Дагерортъ. Дагэ окруженъ 
прибрежною мелью, не очень широкою на 
с ів . и зап. стороні, но достигающею значи
тельной ширины на южной и ю.-з. стороні 
ос-ва, гд і она усіяна подводными камнями 
и ос-ками. Поверхность ос-ва ровная и низ
менная, весьма болотистая во внутренности,
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4 ДАГЭ —  ДАЖІЙСШЙ Х Р Е Б .

особенно около o:ic]vi, Мспама, вслЄ д с т в іє  
чего внутренность Д. мало шіс.олепа и почти 
необработан«.. На с.-н. стороне ос-ва болота 
окаймлены посмшюю полосою. Нд Є с ь  между 
мысами Ло.я її ІСсртсль поверхность ос-ва 
даже ігіісісолько приподнимается п образуетъ 
'Иіиїлокмиїьокіс холмы. ТО.-п. берогъ падаетъ 
id. морю крутымъ, хотя иепысокнмъ обрывомъ 
(клнптъ), подошва ісото])ііі'о оісаііміена песча-
II i,im, ирибрежьемъ; около Пюхалеба подни
мают«« лесистые холмы. Ю.-з. прибрежье 
плоско и хорошо обработано; близт. него ле- 
житъ ос-въ Каларъ. лесистый полуос-въ Кеппо 
есть самая возвышенная часть всего ос-ва 
Даго; Кеппо падаетъ круто на южную сторону 
и спускается полого па северную; на немъ 
возвышаются холмы Ториа-мёги, увенчанный 
маякомъ, до 2 2 0  ф. абс. выс., и еще вне- 
шій Гануссемеги или гора св. Андрея. Под
почва ос-ва состоитъ изъ известия ковъ силу- 
рійской формацій, отчасти песчапиетыхъ, 
отчасти мергелистыхъ, отчасти плотинхъ и 
черных’!,. ТГочва вь cIsb. части ос-ва камени
стая, in, южной глинистая и плодородная; 
болота, столь распроетрапоппыя по внутрен
ности ос-на, занимают1!, болЄо ІІІ т. д., т. е. 
болЄе 12°/о всего іірост)іаиства ос-ва. Бо
лота отії отчасти гол мл, моховыя (I loclmioor), 
почти непроходимым, отчасти покрытый мел- 
к о лЄ с ьє м ’ь  и K.ycrajni и ком ’ь, между которымъ 
косится дурное сіно. На поверхности ос-ва 
встречается множество ерратическихъ массъ 
и гранитныхъ валуновъ; ерратическія скалы 
достигають нерЄдко до 1 саж. выс. Р ’Ьчекъ 
•на oc-вЄ немного и пи одна изъ пнхъ не 
д л и п н Є с 8 пер.’ Л Є сіі занимают’!, до 2 Г* т. 
дес., т. о. 2-І (,/о всей поверхности її inic,иро- 
странсиы пъ особенности in, с,, (’., ;і. п н. 
частяхъ ос-па. Преобладающим древесная по
рода сосна; чпетме хпойпыо л'Ііі’а наннмаютъ 
10 т. дос., оотіш.іііііп К) і', дс.с, смЄшаішаго 
лЄ сіі,. (Ніііокосіл :іанпмшот’ь до НО т. дес., 
im. ісонх’ь 20 т. дос. иссі.ма хорошихъ сЄ - 
поісш’.оіі'і,; ежегодный урожай сгЄна пола- 
гшот’і. до 1 ,2 0 0 ,0 0 0  иуд. Подъ полями 7 т. 
дос.. Ос-въ принадлежит'!. къ Вшсскому у. и 
рінід’Ішіетеп на три прихода (Кейнессъ илн 
с. Мпртнна in, южп. части, Пюхалебъ или 
си. Анны и Маріп пъ вост-ой, Ройксъ или 
Іезусь-ішрхе пъ зап-он). Жит. 1 2 ,0 0 0  д. об. 
п., на к в. м. Г)85 жит. Преобладающее племя 
эсты, по пъ ю.-п. части у-да, бл. Пюхалеба 
и кирки Ройке/г., ость шведы. Почти все сс- 
лєнія расположены на прибрежьяхъ. Занятія 
жителей: скотоводство, зє м л є дЄл іє  , рыбная

ловля, тюлепій промысслъ, ломка известняка 
и обжигаиіе извести, работы иа значитель
ной суконной фабрике (Упгорпъ-П.Ггернберга), 
находящейся па oc-иЄ пь ІСертелі>сЄ. Одна- 
коже всЄхт, сііх’і, напитій на oi’.-нЄ недоста
точно для пропитаній жителей, и многіе нзъ 
нихъ уходятъ лЄтом'і, на :юмлодЄлі,чоскіе за
работки па ос-въ Эзель. Торговля ос-ва про
изводится нри посредстве двухъ пеболынихъ 
гаваней : Гогснгольма и Тифепгагспа (при 
мызе Гроссенгофъ). Предметы торговли: л’Ткуь, 
известь и ХЛ'Ьб'Ь.

CHupel, Topogr. N ach r., I , 388 , 8 71 ; Сарычоиа, лоц. Фипс, 
зал. с. 157} Klint Beschr. v . d. Küsten, d. Ostsoo. Stolcli., 18111, 
p. 120; Прпб. къ обз. Фарв. Фоне, зал., стр. 208; Logrun, Гііоіи 
de la mer Baltique 1856, p. 353; ß a th le f,' orogr. S k ., p. 120;
В . Ст. Эс т л . г . ,  стр. З, 57; Bienenstam m, Osteeeprov., p. ИЗ; 
Osersky въ Verh. d. Miner Gea. 1844, p. 124, 128, tab . z. S. 
135, 143; В . d H. B eitr., IV, 1 04 ; VIII, 26— 00; Неіпіогноп 
въ Bull. ph. math.-, X IV , N 13— 14, p. 203; Eichwald въ Bull, 
des n atur. de Moscou. 1852, N 2 , p. 406; Al. Schronk. въ 
A rch. f. die Naturkunde Kötli, L iv- u. Kurland«, 1, 1854, p. УЗ--96; 
Г. Ж., II, 299, 302).

Дадіанетское ущелье, Тифлисслсой г., 
Горскаго окр.; по немъ протекает'!, рч. Да- 
діанетись-цхале. На одной нзт, пеприс'гун- 
ныхъ скалъ сЄвернаго кряжа этого ущелья 
находится древняя высокая башня, сложен
ная изъ известковых'!, и песчаныхъ плптъ, а 
подлЄ нея полуразвалившійся домикъ. Южный 
кряжъ, замыкая Дадіанет. ущелье, отбрасываетъ 
оті, себи къ рч. Дадіапурь покатые и хол
мистые скаты, которые удобряются и возде
лываются подъ хлебные иосЄвьі. Какъ се
верный; такъ и южный хребты ущелья со- 
стоятъ изъ слопстаго песчаника, а восточная 
ихъ оконечность изъ известняка.

(Обозр. влад, за Кавказ., ч. И, отр. 14 П.

Дадіангь, гора Кутаисской г-ін, одна изъ 
гланпыхъ нерпипп, того отрога глпппаго ІСав- 
казскаго хр ,, который, отделяясь on. него у г. 
Пасспс-мта, простирается между pp. Ингуромъ 
и Цхеппсъ-цхали и раздЄляетт> Вольную Ова- 
нетіею съ Дадьяиовскою. Высота Дадіагаа 
1 0 ,2 4 5  англ. фут. по баром, изм.

(Русскій ВЬстеикъ, 1887 г .,  кн. 7 , отр. !1М; Кавказ. Кал. 
1862 г ., стр. 362).

Дажійскійхребетъ, отрасль Гокчинскаго 
хребта, отделяется отъ пего у горы Дидиванъ 
и направляется прямо in, ю., между pp. Вост. 
Арпачаемъ, Эльпй-чаем'і, и Чпнахчи-чаемъ, по 
зап. части Нахичеваискаго у., Эриванской г. 
Не доходя до р. Араке,а, онъ прерывается; 
местность эта называется Дажійскими воро
тами,- черезъ нес пдотъ большая дорога изъ 
г. Нахичевани въ Эрпнамь. Хребетъ не высокъ; 
изъ горъ и зв Є с т н Є й п іія : Малъ, Кюмюрлю, Куртъ- 
баба и друг.

( В .  С т . Э рп вак . г . ,  о т р .
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ДАЗИОЪ —  ДАЛМАТОВЪ &

ДаЗИСЪ, татарс. дер., Таврической губ., 
Симферопольскаго у., лежитъ близъ рч. Джу- 
руксу или Чуруксу, въ 2 вер. ниже Б ах
чисарая. Зд ісь, между річкой и холмами на 
ю. огъ нея, находятся древнія гробницы ха- 
иовъ, называемыя татарами ески-юртъ (ста
рое жилище). Отъ этихъ гробниць остались, 
теперь только развалины: он і перемішаньт 
съ болыпимъ числомъ колоннъ и надгробныхъ 
каипеи, большею частно мраморныхъ, иукрашеп- 
ныхъ красивыми гирляндами и барельефами.

CPallaB, Sec. Voy. I l l ,  4 3 ).

Дайлуко-Гамирзіева, аулъ Назра- 
новскаго общества, въ 24 в. отъ Владикав
каза, Терской обл., при р. Назраиошсі. Ч.
ж. 1 ,7 7 2  д. об. п., 275 дв.

Д а К Е К Н а л И  или Дакакпари - Торпахъ , 
иначе М онастырь-Бурунъ, одна изъ трехъ 
оконечностей (именно с.-в.) Ай-Тодорсіс. льгса 
въ Крыму. Другое названіе этой оконечно
сти, Монастырь-Бурунъ или мысъ Монастыр
ски!, дано ей по находящимся здісь слідамь 
древней греческой церкви.

(Кр. Сб. Кеппена, с- 191).

Дакталга (Дабтялга, Какталга тожъ), 
д в і річки Забайкальской обл., Нерчинскаго 
окр. Одна изъ нихъ съ правой стороны вли
вается въ Шилку (Шилкинская Дакталга), дру
гая съ лівої і въ Газимуръ (Газимурская Дак
талга). Он'!; сходятся вершинами и текутъ по 
містности гористой и болотистой. По нимъ 
идеть конно-верховая дорога съ р. Газимура 
па 111 мл ісу. ГГрп усті,'!; Газимурскоії Дакталги 
лежить станица Дактаминская.

(Слопцооъ, И. О. С ., ст . 227; Muximowlcz, ЗГ1. Am., р. 346; 
Маакъ, n j t .  ва Ам., ст . 3 1 8 ) .

Дали-дагъ (по тат. (яумасшедшая гора), 
д в і горы въ Мал. Кавказі:

1) Тифлисской г. и у., къ з.-ю.-з. отъ Тиф
лиса, близъ границь Ахалцихскаго у., подъ 
4 1 ° 3 3 ' с. ш. и 6 1 ° З Г  в. д ., нмЬетъ абс. 
выс. 8 ,7 4 1  фут. по геодезич. изм.

2) Иначе Ахъ-кая  (Бгьлая wpti)^ той же губ., 
Елисаветпольскаго у., п о д ъ 40°50 ' с. ш. и 62° 
3 7 ' в. д., иміеть 8 ,3 4 4  фут. абс. высоты по 
геодезич. изм.

(Геогр . поі. ы'Ьст'ь 1862, стр. 1 2 ).
Дали-чай (по тат. съумасшедшая рп,ка)\ 

такъ называется нижняя часть р. Кудіаль-чая. 
притока Каспійсісаго моря, Бакинской г.; см. 
Кудіалг-чай.

Далматовъ (Долматовъ), заштатный го- 
родъ, Пермской г., ІПадринскаго у., въ 54 в. 
къ з. отъ у. г-да, по дорогі изъ Шадринска 
въ Екатеринбурге, при р. Исети. Исторія го
рода тісно связана съ исторіею существующая 
но іш н і зд ісь  3 класснаго муж. монастыря, из-

вістнаго подъ именемъ Далматова- Успенскаго. 
М істн ость, на которой находится городъ и 
моиаст., въ X Y II в. принадлежала тюменскому 
князьку Едигею (Идигей, Иличей). Въ 1644  г., 
пінто Димитріїї Мокринскій, въ монашестві 
Далматъ, вышедшій изъ Невьянскаго Богояв- 
левдсаго мон. (іш н і упразднен.), съ икопою 
Усіїеиія Богородицы, построилъ здісь церковь 
«о имя Успенія и нисколько келій. Предаиіе го
ворить, что Едигей хотіль раззорить постройки, 
но быль остановленъ явлешемъ Богоматери, 
и вслідствіе того подарилъ Далмату землю подъ 
монастыремъ, а также кольчугу и шишакъ, хра- 
иящіеся и по ныні въ монастирі. Въ 1646г.м о- 
нас.тырь былъ выжженъ татарами, но всісорі 
былъ возобновлеиъ спасшимся Далматомъ. Съ 
1713 по 1731 г. около монастыря выстроена 
каменная ст ін а  съ башнями и амбразурами. Въ 
1762 г. монастирскіе крестьяне, добиваясь сво
боды, хотіли нанасть на монастырь, но были от
биты. Въ 1774  г. онъ былъ осаждаемъ выеченій 
цілаго місяца Пугачевскими шайками, но вы
держал. осаду. Въ 1781 г. Далматова подмо- 
настырская слобода назначена убзднымъ г-мъ 
Екатеринбургской провинціи, Пермскаго на- 
місгничества, но въ 1796 г. г-дъ оставленъ 
за штатомъ. По свід. за 1860  г. ч. ж. въ 
городі 3 ,6 7 4  д. об. (1 ,6 2 5  м. п.), изъ нихъ 
кунцовъ 5 3 ,  мЬщанъ 9 9 ,  казен. крестьяпъ 
3 ,2 0 6 . Въ г-д і 2 церкви и муж. монастырь 
еще съ 2 церквями. До учрежденія штатовъ 
монастырь им'Ьлъ во владініи 2 ,1 5 0  душъ 
крестьяпъ и управлялся архимандритами; іш н і 
в’ь нем1!. Ш'умень и 11 ипоковъ. Домовь въ 
г -д і 481  (11 камен.), лавокъ 6. Въ 1860  г. 
12 завод, кирпичныхъ, 1 маслобойный, 6 зав. 
кожевен, и салотопеиныхъ (на которыхъ вы- 
ділано сала и кожъ на 4 1 3 ,2 3 3  р.). Жители 
преимущественно занимаются сельскимъ хозяй
ством!,. Земл. город. 4 ,6 2 2  дес. Постоянная 
торговля въ г-д і незначительна. Въ 1861 г. 
выдано торгов, свидіт. 80  (61 купеч.), но 
большая часть капиталистовъ проживаетъ въ 
разпыхъ заводахъ Пермской г-іи. Ярмарокъ 
3; лучшая изъ нихъ 6 декаб.; на нее приво
зится одного мяса изъ Сибири до 1 0 0 ,0 0 0  
пуд., такжр рыба, коноп. сім я, масло, кожи, 
красный товаръ и крестьянок, изділія; мясо 
закупается на пріиски и заводы.

(G eo rg i, B e ia ., В. II, S . 336; П опові, Хоз. оппс. Перм, губ.,
ч. I l l ,  стр. 319, 320; Историч. оппс. монастыря Далматова, сост. 
И. Самопловымъ. Москва 1830 г. in 12; Ист. Рос. Іерар., ч. IV, 
стр. 4— 5 5 Ратш пгь, мопастыр., етр. 343; Матер, для с т а т . 1841 
г,, отд. I ,  стр. 163 — 171; Ж. М. В. Д. 1840, т. X X X V , стр. 
339 — 338; Пермск. Сборп. кв. 1, отд. I, стр. 61; отд. 4 , стр. 
8 — 10; Город, поссл., ч. III, стр. 678—680; В. П., отъ Иркут, 
до Мос- с . 120; Фпшера, Спб. ис., 396; Азіат. ВЪс., 1823,11 ,303; 
Ст. об. Спб., ст . 228; Strahlenberg, d. N. и. О. Europa стр. 42; II. 
А рі. Об., VIII, 207; Ежем. соч., 1733, И, 216; 1762, 1730, р. 3 4 9 ).
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6 ДАЛЪ —  ДАНИЛОВКА

Далъ или Далъское ущ елье, Кутаисской 
губерній, въ Цебельді въ верховьяхь ріки 
Кодора, въ гористой и труднопроходимой 
містности, служившей убіжи ідом'і, всякаго 
сброда, паходпвшаго содійстпіе in, разыыхъ 
иеиокорныхъ племенахъ, какъ т о : Псху,
Ахчнпсоу и Айбуга. Въ 1840  г. была пред
принята экспедпція протиіі’іі Цебельды, а въ 
особенности противъ Дшімчсаго ущелья; въ 
1842 г. въ Далі па иорховьяхъ Кодора по
строено военное посолсиіо Богоявленское, ко
торое въ 1843  г. било сожжено и разграблено; 
но Цебельдинцы ипослідствіи усмирены.

(В . Ст. Іїутане. губ., OIJI. 271; Кішк. Кал. 1858 г . ,  стр. 2 7 3 ) .

Дальницкій (ішаче Сухой лиманъ), 
лиманъ или оз., Херсонской губ., Одесскаго 
у., на с. бср. Черпаго м., отъ котораго отде
ляется узкою перосыпыо. Длина его 10*/2 в., 
шир. от'ь 2 0 0  с. до 2 вер., расноложенъ по 
направленно съ с.-с.-з. на ю.-ю.-в. Въ cliit. 
копець лимана впадаютъ рч. Дальникъ и 
Татарка. Съ з. стороны впадаетъ въ Дал. 
лим. рч. Безъимянпая, текущая съ с.-з.

(Скаліковсиаго, ст . Но», кр., ч. I , с . 6 4 , 148; В. Ст. Хер- 
соиской г ., с . 42; Абрагамеоиа, Одосскіе лпманы, стр. 12).

Дальній , мисъ ыа восточиомъ берегу 
Новой Земли, верстахъ въ 4 0  къ с. отъ 
остр. Пахтусова; мысъ этотъ иміеть довольно 
значительную высоту.

(Зап . Гидр- Доп., II, стр. 7 8 ) .

Дальримпль, мысъ на восточ. берегу 
ос. Сахалина, подъ 4 8 ° 2 1 ' с. ш. Мысъ этотъ 
ирсдставляетъ отдельную гору средней высоты, 
возвышающуюся надъ моремъ на низменномъ 
берегу. Мысъ открыть Крузенштериомъ, дав- 
шимъ ему имя въ честь англійскаго гидрографа 
Александра Дальрнмиля.

(K ru sen stern , E . ,  11, 9.1 j .

Дамблудскій серебряный руди., Тиф
лисской губерній и уіізда, на лівой стороні 
рїіісн Дамблудъ, въ 4 ворстахъ отъ сел. Дам- 
блудъ, въ Больнишскомъ уїделіи, на земляхъ 
км. Орбеліановыхь. Въ 1799  г. зд ісь  были 
видны обвалившіяся шахты и развалины за
вода , который, вероятно, былъ оставленъ 
греками вслідствіе нашествія лезгинь въ 
17і)і! г. Судный пластъ, но описанію 1844  
г . , состоял'!, изъ землистаго зеленовато - жел- 
таго моляфпра, въ которомъ заключались свин- 
цош.пЧ блоскц и,пиковая обманка, мідная зе
лень її железный колчеданъ. По нспытаніямь 
1802 і'ода, ш, пуді руды было 22 до 2 5 1 /2 
фун. свинца, а серебра н золота такъ мало, 
что извлечен io пхъ по окупало. Въ 1844  г. 
князю Орболіаиу дозволено продолжать вы

плавку рудъ, но діло еще до сихъ поръ не 
пошло въ ходъ.

(Гор. Жур., 1831, ч. 1, стр. 244).

Дамгу, р., Приморской обл., прав. прит. 
р. Усури. Беретъ начало изъ хребта Сихота- 
алннъ, впадаетъ въ Ус. подъ 4 5 ° 3 4 ' с. ш.; 
течетъ в1!, верховьяхь гористой містности, 
въ низовьяхъ по луговой степи. Плавапіе по 
ней затрудняется сконлеиіемь наноснаго л іса . 
Р ік а  посіщается искателями корпя женъ-шенъ 
и охотниками.

(Маак'ь, пут. на Усурл, I, ö l ) .

Дамерихъ, гора въ Мак. Кавказскомъ 
х р ., Тифлисской г ., Елизаветпольскаго уЬз., 
подъ 4 0 ° 3 5 ' с. ш. и 6 3 °  14 ' в. д ., иміеть 
абс. выс. 5 ,7 2 8  ф. по геодез. изм.

(Геогр. пол. м'Ъст'Ь, 1862, стр. 12).

Дамищенскій мідйплавйлыіый и плю
щильный заводь (Чнкипой), С -Петербургской 
губ., Царскосельскаго у.; въ 1860  г. пригото
вить міди листовой красной 2 ,5 1 8  пуд., ла
тунной и томпаковой 359  п., всего на 7 2 ,2 3 6  
руб., при 30 рабочихъ. Металлъ получается 
изъ Спб.

Данабатанъ (значить мпето, въ кото- 
ромъ утопаешь теленокъ), долина между двумя 
грядами горъ, Бакинской губ., Шемахинскаго 
у., въ с.-з. его части, близь равнины Авда- 
ранъ (см. это сл.). Долина иміеть въ дл. 
20  в. и въ ніир. не боліє 1^ 2  в.; орошается 
многими ручьями, выходящими изъ сосідиихь 
ущелііі. Жители долины занимаются съ у сіїі- 
хомъ шелководствомъ и посівами хлопчатой 
бумаги и проч.

(Обозр. влад, за Кавк., ч. 111, стр. 4 0 ) .

Данахвисъ, гора, Тифлисской г ., Го- 
ріііскаго у., къ ю. отъ Гори, противъ мона
стыря Сіопа. На вершині ея находится цер
ковь свят. Георгія, а у подошвы монастыря 
Натлисъ-мтцемель.

(B ro a e e t, D escript, de la G eorgie par Tz. W akhoucht, p. 2 0 1 ) .

Даначи-баши (значить глав, пасмухъ 
надъ телятами), гора въ главн. Кавказскомъ 
хр., Бакинской г., Нухинскаго у., подъ 4 1 °  
1 0 ' с. ш. и 6 5 ° 1 0 ' в. д ., иміеть абс. выс.
8 ,9 7 0  фут. по геодез. изм.

(Геогр. поі. м-їзсгь, 1862, стр. 12).

Даниловичи, село (влад.), Смоленской 
г., Ельшгпскаго у., въ 70  вер. къ ю.-в. отъ 
Ельни, при р. Даниловкі. Ч. ж. 93 д. об. 
п., 12 дв. и винокуренный зав. (Воронпа),
построенный въ 1859 г.; сила его 2 0 ,0 0 0  
ведръ.

Даниловка: 1) слоб. (вл.), Земли Вой
ска Донскаго, Усть-Модвідицісаго окр., въ 2
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ДАНИЛОВКА — ДАШ ІЛОВСКІЕ МОН. 7

вере, отъ прав. бер. р. Медведицы, въ 155 
вер. на с.-в. отъ Усть-Медв’Ьдицкой станицы. 
Чис. жит. 3 ,072  д. об. п ., 51 0  двор., прав, 
цергс. и складочная пристань.

2) Д. (Димитріевскій Чардымъ тожъ), село 
(влад.), Саратовской губ., Петровсісаго y., въ 
25  в. отъ Иетровска, при р. Чардымі. Ч. ж. 
3 ,1 1 6  д. об. п., 319  дв.

3) Д. Большая, слобода (каз.), Харьков
ском губ. и y., иа рч. Харькові, въ 10 вер. 
на с. - в. отъ г. Харькова. Ч. ж. 2 ,2 7 9  д. 
об. п., 282  двор, и кирпич, зав. Близъ сло
боды, при сліяніи pp. Харькова и Липецка, 
хорошая ломка плотнаго желізистаго песча
ника.

(Г . Я«., 1843, II, 191; МеіїендорФії, он. npniij. геол., с . 176).

4 ) Слоб., Харьковской г., СтаробільсМго' 
y ., при р. Деркулі (л ів . прит. С ів. Донца), 
въ 50 в. на в.-ю.-в. on . г. Старобільсіса. Ч.
ж. 1 ,109  д. об. п., 162 двора, прав. цер. и 
Деркульскі(і государственный конный зав.

Данилово, село (каз.), Вятской г., Сара- 
пульскаго у., въ 82 в., при р. Токраикі. Ч.
ж. 1 ,109  д. об. п., 101 дв., сельское училище 
и еженедельные базары.

Даниловская, слоб. (у ділі,п.), Москов
ской г. и у., въ 1 в. отъ Москвы, въ в ід а 
ній градской нолиціп, при р. М оскві. Ч. ж.
з ,1 2 7  д. об. а ., 120  дв., 11 фабрикъ и 
заводовъ.

Даниловскіе монастыри:
1) Старсюбридческій монастырь. Подъ этилъ 

именемъ известна Выговс.кая пустынь пли По
мореній скитъ, ныні обращенный къ правосла
в н о ,  Олонецкой г., Повінецкаго у., в ь 7 2  в. отъ 
Повінца, при р. В ы гі, нпже впаденія въ оную р. 
Лексы. Выгоріцкое общежнтельство, не призна
вавшее священства, получило начало въ 1695  г. 
и назвалось Даниловскимъ, въ честь основателя 
Даніила Викулина, бывшаго дьячка въ ІПунг- 
скомъ пос. Дашилъ, выгнанный изъ своего званія 
за ересь, нашелъ себі убіжище въ Повінецкихь 
дебряхъ; къ нему пристало много раскольни- 
ковъ, бродившнхъ въ царств. Петра I; Даншлъ 
быль выбранъ большакомъ, а уставщикомъ 
ніїсто Оедосей, впослідствіи отошедшііі изъ 
монастыря, и основавшій новую секту Оедо- 
сейскую. Послі смерти Данилы большаками 
были выбраны Андрей и Семенъ Денисовы, 
бывшіе князья Мышецкіе, жившіе въ расколь- 
ничьемъ монастырі въ с. Чапшеиьгі, Карго- 
польскаго у. При нихъ скиты обогатились 
многими приношеніями. Андрей и Семенъ 
почитаются у раскольниковъ за святыхъ. Мо
настырь особенно нроцвіталь послі пожара

1785 г.; строенія тогда же были воздвигнуты 
повыя. Соборная часовня находится въ Дани
лові на мужской половині; она построена въ
1788  г. Она разділена на д в і части: тра
пеза для мнрянъ и собственно молельни; 
зд ісь  находится иконостасъ съ райскими 
дверями, которыя не отверзаются, множе
ство образо въ въ серебряны хъ и золотыхъ 
риз ахъ, изъ утвари только есть кресп, и 
євангеліє. Въ монастирі жили и женщины, 
которыя тоже управлялись своими болынухами. 
Олонецкіе гражданскіе губернаторы и архієпи
скопи много разъ старались уничтожить мо
настырь, не позволяли раскольникам'!, и міть 
поповъ, крестить дітей и сочетать бракомъ; 
возведете ноныхъ строєній было запрещено, 
а 1 старыя должны были оставаться невозобиов- 
ленными. Особенно ненавистны раскольпикамъ 
были губорпагоръ Дашковъ и архіерей Игнатііі. 
Наконец'!,, въ 1857 г. соборная молитвенница 
принята въ в ід ін іе  православной церкви и 
обращена въ церковь Усиенш Пресвятой Бо
городицы, а на м іс т і  транезы устроенъ при- 
д іль во имя св. Троицы.

(Чтен, В Ti Общест. Истор. п Дрепнсст. РОССІИСКИХ'Ь при Москов. 
Унпверсят. 1 859, кн. I l l ,  стр. 161 — 178; С -Петерб. в - ёд .  1 857, 
N 208, стр. 1,068; Оювец. губ. в1,д. 1837, N 21, 37 ; Бергштрес- 
сері>. ОПЫТТі оппп. Оюпец. г., стр. 36; В. Ст. О іо н єц . г ., стр. 
116 — 12ü; Ип, Ф н л това, истор. Выговской старообр. пуптыни, 
С.-Петерб. 1Н62; Stuckenberg, Hydr., I , 33, II, 76; P a lla s , Neue 
Nord., B e itr., III, 172).

2) Д.-Троицкій 2-го класса муж. монастырь, 
Владимірской губ., Переяславльскаго y., въ
1 х/и вер. оть г. Переяславля, основанъ въ 
1508  г. прси. Даишломъ, урожепцемъ изъ 
Мценски, принявшим!, иночество вь Боров- 
скомъ ІІафнутіевскомі, мон., и послі жив- 
шпмъ въ Горицкомъ мон., въ теченіп 30 
л іті,. Даниловъ мои. потроєнь на томъ м іс т і , 
гд і было кладбище для'Ч’транниковъ, убогихъ 
и учершихъ отъ насильственной смерти, по
чему въ грамотахъ X V I в. обитель называ
лась Новымъ монастыремз, что на Божъемъ 
Дому. Даніиль былъ уважаемъ вел. кн. Васи- 
ліемь Васильевичем'!, Темпымъ, у котораго 
крестилъ дітей (в. ки. Іоанна и кн. Геор
гія). Въ X V II в. монастырь былъ разграбленъ 
поляками и находился въ бідиости до т іх ь  
поръ, пока въ началі царствованія Петра I  
принялъ зд ісь  иночество кн. Иванъ Петро- 
вичъ Барятинскій подъ именемъ Ефрема; онъ 
обогатилъ обитель вкладами и постройками. 
Въ монастырі въ настоящее время три церкви: 
соборная св. Троицы, постр. въ 1 5 3 0  г. по 
завіщанію Василія Темнаго и освящена въ 
1535  г.; здісь покоятся въ серебряной ракі 
мощи св. Даніила Переяславльскаго. Монастырь
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8 ДАНИЛОВСТСІЕ МОН. —  ДАНИЛОВЪ

съ 1700  г. окруженъ каменною оградою, въ 
3 0 0  саж. irr. окружности съ 2 башнями, въ 
одной изъ нихъ находится колодезь. какъ го- 
ворятъ, выкопанный руками св. Даншла. Ка- 
мепныя палаты построены Кфрсмомъ въ 
1689 г. Съ 1539  г. монастырь управляется 
архимандритами, а въ 1753 г. Ссрашонъ, 
епяскопъ Переяславльскііі, осиопялъ здісь се- 
мииарію. Монастырь быль очень богагъ имі- 
ніями и до 1761 г. им у принадлежало до
3 ,0 0 0  душъ.

(Опис. Данилова Троиц, мон. и:п. подлип, бумагъ, со ст . въ 
1829 г., Моск. 1834 г. ( 8 ); Плід. іуб . іі'ТіД. 1841 г . ,N N 2 8 — ЗО, 
NN 32—34, NN 41—44, NN 4ІІ- •«(!, тлмі. ЖО 1845 г . ,  N 4 ; 
тамъ же 1840 r . ,  N l2ß; Гіггпіііігі., мои., «ті». УИ—28; Ист. Рос. 
Іерар., ч. IV , отр, 7 II ;  Митпр. лли отит. 1841 г . ,  отд. I, 
стр. 143).

3) Муж.. 3-го класса (у І’атшнна 2-го) мо
настырь пъ г. М.оскп’Ї ! , за Серпуховскими 
воротами, близъ Даниловской заставы, на 
бер р. Мосины. Основанъ въ конці X III  в. 
Даншломъ, сыномь св. Александра Невскаго; 
въ 1330  г. 1оаннъ Калита перевелъ его въ 
Кремль къ Спасу Преображегіія, что на Бору. 
Василій Іоаиновичт. персиелт. отт. Спаса на 
гору ІСрутицу (йовоспасокій мои.); при Іоаппі 
Васильевич'!! старый Данилові, монастырь воз- 
стаповлен'і, її дерсшіппыл строенія заменены 
каменными. При Алоіссі'Іі Михапловичі здісь 
учреждена архимапдриі. Вт, монастирі 3 
церкви, изт. ннхъ въ соборпом’ь храмі (но 
имя 7 вселонскихъ соборомь) покоятся от
крыто мощи основателя, обр'їітениі.ш въ 1652 г. 
Монастырь обнесенъ кам. стінами съ оашнями.

(И ст. Рос. Іерар., ч. IV , стр. 5; Ратшинъ, стр. 231; Мат. 
д і я  стат. 1841 г., отд$л. I , стр. 9 4 ; Истор. топогр. опяс. го- 
родовъ Москов. губ. 1787 г . ,  прибаві., стр. 3 4 ) .

ДанилОВЪ, у. г-дъ Ярославской губ.
I. Г-дъ, подъ 5 8 ° 1 1 'с .  т .  и 5 7 ° 5 0 'в .  д., въ

66 в. къ с. отъ Ярославля, по обоим1.!, бер. рч. 
Пеленды, притока Лунки. Даннловскоо солопії! 
упоминается въ первый разі, in, 1 (»08 г., по 
случаю битвы русскихъ съ литовцами и по
ляками. Въ 1777 село обращено въ у. г-дъ 
Ярославская* наместничества. Въ 1786 г. г-дт, 
.почти весь сгоріль. Въ 1861 г. ч. ж. въ г-ді 
4 ,56 !) д. иб. п. (1 ,7 8 9  м. п.), изъ нихъ куп- 
цонъ 126, міщань 3 ,3 9 5 . Неправославныхъ, 
!)<> расісольниковь. Въ г-д і церквей 3, домовъ 
/|Г>(і (IILi ісамен.), 132 лавки, больница, при
ходиш* училище, 9 заводовъ, на которыхъ 
выдііламо пь точеній года на 25 0  т. р. (1 
кожешшнын, 2 салотоненныхъ, 1 пивоварен
ный, І ді|)л и її м и ыГЗ, 1 паточный, 2 мідно- 
самоіііфяых’і,, произв. на 100  т. р., и кир
пичный). Доході, города въ 1860  г. 10 ,571  р. 
Жители н а н и м а ю т с я  зомледіліемь и тканьемъ 
холста. Купцы исключительно ведуть торговлю

хлібомь и полотнами, отправляя ихъ въ 
С.-Петербургъ. Въ 1862  г. выдано 187 тор- 
говыхъ свидетельств!,, изъ пихт, 79 купече- 
скихъ (1 первой, 2 пторой ічільдіи). Ярмарокъ 
н іть, но базары значительны; одного холста 
скупается на пихт, ежегодно на 200  т. р.

(Акт. АрХООгр. .-Нсг.п., т. II , Отр. ИМ, 27«; Кпрпм.иигь, истор. 
Рос., ч. XII, стр. Н4; Л рос Jan. губ, іііід, 1НП4 г., N il(lf 1838 г., 
N 32; Гермаиь, стат. он. Прослав, г . ,  стр. 22 , ИИ); Blasius, 
Коіао, I , S. 288; II. От. Лроолап. г . ,  стр. 120j Крылова, истор. 
стат. обоз. Ростом.-Лроолап. пиар., стр. 801; Шпиыропг, ноіізд. 
въ Кирилоиъ П-Іїлозер. нои., стр. 9 3 ; Комморч. Газ. 1Н40г., NT 2 2 ).

II. Даниловскій  у-дъ въ восточ. части 
Ярославской г. Пространство 33 ,2  кв. м. или 
1 ,606  кв. в. У-дъ расположенъ па лівон 
луговой стороні Волги. Поверхность его въ 
с ів .  части возвышена, пересічена холмами, 
но съ прнближешемъ къ В олгі постепенно 
понижается и наконецъ до того ділаетея низ
менною, что Волга во время разливовъ зато- 
пляетъ полосу версті, па 25 въ ширину. Почва 
уізда преимущественно суглинистая, и только 
на возвышенныхъ мЬстахъ отчасти песчаная; 
около сс. Вятскаго и Федяева почва ночги черно
земная, весьма хорошая и удобная для развитія 
огородничества. Р іки , орошающія уіздь, в с і 
принадлежать къ системі Волги. В олга  проте- 
каетъ по южной границі и отділяегь уЬздъ 
отъ Костромской губ., на протяженіи 16 в. 
На зтомъ прострапстві на Волгі иміютея 
3 моли: Хорчсвинская, Гутцъшстй  (Черио- 
річіїпсісій) перекаті, и Овсптиковая, 2 ост
рова: безьименный и Овсннпиковскщ. На бе
регу Волги расположены только 4 деревни 
и с. Рыбинка. Изъ р ікь , орошающихъ сред
нюю часть уізда, замічательны притоки Ко
стромы: Еастъ  и Соть. Касть вытекаетъ близь 
с. Булакова и, пройди но уізду 65 в., ухо
дить ш, Достромскій y., шир. on , 3 до 10 
саж., груб, отъ './м до (і арій.; па ной устрое
ны -І молышцы. ('оті, отділяеть Дан. у. отч, 
Любпмоісм.го и уходить въ ІСостромскій у. Въ 
Соті, іміндиоть рч. Лунка, на приток і; кото
рой, Л<жш)ні, рік положень Даниловъ. Въ зап. 
части протоісаоті. на позначительномъ разетоя- 
нін рч. Ухрау, притокі, ПГоксиы. Озера по 
величині незначительны; большее изъ нихъ 
при д. Яхроболомой иміогь около 3 в. дл. и 2 
шир., Великое  при д. Щукиной 2 J/2 в .  дл.,
1 в. шир., Сиюоюекос 2 в. дл., 1 в. 
шир. Многія озера соединяются во вре
мя разлива ст. Волгою. Болота находятся 
большею частіш въ южной низменной части. 
По свід . за I8 6 0  г. ч. ж. въ у із д і  (безъ 
города) 7 0 ,321  д. об. н. (31 ,227  м. п.); изъ 
нихъ: дворянъ 99, крестьян!, казен. 1 2 ,7 9 9 , 
выш. изъ кріп, зав.: крест. 5 0 ,2 1 7 , дворов.
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1 ,9 3 9 . На кв. я. съ г-мъ 2 ,2 1 8 . Неправое.: 
1 ,229 раекольниковъ. Въ 1860  г. въ у із д і  
было 60  церквей и 1 раикельничья молельня. 
'/Кители размещаются въ 1 ,075  поселкахъ, 
изъ коихъ ни одинъ не иміеть 1 ,000  жит. 
Нъ у-ді 2 стана; вр.-обяз. крестьяне состав
л я ю т  12 волостей, 175 обществъ (332  вла
дельца). Подъ пашнями считается до 83 т. 
дес.; с ію ть преимущественно рожь и овесъ; 
хліба едва достаетъ на містное потреблепіе. 
Въ у-д і сію ть въ значительном'!, количеств^ 
ленъ, изъ пряжи котораго внділывается холстъ. 
Огородничество містами довол. развито. Въ 
Вятскомъ и Федяевскомъ обществах’], казеп. 
крестьянъ и сосідпихь иремсипо-обязаппыхъ 
волостяхъ главное произведете огородовъ ■— 
огурцы, которые, подъ именемъ вятскихъ, пріо- 
бріли извістность даже въ г. Вологді, куда 
ихъ отправляютъ на продажу. Чистыхъ с і -  
покоеовъ до 19 тыс. дееят., лучнпе поемные 
луга находятся въ ю.-в. части уізда, къ р. 
Сети, гранпці Костром, г-іи, и къ р. Волгі; 
по небольшому развитію скотоводства с ін а  до
статочно для прокормленш скота. Подъ л іс . до 
60 т. дес. (3 6 °/о пространства); изъ нихъ 
казен. 8 т. дес.; лісные промыслы мало раз
виты; въ седешяхъ, расположенных, на бе
регу Волги, жители занимаются лісоииленіемь. 
Лісопйльпых'ь заводовъ въ 1860  г. было 11, 
и именно: въ д. Овсяникахъ 5 на 1 ,8 5 0  р., 
въ д. Тюмбт 1 па 26 0  р. и при с. Рыбпи- 
цахъ 5 на 1 ,2 0 0  р., всего на 3 ,3 1 0  р. Изъ 
другнхъ промислоит, боліє вс,ого развито тісамі,о 
холста, закунаомаго купцями для отправки въ 
Москву, С.-Петербургг. и Нижній; этимъ ре- 
месломъ заняты и мужчины. Скорняжпымъ 
нромысломъ занимаются казенные крестья
не Псаревскаго общества. Мпогіе крестьяпе 
уходятъ на заработки въ Москву и Петер
бург!,. Въ 1858  г. однимъ казенпымъ кре- 
стьяпамъ выдано годовыхъ и иолугодовыхъ 
паспортовъ 1 ,299 . Въ селеніяхь, расположен- 
ныхъ на В олгі дд. Гузйцыні, Овсяипкахъ, 
Тюмбі и Рыбницахъ жители літомь зани
маются паузкою судовъ на Овсяпииковской 
и Гузицынской меляхъ. Кромі того, нікото- 
рые крестьяне уходятъ въ Ярославль, гд і 
нанимаются въ калеиыцикп. Мануфактурная 
діягельность въ 1860  г. была незначительна; 
кромі 11 лісопйльныхь заводовъ, 33 масло- 
бойпыхь и 6 тсирпичныхъ, въ у із д і  было 7 
кожевенныхъ, производившихъ на 3 ,2 0 0  р.,
12 паточныхъ (въ д. Гузпцыні 2 , Овсяни
кахъ, Тю мбі, Дуркові, Бору 2 , Хрептові, 
Ученжі, Крещахъ, Яхробалахъ и с. Рыбни

цахъ), выділавпшхь на 5 9 ,6 3 0  руб. патоки; 
лучшіе изъ нихъ при дд. Гузицышъ на 2 6 ,4 9 0  
р. и Ученжгь на 8 ,0 0 0  р. Химичеекііі зав. 
находится при д. Дурковгь, на которомъ въ 
I8 6 0  г. выділано на 3 2 3 .8 0 0  р.

(См. Ярославская губер. п Ярославск. губ. вёд., 1849, N 20 
(обі.ічап простолодпвовт. Данилов, у .) .

Даниловъ , поселокъ, земли Войска 
Донскаго, Донецкаго окр ., въ долині рч. 
Мокрой Кадомовки, на прав, ея стор ., въ 
1 1/и вер. на в. отъ почтовой дороги изъ 
Воронежа въ Новочеркаскъ и въ 38 вер. на 
с.-в. отъ Новочеркаска; здісь выходить на
ружу класть антрацита, толщиною въ 0 ,65 ф.

СИзсліїд- Донец, каменпоуг. бас., Леплё, с .  274; Г . Ж., 1843,
ч. 2 , с. 6 2 ) .

Данковъ (правильніе Донковъ), у із. го
роді, Рязанской губ.

I. Г-дъ, въ 167 в. тсъ ю.-з. отъ губ. г-да, 
подъ 53° 1 5 ' с. ui. и 5 6 ° 4 8 ' в. д., на пр. высо- 
комъ бер. Дона, при впад. въ него р. Вязовни. 
Г-дъ основанъ въ 1571 г., по повелінію царя 
Іоанна Васильевича, для защиты южныхъ гра
ниць отъ набіговь Крымскихъ татаръ. Гово
рять, что Данковъ первоначально находился 
тамъ, гд і ныні с. Стрешнево, близъ коего вид
ны холмы и курганы, остатки дровнихъ зданій, 
занимающее довольно значительное простран
ство. Вт, Кн. Болып. Чертежа говорится, что 
«на усть-Вязовнн съ Крымской стороны по
ставлень градъ повой Донковъ: перенесені, 
съ стараго міста 20 верстъ». Стрешнево 
находится внрочгмъ пъ 32 верст, отъ Данкова. 
По нредаііію, еще до основанія Данкова, на 
м іс т і  его, опальный бояринь Ромапъ Ни
китича Телепневь-Оболенскііі, скрывавшійся 
въ дрелучихъ л ісахь р. Дона и Вязовни отъ 
преслідованій ц. Іоанна, основалъ пустынь на 
сліяніи обіпхь рінь. Впослідствіи кріп, была 
построена на высокомъ мысі, образуемом’!, кру
тыми берегами Допа и Вязовни. Съ трехъ 
сторонъ она была защипіена природою, съ 
зап. же, открытой, была устроена деревянная 
стіи а съ деревянными башнями и 2 рвами, 
глуб. отъ 5 до 11 саж. Изъ кріпосги велъ 
подземный ходъ къ колодезю, недавно завален
ному обрушившимися берегами Вязовни. С л і
ди рвовъ и земляной насыни видны и теперь. 
Въ 1708  г. Данковъ причисленъ къ Елецкой 
нровинціи Воронеж, губ. Въ 1778  онъ ед і- 
ланъ у. г-мъ Рязанскаго намістнич., въ 1786 г. 
оставленъ за штатомъ, въ 1802  г. возстанов- 
ленъ. Я м н і Данковъ есть одинъ изъ 
біднійшнх'і, городові, г-іи. Три его части 
носять названія: Гусевой поляны, Орловой
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10 ДАНКОВЪ

степи и Обижасва конца. Въ 1860  г. ч. ж.
3 ,9 7 1  д. об. п. (2 ,0 7 0  м. п.), im, нихъ 
купцовъ 5 3 0 , мііцаіп, 2 ,£ 5 2 . Домовъ 309 
(14  канон.), церквей 2, музи. Пжронўіій  за
штатный монастырь, основанный in. X V I в. 
Телепновымъ-Оболспскимъ, которпго тіло по- 
гребспо въ монастирі, нод’ь часовнею, внутри 
которой склепъ и надпись; монастырь окру- 
женъ каменною стін ою , ігелыі его в с і  ка- 
менныя. Въ соборной меркші города (во имя 
Рожд. Богородицы) замечательны дна єванге
лія: одно, подарспноо собору ц. Михаил о мі, 
Оеодоровичемъ, другое, иечаташюо въ 1652 г. 
Лавокъ 3 5 , городская больница, 2 училища 
світских'і, и 1 духовное; учащихся но спід, за 
1857 г. 235 . ü o m jiii  городе, до 29 дес. Въ 
1860  доходы города 3 ,1 1 7  р. Фабрикъ и за
вод о вт, въ 1860  г. in, г -д і не было. Торговля не
значительна; піщане занимаются преимуще
ственно скоговодствомъ, содержапіемь садові, 
я огородовъ но у ізд у ; ремеслен. въ 1860  г. 
было 92 (43  мастер.). Въ г-д і еженедель
ные базары и 2 ярмарки въ году, па кото
рыя привозятся шерстяные, суровскіе, метал- 
лнчесісіє и стеклянные товары п пригоняется 
въ болыпомъ количестві скотъ. Оборота этихъ 
ярмарокъ достигает!, до 1 0 0 ,0 0 0  р. Въ 1860 г. 
выдано 67 торговых!, купеческихт, свиде
тельств!, (но второй гильдіи).

(С т. оипсаи. Рязане, губ., Нарановпч'Ь, стран. 378 , 379, 516, 
548; В. Стат. Рлзапск. губерн., етраи. 73; Матер, д і я  статне. 
1839 г ., отд. 1, ст . 110; 1851 г . ,  отд. 1, ст . I2G; отдізл. Ш, 
етр. 7; Общ. хоз. и устр.. город, за 1858 г ., стр. 340, 4 10 , 565; 
Воздвпженскаго, Исторнч. обоз. Рлзан. іерар. , стр. 326; Истор. 
Рос. Іерар., ч. IV , стр. 11, 12; Рпзан. губ. вЪд. , 1859, N 48; 
Ж. М. В. Д., 1841 г .,  т . X L , стр. 4 8 8 ;  Воронеж, губ. иЬд., 
1848, N 6; Зап. Археолог. Общ., ч. V III, стр. 280, 299; Кн. 
Б о іь ш . Чертежа, Спасскаго, стр. 44; Зап. И. Р. Геогр. Общ., 
кн. X II , стр. 227; Guhl он Hliilflt, lt . 1, 3 2 ).

II. Д ат от т и  у-дч,, in, ю.-з. части г-ін. 
Пространство 53 ,3  кн. м. плп 2 ,5 7 7 ,8  кв. в. 
Площадь у-да пісколі.ко возвышена и изрі- 
заиа углубленными крутоберегими річними 
долинами и глубокими оврагами. Въ у -д і на
ходится водоразділ’ь системы Оки и Дона. 
Перегоны и возвышенности то подходятъ къ 
самому руслу р ік т ,, т о , удалясь отъ нихъ, 
образуютъ низмепныя долины, богагыя хоро
шими залив, лугами. Самая возвышенная изъ 
іізпістпыхт, точекъ уізда п всей Рязане, г-іи 
находится при с. Аннинъ Верхъ, на л ів . берегу 
Дона. Почва уізда черноземная, отчасти см і
шнішая съ глиною; пространство между лік. 
бер. р. Низовий її прав. бер. Дона отличается 
болі.шіпгі, содержитесь глины, но чім ь юж- 
н і е , тім'ї, болію преобладаешь чистый чер
нозем!,. Обрывы бореговыхъ возвьшеиносгей 
представляють обнажешя известняковъ и мер
гелей девонской формацій, надъ нікоторымй

містами напластованы песчаники и глины 
горио-пзпсетковоіі фо])мац!н с/ь пластами ка- 
менпаго угля, внрочемъ илохаго качества. Т а
кой каменный уголь истрічнетея по берегамъ 
р. Районы її Донн, in, дачах ь с. Мурасвни, 
въ двухъ логах'ь, прпмыісаюіцнхч, кт, верховь- 
ямь р. Еочуръ, и пъ дачах'ь д. Хан.нши  въ 
Черноліскомі, логу, упирающемся пъ Дотгь, 
а также по берегам’!, р. Перехаалки , л ів . 
притока Дона. Въ окрестностях!, ос. Еру- 
їлаїо  її Остраго камня находится един
ственное въ губерній місторожденіе жер- 
новаго камня (песчаника), изъ котораго 
крестьяне ділають жернова, отправляемые 
ими и за нреділы губерній. Близъ села Остра
го добываютъ песчаника на сумму до
1 4 ,0 0 0  р. По берегамі, Дона и рч. Кочурч,, 
а также пь оврагахь, внадающихъ въ р. Р а
нову, встрічастся красножелтая охра и грун
товая краска хорошаго качества; красная охра 
добываете!« въ опрагі Аннипъ Верхъ. В с і  ріки, 
орошающія уіздч,, за нсішоченіемь Рановы, 
принадлежат'!, къ системі Дона. Д о т , входитъвъ 
уіздт, из'і, Еппфапскаго у ., 65 в. ниже . сво
его истока; опт, течетъ по у-ду до 80  вер., 
имія паправленіе къ ю.-в. и ю., шпр. его до 
30 саж., берега круты и высоки. Много ло- 
говъ упираются пт, Доит,; р іка ие судоходна 
и иміетт, 8 мелі,ниц’ь, изъ пихт, замічателыіы 
при с. Дубкахъ и Павловы (о 7 поставахъ), 
постоянные мосты только при г. Данкові 
и с. Долгомь. В с і  притоки Дона не
значительны , за псключеніемь Вязовни , 
иміющей истоки па гран, съ Ефремов, у. и про
текающей по Дашсовскому около 65 п. В. впа- 
дает'ь пь Доп'ь, при г. Дапкові, па ней по
строено 10 мукомольиыхъ мелышцт,; шир. ее 
незначительна, берега высоки, глинисты, м і
стами каменисты. Р. Ранова  принадлежите къ 
системі, Оки и есть прав, притокъ Прони; 
она принадлежит!, у-ду только верховьемъ, 
шир. ея містами значительна отъ мельнич- 
ныхъ запрудъ; долина ея изобилуетъ хоро
шими заливными лугами. Вообще же Данков- 
CKiff у іздь нісколько бідень текучими водами; 
миогія селенія довольствуются прудовою и 
колодезною водою. Озеръ въ у із д і  ніті>; 
болота въ обширномъ смыслі тоже н іг ь ,  но 
есть мокрыя м іста по теченію Рановы. Подъ 
лісами и кустарниками въ у-ді до 19 т. дес., 
т. е. 8°/о всего пространства у-да. Л іс і, ли- 
ственпый; болыиихъ ліспыхч, дачі, нітт,, лучшія 
находятся при с. С п 'їМ іеи і, Х рущ ові, Тре- 
бупкахъ, Мурасвпі, Кругломъ и Зпаменскомъ. 
Въ 18 6 0  г. ч. ж. пь у із д і  (без'і, города)
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8 6 ,5 1 0  д. об. п. (4 3 ,2 8 6  м. п .) ; изъ ипхъ: 
дворянъ 160, крестьянъ казен. 2 5 ,7 2 9 ; выш. 
изъ кріп, зав.: крес. 5 4 ,1 9 6 , дворов. 2 ,0 9 5 . 
Бь 1860  г. въ у-ді. 43 церкви и 1 расколь- 

. ничья молельня (въ с. Монастирщнні). Жи
тели размещаются въ 185 поселкахъ (сло- 
бодг, 5, селъ 5 4 ) ;  17 селеній нміюгь боліє
1,000 д. об. п. По населенности замічателыш: 
с. Телепнево (Покровское), имеющее 1,906 д. 
об. п., 244  двор., Перехвалъ 1 ,677 об. п., 
2 24  дв. , Теплое 2 ,0 7 8  д. об. п ., 338  дн., 
Требунки 1,656 об. п., 160  д в ., Ботльдино 
(Сурки) 2 ,543  об. и., 385  дв., Круглое (По
ляны) 1 ,639  об. п ., 205  дії., Долі ос, 1 ,571  
об. п., 208  дв. Ні. у-ді 2*нїіііш. Глинное н 
иочти исключительное запнтіо жнтолеіі земле- 
діліе. Подъ пашнями въ у-д і до 171 т. д., 
т. е. боліє (і 3 о/о всей площади; почва очень 
плодородна, особливо при удобреиіи. Глав
ные хліба: рожь, овесъ, піпенпча и греча. 
Ржи высівается до 64 тыс. чет., овса (тутъ 
же и другіе яровые хл іба , кролі гречи) до 
91 т. чет., гречи до 14 т. чет.; получается 
же ржи до 463  т. четв., овса 518  т. четв. 
и гречи до 85 т. четв. (см. Барановича, ст. 
189). Избытокъ хліба за продовольствіемг, 
винокурешемъ и носівомі, средпимъ числомъ: 
ржи до 154 тыс. четв., овса 20 4  тыс. четв. 
Х лібь частш поставляется въ Лебедянь, 
Козловъ, Рапенбургъ, частію же прямо отво
зится вт. Москву. Скотоводство ие иміетт. 
болышіго разшітиі Подъ чистими лугами до
1 (І ТІ.ІС . Д еС Я Т ІІП Ъ , III) 11 1. ('/(ill'll ЧуіІСг'ПіуеТСЯ

цовеомістпо нсдостатокії, солома пдет'і. н і . 

ісорлт. скоту не только у крестьян’!., НО II у 
пом Ьщиковъ. Сады есть только у поміщи- 
ковъ; огородничество мало развито. Нікого- 
рые крестьяне снимаютъ земли подъ бахчи, 
па которыхъ преимущественно сію ть огурцы, 
лукъ и арбузы, продаваемые на базарахъ въ 
разпыхъ селахъ. Въ нікоторых’і. містиостяхь 
у-да разводится свекловица, идущая на са
харные заводы. Картофель на поляхъ разво
дится рідко. Пчеловодство мало развито, 
хотя нікоторые изъ крест. ШІІІОТТ, пчель
ники, особенно въ южной части уізда. Глав
ные містные промыслы: шжозничесгво, особ
ливо зимою, и добыча жернопаго камня (въ 
с. Острый-Камень и Кругломъ). Заводовъ въ
1860  г.: спеклосахарныхъ 6, вннокуренныхъ
5, маслобонпыхъ 35, крахмальныхъ 4 и кпр- 
нпчныхъ 9. Свеклосахарные заводы, находят
ся въ сс. Хангьевкп,. Сптиневп, Петровском?,, 
Баловпевп, Ивановскомъ и Каменюъ; на нихъ 
пь періодь 1860  —  61 г. выділано песка

1 1 ,302  пуд. Винокуренные въ с с .: Балов- 
певгь, Ивановскомъ, Кругломъ, Воейковгъ (Бо- 
городицкое) и Хрушовгь. Базары бываютъ 
вт. сс. Осиновой-іиргь, Тепломъ, Яковлевскомъ 
(Орловка), Знаменскомъ (Толстое) и Архан- 
гелъскомъ (Зміевка). Ярмарки: въ с. В оей 
ковы (8 поля), Хрущовіь (15  авг.), Мураев- 
wь (Троицынъ день и 25 дек.), Тепломъ (9 
мая її 6 декаб.) и Знаменскомъ С27 ноябр.); 
па нпхъ въ 1857  г. привезено товаровъ на 
22 т. р., продано же на 9 ,5 0 0  р .; лучшая 
по оборотамъ ярмарка въ с. Воейкові.

(См. Рязанская губ .)-

Дарадави, гора по Кахетинскому хр., 
Тифлисской г., Телавскаго у., къ ю. отъ Те- 
лана, па границі съ Тифлисскимъ у., подъ 
4 1 ° 5 2 ' с. ш. и 6 3 ° 4 ' в. д., иміеть абс. выс.
6,27 5 фут. но геодез. изм.

Дарадагезъ. Подъ этимъ именемъ 
разуміють отрасль М. Кавказа, Эриван
ской г-іи, отділяющую с.-в. часть Арак- 
екой долипы отъ Карабаха на границі Ново- 
баязетскаго и Нахичеванскаго уу. Главныя 
веріьпны хребта: Тамъ-Пилгакентлъ, Гёзалъ- 
даря, Карапликъ, Ш ахбулакъ, Джани, Я  нихъ, 
Спрапръ, Сирчали, Даралагезъ и пр.; первыя 
три і і м і ю т ь  отъ 10 до 1 2 ,0 0 0  ф. выс. Гора 
Даралагезъ или Далихъ-тапа въ вост. части 
Даралагезскаго хр. иміеть 8 ,5 8 2  р. ф. 
абс. выс. и есть потухшіп вулканъ. Онъ под
нимается носредп невулкапическихъ породъ: 
мергелей її нуммулитовыхъ іппеетшікоіп., по 
еамъ состоит’!. п:і'і. трахита и другнхъ вул
кан її чески хъ пород’!., иміета.і кратеръ въ 
1 ,9 6 0  шаговъ въ окружности, а на скатахъ 
своихъ старые потоки лавы. Подобныхъ 
потухшихъ вулканові, въ Даралагезскомъ хреб
т і  нісколысо. Въ Даралагезскнхъ горахъ, 
между р. Базаръ-чаемъ и Арпачаемъ, въ 1 ’/а в. 
отъ дер. Гюмишхана, находится оставленный 
Даралагезскій  свинцов. рудникъ. Гора, въ 
коей лежитъ рудннкъ, крута и состоитъ на 
вершині нзт. сЬровато-білаго гранита, а вни
зу изъ чернаго глииисгаго сланца и слоистой 
желтовато-білон глины. Рудникъ находится 
на ю.-в. стор. горы; въ отвалахъ его встре
чается кварцъ и халцедопъ съ крупнолисто- 
ватымъ свипцопым'ь блескомъ и желтою цин
ковою обманкою. Въ 14 в. отъ рудника на
ходится кислый теплый минеральный источникъ.

(Шппев ь, ю з .  оппс. Аракск. обл., стр . 17; Г . 515. 1830 г ., ч. I ,  
стр. 3 3 2 — 334; Обозр. гиад. за Кавк., ч. IV , стр. 312; Abich 
nt. Bu ll. p h .-m a th ., V , N 21, 22, p. 329, 342; Газ. Кавказі., 1852, 
N 38, 3 9 ).

Дарасунскіе минеральные источники, 
Забайкальской обл., Перчинскаго окр., въ 232
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в. іст. іо. отт. Нерчинска, бл іт , деревни Дара- 
супіі. Ключи пробиваются с.о дна річки Да- 
расупкп, тмсут,ш1 ігі. глубоїсої! ложбин# и изъ 
болоті, бо I'll,ти х'І, фопфорОІЮГЛММ'І, ЖОЛ'ЬзОМЪ. 
І?пда чиє,тіні, прозрачная, холодінні, на вкусі. 
кислая е/її легкіші, запахомъ сЛіріїпитаго водо
рода. Углекнслаго піна ігі, источник'!. такъ 
много, что птицы и ■iiiiüJiiconii.ui, лота» падг. 
ігіючем'ь, падаїот’і, и умирають. Источники 
открыты с/i, ,л,п и 11 її х’і і нрамгмг,, ціілсбхіы и въ 
общомъ употроблоіпіі; болі.іп.кі пьютъ воду її 
принимают!, нашім холодні,ш и горячія.

( П іф ІІШ ІИ ,, II. H I, Hud., I , ЦІП, l l i l iijd iiim c KI, I 'O O rp .I I  C. 235; 
111. M. It. д. ін ш і, т . к , от . ml: Т|іум ‘іі. ой . мин. подъ. I , c. 316; 
Мог.ніцісШ, І'. Лі. ш и л , , и ,  пп. IV ,  o r. 2 7 ).

Д а р а ч и ч а г ъ  или Дарачичсюі {ролика 
цвптоог,), ішачо Зинджирлю  (т. с. цгьпной), 
p., Эрипанской губ., нрав. прит. Занги. Бе
реті, начало на отрог і; Мал. Кавказа, upo- 
стнрающагося по с ів . бер. озера Гокча и 
соеХиияюгцагося съ такъ называемыми мо
крыми горами. Верхняя часть ріки, извіст- 
ная подъ именемъ Соукъ-булакъ (холодні,пі 
нсточппкъ), берет'ь начало треля мстоісами у 
ПОДІЮЖІЯ торг, Даве-тапп, и Маймохъ. Общее 
паправленіо Дарачнчага гсъ в., дл. теч. около
40  вер. Дарачич. тече», въ глубокихъ и 
узкихъ ущедьяхъ, заросшихъ лісом'ь, покры
вающим!. и сосідш я горы. Л ісь  этотъ зани
мает!, пространство до 37 тыс. д ес .. Въ самой 
вершині Дарачпчагскон долины, тамъ, гді д в і 
иебольшія горныя р іч к и , слипаясь вм іст і, 
образуютъ р. Дарачичагъ, находится небольшое 
заводское устройство греческихъ рудопромыш- 
ленниковъ; отрасль же горъ между этими р іч 
ками заішочаетт, місторождоте мідиыхъ п 
лселізпмх’і, руді,. Го))і.і состоять н;гі, гра
нита, амфиболита, известняка, зм іст і ісі-Ц б’І’.ла- 
m iciin.pn.it, поздроштіі'о базальта її обг.пдіа- 
на. Мідні.ія руды сопровождаю^«« желізною 
охрою, желізпмм’ь блеекомъ, черною мар
ганцевого рудою*, и особенно магнитиымъ 
и с-ірпым'і, колчеданами. Руды вообще худаго 
качества. Въ 2 '/а в. къ с.-с.-з. отъ мідных'і, 
рудникові, находится въ полу-горі небольшой 
РУДшпсъ, заішочаїощій магнитный желізнякт.. 
Mo обі стороны р. Дарачичага находятся ми
нерал і,мис источники, заключающее углекислоту 
и углекислую известь. Названій Д. произошло 
on . ікшіколінпой ([ілоры долины, которая въ 
прожши нремема. служила л ін ій мъ убіжшцем'ь 
Dpiimiiii'ifinri, еердарямъ.

(Г. Ж. IН'П) г , ч, ], пт|>. ЇІ17 — 331 ; Шопева, хоз. об. Арак- 
СКОІІ ЛJ■ j «Тр. I I, Нп|||111,'/} Hdtan. Ergebnisse etc., p. 21; Ори- 
ru n . oiiOMKH : І ніш  пн, к pn II ).

Д а р а ч и ч  а і " Ь ,  развалины монастыря, Эри- 
вапской губ., ІІотібнязотскаго y., къ с.-з. отъ

г. ТГопаго Панзота и пъ 56 вер. къ с.-в. отъ 
г. Припаи и , вліво отъ иочтоваго тракта изъ 
г. Эрппапн in, Тифлисъ, въ 7 вер. отъ станцій 
Мал. Лхты. Храмъ находится па выс. 5 ,8 7 3  
р. ф. падь ур. м. по бар. изм. Лбпха. Храмъ 
построен і, пь дреппемъ, ііизаптіїїекомт, стилі, 
изъ тесанаго базальта, и спабжопъ укра- 
шеніяші ип, ])ізнаго камня. ІСунолы храмовъ 
обвалились отъ зіімлетрясоппі, по прйділы со
хранились въ цілости. Храмъ былъ соору- 
женъ въ 1031 г. армяпекимъ кн. Апи- 
ратомъ. Послі того, въ 1 0 4 4  г. сооружен!, здісь 
другой храмъ во имя св. Григорія, просвіти
теля Арменіи, кн. Крикоромъ Паглавуиомъ. Въ 
этой обители иміли містопребываніе архієпи
скопи. На могпльныхъ памятниках!, видны 
надпнеи, какъ напр, надъ могилою кн. 
Крикора, тіло котораго привезено сюда изъ 
Кобліантскон земли въ 1099  г. Надписи на 
наружных!, (якЦахъ доказывают!!, что въ мо- 
iiaci’iiipi, ділались большіе вклады, какъ вель
можами, такъ и народом!,. Съ западной вто
ром и, у главна го храма, сооружен!, приділь, 
внутри котораго 4 огромныя цільныя колонны 
изъ дикаго камня съ капителями іопическаго 
ордена поддерживаюгъ своды купола. Надъ 
входомъ сохранилась надпись, изъ которой 
видпо, что приді.гь сооружеиъ въ 1244  г. 
Куртиномъ , сыномъ Кайхабера , прииявшимъ 
христіанскую віру, подъ именемъ Ованеса.

(Кавк. Над. 1851 г ., отдїд. III, стр. 3—6 ) .

Даргавссній перевалъ черезъ главный 
Кавказскііі хребетъ, Терской обл., Оссетинскаго 
окр., к ь ю.-з. о гъ Владикавказа п къ з. отъ Казбека, 
въ Тагаурсгсомъ обіцестпі. Опт, ведеп, изъ дер. 
Даргапсъ въ дор. Каин, пміет'і, абс. выс. 
Г),!)і 0 <)>у’і'. ио баром, изм. Па зап. склопі 
перепала; на абс. выс. 4 ,8 3 0  ф., нсточникъ 
пріспоі'І воды, коего температура -( -7 ° ,4  Р.

( КіміЩііі. Кпд. 18Г>9 г., стр. 302).

Дарх'ИНСКІЙ округь, Дагестанской об., 
въ южной части Сівернаго Дагестана, между 
ханствомъ Мехтулинскимъ, округами Кайтаго- 
Табасаранскимъ, Казыкумухскимъ и Гуниб- 
скимъ. Простр. его 31,7 кв. г. м. или 1 5 3 5 ,6  
кв. вер. Поверхность весьма гориста. Главный 
и самый значительный хребетъ округа есть Са- 
лухъ. Онъ отділяетея отъ горы Шуну-дагъ 
(Казыкумух. окр.) сначала простирается на
в. по с (їв. границі Сюргинскаго общества, по- 
томъ постепенно поворачивает!, па с., от і, Ме- 
кагнпских’ь хуторовъ проходить по праному 
бер. р. Губдсіп. и уходить окончательно въ 
шамхал-ьстио ТаріЛіпскоо. Нысшііі пупктъ Са- 
лухскаго хр. (Устн-Салух'і.) близь дер. Ушума,
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подъ 4 2 ° 1 4 ' с. пі. и 6 7 ° 8 'в . д., иміеть 7 ,9 9 0  ф. 
абс. выс. по геодез. изм. Перевалъ изъ сел. 
Акуши вт. Гергя черезъ Салухъ иміеть абс. 
выс. 5 ,7 2 0  ф. На зап. отъ Салуха отделяются 
в Є т в і і , иаполняющія Акушинскій магалъ 
и доходящія до рч. Леваш и-чай; высшая 
точка этихъ отраслей 5 ,8 0 5  фут.; изъ нихъ 
особенно замечательна идущая отъ с. Мёге, 
между pp. Акуіпа-чай, Леваши-чай и Ха.д- 
жалъ-махи; она упирается въ Казыкумухскую- 
Койсу чрезвычайпо крутыми и обрывистыми 
высокими скалами. Противъ сел. Еутииги 
вЄ т в ь  эта соединяется съ Гимрпнскимн го
рами (въ Мехтулнпскомъ ханстве). Перевалі,, 
ведущій черезъ отрасль эту пзъ села Л куши 
въ Уллу-айя, им'Ьетъ абсол. вис. 5 ,0 8 0  фут. 
Хребетъ Салухъ, отделившись отъ горы Щу- 
ну-дага, къ югу пусгсаетъ отрасли, паиолияю- 
щія все Сюргинское общество, а къ северу 
отъ сел. Тапта отделяется короткая в ітвь  
скалпстыхъ горъ, доходящихъ до л Є в . бер. 
Акуши-чай, гдЄ и составляетъ правую c-тЄну 
Гамшампнскаго ущелья. Кроме Салуха, по зап. 
границе Даргипскаго окр., идетъ хребетъ до 
сел. Цудахарт. (абс. выс. 3 ,5 6 0  ф.); отъ пего 
отделяются в Є т в и : 1) выше сел. Улучуръ,
обходящая селеніе съ с. и упирающаяся с тЄ -
11010 в г. лЄв. бер. Акуіпи-чая; высота этого 
хребта между дер. Улугра и Цолканы (подъ 
'I 2° 14' с. пі. її 6 5 °  10 ' в. д.) ‘5 ,772  4 ., 2) д в Є 
nittitii выше селен. Плакуши, (ЦолканнУ; изъ 
и її к’і. «vIiik'ikv.iii.m. придгтаилноп, ш.ісоіт! н' діі- 
ісііі й.інестшіісопыіі xjiHfiiiT'i. »іпгсду pp. Цудн- 
харъ-чай и Лісуша-чай, а шнїточпіиі перехо
дить небольшими, весьма пересеченными вът- 
иями мимо сел. Акуши, и, следуя лівымь 
берегомъ Акуши-чая, упирается въ урочище 
Дюзъ-майданъ. Изъ долинъ замечательна со
провождающая лЄв. берегъ Акуши-чая; ши
рила ея доходить до 20 0  саж ., что состав
ляет'!) рЄдкость въ Дагестане; по ней идетъ 
дорога изъ Акуши черезъ сел. Цудахаръ въ 
Кумухъ. Почва округа каменистая, местами 
песчаная и глинистая, но есть и черноземъ. 
Ви Дарг. окр. близъ ауловъ Сюрой и Сюргаи 
въ иластахъ глинистаго сланца и гипсоноснаго 
песчаника найдеиъ пластъ каменнаго угля. 
Хребетъ Салухъ служить водораздЄломь рЄ~ 
чекъ, впадающихъ въ Каспійское м. отъ рЄісь, 
ипадающихъ въ Каракумухскую Койсу. Запад
ную часть округа орошаютъ притоки Казыку- 
мухской-Койсу, которая течегпемъ своимъ отъ 
сел. Цудахаръ служить границею окр. съ Гу- 
ннбсгсимъ. У сел. Цудахара Казыкумухская- 
flnflcy съ шумомъ прорывается сквозь ворота,

образуемыя горами обоихъ берегові, и и м Є ю - 
щія ие болЄе 3 с. ш.; да.іЄе ущелье реки 
сьуживается до того, что при с. Ташъ-копуръ 
берега образуютъ натуральный мостъ, подъ 
которымъ течетъ быстро Койсу. Ниже укр. 
Ходжалъ-махи пр. öep. Койсу понижается. 
Изъ притоковъ Казыкумухской-Койсу замеча
тельна только Акуща-чай  (см. это), и м Є ю -  
щМі до 30 вер. и берущая начало въ хребтЄ 
Сил ухе. Остальные притоки: Цудахаръ-чай и 
Ходжалъ-махи ничтожны. Изъ. того же хребта 
иытекаетъ съ западной стороны, тамъ, гдЄ от
деляется горная в Є т в ь , служащая связью хребта 
<їь ІСутипшискими высотами, р. Лавигаа. Отъ 
дер. Губдень ріка эта называется Губдень, 
а отъ дер. Карабудахъ-Бакана— Озень или Ма- 
пасъ-озень; подъ спмъ п о с л Єд н п м і. именемъ 
она впадаетъ въ Каспійское море. Съ восточ
ных), стслопонъ беруть мЄ сісольісо пеболыпихъ 
рЄчеісь, которыя, вскоре выйдя въ ТСайтаго- 
Табасаранскііі ок., впадають въ Каспійское 
море. По Сюргинскому обществу течетъ р. 
Буганъ-чай'^ии Уллу-чай. ЛЄсомь округъ не 
богатъ, особенно строевымъ; н о с лЄд п ій  встре
чается только въ сЄверо-восточн. части, и 
то не хорошаго качества. По с вЄ д . за 1861 
г. число жиг. въ округе 6 7 ,2 0 9  д. об. п., 
т. е. на кв. м. 2 ,1 2 0  жит. Округъ состоитъ 
изъ обществъ Акушинскаго, Цудахарсгсаго, Усу- 
глинскаго, Мегинскаго, Мекегинскаго, Урах- 
миискаго и магала Кабадаргинскаго. Въ ог:ругЄ
71 деревни, in, которых!. с'інтаетсіі 1.'!,1(>7 
.11,110]іоїї і,. 'Жителі т р у п і леіпчіпы - еуннты, за
нимаются сісо т о ііо д с тііо м ь  и частію зо м л є д Є- 
ліем'ь. Управленіе округомъ ввЄрепо одному 
изъ штабъ-офицеровъ (съ 1854  г.), мЄстопре- 
бывайіе котораго находится въ селен. Кутища.

(Ьпб. см. Дагестапепая обл.)-

ДаргО, общество Лезгинскаго племени, 
вошедшее въ настоящее время въ составь Дар- 
гииекаго округа Дагестанской обл., въ сЄііер. 
Д агестані; обитаетъ по pp. Кара-койсу и 
Казьпсумухслсой-койсу. Общество Дарго до 1843 
не признавало власти Шамиля и держало по
стоянно нейтралитет!., даже въ 1842  г., при 
вторженіи мюридовт. въ Казыкумухъ, оно не 
впустило къ себе ихъ гааекъ. Общество управ
лялось кадіямп, изъ коихъ Акушинскш іімЄдь 
большой в Є с ь  в ъ  народе. Въ 1843  г. Дарго 
присоединилось къ общему возстанію, но въ 
1844  г. ген. Лидерсъ привелъ его въ покор
ность, и съ тЄхь поръ общество управлялось рус- 
скимъ приставомъ. Въ 1846  г. Дар. защищались 
противъ мюридовь и отразили ихъ пападенія.

(Кавк, Календ., 1858 г ., стр. 271, 309; Bodenefcedt, Volk. d. 
K aukasus, 1, 3 1 7 ).
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Д ар го , аулі, Тереком обл., Ичкеринскаго 
окр., па пряв. örj). Л кепи; ость главное селе- 
піо ні, Даргпнскомъ папбс,тіі’Іі. Пъ немъ до 
18'ІГ) г. ііміл'і. спою резиденцію Шамиль; 
послі і іі іл т іи  аула Дарго цусс.існміг, подъ лич- 
пымъ нроднодптольстномъ кн. Воронцова, Ш а
миль ІІЄрОНОС'1. резиденцію єною пъ Ведень.

(Кпин. Kn J .  І НИН г., о. <К)ІІ і Нпржо, Чеши я чеченцы, стр. 
•И; W urm иг, <Ь»г KiiuKiiM. піні (1. ІліїнІ. (1. K o sn k ., В . I I ,  S . 156).

Дардиси НЛП Дарджн, нолуостровъ на 
воеточи, прпбр. ІСаспійекяго моря; северный 
бсрегь ого ограничивается с/ь юж. стороны Бал- 
хашпспм'ь залпномъ; на :і. полуос. выдается въ 
море нисколькими мысами. Полуос. отді- 
лястея отъ материка руслами двухъ рукавові, 
дрешшго Оксуся, ппадающнхъ въ Балханскій 
заливъ. Онъ безнлоденъ, покрыть песками и 
солончаками; растительность па немъ бідна. 
Зд ісь кочуетъ нисколько кибитокъ изъ поко
лінні Шихь, иромышляющихъ добычею нефти 
и рыболовствомъ. Заливъ или култукъ, вдаю- 
іційся въ полуостр. Дарджи противъ пост, 
части остр. Чолсксня и д'їшіщій его па 2 
части, называется также Дарджп. Па с ів . 
стороігі) култука отділалотся 4 длинные рукава: 
Уркачи, Иркеїсь, Киска и Узенъ. Култукъ 
усбянъ малыми песчаными островками, из
вестными подъ именемъ Обливпыхъ бугровъ. 
Проливъ между полуостр. Дарджи и остр. 
Челекеиь такъ мелокъ, что но немъ не могутъ 
проходить суда.

(Зап . Гпдр. Деп., ч. ТШ , стр. 2SÜ; Б.іарамберг'ь, въ 3 . И. Р. 
Г. О. IV, 8 0 - 8 3 ;  stuckenberg, Hydr., IV, 61, 161, V , 4, 51 , 105).

ДардурсКІЙ  стеклянный заводъ, Ря
занской губерній , Касимовскаго уізда , при
надлежит!. Мальцову. Вт, 18(І0 г. на немъ 
было !)5 рабочпхь, стекла выработано 2 ,(НИ) 
ящнковъ, на <1ЇІ, 6 7 5 р. сер.

(Опис. Гнали, губ ., Іїараікшичі., стр. 2 8 0 ).

Д ар к и -Р ом ан ов ы  , село (к аз.), Ря- 
занск. г., Сапожков, у., въ 58 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при рч. ИнокшЬ. Ч. ж. 1 ,824  д. об.
и., 26 0  дв., ярмарка и базары.

ДаркОБИЧИ , село (каз. и влад.), Ор
ловской г., Брянскаго у., въ 24  в. отъ Брян
ска. Ч. ж. 471  д. об. и ., 53 двор, и вино
куренный заводъ; сила ого 4 0 0 ,0 0 0  ведръ. 
В*ь 18(H) г. выкурено 4 0 ,0 0 0  ведръ.

Дармахинскій утосъ, Забайкальской 
обл., Нерчинска«) окр. , пт. Борщовочномъ 
кряжі, пь 1(1 и. «п . Повотроицкоіі слободы. 
Въ помъ добываются аквамарины, сопут
ствуем мо раухтоназомъ, чернымь шерломъ и 
слюдою.

(.Г, III. ІНГ>ГІ г ,  ,|. II, кн. VI, от. 4(111).

Дарминская соляная пристань, Астра
ханской губ. и у. ,■ въ 46 в. къ ю.-в. отъ 
города, пъ А и. вл'їіво отъ Курочкинскон 
станцій на кавказеком'і. ночтовомъ тракті. 
Кь ирпстаин нішчнелепо !) соляныхъ озеръ:
2 Курочкппскпхъ, Дармиінмсос, 2 Хорадузун- 
сісих'і., три ІСошкошппскнх'ь и Х актага; они 
разс'Ьшы но об'Ішм'і. сторопамъ почтоваго 
тракта отъ ст. Кошкошппекой до Джуруков- 
ской. Изъ пихи, разработываютсл только 4: 
Дармипское, Большое Курочкнискоо, Кошко- 
ншнское п Хорудузупское.

(Г . Ж. 1857, ч. III, стр. 141)-
Дарьино, сельцо (влад.), Пензенской г., 

Саранскаго у ., въ 38 вер. отъ Саранска, 
при р. Грязнухі. Ч. ж. 401 д. об. п ., 45 
дв. и винокуренный зав. (Ребиндера); сила 
его въ 4 4 ,0 0 0  ведръ.

Д арьЯ Л Ъ , ущелье, Тифлисской губер
ній , Горскаго округа, на воєнно - грузин
ской дорогії, кт. с.-в. отт. Коби, на границі 
Владикавказского окр., иодъ 4 2 ° 3 5 ' с. иг. и 
(>2°ЗГ>' в. д . ; оно возвышается падь ур. м. 
на 4 ,1 2 2  анг. ф. по барометр, изміренію 
Рунрехта. Дарьяльскій замокъ, по предашямъ, 
построенъ за 140  л. до P. X . царемъ Иве- 
рійсіснмъ Мирваномъ на вершині скалы въ 
Дарьяльской т іс п и п і ; онъ запиралъ входъ 
въ проділи древней Иверіи Хазарамъ , оби- 
тавшим'ї. на с ів е р і отъ Кавказа. Страбону 
ущелье било изв'Ьстно нодъ именемъ Porta  
Caucasica , восточиымъ иисателямъ нодъ 
пазваіііе\п> Дари - алланъ , татара,мъ Даръ- 
голы , а Грузія —  Хевисъ - Кари. Въ X II  
в і к і  замокъ былъ возобновлен!, царемъ 
Давидомъ. Внизу, по ущелію Дарьяла, стре. 
мптся Тсрскъ, її по правому берегу его про
легает!. поен но- грузи її скал дорога. Черезъ Терекъ 
устроен і. был1.Щ|,Т|сг> въ 1850  г. каменный моста, 
разрушенный паводнешемъ въ 1851 г .,авм істо  
него ностроспъ I і І2 вер. ниже деревянный. 
Дарьяльскій укр. иостъ занятъ ротою гарнизо
на. Близъ него кт. с. видны развалины замка.

(Кави. Kai. 1Я:i 1 г ., стр. 6 5 ; тамъ же 1857 г., стр. 125, 
435; Voy. autour du Oauc. Montpöreux, vol. 4 , p. 2B9; Voy. au 
Gaue. Klaproth., vol. I, p. 460; K lap roth , Кеіне in d. K au k asu s, 
1, 670 — 677; Reinegga Hiat. top. B eaclir. d. K aukasus, 1 ,225—228; 
P a lla s , N. N. B e itr . I II ,  49; Зубовъ, письма о Ґр р ін  и 
Кавк., стр. 41; L ettre  sur le Caucaae e t la Crim öe, ОіІІен, p. 
243 : Ксрдсревокіп, оть Заураjlii до Закавказья, стр. ИШ; B ro s- 
sot, D eecript. de la  G^orgie par. F r . W aklm ucht, р. 229 , BÖCj 
Обоар'Іш. влад, за Какавк., ч. II, стр. 122; Eichw nld, Kola. а . 
dem K usp. m ., U, S . 756, 763; Gamba, voy., II , 2 ) .

Даскучанъ или Дошкутт, , руканъ 
верхней Ангары; см. Ангара.

Датновъ , містечко (влад.) , ІСовеископ
г. и у . , въ 57 в. кт, е. отъ города, нодъ 
5 5 ° 2 2 ' с. ш. и 4 1 ° 3 3 ' п. д., по дорогі изъ 
Копію въ ІПавли, нрп р. Датнонкі СЖансу-
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иисъ по самогитски). Датновъ считался уже 
значителышмъ місточкомъ въ началі X V III 
ст. Ч. ж. 194 д. об. п., 27 дв., католич 
костелъ, Бернардинскій 2-го класса луж. мо
настырь, еврейс. молитвен, школа.

{Город, п о с ., ч. II , стр. 522; В. Ст. Ковен, г . ,  стр. 48 ; А ф о - 
насьеігь, Ковен, г ., стр, 7 2 1 ).

Даубиха (сокращенное изъ Дау-бииъ-хо, 
т. е. р іка военныхъ движеній), р., Примор
ской обл., значительный лів. пр. р. Усури. 
Беретъ начало изъ высокаго, покрытаго 
хпойнымъ лісомь хребта Сихота-алииъ, подъ 
4 3 °  1 5 ' с. ш. Въ верховьяхъ она течетт. пъ 
узкой долині вь сред. напр, е.-с.-з., in, сред
нем!. и пижпемъ точеній на с.-п. по містам!, 
плоскимъ. Изрідка придвигаются ігь праному 
берегу ріки высоты, ііоісрі.ітыл ліістисіпішш 
лісами. Берега Д. часто подвергаются до
вольно сильнымъ наводнешямъ, затоиляющпмт, 
кптайскія и ходзеискія деревни. Время раз- 
ливовъ въ м аі и въ конці августа. Теченіе 
уміренное, но во время разливовъ доходитъ до 
быстроты 8 в. въ часъ. Оть устья Даубихи 
(4 4 ° 5 3 ' с. ш.) по ея лівому берегу тя
нется дорожка, ведущая въ гг. Хунъ-чунъ и 
Нингута. За исключенГемъ н^колысихъ се- 
мействъ ходзеновъ, живущихъ въ дер. Сянгсау, 
ііаселеніе річной долины составляюсь ки
тайцы. Занятіе ихъ огородничество, земле- 
д’Іше и отискиваніе въ горахъ растенія 
жопг.-піеіи,. Искусственным!, разиедешемъ это- 
і'о рястеїші зшіпмшотгн жители, доривші Уп.і- 
Д І.ІМ run.

( Шшюноіпь, В. Г. Об. І НІШ г . ,  м. ‘2 ft ( Милкі., пут. ил .Vnypii, 
т . I , ст . B i; т . ї ї ,  ісїіртаі Карта Амур. отр. ІНШІ r . ) .

ДаугеЛ И Ш К И , міс. (каз.), Виленской г., 
Свепцянскаго y., въ 24  в. къ с. отъ Свенцянъ, 
при оз. Вирскистисі. Получило прпвиллегіи 
Іоанна Казиміра въ 1664  г.; основано же го
раздо р ан іе; здішняя римско-католическая 
церковь существуетъ съ 1526 г. Ч. ж. 270
д. об. п., 29 дв. и католически! костелъ.

(Город, посєі. ч. I ,  стр. 190} Коревъ, Вилен, г . ,  стр. 578, 
740; Polu janskiego, Opis, lasdw K ro lest. Polak. Т. I I ,  S . 8 1 ) .

Дауги, містечко (каз.), Виленской г., 
Трокскаго у., въ 56 в. отъ у. г-да, ври оз. 
ДаугЬ, шгЬющемъ значительную глубину пъ 
2 5 0  локтей. Въ X III  в. вел. князья Литов- 
скіе иміли здісь свой дворецъ и охоту. Ч. 
ж. 534  д. об. п., 79 д в ., католич, костелъ, 
основ, въ 1806  г., и евр. молитв, школа.

(Памят. кн. Вилен, г ., на 1851 г-., ч. 11, стр . 94; Город, пос. 
•і. 1, стр. 192} Кореи., Внлен. г . ,  стр. 566 , 7 2 7 ).

Даукшишка, р., Вилене, г., л ів . пр. 
Мядзелки. Вытекаетъ изъ болотъ близъ м іст.

Лыктунъ, Свенцянскаго у. Направл. къ с.-и., 
дл. теч. около 45  вер., шир. до 3 саж., глуб. 
до 2 1/а арш., къ сплаву неудобна.

(Жур. Мин. В. Д., 1846, X V I, 6 0 ) .

Даурія, страна, вошедшая въ составъ 
Забайкалье, обл. и простиравшаяся отъ Яблон- 
наго хр. на в. до р. Аргуни. Назв. Дауріи появи- 
ЛОСІ. вг, географіи со времеиъ прихода русскихъ 
пъ края Заяблоиья. Слово это принято уче
ными въ X V III ст. Д. населена была дау- 
рами, въ настоящее время живутъ тамъ рус- 
скіе монголы и тунгузы, которымъ слово Да
урія  совершенно неизвістно; см. Забайкаль
ская обл.

( Strahlenberg, N. и. О. Europa, р. 424; Палласа, пут. во мн. м.; 
M uller S. В . G. Т . I, р. 316; W itsen, р. 8 82 ; Сиб. В. 1821, ч. 
XVI, стр. 4о7- 182В, ч. 1, стр. 1—7 6 ; Слопцопа, И. 0 . С., стр. 
SM ; Рус. ВЬСТ. 1842, N 4, стр, 21; Ж. 1И. В. Д., т. X X V II, стр. 
167; В. Г. Об., 1858, N 4, стр. 1 1 7 -1 4 2 ; Radde, B e itr . ,  В . X X I I I ,  
р. 347-В О О ).

Даурская, дер., Енисейской г-іи, Ачин- 
скаго окр., при р. Еписеі, въ 203  вер. кь в. 
отъ Ачинска. Жит. 340  д. об. п., 82 дв., 
часовня и хлібная пристань.

ДаурсК ІЯ горы, Забайкальской обл., Нер- 
чинскаго окр. Подъ этимъ именемъ нікоторыя 
разуміють в с і  горы юж. части Забайкальской 
обл., а другіе отрогъ Яблоноваго хребта между 
Шилкою и Аргунью, разділяющійся на два 
главные кряжа; одинъ изъ нихъ тянется 
между р. Шилкою и Газимуромъ, имія направ- 
леніе на с.-в. до соединенія ІІІилки и Аргуни, 
другой, простираясь параллельпо первому, слу- 
жптт, водоразделом і, Газнмура п Лргупп.

Даурт.т, народч, туїіі'узсіспго племени, Ж І І1 І -  

III і її до половшім X V II ст. in, ('.трапі, лежа
щей на в. отъ Яблониаго хр., по берегамъ 
Аргуни и верхняго теченія р. Амура. Про
тивъ нихъ въ 1643  г. изъ Якутска посланъ 
былъ Поярковъ, который съ р. Алдана про
брался на р. Зею и при устьі впадающ. въ 
нее Умлекана нашелъ дауровъ, жившихъ въ 
городкахъ и кріностях’ь, обнесенныхъ дере
вянными стЬнами. Они управлялись князьями, 
занимались скотоводствомъ, земледіліемт,, са- 
доводствомъ и вели значительную торговлю 
съ китайцами и монголами, вымЬнивая у нихъ 
ткани и пр. на м іха и хлібь. Они участво
вали въ битвахъ съ русскими казаками и въ 
половині X V II ст. получили повелініе отъ 
існтайскаго правленія переселиться па пр. бе- 
регъ Амура и на р. Шингалъ (Сунгари). Д., 
жившіе на в. отъ Яблоннаго хр. и по бере
гамъ р. Аргуни, занимались, кромі скотовод
ства и хлібопашества, еще и разработываніемт, 
рудникові,. Въ настоящее время нЬтъ ихъ 
ни на Аргуни, ни на л ів . берегу Амура, но
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они, впрочемъ, ежегодно прИшсаютъ сюда изъ 
китайскихъ ігрод'їигоііі» для торговыхъ сно- 
шеиін c j . русскими.

(ІЦСКПТ01ИІ, Г. Cj . ,  'і . И, пт. 1К:>, Снб. Ііііст., 1822 г., XV II, 
ст. 711, XVIII, «т. ;» 1 ; 182:1 г . , м. I, ст. 27; 1824 г .,  ч. Ш, ст.
2(18; Sluclcoiiliurg, II, р. 7(13, 7(К>| Гагемсйстсръ, II, 2 3 ; 3 . С.
О., 18U7, к». I ll, ст. (5| IN ап in., и. пи Ам., 79 ; L . v. Schrenck, 
HüIho, H. 1, р. UJ7, INI), I7G).

Д а у т ъ  (Фчртанш или Эристеной Map- 
main), нритокъ А(чіы, ігі. Чечп£; см. Фар- 
тата.

Д а -х у а н ъ -д ы н в а , гора, Примор
ской обл., но нр. бор. Усури, въ вершинахъ 
pp. Дамгу и ІСубурха. Ома высока, конусооб
разна, покрыта см іішаіміым'ь лЄ сом ч, и югЬртъ 
на ііоршіпгі) озеро. Іінмоіо появляются надъ 
нею различный изображены! въ виді городовъ 
її пр., родъ м ираж а , отт. прсломлепія солнеч- 
тшх’ь лучен надъ озеромъ. Л’Ътомъ часто ее 
пос’Ьщаютъ искатели женъ-шеня.

(Маак'ь, пут. по Усурп, т. I, ст . 3 4 ) .

Д аш ев ъ , містечко (влад.), ІСіевской г., 
Линовецкаго y., въ 40  в. къ ю.-в. оті, Ли- 
повца, при пру дії ручт.я ]> Ьлкн и при р. Собі, 
которою містечко разделяется на Иов. и Ст. Да
шевъ. М Є с т є ч к о м і , Дашсвъ назывался издревле. 
Ч. ж. 4 ,4 3 6  д. об. и., изъ пихъ 1 ,572  евр.,
2 православ. церкви, рнмско-кат. каплица, 
еврейск. синагога и’ 2 молитв, школы. 350  
дв., каретная фабрика, которая производит'!, 
экипажей на 1 0 ,0 0 0  р. при 40рабоч., виноку
ренный заводъ 1, кирпичныхъ 3, экономи
ческая больница, аптека; торги черезъ каж
дая д в і недуга, оборогъ которыхъ не пре
вышаешь 6 ,0 0 0  рублей, и одна 3-хъ - диевн. 
ярмарка.

(.11. Ст. КІ0ПСК0ІІ !■., стр. 124, 12!), :i27| 111. М. II. Д., 184В I'., 
т. IX , стр. П27] Город, пос. ч. И, отр. 48(1; Нос». Онцшсл. Слоя., 
■I. IV , стр. (ИЯ).

Д аш к о сан і. (но тат. Кіі.ліщетіігл), гора въ 
М. Кавк., Тифлис, г., Клнзапотмол. у., къ к».-а. 
on, Клизаветиолн, при вершинахъ рч. Куш- 
кара. 11а шві, in, силошпомъ нолевом її шпаті, 
(МшінПііом'і, ' і, золеиі.ім'ї. лучистымъ камнемъ, 
находится пласті, магнитнаго желЄзняка. Тутъ 
же находится селеніе того же имени, жители 
котораго занимаются добычею руды.

I Г. Ш. 1827, ч. i l l ,  стр. 08; Обозр. влад, яа Кавказ., ч. II, 
игр, ШИ, ЛОЯ; IColtMiail, Dio B ere is . H ocharm en., П, 83; Gamba, 
Voy., II, 2fJ7j lUlüliwald, K. a u f d. Кадр. M ., S . 4 7 j.

ДаШКОВКа, м Є с тєч іс о  (влад.), Могилев- 
cicolf г., ( 'т.-Ііі,іховскаго y., въ 24  в. къ с.-в. 
отъ Ст. Ili.ixona, недалеко отъ прав. бер. р. 
Днепра, при озере, образовавшемся изъ за
пруды р. Устниовки. Оно значилось містеч-
ком'ї, ищи ...  17^0 г. Вт, 1812  г. подъ мЬ-
стечкомч. происходило сражеше корпуса Раев-

скаго съ корпусомъ Даву. Ч. ж. 661  д. об. 
п., изъ нихъ евреевъ 2 8 7 , дворовъ 75 , пра
вослав. церковь, еврейск. молитв, школа.

(Беэъ-Корниловпчъ, истор. св. о Белорус., стр. 220; Памят. 
кн. Могилев, г. на 1801 г., отд. IV , стр. 23 ; Город, посел., ч. I l l ,  
стр. 2 3 0 ).

Дашковцы, село ('влад.), Подольской 
г., Ушицкаго у., въ 18 в. отъ Ушицъ, подъ 
4 9 ° 1 9 ' с. ш. и 4 5 ° 5 7 ' в. д. Ч. ж. 3 ,0 3 5  д. 
об. п., 48 6  дв., прав. цер. и винокур, зав.

Дащенки, с. (влад, и каз.), Полтав
ской г., Лохвнцкаго у., при рч. М н о г Є , въ
41 вер. на ю.-з. отъ у. г. Ч. ж. 2 ,1 1 0  д. 
об. п., двор. 372 .

Дбаниеи, также Дманиси, на каргахъ 
Думанисы, дер., Тифлисской г. и у., въ 80
в. къ ю.-з. отъ Тифлиса, при р. Машавері, 
пр. пр. Храма. Дб. существовала уже въ V
в., а въ IX  в. была обшнрнымъ городом-!,; въ 
851 г. сарацины разрушили его, и жителей 
истребили. Въ начале X V I в. Дб. иерешелъ 
во владіше турокъ и только въ 1581 г. былъ 
возвращенъ Грузіи царемъ Симеономъ. Въ го
роді былъ большой храмъ прекрасной архи
тектуры; з д Є с і , съ V века до конца X V III-ro 
пребывали епископы, называвпнеся ташнрекими 
и дбаннскими. Около города находились два 
источника минеральной воды. Въ селеніи вид
ны развалины старой крепости.

(D eaciip t. G6ogr. tie 1а G eorg., B ro sse t, p. ISS; Ж. M. В, Д. 
1844, т. VI, стр. 402; Шопен т., истор. памят. Армян, обл., 
стр. 2 8 ) .

Два брата, гора въ Кахетинскомъ хреб
т і ,  Тифлисской г., Снгнахскаго у., при с. 
Дарскіе колодцы, къ ю.-в. отъ Сигнаха, подъ 
4 1 ° 2 9 ' с. ш. и 6 3 ° 4 4 ' в. д., иміеть абс. 
вис. 3 ,1 5 2  фут. но геодез. изміренію.

С Геогр. иолоас. и тле., 18G2, стр. 12 ).

Д валетІЯ. Подъ этимъ именемъ вообще 
разумелись земли, занимаемою оссетпнами. Въ 
тіспомт, смыслі, Двалетія составляла часть 
Имеретіи; это были земли по р. Джаджо, л ів . 
пр. Ріона, вошедшія въ составъ нынішняго 
Рачинскаго у-да Кутаисской г-віи.

(K lap ro th , R . in d. K a u k ., II, 383).

Двалишвилеби или Твалишвилеби, 
селеніе, Кутаисской губ. и y., къ ю.-з. отъ 
Кутапса, ври р. Локири, пригокі Ріона, за
мечательно развалинами церісви св. Георгія 
и теплымт, сірпымт, минеральнымъ источник., 
бассеинъ котораго обложенъ обожженнымъ 
кирничемъ.

(Ж. М. В. Д.. 1840, XX XV III, стр. 4 0 0 ).

Двальгрундъ , рифъ, простирающиеся 
отъ полуос-ва Сворбе, Лифляндскаго ос-ва

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ДВЕРЕН И  - УСЗГ —  ДВИНА ЗАПАДНАЯ 17

Эзеля, въ море на 15 вер. къ ю. На конці 
рифа ставится в іх а  съ флагомъ, а горизонта 
около рифа освященъ Свальфортскимъ маякомъ, 
находящимся на Церельской косі. Глуб. моря 
на з. отъ рифа увеличивается постепенно, а 
па вост. и южн. его сторонахъ быстро.

(В . Ст. Лпфл. г . ,  стр. 5 7 ) .

Длерени-усу, минеральный ию чъ, За
байкальской обл., Баргузинскаго окр., въ 2 0 0
в. отъ Баргузина. Вода въ немъ горячая, 
безъ запаха и пріятная на вкусъ. Буряты 
лечутся ею отъ ревматизма.

(Ж. М. В. Д ., 1856 г ., XVII, отд. II, ст. 6 9 ) .

Двина Западная, по німец. D ü n a , 
по-латышски Д аугава, р. Балтійскаго бассей
на, впадающая въ юж. часть Рижскаго зал. 
Беретъ начало въ Тверской г., Осташков, у., 
на той же плоской возвышенности, на кото
рой находятся истоки Волги и Дніпра. Общее 
направлеше теченія Дв. съ в. на з., но она 
образуетъ собою большую дугу, обращенную 
выпуклостію къ ю. Дв. вытекаетъ въ означен
ной выше містности изъ небольшаго оз. Двина 
или Двинца (близъ д. Корякиной), лежащаго 
посреди болотъ и л ісовь, на высоті боліє 
8 0 0  рус. ф. надъ ур. м., не даліе 13 вер. 
въ прям. напр, отъ истоковъ Волги. Сначала 
Дв. течетъ ручей ком.ъ въ глубокомъ оврагі, 
густо поросшемъ кустарннкомъ, потомъ, послі 
15 вер. теч., у д. Лаугъ (Извоза), входитъ въ 
длинное (13 вер.) оз. Охватъ-Жаденье, откуда 
выходи'п, уже рікою, въ 8 саж. шир., довольно 
глубокою, сь бмстрымъ течешемъ п высокими 
крутыми берегами, поросшими кустарником'!,. 
Дв. орошаетъ 7 г-ій: Тверскую (на 31 вер.), 
Псковскую (150  вер.), Витебскую (6 8 0  вер.), 
Могилевскую (прикасается), Виленскую, Кур
ляндскую и Лифляндскую. Вся длина теч. 
Двины боліє 900  верстъ, пространство річ- 
ной области отъ 3 ,0 0 0  до 3 ,500  квад. г. м. 
П аденіе ріки Двины неравномірно: наиболь
шее паденіе на порогахъ, круто подня- 
тыхъ одинъ надъ другимъ. Отъ Динабурга до 
Риги 295  ф. паденш (на этомъ простран- 
ст в і: отъ Динабурга до Якобштадта, на раз- 
стояніи 82 вер.,— 30 ф., отъ Якобштадта до 
Фридрихштадта, на разстояніи 70 в .,—  105 ф., 
отъ Фридрихштадта до послідняго порога I іум- 
мель, въ 13 вер. выше Риги, на разстояніи 
142 вер., — 143 ф. паденія). Скорость теченія 
весьма различна: въ м іст ахъ, гд і нітт, по- 
роговъ, средняя скорость 1,5 ф., на порогахъ 
она очень увеличивается, а близь устьевъ, ни
же Риги, опять уменьшается и не превышаетъ
0 ,5  ф. Весною въ разливъ теченіе быстро; такъ

Географ. Словарь.

напр, въ сред. част, ріки весною барки прохо
дять отъ 6 до 8 верстъ въ часъ. Дно ріки 
большею частію песчано-глинистое, легко усту
пающее стремленію воды, містами каменистое 
и хрящеватое, вообще очень неровное, ями
стое, перегороженное многими мелями и остро
вами или поперечными каменистыми грядами 
и плитняковыми уступами. Глубина очень 
различна, не только по причині неровности 
дпа, но и по временами года. Літомь, въ 
малую воду, въ верхней половині теченія Дв., 
до Полоцка, глубина нигді не превышаетъ 
1 4 — 21 ф., а н а  порогахъ н'Ьсколькихъ верш- 
ковъ; въ остальной же половині теченія, отъ 
границъ Виленской губ. Д ° Риги, наибольшая 
глуб. до 30 фут., а наименьшая, на поро
гахъ, I і/2 фут. Въ весеннее половодіє уро
вень воды возвышается по временамъ до 14 ф. 
выше обыкновенная; на порогахъ же возвы- 
шеніи уровня доходитъ до 11 Ф- Ш ирина ріки 
въ нреділах'ь Тверской губер., иа протяжепіи 
первыхъ 16 вер. теченія, не боліє 8 саж., 
въ Псковской губ. опа постепенно возрастаетъ 
до 20  саж., а въ Витебской, наприм. про- 
тивъ губ. г-да, при впаденіи р. Витьбы, въ 
жаркое л іто не бол. 55 с. Но въ весеннее и 
осеннее время въ верхнихъ част. р. ширина 
ея 2 0 — 30 с., въ Велижскомъ у. доходитъ 
до 50 — 65 с ., въ г. Суражі до 80 , въ г. В и- 
тебскі до 115, при м. Б'Ьшенковичахъ до 90, 
въ г. Полоцкі до 120, въ г. Дриссі до 100, 
Динабургі до 140  и Я к о б ш тад т і до 160  с. На 
границі Лпфляндской и Курляндской губ., 
средняя ширина Дв. до 200  с. Въ ппжиихъ 
же частяхъ Дв., гд і она протекаетъ по Лиф- 
ляндской г., отъ Кирхгольма, начинается частое 
развітвлеше Д. па рукава и в м іс т і съ тінгь 
значительное расширенір главной струи. Тамъ 
шир. р. містами доходитъ до 350  и 5 0 0  с., 
а въ одномъ м іс т і  и до 900  с., считая в с і  
острова иа одномъ поперечникі ріки. У самой 
Риги ширина 27 5  с., даліе до Динамюнде 
отъ 60 0  до 70 0  с., а близъ устья у дамбы 
3 7 0  с. Весет ге разлт ы  происходятъ съ по
ловины апріля до половины мая, а иногда 
продолжаются и до половины іюпя. Ширина 
разливовъ въ Псковской губ. 50 — 100 с., а 
містами и на версту. Заливные луга даютъ 
отличные сінокосы, но ихъ тутъ немного. 
Въ Витебской губерній у Динабурга происхо- 
дившій тамъ прежде обширный разливъ 
прекращенъ со времени построенія дамбы 
вдоль берега ріки. Въ Лифляндской губерній 
весепній разливъ, по вскрытій льда, за- 
топляетъ низменныя міста на разстояніе отъ

2
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50 до 60 0  с ., прекращает!, сообщевіе чрезъ 
р. и прнчнплотъ много вреда, особенно же 
въ окрестностях!, Гиги. Газлпвъ продолжается 
здісі, отт, 3 до 10 днсіі. Русло Дв. во мно- 
гнх'ь містахт, отділясп, отъ себя р у ка
в а , оітібаюіціе острова, но ихъ много толь
ко вт, нижней части теченія ріки ; напр, 
отъ Динабурга до Риги главное русло 
Длины 10 ра:п, отд’Тшгстъ отъ себя ру- 
кппа, которыми образуется по Курляндской 
грани ці. до 20 оетроповъ отъ 1 до 2 1/г в. 
длиною и до '/а и. шир. Наибольшіе изъ 
пихт. Длинный, Гольмгофъ и Даленъ (8 вер. 
длнн. її 2 ‘/г п. шнр.) не затопляются весен- 
ипмъ раплннолт,, а потому заселены и обра
ботаны. Ос. Далсні,, въ 2 ’/г вер. выше Риги, 
огибается съ jrlui. ст. рукавомъ Дв., называе
мый Сухою Двиною; по этому рукаву судо
ходство производится только весною на не- 
большнхъ лодкахъ, въ остальное же время года 
рукавь частію совсімь пересыхаете. Близъ 
Риги острова носятъ названіе голмовъ; глав
ные изъ нихъ: Шифголмъ, Магнусголмъ и 
Грос-Кливерсголмъ. Берега Дв. въ Псковской 
губ. невысоки, въ 1 — 5 с. высотою, но м і
стами КруТЫ И ПОЧТИ СПЛОШЬ ПОрОСЛИ ЛІСОМ’Ь,
большею частію сосновымъ. Грунтъ береговъ 
большею частію песчаный, хрящеватый и ка
менистый, а въ Дубенскомъ приході въ нихъ 
залегаетъ толстый слой гориаго известняка. Въ 
Вптебс. г. берега Дв. высоки, круты, почва ихъ 
песчано-глинистая, перемешанная .съ мелкимъ 
камнемъ известковой породы, въ порогахъ ка
менистая. Въ извилинахъ р. крутыя высоты 
одного берега всегда господствуют надъ проти- 
вулежащпмн покатостями другаго, но пообще 
можно екпапгь, что лі.ішії берегь чаще поз- 
пышао’ц.я надъ прапымъ, ч'Іім'ї, наоборот!,. 
Оба берега бол мною частно заселены и обра
ботаны, но сеть много м іста, гд і берега Дв. 
на нисколько верстъ покрыты лісами. Отъ 
Динабурга впизъ по Двині береговыя вы
соты річной долины, съ об'Ьихъ сторонъ 
ея, то приближаются къ ней, то удаляются 
отт. ися и образуютъ такимъ образомъ до
лину шириною отъ 1 до 3 вер. Оъ правой 
стороны высоты часто близко подступаютъ къ 
р. и иообще командованіе здісь принадлежим 
праному берегу, хотя містами переходите и 
на л'ІіпПТїї. Даліе по теченію р., за нісколько 
пер. пі,і nie ст. Треппенгофъ, містиость ліваго 
бер. открыта и низменна, потому что вы
соты iiepxiidlt Курляндіи тянутся въ ніко- 
торомт, рміїї'.тоііліи отъ него, но прибли
жаются in, Дп. у Якобштадта, а у Зельбурга

(гора Доберскальнъ въ 533  ан. ф. абс. выс.) 
высоты плотно примыкаютъ къ рЬкі и, 
в м іс т і  съ возвышеннымъ правымъ берегомъ, 
стісняю ть Дв. въ скалиетыхъ и обрывистыхъ 
берегахъ, которые около порога Бродишъ у 
мызъ Штокмансгофъ и Кокенгаузенъ иміють 
до 100 ф. высоты и висятъ стіною надъ р і-  
кон. Здісь берега Двины наиболее высоки, и 
начиная отъ устья Эвста состоять преимуще
ственно изъ известняковъ девонскоіі формацій. 
Даліе впизъ по р. берега понижаются и прини
маюсь видъ отдільныхь высотъ, которыя по
степенно отдаляются отъ ея береговъ и усту
пають місто песчанымъ, болотистымъ и низмен- 
нымъ равнинамъ, разстилающимся отсюда по 
обіимь сторонамъ Двины до самаго устья. 
У Кирхгольма береговыя обнаженія состоять 
изъ гипса. Ниже Риги съ правой стороны 
тянутся пес чаи ыя высоты, частію нзъ сы- 
пучаго песка, частію покрытыя лісомь, съ 
лівой же стороны къ Динамюнде разсти- 
лается низменность Шпильве. Она ограничи
вается къ з. высотами сыпучаго песка, кото
рыя и упираются въ уголъ, образуемый впа- 
дешемъ р. Больдеръ-Аа въ Дв. Среднее вскры- 
тіе Дв. подъ Ригою, по многолітнимь наблю- 
деніямь прошлаго п нынішняго в ік а , 27 
марта, среднее замерзаніе 21 ноября; р іка 
бынаетъ свободна отъ льда среднимъ чпеломъ 
245  дней въ году. Въ Витебскі, по выводамъ 
изъ наблюденій за 21 годъ (1 8 0 8 — 46), сред
нее вскрытіе ріки приходится 4 апріля, 
среднее замерзаніе 18 ноября, средн. числомъ 
Д. свободна отъ льда 22 9  дн. 3. Д. иміеть важ
ное значеше для всего с.-з. края Россіи по 
споем у судоходству, которое однакоже встрі- 
чаетт, многочислсппыя препятствія, зависящія 
папболіе отъ устройства русла ріки и осо
бенно отъ пороговъ и отмелей, разсіянныкь 
по всему ея теченію. Въ верхнихъ чаетяхъ 
своихъ, въ иреділахь Тверской, Псковской 
н Смоленской губ., Дв. не судоходна, ио 
сплавь л іса  производится на ней въ весен
нее половодье; въ этой части теченія на
ходятся пороги Вережупскіе, длиною въ 60 
с., у погоста Вережунь (на гран. Більскаго 
и Торопецкаго у.). Судоходство въ весеннее 
время начинается ниже этихъ пороговъ, отъ 
устья р. Торопы и даже около 25 вер. выше 
его, отъ с. Боева (въ точкі соприкасанш 
3-хъ смежныхъ губ.) для не нагруженныхъ, 
а отъ устья р. Межи и для нагружен
ныхъ судоиъ. Препятствія для судоходства 
въ этой верхней части ріки до Велижа 
составляютъ: большая быстрота теченія (до
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ДВИНА ЗАПАДНАЯ 1!)

10 в. въ часъ) въ половодье и пороги, лежа- 
щіе отдельно выше устья р. Межи; главный 
изъ пмхъ Ерестъ ниже сел. Крестовъ и про- 
тивъ дер. Горошекъ. Ниже этого м-Ьста по
роги на Дв. расположены группами, изъ ко- 
торыхъ главныхъ три. Первая группа отъ 
г. Дисны до м. Коплау (въ 40  вер. выше 
г. Динабурга). Здісь главные пороги нахо
дятся: 1) у Дисны— Дисненскге; между ними 
самый крутой изъ Двиискихъ пороговъ, юііда- 
щій отъ 4 — 5 ф. паденія на разстояніи 150 
с.; въ Диспенскихъ порогахъ есть два опас
ные камня, Б. и М. Писанникъ, на которыхъ 
видны изображепія и славянскія надписи; 
2) въ Курляндія, въ 14 вере, выше м. Кре- 
славля, порогъ Еоги, образуемый рядомъ иод- 
водныхъ камней; 3) въ 6 в. ниже Креславля 
4 Ереславст хъ  порога и много подводи ихъ 
камней. Вт орая группа отъ г. Динабурга до 
ст. Треппенгофъ (въ 13 вер. выше г. Якоб
штадта); пороги въ ней такъ незначительны, 
что не составляютъ препятствія для судо
ходства. Третья группа отъ Треппенгофа до 
ос. Далена, самая важная и наиболее опасная. 
Здісь считается, по ІПтукенбергу, оть Якоб
штадта до п о с л Є д н я г о  порога Руммеля 6 2  по
рога и въ томъ числі отъ устья р. Эвстъ до 
Руммеля— 48 (Меллинъ, по ген. кар. Лифлян..—  
23). Въ порогахъ этой группы все русло р. со- 
стоитъ изъ твердаго известняка. Отъ Якобштадта 
и м. Крейцбургъ внизъ по р., на разст. 5 в.,
9 пороговъ, нзвістные подъ назвашемъ ІІе- 
рехирышъ, близъ Глазмапкк— Попуски. Даліе 
въ 1 а вере, шике устья р. Эвстт, нахо
дятся пороги Похвалъпици, потомъ, противъ 
мызы Мансгофъ (Лифлянд. г.) опасные для 
судовъ пороги Бродишъ. В с і  они отъ Якоб
штадта внизъ по Дв. простираются на 40  в. 
Даліе въ 57 вер. ниже Фридрихштадта и 85 
вер. выше Руммеля находится ос. Страшный 
и при немъ оч. мелководный, усіянныіі боль
шими камнями фарватеръ. На слідующеи 
версті порогъ Болванцы, занимающій всю 
ширину р. на 60  с. въ длину. Посреди л іта 
вода на немъ очень низка, такъ что суда 
должны выгружать значительную часть клади. 
До слідующаго порога, Руммеля, Дв. такъ 
мелководна, что даже порожнія лодки, при 
маломъ уклоненін отъ узкаго и извилистаго 
фарватера, часто попадаютъ на мель. Миопе 
изъ пороговъ занимаютъ всю шир. ріки, остав
ляя для судовъ только узкій проходъ въ 8 и 
меніе саж. Глубина воды надъ нікоторымй 
изъ пороговъ, при ординарномъ уровні, часто 
бываетъ меніе 2 фут., и потому большія суда

могутъ спускаться по р. только во время по
ловодья и все таки это сопряжено съ опас
ностью, даже при искусныхъ лоцманахъ; 
вверхъ же по р. большія суда вовсе не ко- 
гутъ подниматься на пороги. Кромі пороговъ 
и мелководья, судоходство на Дв. затрудняется 
еще мелями и косами, крутыми поворотами и 
отдельными булыжными камнями, одынцами, 
наносимыми съ береговъ весеннимъ льдомъ. 
Самые опасные повороты находятся: при 
устьі р. Эвста (Круетликумсъ), въ 6 верст, 
ниже Штокмансгофа и въ 12 вер. выше 
Фридрихштадта. Мели изменяются съ каж- 
дымъ годомъ и потому не могутъ быть по
дробно описаны. Часть рЬки отъ Риги до 
устья составляетъ Риж^кій портъ (см. это 
слово). Фарватеръ его, изміняя часто свое 
направленіе и мелія съ давнихъ временъ, 
составляетъ не маловажное препятствіе для 
торговли г. Риги. Притомъ, находящаяся 
впереди устья мель, надъ которою глубина 
воды иногда бываетъ не боліє 8 ф., не позво
ляем болыпииъ кораблямъ съ полнымъ гру- 
зомъ входить въ устье р ., и потому они 
должны принимать и выгружать часть груза 
на рейді. Безопасное судоходство по Дв. 
бываетъ кратковременно, только во время вы
сокой1 воды. При малосніжной зимі струги 
больпшхъ разміровь (до 1 2 ,0 0 0  пуд. груза, 
съ садкой въ 3/<і аршина) не успЬваютъ 
воспользоваться половодіемь и уже не могутъ 
безпренятственно миновать мели и подводные 
камни по Дв. Веспой взводиаго судоходства не 
бываетъ, потому что высокая пода затомляетъ 
бпчевшпеъ. Во время лета проходу боль- 
шнхъ струговъ препятствуетъ во многихъ м і- 
стахъ мелководіе: въ Якобштадтскихъ поро
гахъ, не только большія, но и малыя суда 
(лайбы) должны паузиться для свободнаго 
прохода. Потому літомь движепіе по Дв. 
ограничивается судоходствомъ на мелкихъ су- 
дахъ и сплавомъ лісныхь плотовъ; но и т і  
подвергаются задержкамъ и остановкамъ и 
часто бываютъ принуждены зазимовать на 
пути и выдерживать издержки на выгрузку 
л іс а , спускъ его на воду въ следующую 
весну и высокую плату лоцманамъ за про- 
водъ въ Якобштадтскихъ порогахъ. Взводъ 
большихъ судовъ по Дв. оч. затруднителенъ и 
потому струги, ежегодно сплавляемые къ 
Рижскому порту въ числе до 1 ,0 0 0  и боліє, 
продаются на сломку послі перваго спла
ва, а это ведетъ къ большому истребление 
лесовъ. Внизъ по Дв. до Риги произ
водится сплавъ разныхъ товаровъ и жизнен-
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20 ДВИНА ЗАПАДНАЯ

ныхъ по'Ьіебііоет«! in. судах’і, ршшпго рода: въ 
стругахъ (лісною ігі. половодье), шкутахъ и 
лодкахъ (л'Іітом'ь); AWoiii.iii и строевой л іс гь 
и дроііа гонятся in, п.ііотах'і,. І!:июдиое су
доходство производится отУ, і’іігіі посредствомъ 
тягп иа .подкіт,: ни. міілмхї. лодісахт, достав
ляются рішимо тонарм до г. Ііеліша, и на 
б о л ы ш т ,—  толі,too до У л л и п Дпсіш н рідко 
дал'Ію г. Полоцки. (Jmpi/m  ііігііюта 1 6 — 18 
с. дл. її (і— 8’ с.. мі її р. и подппмаютъ до 11 
т. нуд. груза, ткцты до !> о. дл. и 3 1/з с. 
1Ш1|). її поднимают'!. до 3 т. пуд. Первые 
ci, j'pysioM'r. іім'Іііот'і, садіш пт. воді 1 8 — 20 
порт., ііторі.іо 12 періпкопт,. Они строятся 
изъ слопаго л іса  па прпсганяхъ: Вольской, 
Поріч ьскоіі, '.Гороноцкой, Волнжской и По
лоцкой, преимущественно для пагруза пеньки, 
льпа и хліба. Лодки, при взводномъ судоход- 
ст в і, нагружаются въ Р и гі разными това
рами д ія  сбыта въ Витебской и Смоленской 
губ. Судамъ для сплава до Риги обыкновенно 
потребно: изъ Торопца до 16 дней, изт, г. 
Б ілаго (па ОбпгЬ) 1 5 — 20 дн., изт, ГІорічья 
(на ІСасплі) до устья этой р., у г. Суража,
2 дня и оттуда до Риги до 12 дней; изъ 
Велижа до 13 дн., изъ Полоцка до 8 — 10 
дн., изъ Дисны до 7 дн., отъ Динабурга 4 
дпя, отъ Якобштадта 2 дня, отъ Фридрихштадта 
1 день. Важнішії ,я пристани, изъ которыхъ 
производится сплавъ разпаго рода произведе- 
ній въ Ригу по 3. Дв., суть въ Смоленск, г. 
Більш  па М ежі и Пор'Ьчье на Касплі, въ 
Псковской губерній Торопецъ на TopoirJ,, въ 
Витебской г.: гг. Велижъ, Суражъ, Витебскъ, 
с. Будилова, мм. Бігаепковичи и Улла (па р. 
У ллі), гг. .іонолі, (на Персзипскомт, каналі), 
Полоцісі,, Дрпсса, л. ІГраышплі, п г. Дппабурп,; 
вт, Іійленсісоіі губ,: ,f jc n a  и Друя; ігі, Кур
ляндской губ.: it. ІІксібштіідт'і, п Фридрихштадта, 
ігі, Лпфляпд. і1.: Роммель, І’пга н Дйпамюнде. 
йамі.ія ішжним пристани вссп річной системы: 
IW i.iiьадші, ЕГорічская, г)І,ііиабургская, Роммель- 
с.кіііі и Рижская. Главные предметы сплава до 
I’ll I’ll: ХЛІ.б'І., зерновой и въ мукі, ленъ и 
нош,ка, пакля льняная и пеньковая, сімя 
льняпоо и конопляное, табакъ въ лнстьяхъ, 
конопляное масло, - разнаго рода лісной то- 
ііар’і,, спирта и хлібное вино. Въ меньшемъ 
jco.tii'Kx'TiiI; отнравляютъ: желізо въ разныхъ 
видает, полотно, равендукъ и парусину, стекло, 
стеклянную її др. посуду, писчую бумагу, сало 
и салі,ими св іч и , сырыя шкуры, щетину, 
ісопеісій полосі,, разнаго рода жизненные при
пасы (солоніша, окорока и пр.), медъ, поташъ, 
смолу, доготь и пр. Посредствомъ взводнаго

судоходства пропозятся: соль, сельди, табакъ, 
колоніальні,го тонарм и нікоторыя фабричныя 
издіїлиі. Вт, сплаві товаровъ къ Рижскому 
порту участвуют'!, многія губерній, располо- 
женныя по Дн., он нритокамъ или находя
щаяся въ связи ст. ними посредствомъ торго- 
выхъ путей, а именно: Курляндская, Лифляид- 
ская, Витебская, Псковская, Тверская, Смо
ленская, Черниговская, Калужская, Тульская 
и Орловская. Кром’Ь многихъ иритоковъ, пу
тями сплава служатъ и искусствешшя водя- 
ныя сообщен г. Дв. входитъ въ составъ водя- 
наго пути, соединяющая Балтійское море съ 
Чернымъ; она соединяется съ Дніпромь ио- 
средствомъ притока своего Уллы и всей Бе
резинской системы. Этимъ путемъ изъ Мин
ской губ. къ Рижскому порту ходятт, плоты 
съ мачтоиымъ и строевымъ лісомъ и барки 
съ кожами, водкою, льиомъ, поташомъ, мас- 
ломъ коровьимъ, соленымъ мясомъ и хлгЬбомъ 
разнаго рода. Кром’Ь того, лайбы ходятъ съ то
варами изъ Риги въ Себежъ по р. Дриссі и раз- 
нымъ річкамт. и озерамъ, находящимся между 
собою и съ нею въ соединеніи. Въ 1854  году 
судоходе, по 3. Дв. производилось: сплавиое 
на 7 ,2 7 4  судахъ и 1 ,7 7 4  плот., которые за
ключали въ себ і клади па 7 ,0 0 4 ,4 0 1  р ., въ 
томъ числі въ Ригу назначалось 4 ,8 4 1  суд. 
и 1 ,485  пл. Взводиое судоходство производи
лось на 7 ,9 2 1  суд. и 30  плот., заключавшихъ въ 
себі клади на 3 ,6 9 9 ,7 1 5  р. Въ сплавномъ 
судоходстві пристани Вольская на Обші 
и Поріічьская на Касплі участвовали па 
4 ,1 5 3 ,8 5 5  р., слід, торгов, этнхъ двухъ при
станей составляетъ почти 3/в всей торговли съ 
г. Ригой, производимой по р. 3. Дв. Въ 10-ти- 
л іт іе , съ 1848  но 1857  г ., мимо береговъ 
Курляндіи ежегодно внизъ по Днині; прохо
дило, среднимъ числомъ, 3 ;832  суд. и 1 ,685 
плот., съ грузомъ на 6 ,5 1 1 ,0 7 6  р., а вверхъ 
теченія въ 10-тн-літіе 1849  — 1858  ежегодно, 
среднимъ числомъ, 2 ,6 4 9  суд., съ грузомъ па 
5 4 4 ,9 0 3  р. Въ 3. Дв., кромі обыкновенной 
річной рыбы, водятся хорошіє лососи и ми
ноги; ловъ лососей производится у г. Риги 
и вверхъ по р. у пороговъ; они продаются 
въ Р и гі промышленнпкамъ, которые и выво- 
зятъ ихъ въ копченомъ виді во многія міста. 
Въ 18 6 0  г. по 3. Дв. ходило 12 пароходовъ; 
изъ нихъ 7 отъ города Риги до рейда, на 
разстояніи 10 в ., 1 между Ригою и купаль- 
нымъ м’Ьстомъ Дуббельпъ, на разстояніи отъ
10 до 30 в., 4 пассажирскія лодки для сообщенія 
между берегами р. Двины. Изъ нихъ 6 деревян- 
ныхъ, а остальные железные, в с і  въ слож
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ности составляютъ 4 4 7  силъ. Притоки Дв. 
съ прав, стор.: Торопа (суд.) изъ оз. Сель- 
ска го (Псковской губ.), Усвятъ (суд.) изъ оз. 
Усшггъ, Оболь (сш .), Сосница, Полота, Дрисса 
сг, Свояной (обі спл.), Сарія, Дубна, Нерета 
(в с і Витебской губерній), Эвстъ (сплави.), 
Огеръ (спл.), Мюльграбепъ, протокъ изъ os. 
Штинтъ (в с і въ Лифляндс. губ.). Съ л ів . 
стор.: Межа съ Обшей (обі суд.), Каспля 
(суд.), Лучесса (сил.), Улла (суд.), Ушичь 
(в с і  въ Витебск, губ.), Диена, Друйка (обі 
Виленской губ.); Лауца, Дверта, Эглонъ, 
Суссей и Больдеръ - аа (судох.) (в с і въ Кур
ляндской губерній). Броды на Двипі на
ходятся въ Велнжскомъ и Лепельскомъ уу.; 
въ преділах'ь Курляндіи и Лпфл.ішдін. Въ 
Дииабургі черезъ Двину есть мосп. па 
варшавской желізной дорогі; между Дииа- 
бургомъ и Ригой находится 6 постояппыхъ 
переправь черезъ Двину и мостъ въ Р и гі; 
броды же на этомъ прострапстві существуютъ 
только въ літнєє время и при низкой воді. 
Дв. извістна съ древіїішішх'ь временъ и 
называлась Эриданъ. Геродота посітившій 
Волоісовскіе боры (Волхонскіе л іса  по Гер- 
берштейну), гді Дв. и Волга иміють свои 
истоки, смішивалг Дв. съ Дній., по послі- 
дующіе географы Питей, Тимей и др. испра
вили эту ошибку. Птоломей иміль боліє 
опреділенное понятіе о теченіи Дв. и на- 
яывалъ ее Рубоиомъ (161  г. по P. X .). Мар- 
ціаіії, Гераіслойскій (4 0 0  г. но P. X .)  пазът- 
ваетъ 3. Дв. Рудопомъ, іг говорнтъ, что Ру- 
донъ берети, начало въ Алаупскихъ горахъ и 
впадаетъ въ заливъ Вендовъ. Послі того 
присвоивались Дв. имена: Хезинъ, Турунтъ 
и Еораксъ. Турунтусомъ и до сихъ поръ еще 
набивается р. Полота білорусскими про
столюдинами. Кораксомъ называлась часть 
Двины (в ір . отъ Зельбурга до г. Фридрих
штадта), въ т іх ь  м істахь, гд і жили куроны, 
т. е. въ наддвинской Курляндіи. Названіе 
Двины произошло отъ того, что шлезвигскіе 
купцы, норманд. корсары и бременскіе море
ходцы приставали къ устьямъ ріки закры- 
тымъ песчаными холмами и называли ее Дюна 
(общ. названіе дюпы на в с іх ь  европейскихъ 
языкахъ). Въ руслі Д в., ниже Полоцка и 
Дисны, находятся древніе историческіе памят
ники въ виді болыпихъ камней, выходящихъ 
изъ воды, на которыхъ начертаны изображе- 
нія креста и славянскія надписи, посвящен- 
ныя памяти Полотскаго кн. Бориса Гинви- 
ловича, княжившаго въ конці X II  віка. До 
мастоящ. времени уціліли 4 болып. камня

изъ краснаго и с ір . гранита: 1 въ 5 в. нижо 
Полоцка, 2-ой въ 5 в. ниже г. Диены (оба 
дл. до 2 с.), 3-ій въ 7 в. ниже Дисны, 4-ый 
у л ів . бер. Дв., близъ устья р. Повянужки.

(КпбліограФІя: Б. Ст. Тверской губ., с . 38 п пр.; Псковской, 
с. 28—9 , 3 7 —9; Смоленской, с . 24; Могилевской, с. 17; Витеб
ской, с. 16, 18—23; Вилевскоп, с . 7 и 12; Курляидской, с . 11 в 
13— 20; Лпфляпдской, с. 77 —Я, 97 — 121; Мат. для геог. и ст. 
Рос.. Смоленской, Цебрпкова, 1862, с. 72 ; Виленской, Корева, 1801, 
с. 134 ; Курляндской, Орановскаго, 1862, с. 42, 44— 50, 82— 90; 
Хоз. ст а т . Смоленской губ ., Соловьева, с. 57; H ydrogr., v. S tu - 
ckonborg, В . I ,  S . 206—2 43 ; B la s iu s , Beise  I I ,  1 1 7 ; Ratlilß f’s 
Skizze der orogr. u. hydrogr. Y erh . v .L iv - ,  B a th - u. K urland. 1852,
5. 90, 138, 179, 186 ; B ienenstam m , Ostseeprovinzen, p, 141; 
Bcsclir . v. K urland, p. 14; P ossart’s , S ta t. u. Geog, y. K urland, 
1843, p. 192, 266; Мурчисона Геолог, описан. Европ. Р о с., I ,  
с. 242, 267; Зап. И. Р. Г . Об., т. X I ,  с . 9 — 18, ст . Гельмерсена; 
Вссоловскаго о климат^ Рос., с . 255, 2 5 9 ; Труды И. Вол. Эк.
06 . 1849, N 4 п 5; Korrespondenzblatt d. naturfor. Y e r . zu R ig a  
6-e r  Ja h rg .,  N 6 и 7 ; Ведомость о ввутр. судох. за 1851 и 1854 
г.; ЛЕурн. Пут. Сообщ. I860 , т. 32, кн. 5 , стр. 36— 7; 1861, т . 
34 , стр. 197 и табл.; т. 35, отд. вспомогат. ваукъ, стран. 21 
(Судоход, изыска піл по 3. Д в.); Внтеб. губ. вЬд. 1846, N 14;
1847, N 8 , 11; 515. М. Вн. Д. 1835, т . X V , С. 2 ; Спб. вЬд. 1858, 
N 214, с. 1 ,238; Зябловскаго, Землеоппс., т. 1, с . 70—2; Север- 
гнпа, зап. путеш ., с. 3 4 ; Исторія Россін С. Соловьева, т. I, 
с . 9 — 1 1 ; Преображено., ю з .  оп. Тверск. г . ,  I, 36; Пам. кн. Впл. 
г. 1851, стр. 109; Пскове, г., 1858, стр. 11; Herm ann, S t. d. R u ss ., 
R ., р. 119; PosBurt, K aiso rth , R u ss l., I ,  33; Арсеньепт., ст . 04 ., 
стр. 288; Б 031. -  К op и и лов пчт., ист. св. о Пї'.лор., ст. 337; Семеп- 
товскш, оп. Витебск, г. пъ Труд. В. Экон. Об,, 1802, III , отд.
3 , стр. 45—50; Schnitzler, l ’Em p. des T sa rs , I , 514; Koppen, въ 
Mel. ru sses, II , 397—4 0 5  (S te in sch rift in d. D ü n a )).

Двина Северная, р. бассейна Б і 
лаго моря, судоходная но всему своему про
тяженно. За начало ея обыкновенно прини
мается м істо сліянія pp. Сухоны и Юга, 
Вологодской губ., при г. Великомъ Устю гі, 
подъ 6 0 ° 4 6 ' с. ш. и 6 4 °  в. д. Отъ этого 
пункта Двина течетъ на с. съ неболыпимъ 
отклоненіемь на в., по Устюжск. у., на про- 
тяжеши 63 в ., до м іста сліянія своего съ 
Вычегдой, которая считается прит. Дв., хотя 
она, по м ассі нодьт, шприці русла и пр., 
далеко прсвосходитъ верхнюю Двину. Отъ 
устья Вычегды Дв. принимаете направленіе 
с.-з-н ое, которое и сохраняетъ по всей 
остальной части своего теченія. Двина впа- 
дастъ съ ю.-в. въ Двинскую губу Білаго 
моря, въ 40  верст, ниже г. Архангельска; 
Длина теченія Дв. отъ сліянія Юга съ Су
хоною 672  в., отъ истока Сухоны, а также 
отъ истока Юга отъ 1 ,200  до 1 ,250  вер., а 
принимая за истокъ р. Вычегду—  1 ,6 0 0  вер. 
Р іч . область С ів. Дв. простирается отъ 6 ,5 0 0  
до 7 ,0 0 0  кв. г. м. Падетч С ів . Дв. не было 
опреділено нивеллировкою, но начало ея у
г. Устюга возвышается на 300  ф. надъ ур. 
м ., такъ что среднее падете Дв. для всего 
ея теченія составляетъ 0 .4 7  фут. на каждую 
версту. По этому Дв. иміеть весьма спокой
ное теченіе, которое получаетъ значительную 
скорость только на переборахъ. С. Дв. проте- 
каетъ по широкой долині, съ обіихь сто- 
ронъ огражденной высокими берегами, состоя
щими частію изъ известняковъ, а частію п:п.
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песчаныхъ нластоігь. г1’о одинъ, то другой изъ 
берегом’!,, чередуясь между собою, подходятъ къ 
руслу р. значительными крутизнами. До уст. 
Вычегды Дії. мало наміняєте своему перво
начальному руслу, въ которое возвращается, 
почти Ґмчгь всякой перемены, каждую весну, 
по сбытш высокой воды. Но ниже устья Вы
чегды характеръ теченія Двины изменяется. 
Она разливаете здісь свои воды по обшир
ной долині, образуетъ множество полоевъ или 
рукавовъ и ос-вовъ, ежегодно открываетъ себі 
ноіше пути протоками, изъ которыхъ многіе 
лі,томъ нересыхаютъ на половину и превра
щаются въ родъ длинныхъ заливовъ (заворо
тові,). Обі береговыя возвышенности двинской 
долины отъ города Устюга тянутся въ ніко- 
торомъ разстояніи отъ річнаго русла, но пра
вый берегъ вообще круче ліваго, особенно въ 
иныхъ м істахь, гд і онъ подходить къ самой 
р. въ виді глинистыхъ утесовъ. Но ниже 
устья Вычегды містами оба берега долины 
отлоги и ограничиваютъ обширныя луго- 
выя пространства, містами же то лівый 
берегъ крутой, а правый луговой, то наобо- 
ротъ. Отъ впаденія Ваги до устья Пинеги 
оба бер. долины приближаются къ руслу ріки, 
которая образуетъ зд ісь  одно нераздільное ру
сло; по сліяніи же съ Пинегою, у г-да Хол- 
иогоръ, Дв. снова раскидывается на многіе ру
кава. За 35 — 40 в. до впадешя своего въ мо
ре, Дв. разділяетея отъ мыса Пур-Наволокъ, 
въ ередині г-да Архангельска, на 3 глав
ные рукава: Березовскій или Корабельный, 
Мурманскій и Пудожемскій и къ с. отъ г. 
отділяете па в. р. Кузнечиху, еще 4-й рукавъ, 
который потомъ у взморья опять соединяется 
съ Бгрсзонским'ь. И пт, пихт, только БерозопсгаЯ 
достуиигь корнб.іян'ь, остальные же доступны 
только судам'ь мспьшагоразміра. Отеразділеіпя 
этихъ рукавовъ начинается дельта Дв., обра
зующая треугольник!,, вершина котораго въ
г. Архангельск^ а стороны: одна направлена 
къ з. (дл. 35 в.), другая (восточная) къ с. 
(дл. пъ 50 в.), а третья отділяете дельту со 
стороны моря (дл. въ 47  в.). Площадь этого 
пространства заключаетъ въ себі около 1 ,000  
їси. нор. Главные 4 рукава соединены между 
собою множеством, протоковъ и так. обр. со
ставил ютъ цілий архииелагъ острововъ разной 
величины. Главные нзъ нихъ по величині: 11о- 
вракулы кой на п., Пімсольскш въ среди™  Лясо- 
миіпі на з., Мудьюзкі'.ісіЯ иа с. дельты; к1, с. 
отъ г. Л рхмї ї i.ijtfji. Соломбальскіе ос-ва, па 
которых і, расположена зарічная часть Архан
гельска— сел! Соломбальскоо. О-ва йти оОразу-

ются Кузнечихой и Березовскимъ рукавомъ. Б е
рега материка по об і стороны дельты, какъ и 
берега р. выше Архангельска, состоять изъ 
несчано-известковыхъ и глинистыхъ холмовъ 
до 70 ф. высотою, покрытыхъ лісомь и м і
стами крутые яры, отъ 3 до 5 с. высотою, 
подходятъ къ самому берегу. О-ва дельты 
бол. час. песчано-землистые, съ прикрутыми 
берегами, отъ 2 до 4 саж. выс., съ по
верхностью ровною, покрытою лугами, паш
нями и мелколісьемь. Со стороны моря, 
дельта оканчивается обширными песчаными 
отмелями, между которыми продолжаются ру
сла рукавовъ или фарватеры, нересікаемые 
поперечною отмелью или баромъ, надъ кото
рою наименьшая глубина въ фарватерахъ отъ
8 до 12 ф. Главные входы въ рукава р. съ 
моря или глав, фарватеры: Березовскій и Но
вый баръ, Мурманское и Пудожемское устья; 
второстепенные: Никольское устье, самое зап., 
Старый баръ и пр. По матерому берегу и на 
ос-хъДв., вышей ниже Архангел., расположены 
обширныя деревни и нісколько казенныхъ заве
деній.— Ш ирина С. Дв. въ верхней ея части, 
до устья Вычегды, простирается въ літнєє 
время отъ 150  до 2 5 0  саж ., и рідко вы
ходить изъ этихъ преділовь, хотя и здісь р іка 
уже иміеть много острововъ. Ширнна Вычегды 
при ея у стьі около 4 0 0  саж. и потому, сли
ваясь съ С. Дв., она боліє ч іл ь  удвоиваетъ 
ширину русла сей послідней, которая отсюда 
становится не меніе 500  с., а въ иныхъ м і- 
стахъ, гд і она разділяетея на рукава, до 3-хъ 
верстъ; отъ устья Ваги Дв. опять съужи- 
вается и только ниже устья Пинеги снова 
расширяется до 5 вер. За пісісолько вер. до 
Архангельска шир. ріки 3 1/г в., а въ самомъ- 
городі Двина съуживается до 1 версты, но 
тамъ же, передъ разділеніемь своимъ на ру
кава , достигаетъ наибольшей ширины 6 вер. 
Глубина С. Дв., при сліяніи Сухоны и Юга, 
въ літнєє время до 14 ф., а даліе, до устья 
Вычегды, изміняетея отъ 6 до 14 ф.; но наэтомъ 
пространстві встрі чаются и меди, при переході 
чрезъ которыя суда должны перегружаться на 
меньшую садку. Ниже устья Вычегды глубина Дв. 
вообще изміняетея отъ 16 до 24  ф., въ преді- » 
лахъ Вологодской губер., но и на этомъ цро- 
странстві р. перенимается множествомъ мелей 
и нороговъ, надъ которыми выс. води во время 
літппхг жароиъ не превышает'!, 2 н 3 ф. Въ 
Архангельской губ. глубина р. возрастаете и 
доходитъоколог. Йірхдаїголґ.скадо 40 — 70ф.;иа 
этом части точепп! п іп , пороговъ, по есть мели. 
Дно С. Дв. въ проділ. Пологод. г. часто песчаное.
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Кроні множества ггостоянныхъ ос-вовъ на Д. 
образуются ежегодно новые, которые потомъ 
размываются и заменяются другими. По- 
стояппыхъ острововъ въ преділахь одной 
Вологодской губ. считается 47 , каждый отъ 
1 и 11/г до 7 вер. длиною. Кромі передвиж- 
пыхъ мелей, есть и постоянныя, которыя, 
хотя и углубляются иногда стремлешемъ воды, 
одиакожъ потомъ опять пополняются новымъ 
наносомъ песковъ. Большая часть изъ нихъ 
находится при устьяхъ впадающихъ въ Дв. 
р ік ь  и близъ острововъ. Важнійшія изъ мно
жества мелей (заст ругъ), препятствующих1!, 
судоходству: 1) М ихайловская , въ 3 в. отъ 
Устюга, длина 1 в . ;  2) Арист овская , вт.
3 в. отъ первой, дл. I і ! 2 п.; 3) Котдадаев- 
ская, въ 2 1/а в. отъ 2-ой, дл. 3 в.; 4) Боб- 
ровнш овская , въ 2 в. отъ 3 -ей , дл. 1jn в.;
5) Тучугарская, въ 3 верст, отъ 4-ой, [дл. 
1 в.; 6) Синегодская, въ 3 верст, отъ 5-ой, 
дл. 3 вере., противъ погоста Сииеги. Зд ісь 
во всю ріку .тЬтомъ очень мелко, почему 
и бываетъ перегрузка; 7) Савватіевская,
въ 7 верст, отъ 6 - о й , длин. 3 вере.; 
8) Кулаковская, въ 2 верст, отъ 7-ой, дл. 
I іІ2 вере.; 9 ) Еобылъниковская, въ 3 вере, 
отъ 8-ой, длин. 2 1/2 вере.; 10) Ярокурская, 
въ 6 верст, отъ 9-ой, длин. 1 вер.; 11) Н о
винская, въ 8 вере, отъ 10-ой, дл. 3 вер.; 
12) въ 7 в. отъ 11-й, дл. 1 1/2 в.; 13) Жор- 
наковская , въ 3 в. отъ 12-ой, дл. l J/2 в. 
Дал'їіе почти ігїі'гь застругъ, по фарватеръ пере
ходить отъ одного берега къ другому и потому 
судамъ должно идти но р. извили пали, чтобы 
не с ість  на мель. В ъ геологич.ескомъ отно- 
шенги бассейиъ С. Дв. преимущественно за
ключается въ области пермской формацій. 
Только съ одной стороны верховья юж. его 
р ікь : Юга съ Лузой и містами верхнія части 
Вычегды и юж. притоковъ ея: С ів. Кельтмы, 
Лохчима и Сысолы, въ Вологодской г. пред
ставляють обнаженія юрской формацій, а ниж- 
нія части двиискаго бассейна горноизвестковой 
и девонской. Въ область горнаго известняка 
С. Д. вступаетъ отъ pp. Емцы и Ваги, а н і-  
сколько ниже уст. Пинеги до самаго моря про- 
різываеть уже пласты девонской формац., ко
торая облегаетъ Б ілое море съ вост. стороны. 
Только въ одномъ м іс т і  внизъ отъ устья Ваги 
на неболыпомъ пространстві по берегамъ 
Дв. выступаетъ нижній ярусъ третичной почвы. 
Осповная почва , на которой располо- 
жепъ Архангельскъ и его окрестности, по мні- 
пію Мурчисона, принадлежитъ къ девонской 
системі; цв'Ьтъ почвы въ этой містности

красноватъ и в с і  нісколько значительным 
обнаженія, между Архангельскомъ и Холмо- 
горами, почти безъ исключенія краснаго пв. 
Горный известнякъ особенно развитъ на р. Дв. 
къ ю. отъ Холмогоръ, и именно ередній 
или більш московски” известнякъ ; юж. 
нреділь его близъ Сійской слабоды; перейдя 
черезъ Дв. онъ тянется даліе на с. за р. 
Пинегу, къ Мезени. Этотъ же більш извест
някъ, даліе вверхъ по Дв. выходитъ наружу 
у 1І0ДН0ЖІЯ холмовъ, высотою въ 1 5 0 — 2 0 0  ф., 
по лівую сторону среднихъ частей ріки, 
гд і нротекаютъ Емца съ Ваймугою; онъ 
выходитъ въ виді иевысокихъ непрерывныхъ 
облаженій, вдоль окраинъ береговъ Дв., а 
между слободами Стекою и Ракольскою , по 
большой архангелогородской дорогі, л ів . бер. 
Дв. представляетъ высокіе утесы известняка, ко
торые, въ літнєє время, при нпзкомъ стояніи 
річной воды, возвышаются на 30  и 40  ф. 
падъ ур. воды; они сверху прикрыты наноса
ми, которые улеглись въ виді уступовъ, про
стирающихся внутрь страны. Этотъ білый 
двинешй известнякъ богатт. окаменілостями, 
между которыми чаще всего встрітаются; 
Spirifer Mosquensis, Sp. Strangwaysi, Pro
ductus medusa, Pr. semireticulatus и пр. 
Вверхъ по р і к і  ПинегЬ замічаютея пласты, 
похожіе па эти известняки и содержащее и і-  
которыя изъ подобныхъ окаменілостей, вм і- 
с т і  съ кораллами Lithostrotion floriforme и 
Harmodites parallelus. Нижвіе пласты ка
менноугольной системы занесены по берегамъ 
Дв. паплмвами и обвалами. Вверхъ но Д в., 
начиная отъ окончанія горнаго известняка, 
прежде всего встрічается страна, зане
сенная песками и камнями, потомъ ви
ступають обнаженія гипса, то па правомъ, то 
на л ів . берегу р., въ 3 вер. на с. отъ почт, 
стаи. Заборской, гд і выходитъ гипсъ красна
го и білаго цв. Обнажаясь сначала у са
мого уровня воды, полосы этихъ пластовъ 
постепенно приподнимаются, и въ 15 вер. отъ 
Еолежскаго погоста образуютъ утесы отъ 40  
до 50 ф. высотою. Красные слои тамъ вовсе 
исчезаютъ и все обпаженіе получаетъ чистый 
білый цвіті). Это образованіе тянется на 
протяженіи бол. 2 0  верстъ, въ виді бі« 
лой полосы, увінчанной темнозеленою отороч
кою хвойнаго л іс а , и повторяясь по обо- 
имъ берегамъ ріки, какъ будто Дв. течетъ 
здісь въ длинноиъ ущельі, сложеппомъ изъ 
гипса. Эти гипсовыя толщи весьма ясно 
составляютъ подчинениый члеиъ пермской 
системы, залегающій на горномъ извесг-
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плтсі. Гипсъ местами скопленъ въ большія 
гнізда, которыя выставляются, прорезывая 
въ виді втековъ друпе горизонтальные слои и 
пропластки известняка. Надъ этими известко
выми и гипсовыми слоями проходять крас
ные її зеленые рухляки, изъ которыхъ 
исключительно состоятъ берега вверхъ по те- 
чепію. Вблизи Шестозерской по Дв. нижній 
ярусъ пластовъ состоитъ изъ толщей гипса 
съ красными рухляками; а даліе на ю. вновь 
покалываются білые известняки и наконецъ 
сміпнютсядругимь известнякомъ, обнаженнымъ 
у ІЦидрова на лЄв. бер. Дв. Около Усть- 
Ваги напластованіе при уровні воды состо
итъ изъ песчанистаго известняка и частно 
изъ темнозеленаго известковаго песчаника 
со вс'Ьми признаками цехгатеыноваго отдела 
пермской системы и заключающаго въ боль- 
гаомъ изобиліи окаменілости: Productus hor- 
rescens (Vern.), Terebratula ScMotheimii 
(Buch), Stenopora crassa (Londs.). Слідуя по 
Дв. еще ближе къ ея верховьямъ, заметно, 
что красные и зеленые рухляки и пески, со
ставляющее берега Дв., принадлежать къ осад- 
камъ еще меніе древнимъ. Къ ю. отъ Усть- 
Ваги залегаютъ огромной толщины пески, за 
которыми не видать основныхъ почвенныхъ 
породъ, однакожъ въ самыхъ берегахъ р. 
обнажены утесы красноватаго цвіта. У по
госта Заостровскаго, въ 6 вер. сівер н іе  Со- 
лецкаго, слои состоятъ изъ темнокраснаго и 
желтаго песчаниковъ, подчинениыхъ глини
стым/ь краснымъ рухлякамъ. Волнистая пе
счаная почва продолжается еще и въ Воло
годской губ. Вблизи сел. Ларіоновскаго въ 
берегахъ Дв. обнажены красные рухляки, раз- 
ділсппмс ирослоом'1, б'їілонатаго мергеля пято 
повторяется па обшнрномъ пространстве гу- 
бсрміїї. Ці, піісотороіп. ра'.істоішііі на ц>. отт. 
р. Ошпп пески, ііріпсрі.іваюіціс па поверхности 
красные мергели, иаиіпяютоя слоемъ вязкой, 
світлої!, намывной глины и , еще го
раздо даніе, м:п> подъ нея выставляется тотъ 
же крі*снмі‘і рухлякъ; тоже повторяется и въ 
псрсоічоппыхт, оврагами съ з. и вое. окрест
ности хъ ІСраспоборска. Почва окрестностей 
Устюга, обнаженная Югомъ, Сухоною, Двиною
и. пр., состонп. mit неековъ, полоні.іх'і. рухля
кові. и білмго іпиосппіка подобпапі туфу. Оіса- 
'мс.п'Іиімі' ,/t,|нчн'г.її мпіпіо.и 1.1, иногда больших1!. ра:і- 
м ііршп., рііиИ' Іішп.і ігі, пееках'ь. Яашрзапк', ,11,в. 
проіп'.лои.пт'і, (‘iioicoflmi, гладким1!., а по панос- 
іп.ип. лi.,ii,oM'jj. Орсд, искр. ,ІІ,в. у Архангельска, 
по мпоголітпінп. мпблюдеиі.нм'їі прошлаго н 
нчнішшіго віки, бшпаетъ 2 май, ередікю иа-

мерзаніе 23 окт.; р іка бываетъ свободна отъ 
льда средн. числомъ 174  дня въ году. Н еді- 
ли за 2 до вскрытія р., когда ледъ начи- 
наетъ ломать въ верхиихъ ея частяхъ, вода 
въ Архангельске становится мутною и не
годною къ употребленію (мутница) отъ тая- 
нія сніга и стісненія льдинъ въ устьяхъ и 
остается такою во все время наступающая 
за т ім ь  разлитія. Это разлитіе или водо
полье затопляетъ низменности річныхь бере
говъ и острововъ и весьма часто бываетъ 
столь значительно, что покрываетъ двинсісіе 
острова, отъ устья р. до г-да Холмогоръ и 
выше. Высота разлива годами весьма раз
лична, напр, до 20  ф., и зависитъ отъ мно- 
гпхъ прпчинъ: отъ с н Є ж н о с т и  з и м ы , отъ ско
рости таянія снега, толщины льда, отъ в іт -  
ровъ во время вскрытія и отъ количества 
льдовъ, спирающихся въ устьяхъ. Весенніе раз
ливы, отъ болынаго возвыіп^пія воды и по 
устройству сіверодвинской долины, бываютъ 
весьма значительны. Верхняя часть Дв. (до 
Вычегды) въ иныхъ м істахь разливается вер. 
на 5, а при д. УскорьЄ, г д Є разливъ этотъ 
соединяется съ разлнвомъ Вычегды, онъ за
нимаешь въ полноводье пространство въ ши
рину до 10 вер. Въ остальной части р. раз
ливъ простирается въ разныхъ м істахь, отъ 
8 . до 8 вер., то по правому, то по лЬв. бер. 
р. Только въ одномъ м іс т і ,  между дд. Кур- 
тяевской и Абрамовской, р. почти пе разли
вается, потому что тамъ оба берега значитель
ными крутизнами подходятъ къ самому руслу 
р. Бозвыгиенге воды сверхъ обык. уров. при 
вскрытій льда въ Архангельскі, по выводамъ 
за 93 года (съ 1752  по 1844  г.), было: сред
нее 8 — 9 ф., самое малое— 2 ф. 5 д. (1 8 1 6  г.), 
самое высокое 19 ф. (1811  г.). Вліяніе 
морского прилива вверхъ по р., постепенно 
ослабівающее, по мірі; удаленія отъ устьевъ, 
простирается почти до г. Холмогоръ (на вер.). 
Высота прилива (разность полной и малой 
воды) въ Архангельске бываетъ до 2 
ф. 4 д., въ квадратурі 1 ф. 20  д.
Прикладной часъ 7 ч. 30 м., возвышеніе воды 
въ р. продолжается 6^2  час., пониженіе 
5 3/4 ч .  Маниха замітна, но слабая и при 
томъ только въ рукавахъ дельты. Возвышеніе 
воды въ ириливъ вверхъ по р. въ устьяхъ 
идет* со скоростью */4 узла, при отливахъ 
же скорость т е ч е м  1Я доходитъ до 2 узловъ, 
а въ ушеоотяхъ — до 2 */а у:м. Судоходство 
па ,11,в. пачнняетсн тотчаеъ но ся вскрытій; 
чероиі. неділю приводил. їм. А.рхапгельскъ 
барки <свсрху> її покорі ватім'ь прибываютъ
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коммерчсскія її промышленничьи суда съ моря. 
С. Дв. служитъ торговымъ путемъ для сбыта 
произведеній Архангельской, Вологодской, Вят
ской и Пермской губерній. Судоходство про
изводится и внизъ и вверхъ по р .; противъ 
теченія суда ходятъ бичевою, когда нельзя 
идти подъ парусами. Изъ Вологды въ Архан- 
гельскъ они, при попутныхъ в'Ьтрахъ, поспі
вають въ 10 и 12 дн.; для обратнаго 
же пути требуется 6 и 8 неділь. Суда, хо- 
дящія по Дв., называются: ладьями, барками, 
полубарками, каюками, гадеиниками , павоз
ками и карбасами; барки подпимаютъ оть 20 
т. до 30 т. иуд. груза , павозки отъ
3 —  5 ,0 0 0 . По ,11,11. ходить также н нагру
женные плоты. Главные предмети ,и,пин
ской торговли: рожь, л іс ь , рыба, пенька, 
деготь, скотъ, ленъ, желізо, льшпгое сімл п 
пр., назначаемые для продовольствія жителей 
и для отправки за границу. Изъ Архангельска 
ииерхъ по Дн. провозять б. ч. колоніальные 
товары, доставляемые туда изъ за границы, 
її рыбу въ оухомъ и соленомъ виді. При
станей и м’Ьстъ для постройки судовъ 
па месії ДшигЬ ігііт’ь , но в с і  суда строят
ся її грузятся по р'Ъкамъ: С у хон і, Югу, 
Л узі її Нычсгд'Іі; только сплотка досокъ, за
готовляем!,іхч, на малыхъ притокахъ Дв., про- 
пзипднтся па пен. Для мореходныхъ же судовъ, 
іфнкодяіцпх'і, къ Архангельскому порту, въ 
устьяхъ C. Jl,ii. находятся лкорпыіг міста:
І) у іо. оконечности ос. Мудыпгскдго, in, ко
рабельної! !>уichirli , 2) у с. Соломбплм дли 
поспныхъ И ІСОММОрчПСКІІХ'І. С.уДОП'Ь , іі) у го
рода, 4) по Мурманскому рутсапу на ю.-з. 
отъ ос. Никольскаго, 5) по Пудожемскому и 
(>) Никольскому устьямъ. Зиишя гавани:
I) Ламошинская гав. есть лучшее и даже 
единственное м істо для зимовки большихъ 
судовъ, въ самомъ вое. проток Ь Подгорномъ, 
пь 25 вер. къ с. отъ Соломбальскаго адми
ралтейства; 2) у Соломбальскаго сел. для 
малыхъ судовъ ; 3) въ р. М аймаксі, у при
стани купца Брандта, для коммерческихъ су
довъ. Недостаточная глубина на барахъ даже 
иа самомъ глубокомъ изъ нихъ, Березовскомъ, 
препятствуете проходу въ устья Дв. кораблей 
с,ь полнымъ грузомъ, потому они отдаютъ или 
принимаюсь часть груза за баромъ. Высота 
поды на барі Березовскаго устья, въ іюлі 
м іс іїц і, когда проводять вольные и военные 
корабли за баръ, при полной воді (возвы
шающейся отъ ЗгІ2 до 4 1/2 ф.) бываетъ отъ 
I I '/а до 1 5 1/2 ф. Наибодіе полная вода на 
он іi!i бываетъ чрезъ 2 суток-ь нослі сизигій,

по вітры даже и издалека изміняюта время 
полной и малой воды. Для прохода чрезъ 
баръ глубоко сидящія суда должны ожидать 
полной или боліє или м ін іе  высокой воды. Дви
ж ет е судоходства по свідін іям ь за 1859 г. 
по системі Сіверн. Дв. было слідующее: въ 
Архангельской прист. грузилось и отправ
лено вверхъ 659  судовъ съ количеств, кла
ди пт, 4 9 2 ,9 2 9  пуд. на сумму 2 5 1 ,9 1 0  р., 
пришло и разгрузилось 1 ,307  судовъ и 563 
плота, съ колич. груза въ 7 ,5 4 5 ,3 6 3  пуд. на 
сумму 5 ,2 8 6 ,6 8 3  р. Сборъ 1/4°/о на улучпіеніе 
подин, системы составлялъ 2 ,751  р. На дру- 
гом'ї. же кон ц і С ів . - Двинской системы при
стани Великоустюгской грузилось и отправ
лено: судовъ 337 , плотовъ 3 10 , на нихъ бы
ло количество клади въ пуд. 3 ,6 5 8 ,8 7 2 , сум
мою па 2 ,7 6 2 ,9 8 0  руб., пришло и разгрузи
лось 102 суд. и 210  плот., съ груз. 4 5 4 ,1 4 2  
пуд., па 2 3 8 ,0 8 5  р. Но С. Д. вт, I 8 6 0  г. ходило 
всего 8 пароход.; изъ нихъ 4 принадлежали мор
скому від . и состояли для надобностей по адми
ралтейству; 2 парохода были буксирно-пасса- 
жирскихъ, припадлежащіе сів.-дішнскому па
роходству и плавали между Архангельскомъ и 
Устюгомъ, а также и Подосиновскою при
станью по р. Югу, всего на разстояніи 7 5 0  
вер., 2 парох. было для буксированія купе- 
ческихъ морскихъ и річныхь судовъ (принад- 
лежатцихъ части, лицамъ) чрезъ сіверо-двин- 
cidit баръ, для ввода и вывода въ портъ и 
изъ нс.го также дли подвозки барокъ п др. 
судоігь съ грузом'ї, къ нагруженным!, кораб- 
ллмъ. Изъ отнхъ 8 иароходовъ 5 деревян. 
и 3 желізи., в с і  въ сложности составляютъ 
6 1 0  силъ. По всему течен. С. Дв. находятся
9 постояиныхъпереправъ, нояостовъ н іть . При
токи С ів . Дв. :— съ пр. ст .: Шемовка (спл.), 
Вычегда (суд.), Уфтюга (сил.), Ерга (спл.), 
Верхняя Тайма (спл.), Сівтра (спл.), Нижняя 
Тойма (сил.), Топса, Ваенга съ пр. Нандрусъ 
(обі спл.), Колена, Пингиша (спл.), Пукшен- 
га (сплав.), Чемохта, Пинега (судоход.), Юра 
(сплайн.), Лодма (впадают,, въ рук. Кузне- 
чиху). Съ лпвой ст ороны: Стрига, Удима, 
Лондога, Юстюмежъ (спл.), Кодема (спл.), 
Вага (суд.), Пянда (сил.), Усолка (сил.), 
Моржевка (сил.), Ракусорка, Емца (суд.), Сія, 
Смердія (спл.), Обокша (спл.), Ширша, Лая 
(впад. въ Пудожемскш рукавъ Дв.).

(ЕпбііограФІЯ: Гддрогр. опис. БЪлаго м ., Рейнеке, 1830, т.
I ,  с . 347— 392 п табл. 4 п 5; S tucken berg , H ydrogr. II, 2— 4, 
И , Н —2 4 , 33, 41, 110— 148, 224, 244, 266, 269 , 272, 2 7 9 -2 8 3 ;  
V], 211—213; Мурчпсоиа, Гео ю г. опис. Евр. Рос., I ,  с . 349, 
355—6, G45—G? В. Ст. Архангельской г ., 1853, с . 7 1 —4; Воло
годской г . ,  1850, с. 25— 94; Ш — 9; Спис. нас. м’Ьстъ Архангель
ской г ., 1861, с. IX ; Архангельская г ., Пушкарева, 1845, с. 
20— 1; Спраиоч. кв. Архангельской губер., 1852, с. 28— 9; ШІ0
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г .,  стран. В fl— П7; Вііініш 11. I, 242; lliior it. Holmersen, VIII,
S. 100; И. XXI, Я. 1(1; Dor Пдгіноііо VolkHtamm v. Ferd . Mül
ler, Borlhi, 1837, H. 3 2 1 383; ] ) tillotlи не. de l ’Acad. de St.
РбЬигнІюш'к, И, ,p. !J71j VIII, N li) (Hullström  debacle de la 
Dw. )i JJnll. Іііні. iilill., X lll, N 14 - 15 (Yeaaclovsky Debacle de 
ln D wlim); Паи. Гидроr. Доп., 'і. I— X ; М'Ьсяцословъ на 1855 г., 
стр. (t‘2| Dkoii. укіііі., I8IJH, ими. ІІВ; С'Іні. Почта, 1862, N 216; 
Л|іхііиг. губ. іі'Іід. ,  ІНШІ, N 4(1, І84И, N 2 3 , с. 1^7; 1849, N 19, 
4Г>; І НІШ, N 411: 1802, N І 1 (оппс. С. Д в.); 1856, N 1 5 ; 1857, 
N МІ, 2 0 ,2 1 , it'll 18ПО, NN !!), 14, 15, 16, 18; Вологодск. губерп. 
И'ІІД., IHIIfJ, N І:і, М# й. 100 »} 18С6, N2 4 ,  с. 181; Ж. Мяп. Вп. 
Д.р 1830, ч. 10, стран. ІЇО; (3 .-Иоторб. віідомос., 1858, N 208 (изъ 
Лрхіїн. губерн. п'Іідпы. *); Пиіі. do la Soc. des natur. do Moscou, 
XV, I842, xj■ 61)4— 8; О клн матії Рос. Веселосскаго, с . 237— 240; 
Jltyp. Пут. Сооб. I860, кн. І, сміісь, с . 4, 3 9 —40; Годъ на Сквері*, 
Ми німім пип, ч. и , стр. ЗВУ—377; Кн. Больш. Черт., издан. 1838, 
«трап. 181), 202, 210; Морсп. Сбора., 1859, Февр., стран. 358; 
11 Осіннії її, HL. d. Нина. K ., p. 121; Possart, K aiserth . ß u ssl., I, 
28; ЛпмохніПі, Иъ Поди, собран, лучш. нут., V , 274, 350, 385; 
Молча н от., оп. Архап. г., I, с. 7 ; Schnitzler, Г Е т р . des Tsars,
I, 48ГІ) Solironk, Reise n. d. N. O. des Rnss. Reiches, I , 31, 46, 
52, Г5(і| Литке, 4 кр. пут.. I, 142, 163. Еарпгыі Въ голл. атлас'Ь 
( 11()п-<ми(олъ) Вепнелсйна, ияд. въ Амстер. въ кон. XVI пли на
чал її XVII стол.; кар. устьсвъ Дв. кап. Клакера, 1732; кар. 
штур. Шилова, 1752; кар. Гпдрогр. Архпиа 17В5—75; кар. штур. 
Хлебникова 1778; кар. штур. Лдровцоиа 1782; кар. штур. Жу- 
нова 1793; кар. устья мъ Дн. 1844; кар. 1801 п 1808, 1811 п 
1814 г.; кар. плд. Гидр. Депо, 1828, штур. Иванова; Шоск. кар. 
устьевг  р. С. Дв., Реи пеке 1832 (2  саж. dt, дюйм.); атласъ р. 
С. Дв., изд. Глав. Упр. Пут. Сооб. п Публ. Зданій, по иэсл’Ьдов. 
1858— 60 г . ттаб с.-к ап . Васплевскаго, Спб., 1861, 2 части, 76 
лпстовъ).

ДвИНИца: 1) р., Воло годе, г., л ів . пр. 
Сухоны. Беретъ начало нзъ болотъ Замаш- 
ской волости, Кадпиковскаго у. Направл. къ 
ю ., теч. извилистое, берега большею частію 
отлопе и покрытые лісомг. Шир. отъ 1 5 — 25 
саж., глуб. отъ 2-хъ футъ до I і ja саж. Въ 
меженное время, Дв. пересекается частыми 
песчаными отмелями, и во многихъ містахь 
переходимо въ бродъ. Дл. теч. отъ 150 до 20 0  в.

(Воен. Ст. Вологодс. г . ,  стр. 35 и 123; Stuckenberg, H ydrogr.
II, 1603.

2 )  Д в .  З я б л а я ,  р., Вологодской г., пр. пр. 
Ваги. Беретъ начало въ Тотемскомъ у., на
правляется къ с., п.чіеп. въ верхнемъ и сред- 
немъ своемъ течепіи берега пологіе и леси
стые, но 8 пер. кмшс устья нрорипаетъ себ'їі 
глубокую долину сі, крутыми берегами. По 
Зябл. Д». поемою ешіапляотся ліст..

(II. Ст. Полог, г., отр. 157).

Д в и н и ц к а я  казенная лісная дача, 
Ііологодсісом г .,  запимаетъ западную часть 
Ііолі.скаго y., но pp. B a r i  и Двпниці; прост, 
си 7 Г» т. д.; преимущественно въ ней растетъ 
сопіи, ель и частью лиственница.

( II. Ст. Нологод. г . ,  стр. 3 1 9 ).

Д в и н к а ,  р., Псковской г., Торопедкаго 
у., пр. пр. Зап. Двины. Вытекаетъ двумя ру- 
itiuiiuiii IK1I, о:і. ,Л,ііпіті,.я, направляется къ ю.-іі. 
и послі 17 не]), теч. впадаетъ вт. Ван. Дії. 
у с. Су мири, licpera ріки низменны н боло
тисты. ІЧпсії можстъ служить для сплава 
ліси.

( ШпиІнчіІнч'Ц, І Іу і і і '. , І, 2 47  ).

Д в и н о с я ,  Д ш і і н о с а  плп Д в и ж а , р. н і -  
мансісаго баосоПіпі, л іи .  прит. р. І їн л іи ; бе

ретъ начало къ ю.-в. отъ м. Плещепицы, 
Минской губ., Борисовскаго у. ; течетъ въ 
с.-з.-номъ направленій, сначала по Борисов
скому y., потомъ, на протяженіи нісколькихь 
верстъ, по границі Минской и Виленской г., 
и впадаетъ въ Вилію въ Вилейскомъ у. ниже
д. Погостъ. Дл. теч. до 50 вер. (по спец. 
карті и по Штукенбергу); по другимъ 
свідін іям ь 150 верстъ, изъ коихъ 80 
составляютъ сплавную часть ея. Сплавъ л іса  
на Дв. начинается у сел. Рудни и Плещепицы. 
Въ 1815 г., когда сплавъ на Дв. продолжался 
до октября, по ней прошло 47 коробовъ и 
417  плотовъ строеваго и дровянаго л іса ; въ 
1817 г. было только 137 плотовъ. Двиноса, 
Рыбсонка и Норочь суть единственныя річки, 
съ которыхъ доставляется строевой л іс ь  на 
Вилпо для отправки за границу; в м іс т і  съ тім ь 
по нпмъ сплавляется и дровяной л ісь .

(H ydrogr. Sfcuckehberg, В . I, S. 188; Мат. для геог. и ст. 
Ввленскои г}б- Корева, с. 128; В. Ст. Минской губ., о. 13 и 21; 
Эоцпііл. Леко. т. 16, с. 9 ) .

Двинье, озеро, Псковской г., въ южной 
части Торопецкаго у., иміеть 17 в. дл. и 6 
шнр., и занимаетъ пространство въ 1 ,07  кв. 
м. или 5 1 ,8  кз. в. (по карті Шуберта]. Оно 
находится въ связи съ Велинскимъ оз. и вы- 
пускаетъ изъ себя рч. Двиику, прав. прит. 
Двины.

(В . Ст. Псков, г ., стр. 2 9 , 108; Пам. кн. Псков, г. на 1858 г .,  
отд. I I ,  стр. 9; Кеппенъ , глава- озера п лиманы Рое. Имп. въ 
ВЬстп. И. Р. геогр. Общ., т. X X V II, отд. I I ,  стр. 2 1 ).

Двоеданцы. Подъ этимъ именемъ из- 
вістны т і  изъ обитающихъ въ А лтаі (Том
ской г-іп, Бійскаго окр.) калмыковъ, которые, 
занимая здісь пограничныя съ Китаемъ земли, 
платять дань какъ русскому, такъ и китай
скому правительству; си. Калмыки.

Д в о й н я  Б і л о м і с т н а я : 1) село,
Тамбовской г.; см. Бгъломгъстная Двойня.

2) Дв. Солдатская, тамъ же; см. Н езна- 
новка.

Дворецъ, степная междугорная долина, 
Забайкальской обл., Баргузине, окр., на р. 
Аргаді, л ів . пр. Баргузина; см. Аршда.

Дворжецъ, містечко (влад.), Гроднен
ской г . , Слонимскаго у . , вь 35 в. къ с.-в. 
отъ Слонина, при р. Молчадкі. Ч. ж. 465
д. об. п., 132 д в ., правосл. церковь, катол. 
костелъ, еврейск. синагога и молитв, домъ, 
винокуренный заводъ, 3 ярмарки.

( Город, пос. ч. II, стр. 1 1 3 ).

Дворникова ватага, Астраханской г. 
м y., in. с.-з. отъ города, на ирапомъ берегу 
р. Полги , принадлежит і. калмыцкому князю 
Тюмеиепу и отдастся т .  аренду. Рыбы ловится 
ежегодно на 1 2 ,0 0 0  руб.

(Суд. Дорож., инд. Нут. Собщ., ч. 1, стр. I I ) .
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Д в о р ов ая  губа, въ Сіверномь ок., 
вдается въ Лапландскій берегъ къ ю. на 8/4 
миди, въ 2 1/2 вер. къ с.-з. отъ Становища 
Круглаго; шир. ея около 300  саж. Близъ устья 
губы, у восточнаго берега, лежить небольшой, 
низкій , черноватый островъ , а на половині 
у западнаго берега выдается крутой мысъ 
Крестовый, въ этомъ м іс т і  губа съуживается. 
Глубина губы въ уетьі 30 саж., противъ же 
мыса Крестоваго 20  и 25 саж.

(Рейнеке, ч. II , отр. 37, 101— 103).

Д воровы й  мысъ, на Лашандскомъ бе
регу Сівернаго океана, кт. с.-з. отт. острова 
Ноісуева, видается нт, шід'Іі утеса черпаго ціі’Ііта 
высотою въ 260  фут. На н о т  літом’ї, са
дится много чаекъ.

(Рейневе, ч. I I ,  стр. 6 6 , 67, 101).

Д во р я н ск о е, село, Рязанской губерній, 
Михайловскаго уізд.; см. Киркино старое.

Д вор ян щ и н а, село, Тамбовской г.; 
см. Ломовисъ Малый (Покровское).

Д в у л у ч н а я , слобода (к аз.), Воронеж
ской г . , Валуйсхсаго у. , въ 22 вер. къ ю.-з. 
отт, Падуею,, при р. Осколі. Ч. ж. 2 ,0 5 5  д. 
об. п., 174 дв. Возникла въ конці Х У ІІ в.

(3. Г. О. XII, 306).

Двур^&ЧКИ, село (каз.), Тамбовской г., 
Липецкаго у., въ 18 в. къ ю.-в. отъ Липецка, 
при р. Двурічкахч,. Ч. ж. 2 ,6 2 9  д. об. п., 
ЗН2 двора.

Дну л ісорная баттароя щ  Доу-
пкорний кордоиъ, урочшцо II сел. 11]Ш ІІОІІЧ’. 
оконечности южмаго берега Крыма (Таприад
ской г., Оеодосійскаго y.), вер. въ 8 на ю.-з. 
отт. г. Оеодосіи при мысі Кшкъ-атлама и 
горномь ручьі Молла - оглу - чокракъ , и въ 
одной версті отъ моря. Замічательно остат
ками древней армянской церкви съ армян
скими надписями въ с т іи і  подлі алтаря.

(Кр. Сб. Кеппена, с . 17, 20 , 2 7 ) .

Д го , озеро, Смоленской г., Порічскаго y., 
въ просторічіи называется В ол к и , лрпнад- 
лежитъ къ непрерывному ряду 12 озеръ, 
соединенныхъ между собою на протяженіи
1)0 в. річками; иміеть форму на подобіе 
цифры 8 , т. е. ділится на 2 озера, изъ 
коихъ одно называется Баклановскимъ, а 
другое Балыкинскимъ. Дго иміеть дл. отъ с. 
id, ю. 4 вер., шир. отъ 190 до 505 саж. и 
глуб. 2 1/а саж.; дно суглинистое; западный 
берегъ открытый и отлогій, восточный— низ
менный и лісистий.

(Мим. к н . Смол, губ ., 1857 г . ,  стр. 70 ; В. Ст. Смолен, г .,
0 1 її. НИ).

Д обода, Тебеда, Табатей, Лори-цхали 
или Джелалъ - оълу - чай, притокъ Бамбака, 
Эриванской губ.; см. Каменка.

Д еб р ян ск ъ  , Гродненской губ. ; см.
Брзшскъ.

ДевдарОКСКШ или Десдарокскій  лед- 
пикт, , Тифлисской губ., Горскаго округа, на 
главном!. Кавказскомъ хребті. Этотъ ледникъ 
естг, одинъ изъ главныхъ леднпковъ, спускаю
щихся въ числі 7 съ горы Казбекъ (см. это 
сл.); опъ производитъ громадные сніжные за
палы, иадающіе по Девдарокскому ущелью къ 
р. Тереку и той части воєнно - грузинской 
дороги, которая находится между Дарьяломъ 
и станцією Казбекъ. Девдарокскій ледникъ 
беретъ начало на абе. выс. боліє 1 1 ,0 0 0  ф. 
близъ горы Бешлемъ (образующей оконечность 
ряда скаль, выдающихся къ з. отъ конусооб
разной першнпы Казбека) тремя главными ру
кавами, которые состоятъ изъ нлотнаго льда, 
и тремя боковыми, состоящими изъ массъ 
крупчатаго сн іга (F irn ; neve). Нижній ко- 
нецъ ледника въ 1862  году стоялъ на абс. 
выс. 7 ,500  ф. по баром, опред. Г. С. Хати- 
сіопа; разстояніє же отъ начала ледника до 
его оконечности около 4 верстъ, такъ что 
среднее паденіе ледника около 900  футовъ на 
версту. У конца ледника выходить річка 
Амилишка, которая ниже соединяется съ 
быстрою ледниковою річкою Чачуй, п даліе 
течетъ по Девдарскскому ущелыо, подъ на- 
зпашемъ ]». Кабахи. 1?! Кабаха ппадаетт. вч, 
р. Терекч, блиаъ Кисти некой дерой ни Гвелетьт, 
на 7-й версті по дорогі отъ станцій Казбекъ 
къ Дарьялу, на абсолютн. высоті 4 ,5 5 5  фут. 
по бар. опр.; все протяж^ше Девдарокскаго 
ущелья отъ конца ледника почти 5 верстъ, 
паденіе же около 660  футовъ на версту. 
Общее направленіе Девдарокскаго ледника и 
ущелья къ в ., и почти перпендикулярно къ 
направленію теченія р. Терека. На всемъ 
своемъ протяженіи Девдарокское ущелье иміеть 
харагстеръ общій ледшпшвымъ ущельяиъ, а 
именно: характеризуется отвіснымь направле- 
шемъ .нижнихь частей боковыхъ с т ін ь , мо
ренами и проч. Когда нарушается равновісіе 
ледника отъ скопленія въ верховьяхь его зна- 
чительныхъ массъ си іга  или льда, тогда по 
крутому Девдарокскому ущелью спадають 
огромныя массы с н іг а , льда и камней, 
которыя, спускаясь внизъ, заваливаютъ 
часть русла р. Терека и вдоль его идущую 
воєнно - грузинскую дорогу на протяженіи 
нісколькихь верстъ. Со времени владычества 
русскихъ на К а в к а зі, болыпіе завалы изч,
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ш. и 5 6 ° 4 9 ' в. д., По преданію, на м іс т і  
села былъ убитъ ханъ Дедень или Дюдень, 
оиустошавшій въ 1295  г. окрестности Дми
трова. Въ первый же разъ дер. Деденево 
упоминается въ 1504  г. въ духовномъ з а в і
шаній вел. їси. Іоанна Васильевича, который 
отказалъ ее сыну своему Андрею. Въ 1827  г. 
деревня куплена стряпчимъ Ушаковымъ у Бу- 
латовыхъ. Въ конці X III  в. она перешла 
въ родъ Головипыхъ. Въ 1713  г. въ деревнії 
освятили деревянную церковь во имя Неруко- 
гвореннаго Спасителя, и съ этихъ порт, село 
стало называться Новоспаскимъ. Въ 1798  г. 
заложена новая каменная церковь. Въ цоркнп 
есть икона Спасителя, которою нъ ІЗ!) I г
в. кн. Василі Л Дмптріоіінчч, благоолошип, князя 
Степ. Васильевича ІСомрппа, родоначальника 
Головиныхъ. Кромі того, въ церкви много 
драгоцінныхь крестовъ, сосудовъ, древнпхъ 
евангеліев’ь и богатая ризница. Ньші въ селі 
ч. ж. 4-9 д. об. д., 4 дв. и суконная фабрика 
(кун. Сафонова), па которой въ 1860  г. вы
делано сукна на 4 2 ,0 0 0  р. при 142 ра- 
Лочнхъ.

(JliUO ІІПІ100ШІССК00, Додоиопо тожъ и родословная Голови
ны Vh, м.іпдіі.іііЦОігіі она го. Соч. 11. Нашшскаго. Москва. 1847. in
І У" і (!об|і. гооудар. грпммпгь, т. |, стр. 3973-

Д бД Ю Х И Н Ъ , заштатный городъ, Пермской
г., Солпкамскаго у., въ 25 в. отъ Соликамска 
на ліі). ппзиенномъ бер. р. Камы. Дед. соловар. 
заводі ос.нопапъ въ нослідней четверти X Y II ст: 
їїІКЖ1І.Мїї ІІмскорс.каі'о (пыіі'іі унраздпеппаго) мо- 
паггмрп, на пом л ’Ті, подпрпншн! ('трогоповммъ, 
ошюнитоломъ с,амоіі обпгСли. По іипіД’Інііп HTOl’O 
монао. пав. осташин'.и до І '7(і І г. 8т. іптоР, году, 
съ изданіомч, монас'і’і.ірсіс. інтатовь, при ;>томч. 
Додюх. заводъ со всіми землями отоиіелт. въ 
казну, и находился въ в ід ін іи  Соликамской 
воеводской канцелярій. Съ открытіемь же 
ІІермскаго наиістничества въ 1780  г. пере- 
III*лт, въ завідываніе Пермской казенной па
латы, и только въ 1805  г. переименованъ 
нъ горный городъ Дедюхинъ, съ подчииешемъ 
горному відомству. По свід . за 1860  г. ч. 
ж. въ городі было 3 ,9 5 4  д. об. п. (1 ,9 0 1  
м. п.), изъ нихъ купцовъ 11, міщан-ь 33 , 
бмвшихъ казенныхъ заводскихъ людей 3 ,308 . 
Пъ 1860  г. въ городі церквей 2 ,  домовъ 770  
( I камеи.), магазиновъ для склада 18 и ла- 
покъ 6. При городі канатная фабр, и соле
варенный казенный заводъ, дійствіе котораго 
прекращено съ 1863  г., а строенія и запасы 
волн подлежать продажі. Съ 1764  г., т. е. 
го времени, когда отошелъ къ казн і, по 
I но I г. на немъ выварено и отпущено всего 
шли 3 7 ,1 3 1 ,2 6 7  пудовъ, при этомъ употреб

лено 1 ,6 4 3 ,1 1 2  саж. дровъ. Наибольшая ви
варка производилась съ 1784  —  1793  г. 
Съ 1804 г., т. е. съ года перехода въ гор
ное унравлеше по 1823  г. включительно (за 
20 л іті,) выварено и отпущено соли 3 3 ,7 9 9 ,6 2 6  
пудъ. Всего же въ 60 л іт а  вываррно на Де- 
дюхнпскомъ заводі 6 0 ,9 3 0 ,8 9 5  пудовъ соли. 
Слідопат. среднимъ числомъ вываривалось 
ежегодно по 1 ,0 1 5 ,5 1 5  пуд. На выварку 
этого количества въ течепіи 60  л іт а  употреб
лено 2 ,5 8 6 ,1 0 4  сажени дровъ, т. е. сажень 
дровъ шла среднимъ числомъ на выварку 
a i t '/а пудовъ соли. Въ послідніе годы соли 
выпаривалось до 1 ,6 0 0 ,0 0 0  пуд. ежегодно. 
Поемою соль сплавлялась преимущественно въ 
ІІііжегородскіе запасные соляные анбары, и 
частію шла въ г-іи. Пермскую и Вятскую. 
1!ч, I8 6 0  г. на Дедюхин. пристани грузилось 
на 21 суд. 5 4 9 ,2 2 0  пуд., на 1 0 0 ,5 6 3  руб. 
Житоли были исключительно иосилщены за- 
ПЯТІЮ по добычі соли. Купечество здіпшее 
занималось доставкою сюда хліба, и подря
дами на поставку соли изъ Дедюхина. Въ
1861 г. выдано торговыхъ свидітельствь 15 
купеч. и 5 крестьянок.

(СЪв. Архпвъ, 1824 г., т. X , стр. 2о0—2S9, 299; Гор. Жур. 
1827 г ., ч. II, отд. V, стр. 108 — 136; ч. III , отд. IV*, стр .
115 — 144; 1836, III, 220- Перм. губ. вЪд., 18S6 г., N 3 2 ;  1886 г ., 
N 20; В. Ст. Перм, г . ,  Стр. 146 — 148; Город, пос., ч. III, стр. 
680; Поновъ, хоз. оп. Перм, г ., п. I, стр. 266; Пермск. Сборн. 
ігп. I, отд. III, стр . 9, 10; Зап. И. V. Геогр. Общ., кн. V II , 
стр. 6; Stuckenberg, H ydr., V , S48; Лепехинъ, въ Полн. собр. 
уч. пут., V , 691.

Дейкаловка, с. (казач.), Полтавской 
губ., Ионькопсгсаго у., при pp. Групп u Му- 
жновоП, пі. 10 пор. на ю.-з. отч, у. г. 'I. ж. 
2,1Г>7 д. об. п., дпор. itOii, 2 нравосл. цер., 
приход, учил., сельская управа, 2 зав.

Дейновъ, фольваркъ, Виленской г., Лид- 
скаго у., близъ р. Дзитвы. Здісь замітны 
сліды замка и города, который былъ главный 
въ Дейновскомъ княжестві, существовавшемъ 
до X II  в. Сліды г-да замітны по углублешямч, 
прежнихъ прудовъ, отросткамъ граба, нигді 
вблизи не растущаго, и камню огромной вели
чины, извістному у жителей подъ именемъ 
Кобылы. Утверждаютъ, что на этомъ камні 
казнили престушшковъ.

(Памят. кн. Вилен, г. па 1851 г., ч. II, стр. 107).

Д е-К астр и  , заливъ въ Приморской 
обл., на зап. берегу Татарскаго пролива, 
между мысами Клостеръ-кампъ и Д’Асса. 
Длина залива отъ в. къ з. боліє 8 вер., а шир. 
при вході 5 вер. Онъ окаймленъ отвіснымй 
утесами, изъ которыхъ одинъ вдается далеко 
въ море, образуя арку, называемую Жаперузо- 
выми воротами. Съ моря заливъ защищенъ 
ос-ми: Базальтовымъ, Обсерваторій, Устрич-
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нымъ и полуостр. 1Слостеръ-кампъ. Въ широті 
зали на Де-ІСаотри Амуръ подходить весьма 
близко къ морю у озера Кизи, отделяясь 
отъ залива хребтомъ верстъ въ 15 шир. 
Залипъ Де-Кастри открыть Лаперузоиъ въ 
нослідіїей четверти прошлаго в ік а  и названъ 
пъ честі) морскаго министра де-Кастри. При 
уел,і  річки Нелли на берегу залива построенъ 
постъ Алексаядровскій подъ 5 1 ° 2 8 ' с. ш. и 
1 4 0 ° 4 9 ' в. д. Ч. ж. въ немъ 40  д. об. п. 
Заливъ Де-Кастри замерзаете на 5 місяцевь; 
грунтъ его хорошъ.

(Leaaeps, 1831, р. 278; P ilo t, 1858, р. 300; Мор. Сбор., 1886, 
N 1, 174 — 201, N 3 , 305 -  321; 1859, т. X L , 193 — 212 , 533; 
1861, стр. 151; Спб. ВІ5Д., 1858, N 211, ст . 1,220; 1839, N 38, 
С. 143, N 37, с. 132, N 38, с. 137; Оіч. Г. Об,, 1837, с . 23;
3. С. О., 1856 г ., кн. II, стр. 58 ; M aximowiez, F I .  Am ., p. 361; 
его же Амуре, край, стр. 50, L . v. Schrenck, M alang. pli. ch. 
T. I і ; Reiae. В . I , p. X X  VIII; Маакъ, Пут. па Л м., ст. 216; 
Tronaon A. voy. to Ja p a n , K am tch atk a  etc. p. 282. Хорошая 
карта зал. Де-Кастрп приложена къ январской кнпжкЪ Морск. 
Сборника 1856 г .} .

Декъ, развалины укріпленій, Бакинской г., 
Ленкоранскаго у., на горі въ ущельи, по ко
торому идетъ дорога изъ Дрыха въ Зувантъ. 
Оно воздвигнуто Шаамаръ-бекомъ Талышин- 
скимъ.

СОбозр. влад, за К авказ., ч. III, стр. 2 4 4 ).

Деларова островки. Такъ названы Кру- 
зенштерномъ островки Огмога и Скагулъ, на
ходящееся въ Алеутской гряді, въ группі 
Андреяновскихъ острововъ. Они лежать въ 25 
вер. къ ю. отъ ос-ва Горілаго.

(Лптке, п у т., стр. 336; Разб. атл. южп. моря, Крузенштерна,
4 . 2 ,  о тд . Х Х Ш , ст р . 1 1 ) .

ДелиЖанСКОе ущелье; см. Акстафа.
Делиль, мысъ на вост. бер. ос. Саха

лина, подъ 51° с. ш. и 2 1 6 ° 6 ' д. Открыть 
Крузепштерполъ и пазвапъ въ честь астро
нома Делиль-де-ла-Кройера, сопровождавшая 
эісспедйцію Беринга и умершаго въ этой 
экспедйцій.

(K ruaen atern , R . ,  II, 148).

Делыклы - кая (диравая скала), одна 
изъ скалъ въ гористой містности главнаго 
хребта Таврическихъ горъ, близъ восточной 
его оконечности (Таврической губ., веодосій- 
скаго у.), въ нісколькихь вер. къ с. отъ мыса 
Меганомъ (или Чобан-басты) и вер. въ 5 отъ 
моря. Скала эта бросается въ глаза по нахо
дящемуся въ ней сквозному отверстію и по 
оетаткамъ древнихъ построекъ, а именно древ-
iioil стіны  и греческой церкви.

(Кр. Сб. Кеппена, с . 108 — 9 ) .

Д О Л Ь С К ІЯ  мели на р. Молоті, Тверской 
І’., I огопскаго у., иміють протяжешя до 
20 саж., суда при проході черезъ нихъ пау
зятся.

(.Судоход, дорож., ч. II, стр. 2 0 ).

Д е л Ь Я Н С К ІЙ  родъ изъ пл. Ламутовъ, 
Якутской обл. , Колымскаго окр. и управы, 
кочуетъ по разпымъ горамъ Колымскаго окр., 
въ числі 44 4  д. об. п.

Д е л Ю Н Ъ -б о л д о К Ъ  (т. е. Оелезенка- 
холмъ), містность Забайкальской обл., Нер- 
чинскаго окр., въ 230  в. на ю.-з. отъ Нер
чинска, на прав. бер. Онона, въ 5 вер. выше 
Мпрсановскаго караула. По свидітельству 
ионгольскихъ историковъ, Д.-Б. есть родина 
Чингисъ-Хана. Она занимаете пространство 
въ длину около 1 в., представляетъ містность 
холмистую, поросшую сосновымьлісомь. Кромі 
названія, у містныхь народовъ не сохрани
лось объ этой містности никакихъ преданій.

(Ковалевскіп, п. въ Китай, ч, I ,  ст . 80 ; В. С. О., 1856 г . ,  
кн. И, см. ст . 1 — 6 ; 3 . арх. об. IX , 27 ).

Д е л я т ы ч и ,  містечко (влад.), Минской
г., Новогрудскаго у., въ 21 в. отъ Новогрудка, 
при р. Н ім а н і; містечкомь называется из
давна, что видно изъ инвентарей 1652 г. Ч.
ж. 533  д. об. п., 75 дв., православная цер
ковь, еврейская школа и пристань.

(B a lin a k y , Staroz. Polaka, 111, S . 6 6 5 ; Город, п о с е ї., ч. UI, 
стр. 1 4 0 ).

Д ё м а  или Димъ, р., Оренбургск. г., л ів . 
пр. Білон. Беретъ начало въ Общемъ Сырті, 
на плоской возвышенности, поросшей черно- 
лісьемь , на границі Белебеевскаго и Стерли- 
таиакскаго у., изъ углубленій, заросшихъ ка- 
мышомъ, направляется къю.-з. до с. Дюсметева 
(Оренбурге, у .), потомъ постепенно повора
чиваете къ с . , захватываете уголь Бугурусл. 
у. и въ с.-с.-в. направленій пересікаете Беле- 
беевскій у. и часть Уфимскаго, впадая въ 
Білую въ окрестностяхъ Уфы. Дл. теч. Д. 
3 5 0  вер.; шир. въ 2 вер. отъ истока 2 до
3 ф., отъ устья р. Исякъ 5 саж., при устьі
10 саж. М істность, по которой Д. протекаете, 
слегка холмиста, плодородна и не лишена 
древесной растительности. Водою ріка бідна; 
вода ея мутна и темпа. Береговые обрывы со
стоятъ изъ рыхлыхъ слоистыхъ песчаниковъ; 
въ нихъ встрічаются мідныя руды и окаме
н ілая деревья. Самые значительные рудники 
на Демі йзвістны подъ именемъ Каркалин- 
скихъ. Въ береговыхъ наносахъ ріки попа
даются манонтовыя кости. На Дёмі не мало 
остатковъ чудскихъ копей и древнихъ разва- 
линъ, которыя были осмотріны и описаны 
Рычковымъ. Дёма не судоходна и не сплавна.

(П алласа, пут. I l l ,  ч. 2 -л , стр. 7 ; G eorgi, R . II, 726, 734, 
742; Рычкова дп. зап., 101, 114; Его же въ Büaehing’s Magaz. 
V II, 473; Stuckenherg, Ну dr. V , 626 ; В. Ст. Оренб. г ., стр. 13; 
Черемшанскш, Орепб. г., 4 1 , 323 ; Hermann, M iner. B eachr. d. 

• U ral’a, t ,  226, 228, II, 3 9 ).

Д е м е н т в е в к а , с. (к а з .), Харьковской
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губ. и у., при безънменномъ д ів . притокі р. 
Лопапи , въ 27 вер. на с. отъ губ. г. Ч. ж. 
2 ,4 6 1  д. об. п., 530  двор.

Демерджи ш  Дьмирожи-яйла (иначе 
гораТырки), гора въ главномъ хребті Таври- 
ческихъ горъ (Таврической губ., Ялтинскаго 
у.), составляетъ ю.-з-ную оконечность восточ
ной половины этого хребта, въ томъ місті;, 
гд і онъ прерывается алуштинскою долиною, 
возвышается въ 5 х/г вер. въ прям онъ направ
леній, па с.-з. отъ моря (отъ укріпленій До- 
мерджинскаго надъ Ангарским, ущельемъ) и 
въ такомъ же разстояніи иа в. отъ вершины 
Чатырдага. Собственно гора Демерджи, при
ПОДОШВ']! КОТОрОИ (VI, l l l l l l .  C.’l'op. ЛСЖИТЪ T im ip c .. 

дерев, того жо имени, находится іп. ікміосрі д- 
СТВЄШІОЙ СВЯЗИ СІ. ОІЦО боЛІІО ВЫСОКОЮ пер
шиною Самар-кой и обЬ эти горы пмісті 
составляютъ высоту, называемую Демерижи- 
яйла, съ с ів . стороны же яйла соединяется
ВЫСОТОЮ СЪ ГЛаВНЫИЪ И уЗКИМЪ Л ІС ІІСТ Ы М 'Ь

хребтомъ, который отсюда тянется на с.-вос. 
Иа зап. стор. Дем.-яйла соединяется съ Ча- 
тырдагомъ посредствомъ невысокаго хребта 
Лпгаръ-богазъ, поісрытаго густымъ лісомь; че
резъ перевалъ этого хребта проходитъ почто
вая дорога изъ Алушты въ Симферополь. На 
южн. склоні хребта находятся истоки горной 
рч. Демерджи-езень (узень) н простирается 
па ю. Алуштинская долина, по которой про- 
токаотъ вта рч. прямо къ Алушті, мимо д. 
Шумы. і()ж, аслопомъ епопм'і. гора Дом. за- 
мыісаот’і. Ллуштнискую долину. Въ перхппхъ 
частяхъ свопхъ горн Дом. еостоптъ im. олпп- 
девъ, известняковъ и другпхт> слоиешхъ по- 
родъ, которыхъ пласты поставлены вертикаль
но и образуютъ утесы, отчасти обрушив- 
шіеся, вслідствіе чего на вершині горы видны 
скалы, иміющія форму отд-Ьльныхъ башенъ, 
пирамидъ и столбовъ. Верхнія части горы 
безмодны, но ниже, около д. Демерджи, почва 
способна къ хлібоиашеству н садоводству. 
Дер. Демерджи расположена у зап. подпожія 
горы, посреди обваловъ песчаниковъ и конгло- 
мератовъ. Въ ней находятся остатки древ- 
ияго укріпленій въ виді каменной стіны , 
которая однимъ кондомъ своимъ примыкала къ 
краю неприступной скалы; внутри укріпленія 
довольно хорошо сохранились остатки грече
ской церкви.

(Скахьковскаго, Ст. Нов. кр., ч. I, с. 71, 180— 1; В. Ст. 
Таирпч. г ., с. 14; Габіп ц а, физ. опис. Тавр, о б і.,  с .  4 1 —2; 
Пои. Кал., 18S1 г. С- 347, 349—30; D ubois, Voy. autour du 
dime., t. V , 423, 433; K ecjcpa, пут. съ aooi. ц ім ., C. 201; 
М mi гаи ари, jon- Черн, м ., с. 97— 100; Муравьева, Таврида, с.
1!!S; M ontandon, Guide, p. 121, 123, 129; Кеппепа, Кр. Сб., C.
IH, 19, 78, 140, 132— 3 ; Pallas, Bem erkungen etc. T , II, S . 
1(18— 170j П а л а са , фиэ. q топогр. оп. Тавр., с. 2 3 ) .

Демидова, слоб., Московской г., Бого- 
родсгсаго у.; см. Купавна.

Демина: 1) слобода, Воронежской г-іи, 
Валуйскаго у.; см. Ново-Александровна.

2) Татарская деревня (каз. и влад.), Сара
товской г., Кузнецкаго у., въ 28 в. къ ю.-з. 
оть Кузнецка, при р. Кададі. Ч. ж. 1 ,575
д. об. п., 253  дв., 4 мечети и училище.

Демиръ-апаранъ (по-татарски: ж е-  
лп:ю-всдущгй), р ., прав. пр. Гохъ-чая, Б а
кинской г . , Нухинсгсаго у. Выходитъ изъ 
К.уткапшпскаго ущелья, выше дер. Мед- 
жахт,; не доходя до сел. Куткашина, разд і
ляетея па 2 рукава, пзъ коихъ правый впа- 
диет’ь въ Гамзали-чай, а іівы й  въ Гохъ-чай. 
Полная длина теченія ріки отъ верховья 
до впадешя въ Гохъ-чай до 145 в. Вода ріки 
нъ ипжпей части теченія весьма мутна, а 
близъ Кцчсуипша ділаетея почти черною, 
особенно при ІІ0 Л 1 І0 Н 0 Д І.І .

(Обозр. в іад . за Кавказ., ч. III, стр. 342 п оригпн. съемки
К а в к а за ).

Демир-будакъ (по татарски: желгьзный 
ключъ), ручей, текущіи въ р. Зангу, въ самомъ 
городі Эривани, по кварталу, называемому 
Демирбулакскимъ. Изъ него проведенъ водо
провода исправленный въ 1844  г., для снаб- 
женія водою Эриванской кріпости.

СШопепъ, Истор. паміттн. Армяи. о б і., стр. 382; В. Ст. 
Эрпванс. г . ,  стр. 80, 234).

Демир - дагъ (по-татарски: ж елпзная  
гора), горный кряжъ, пходящПЇ in. еоетапъ 
Малаго К’янкязи пі, Эрпвапекоі'І г и. Оігі, но- 
с і і т 'і , lur.iniuife ,ІІ,омпр-даг'і. оті. г. Салвартипъ 
до встунлешя своего въ Ордубатскій у ізд ^  
гд і уже йзвістень подъ именемъ Айри-дага 
Д. составляетъ границу Нахичеванскаго у. 
(Эриванской г.) и Шушинскаго (Бакинской). 
Высота его съ приближешемъ къ Ордубат- 
екому у із . постоянно увеличивается, такъ 
что пepeiздъ черезъ него возиоженъ только 
въ літнєє время; ліет, постепенно пропа- 
даетъ иа западномъ екдоні.

(В .  Ст. Эриваи. г ., стр. 2 2 ) .

Демир -  хапу (по-татарски: желгьзныя 
ворота), пазваніе нісколькихь горныхъ т іс -  
нииъ въ горной части Крыма. 1) Наиболіе 
пзвістное урочище этого названш есть пере- 
валъ почтовой дороги изъ Байдарской долины 
на южный берегъ Крыма, къ почтовой стан
цій Мшатки. На этомъ перевалі, на высоті
1 ,633  анг. ф. надъ уровнемъ моря, посреди 
л іса , построены въ 1 8 4 8  г. каменныя ворота 
(Байдарскія). Здісь пріізжему ■ съ сівера 
вдругъ открывается видъ на южный берегъ
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и море и тотчаеъ же за этпмъ переваломъ 
начинается южнобережная полоса Крыла съ 
ея особенностями расі'птельности и климата. 
Отъ Байдарскихъ пороті. шоссе спускается 
па юж. берогг, большими зт'загами до полу
горы и потомъ поворачпнаотъ на вое. мимо 
дд. Мінатісн и Мухалатісп.

2) Проходъ по берегу моря, у подошвы 
горы Кастоль , на полупути изъ Алушты 
(пъ 4 */а нор. къ ю. отъ лея) въ Кучюкъ- 
ламбятъ. вдісі., отъ подошвы этой горы къ 
морю, ні. древности была проведена стіна, 
сложенная изъ огромпмхъ камней, сліды ко
торой сохранились още п до паетоящаго времени.

3) Памом исты ff проходъ въ горахъ въ Бай- 
дарской долиігіі къ ю. отъ д. Кучюкъ - муско- 
мія и Варнутки, псдуїцій къ остаткамъ древ- 
няго упр. Нокія-исарь.

4) Проходъ черезъ Яйлу въ юж. половині 
хребта Таврическихъ горъ, къ ю. отъ Бабуган- 
яйлы, на пути отъ Гурзуфа въ д. Куушъ.

5) Тіснина между скалами средней части 
главнаго хребта Таврическихъ горъ, на юж. 
склоні Синабдага, къ ю.-з. отъ Чатырдага и 
къ зап. отъ Бабуган-яйлы въ ліснстой м іст
ности на юж. склоні Синабдага на водораз- 
д іл і  истоковъ Качи и Алмы.

6) Проходъ въ средней части хребта т іх ь  
же горъ, къ з. отъ высотъ Караби-яйла, близъ 
истоковъ р. Зуи. Зд ісь видны остатки древней 
стіны , которая тянулась по горамъ на з. на
7 верстъ.

7) Проіздь между моремъ и скалою Хур- 
хуракая, на ю. бер. Крыма близъ д. Туака, 
при дорогі въ Кучюкъ-езепь.

( 1C піниш и, Кр. сб ., о. 8 , У, 10(5, 1-Ю — 2 , IM , 1 4 8 — 9 , 188, 
208- І1; Пііііііін, Vuy. itiiLcnii' <1 її (Jim o., i . Vj i>. 4 ІҐ»—24 — 4ß, T .
VI, I». 108, H77| 1(001! JD|III« пут. (VI. ІІ00Л. Ц’ііл., (). 11)1; Тороіцоііко, 
оч. Помор, кр., о. UN, Ш ; Ион. нал., ІнпI , с . :172).

Дпмир-ХОба (по татар, жолізиая пе
щера), углублепіе или котловина на Яйлі (въ 
Таири'гес. горахъ), къ ю. отъ Бабуган-яйлы, 
нише д. Бююкъ-ламбата; замічательна тім ь, 
что (‘п іп . и ледъ въ ней сохраняется иногда 
до августа.

( Кр, Сб. Коппева, с. 146; Топогр. и  ф я з . о п и с . Тавр. пол. 
Ш или;»] ф и з . оппс. Тавр. обл. Таблица).

Д е м и р ъ - к а п ы с и  ( жемьзныя ворота) ,  
Tiun. турки называютъ Дербепдъ; см. это сл.

Д о м к и и о : 1) село (каз.), Рязанской г., 
І’аїтнбурі'оісаго y ., въ 17 в. къ ю. отъ Ра- 
поііГіуіип., близъ Липецкой большой дороги. 
Ч. ж. І,ПҐ>0 д. об. п., 120  дв.

( Шіріннншч'іі, l'Jiiinii. г . ,  стр. 4 7 4 ).

2) Село (ісаз.), Саратовской г ., Хвалын- 
скаго у . , in. 28 п. къ ю.-з. отъ Хвалынска,

при р. Барыні. Ч. ж. 1 ,9 2 8  д. об. п., изъ 
нихъ 1 ,408  д. об. п. мордвы, остальные 
великороссіяне, 2 церкви: православная и 
единовірческая, 27 7  дв.

Демовка, сею  (влад.), Подольской г., 
Ольгопольскаго у., въ 6 в. отъ Ольгополя, 
при р. Савранкі, называлось прежде містеч- 
комъ, но съ 1838  г., съ т іх ь  поръ, какъ 
изъ него выведены евреи, считается селомъ. 
Ч. ж. 2 ,1 6 6  д. об. п., 383 дв.

(Ж. М. В. Д., 1845 г ., IX ,  6 1 5 ) .
Декурдагъ или Демирдагъ, гора по 

Кахетинскому хребту, Тифлисской губ. и у., 
къ в.-ю.-в. отъ Тифлиса, подъ 4 1 ° 3 5 ' с. ш. 
и 6 2 ° 5 6 ' в. д., иміеть абс. выс. 3 ,2 5 5  фут., 
по геодез. изміревію.

(Геогр . пол. и выс. 1862, стр. 12).

Демурчасальская равнина (или Де- 
мурчи-Хасаилу) ,  Тифлисской г-іи , вь ю.-в. 
части Тифлисскаго у., идетъ отъ л ів . бер. 
Куры до горы Алгуджа и заключаетъ до 40 
тыс. десятинъ. Почва ея большею частно гли
нистая; климатъ лЬтомъ жаркій и нездоровый.

(Обозр. влад. за Кавказ., ч. II, стр. 269, 2 7 0 ).

Демшинскъ, село, Тамбовской губ., 
Усманскаго у., въ 14 вер. къ с.-в. отъ г. 
Усмани, при р. Демшпнкі, на большой до
рогі изъ г. Усмани въ Липецкъ. Д. основанъ, 
какъ кажется, въ X V I в., и былъ городомъ. 
Д. былъ обнесенъ валомъ, остатки котораго 
видны и теперь, и иміль воеводское управ- 
леніе. Къ с. отъ вала находился обширный 
л ісь . Въ настоящее время село иміеть 
жит. 4 ,4 8 7  д. об. п. (пр. сн. 1858  г.), изъ 
коихъ 29 міщань. Въ немъ 2 церкви, 795  
дворовъ, приходское училище 1. Базаровъ не 
бываетъ, ярмарка одна въ году, довольно 
значительная.

(У каз. паясіЛгііпі. прнмЬч. на путп Его Вы с., стр. 94; В. Ст. 
Тамбове, г . ,  стр. 8 6 ; Стат. об. Рослаю. п Усмапе. у Ь з., стр. 
51; Лї. М. В . Д., 1836, т. X X II, стр. 234; п Воронеже, губ. В'Ьд.,
1848, N 5 ) .

Демьянка: 1) р., Тобольской г-іи, пр. 
пр. Иртыша. Беретъ начало въ Васюганскихъ 
болотахъ, на границахъ уу. Тарскаго, Бере- 
зовскаго и Томской г-іи, направляется къ с.-з. 
и впадаетъ въ Ирт. близъ с. Демьянскаго, послі 
2 0 0  в. теч. Въ преділахь Тобольс. у. на 
Д. не мало деревень. Пр. прав.: Тылысъ, 
Урны и Имгышъ.

( S t u o k e n b e r g ,  H ydr., I I ,  489; В. Ст. Тоб. г . ,  стр. 9 ) .

2) Р ., Псковской г., Порховс. у., л ів . пр. 
ПІелопи. Беретъ начало у села Подоклинья, 
течетъ къ в.-с.-в. Дл. теч. 25 вер., шир. отъ 
6 до 10 саж., глуб. незначительна, но броды 
затруднительны по вязкости низменныхъ бе
реговъ.

(В . Ст. Пскове, г . ,  отр. 72, 1 8 1 ).
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Демьяново, сею (влад.), Московской 
г., Клнпскаго у., въ 1 в. отъ Клина, при 
ігрудіі. Ч. ж. 36 д. об. п., 3 дв. и паточный 
зап. (Монахова), на которомь въ 1860  г. 
выділано 3 0 ,0 0 0  пуд. картофельной патоки 
на 8 4 ,0 0 0  р.

Демьянское (Невпжкипо), село (каз.), 
Саратовской г., Аткарскаго у., въ 73 в. отъ 
у. г-да, при р. М едвідиці и оз. Долгомъ и 
Кевді. Ч. ж. 1 ,911 д. об. п., 235  дв.

Демьянокъ (Демянскъ), у. г-дъ Новго
родской губ.

I. Г-дъ, подь 5 7 ° 3 9 ' с. ш. и 5 0 ° 8 ' в. д.,
пь 173 и. оть Но »города, но обоииъ бер. рч. 
Японії, притока Полы. Пъ літомпсяхъ упоми
нается in. iicpiii.nl ря:п, нъ M i l  г. подь 
именем'!. Денона. Іі'і, то нромя ДТімшіпсї. прн- 
падлежалъ Новгородской области п нпхо- 
дплсл въ Деревской пятин Ь. Въ 1471 г. 
Іоашгь ІУ  взялъ городъ вм іст і съ Торжкомъ;
о Демянскі упоминается и въ духовномъ за- 
піщаніи Іоанна. Въ книгі Больпгаго Чертежа 
упоминается о мопаст. Демоні на Явоні.
III. 1821 г. село Демянскъ, съ нрилегаю- 
iii.il мп lei і оному еоленілмп — Селищемъ (Глу- 
боио тола.) и Селнщекнмъ Рядкомъ, обращено 
in. уЬздный г-ді.. Д. не иміеть никакого зна
ченні пи въ проашшленномъ, ни въ торго- 
НОМІ. значеній. Въ 1860  г. въ немъ было 
ч. ж. 1,7'1б д. об. н. (902  м. п.), изъ нихъ 
куицонъ ‘271! її мііцаігі. !)0.г>. Церкней 2, im, 
ш т .  соборная оепоііаііа in, 17 МО г. Домою. 
206  (6 камеи.), ланок'і. 1(1, училище (пъ
18 6 0  г. училось 48  малі.чпкоігі, п 17 д'їню- 
чекъ); больница. Фабрикъ и заводовъ въ 1860  г. 
не было. Земли городе. 1 ,899  дес. Доходъ 
города въ 1860  г. 3 ,0 1 0  р. Жит. занимают
ся исключительно хлібопашествомь, н только 
немногіе мелкими промыслами. Ремесленн. въ
1860 г. было 185 человікт, (1 0 0  мастер.). 
Въ 1861  г. выдано торговых ь свидіт. 76 
(47 купечес.). Въ городі ежгнедільные ба
зары и д в і ярмарки: на нихъ въ 1857 году 
привезено товара па 42 8  руб., продано на 
28 0  р.

Спої. соб. itTO u., ч. Ill, стр. 113; Арцыбашсігг,, нов’їіств. 
о Рос., т . П, стр. 190, примЪч. 1,333; Заїшс. И. Р. Геогр. Общ., 
«и. V III, стр. 183; Пушкаревь, Новгород. губ., стр. 33 , 121; В. 
Ст. Новгород, г ., стр. 14G, 16В; Памят. «и. Новгород, губ. на 
1858 г . ,  отд. III, стр. 42; Общ. хоз. н устр. город, за 1838 г.
ч. 11, стр. 328; Город, п о се ї., ч. III, стр. 365— 367; Корнпювъ, 
мат. мл стат. учебн. за в ., стр. 52; кн. Болып. Чертежа, 
175, 2 7 8 ).

II. Демъяискт упьздъ, въ юго-зап. части 
Новгородской губерній. Пространство 1 2 0 1/э 
кв. м. или 5 ,831  кв. в.; поверхность холми
ста. Въ ю.-в. часть уізда входять холмы изъ 
Осташкове, у із. (Тверской г.) и наполняютъ

Геогр»*. Сюваръ.

нею восточную и южную части Демьянскаго 
у-да. Главный кряжъ, дойдя до сівер. око
нечности оз. Селигера, идетъ по границі съ 
Валдайскимъ у., а потомъ, не доходя до оз. 
Велье, поворачиваетъ на с.-в. въ Валдайскій у. 
Вменил точки на этомъ пространстві находятся 
при д. Заборовьі, Березникі, Девятовщині и с. 
Оріхонні. Къ с.-з. холмы понижаются и съ этой 
стороиыдаютъ начало притокамъ бассейна Полы. 
Гора Оргьховая (при с. О ріховн і) заміча- 
тельна т'Ьмъ, что въ ней развідочнымй ра
ботами встрічали каменный уголь, но дурнаго 
качества; тонкіе пласты его перемежаются здісь 
съ ліпною глиною и рыхлымъ песчаникомъ, 
въ коихъ прігаітны отпечатки растені# Lepi- 
dodenclron, K norria, Stigm aria  и Calam ites. 
Вт. той же горі есть и желізныя охристыя 
руды. Ліпная глнна разработывается для д і-  
jin.ii і и посуды жителями с. Оріховіш , Фипіе- 
вой и Соті и цм. Порога р. Полы шобилуютъ 
болотныті желізпымн рудами. В с і  рікіг, 
орошающія уіздь, принадлежать къ бассейну 
р. Полы (притокъ Ильменя), а незначитель
ная часть къ бассейпу р. Ловати. Ловатъ слу
жить границею Демьяне, у. съ Старорусскимъ. 
Пола проходить по зап. части уізда, въ глав- 
номъ направленій къ с., иногда касаясь гра
ницы Старорусскаго уізда; не доходя 16 
вер. до устья, она сближается съ р. Ловатью, 
но тотчаеъ же отходить отъ нея. Ширина 
Полы отъ 3 — 25 саж., а при д. Туликовой 
достигает1!, даже 100  с.; глуб. оті. 1 ар. до 
.4 с,аж.; иммги пияденш рч. І’упі.і Пола иміотт. 
броды, а чиже рч. Ш.еборпхн— пороги, патруд- 
няющіе плавате судовъ. По Полі весною 
сплавляють л ісь , дрова и строящіяся здісь 
суда въ Старую Руссу. Изъ множества прп- 
токовъ Полы, значительны только Поло- 
метъ и Явонъ. По Поломеги сплавляють 
бревна и строятъ барки и осташевки. Явонъ, 
вытекая изъ оз. Велье, протекаетъ понерегь 
уізда отъ в. къ з.; по ней отъ г. Демьянска 
ходять суда съ хлібомь и строятся полубарки. 
Озерами богата особенно восточная часть 
уізда; на самой границі съ Валдайскимъ у. 
лежать оз. Селигеръ и Велье , мелкія же озера 
(Долгое, Пеипово, Истошно и другія) разбро
саны между возвышенностями и по теченіямь 
р ікь . На с. у іздь прикасается къ оз. Ильменю. 
Болота большею частію лежать въ западной 
низменной части у-да, но на с. замічательно 
болото П евій М охъ, лежащее на границі съ 
Крестецкииъ у. и иміющее 371  кв. в., изъ 
коихъ 213  кв. в. приходится на Демьянскій 
у. Подъ лісами до 1 2 7 ,0 0 0  десят. (казон-
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ныхъ 3 7 ,5 7 7  дес.), т. е. боліє 20°/о про
странства у-да. Лісныя площади находятся 
преимущественно въ запад, части по pp. Ло- 
вати, Полі, Явони и Щеберихі; въ восточ. 
части у-да лісовь мало. По свід . за 1860  
г. въ у із д і  (безъ города) ч. ж. 5 8 ,1 5 9  д. 
об. п. (2 8 ,3 2 1  м. п.), изъ нихъ дворянъ 303, 
крестьянъ казен. 2 5 ,2 3 5 , уд'Ьльныхъ 1 ,6 6 0 , 
вышедпшхъ изъ ісріиостн. зависимое.: крест. 
2 7 ,6 2 2 , дворов. 1 ,089 . На кв. л. съ г-згь 
4 9 7  д. об. п. Въ 1860  г. въ у-ді было 30 
церквей. Жители разміщаются въ 911 по- 
селкахъ, изъ коихъ только 15 иміють выше 
50  дворовъ. Въ у-ді 3 стана. Главное заня- 
тіе жителей хлібопашество; подъ полями до
1 2 5 ,0 0 0  дес. Почва уізда не очень плодо
родна; въ с.-в. части она иловата, въ юж
ной хрящеватая, по pp. Явони, Полі и Ло- 
вати песчаная, въ остальной же части под
золистая и торфяная. Въ у із д і  высівается 
среднимъ числомъ 35 т. четв. озимаго и 74 
т. ч. яроваго, получается же озимаго до 107 
т. четв. и яроваго до 223  т. четв. Главные 
хліба: рожь и овесъ. Подъ чистыми лугами 
до 21 т. дес. Лісопромышленность ограни
чивается постройкою судовъ на Явони, Полі 
и Поломети (до 209  барокъ, 10 полубарокъ 
и 50 лодокъ), сплавомъ бревенъ (36 т. шт.), 
досокъ (до 153 т. шт.), дровъ (до 53 т. саж.) 
и хвороста (до 1 8 ,5 0 0  саж.); жжешемъ угля 
занимаются мало. Кроні этихъ промысловъ, 
въ у ізд і нікоторые занимаются звіриною 
ловлею, бьютъ куницъ, лисицъ, білокь, зайцевъ, 
медвідей и волковъ всего до 4 ,5 0 0  шт.; въ 
деревпяхъ, окружающихъ оз. Селигеръ, ловятъ 
рыбу и вяжутъ сіти , добьгпаютъ известь, 
глину, изъ которой доїдають глиняную посуду. 
Весною работаютъ на плотахъ, зимою рубятъ 
л ісь . Фабричная и заводская промышленность 
не развита. Въ 1860  г. въ у із д і  было 3 
кожевен, зав., 2 лісопйльныхь, 4 дегтярныхъ, 
1 мукомольный и 25 маслобойныхъ. В с іх ь  
лрмарокъ въ у із д і  2 9 ,  бывающихъ въ 19 
еолсшяхъ; на нихъ въ 1857  г. привезено 
тоиаровъ на 103 т. р., продано же иа 2 5 ,6 3 0  
р. Лучшія ярмарки при с. Семеновщингъ (12 
?|(>|1Л и 1 сентября); на нихъ привезено въ 
1857 товаровъ на 4 4 ,0 0 0  р ., продано же 
на 11 ,420  р.

(См, штгородская губ.).

Домятщы, с. (вл. и казач.), Полтав- 
СКОІІ г у б . ,  Переяславскаго у., при рч., впа- 
дающоП (Vi. прав. стор. въ Трубежь, въ 8 в. 
на с.-з. очні. у. г. Чис. жит. 1 ,696  д. об. п., 
2 2 0  дв., 1 пни.

Денби, мысъ (G. Denbigh), на восточ- 
номъ берегу Берипгова моря, образуетъ ю.-в. 
преділь залива Иортонъ. Онъ иміетт. форму 
полуос-ва, соединяющагося съ материкомъ по
средствомъ нпзменнаго перешейка. На карті 
Тебінькова онъ названъ мысомъ Денбичь. По 
оиреділеніямь Хромченко Д. лежить подъ 
6 4 ° 2 2 ' с. ш. и 2 1 9 ° 1 6 ' в. д. Названіе по- 
лучилъ отъ Кука въ 1778  г. Кукъ выходилъ 
на мысъ и виділь здісь туземцевъ.

(C ook., Y oy . to  the pacif., II , p . 477; Литке, пут. отд. мор., 
ст . 239 п 260).

Денгизъ (на вост.-туркскихъ языкахъ 
море), названіе нісколькихь озеръ Киргиз
ской степи, Сибирскаго и Оренбургскаго в і 
домства

1) Киргизское названір оз. Балхаш ъ  (см. 
это сл.).

СКх библ. Балхаша: F a lk . ,  B e itr ., I ,  383; H um boldt, Centr. 
A s., I, 400).

2) Денгизъ Спверный или Горькое оз., обл. 
Сибирскихъ Киргизовъ, Акмолинскаго окр., въ 
150 вер. къ ю. отъ Омска. Дл. его отъ ю.-
з. къ с.-в. верстъ 7 0 , шир. отъ 8 до 24  в. 
Площадь озера до 25 кв. м. или 1 ,2 0 6  кв. 
вер. Берега озера съ с.-в. стороны крутые 
и песчаные, хотя не очень высокіе, съ ю.-з-ой 
нлоскіе и солонцеватые; на ю.-з. прибрежьи 
встрічаются даже самосадочныя соляныя ла
гуны, какъ напр. Яманъ-тузъ. Гл. оз. до 6 с., дно 
частію песчаное, частію солонцеватое; близъ 
береговъ много низменныхъ островковъ и ме
лей. Вода горькая. Притоки озера съ южн. 
стороны: Селета и Кызнынъ-кара-су (на карті 
Зап. Сибири Кызылъ-кара-су). Первая богата 
рыбою и иміеть до 3 0 0  вер. теч.

3) Денгизъ Южный, области Сибирскихъ 
Киргизовъ, Акмолинскаго окр., въ степи Мусъ- 
бель, въ 120 вер. къ ю.-з. огъ Акмолинскаго 
приказа. Дл. отъ с.-в. къ ю.-з. 85 вер., шир. 
отъ 2 1/2 до 35 в. Площ. 2 6 ,5  кв. г. м. или 
1 ,280  кв. в. Бер. съ с ів . ст. містами крутые, 
хотя не очень высокіе, съ остальныхъ низ
менные и солонцеватые. Дно песчано-глини
стое, частію солонцеватое; на озері 4 ос-ва, 
изъ коихъ самый большой Чилик-ты иміеть 
17 вер. дл. и 4 шир. Въ озеро впадаетъ съ 
вост. стороны двумя рукавами одна изъ зна- 
чительнійшихь р ік ь  области Сибирскихъ Кир
гизовъ Нура; одинъ изъ рукав, ея вливается 
въ губу Асау-балыкъ, а другой по соединеніи 
съ р. Кокь въ самое озеро. Вода озера горькая.

ОК. М. D. Д. 1853, XII, 7 5 , 7 6 ; В. Ст. Кпрг. ст . Свб. ВІ5Д., 
стр. ‘JÖ, 36; Stuckenberg, H ydr., V I, 187; Кеппена, оз. и лим., 
N 140, 141).

4) Киргизское названіе оз. Кутъ-мурунъ, 
находящагося на границі области Сибирскихъ
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Киргизовъ и Киргизской степи Оренбургскаго 
відомства; см. Кушъ-мурунъ.

(Stuckotiboi’gj H ydr., II, 4 2 6 ) ,

Денежкинъ камень, одна изъ вы- 
сокпхъ горъ въ Уральскомъ хребті, Пермской 
губ., Верхотурскаго у . , къ с.-з. отъ Верхо
турья и въ 75 вер. къ с. отъ Богословскаго 
завода, подъ 6 0 ° 2 0 ' с. ш. Абс. выс. ея, но 
баром, изм. Гофмана, 5 ,0 2 7  р. ф. Федорові, 
нашелъ Ден. Кам. по геодез. изм. на 3 ,284  
р. ф. надъ ур. р. Турьи. Денежкинъ камеи і. 
иміеть три вершины. Подошва горы по
росла густымъ лісом!) и усіяна облоикіміп 
гиперстепита и кварцита. Ліепші рнс.тн- 
телыгості, па ек.ятихъ прекращается пеоі.мя 
скоро. Верхняя часті, горы поеьми ели- 
листа; скалы состоя'п> п:гь топкослоис.таго 
граувакковаго сланца, иміющаго пертпкіш.- 
ное паденіе, а отчасти изъ гиперстепита. Изъ 
горы вытекаетъ р. Шорпъ. Денежкинъ ка
мень получилъ назвапіе отъ вогула Денеж- 
кппа, который имілгь здісь  зимовье.

(Опис. С'Іш. Ур. ГоФмапъ, *т. I I ,  стр. 195, 293; В. Ст. Перм. 
Г., стр. ‘21; І’. 2И. І8ЯІ г ., ч. I ,  стр. 482, ч. IV, стр . 187; 1840 
і'., ч. IV, отр. 18 1 Ноес 1ІОІВО п. d. U ral, Altai etc. I, S . 381, 
V.M); И. и ]], lln llr. V , 7 11 Щуропскій, Ур.л. хр., с. 6 ; Поповъ, 
t in  шию. Н орм , г., ч. 1, отр. 1Л| Humboldt, Centr. As. I , 286, 
UHttі Ні.іИ'ІіппІкн'х, Ilyilr. 11, 292, 299).

Д О Я О Ш И , село (пл.), Волыпс. г., Жито- 
мірс.каго y., in. 23 и. кт. з. отъ Житоміра, при 
р. Тетерові. 'I. ж. 191 д. об. п., 54 дв., 
праносл. цорісош, її лпіеі'іно-чугуппі.ій заводт. 
(гр ,/І,:і ІІ.Л І.] ІІС If ПІЧ і), ми котором'ї. ІГІ. 18(і() г.
II рои III И ‘КЧКI Mil,(Mill II у ,11.. чугуни. INI. 18,(100 p.
Іірн flM I lllOo 'II! 4 •!., I ’ y.11,11 IIОII у Ч It l'l’C II III. Д№
ч іт .  Пуки. ■ tun<>'її. нрттЗтоп.'швтТ. час.тн 
мши її і п., гіідраіі.іііічецісіп iipiK'.M, jiojiotiuku,
ІСІЦІПІІЫ, Р'ІННОТІСИ I! T. II.

(.Hyill'C, ІІНСІ’ІІД. о ЖСІ'ЬЗ. пром. пъ губерп. Кіевскаго учеб. 
ШІр., стр. ÜU).

Денискина, дер. (каз.), Самарской г.,
11угульмипскаго y., въ 90 в. къ ю.-з. отъ 
Бугульмы и въ 12 в. отъ с. Шегалы, при р. 
ІІрілслі. Ч. ж. 1 ,548  д. об. п., 2 1 5  дв.

Денисовка: 1) дер. (каз.), Архангель
ской г., Холмогорскаго у., въ 2 в. отъ Хол- 
могоръ, па л ів . бер. р. С ів . Дпины. Ч. ж. 
<11 д. об. п., 12 дв. Денисовка замічателыіа 
rliirrt, что здісь  родился М. В . Ломоносовъ.

( Намят, кн. Арх. губ., 18(30 г., отр. 32; Архан. губ. в$д., 
IHNI, N 22). “

2) Село, Полтавской губ., Лубенскаго у., 
при рч. Оржиці, въ 4 4  вер. на ю.-з. отъ у. 
г-fti. Чис. жит. 1 ,749  д. об. п., 2 5 4  двор., 
гічііс. учил., 3 ярмарки въ году.

!1) Село, Таврической губ., Бердянскаго у.; 
см. ОПыточное.

Деньги, с., Полтавской губ., Золотонопг- 
скаго у., при рч. Крапивной, въ 10 вер. на 
ю.-п. отъ у. г-да. Чис. жит. 2 ,0 3 2  д. об. п.,
354 двора.

Дептовка, село (влад.), Черниговской г., 
Конотопскаго у., къ ю. отъ г. Конотопа, при 
І». Ромні. Ч. ж. 3 ,2 5 6  д. об. п.

Деражно, містечко, Волынской губ., Ро- 
непекаго у., въ 30  вер. кт. с. отъ г. Ровно, 
при р. Горыни. Ч. ж. 722  д. об. п., изъ 
коихъ 360  д. евреевъ, 80 дв., правосл. цер., 
католич, костелъ, еврейс. молитв, школа, при
ходское училище, випокуренный и кожевеп- 
иий заводы (въ 1860  г. 595  кожъ на 211  р.), 
ожегодпо 8 ярмарокъ и пристань, на которой 
пт. 1860  г. грузилось 43 плота, съ грузомъ 
па 2 ,6 5 7  пуд., па 1 3 ,7 1 5  р.

( Город, нос. ч. I ,  стр. 4 1 6 ).

Деражня, містечко (влад.), Подольской
г., Летпченскаго у., вт. 18 в. кт. ю.-з. отъ 
Летичева, при р. Волкі. Подъ именемт. Да- 
разно містечко это еще извістно съ конца 
X Y I в. Въ 1614  г. Сигизмундъ I I I  даро- 
валъ ему магдебургское право, по, несмотря 
на то, містечко всегда оставалось незначи
тельными Чис. жит. 1 ,809  д. об. п., 188 
двор., православн. церковь, католическій ко
стелъ и каплица, еврейская синагога и мо
литвенная школа, свічной зав. (въ 1860  г.
60 п. свічей на 360  р.), свеклосахарный (въ 
нор. 1 8 6 0 — 61 г. 1 ,8 0 0  п. носка па 5 ,4 0 0  р.), 
пнпокурс.ииыЯ , IIII ІІОІІІІ.ріМІ II l.llt и їси рп її ч нм if 
ІІІІІІОДЫ. ТорГП ЧСрСЗТ. ІСІІЖДІ.1ІІ ДІГІТ ilVW.nn.

(Ж . М. Ни. Д ., IH1II I'., IX ,  Н И , l l i i l l i ln k y , H tiir . Гоїніс., I I ,
1,ІШ| Город. ПОСОЛ,; ч. IV ) .

Дербегеляхъ: 1) одинъ изъ трехъ за- 
ливовъ Сухой губы, находящейся въ Сіверп. 
океані, къ в. отъ устья Яны. Дербегеляхскій 
зал. иміеть дл. 25 вер. и шир. 14 вер.; въ 
заливъ этотъ виадаютъ два рукава Сомондой- 
скаго устья р. Яны.

(Спб. В., 1823, II, СТ. 7).
2) Среднее устье р. Чендона, впад. въ 

С ів. ок.; с.м. Чепдот.
(Снб. В., 1823, II, ст. SJ.

Дербенскш продивъ въ Алеутской N
гряді, между ос-вами Тигалда и Аватанокъ.
Это есть узкій, короткій и самый быстрій- 
шій изъ в с іх ь  проливовъ Алеутской гряды.
Главное течете въ немъ, бывающее отъ б1/̂  
до 8 узловъ въ часъ, направлено почти па в.
Берега его оканчиваются невысокими и не
широкими мысами. Проливъ этотъ для про
хода судовъ есть самый опасный.

(Вепіампнова, зап., I, 16 н 17; Литке, путеш., ст. 302. JIO'I 
и 318).

*
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36 ДЕРБЕНТСКОЕ ГРАДОНАЧ. — Д Е РБЕ Н ТЪ

Д е р б в Н Т С К О в  градоначальство занимаетъ 
пространство въ 4 ,4 6  кв. м. или 2 1 6 ,0  квадр. 
персть, по западному прибреасыо Каспійскаго 
моря, и окружено съ сухопутной стороны 
Дагестанскою областью. Градоначальство со
стоит. изъ города Дербента и Улусскаго ма- 
гала. Въ Улусскій магалъ входятг отроги Кав
казок. хр., не доходящіе до моря только версты 
иа 2, а містами и боліє. Около г-да Дерб. 
оконечность горъ даже круто упирается въ 
море. Равнина, лежащая между горами и 
моремъ, иміеть почву черноземную съ пе- 
скомъ, къ самому прибрежью усіяна огром
ными плитами известняка (около Дербента), 
ближе къ горамъ почва глинистая. Р ік ь  очень 
мало, и т і  принадлежать градоначальству 
только устьями; какъ наир. Самуръ, Гюляръ- 
чай н Рубасъ-чай. Въ 1861  г. въ Улусскомъ 
магалі безъ города Дербента было ч. ж.
2 ,7 5 5  д. об. п. (1 ,5 4 5  м. п.); во всемъ же 
градоначальстві (безъ войска) жит. 1 4 ,044
д. об. п ., въ томъ ч и сл і: армяно - грего- 
ріап'ь 3 2 0 ,  мусульмане 1 2 ,8 4 8  и евреевъ 
1 ,5 8 8 ; русстсихъ, кромі войска, 44  (чинов
ники). Деревень въ магалі 1 0 , мечетей 
сунитскихъ 5, шштскихъ 4 и еврейская си
нагога (въ дер. Нугеды). Земледіліемт, зани
маются до 893  человіїсь; пшеницы вы сі- 
вается до 3 ,577  четверт., чалтыку до 80 0  
четв. и марены 2 0 0  капановъ (капанъ— уча- 
стокъ земли въ 33 саж. дл. и 22 саж. шир.). 
Садоводство развито; въ 1856  г. было впно- 
градниковъ 50 , фруктовыхъ садовъ 45 и ту- 
товыхъ 20. Торговлею занято до 2 0 0  чело- 
віїсті, а ремеслами до 100. До 1806 г. Дер- 
бепть и Улусскш магалъ составляли ханство 
Дербентское, которое послі ИЗМІШ.І ІІІеїїхь- 
Ллн-хяпн, icponii г-дн Дербента, было пере
дало ш, yiipaiuicnie ІІІа.мхалу Тарковскому.
I Vi. настоящее время градоначальство управ
ляется особимъ градоначальникомъ, который, 
ПМІСГЇ1 сі, тЬмъ, есть начальникъ Юж. Даге- 
C.тана.

( (ітіггмі спотлБіена по: Зап. Кавк. Отд. Y , отр. 153; Кавказ. 
Иилпмд. І8ІІ7 г ., стр. 281, 321, 342, 343, 369 ; Обозр. влад, за 
Кішка:!., м. IV', отр. 131 п д а і іе ) .

Д е р б е н т а  (Касаева яма, Эдессія), м і
стечко, Ставропольской губер., Пятигорскаго 
у., п ь І :-!0 пер. отъ у. г-да, при р. Курі. Ч.
ж. I Н!і Г) д. об. п., 241  дв., армяно-григоріап. 
церковь.

Дпрбоитъ, портовый городъ на запад
ном'!, берегу TUcniiicicaro моря, въ 2 ,1 4 7  в. 
оті. Моііі'ііы и ігі. 7 1 4  вер. отъ Тифлиса, 
подъ '12°'Г  с. ні. її 6 5 ° 3 3 ' в. д. Г-дъ рас- 
положенъ у;исою полосою вдоль моря въ на

правленій отъ запада къ востоку по скату 
горы, круто упирающейся въ море и со
ставляющей часть невысоісаго хребта, отді- 
ляющаго Дербентское градоначальство отъ 
Табасарани. Городъ обнесенъ съ 3-хъ сто- 
ронъ стіною, съ четвертой же стороны, т. е. 
восточной, вдается въ море. На западной 
стороні города находится цитадель (На- 
рынъ-кале), обведенная также стінами и 
расположенная на высоті командующей надъ 
вс іч ь  городомъ.’ Стіны сложены изъ ноздре- 
ватаго известняка, содержаіцаго въ себі много 
раковинъ. Съ южной стор. г-да, за стіною, 
расположены виноградники вер. на 5 по на- 
правл. отъ с. къ ю. Г-дъ возникъ, какъ ка
жется, въ конці V или въ нач. VI в. и по- 
строенъ віроятно персидскимъ шахомъ Ка- 
бадомъ, изъ динаетш Сассанидовъ; сынъ 
же его Нуширванъ Справедливый докончилъ 
постройку ст ін ь и цитадели. Г-дъ долженъ 
былъ служить для огражденш персидскихъ 
владіній отъ набіговь ховаръ. М істо вы
брано для города очень удачно, потому что 
онъ замыкаетъ собою проходъ черезъ узкую 
равнину, образовавшуюся между главнымъ, 
Кавказскимъ хребтомъ и моремъ. Самое на
званіе Дербентъ означаетъ по персидски за
ставу, у арабовъ г-дъ былъ извістепт. подъ 
именемъ Баб-эль-абвабъ (главныя ворота) или 
Баб-эль-хадидъ (желізныя ворота), иногда же 
его называли Серилъ-элъ-дашбъ (золотой пре
сто лъ); турки называютъ г-дъ Демиръ-капыси 
(желізлыя ворота). Во все время своего суще- 
ствованія Дербентъ находился преимуществен
но во власти персидскихъ шаховъ, но иногда 
бьтлъ занимаемт, хазарами, аравитянами, тур
ками, въ нослЬдпія же столітія имъ часто 
овладівали сосідш е хапы, напр, кубипскіе. 
При царі веодоріїоанновичі персидскій шахъ 
Эмиръ-Гамзе обіщаль уступить Россіи Дер
бентъ за союзъ противъ турокъ, но обіща- 
ніе это не было приведено въ исполпеніе. Въ 
1722 г. Петръ Великій, пользуясь смутами 
въ Переш, овладіль Дербентомъ, оставилъ 
здісь гарнизонъ и сділа.ть памістппком'ь 
имама К ули-Бека, облекши его званіемт, 
хана; но въ 1728  г. Дербентомъ овладт.лъ 
Казйкумыхскііг владіт., впрочемъ не надолго, 
потому что г-дъ вскорі того былъ захваченъ 
Надиръ-шахомъ, оставпвшимъ здісь своего 
намістшіка. Въ 1760  г. Дербентъ билъ за- 
воепанъ Феть - Лли ханомъ кубинскимъ , по 
смерти котораго управлялся братомъ его 
Шейхъ-Али хапомт,. При семъ послЬднемъ 
въ 1796 г. русскія войска осадили Дербентъ
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Д Е Р БЕ Н ТЪ  — ДЕРЕВЕН ЬКИ

съ суши и моря и овладели имъ. Окон
чательно же Дербентъ присоединенъ къ Р оссіи  
въ 1 8 1 3  г. по гюлистанскому договору. Въ  
1 8 3 1  г. Дербентъ былъ безъ у с п їх а  осаждаемъ 
Казы-муллою. Ч. ж. въ Дерб. (безъ войска) въ
1 8 6 1  г. 1 1 ,2 8 9  д. об. п. ( 5 ,9 8 2  м. п.). Церквей: 
нравосл. 1, армяно-грнгоріанская 1, мечетей: 
суннитская 1 и шштскихъ 16 , еврейскихъ си- 
нагоп. 3. Дом. вт. г - д і  2 ,1 4 4 . Постройки г-да 
и м ію ть харагсгеръ восточный; дома двуатаэк- 
нне съ плоскими крышами, сложепы im. 
плитняка. Улидъ въ город'Іі 1 2 ,  площадей Я. 
Учплищъ 21 (2 каз., 4 евр., 11 шімт. и I 
сунптское^. Вода іп. Д ербеїп’т. проведена м:гі, 
г о р и , прилегающей сі, с,, іст, Парі,шт, киле 
(цитадели); проходя по каналу сперма нт. бпс- 
сейнъ цитадели, она отсюда рпзлпмпется по 
всему городу посредством'!, к а п а ю т ., мыло- 
жеипыхъ камнемъ; въ Дубары асе проведена 
вода изъ р. Р убаса за 16 в. отъ города. 
Ві, гор оді есті, три б а за р а , ’изъ нихъ одинъ 
по средний города; тсараванъ-сараевъ 4. Земли 
город. 7 ,2 9 2  дссят. Главное зан я п е жителей: 
ріізпеденіе, марени и садоводство. В сбхъ  са
д и т , до 1 ,5 0 0 ;  они находятся icj. ю. отъ 
города, пі. ннх^ разводятся внпоградъ, персики, 
пппнмя ягоды, абрикоси, слини, груши и пр. 
Изъ винограда армяне приготовляють вино и 
нодку. III.которые жители разводятъ шафрапъ, 
uVopii.ii,ими растеши , занимаются хлібопаш е-
С ГНОМІ. II СКІГГОМОДСТМОМ'І., Cllpl'll IvIllOT'l. табаїсі». 
1,'рпм її І <11(1, М ІТІЧ П  11 рн ГО'І'ОІІ.ІІНII>'|"|. Г.'І IIII }І IIуIIІ
посуду, оружіе, і куті, Яшііііоіі. її (іумпж. п з д ' і і л і і і ; 

шали. її ионч. “ у.іінпі получаются п;п. ЁшіНІіс. 
і'. , матері її зісе расходится по ,)І,агостапу м 
вывозятся вт, ІСизлярь. Ремеслами занимаются 
до 392 человЬкъ. Торговля Дербента не ма
ловажна ж заключается преимущественно въ 
отнуск'Ь марены и фруктовъ въ Астрахань, 
а такэке шелка и хлопчатой бумаги, приво
зимой сюда изъ Бакинской г. Вывозъ марены 
чрезвычайно усилился въ послідпее 15 - ти- 
лїітіе, какъ видно изъ ел’Ьдующихъ цифръ. 
Пт, 5-ти-літіе 1847  —  1851 г. вывозилось 
изъ Дербента марены среднимъ числомъ еже
годно 60 ,987  пуд., на 2 7 3 ,4 6 0  рублей, 
нт, 5-ти-л tr ie  1 8 5 2 — 1856  ежегод. 1 3 8 ,1 4 0  
нуд. иа 5 9 3 ,2 8 0  руб., въ б-ти-літіе 1857  — 
1 8 ö l ежегодно 1 5 7 ,5 2 6  пуд. на 1 ,2 7 9 ,1 3 2  
рублей. Кромі того, изъ Дербента вывозятъ 
табакъ и кожи въ Баку. Купцы ведутъ так
же торговлю съ горцами, доставляя имъ рус- 
С.КІЯ бумажныя пзділія, сахаръ, чай, металлы и 
другіе товары, взам’Ьнъ они получаюгъ сукна, 
ґіурки и др. Товары для Дербента привозятся изъ

Астрахани частію моремъ, частію же сухпмъ пу- 
темъ. Торговлею занято до 300  челов.

(Гмелинъ, ч. 3 , стр. 14— 37 (к ъ  сочиненно приложен!, впдъ 
городи); B u sch . Mag., I l l ,  8 ; X , 169? Обозр. влад. Закавказ.,
ч. IV, стр. 133— 187; Зубовъ, карт. Кавказа, ч. Ill, стр. 260 — 
268; Ворсаинъ, пут. по Д агест., ч. II, стр. 1— 4 7 , Кавказ. Кал. 
на I860, отд. Ill, стр. 4 3 , 44; па 1831 г ., отд. III, стр. 130— 
1Я2; на 1832 г . ,  стр. 316— 3 2 9 ; на 1837 г . ,  стр. 322, 340— 341; 
Ііршіспскііі, нзвЪст. о Кавк., ч. I ,  стр. 223; Евецкій, очер. 
Каше., стр. 5, 13, 37 , 6 8 , 78, 81, 95, 120; Tableau dee provinces 
ніілібон ниг Іа cöte O ccid e n t, de la m . Caapienne, 1798, p. 9 — 11; 
UodmiHfcodt, die V o lk , des K a u k a s . ,  В , I , s . 344—349; E ichw ald , 
IVrtphm dea K aspischen М ., В . I, s. 101 — 144; Гэгемейстеръ, 
Пнкникаа. очер. (естеств . пр опзвед.), стр. 13, 17; Зап. Лрхеол. 
О Плі., т . і] , стр, 64— 7 1 ; т. IV , стр. 26, 85; т. IX , стр. 41—49; 
Труды її л-І.топ. общ. истор. в древяост. Рос. 1837 г .,  ч. VIII 
(о надинеяхъ г - д а ) ;  Френъ въ S t. P e tersb . Z eit. 1828, N 20— 
211 и ii'ii A siat. M us., p. 297 (d ie  In sch rift, von D erbend); K och , 
ItnlH., It. Ill, S . 262; Ж. M. В. Д. 1838 г., т. X X IX , стр. 36— 
41); Нііст. Гоогр. Общ. 1834, кн. 2 , отд. II, стр, 128; Пантеоні 
ІНШІ г ., ііоііь, вт. сагЬсп, гтр. 102;Газ. К авказі 1832, N 43; 1854, 
N 3; 1Н(>2 г ., N 10, стр. 33; Кавк. Кал. 1857, стр. 126; Еж ем їс. 
соч., 1760, II, 193—204; Reinegga, H ist.-top og. B esch r. d. K auk., 
I, 67—73, 113— 140; Небольсина, ст . зап. о вн. тор ., 1, 133; Сб. 
га и. Каик., 1848, I, 109; 3 . Кавк. Отд., II , 95; K azem bek, D er- 
Ixmil-Nameh or the h istory  o f  D erbend, e tc. S t .-P e t . ,  1851).

Дерби, мьтсъ въ Русской Америкі, па 
посточн. берегу Берингова моря, образуется 
частью мысокаго утесистаго берега, выдавша- 
гося in, море и разділяющаго заливы Голов
нина и Нортонъ. По опред'Ьлетямь Хром- 
ченко, м. Дерби находится подъ 6 4 °  17 ' с. 
in. и 2 1 8 ° 2 ' в. д. Мысъ Дерби названъ такъ 
капитаномъ Кукомъ въ 1778  г.

(C o o k , Voy. to the Ра c if., II, 4 73 ; Лптке, пут., с. 257; Gre-
w ingk, въ V . d. M in. G es., 1848—49, p. 144).

Дервишъ , длинная коса на южн. бе
регу острова Челекемя (см. это) въ Каспій- 
скомъ морі.

(E ich w ald , E . ,  I I ,  147; Stuckenberg, H ydr., IV , 6 1 ) .

Д е р г а л и  (Семеповка тожь), село (каз.),
Самарской г., Иопоузспскаго у., ... 106 в.
к,т і отт, Iі. йцмоузепя, при р. Ллтат’Іі п
при нпаденш bi. нее pp. Ссменсрп и ІСалыш- 
лейкп. Ч. sic. 3 ,7 9 0  д. об. п., 570  дв., поч
товая станція, сельское уч., этапный домъ и
3 салотопенныхъ зав., на которыхъ въ 1860 
г. выділано сала на 5 ,1 0 0  р.

Дергуновка, село, Самарской губер., 
Ннколаевскаго у . ; см. село Вязовка.

Деребчинъ, село (влад.), Подольской 
губ., Ямпольскаго уЬз., въ 60  в. къ с. отъ 
Ямполя, при пруді. Ч. ж. 1 ,525  д. об. п., 
275  д в ., 2 нравосл. церкви и винокуренный 
заводъ.

Деревенское, село (каз. и влад.), Р я
занской г., Спасскаго у., въ 25  в. къ с.-в. 
отъ Спасска, на большой дорогі изъ г. Спасска 
въ Касимовъ, при болоті. Ч. ж. 2 ,6 5 8  д. об. 
п., 282  дв. и суконная фабрика; на ней въ 
1860  г. приготовлено тонкаго сукна 6 4 ,0 0 0  
арш.. на 1 2 ,800  р.

(Барановичъ, Рязап. г . ,  стр. 271, 273, 465; Штукенбергъ, 
Рязан. г . ,  стр. 13).

Деревеньки; 1) Вышпія, село (каз. п 
влад.), Курской г., Льговскаго у., въ 1 5 */и в.
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къ ю. отъ Льгова, на Суджанскомъ почт, 
тракті, прн р. Дорвнюпыси. Ч. ж. 1 ,862  д. 
об. п., 2 1 0  дн., 2 церкви.

2 ) Д. I I m arin, село (казен. и владіл.), 
ЛДовскмго y., in, 2 нор. отъ Льгова, на 
Рылі.скомт. почт, т р а к т і, при pp. Сейдеи, 
Деревеньки п Лпакі. Ч. ж. 1 ,8 8 5  д. об. п., 
2 1 0  дн., прекрасная владельческая усадьба 
(гр. Л. II. Толстаго), больница, богадільня, 
коппьтИ заводъ и 2 однодневныя ярмарки въ 
году. Соло прекрасно обстроено. Оба эти села 
находились прежде во владінш гетманаМазепы.

(Мамнт. кн. Курск, г .,  на 1860 г . ,  стр. 11 0 }.

Деревичь, село (влад.), Волынской г., 
Новоградволыискаго у ., въ 80  в. къ ю. отъ 
Новоградгюлынска, при 5 озерахъ. Чис. ж. 
1 ,3 6 8  д. об. п ., 122 дв., нравосл. церковь 
и кирпичный зав. По иоказанш містнаго 
священника, иа м іс т і  нынііпняго села, по 
преданно, находился древній городъ Деревичи, 
раззоренный татарами.

Деревна, містечко, Гродненской губ., 
Слонимскаго у ., въ 14 в. къ с.-в. отъ г. 
Слонима, подъ 5 3 ° 4 2 ' с. ш. и 4 4 ° 1 3 ' в. д., 
при pp. Миштовкі и Плпловкі п при озе
рахъ Пьявичь и Страхщина. Ч. ж. 353  д. 
об. п., 48  дв. и 1 православная церковь.

Деревнищи, дер. (вл.), Владимірской 
губ., Муромскаго у., въ 57 вер. къ с.-в. отъ 
Мурома, при р. Вачысі. Ч. ж. 379  д. об. 
п. (172  м. п.), 59 дв. и фабрика стальныхъ 
пзділш (Викулова), производившая въ 1860
г. ножей столовыхъ и поварскихъ, 6 ,0 0 0  дю- 
жинъ, на сумму 4 ,7 0 0  р.

Д ер евя н и ц к ій  - В о ск р е се н ск ій  
3-го класса муж. монастырь, Новгородской г., 
близь Новгорода, въ 4 в. отт. города, па 
прав. бор. |>. Волхова н рч. Деровяницьт, 
нодъ 5Н°:М' с. т . и І 8 ° 5 Ь ' в. д. По сви
детельству літописеіі монастырь основанъ 
вт. l 3 ö  г. св. Мопсеемъ. Въ 1414  г. мона
стырь выгор'Ьлъ, по былъ скоро возобновлена 
Ві, началі X V II в. онъ былъ раззоренъ 
шнедимн, а потомъ нісколько разъ горіль. 
Вт, 17 00 г. обветшалая церковь Воскресенія 
построена въ большихъ размірахь. Н ыні въ 
монас.тыр'Ь д в і церкви; соборная Воскресенія. 
Вт. нріітворі собора покоятся т іл а  жившихъ 
з д і ’.і ' і . па iioicoij повгородскихъ епискоиовъ: 
Л л (мсг,і я, екопчавшагося въ 1388  г., и Іоанна, 
вт^І і 17 г. Въ монастырі пребывала съ 1611 
по 17!)!] г. чудотворная Коневская икона 
Божіеіі Матери по случаю раззоренія шведами 
Копевекпго монастыря.

CI10J. собр. лІІТ0М.,  ч. Ill, стр. 7 7 , 105; ч. IV , стр. S3; Арх. 
Макарія, іірхшіі. он. циркон. лропп. въ Бовгор., ч. I, стр. 622—

626; Ист. Poo. lop., ч. IV, стр. 16—2 9 ; Ратшииъ, стр. 381; 
Памятв. it п. Повгор. г. па 1858 г., отд. И, стр. 3 6 ; Зап. И. Р. 
Гоогр. Общ ., т .  VIII, стр. 154, прилож., стр. 1 34 ; Кратк. 
лстор. опис. СЕПТЫ ИII 11п п город - 18Н0 г . ,  стр. 6 1 ; Толстой, 
свят. и дрепн. Вод. Новгорода 1802 г .,  стр. 229—233; СЪв. 
Почта 1862, 17 96 (иноьма ипъ Новгорода).

Дерезовка, село (каз.), Воронежской
г., Богучарскаго у., въ 25 в. къ ю. отъ Бо- 
гучара, на прав. бер. р. Дона. Ч. ж. 1 ,830
д. об. п., 235  дв.

ДереКОЙ, д. на юж. бер. Крыма (Таврич. 
губ., Ялтинскаго у.), въ 1 1/г вер. на с.-з. отъ
г. Ялты, на горномъ ручьі Путалищъ, была 
населена греками, которые послі кайиарджій- 
скаго мира были переселены въ Маріупольгкій 
округъ.

(Кр. сб ., Кеппена, с. 7 6 ; Retrilly Voy. p. 25; Демидова, пут.,
С. 342; Нов. к ал,, па 1851, с . 360; D ubois, V I, 58; лоц. Черн, 
моря Манганарп, с .  8 7 ).

Деренковецъ, село (влад.), Кіевской
г., Черкасскаго у ., въ 52 в. къ з. отъ Чер- 
кассъ, при р. Рось, въ которую при селі 
упирается каналъ, проведенный для осушки 
окрестныхъ болотъ; онъ тянется къ р. Дніпру 
на протяженіи 80 верстъ. Ч. ж. 2 ,2 8 0  д. 
об. п., 419  дв., 2 церкви и кирпичный зав.

(В . т , Кіевск. г ., стр. 2 7 9 ).

Деречинъ, містечко (каз.), Гроднен
ской г., Слонимскаго у ., въ 30 в. къ с.-з. 
отъ Слонима, при р. Синоі, подъ 5 3 ° 1 5 ' с. 
ш. п 4 2 ° 3 5 ' в. д. М іст, извістно еще съ 
X V  в ., когда Казимірь I пожаловалъ его 
Копочевичу, что въ 14 9 4  г. подтверждено и 
преемникомъ Казіиіра. Въ X V I в. Деречинъ 
перешелъ во влад. Полубпнскихъ, а потомъ 
достался Сапегамъ, которые очень заботились 
объ его устройстві. Н ыпі жит. 917  д. об. 
п., 175 дв., 1 православная церковь, катол. 
костелъ, еврейск. синагога и 3 молитв, школы, 
больница; еженеділыше торги.

(B a lin a k y , S taroz. Polaka, Т. I l l ,  S. 696; Polu janakiego; 
Opia. lasöw  krölest. P o lsk ., Т . II, S . 173; Гор. пос., ч. II, с. 113, 
Бобровскій, ГрОДН. r .j IIj стр. 1,063J.

Держа, р., Тверской г-іи, пр. пр. Волги. 
Вытекаетъ изъ болотъ въ Зубцовскомъ у., 
Тверской губ., близъ границъ Московской г., 
течетъ къ с.-в. до с. Погорілова Городища 
въ низкихъ берегахъ, а отсюда въ высокихъ 
и крутыхъ и впадаетъ въ р. Волгу съ пра
вой стороны въ 15 вер. выше Зубцова. Дл. 
теч. ріки 40  вер., берега состоятъ отчасти 
изъ песчаника, отчасти изъ известняка. Д. 
не судоходна. Въ нее впадаютъ 15 річекь.

СВ. Ст. Тверской г-іп , стр. 18, 40).

Державине) (Смоленское тожъ), село 
(влад.), Самарской г., Бузулуцкаго у., въ 59
в. къ с.-з. отъ Бузулука, при р. Кутулукі.
Ч. ж. 4 7 4  д. об. п., 67 двор. Это село при
надлежало извістному писателю Державину,
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который въ 1798  г. пыстроилъ здісь церковь 
Смоленской Божіей Матери; въ ней заміча- 
теленъ иконостасъ и образа, писанные въ 
С.-Петербургской Академій Художествъ. При 
селі находится чугунный зав. (куп. Просвир- 
кина), на которомъ въ 1860  г. выделано 
мелкой посуди на 2 ,0 1 5  р.

(Оренбург, губ. в1)Д. 1830 г .,  N 3 3 ).

Деріевка или Доріевка, с. (к аз.), Ека- 
теринославской губ., Верхнедніпровскаго y., 
на прав. бер. р. Дніпра, въ 46 вер. па с.-:*. 
отъ у. г ., въ 10 вер. выше устья р. Сочель
ники. Чис. жит. 2 ,4 4 7  д. об. п., 403  дн. 
Передъ селомъ широкій и очень глубоки! 
буеракъ, на дні котораго мпожостпо грппнт- 
ныхъ обломкопъ, и пъ ШМ.ІХ1 , містах1!. грішить 
пересікаеп, балку па подобТе порогонъ.

(Зуепа, путеш. за п ., с. 143) II. Ст. 1!ка торн послі п. г. <!п. 
сп ., стр. 176).

Деркачевка, слоб. (каз.), ХарьковскоіІ 
губ., Лебединскаго у., въ 59 вер. къ с.-з. отъ 
у. г., при р. Терні. Ч. ж. 1 ,873  д. об. п., 
292  двора, прав. цер., 2 ярмарки въ году.

Деркачи, слоб. (каз.), Харьковской г. 
и у., нч. 15 пор. къ с.-с.-з. отъ тср., при р. 
Лоишш. М. ж. 5 ,7 7 4  д. об. п., 909  двор.,
2 npiui. дор., ссльс. учил., кирпичи, зав., ба
зары по носкрссн. и праздн. днямъ.

Деркуль: 1) р., Самаре, г-іи и земель 
Уралыкаго и. Лоретт, начало многочисленными 
истоками ігі, ризиалахъ Общаго-Сырта Но- 
пііупі'ііі'ішго уіі'.ідп,, бли:п. ш.и'окпго холма 
Н чкіі, мім. горы Дгрііі/,Пі, состоя 111.1(1 im. 
ісшірцшіптпго ііі'і'.чшініш (а но н:п. і'ріыіпгн, 
какь полагіш. I грмапъ), бопітаго окаменело
стями, какъ кажется, шижиоїі третичпоіі (ео- 
деповой) формація (Pecten striatus, Cerithium, 
Tellina inaequalis, Inoceram us, Nucula etc., 
а также окаменілое дерево). Р ік а  Д. направ
ляется къ в. и верстъ послі 80 теч. по су
хой степи теряется въ пескахъ въ окрестно- 
стяхъ Уральска, не доходя до Урала. Берега 
ріки круты; она течетъ плёсами и містами 
літомь пересыхаетъ. Вода ея въ верховьяхъ 
чиста и прозрачна, въ низовьяхъ горько пата. 
На р. есть три поселка. На Деркульской горі 
и въ окрестной містности много древнихъ 
могилъ и кургановъ.

(Палласа, нут. I , 640 ; H errm an, M iner. Beschr. Л. U rala, p. 
71—74; G-eovgi, R. 13, 769; Мат. для ст. 1839, отд. II, 103; В. 
Ст. Астрах, г . ,  38? Череаішапскіи, Оревб. г . ,  стр. 330; Самаре, 
губ. в'Ьд., 1834, N 10; B u ll, de la  аос. des nat. de Moacou X X , 
p. 369, 373, 3 7 7 ).

2) Р ік а , л ів . притокъ Сіверн. Донца, бе
ретъ начало въ с.-в. части Старобільскаго y., 
Харьковской губ., блпзъ слоб. Марковки, про- 
текаетъ по этому у., въ прямомъ направленій

съ с. на ю. на протяженіи 60 в°р ., но отъ
г. Біловодска изміняете это направленіе въ 
ю.-в., входитъ у слоб. Городище въ Донецкш 
окр., Земли Войска Донскаго и сохраняетъ 
тамъ то же направленіе до сел. Ларіонова, 
гді поворачиваетъ на ю.-ю.-з. и впадаетъ въ 
Сіп. Донецъ въ томъ же округі, по которому 
протекаете всего па протяженіи 60 вер. Об
щая длина этой р. 120  вер. Въ Старобіль- 
скомъ у. на Дер. расположены въ этомъ окр.: 
запгт. г. Біловодскь, слободы: Марковка, Ку- 
рячевка, Лимаревка, Даниловка, Поповка и 
Городите и нісколько селеній. Въ войсковой 
номд’Ь па Дер. расположена Обливская (Маш- 
лмкипа) станица и нісколько селеній и хуто- 
ропт.. Притоки Дер. съ прав. стор. Обитокъ, 
съ л ів . Лозовая и Полная.

(И. Ст. Харьковской губ ., с. 21; Земли Войс. Доне., с .  2 9 ) .

Дермань, село (каз. и влад.), Волын- 
СКОІІ г., Дубенскаго у., пъ 40  в. отъ Дубно.
Ч. ж. 1 ,998  д. об. п., 23 8  ди., прав, цер
ковь и муже. 1-го класса Острожско-Троиц- 
кгй монастырь, основанный, какъ полагаютъ, 
княземъ Острожскимъ Василіент. I I I  Оедоро- 
вичемъ, по прозванш Краснымъ. Что мона
стырь уже существовала, въ конці X V  в., то 
видно изъ рукописной книги поученій въ 
листъ, подаренной монастырю въ 1499  г. 
Константиномъ Острожскимъ и сохраняю
щейся до сихъ поръ въ здішней библіотекі. 
Вирочемъ, до начала X V II в., монастырь не 
нм'їілт, самостоятельная значеній; онъ состав- 
ЛЯЛ’Ь СобіЧ'Ш'ІПІО бритипю 1131, духоппых'ь лицъ, 
ОТІїрШІЛІІИІІІІІХ’Іі богослужіння при ирндиорпой 
церкпн кпязііі Оетрожскпхъ, такт, какъ въ 
то время Дермань была кріпостью, заключав
шею въ себі загородный домъ князей. Только 
въ 1602  г. Еонстантинъ I I  Острожек’ й до- 
вершилъ основаніе монастыря по благослове- 
нію патріарха александрійскаго Мелетія и 
обезпечилъ монастырь разными угодьями. Въ 
тоже время при монастирі была учреждена ти- 
пографія; первая книга, напечатанная зд ісь —  
Октоихъ начата тиснеиемъ въ 1603 г. Въ 
1720  г. монастырь, управляемый игуменомъ 
Іаннуаріемь Огурцевичемъ, принялъ унію, но 
въ 1795  г. при Екатерпні I I  возвратился къ 
православію. Въ 1829 году въ Дермани 
при Острожскомъ монастирі учреждена шко
ла, а съ 1833 года учреждены уіздное 
и приходское духовныя училища. Дермань- 
скій монастйрь ныні управляется архиман
дритами, прежде управлялся игуменами, а 
ппогда и архіереями. Въ монастырі церковь 
св. Троицы, колокольня или башня о трохъ
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жилыхъ ярусахъ, каменный 2-хъ этажный домъ 
для ипоісовь, и каменный домъ, гд і поме
щаются училища; при монастирі же находится 
и сядь. Йамічателыіа монастырская библіо- 
тека, ні. которой хранятся древнія рукописи 
и книги; 1мъ нихъ особенно замечательны: 
рукописная: книга поученій церковныхъ св. 
Кал иста, патріарха Констаптинопольскаго и 
рукописное Евапгеліе; об і они были подарены 
Константиномъ I Острожскимъ, первая въ 
1499  г., а вторая въ 1505  г.

(Нол.ш. губ. ПІІД. 1847 г ., N 20— 2 7 ; Аскочевскш, очерки 
llojbin. губ., стр. 420— 126; В. Ст. Волын. губ., стр. 108— 118; 
Ратшинъ, Мои. п церк., стр. 8 4 ) .

Дерптъ, по эстски Тарто-ма, въ рус. літоп. 
Юрьень, въ німец. Тарбетенъ, у. г-дъ Лиф- 
ляпдекой г-іп.

I. Г-дъ, иод'ь 5 8 ° 2 3 ' с. га. и 4 4 ° 3 ' в. д., 
въ 237  вер. къ с.-в. отъ Риги и 326 къ 
ю.-з. отъ Петерб., иа обоихъ берегахъ р. Эм- 
баха, въ холмистой и живописной містности. 
Главная часть г-да на южн. стор. ріки; луч- 
шія строенія г-да расположены около холмовъ 
Домбергъ и Шлоссбергъ, на которыхъ въ 
ередніе в ік а  находились: цитадель, соборъ 
(Dom), епископскій замокъ, монастырь и дома 
знатныхъ жителей. Отъ всего этого остались 
только развалины собора на Домбергі. Д. 
основанъ въ 1030  г. в. кн. Ярославомъ I  и 
только въ 1223 г. взятъ немецкими рыца
рями. Съ половины X II I  в. до половины X V I 
(1 5 5 9  г.) въ Дерпті было независимое епи
скопство и это время было самымъ цвйтущимъ 
для г-да; можно полагать, что Д. ииіль, во 
время своего апогея, до 50 т. жит. Въ 1559 
русскіе, нодъ предводительствомъ кн. Петра 
Ив. Шуйскаго, оіиаділи Дерптомъ и нанесли 
ему первый ударі., пнослідстнш опустошили 
его дна раза, а пь 1582 , но миру съ Сте- 
фапом'ї.Ваторіем ь, уступили ІІолыйі. Въ 1600
г. Д. былъ взять шведами, въ 1603 опять 
поляками, въ 162 5 шведами, подъ предво- 
дптсльствомъ Густава Адольфа. Въ 1666 
руссісіо, 11 j > і с ц. А л ек сіі Михайловичі, овла
дели Дорнтомь, но впослідствіи уступили его 
піподямь. Шконецъ, въ 17 0 4  г. Д. былъ взятъ 
В . П. Шореметьевымъ и съ тгЬхъ поръ остался 
за І’оссісю. Права г-да были подтверждаемы 
русскими государями въ 1 713 , 1 731 , 1741 , 
174 2, 1762, 1770  гг. Дерптъ назначепъ у. 
г-мъ Jffimcai'O наміетничества въ 1783  г. 
Въ I8 6 0  иъ г-ді 1 3 ,8 6 9  жит. (6 ,8 7 4  м. п.), 
изъ нихъ дно)). 1 ,562 , поч. грижд. и купц. 
6 4 0 , м'1;щ. 1 ,265 , цехов. 1 ,785 , рабоч. окл. 
2 ,0 2 8 , остальные крестьяне. Правосл. 2 ,1 3 2 , 
расколт.н. 2 30 , католик. 2 2 0 , остальные лю

теране. Домовъ 993  (181  кам.), церквей 2 
правосл., 3 лготер., 1 католич., лавокъ и ма- 
газиновъ 76 . Въ ДерптЬ знаменитый уаиверси- 
теть съ обсерваторіей, клиникой, анатомич. 
театромъ, библіотекой (до 8 0 ,0 0 0  том.), бо- 
таннческимъ садомъ (до 1 2 ,0 0 0  растеній) и 
хорошими естественно-историческими кабине
тами. Сверхъ того, въ г-д і изъ учебныхъ за
веденій и ученыхъ учрежденій есть гюшазія, 
семинарія, 19 училищъ, лпфляндское эконо
мическое общество, ученое эстонское общество 
и дерптское отдідечіе библейскаго общества. 
Изъ благотворительныхъ заведеній въ г -д і 
есть больница, сиротсісій домъ, пріюты п 
воскресныя школы. Г-дъ весьма чистъ и кра
сиво выстроенъ; между с ів . подошвою Дом- 
берга и рікою находится главная площадь, 
лучшіе магазины г-д а , гостиный дворъ и 
лучшія зданія, въ томъ числі университетъ. 
Городе, доходы въ 1860  г. 1 9 ,225  р. Фаб- 
рикъ въ г-д і въ 18 6 0  г. только 2 табачныя 
(на 6 3 ,8 3 0  р.). Ремесленниковъ 1 ,031  (242  
мает.). Въ 1861 г. выдано торговыхъ сви- 
дітельствь 152 (77 купечес.). Торговля г-да 
значительна. Кромі значительной торговли 
внутри г-да, дерптскіе купцы ведутъ торгъ и 
вн і г-да льномъ (съ Перновомъ), хлібомь (съ 
прибрежьями Чудскаго озера), колоніальними 
и мануфактурными товарами (съ уіздоиь). 
Ярмарокъ 6 въ году; на нихъ привозится то- 
варовъ на 3 0 0 ,0 0 0  р., продается на сумму 
отъ 100  до 1 5 0 ,0 0 0  р.

(H i]pel, Topogr., N achr. p . 245; B ienenstam m , Oataeeprov., p. 
282; Злб-іопскій, VI, 193; Пав-іовскіп, геогр., II, 43; В. Ст. Лифл. 
г . ,  стр. 537 —549; ß a th le f, S k .,  p. 131 ; Ж. М. В. Д., 1843, 11], 
3 8 5 ; 1846, X III , 252; Ж. М. Г. И., 1845, отд. 7 , С. 8; СЬв. Пч., 
1827, N 7 5 ; 1848, N 187, 188; Arndt, Lievl. Chronik, I, 94, 114; 
Нопгор. л-tT., изд. Археогр. Ком., lit, 77; Авдеевой, зап. о стар, 
її non. рус. быт1>, 1842, стр. I— 42 (Дерптт. и его окрестности); 
E r  man, II. I ,  43; B la s iu s , R . II, 400; G. R o se , R. I ,  17—33; 
M itth. aus d. Gesch. v. L iv -, E e th -  und K urlan d ., I, 275, 301;
V, 11— 257; Дерптіі ilfTOMTi 1848, брош. 8 ; Комм, га з ., 1837, N 
57; 1838, N ‘27; B a r  d H elm . B e itr . IV , 9 9 ;  Ж. Мая. и Торг. 
1838, N 5, 12; 1839, N 1 ; Одес. BIsct. 1849, N 98; Жив. рус. 
б аб і. I, 305; Севергпна, пут., стр . 1 7 ) .

И. Дерптстй у -дъ , въ с.-в. части г-ніи, 
всею восточною своею стороною прилегаетъ 
къ Чудскому оз. Простр. у-да 1 15 ,7  кв. г. 
м. или 5 ,5 9 6 1/а кв. в. Къ низменнымъ ча- 
стямъ у-да принадлежите широкая прибреж
ная полоса Чудскаго озера, полоса, пере
секающая у-дъ поперегъ отъ з. къ в. по 
течение Эмбаха, также какъ и окрестности
оз. Вирцъ-ерва. Возвышенности же находятся 
преимущественно въ южной части у-да, къ 
границам і. Всрроскаго. Къ го. огъ Эмбаха 
містность дов. быстро поднимается до выс. 
3 0 0  —  40 0  фут. и представляетъ множество 
холмовъ съ округлыми вершинами. Между хол
мами находится много долинъ, въ которыхъ
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ріки прорывают], себ і глубокія русла. Т о 
щая почва холмовъ состоить изъ песка, съ 
приэгЬсыо глинн, но скаты холмовъ несрав
ненно плодороднее ихъ вершинъ. Болотъ и 
ннзменностей между холмами мало. Около 
кирки Оденпе плоскогоріе того же имени воз
вышается на 5 0 0  ф. абс. выс.; оно покрыто мно
ж еством  озеръ; самое большое пзъ нпхъ Свя
тое или Пюха-ервъ, къ ю .-ю.-з. отъ Оденпе, 
окружено дов. высокими холмами, изъ коихъ 
Мунамеги (въ отличіе отъ другаго М. назы
ваемый Оденпесскимъ) возвышается фут. иа 
30 0  надъ ур. озера, т. е. фут. до 800  
абс. выс. Въ с.-з. часть у-да пходитъ 
продолженіе ЭстллпдгкоА плоскої! возвышен 
пости, нъ папраплепы оті. киркп Лписъ къ 
истокамъ р. Лайвы; нозпышеппость :>та in. 
пред’Ьлахъ у-да не превосходить абс. высоты 
отъ 200  до 30 0  фут. Главныя ріки уізда 
Эмбахъ — верхній и нижній; первый беретъ 
начало на возвышенности Оденпе изъ Свя- 
таго оз. и, описывая дугу въ ю.-з. части 
у-да, на значительной части своего протяже- 
ПІЯ образуетъ грачину у-да, до впаденія сво
его пъ оз. Вирцъ-ервъ. Нижній Эмбахъ ие- 
рос’Іікаст’ь у-дъ поперегъ иа 95-ти верстномъ 
споемъ теченіи, отъ оз. Вирцъ-ерва до Чуд- 
скаго, принимая въ себя pp.: Педде, Лай
ву, Амме, Реоль, Люстну и Аю. Изъ озеръ 
для у-да особенно важны Чудское и Вирцъ-ервъ; 
къ первому пзъ нихъ у-дъ прилопіет'і. своею 
восточною, и itii другому западною стороною;
обп опери. СОПДПІІОШ.І І'.уДОКОДІІІ. ПГІ. ТОЧОПП'МЪ
Г>. Эмбаха. ТГ.ромі топі, m. Дорито. у-ді много 
малыхъ озеръ, изъ коихъ мпогія соедппоиы 
дпже цілими группами. Замічательнійшія 
озерпыя группы находятся: 1) между кирками 
св. Бартоломея и Эксъ состоящая пзъ 7 озеръ, 
между коими самое большое Садъ-ервъ иміеть
6 вер. дл. н 1 1 /2 вер. ншр. и 2) на плоско- 
горіи Оденпе, состоящая изъ многочисленньтхъ 
иеболыпихъ озеръ (до 2 0 ), между коими са
мое замечательное и живописное Пюха-ервъ 
или Святое (1 вер. дл., ] /.2 вер. шпр.). Б о
лотами изобилуютъ низменныя части у-да, 
а именно прибрежная полоса Чудскаго оз. и 
полоса, сопровождающая течепіе р. Б. Эмбаха. 
Вообще чнетыя болота вь у-ді занимаютъ 
пространство въ 600  кв. вер., т. е. до 11°/о 
всего пространства у-да. Л іса  въ у-дЬ зани
мают!. до 115 т. дес., т. е. 20°/о всего про
странства у-да. Къ ю. отъ Эмбаха болыпихъ 
лісовь совсімі. н ігь , но въ сівериой части 
есть весьма значнтельныя ліеныя полосы. 
Одна изъ нихъ отъ границь Эстляндш,

при ширині въ 40  вер., тянется вдоль Чуд
скаго оз. почти до самаго Эмбаха; л іса  эти 
нокрыпаютъ кирхшппли Торма, Коддаферъ и 
часть Марій - Магдалины и прекращаются 
па з. тамъ, гд і въ кирхшпиляхъ Ламъ, 
Бартоломея її Маріп Магдалины проходятъ 
кряжи возвышенностей. Другая обширная по
лоса лісовії простирается въс.-з. части у-да вдоль 
границы Феллпнскаго у-да. Жит. въ у -д і въ 
1860  г., кромі г-да, 1 3 3 ,0 7 5  об. п., изъ 
ннхъ дворянъ 259 , рабочаго окл, 3 ,5 3 2 , 
крое,т. вг, каз. им. 1 8 ,2 8 8 , въ пасторатахъ 
1 (108, вт. частвыхъ имін. 1 0 5 ,7 1 3 . На кв. 
м. съ г-мъ 1 ,270  жит. По релииямъ (безъ 
г-да): иротестантовъ 1 05 ,381 , правосл. 2 3 ,0 4 3 , 
расколы:. 4 ,0 3 7 . У-дъ разділяетея на 17 при- 
ходопъ. Подъ пашнями въ у-д і до 7 6  т. дес. 
Многопольная система хозяйства довольно 
распространена. Изь хлібовт, сіется  преиму
щественно рожь, овооъ и ячмень, отчасти пше
ница; посівы картофеля и травосіяніе весьма 
значительны. Ленъ разводится въ зиачитель- 
номъ количестве въ с ів . части у-да (къ с. 
отъ р. Эмбаха). Огородничество развито около 
Дерпта и производится русскими огородниками. 
Подъ лугами и сінокосами въ у-д і считается 
до 95 т. дес. С іна собирается до 1 ,6 6 0 ,0 0 0  
пуд. Скота въ 1860  г. были: лошадей 20  т., 
рогатаго скота 52 т., овецъ 40  т . (5 т. 
тон кор.), свиней 25 т., козъ 2 т. В ъ  у-ді., 
кромі 102 винокурень и ніскольких'і, кирннч- 
пі.іхі, заводові., фябрпкъ и зяподопъ in. 18(10 г. 
по было. Торговли у-дп, сосродоточипиотоя пъ
,Пориті, котораго обороты in, 186L он,lim.... -
лисі, въ 5 0 0  т. р. ІСромі Дерпта, ярмарки въ 
у-ді существуютъ въ дер. Черной, Миленгифт. 
и Кирумпе; на эти 3 ярмарки въ 1 8 5 1  при
везено товаровъ на 43 т. р., продано на
2 3 ,5 0 0  р.

(Библ. см. Лнфляндш^.

ДеріОГИНО, село (влад.), Курской г., 
Дмитріевскаго y., въ 10 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Осмонкі. Ч. ж. 896  д. об. п., 7 4  дв., 
а во всей вотчині съ деревнями 1 ,8 9 6  д. м. 
п. Въ селі винокуренный и свеклосахарный 
зав. (кн. Б . В . Голицына). Сила винокурен- 
наго въ 1 8 0 ,0 0 0  ведръ; на немъ въ 
1860  — 61 г. выкурено вина 5 2 ,0 0 0  ведр. 
при 98 рабочпхъ, а въ 1862 — 63 г .  65 т. 
ведеръ. Свеклосахарный рафинадный, огневой, 
построенъ въ 1856  г.; иаиемъвъ 1 8 5 9  — 6 0 г . 
выділано песка 6 ,2 0 0  пудъ на 4 3 ,4 0 0  р., а 
въ 1 8 6 0 — 61 г. 3 ,0 4 0  пудовъ, при 38 рабочпхъ.

(Труды Вольн. Экон. Общ. 1860 г ., т. I, ст р . 278; Обз, 
мапуфакт. промышл., ч. I ,  прилож., стр. 38 ).

Д ер ябк и н о , село (каз.), Тамбовской г..
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Борисоглібскаго y ., mi 80  it. in, з.-с.-з. отъ 
БорнеоГ.П'Їібіїіса, при рч. Тоїсаі. Ч. ж. 1,805
д. об. п., ‘ЛІ7 дм.

ДО СИ ТЪ^ üvt'.cü), мыеТ, ні. Гуо. Америкі, на 
южи. приброжьі пил. Н'оцсОу-зумдъ, разділяеть 
губы АЩ'\М Надежды и Опафарьева. Мысъ 
поднимается ни,дъ моремъ очень круто и увін
чань скалою, состоящею nsri, массъ известняка.

( КоцпАу иут., I, 1211; Н інші my, Vuy., 1, 447; Verb. d. M in. Ges. 
ІНІ8 )). IIIÜJ.

Доена, p., Смоленской, Орловской и 
Чорнмгонс. i'-iit, ліп. іірнт. Дніпра. Б е 
ретъ начало in. Клыіппеіюм'ь y., въ 7 в. къ 
с.-м. отъ r. Sjn.nii ні. болотахъ, близъ с. 
Промина, оируэшшаго съ с. и и. возвышен
ностью. Общее напр, къ io., дл. теч. 700  в.: 
по Смоленской губ. 100 п., по Орловской 270
в., по Черниговской 3 3 0  вер. Въ началі своего 
теченія Дес., протекаетъ въ містности открытой 
и въ берегахъ отлогихъ, по узкой и мокрой 
луговой долині; но отъ д. Биберовой до самой 
границы Орловской губ., берега Дес. посте
пенно становятся выше и круче и оба по
крыты слові,цін лісами и ііоролісісами. Правый 
берегъ по всему теч опію р.возвышенъ, постоянно 
командует. надь лівымт., часто образуетъ 
значительные обрывы до 35 и 40  с. вышиною, 
Л ів. берегъ низменъ, ліспсть и містами боло- 
тистъ, часто представляєте луга и кустарники 
и большею частно иміеть песчаную почву. 
Обнаженія почвы вдоль Дес. принадлежать къ 
тремъ разлнчнымъ формацшмъ. Въ верховьяхъ 
своихъ въ Смоленской губ., Дес. пересікаеть 
пласты формацій девонской, въ средней части 
теченія, передъ выходомъ изъ Смоленской г., 
въ Орловской и пос. части Черниговской 
пласты мі,.новой формації!, вь остальной жо 
чисти • илисты тротнчиоі! формацій яоцоїіо- 
itaro пруса. Пъ Г>рііпеісом'і, y., оті. Угостап- 
citofl стами,in идол і, Депп,і простираются м і-
Л О І І Ы І І  IIOllllMllinilllOCTII. ('ііерху  І І І І Д І І І ' Ь  білы й
pyx.iniJtjiiM.ili м і і л ' і , съ черными песчаными 
icpyLpiiciyiii і содержащими въ себі E xogyra 
voniciilWis и разныя Terebratu lae. Нижніе 
же пласты постепенно переходять въ песча
никъ. Около г. Брянска, на прав. бер. Дес. 
псп, нисколько глубокихъ овраговъ, въ с т і 
ни,хъ которыхъ, отт. 120 до 150 ф. высотою, 
обнажаются слои міловаго періода. В ь од- 
мом'ь наъ инхь прекрасный разрізт. им(Яовъ, 
подробно оммеаппый акад. Гельмерссиомъ. 
Верхним чисть «го состоять изъ паносовъ 
спітло-эісвітоіі і'ліімы, in, 2-хъ нластахъ толщиною 
в м іс т і оті, і  до Г) саж. и пъ нихъ найдены 
зубы носорога (Rlünotitsros frielioriuus) и ло

шади; подъ глиной мелкій глинистый песокъ 
толщ. 3 — 4 саж.; потомъ слідуеть пластъ 
мягкаго білаго міла толщ, въ 3 саж. съ 
окаменілостями: E xogy ra  vesicularis, Ter. 
сат еа , Ter. octoplicata н Ananchytes ovata. 
Подъ этіпгь міломт. слой білаго міла, см і- 
шаннаго ст. зернами сіраго кварца и хлорита, 
еще низке мергелистый, рыхлый песчаникъ 
съ зернами хлорита и наконецъ основаніе 
всего профиля составляетъ пластъ чернова- 
таго, весьма рыхлаго, глиииетаго песчаника,
оч. похозкаго на юрскій песчаникъ окрестно
стей Москвы. На дн і оврага въ виді валу- 
новъ, пронешедшихъ изъ т іх ь  же пластовъ, 
находятся слід, окаменілости: Bel. mucro- 
natus, Jnoceramus n. sp., Exogyra aquila, 
E x. vesicularis, Ostrea sulcata, Avicula 
tenuicostata, Pecten (quinquecostatus), поз
вонки ихтіозавра и обломки окаменілыхь деревъ. 
Ширина Дес. въ Смолене, г. 1 — 30 с., въ Орлове., 
Бряпскомт, у., въ обыкновенное время, 3 0 — 40 с., 
даліе же ширина ея увеличивается почти 
вдвое, а во время разлива Дес. затопляетъ 
луговой берегъ на нісколько верстъ. Въ Чер
ниговской губ. шир. Дес., при ординарномъ 
уровні, 12 —  70 с. Разливъ весною по низ- 
мениымъ містамь въ Смоленской губ. прости
рается отъ 1/2 до 2 вер., въ Орловской иногда 
до 6 вер., въ Черниговской 3 —  6 вер. Раз
ливъ начинается тотчаеъ послі вскрытія, въ 
конці марта и продолжается до половины, а 
містами до конца м ая , иногда до іюпя. 
Глубина  р. средняя, въ Смоленской г., 2 — 12 ф., 
въ Орловской, літомь обыкновенно 2 — 4 арш., 
но рідко меніе 2 1 /а арш., во многихъзке м істахь 
доходитъ до 8 арш ; вт, Черниговской отъ 1 х/4 
до 3 саж. її боліє; къ разливъ вода поднимается 
до I '1 ф. выше ЛІТШІГ0 уровня. Грунтъ дна 
нъ Смоленской г. боліє песчаный, но вообще 
суглинистый, въ Орловской частію песчаный, 
частію каменистый, въ Черниговской песчаный 
и глинистый, а містами известковый. Песча
ное дно р., прп довольно быстромъ теченш, 
способствуете образованно мелей, вредящихъ 
судоходству літомь. Эти песчаныя мели пе
реносятся съ м іста на м істо весеннимъ раз- 
ливомъ. Пороговъ вовсе н іть. Скорость тече- 
І1ІЯ 17 — 21 с. въ минуту. Броды  существуютъ 
только въ верховьяхъ Дес. въ Смоленской г.; 
до о. Холмца ихъ очень много, но даліе они 
узко р’Іідки. Вскрытгс отъ льда происходить 
въ койці марта, замерзаніе въ конці ноября, 
иногда вт. начал і; декабри. Дес. ділаетея:сплавною 
рікою ужо пъ Смоленской губ. отъ м іста впаденія 
въ нее рч. Стряпы и езкегодио сплавляется по
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ней изъ Смоленской губ. въ Орловскую строе
вой л ісь  бревнами на 3 5 .0 0 0  руб. Начиная 
отъ Брянска и по всему остальному течевію 
Дес. судоходна, но преимущественно весною; 
літомь же въ засухи судоходству сильно пре- 
пятствуютъ песчаныя мели. Значительное ко
личество неболынихъ озеръ на л ів . берегу 
Дес. представляють естественное водохрани
лище и тім ь дають нікогорую возможность 
для сплава лісныхь плотовъ и въ літнєє 
время (въ Орловской губ.) плоты сгоняются 
въ Дес. черезъ притоки Навлю, Болву, Вптьму 
и др. Искусственныхъ пособш для усилонін 
судоходства на Дес. tic принимается тисяїсихт., 
а существовавшее некогда предположите о 
СОЄДИИЄИІИ между собою судоходных1!, CIICTOJIT, 
Дес. И Оки, посредством’!. рІїСІ. Полны 
пли Навли, оставлено безъ исполпемія. На 
Д е сн і, кромі плотовъ, ходять небольших ь 
разміровь барки (байдаки), сходныя по устрой
ству съ судами, употребляемыми по О кі. Въ 
Черниговской губерній судоходство по Де
сн і значительно; оно начинается съ ве- 
сенняго разлитія и продолжается во все л і 
то до заморозковъ, однакоже большая часть 
судоиъ сплавляется внизъ весной, чему пре- 
пятствуетъ нісколько весьма извилистое те
ч е т е  р. По Дес. изъ Орловской и Черниговской 
губ. сплавляется боліє 300  судовъ разной 
величини и, сверхт. того, много плотовъ. Боль
шая ч а с т і ,  атмхт. еудоиъ принадлежит!, иомі- 
lii.iiicy Мильному, н.ітд’Іі.иі.и.у чугуііііодйтеііііыхт. 
и стеклянных'!. :іапо,поїть іг і . Б]Чініжолт. у. Кму 
же принадлежа'!”!. 5 нароходоігц ходивших'!. по 
Дес. и Дніпру оть заводовт. до ІСрежчічуга. 
Груз'ь судовъ составляют':.: л іс ь , пенька,
пеньковыя изділія (канаты, бпчева и пр.),
і.'онопляное и льняное с ім я , бумага, из
весть, м іл ь , мельничные жернова, деготь, 
уголья, деревянныя, стеклянныя, чугунныя и 
нідпыя изділія, мука, крупа, конопляное масло, 
сахаръ, виноградныя и хлібное вина. Изъ 
числа проходящихъ судовъ весьма немногія 
возвращаются назадъ, но возвращающіяся изъ 
Кременчуга идутъ обыкновенно ой*грузомъ 
соли. Суда, употребляемыя на Дес.: байдаки и 
берлинки (дл. 1 2 — 15 с., тпнр. около 4 с., 
выш. около 2 1/2 арш., для управл. требуютъ
9 чел.). Эти суда строятся въ Брянскі и на 
р. Болві. Тамъ же строились въ прежнія времена 
и суда для Черноморской флоти лій, а при Петрі I 
строились и галеры. Еще въ 1698  г. на Дес. 
были устроены верфи въ Брянскі п при 
Свенскомъ монастырі, а въ 1726  г. пове- 
ліно было постройку судовъ производить въ

Брянскі. Главныя пристани на Дес.: Брян
ская, Трубчевская, Новгород-Сіверская, Дро- 
бншевская, Погребская, Пироговская, Горская, 
Ппсаревская, Березннская, Устинская, Мака- 
шинсісая, Кладьков.ская, Черниговская, Остер- 
екая. Въ 1859 г. по Дес., начиная отъ Труб- 
чонски, прошло судовъ 70, плотовъ 1 5 8 ; на 
нихъ отправлено товаровъ 7 3 4 ,0 7 9  пудъ на 
еумну 3 2 3 ,223  р ; изъ того числа разгрузи
лось вт. пристаняхъ Черниговской губ. съ 20  
судові. и 16 плотовъ, товаровъ вісомь въ 
20 !),321  пуд. на сумму 6 2 ,365  руб. Притоки 
Дсгны, правые: Судостъ (сплав.), Смячъ, 
Лоска, УбЬдь, М ена, Сновъ, Замелай, 
Стрижень, Білоусь; лівые: Денлогъ, Соложа, 
Сколоть, Витъма (сплав.), Аржаница, Се- 
рнжъ, Болва (сплав, и судох.), Раднца, 
Спожетъ, Ревна, Навля (сплав.), Ягнетъ, 
Паруса (сплав.), Знобовка, Бычиха, Ивоть, 
Шостіса, P i n . , Сеймъ (судох.), Борзна, 
Смоляжъ, Смолипка, Остеръ. Дес. иміеть 
исторяческ. значеніе: в. к. Владпмірь Мономахъ 
иостроилъ на берегахъ ея города; у Чернигова, 
подлі собора, было місто пристанища варяж- 
скихь судовъ (Кораблище) и вообще Десна 
служила важнымъ путемъ сообщенія въ X I 
и X II в,

(H yd rogr., Stuckenberg, В . II], S . 337— 333; В. Ст. С молен- 
екпй губ., о. 35— б; Орловской губ., с . 7, 12— Н ; Черниговской, 
с . 26— ‘28; Цебрпкова, Мат. дія ст . Смолен, г ., с. 71; Соловьева, 
хоя. ст . Смоленской губ., с . 57; Памяти, кн. Орлове, губ. на 
1 $60 г., с. 3 9 - 5 0 ;  Кн. Бол. Чср. ппд. 1838 г., с . 82, 83, 86, 87, 
92; III а '!■ опека го, оппс. Чер. нам., с . ß — 85 .Іуопа, Путоіпест«. 
aim., с. И; Пяпг и Поіііи'і'нпп IlciU'.H. 21 , H. 3 1; Vurli, <1 Minor. 
(Ьшніїнг-Іі., IHi7, H. HÜ), ІМП| ПІинІмн, H. II, Н, 203) (ІнЫопнІіьІІ'н 
Itnlrtn, II, II, H. 40Н; Жур, 11 у I'. СіМібщ. І НІН) Г- І, (ЗМІЇСЬ іі ї'Ибл.| 
КІиигк. губ. їїіід. IHfid, N 3(1; II, Iі . Г. (>., \ 1, 27 ЗО) Кк. Іїолт.ін. 
'Юрт. ІНі'ІН, отр. (1, 82 , 86 , 1)2; Ноіпііі/Лог І'ІСіир. (Іон Тнага І , 398; 
Кара манна, Мет. гос. Рос. II, прим. 130, 33JJ; I I I , (50, 79 , 8 0 ) .

Д е сн а , p., Кіевс. и Подолье, г-іи , л ів . 
пр. Юж. Буга. Беретъ начало въ Бердиче,в- 
скомъ у., на зап. склоні отрога Авратынской 
возвышенности, вер. въ 3-хъ къ ю.-в. отъ с. 
Сошенскаго. Д. иміеть извилистое течете, 
протекаетъ чрезъ нисколько небольшихъ озеръ 
(2 —  3 вер. длин.), въ ю.-з. направленій, 
потомь у д. Лосіевкп поворачиваетъ на ю. 
н д а л іе , близъ границы Подольской губ., 
снова поворачиваетъ на з. и сохраняет!, это 
направленіе до конца. До этого поворота 
Дес. протекаетъ по Бердичевскому у., потомъ, 
на протяженіи нісколькихь вер., течетъ по 
границі Кіевской п Подольской губ. и нако- 
нецъ, протекши около 17 вер. по Винницкому 
у. этой послі,дней губ., впадаетъ съ л ів . 
стор. въ Бугь немного выше м. Стрижовки. 
Общая длина Дес. со всіми извилинами 58 в. 
Дес. принпчаетъ въ себя сь л ів . стор. річки 
Олыпанку и Кобильну, а съ прав. стор.
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Рудшо, Вилы, Глубокій Ярт, и Жердь. Дес. 
неспособна для сплава.

(11. От, КІовокоИ г., с . 18, Подольской г., стр. S3; Ст. опис. 
Кіопскоіі г ., Фуилукіоя, ч. I, (3. 45 н HI).

Д е с ъ ,  солепіе, Тифлисской г ., Горскаго 
окр., при кип.дспin рч. Досі, в ъ  Терекъ, въ
Трусовскомт! ущельн, па аби. выс. 7 ,6 0 0  ф.
Около солснііі лоболi.moft источникъ кислой 
минеральной поды; иода ігь немъ холодна,
о'гямпао’гс.я еірою. Іїг.точишсь находится на 
абс. выс. 7,2(10 ф., M fliep. его —[—1 0 ° ,4.

(Обп:ф. lull/і. пн Капкан., ч. 11, стр. ЮО; Пав. K ai. 1862 г . } .

Д е с я т а я  р о т а ,  «їол., Херсонской губ., 
Бобрннсцкап) у.; си. Канпжгь.

Д ЄС ЯТИ Н СК ІЙ  пли Десятинный-Богоро- 
дицкій 2-го класса жопскш монастырь въ
Новгород'!; на Софійсісой стороні , между 
Прусскою и Добрыниной улицей, близъ вала. 
Основанъ въ 1327 г. при архієпископі М опсеі, 
который построить здісь  церковь Рождества 
Богородицы. Въ 1397  г. посадникъ Исакъ 
Опкнфовъ построит, вмісто деревянной, ка
менную. Въ 1413  г. посадшпсъ Ивапт, Моро- 
:ювъ построит, другуго церковь во имя Іоанна 
Предтечи. Въ 1786  г. къ нему былъ припи
сан1!, упраздненный на Новинкі Варваринскій 
жен. монаст., при чемъ были сюда перене
сены и часть мощен св. великом. Варвары, въ 
честь которой вь 1826  построенъ приділь.

(Пол. собр. ЛІ1Т0П., Ч. III , стр . 74, 224, я. IV, стр. SO; 
Истор. Рос. Іерар., ч. IV, стр. 30; Ратшинъ, стр . 391; Матер, 
для стат. Рос., 18 4 1 г ., отд. I, стр. 47; Памят. кн. Новгород, 
г ., на 1858 г ., отд. II, стр. 63; Арі. Макарія, археолог, оп-. 
церковн. древн. въ Нивгор., ч. I, стр . 209—215; Истор. Оннс. 
святыни Новгород., 1850 г., стр. GO; Толстой, свят. и древн. 
Вел. Новгорода, 1862, стр. 8 8 —9 0 ).

Д е у ш е в о ,  деревня, Казанской г-іп, Че- 
боксарскаго у.; см. Сизинери.

Д е х т я н к а  Старші , село (каз.), Тамб.
г., Козлов. у,, in. 48  и. кт. з. отт. Козлова,
111 и і ]). 'Іслмоііоіі. Ч. ж. 1,ГИ)7 д. об. в., 
22Г> двор.

Дош кико (ИмннШнтрЦвскос тожь),
сило, Орлове,i.’oil г .,  Мцонскаго у ., на л ів . 
f l i p .  р. Оки, ііо д т . Г>3°23' с . ш . 5 4 ° 4 ' в. д. 
Did с,ело первоначально было монастырскимъ, 
iiowuT. ./ісопомпчсским'ь, а въ 1778 г. 5 сен- 
тибри назначено уізднымь городомъ Орлов
ского наместничества (П. С. 3. т. X X , 
Н 14,7 93 ), по BCKopf, оставлено за штатомъ и съ 
т'Ііхт, порт, значится простыаъ селомъ. Путе- 
ШЄСТ1ІЄ,НІІІІКТ. Зуевъ, посітившій городъ въ
1 7 Н I г., нашель зд ісь  70  дворовь, 1 церковь 
и жителей было 230  д. м. п.; въ городі по
міщались присутственный міста, соляное ко
миссарство, снабжавшее солью всю Білгород- 
окую губ , и 11 соляныхъ амбаровъ. Ныні
ч. ж. ;!(М д. об. и.

(Зуоиъ, Путошоот. аииисим, стр. 11 8 ).

Дешлагаръ, урочище, Дагестане, обл. 
въ Сіверпомт, Д агестан і, въ ІПамханстві 
Тарковскомт, подъ 4 2 ° 2 7 ' с. ш. 6 5 ° 2 1 ' в. д., 
въ Депілагарі есть пітабт,-квартира Самур-

І  сгсаго полка.
Джабыкъ-карагай. Подъ этимъ имс- 

немъ извістент) горный кряжъ Киргизской 
степи, Оренбургскаго відомства , простираю
щиеся между паралелями Орска и Верхнеу- 
ральска отъ ю. къ с. водоразділомь между 
притоками Тобола и Уя съ одной, Урала съ 
другой стороны. Кряжъ этотъ на с. иримы- 
каетъ къ Уральскимт, горамь, на ю. къ отро- 
гамъ Мугоджарскаго хр. Горы Дж.-Кар. ска
листы , покрыты дремучпмъ боромъ и непро
ходимыми болотами. СкалыДж.-Карагая состоятъ 
изъ гранита. Въ параллели Кызыльской ст. 
Д.-Кар. возвьшается па 43 0  ф. надъур. р.Урала, 
а надъ ур. м. среднюю высоту горнаго кряжа 
можно полагать въ 1 ,8 0 0  ф. Южная часть 
Дж.-ГСар. носить названіе плоской возвышен
ности Еара-Уба. Л іс ь  Д ж абыкъ-карагай , от
части покрывающш водоразділь, тянется отъ 
ю.-ю.-з. къ в.-с.-в. на 50 вер. дл., при шир. 
до 20 вер., и состоите главнымъ образомъ 
изъ сосны и отчасти изъ березы. Не смотря 
на то, что л ісь  этотъ служит, матеріалом!, 
для постройки в с іх ь  станиць новой линіи и 
станиць, находящихся между новою и старою 
линіянп, онъ еще весьма обширенъ.

(.Ловшина, Кпрг.-иапс. орды, I ,  40, 64; Еверсмана, ест. ист. 
Оренб. хр., стр. 78 ; Мурчиссояа, гео і. on. Россіп, И, 223, 226; 
тоже Ueberg. т .  Leonhard t, р. 450; Бларамберга, В. Ст. Кирг. 
ст . Оренб. в .,  стр. 7 , 25 ; H elm ersen, К. въ В. п H. B eitr., V, 
205, 207; Hofmann въ Y erh . d. M in. G es., 1848 —'4 9  p .,  2Sj 
Меглнцкій, геог. oa. юж. Урала , стр. 7 7 ) .

Джава , селеніе, Тифлисской г., Осетин- 
слсаго окр., главное вь Джавскомъ уч., при р. 
Л іахві, нодъ 4 2 ° 2 4 ' с. ш. и 6 1 ° 3 8 ' в. д.; 
въ селеній 2 1 8  домовъ. Въ 1 1 /2 вер. къ ю. 
находилось ныні упраздненное укріпленіе 
Джавское, на высоті 3 ,4 8 0  англ. ф. надъ ур. м.

(Кавк. Кал. 1858 г . ,  стр. 126, 3 8 3 ).

Джавахети. Такъ называлась часть 
верхней Карталиніи (Грузш), т. е. страна въ 
верховьяхъ Куры, вошедшая въ составь пы- 
нііиняго Ахалцихскаго у. Ахалкалаки и Хер- 
тылъ были главныя м іста Джавахети.

(.K laproth , B e ise  in d. K au k . II, iS ) .

Джавлаулы, озеро обл. Сибирск. Кир- 
гизовт,, Акмолинскаго окр., вер. въ 25 къ 
ю.-в. оть Депгиза (Горьгсаго) и вер. въ 60 
къ ю.-з. отт, Желізштсісой стан. Дл. его отъ 
с.-в. къ ю.-з. 19 вер., наибольшая шир. до
8 вер ., поверхность 144  кв. вер. Глуб. оз.
10 арш., вода солоноватая, берега круты и
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иміють солоноватую почву. Съ с ів . стор. оз. 
принимаетъ рч. Джавлаулы.

(В . Ст. Кврг. ст . Спб. В-Ьд., стр. 3 8 ) .

Джагалбайлы, родъ Киргизовъ Семи- 
родскаго племени Малой орды,' Оренбургскаго 
відом ства, разделяются на 2 отділенія:
1) М урза и 2) Лизъ. Літомь родъ кочуетъ 
въ степи по pp. Иргизу, Ори и устью Илека, 
также идутъ отъ Верхнеозерной кр. къ 
Верхнеуральску; зимою же по pp. Кулаку, 
Ори, Сувундуку, Карту и Иргизу. Родъ со- 
стоитъ изъ 5 ,1 5 0  кибитокъ.

(Сибир. в., 1820, IX , 122; В. Ст. К ирпт-КаЙ оак. Ороиб, 
віід.j стр. 87 и табл. лит. В.").

Джагисманская таможен im л яаста- 
ва, Кутаисской г., Ахійцыхсіснго y., А цхур- 
скаго уч., къ ю.-з. отъ г. Ахал цы ха, при 
впаденш р. Дгахъ-суи ит. р. Носхопъ-чаП, 
подъ 4 1 ° 3 2 ' с. ш. и 6 0 ° 2 9 ' в. дол. Черозъ 
нее производится значительная торговля Ахал- 
цыха съ турецкими городами: Эрзерумомъ, 
Карсомъ, Требизонтомъ, съ містечками Артви- 
помъ и Ливаномъ, а также съ Аджаріей. 
Часті, топаровъ, привозимыхъ изъ турецкихъ 
іиіпд'їшііі, отправляется отсюда въ Тифлисъ. 
Глшіиі.іо предмоты ввоза: бумажпыя, шерстяныя, 
ііімісомыя и полушелковый изділія, мягкая 
рухлядь, полотна, табакъ, сахаръ, кофе, пе
рець, фрукш, разпаго рода вина, краска, 
мин ли норопьо, дорешшпое и благовонное, 
гішт'і, piuimi'o уидп и проч. Предметы вывоза:
Ч ІПІІЧІГІ ИИ Пумш'п, II(ЧІІ.ІД'ІІ.'ІIIIIII 1-ІII КОЖИ,
I '  1,11І ІЧ І ,  I . . 111,1 p l ' T b ,  I I I  < ' I  l l ' l ' l l  11 Ы  I I , I I I U I I C U I I I . n l  I I

l l i l l  Ы С І I I I  І . І І І  І І ' . І Д І І Л І І І  , ПІ I ' I I I  Jl.ll 11414 1ІС І I I  I IH I I / l u i i l l  I I

пр. Пь 5 тплітіо, ііріідіііііг.тііішшішій' iidIIn’Ii 
(IHM) — 1858), черезъ Дж. таможню привози
лось па 1 8 5 ,7 9 6 , отпускалось на 34 ,206  p. 
IW, Я-тил'Ьтіе, последовавшее в о й н Є  (1 8 5 6  — 
I8 6 0 ), привозилось на 143 ,822  р., отпуска

лось на 2 1 .9 0 2  р.
( It. Ст. Кутапс. губ., стр. 119; Зап. Кавказ. Отд., ч. Ш, стр. 

!М)Й; Виды торговій за 1849 — 1860 г .) .

Джагустайское дацанство (приходь), 
ііабайкальсісой обл. , Верхнеудинскаго округа 
в’Іідом. Селенгинской степной думы, состоитъ 
изъ 4 улусовъ Олзонова и Черпорутскаго 
рода бурятъ ламайской вЄрьі. Они кочуютъ 
но р. Болып. Д ж агустаі, Б у ку н і, по прав, 
сторону р. Оронгая и по лівую р. Селенги. 
Нъ дацанстві въ 1859  г. было 1,436 д. об. н. 
(721  м. п.). Містопребываніе дацана нахо
дится въ ул. Джагустай, при р. Болып. Джа- 
густаі, съ 107 д. об. п.; здісь же инородная 
управа Бумальгутульскаго и Олзонова родовъ, 
а также родовое управленіе Олзонова рода.

Джаджо, иначе Д ж адж еря  или Джер- 
дж ера, р., Кутаисской г-іи, л ів . пр. Ріона. 
Беретъ начало у нодошвы сніжн. горъ Ке- 
долзі, протекаетъ черезъ ущелья сначала слан- 
цевыхъ, а потомъ известняковыхъ горъ въ 
глаппомъ направл. къ в. и послі 35 вер. теч. 
«падаетъ въ Рюнъ при г. Они. Течете ріки 
восьма быстро, дно усіяно валунами.

(K lap ro th , В .  in d. Kaule. II , 3 8 3 ).

ДжаджурСКІЯ или Ахбулакскія горы, 
Эриванской г-іи, Александропольскаго у. Онп 
суть продолженіе горъ Гирлигюлі и Мокрыхъ; 
д в і торы отходятъ отъ г. Аглаганъ къ ю. п 
отділліоп. Баыбакскій уч. отъ Шурагельскаго. 
Горы получили названіе отъ деревень Джэд- 
жури и Ахбулака, при которыхъ хребетъ пе- 
ресікается почтовою дорогою изъ г. Тифлиса 
нт, Алексапдрополь. Съ восточнаго склона 
тшеутъ питомники р. Бамбака. Почва горъ гли
нистії; сообіцсиіо черезъ пихт, пе представляетъ 
никакого затруднопія пи въ накос время года. 
Дальиійшее продолженіе хребта къ в. но- 
ситъ назватр Алагезскихъ горъ.

(В . Ст. Бриван. г ., стр. 19).

Д ж а й л а ,  гора въ Крыму; см. Яйла.
ДжаЙСКІЙ хребетъ, Приморской обл., на 

правомь бер. Амура. Это есть отрогъ при- 
морскаго хребта Сихота-алинъ, отділяющіпся 
отъ него подъ б 1 1/г° с. ш. и простирающійся 
отъ в. на з. по берегу оз. Кизи. Дж. хр. 
упирается нъ правый берегъ Амура, образуя 
живоппспып сісалиеті.іїі мысъ Джан. Абсолютная
... сотії Д. хр до 1,6(10 ф,; опт. норосъ по.... ..
исключительно к Hilft и 1.1 мі. л’Іїсо.ігь. Д. хр. со
ставляет і. сіп. границу распространен!» юж- 
пыхъ древесиыхъ породъ на Амурі. Этотъ 
хребетъ и вся містность между зал. Де-Кастри 
и мысомъ Джай изслідован'ь въ 1 8 5 7 — 58 г. 
Романовымъ въ видахъ проложенія желізной 
дороги. У мыса Джай въ 1858  г. разрішено 
основать городъ Софійскь.

( Спи. від ., 1858 r . ,  N 2 7 4 ,  с. 1 , 6 1 0 ,  1 8 8 9  г ., N 38, о. 1 5 7 ,  
N Зі), с. 1 6 1 ,  N  * 0 ;  O t D .  пч., 1 8 6 2 ,  N 3 0 7 ,  стр. 1 , 2 3 3 ;  M aximowicz, 
F l. Am., p. 35o, 4 1 4 ;  Маакъ, пут. ga A m . ,  2 1 4 ) .

Д ж а к е ы - б а й , p . , Киргизской степи, 
Оренбурге, в ід . Она беретъ начало въ степ- 
номъ горномъ кряжі Акчатъ, отділяющемь 
истоки ея отъ теченія р. Улу-уллъ, направ
ляется къ з.-ю.-з. черезъ оз. Сасыкъ-куль или 
Джаксыбай-куль п теряется въ низменномъ 
пространстве, простирающемся отсюда къ р. 
Уралу и состоящемъ изъ песковъ, озеръ, со- 
лонцовъ и камышей. Дл. теч. Дж.-б. 120  в.; 
въ вершинахъ его есть луга и м іста, удобпыя 
для хлібопашества, вдоль средняго теченія 
ріхси встречается много песчаныхт. бугровъ,
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около on. Джакеы-бпя, иміюіцаго до 20 вер. 
дл., ость хорошін луговий міста.

(II. Ст. Kupr. от. ОримЛ, н’Іід., отр. ВН).

Дзкахссы-соръ, солопчшсъ, Астраханской 
руб., Красноярский) y., кт. с.-п. отъ г. Крас- 
паго .Ира, нч. 70 пир. кт. п. отт. Узеия, иміеть
10 пор. дл. и 7 по]), uni]).; солончакъ но- 
ісрыгі. раною.

Д ж ал аи р ы , ОДНО п:іт. трехъ главныхъ 
илсмопт,, пн который разділяетея Большая 
Киргизская орда. Дж. кочуютъ въ Семирічин- 
скомт. icpa'h, Семипалатинской обл., въ горной 
его части, между pp. Караталомъ и Коксу, а 
вт. стенной между Караталомъ, верховьемъ 
Бяжи и Балхашемт,. Общее число Джал., ко- 
чующихъ вт, русскихт. пределах!., едва ли 
превосходить 1 2 ,0 0 0  душъ. Старшій султанъ 
Джалаировъ принадлежите къ роду Аблай-хапа.

(B iaH ra jn , геогн. по1>эд., II, 28 ; Семенова, рук. за м .) .

Д ж алан агц ъ-куль, небольшое степное 
озеро, Семипалатинской обл., па китайской 
границі, вер. въ 12 къ с.-с.-з. отыситайскаго 
пикета Тохты и вер. in, 30 кт, ю.-в. отт, болі,- 
шаі'О оз. Ала-куль, обозначает!, сіверіїео под- 
ножіе Семирічинсісаго плп Джуигарскаго Ала
тау. Дл. оз. отъ с.-з. къ ю.-в. до 8 вер., 
шир. до 5 вер., дпо песчано-иловатое, берега 
плоскіе, пороешіе камышами. На с.-з. берегу 
оз. находится небольшой сосновый л іс ь  Ту- 
рунгу-агачъ. Озеро принимаетъ въ себя д ві 
річки Теректы, изъ коихъ одна течетъ съ 
ю.-з. изъ хребта Барлыкъ, другая съ ю.-в. 
изъ сніжнаго Алатау.

(В . Ст. Кирг. ст . Сиб. в-ёд., стр. 3 6 ) .

Д ж алаулІЯ  или Аулгя-дэюалъ (по кир
гизски Считан грива). Нодъ отнят, пиенемт. 
разумеется от])огт, ('омпрічнпекаго или Джуи- 
nqfcicaro Алатау, нроходяшііі пи южной сто
роні! г-да Копила и огибаемый болі,тою до
рогою піп. (гонила пт. ІМірпое между Акт,- 
НЧКИПОКЩП, и Лк-булаїсеїспмт. пикетом'!.. Кряжъ 
Я’гот'т. означается н гшенемт, Ковальской ціни. 
Назінініе Джалаулія произошло, какъ кажется, 
отт, того, что вдоль всего гребня кряжа под
нимаются весьма разнообразный скалы, издали 
містами папомииающія формы киргизскихъ 
могплъ. Самый гребень Дж. состоитъ изъ гра
нита; на с ів . нсаті его распространены сланцы, 
н:п, ко торы X т. состоитъ и все западное про
должите горнаго кряжа. Средн. выс. Джала- 
улія 7 ,1 0 0  р. ф .; ота висота измірена въ 
горном1!, перепалі Лраль-джелъ, къ в. отт, ко
тораго кряжъ поднимается до 9 ,500  ф., а къ
з. постепенно понижается, сглаживаясь въ 
боліє ішзкоЦ с т 'є п і і . Такими образомь Дж. не

достигаетъ сніжпой линіи, хотя на сів. сто
роні ея гребпя находятся пятна вічнаго 
сніга. Лісная растительность изчезаетъ на 
высоті 8 ,300  ф.; даліе простирается а.чь- 
пійсісая флора, характеризуемая растеніями: 
Ranunculus altaicus и vutaefolius, Hegemone 
lilacina, Oxvtropis' Gentiana, Saxifraga, 
Fritillaria pallida и up. Джалаулія на сів. 
стороні круто спускается къ нлоскогорію 
Джупке, на южной падаетъ обрывисто къ 
ущелью р. Коры и меиіе круто кт, долині 
Каратала.

св. и H. B e iter ., VII, 288; XX, 167; Вланти, пут., II, стр. 96; 
Семенові, рук. за м .} .

Джалган-дагъ, гора, Дагестанской 
обл., Дербентскаго градоначальства, въ 6 вер. 
отъ Дербента, подъ 4 2 ° 2 ' в. ш. и 6 5 ° 5 5 ' в.
д., въ главн. Кавказ, хр., иміетт. абс. выс. 
2 ,3 5 7  ф. по геод. измір.; на вост. скаті го
ры находится аулт. Д ж ам анъ, а въ 2 в. къ 
с. отъ пего пріспый источникъ Петра В е 
ликого, названный такъ потому, что здісь 
пстрічали Петра Табасараискіе беки. Источ
ник'!, иа абс. выс. 1 ,869  ф., иміеть —(—9°,4  Р .; 
опт. находится въ природномъ гроті, состоя
щем':, изъ цільной скалы. На вершині горы 
находятся развалины персидской кріпости, 
иміющей видъ квадрата съ круглыми башня
ми по угламъ. Толщина ст іи ь около 1 саж., 
выс. 2 1 /2 арш., каждая сторона въ 10 саж.

(Кавк. K a i., 1838, стр. 363; газ. Кавк. 1862, N 10, стр. 53; 
Ббрзко, обозр. шад. за Кавказ., ч. IV , стр. 159 ; Геогр. пою ж . 
и вы с., 1862, стр. 4).

Джалдари-мееръ, хребетъ; см. Ан- 
дъйскгй хребетъ.

Джалинъ-обо, развалина, Семипалатин. 
обл., вт, 165 вер. кт, с.-з. отъ Семипалатинска, 
вт, нісісолі.ісихт» веретахт, отт. Иртыша между 
Крнвоозорскою и Подпускною станицами. Рус- 
cicio вт. X V III называли развалину ату Кал- 
базинекою башнею, а знаменитый Миллеръ 
нринималъ ее за остатки буддійскаго храма. 
ІІы н і отъ этой развалины, какъ кажется, почти 
ничего не осталось.

(Сиб. В., 1818, III С83)).
Джалита, древнее назвапіо города Ялты 

(см. это сл).
Джалка или Бассъ, р., Терской обл., пр. пр. 

Супжи. Беретъ начало изт.лісисгаго хребта (Чер
ных1!. горч.), идущаіо но с ів . части наибства Ча- 
берлоевскаго, у подошвы горы Эланджи-ари- 
кортъ, направляется кт, с. и послі 60  в. 
теч. впадает"!, пт, Оунжу при Джалкинской 
станиці. ,11,о сел. Шали, Дж. j течетъ 
въ горпомт, уіцелі.и , а даліе въ рав- 
нині, норосшеЛ (между Джалкой и Аргуномъ)

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ДЖАМАНЪ - АЙРУКЛЫ —  РСА Н КЕН ТЪ 47

лісомь, состоящимъ преимущественно изъ 
дуба, граба и ильма. До сел. Мискиръ-юртъ 
р іка  эта называется Б а с с ъ , а даліе на с. 
Д жалка.

(Гш ьдепш тет'ь, оп. Гр. и Кавк., стр. 2 2 5 ; Güldenetädt R . ,
I ,  172; I I ,  20; В. ст. Ставроп. г . ,  стр. 5 6 ) .

Джаманъ-айруклы, горный кряжъ 
горъ, на с.-в. берегу Каспійскаго моря, въ 
Киргизской степи Оренбургскаго відом., вхо
дить въ систему Усть-Урта и состоитъ изъ 
тЬхъ же породъ, какъ и Усть-Уртъ (см. это). 
Этотъ кряжъ образуетъ крутыя высоты въ 
конці бухты Кайдака, и верстахъ вт. 20  те
ряется въ песчаныхъ буграхъ Касіїіїїсісаі’о 
прибрежья.

СГ. Ж., 1836, 'I. 1, стр. 402).

Джаманъ- дарья, главны її и:п, руїса- 
вовъ въ дельті р. Сиръ-Дарьи (см. это ел.).

Джаманъ-карату, невысокш горный 
кряжъ на с.-в. берегу Каспійскаго м., въ Кир
гизской степи Оренбургскаго від ом ., тянется 
верстъ на 6 вдоль восточнаго берега залива 
Кайдака, и составляетъ отрогъ У сть-У рта. 
Онъ состоитъ изъ сланцеватой глины, на ко
торой залегаегъ мергель.

СГ. W., 18110, ч. I, стр. 3 9 5 ).

ДжамбаЙСКІЯ соляныя озора, Астра
ханской губ., Красноярскаго у .; см. Алгарин- 
скгн соляныя озера.

Д ж ам гатъ  (у Гильдеиштедта Жамгата), 
дна с.оляїнизі озера, Ггаиропольс. г-пш, въ 7 
перст к'і. с. и. он, Пятигорски, на пысокон 
раннішії, на іібе. ниє.. I,ll()() i|). Оба озера 
находятся одно оті. другаго in, 1 /и пер. ряз- 
стояпія. Въ ііоліі биліііпоо он. шгіию 350  с. 
дл. и 120 шир., мёыыпее 30 0  саж. дл. и 150 
шир. Глуб. ничтожна, дно покрыто иловатою 
грязыо. Въ жаркое л іто озера совсімь вы- 
сыхаютъ, оставляя сніжно-білый осадокъ по
варенной и глауберовой соли. Вблизи озеръ 
совсімь ніт'ь солоачаковыхъ растеній.

(G üldenetädt, R ., II , 1 9 ; Баталинъ, ГІятпгор. кр., I I ,  144).

Джамкулу, гора въ Маломъ К авказі, 
Эриванской г., Нахичеванскаго у., подъ 
:-ІО°8' с. ш. и 6 3 ° 5 ' в. д., иміеть абс. выс. 
2 ,7 6 8  фут. по геодез. измірен.

(Геогр. пол. и вы с., стр. 1 2 ).

ДжамурсКІЙ перевалъ въ глави. Кавк. 
хр., въ верховьяхъ р. Ксана; ведетъ изъ 
Джанура къ оз. Кели, иміеть абс. выс. 
9 ,8 2 0  фут. по бар. изм.

(.Геогр. пол. вх Кавказ. Календ. 1862 г ., стр. 4 4 ) .

Джан - бутри , общество Чеченскаго 
и «смени, въ М. Ч ечні, при верховьяхъ р. 
Аргуна; оно никогда не было покорно Рос-

сійскому правительству и потому мало извіст- 
iio; численность его полагаютъ до 900  д. об. п.

(Кавк. Kai. 1858 г .,  стр. 270, 330).

Джанги-чай, ріка, составляющая глав
ный источникъ р. А баран и , Эриванской г. 
у. Джанги-чай вытекаетъ около селенія Джан
ги и направляется къ в. Принявъ многіе 
источники, изъ коихъ главные: Чобанъ-герек- 
масъ, Джарджаисъ, Кондогсасъ-чай и проч. 
Нішо виаденія Меликъ-кенди-чая Джанги ви
димо уменьшается, и наконецъ теряется со- 
нс.Кшъ въ каменьяхъ. Около с. Вашъ-абарани 
поды Джанги и другихъ источнпковъ выхо- 
дятъ снова изъ подъ каменистаго кургана и 
образуютъ ріку, которая, начиная отсюда, 
принимаете назвапіе Абарани. Длина Джанги 
до 25 в., течете извилисто.

(іП опспг, Истор. памяти. Армлн. обл., стр. 374).

Д ж ан гл я сар ъ  ш  Джангяссаръ, гора 
въ хребті, пограничпомъ съ Персіею, Ба
кинской г., Лешсорапскаго у., подъ 3 8 ° 4 2 ' 
с. ш. и 6 6 °  10 ' в. д., иміеть абс. выс.
6 ,351  фут. по геодез. изм.

(Геогр, пол. п вы с., 1862, стр. 4).

ДжангыЗ'Ь-агач'Ь, названіе горнаго пе
ревала на пикетной дорогі изъ Копала въ В ір - 
ное (Семипалатинской об.) черезъ отрогъ Семи- 
річинскаго Алатау, простирающійся между pp. 
Караталъ и Коксу. Названіе Дж.-аг. перене
сено и на весь безлісний отрогъ, который 
въ перевалі иміеть 4 ,7 0 0  р. ф. абс. выс. 
Па самомъ кряжі, пъ небольшой ложбипі на
ходится ИПІС0 Т І ,  Джапп,і:п, - апічч,. ТІазпаніо 
снос безлісная містиость получила отъ един
ственна«) дерева, росшаго на перевалі (Джан- 
гызъ-агачъ значить одно дерево). Отрогъ со
стоитъ изъ граувакки, прорізанной гранитомъ.

(Sem enow , вт. Peterm aim  M itth ., 1858, p. 3 5 4 ).

Джангынайманъ или Янтнайманъ, 
родъ кундровскихъ татаръ, Астраханской г.; 
см. Тюбетпёсъ.

Джанкентъ, развалина на л ів . бер. р. 
Сыръ-дарьи, вь 5 верст, отъ нынішняго ея 
русла и 20  вер. отъ форта Казала. Развалина 
состоитъ изъ остатка неправнльнаго 4 -х ъ  
угольнаго укріпленія, въ 100  саж. въ попе- 
речнйкі. Стіны сохранились за исключеніемь 
южпой, обрушившейся въ ровъ. Внутри в с і  
строенія въ развалинахъ; между развалинами 
остатки грубой обожженной глиняной посуды. 
Въ с.-з. углу находилась башня; на ю.-з. крі- 
пости кладбище, на з. и с. многочисленные 
курганы, расположенные линіями; здісь, в і -  
роятно, быль самый г-дъ, судя по нахо- 
димымь зд ісь  черепкамъ и посуді. Исторія
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развалинъ Джаикепта неизвестна; Абуль-феда, 
жившій ігі. X IV  в., упоминаетъ о г -д і Янги- 
кепті. Вт, 1742 г. Джан-кентъ былъ найденъ 
Глади шепымъ уже въ развалигіахт,і которыя 
были заняты въ то время хапомъ каракалпа- 
kodti. I>о время посіщенія Гладышева башии 
Дж. были еще цілы. О Дж. сохранилось 
містное иреданіе, что жители его были вы
теснены изъ своего г-да зміями. Ханъ кир
гизский Абуль-хаирт. пт. 1752 г. предлагалъ 
оренбургской канцелярії! возстановить городъ 
дли распространен)» торговли съ Азією, но 
мысль эта, одобренная канцелярією, не была 
приведена вт. неполноте.

(Рычкова, топоі’. ,  1, 200, и in. сжсм. соч., 1762, I, 358, 433, 
312;  Сиб. It., 181Н, III ( 8 7 ) t Лсвшшіа, Корг.-каос., ст . I, 212? 
Stiickoiibovtf, lty d r., IV , М2, 2 4 1 ;  М. Сб., 1861, дельта Сыръ- 
Дарьи, ст. 1 4 1 ).

ДжанкоЙ, солеродный солончакъ, Таври
ческой г., Перекопскаго у. и той же дистан
цій Крымстсихъ озеръ, при деревні; Тюп-джан- 
кой, на полуостров^, вдающемся съ зап. въ 
Гнилое море и соединенном-!, съ материкомт, 
Таврической губер. посредством'!, Чонгарскаго 
моста. Солон. Дж. отділеиь отъ Сиваша узкой 
полосой земли; соль въ немъ хорошаго качества, 
но садится только въ очень сухіе года.

(Г .  m ., 1858, 'I. Ш , С. 5 0 3 ).
Джан-тапа (по татарски душа-холмъ), 

гора въ хребті Малаго Кавказа, на границі 
Новобаязетскаго уізда (Эриванской г.) и Елиза- 
ветпольскаго (Тифлисской), близъ с.-в. берега 
Гокчинскаго озера, подъ 4 0 ° 3 8 ' с. ш. и 
6 2 ° 4 9 ' в. д . , иміеть абс. выс. 7 ,9 9 0  ф. и 
состоитъ изъ порфира.

(В . Ст. Эриван. г., стр. 21; Кавк. Кал. 1859, стр. 368; Геогр. 
под. и выс. вт. Кавк. Кал. 1862, стр. 12").

Джанхотъ, аулъ вт, Большой Кабарді, 
Терской обл., вт> 23 в. кт, ю.-в. отт, укр. 
Пальчика, іід ісь на рч. Уриями находится 
курпмгь, одна сторони котораго, подмываемая 
подою, обвалилась. По предапію, на м іе т і 
кургана находился храмъ, поглощенный зем
лею; жители увіряют'ь, что внутри кургана 
опч, здаше. Вт, кургані найдены были че- 
ропкп, зола, уголья, птичка, вылитая изъ се
ребра, и собачка и бычокъ— изъ міди.

(Іііін. Археолог. Общ., IX , стр. 3 9 4 ).
Джаны-дарья, р.; СМ. Япы-даръя.
Джаорб, мысъ, Вриморской обл., на за- 

надномъ бер. Татарскаго пролива, въ Амур
ском'!. лимані, подъ 5 2 ° 4 0 ' с. ш. Опт, ви
сокі., л іси сті., и около него есть хорошее 
якорноо місто на глубині 3 и З ’/г саж. 
Групп, плт,. Отт. устья Амура до мыса Д. 
МОЖНО НШІІЧІ постоянно прісную воду.

Джашют», родъ киргизов'!, Байулипскаго 
племени, Малої! орди. Одна часть этого рода

находится въ Зауральской степи, другая же 
во Внутренней. Первая часть разділяетея на 
отділеиія: 1) А йдаргпй , 2) Калкаманъ,
3) Еаракузъ , 4) Еармепъ, 5) Кыякъ, 6) Сум- 
р у т  и 7) Чултакъ. Отділенія эти зимою 
кочують между pp. Кувань и Сыръ-дарьею, 
літом!, же, прошедъ озера Аксакалъ-барби, 
кочують по pp. Тоболу и Каракою. Главное 
запятіе ихъ препровожденіе каравановъ изъ 
Бухаріи и обратно. Кибитокъ въ этомъ роді 
въ 1845 г. было 3 ,720 . Во Виутренной орді 
родъ Дж. иміеті. 8 отділеній: 1) Айдагулъ,
2) Бикесъ, 3) Джуммекей , 4) Еарагулъ,
5) К аракузъ , 6) Е ія к а , 7) Сенткулъ и
8) Ча.гтанъ. Они в с і зииуютъ въ Дюсдкумі, 
а літом/і. кочують между Рынъ-песками и 
моремъ.

(В . Ст. Киргиз. Кайсак. Оренб. в’Ьд., стр. 11, 85 и вЬдом. 
подъ лит. В ,; Сп. насел. ыбетъ Астрахаи. губ., стр. 30; Зап. 
Ими. Рус. Геогр. Общ., ч. II, стр. 3 0 ).

Джар-бутакъ , р. , Киргизе, степи, 
Орепб. в ід ., л ів. прит. Кумака, впадающаго 
въ Уралъ. Верховье ея находится близъ вер- 
ховьевъ Чертынды, текущаго въ Тоболъ. На- 
нравл. къ ю.-з., дл. теч. до 80  в. Дж. бут. 
течетъ постоянно вдоль впадины, сопро
вождаемой містами холмистыми возвышеніямй, 
исчезающими сь удалешемъ отъ русла ріки. 
Горнокаменная почва, совершенно скрытая 
намывными образованшми въ прибрежьяхъ 
Урала, Ори и Кумака, является въ руслі 
Дж., образуя только изрідіса длинные ряды 
обнаженій.

СГ. Ш. 1857 г . ,  ч. I ll, прпюженіе; Меглицкаго, геогвост. 
оп. юж. части Уральс. х р ., стр. 79, 2 7 9 ).

Джаргаинъ-куль, солен, оз., области 
Сибирскихь киргизовъ, Акмолинскаго окр., пъ 
25 вор. къ с.-в. отт, оз. Джавлаулы. Окруж. 
G пер., берега непысоки, по круты, и представ
ляють песчаныя обнаженія. Въ озер!', садится 
соль хорошаго качества.

(В . Ст. Кпрг. СТ., Сиб. в1здм стр. 4 0 ).

Д ж арм уХ Ъ , гора въ главномъ Кавк. 
хребті, Тифлисской г., Осетипскаго окр., подъ 
4 2 ° 2 6 ' с. ш. и 6 1 ° 4 7 ' в. д., иміеть абс. 
выс. 1 0 ,4 1 4  анг. ф. по геодез. :изч.

(Геогр. пол. в выс. въ Каик. Над. 1862, стр. 12).

Джаро-белаканьскій округъ Тиф
лисской губ., въ 1859 г. переименованъ въ З а
кат,альскгй (см. это).

Джарылгачъ: 1) коса иа с ів . прибрежьі 
Черпаго моря, Дніпровск. у ., отділяетт, отъ 
моря съ юж. стороны губу или заливъ Джа- 
рылга'іскій. Коса эта совершенно низменная, 
длиною до 40  п., а шир. отъ 2 до 6 вер. 
Па свободном і. оноомъ конці она гораздо
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шире, тЬмъ при началі и средний. М ест
ность на косЬ большею частію топкая и съ 
песчаной почвой; прісная вода находится 
почти в є з д Є  на глубине 1 1/г и 2 арш., но 
въ ямахъ, вырытыхъ глубже уровня моря, 
показывается уже соленая вода. Берегъ косы 
видимо изменяется съ течешемъ времени: 
въ н Є с к о л ь к і і х ь  миляхъ къ з. отъ начала 
косы существовалъ лиманъ, соединявшиеся съ 
моремъ, еще въ 1839  г., но потомъ устье 
его было занесено пескомъ и изъ лимана 
образовалось соляное оз., изъ котораго уже 
иг. 1846  г. добывалась соль. Тозтсо произошло 
и при соедипенм] косы (Пі матершсомъ, рдЄ 
тенорі, устроепъ мост’іі. Па ісос’іі находится
2 морсж. знака: одшп, по г.родиіА ол длпііі.т, 
а другой близъ ея оконечности, in. I!) иор- 
отахъ отъ перваго. Отъ оконечности косы на 
с .-н. простирается рифъ на 2 мили, замЄт-
II 1.1 й по свЄтлому цвету воды надъ л имъ. 
Пел коса еще въ начале н ь і п Є п ш я г о  с т о л Є -  

т ін  были пожалована землевладельцу Рувье 
для ого оіічярпі.іхт. заведеній, а теперь з д Є с ь  

содержится с/гада морппосовъ, принадлежащія
ОГО ІІІІіЦ'ІІЛІІИІСіМГІї.

(ilni|lii MojiH лі,, Ми пін пари, I г .,  о. 44— 40; Опис, мая
н пні. и ніш in.....  Чорн. п Лінііі. м., І N01 r .,  YIII-, Стат. Ноиорос.
к її і; щи ііі( шиш іпчі, ч. І, о, 17Н).

'■) Губа па с.'їіп. іфнб. Чер. м., въ с. части зал., 
оГіріг.іуішаго ( і . - з . берогомъ Крымскаго по.іу- 
оі'тропи и юж. берогомъ Д,пЄпропс]саго у. 
Прим 1.1 IflU'll. Ill, ll'l'll М у ІІОНІ'їіДІІПМу борогу II 
піч Іиііі'Ті'и ом, мори Джарі.ілгамикііш косою
11 и ід і, ні. Дтпрынгнчгкую гуОу і 'і. иоі'тока; 
они іпгііот'і, продоигопитую форму и расти 
нута сі, и. ни. и. Длина губы 40  иорстъ, 
шнрпна при и ход Є  ея 8 ,  п ъ  средине до
I I пер., а иа вое. к о н ц Є она постепенно 
съуживается въ остроконечіе. Глубина близъ 
еамаго »хода въ губу 24  ф., гдЄ и бросаютъ 
якорь суда, уісрываюпіДяся за косу отъ ветра; 
грунтъ илъ съ ракушкою и травою. ДаіЄе 
на вое. глубина 2 3 — 21 ф., а около поло
нини длины залива 15 ф., въ остальной же, 
пос. половине губы глубина до того умень
шается, что едва достаточна для гребиаго 
судна. Дж. губа совершенно безопасна отъ 
іісЄх 'і. вЄтровь и можетъ служить убвжищемъ 
судамъ, нострадавшнмъ отъ зап. вЄтровь въ 
такомъ м Є с тЄ моря, откуда нельзя достичь 
Тепдрскаго рейда.

(Лоц. Черн. ы. Мангавари, 1831 г., с . 48— 49; Атласъ Чер. 
ы. Манганари, изд. 1841 г .)*

Джау-тепе, замечательный и отдельный 
холмъ и деревня, на Керчеискомъ иолуостро- 
IIїї (Таврической губ., Оеодосійскаго y.), къ

Географ. Словарь.

с. отъ оз. Качика, въ 1 3 1/г вер. отъ берега 
Чериаго моря у этого оз. находятся при вер- 
іпипЄ балки, простирающейся иа ю. до того 
же озера. Джау-тепе есть грязный волканъ, 
самий значительный и наиболее известный 
изо всЄхгь подобныхъ волканическихъ холмовъ, 
находящихся на Керченскомъ и Таманскомъ 
нолуостровахъ. Во время Палласа татары еще 
сохраняли воспоминаніе объ огненномъ пзвер- 
женіи, отъ котораго поднялся этотъ холмъ, и 
которое сопровождалось обильнымъ истече-
II іомь ила изъ земли. Этотъ илъ, расплывшійся 
ст. восточной стороны холма по направленно 
къ деревне того же названія, на разстояше 
боіЄе полуверсты, наполнилъ часть помянутой 
выше балки. Потоки этой грязной лавы мно- 
гіс годы остаются непокрытыми растительно- 
(ІТІІО Вт. окрестностяхъ Джау-тепе есть нЄ- 
(іісолысо пофтлныхъ нсточниковъ.

(ГпШ н нос. voy,, Т . I l l , р. (J40— 1).

Джафеа (Харме тожъ), р., Приморской 
обл., лЄв. пр. р. Амура. Беретъ начало изъ 
отроговъ хребта Ванда, и м Є є т ь  общ. напр, 
на в. и впадаетъ въ обширный озеро-образ- 
ный заливъ Боолангъ, находящійся у под
ножья хребта Оджалъ. Р ік а  довольно значи
тельна; нижнее течете ея обитаемо тунгуз- 
скимъ племенемъ Гольдъ.

(M axim ow icz, F I. Am ., p. 334]).

Джахри, селеніе, Эриванской г., ЬІахи- 
чопапскаго у., къ с. отъ Нахичевани, при р. 
ІСирадвд.-чіі'Іі. Оно піш'Ікшко до XIГТ п. подъ 
ммошшъ Джахугъ. П’1, X III и. оно было отдано 
Лд'.юрбнджшкжимъ атабегом'ь Элдскузомъ вт. 
ч ію л Є  других'!, селеиїй Либариту, сыну Эли- 
кума Орбеліаиа; избравшему это селеніе сво- 
имъ л Є с, т о п р с б ы в а и1 е м ъ. Въ селеній сохрани
лись д в Є  церкви, изъ коихъ одна повреждена 
землетрясетемъ.

(H ist, des Orb^lianBj p. 107, 109; Шопенъ, истор. памяти. 
Армян. Обл., стр. 3 2 9 ).

Джвари, перевалъ черезъ отрогъ Кавк. хр., 
въ Дадіаиовской Сванетіи, Кутаисскаго гене- 
рал'ь-губернаторства, къ с . - з .  отъ Кутаиса, 
близъ самой границы Самурзакани, при сел. 
Джвари, и м Є є т ь  абс. выс. 7 , 6 0 3  ф.по бар. изм.

(Геогр. пол. въ Кавк. Календ. 1862 г ., стр. 4 3 ) .

Джведис -  В И К Ъ  , отрогъ, отходящш 
отъ главнаго Кавк. хр. у горы Балта-кая; 
онъ простирается къ ю.-з. и одною изъ сво- 
ихъ в Є т в є й  отд4ляетъ Цебельду отъ Абжив- 
скаго окр. Абхазіи. Отрогъ этотъ и м Є є т ь  до
вольно значительную высоту.

(В . Ст. Кутаис. г ., стр. 272, 2 7 3 ).

Дж Є бр аильская каранткнно-таможен- 
иая застава, Бакинской г., Віушинскаго y.,

4
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Варапдпнскаго уч., ісі> ю.-в. отъ г. Шуши, 
нод’і. 3 !)°2 3 ' с. in., <>4°45' її. д. Въ 5-тилітіе 
1851 —  1855 г. черезъ Дж. таможню приве
зено товаров'!. на 3(15,4-28 р., отпущено на 
1 1 2 ,5 1 2  fi., in. 5-тііл ігіс 18 б в — 1860 г. при
шлемо па Г>77,!І20 ])., отпущено на 8 4 ,0 5 2  p., 
in, 18(11 г. нрмиежшо пи 6 2 4 ,1 9 1  р., отпу
щено на 3 5 ,7 0 2  р. Глинн, предметы приво
за: бумажным нгід'їілія (7 (і°/о привоза), а за 
тім'і, шолкоиыя изділія, фрукты, х ііб г . и 
окотъ. Главный предметі. вывоза шелкъ.

(Пни. Каик. Отд., 'I. Ill, стр. 1)02; Вяды внЬш. торговій 
181» 1 — 18GI г . ) .

Джеванъ-дагъ (но татар, молодая юра), 
гора in. Дагестанской обл., кг. з.-с.-з. отъ 
Дербента, подъ 4 2 ° 1 7 ' с. ш. и 6 5 ° 2 9 'в .  д., 
иміегь 2 ,4 7 0  р. ф. абс. выс.

Джеватъ, селеніе, Бакинской губ., Ше- 
махинскаго у., въ 91 вер. къ ю.-з. отъ г. 
ПІемахи, при впаденіи р. Аракса въ р. Ку
ру, подъ 4 0 ° 2 ' с. га., б6°8' в. д., иа абс. 
вы с.-)-20 ф. (надъ ур. ок.). Въ дрешіія вре
мена селеніе было обигирпо, пело значитель
ную торговлю и иміло карантинно-таможен
ный постъ, но теперь оно запустіло, и иміеть 
только 60 жит.

(Каик. Кал. 1858 г., стр. 113; НавЬйш. пэп. о Кавк., Бро- 
новскіГі, ч. II ; стр. 4 3 2 ).

Джегута-кестане (у черкесовъ Ас- 
хакъ или Еосхакъ); такъ нагайцы називають 
развалины башни въ Б . Кабарді, при верхов, рч. 
Джегуты, пр. Кубани, къ ю.-ю.-в. отъ Усть- 
Джегутинскаго укр. и къ с.-в. отъ Хумария- 
скаго. Развалина находится на поверхности 
високої” скалы, иміетт> до 20  арш. выш., 
1 0 ‘/а арш. длин, и 8 шир.; построена пъ 2 
итажа. Она хорошо сохранилась, обрушилась 
только (мі іісріпппа. Пходії, m. нос irlm., кро- 
м’Іі псболынаго отпсрсті.н, піроятно, нробйтаго 
ііопріятелем'ь. С'ь южной стороны банши вид
ны развалины боліє 10 камеи, домиковъ; 
между ними ровъ въ 1 х/ 2 саж. шир., завален
ный мусором1!, її камнями.

(ІІІПІ. Лрхсологич. Общ., т. IX , стр. 3 8 1 ).

Джеджемъ (Жежемъ-ю) , р., Устьсы- 
сольскаго y., Вологодской губ., пр. пр. Вы
чегды. Беретъ начало изъ возвышенностей 
Джеджем'ь-парма, иа югъ отъ горы Куломъ- 
чуpit'ii, направляется къ ю.-в. и впадаетъ въ 
р. Пычегду послі 50 вер. теч., 40  в. ниже 
устья p. IIими. ,11,ж. не судоходна. Въ нее
ПІШДІІІОГІ,  ] > 11. І ’ЫТЫ.ІГЬ-ВОЖ'Ь И АС Ы Л 'Ь -П О Ж 'Ь .

()1»У||, Мик. Ми, Д. ІННІ, XX X V , 882; В. Ст. ВоЮгод. Г ., Стр.
till; KriirinilH l.n i'ii и К и у н п гН п к , К . , |). 4 К 9 ).

Джоджомъ-Иарма, одна изъ иармъ

пли длипныхь горныхъ кряжей Вологодской 
губ. Опа простирается отъ водоразділа pp. 
Вычегды и Нжмы кь ю.-з. по правой стороні 
Вычегды и даеть начало многнмъ пригокамъ 
Вычегды, вь том'ь числі и Джеджему.

(П. Ст. ПоJ 0годе, губ., стр. 18).

Джсйранъ (по татар, сай га), плоская 
возвышенность въ Кахетинскомъ хребті;, 
па л ів . бер. Кура, близъ впаденія вь 
него Іоры, Тифлисской г., Елпзавегполь- 
скаго у., къ с. отъ у. г-да, подъ 4 1 ° 2 ' с. ш. 
и 6 3 ° 4 8 ' в. д., возвышается на 1 ,3 4 0  фут. 
надъ ур. ок. по геодез. изм.

(1’еогр. под. и выс. въ Кавказ. Календ. 1862 г . ,  стр. 12).

Джелалъ-оглы , урочище, Эринан- 
ской губ., Александроиольскаго у., Бамбакска- 
го уч., къ с. - в. отъ г. Александрополя, при 
р. Каменкі, подъ 4 1 °  1' с. ш., 6 2 ° 3 ' в. дол. 
Джелалъ-Оглы находится въ Акзебіукскихт. 
горахъ па висоті 4 ,6 0 1  анг. фут. по геод. 
изміреішо и пользуется превосходнымъ здо- 
ровымь климатомъ. Зд ісь жит. 174 д. об. п.,
67  дв. и артиллеріЛскій паркъ.

(П. Ст. Эриванской г., с . 272; Кавк. Кал. 1838 г . ,  ст. 113, 383 ; 
Ст. оп. Закавк. кр., Евецкіи, стран. 132; Eichw ald, Reiae auf 
dem K asp . M ., ], S. 470, 474).

Джелдыбай, горы, Семипалатинской 
обл., Кокбектпнскаго окр. Такъ называется 
отрогъ Колбинскаго хребта, между вершинами 
Аганыкатты и Букони (см. Колбиискій хр.).

( J e  віл ива, оп. Кпрг. кайс. ордъ, I ,  87; Влангалп, пут., I ,  1! 
тоже вт. В. п H. B eitr., X X , 13).

Джемба, р.; см. Эмба.
Дженалгашъ или Дженалтшъ, иначе 

Обыточная, р., нр. Азовскаго м. Беретъ на
чало въ с.-в. части Бердяпсісаго у., Таври
ческой губ., образует!» въ верхнихъ частяхъ 
своихъ, на протяженіи около 10 вер., сухой 
оирап. и протекаетъ въ юж. направленій; даліе 
р іка, не доходя 3-хъ вер. до моря, сливается съ 
свонмъ л ів . иритокомъ Кельтечь, новорачн- 
ваетъ на з.-ю .-з., протекаетъ въ этомъ на
правленій, мимо г. Ыогаиска, около Іэдвер. 
и впадаетъ въ Азовское море при основаыи 
Виссаріоновой или Обыточной косы съ зан. 
ея стороны у пристани Обыточной. Длина 
всей рч., считая в м іс т і съ сухнмъ оврагояъ 
въ ея верховьяхъ, который наполняется водою 
только весной, около 85 вер. п вся она за
ключается въ Бердянскомъ у., протекая чрезъ 
земли, заселенная нагайцами и касаясь вь 
верхпих'ь частяхъ своего теченія участка зе
мель, принадлежащих'!, німецкнмь колонистам-!,.

(С т. Ион. кр. Скилі.копс., Т. 1 , 0 .  7 4 ) .

Джонгутай больш ой , селеиіе, Даге
станской обл., it і, C'Jiiicp. Дагестані, ханства
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Мехтулиискаго, есть містонребываніе хановъ. 
Сел. находится на абс. выс. 2 ,1 2 0  ф. и ииіетт. 
7 0 0  дымовъ. Близлежащее сел. Мал. Джепгу- 
тай иміеть 30 0  дымовъ.

(Каок. Кал. 1858 г., стр. 3 2 1 ).

Джерахи, общество осетинъ, живущее по 
обоимъ берегамъ р. Макалдоиа, Владикавгсаз- 
скаго окр., Терской обл. Общество состоитъ 
изъ 7 ауловъ (Баровъ или Бійкау, Калликау 
или Фортасуга, Возби верхній и нижній, 1Ге- 
метъ, Олакау вер. и ниж.). Въ 1859  г. нъ 
пихъ было 891  д. об. п. и 116 дн. Нерпы о 
два аула находятся на Tepoici, oemnі.мме па 
■Макалдоп'їі.

С ПЛ1 ІЖ 01 Ч (ІЧ И Я  11 ЧПЧП ІІЦМ , <1Т|І. K l ,  IU i ] l |H 't l ,  ІІ1ІМ, K O H llh l.
Unviilli., Я. 141), 1811, 111J і НронпіиінІІІ. tintilici, о Knitit,. 4. I I .
«Т|і. ІШ 1).

Джер - Н Ю р ъ  , болото (Дтръ - июръ), 
Вологодской губ., Устьсысольскаго у., прости
рается къ с .-з. па 2 5  в ер ., между pp. Ни 
быль, Велъ и Ы дж идъ-тебукъ; по окрайнамъ 
болота ростетъ р ідк ій  болотный соспякъ, въ 
среди п і  же оно б е зл існ о , покрыто мхомъ и 
кочками; груптч. на немъ иловатый. Изъ бо- 
лотъ бороті, начало р. Водесъ, притокъ Ижмы.

I II Ц т. II m in 'd  д. iy (J1( (іт |і. 184] П у ш карев'ь , В о ю г . г . ,  с т р . 2 1 ) .

Джофо р-борды, татар, сел. въ гор
ной чисти (Знмфоропольсгсаго у., Таврической 
губ., при пстокахъ р. Малаго Салгира, въ 15 
или 111 нор. к/i, ю.-в. отт. Симферополя; за
мечательно ломками краенаго мрамора.

tili М Ии д, ІНШІ. т . Н . «.ІІ7ІІ; Сиіілі.котжііІ, пи. Напор, 
up I I . 1ИМ|

Д ж и ,  11. , (SU Пт,
Д ж и  гл .,/1 т .  и it и Джипш ч и , горний 

кряж'1, (I'll .V pll.ll І.І'ІСОМ'І. хр., Оренбургской г., 
на граинцах'і, Уфимскаго, Ворхноуральскаго и 
Тронцкаго У-. между верховьями pp. Юре- 
зспі. н Мнзеръ; отъ этого кряжа идутъ от
расли подъ разпыми названіями: на с. Ку- 
ряза, Загуїгяка, Кашмартау и проч., разді- 
ляющія долины Катава отъ Юрезеня; на с.-з., 
отрасли подъ именами Эгалги и Чаиатала, 
огибающія вершины Сима, и наконецъ на 
ю.-з. отрогъ Акешердякъ, наполняющій своими 
вітвями пространство между pp. Лемезою и Ин- 
зеромъ. Горы эти состоятъ изъ гранита; подошвы 
ихъ болотисты, скаты поросли осиновымъ и 
березовымъ лicoмъ. С нігь на нихъ лежитъ 
до самой осени.

(Матер- Дія  ст . 1839 г .,  отд-fej. II, стр. 4; топ. Оренб. губ ., 
Рычкова, I, 224 □ въ Ежем. соч. 1762, I , 453; П а л а са , п у т .II , 38; 
Georgi, R . II , 744; Лепехинъ, путеш ., ч. И, стр. 263; S tucken
berg, Hydr., II , 288; Herm ann, M iner. B e e ch r ., I , 49, 208; F a lk , 
Topogr. B e itr . ,  1, 218; M uller, d. U grische V olksstam ni, p. 2 8 ) .

Джигеръ-тау, горная группа, Оренбург
ской г., на берегу р. Сима, въ 1 пер. отъ 
Симскаго зав. Она иміеть весьма скали

стый и разорванный видъ и состоитъ изъ 
нзвістняка міловой формацій. Въ одномъ изъ 
отроговъ ея есть трудно доступная пещера 
н’ь 1 1/2 саж. вы с., могущая вмістить н і
сколько че.тонік'ь. Пещера дов. суха, хотя на 
ст'1'.пахъ ея есть неболыше сталактиты.

(H erm ann, U ra l., I, 7 8 ) .

Джигеты; см. Садзенъ.
Джида, (Жида тожъ), р., Забайкальской 

обл. л ів ., пр. р. Селенги. Бер. начало на с і -  
периыхъ склонахъ восточной части Тункин- 
скнхъ горъ направленіе къ в., дл. теч. около 
300  в.; Дж. вливается между Кяхтою и Се- 
ленпшекомъ двумя устьями въ Пеленгу. Ши
рина ея въ пікоторыхь містахт, доходитъ до 
120 саж., глуб. не превышаетъ 6 ф. Дно 
каменистое и песчаное; въ нижнихъ частяхъ 
Дж. судоходна. Переправы чрезъ нее на наро- 
мах'ь, а містами н въ бродъ. Въ Джиду за
ходять в с і  породы рыбъ, водящихся въ Се- 
ленгі, кромі осетра. На берегахъ Джиды 
встрічаются древніе историческіе памятники: 
могилы, курганы и пр. Вдоль Джиды тянется 
ныні линія русскихъ пограничныхъ карауловъ, 
самая же грапица тянется южніе Дж., пара
лельно съ нею, по водоразділу, отділяющими 
воды Джиды отъ водъ pp. Ури, Эхэ-гола и 
Селенги.

(Спб. Віістн., 1821, ч. XV , ст. 3; 3. С. 0 . ,  1856, кв. H, пал. 
ст . 90; Словдоиа, И. Об., II, ст . 109, 200; Гагемейстеръ, I , 142,
II , 271; Мартосъ, 46; П а л а са , п у т., ]]1, ч. 1, стр. 154; R itter 
Лніои, II, 80; Stuckenberg , TTydr., И, 530, VI, 1 62 ; Humboldt 
Oontr. Лн., T, 2 1 « ).

Д жИ ДиЛТі-ІУП Ш уТ'Ь, носкії in, Киргиз
ский с,тони, Оренбург, ігіід. Малой орды, вт, 
'I дняхъ иорхоиой І З Д Ы , къ ю.-в. отъ Орской 
кріпости и къ ю .-з. отъ Оренбурга прости
раются въ длину верстъ на 30 , а въ ширину 
на 1 0 , состоятъ изъ песчаиыхъ безплодиыхъ 
бугровъ и покрыты горькосолеными озерами. На 
Дж.-м. вырыты колодцы съ прісною водою; на 
пескахъ произрастаютъ только дикій ревень, 
и містами тальникъ. '

(Топ . Орепб. губ., Рычковъ, ч. II, стр. 255, п вт. Ежем. соч. 
1762,* 1 , 507; Дп. Зап., 1771 г ., Рычкова, стр. 41; Büsch. M ag.,
VII, 440; Лсишила, Кярг.-каііс. орды, 1 ,45).

Джидинское дацапство, Забайкальской 
обл., Верхнеудинскаго окр., відомства Селеи- 
гинской степной думы, состоитъ изъ 10 улу- 
совъ Атаганова рода бурятъ ламайской віры , 
кочующихъ по обі стороны р. Джиды, по 
лівую сторону р. Селенги и при уроч. Ху- 
дагі и Боргоі. Въ 1859  г. ихъ было 2 ,7 3 7
д. об. п. (1 ,3 6 7  ы. п.). Містопребываніе да
цана находится въ ул. Дырысытуі, по лів. 
стороні р. Джиды, съ 26 6  д. об. п.; здісь 
же Haxoji.ifrqi* инородная управа и родовое 
управленіе Атаганова рода.

*

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



52 ДЖИЛАНДЖИКЪ —  ДЖИЛЕ* - ТАУ

Джиланджикъ, р., Киргизской степи 
Малой ордьт, Оренбургскаго відомства. Б е
реті. качало на границах!» обл. Сибирскихъ 
киргизовъ, иа пост, мелом і  горъ Улу-тау 6-ю 
истоками, течетъ по ранішні «нерва на с.-з., 
а потомъ къ ю.-з. и оканчивается озерами 
Джаманъ - arc - куль послі 300  вере. теч. Р. 
Джплапчнкъ течетъ прерывающимися плесами; 
непрерывное жо течете ея бываетъ только 
веелгою и пъ пачплі літа; правый берегъ ея 
возвышенный, Л'Тші.іі’і низменный, песчаный; 
растительность осудная, почва солонцеватая. 
На пей водится пъ болыпомъ колнчестві змій, 
отъ которых1!. Дж. и полумиль свое названіе. 
По берегамъ распространен! известнякъ безъ 
окаменілостей; па известия iti лежатъ пласты 
глины, песчаника и конгломерата, заключаю
щее въ себі бурый уголь. Місторожденіе 
угля (прп устьяхъ Чагпрлы и Ащалы) зани
маешь до 40 0  кв. саж.; уголь по времени 
образованія относится, какъ кажется, къ юр
ской эію хі, потому что зд ісь  найдена была 
ископаемая раковина Ammonites biplex. Въ 
самыхъ верховьяхъ Джиланчика, на енлонахъ 
Улу-тау, есть''кідныя и свинцовыя руды.

СГор. Жур., 1857 г . ,  ч. I I ,  стр. 324— 340; ч. IV , стр. 148, 130; 
В. Ст. Кирг. ст. Оренб. в$д., стр. 5 7 ) .

Джилга, р.; беретъ свое начало въ с ів . 
части Лорійской степи, у подошвы Иргин- 
чагскаго хр., на топкой равнині, течетъ по 
Бамбакскому уч. Александропольскаго у., Эри
ванской губ., въ направленій къ ю. - в., и, 
соединяясь съ р. Черною, составляетъ р і 
ку Каменку или Дебеду, у урочища Джелалъ- 
оглы. Вся длина течечш ея 32 в., глуб. и 
шир. незначительны, вь пнжпмхъ частяхъ 
Дзтс. течетъ пъ глубоком!, опрагі. Они обильна 
водою, нміот'і, дно большею частью ка- 
монпетое, удобмыо броды.

(11. <!. !)рмшш. г .,  стр. 91, 92; Обоз. іиад. за Кавказ., я . I I ,  
отр. 21)9).

Джилъ-башъ, гора, составляющая по
слі, 11,11111 уступъ въ ряду горъ Ирендыкъ, Орен
бургской г., Верхнеурадьскаго у., возвышается 
на 1,632 ф. надъ уровнемъ моря.

( Моглііцнііі, въ Гор. Ж у р., 1837 г ., ч. Ні, прпложеше, 
fl*rp, JI73).

Джиль-карагай, передовая ціпь или 
продгоріо, сопровождающее главную дін ь Се- 
мнрічшісісаго Алатау съ сіверной (русской) 
он стороны между истоками pp. Лепсы и Бі- 
ена. ,11,ж.-it. простирается отъ в.-с.-в. къ з.-ю.з. 
и отд’Ішттсл отч, еніжной ціпи Алатау дов. 
глубокою продольною долиною. Онъ состо
итъ изъ глинисты нъ слапцспъ, подиятыхъ подъ

угломъ 70° до 7 5 °  и простирающихся отъ
в. къ з.; у сівернаго подножія предгорія 
встрічаются и граниты. Обнаженныхъ скалъ, 
впрочемъ, паДж.-кар. немного, скаты его по
росли роскошнымъ ковромъ зелени. Оніжной 
линш Дж.-кар. не достигаетъ, хотя на с ів . 
стороні его гребня, возвишаюіцагося до
9 ,5 0 0  ф., есть пятна никогда не таящаго 
сніга. Флора горныхъ вершинъ альпійская; 
лісная растительность (пихта и рябина) из- 
чезаетъ на ви соті 8 ,3 0 0  р. ф., кустарникъ 
(Juniperus Sabina) поднимается до 8 ,6 0 0  ф., 
даліе растуъъ только альпійскія травы- какъ 
напр. Hegemone lilacina, Callianth^mum 
rutaefolium, Ranunculus fraternus, Oxytropis, 
Saxifraga flagellaris, Saussurea pygmaea, 
Gentiana angulosa, Pedicularis amoena, 
Euphorbia alpina, Fritillaria pallidiflora и 
пр. На восточной своей оконечности Джиль- 
карагай носитъ містныя названія Акщинакъ 
и Еокуя, на западной Саратау ж наконецъ 
къ нему прииыкаетъ нісколько отдільная гора 
Ваянъ - дж урукъ.

(Sch ren k , въ В. и Н. В ., V II, 290—293; Семенова рук. за м .).

Джиль-куваръ или Джилъ-куаръ, р. Кир. 
степ., Оренбург, в ід ., пр. Тобола. Беретъ нача
ло на плоской возвышенности Кара-уба, обра
зующей южную оконечность Джабыкъ-карагая, 
близъ вершинъ горы Джарлы-бутакъ, двумя 
источниками (Бирсуатъ и Оинтастр), направ
ляется сначала къ c .-в., потомъ поворачиваетъ 
къ ю.-в. и послі вере. 120 теч. (принимая 
истокъ Бирсуата за начало ріки) виадаггъ 
въ Тоболъ. Р ік а  ниже Аннинской станицы 
течетъ плесами то между крутыми, то между 
отлогими берегами. Л ів . бер. почти везді 
выше праваго. Береговые обрывы состоятъ 
изъ світло-сіры хь глинисто-талысовыхъ слан- 
цевъ съ шелковистымъ блескомъ, а также изъ 
мягкихъ слюдяныхъ сланцевъ; містами эти 
породы СМІНЯЮТСЯ діоритами, гранитами, сіе- 
нитами, міасцитами и отчасти кварцитами. 
Л ісь  осиновый встрічается только въ вер
ховьяхъ р ікь , но вообще страна, по которой 
она протекаетъ, безлісна; луговыя м іста по
падаются по р і к і ,  хотя м іста эти не обширны. 
На Бир^уаті находится укріплепіе Наслідника 
и Атаманская станица, на Джиль-куарі ста
ницы Маріинская и Аннинская. Устье Джиль- 
кувара находится на абс. выс. 555  ф.

(Мит. дні с т ., 1839, отд. I I ,  ст . 10; I-Ielmoreon, въ В. и H. Bei- 
tr . ,  V ,  207; В. Ст. Оренб. Киргип. и'Ьд,, стр. 41; Меглицкт, 
Геош . он. юж. Урала, стр. 287, 3 0 « ). ’

Джиль-тау: 1) плоскогоріе въ Киргиз
ской степи, Оренбургскаго відомства, на до
рогі отъ изгиба или коліна ріки Эмбы
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къ У сть-ур ту , подъ 4 6 ° 3 0 ' с. ш. и 73° 
2 0 ' в. д. Джиль-тау состоитъ изъ степ- 
наго известняка третичной формацій, про- 
никнутаго безчисленнымъ множествомъ ра- 
ковинъ и возвышается фут. на 75 0  надъ ур. 
Касп. м. Джиль-тау на вост. туркск. языкахъ 
значить теплая гора.

(СИзверцовъ j въ Bull, de l’AcadL, II ( I 8 6 0 ) ,  p. 198, 201, 
203, 2 0 6 ).

2) Названіе предгорій с.-з. Тарбагатая, слу- 
жащНхъ зимою для ночевокъ киргизовъ средней 
орды, Муруно-Назаровской волости.

(W langali , В. и Н. В., X X , 6 5 ) .

Дэкимъ, р.; см. Эмба.
ДжиналЬСКІЙ небольшом хребетъ ігі, 

южной части Плтиго^еісяго уїкідн, между ІСн- 
еловодсісомт, и каиенпымъ мое,тома, ни, р. Мшмсі; 
на склоні этого хребта расположен'!, ІСноло- 
водскъ. Высшая точка Джииальскаго хребта, 
подъ 4 3 ° 4 7 ' с. ш. и 6 0 ° 4 1 ' восточ. долг., 
иміеть высоту 4 ,5 8 8  ф.

(Кавк. календ., 1863 г .,  стр. 2 3 9 ).

Д ж и н ги тъ -к ал а, развалины укріпле
нні пли з&мка въ Киргизской степи, Орен- 
буїіи'їсаго відомства, между pp. Сыромъ и 
1Сушип,-даримо, па холмі Д ж и н г и т ъ . Ныні 
сохранились только станы укріпленій; въ 
XVIII и. видны были еще его башни.

( Лшіішмі’іі, Kupr.-italic, орд., I, 213).

Д ж ин д р и съ -гел е, перевалъ въ глав аолъ 
ICnnidfll'.iciui ii хребті но дорогі изъ Джручскаго 
i i i f y .  ( 111 її р< і и  її і i r  icn .L 'o  у.) ігі, дер. ТПісмери (Pa- 
■I її in кіи'п y.V Іі'у'гшії'і кіи'І губ., iiM'lieri. абі'. нщ>.„ 

i ] l ,  n i l  f i l l , в .  І ІИ І1 І.

Д ж и р г а і т н ї > ,  j> , Фйілііішсаго icpan, CJ«- 
л и палатинской обл., одинъ изъ двухъ значи- 
телыгЬйшихъ иритоковъ оз. Иссыкъ-куля. Б е
ретъ начало въ вічныхь сн ігахь Небеснаго 
хр. (Т ’янъ-шаня или Мустага), направляется 
сначала къ с.-с.-з. въ дикихъ ущельяхъ, по
томъ поворачиваетъ прямо на з., вдоль широ
кой долины или, лучше сказать, степнаго 
плоскогорія, отділяющаго Т ’янь - шань отъ 
Заилінскаго Алатау. Т ечете Джиргал. вдоль 
степнаго, безліснаго плоскогорія обозначается 
узкою полосою лісной растительности, окай
мляющей берега его. Древесная раститель
ность состоитъ преимущественно изъ тополей; 
преобладающа кустарники: облепиха (Ніро- 
phaea rhamnoides), барбарисъ (B erberis hete- 
ropodaj и жимолость. Прит. Дж. л ів .: Тур- 
гень-Аксу, Джергееъ и Аксу; на посліднемь 
находятся теплые ключи, йзвістные подъ име
немъ Алма, и Алтынъ-арассанъ. Дл. теч. Дж. 
до 90 вер.

(Семенова, рук. аам .).

Джиркусканъ, гора, Оренбургской г., 
Троицкаго у., къ с.-з. отъ г. Троицка, въ да- 
чахъ Саткинекаго завода, была обильна же
лезною рудою, теперь уже выработанною. 
Ihn. иея вытекаетъ ручей Булакъ, прнтокъ 
ТОрезепя.

(Пнлласа, пут., 11, ч. 1-я, стр. 80; H erm an n XJr. I ,  405 ) .

Джирлачи-хаки, непроходимыя грязи, 
иэт, которыхъ берутъ нач. pp. Манычь и Сарпа, 
Астраханской г.

(Х о з . оппс. Астрах, и Кавк. г-ши, 1809 г .,  стр. 8 3 ) .

Джиты-кала (по-киргиз. семь городов?:,), 
развилины укріп, въ Киргизской степи Орен
бурге. в ід .,  на прав. бер. р. Куванъ-дарьи. 
Въ настоящее время уціліли здісь  только 
остатки рвовъ и валовъ.

(Сиб. В., 1 8 1 8 ,1 С2 5 4 ) , (2 7 4 ) ; III (8 8 )*  1822, X IX  (3 2 4 ) ; Лев- 
шнна, оп. Кирг.-кайс. орд., I, 9 1 3 ).

ДжолтаЙ, болгарская колонія, Бесса
рабской обл., Бендерстсаго у., въ 78 вер. къ 
ю.-з. отъ Бендеръ. Ч. ж. 530  д. об. п., 82 
дв., 3 ,6 0 0  дес. Вблизи колоти находятся 
хорошія ломки строеваго камня.

(Скальковскій, болгар, кол., стр, 7 9 ) .

Джручь, муж. мон. Кутаис. г., Шаронан.у., 
къ с.-в. отъ у. г-да, близъ гран. Рачинскаго у., 
въ ущельі, на высокомъ холму, на абс. выс. 
2 ,2 0 0  фут. Время основанія монастыря не- 
извістно, но древность его доказывается 
архитектурою церкви св. Георгія. Въ X V  в. 
въ монастирі поселились иноки Саабатскаго 
мон. (Ахалцихстс. у .), преслідуемые турками, 
Во время иозстапія Рачинскаго эристава мо
настырь былъ разрушенъ и оставался ніко- 
торое время въ запустініи. По усмиреній 
возстанія, монастырь былъ возставовленъ; съ
1789 г. онъ принадлежалъ князьямъ Цертел- 
ли, которые устроили фамильную усыпальни
цу въ церкви св. Георгія. Въ это время мо
настырь былъ очень бідень; иноки жили въ 
шалашахъ, и ограды не было. Но въ 1810
г. поселился здісь митрополитъ Давидъ, и 
своими неусыпными стараніями довелъ его 
до цвігущаго состоянія. Въ монастырі за- 
мічательио древнее євангеліє, писанное въ 
936 г ., и части мощей св. великомученика 
Георгія; эти святыни были принесены ино
ками въ X V  в. изъ монастыря Саабатскаго.

(Кавк. Кал., 1855 г . ,  с . 497— 501; Dubois de Montpereux, Yoy. 
aut. du O auc., III, 176).

Джуарваке, грузинское названіе Гудъ 
или Крестовой горы; см. Гудъ.

(K lap ro th , R . in  d. K au k . I , 692).

Д ж убгъ , долина на с.-в. берегу Чер- 
наго моря, близъ упраздп. Тенгинекаго окр.,
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въ Кубанской обл.; она широка къ морю, 
заключаете въ себі горный ручей того же 
имени и рощу высокпхъ дубовъ, растущихъ у 
самаго моря; къ в. отъ нея у берега есть 
подводный рифъ и камень. Дюбуа считаетъ 
это м істо Аріаповымг Lazica-N etus и въ 
географіях'ь среднихъ ■ пікоіп, находитъ его 
нодъ именемъ Alba - Zega и Alba - Zicchia. 
Нісколько с-н іе дол. Дж. есть въ самомъ 
д іл і  аулъ, посящій имя Зикісе.

(Reaid. en Oircassie p. B e ll.: Лоц. Чер. м ,, Манганарп, 
1831, е. 160).

Джуванъ-ана, развалины города обл. 
Сибирск. киргизовъ, Кокчетавскаго окр., къ 
ю.-в. отъ Улутавской стан., на р. Кингирі, 
пр. пр. Сары-су. Въ кон ц і прошлаго віїса 
развалины состояли изъ довольно хорошо еще 
уцілівпшхт, 5-ти каменныхъ мечетей и па
латы, вросшей въ землю. По разсказаиъ кир
гизовъ, г-дъ принадлежалъ въ прежпія време
на какому-то нагайскому хану, потомку Чин- 
гисъ-хана.

(Рычковъ, топ. Оренб. оъ ежевгїс. соч., 1762, I, 514; Спб. В^бст. 
1818, III ( 8 9 ) ;  Левшипа, Кпрг.-каЙс. орд., I, 206).

Джуванъ-тузъ или Еивякъ-тузъ, сол. 
оз., въ Киргизской степи Оренбург, в ід ., въ 
70  в. отъ Казала Сфортъ № 1 ) , между сто
янками Санакъ и Купа-кудукъ, на в. отъ 
с.-з. залива Аральскаго моря Сары-чаганакъ- 
Здісь производится добыча соли для форта 
Казала.

( Г . ж ., ч. 1 , 1837, с . 163).

Джувлу - Куль (у Чихачева Д ж у лу
ку ль), горное озеро, Томской г ., въ самомъ 
ю.-в. углу Бшскаго окр., на китайской гра
ниці, въ разломі хребта Саяпскаго и Сай- 
люгема, иримадлежащаго къ Алтайской си
стем і, in, перлові,ихъ р. Чулышмаиа. Дл. 
озера I;! пер., шир. до I вер. (по Чихачеву 
дл. 8 вер., шир. 2 і ja вер.). Вода озера про
зрачна, дно песчано-каменистое, рыбы въ 
момъ иіть. Озеро находится на абс. выс. 
7 ,4 0 0  р. ф. На с ів . стороні его круто па- 
діиот'і, къ озеру отроги Саяна; съ остальныхъ 
сторон'!, горы падаютъ къ озеру дов. отлого. 
Озеро находится выше нредЬловъ лісной ра
стительности, и Чихачевъ въ началі поня 
(ст. ст.) иагаелъ его еще замерзшимъ. Дж.-к. 
мришиик'щ, вт, себя съ вое. стор. нісколько 
нозііачптелыі. горныхъ ключей, а съ западной 
B i.iiiy ciciu iT 'i, одинъ изъ истоковъ Чулышмапа.

(TnlilliiilrhnlV, Voy., ]). 87; В. Ст. Томе, г . ,  стр. 4 9 ).

Джукджннгдранъ, губа и мысъ, При
морской ofl.ll,, Oxo'l'lücnro окр., къ з. отъ Ту- 
гурскаго зал., ііротіигі, острова Медвг1зжьяго.

Губа Д. иміетт, въ ноперечникі 4 '/г вер. и 
1 ‘/г в. углублешя. На мысі Д. растетъ л іс ^  
при среднемъ уровні воды и въ бурную по
году лодкамъ приставать къ нему опасно.

(Middendorff, I, p . 18, 218; МиддендорФЪ, I, с т . 119, пр. 1 ) .

Д ж у к д ж у р ъ ; см. Становой хребетъ.
Д ж у л а д ъ ,  развалина г-да Терской обл., 

Владикавказе, окр. въ м. Кабарді, на прав, 
бер. Терека, ниже ст. Котляревской. Дж. су
ществовал!) уже въ "VIII в. Въ конці XIV
в. Джуладъ (Цуладъ) служилъ Тимуру опор- 
нымъ пуиктомъ во время войны его съ Тох- 
тамышемъ, кончившейся совершеннымъ пора- 
жетемъ сего послідняго. Отъ Дж., во время 
посіщенія Клапрота, уціліли только остатки 
мечети и минарета, существовавшихъ въ ціло
сте еще въ началі X V III віка.

(K la p ro th , R , in  d. K a u k ., II, 3 5 9 ).

Д ж у л и н к а ,  село, Подольской г ., Гай- 
синскаго у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ Гайсина, 
при р. Б у гі, черезъ который здісь переправ
ляются на паромахъ. Ч. ж. 1 ,7 7 0  д. об. п., 
3 1 0  дв.

Д ж у л ь, селеніе, Эриванской г ., Нахн- 
чеванскаго у., къ с .-с .-в .  отъ Нахичевани. 
Здісь полуразрушенная церковь, построенная 
на возвышенаомъ м іс т і ,  находится посреди 
развалинъ боліє 20 0  домовъ.

СШопенъ, пет. паи. Арм. обл., стр. 3 3 4 ).

Д ж ульф а (у армянъ Джуга, у персія нъ и 
и турокъ Д ж улаха),селеніе, Эриванской г., На- 
хичеванскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, подъ 
3 8 ° 5 7 / с. ш. и 6 3 ° 2 1 ' в. д ., при впаденіи 
Алинджи-чая въ Араксъ, расположено на уте- 
систихъ, обнаженннхъ скалахъ. Селеніе это 
н и ні малолюдное, въ древности было обшир- 
иійшим’ь городомъ, вміщавшимь въ себ і до
8 ,0 0 0  семействъ. Основаніе Джульфы припн- 
сываютъ армянскому царю Тиграну І ;  м іст
ность эта была заселена плінниками, выве- 
деннымиизъ владіній царя Астіага, женившагося 
на сестрі Тиграна. О Джул. первый упоминаетъ 
Моисей Хоренскій въ кн. I, гл. 29. Въ 1603г. пер
ейденій шахъ Аббасъ, желая воспользоваться 
богатствами этого города,'перевелъ вс іх ь , 
безъ исклгочєнія, жителей въ Испагань, гді 
они составили особое предмістье Норъ-Джуга 
(Новая Джульфа). Ныні отъ города уціліли 
только развалины домовъ и церквей. В с іх і, 
церквей зд ісь  до 24 , но изъ нихъ 13 остав
лены. Лучшая изъ церквей есть мужской мо
настырь Спасителя, построенный но времена 
шаха Аббаса; въ немъ живетъ армянскій 
архіерей, 5 ярхнмшідріітовт. и 20 монаховъ. 
Въ храмі покоится тіл а  перваго джульфин-
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скаго архіерея Хочатура и Давида, строителя 
церкви. Другой монастырь, св. Екатерины, 
женскій, построенъ въ 1613 г. Изъ осталь- 
ныхъ церквей замічателеш, соборъ Бетле- 
месъ, построенный ходжей Петросомъ въ 1628
г. Церковь Ходженецъ, нині оставленная, 
построена вь 1611 г. При мужсвомъ мона- 
сгырФ. находится и кладбище. Надписи на 
нікоторыхь могплахъ относятся ко второй 
половині X V I в . , напр, надъ могилой Ма
нука Назара и Хаджи-бабы. Близь Джульфы 
на Араке і  видны развалины древпяго .поста, 
уничтоженіе котораго пршшсываютъ шаху 
Аббасу I. Мостъ описанъ однимъ изъ нсто- 
риковъ Тамерлана, проходи шпаго черезъ него 
въ Нранъ въ 1396 г.; основані*; же его отпи
сать къ отдаленнымъ временамъ п приипсы- 
ваютъ римлянамъ. И ныні через'!. Джуль- 
финскую переправу идутъ караваны из'ї. fiep- 
сій въ Нахичевань, Эривань и Тифлисъ. Че
резъ эю тъ иуп. проходтмъ ежегодно отъ 80 
до 90 караванові., нагруженыыхт. турецкими 
и персидскими товар., иа 1 ,6 0 0 ,0 0 0  р. Тор
говля эта идетъ черезъ таможню въ Нахиче
вани (см. это).

(M ontpereux, Voy., v o l., IV , p. 20— 4 3 ; Шоаепъ, ист. пам. 
Лрчяи. обл., стр. 321, 868; Кавказ. Калей., 1831 г .,  отд. IV, ст. 
3!) ; В. Г ., стат. oiißc. Нахпчев. оровпп., стр. 7 4 ; Зап. Кавказ. 
Отд., ч. I, стр. 138; Епецкій, Закавк. краіі, стран, 2 0 0 ; В. Ст. 
Зрпван. г .,  стр. 242; Зап. Археолог. Общ., ч. ХШ, стр. 315— 
320; Обоэр. влад, за Кавк., ч. IV, стр. 334; Stnckenberg, H ydr., 
Т , 712,  715; St. M artin Mem. aur l’Avmenie, T. 1, p. 133; Mum. 
hidt. et geog. eur lea pays entre la m. Noire et la m. caspienne 
1797, 11, 9 1 ).

Джульфинскій кряжъ, Эрйпаіеіс. г.,
І Іахичсвапсісаго y., простирается вдоль л ів . 
берега Аракса, между монаетмремъ ІСармнрі. 
ванкъ и Джульфоіі. Горный кряжъ надасть 
къ Араксу почги отвіснымй, неприступными 
утесами, на с ів е р і же склоняется отлого къ 
Нахичеванской равнині. На в. Джул. кряжъ 
отділяется отъ Дардага (Дагридага) узки.иъ и 
глубокимъ ущельемъ, по которому течетъ Алипд- 
жа-чай.

(Шопенъ, ист. пам. Ары. обл., стр. 3 6 4 ).

Джумартъ-колъ, р. (по карті Геи. 
Шт. 1847 г. она названа Чукчуръ-узень, а 
верховье ея Джеманъ-калъ '), прав. прит. Ку
бани, берегъ начато изъ г. Эльборуса, течетъ 
къ с.-з ., отділяя Б . Кабарду отъ Карачаевс. 
общества. Притоки ея три pp. Каздыргана 
съ правой стороны; Джумартъ-колъ, принявъ 
верхній Каздырганъ, принимаешь названіе Х у- 
деса. Р ік а  течетъ въ глубокомъ, въ нижней 
части лісистом'ь, ущельі. На р ік і  есть 
мостъ по дорогі изъ Карачаевскаго общества 
на літній Бечесынскш постъ.

СВ. Ст. Ставрол. губ., стр. 3 9 ) .

Джума-ТИ , селеніе, Кутаисск. г., Озур- 
гетскаго у., Гуріамтскаго уч., въ 19 вер. къ 
с.-с.-з. отъ Озургетъ, подъ 4 2 ° 2 ' с. ш. и 
5 9 ° 3 9 ' в. д., при р. Супси, на выс. 1 ,644  ф., 
съ древнею каменною церковью во имя св. арх. 
Михаила, основанною, какъ утверждаютъ, въ 
XI. к.; она окружена каменною оградою, Жит. 
ні, селеній 1,()05 д. об. п. , 266 дв. и яр
марка (14 — 18 сент.).

(Ж. М. В. Д., 1840 г ., т. XXXV III, стр. 403).

Д ж унгарІЯ  или Зюнгоргя, страна, прежде 
независимая, въ X Y II в. завоеванная' китай
цами, а ныні отчасти вошедшая въ составь 
Российской Имперш (Семипалатинской обл.). 
Нодъ именемъ Джуягаріи должно разуміть, 
вообще, пространство отъ Небеснаго хребта 
н а .с .  ДО Тарбагатая и Чернаго Иртыша и 
отъ меридіана г-да Урумчи иа в. до оз. Бал
хаша па з. Часть Дж., вошедшая въ составъ 
І’оесінскоп Имперш, состоитъ, исключительно, 
изъ такі, называем ихъ Семирічннсісаго и Зан- 
лшскаго краевъ, т. е. пространства, заключаю
щегося между Небеснымъ хребтомъ (Т ’янъ-1Па- 
немъ), оз. Балхаигемъ, Тарбагатаемъ и Семи- 
річинским'ї. или Джунгарскимъ Алатау. Это 
есть лучшая и плодороднійшая часть не только 
всей Семипалатинской обл., но и всіх'і. земель 
Киргизскихъ ордъ.

Джунгарскій Алатау пли Семирп- 
чипскгй А лат ау , горный хр.; см. Алатау.

Джунджати, сел. Кутаис. г., Озургет. у., 
Ланчхугскаго уч., къ с. отъ г/Озургетъ, съ дву
мя древтгнми церквами изъ коихъ церковь 
Спаса Перуїсотвореппаго основана вт. X V  в.

(Ж. М. 1!. д. 1810, т. XXXV III, стр. 407).

Джунке, плоскогоріе въ Семирічииекомь 
краі, Семипалатинской обл., у подножія Се- 
мирічинскаго Алатау. Оно ограничено Ко- 
пальскою ціпыо (Джалаулія) на ю. и Ара- 
ланскимъ предгоріем'ь на с. Плоскогоріе иміет ь 
вере?. 60 длины при 30 вер. шир., пересі- 
ісается прекрасными горными ріками Кызылъ- 
агачъ, Гнепъ, Аксу и Сарканъ, которыя вы
рываются съ этой плоской возвышенности 
черезъ Арассанскую степь дикими ущельями 
на Балхашскую низменность. Плоскогоріе, 
при абс. выс. 3 ,100  р. ф., иміеть поверх
ность совершенно ровнуЕО и только въ вост. 
его части на продолженіи передовой ціпи 
Джиль-карагай поднимается довольно отдільио 
гора Баянъ - джурукъ. Изъ окраинъ плоско
горія сіверная (Арассанская ціпь) подни
мается надъ нлоскогоріемь _ фут. иа 700 , а 
южная (ІСопальская) отъ 4 ,0 0 0  до 5 ,500  р. 
ф. На ровной поверхности плоскогорія видны
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кое гд'їі шюекія грппнтиыя скалы, между тім ь 
какъ «йін#рігая ого окраина состоитъ пзъ 
лодшгтмхъ пластопъ кромпнстаго сланца, а 
на сіні, с клопі ІОЖІЮІІ оіф'ашпі,г (Копальской 
ціни) преобладают!. также сланцы и граувакки. 
При необыкновенно плодородной иочві и 
легкое,їй искусственная оропіенія полей, пло- 
скогоріе Дм. принадлежит'!, кт. лучшимъ м іст- 
ноетям'ь всего Семпрічипекаго края. На юж- 
liOM’i. краі плоскогорія у нодошвы ціпи Джа
лаулія расположен!. г-дъ ІСоиалт., ва сіверной, 
яри р. Піснії, Драсеапская станица на теп
лих і, ключах'і. того же им о ми. Значительная 
масть плоскогорія Дж. панята пашнями каза- 
ковт. и крееті.янт. Копала и Арассанской 
станицы.

(11. її H . B o itr .,  V H , 2 8 8 ; Som enow  m. P o to rm . M it th .,  1 8 3 8 , p . 
363; Сомснопа, рук. аам .)*

Джуринъ (Дзюриловъ), містечко (влад.), 
Подольской г., Ямпольскато у., въ 50  в. къ 
с. отъ Ямполя, на почтовомъ тракті изъ у.
г. Могилева (Подольской губ.) въ Брацлавъ; 
получило привиллегіи отъ польскаго короля 
Станислава Августа, въ 1767 г. Ч. ж. 2 ,607
д. об. ir., 387  дв,, 2 церкви, вппокуроппыіі 
завод’ь, почтовая станція, становая квартира 
и базары черезъ каждыя д в і поділи.

(Ж . М. В. Д. 1845, IX , BIG}.

Джуричь или Журичь, р ., Пермской 
г-іи, Чердыпскаго у., д ів . нр. юли. Келг.тмы 
(сист. р. Камы). Беретъ начало въ обширною, 
болоті Гуменцо, направляется сначала къ 
ю.-з,, потом'!, къ ю.-в., течетъ по болотпетой 
п лісистой містности и послі верстъ 70 
теченія впадаетъ въ ю. Кельтму. Дж. нміль 
нікогорое значеше, потому что входилъ въ 
систему с ів . Ккатсрппскаго капали, выведен
ии, го НЗІ. с ів , ІСмі.тмн ігі. Дж., въ ісоторыі! 
каиіигі. iiiin.ii.ii.iri. Ill imp. выше устья ріки.
II.... It Ill'll НТО ПОДНОС СОобіІІПНІО ОСТШШ'ІІО.
Дж. был'і, судоходоиъ только весною; літом1!, 
р іка  :іта поіірптодніі, дінко п для сплави,

( Пінніші, хіні, tin, Ш'іімі'. r ., пт|і. 180; Üfcuokonb., I ly d r .,  V , 6 5 7 ; 
It. С'і'. II('|IM|1, і1. , НТ|1. 4 I ).

Д ж у  ріУгу'Т'Ь или Тамаралъ,.общество лез
гински, го племени Дагестанской обл., въ Верх
нем!. Дагестані, Пежитскаго окр., входить въ 
составь Лнкратльскаго союза, по pp. Джур- 
мутъ-чпя, Цинцвлъ-ора п Рогну, притоков!. 
Авирцкнго tfoiley. 11по. жит. вь обществ'!; на
считывалось до 1,!М2 д. об. н.

(1(111111. lim IHH7, 0Т||. ÜIIM; IHII8 г., стр. 270, ЇІІІН; ІНШІ, 
стр, veil |.

Д ж у  |>у 1С"С)у или Чцрцк-ец, 2 рч. пъ 
Крыму: I) рч., ( Іікіферополі.скаго у,, врав.

пр. р. Качи; протекаетъ на дні глубокаго 
ущелья, прорізапнаго въ горныхъ породахъ 
М ІЛОВОЙ  формацій, мимо Бахчисарая; Дж.-су 
очень быстра и вода въ ней грязна; истоки ея 
находятся близъ Джуфутъ-кале и Успенскаго 
монастыря; д.т. теченія около 9 вер.

2) Рч. берущая начало па восточн. око
нечности Таврических!, горъ близъ м. Стараго 
Крыма, течетъ въ с.-в. направлен!и, на про
тяженіи 35 вер., не доходя нісколько вер. 
до Сиваша обращается въ сухой оврагъ, впа- 
дающій въ Іііетскую засуху, заливъ юж. око
нечности Сиваша.

(Демидова, пут. въ Юж. Рос. п Кр., с. 330; D ubois, Voy.,
V I, p. 323; Скаіьковек., Ст. Нов. кр ., I ,  с. 7 3 ).

Дж уруКЪ. Такъ называется верховье 
р. Сала; см. Салъ.

(Ж. м. г. И. 1859, т. LXXI, отд. II, стр. 217, 218).
Джурулгашъ , коса на с.-з. берегу 

Азовскаго моря; см. Обиточпал коса.
Джуръ-джуръ, водопад!, ріки Улу- 

Уяепг. (Таврической губернії!, Ялтинсісаго 
у., на гож. берегу Крыма), протекающей по 
юж. склону главпаго хребта Таврическихъ 
гор'ь и впадающег въ море при дер. Куру- 
узепь. Вод. Дж.-дз;. находится въ 1 1/а вер. 
выше татар, дер. Улу-5зепь, около 10 пер. 
па с.-з. отъ д. Куру-узень и образуется ниспа- 
депюмъ съ отвісной скалы всей річки съ 
высоты около 30 ф ; ширина его 2 — 2 */г саж, 
Яръ, въ который падаетъ вода, наполнен!, де
ревьями Rhus cotinus и Taxus baccata.

(M ontandon, Guide de V oy., 271—3 и pi. N IS ) .

Джусалы, гора въ области Сибирскихъ 
киргизовъ, на границахъ Каркаралипскаго и 
Баянъ-аульсгсаго округов!., вер. въ 80 къ с.-з. 
оп. ІСаркпралппскаго приказа. Замічательна 
но минеральным!, источникам’)., вытекающимъ 
п:гь ея подошвы, пъ иочві, состоящей изъ из
вестняка. Кода источников!, землисто-щелочно- 
жсліїністо-сірпая и иміеть сильный сірный 
заиах'ь. Она иомогаетъ отъ разстройства пи- 
щевареши и гомороя. Близъ источниковъ до
бываются квасцы.

(Ж . М. В. Д., 1832, V, 72; Грумг, он. мни. в ., отр. 2 0 0 ).

Д ж у т и н с к о е  ущелье, Тифлисской г., 
Горскаго окр., въ Кавказском!, хребті, соеди
няется съ Гудо-шаурскимъ близъ сел. 1'Сарку- 
чи. Направленіе ущелья къ с.; вдоль его про
ходить тропинка къ Кистамъ.

(Ofloiip. плід, на ICnniiiisi., ч. II, отр, 81, 12Л).

Д ж у т С І С а я  гора, одна п:п. горъ нодпи- 
міиоїцпхси с/ь равнины Питигорскаго края. 
Она іім'Іісті, 3,1 Н2 <|>. абс.. выс. и нрипадле- 
жнт'і, к'г. числу трехъ южных1!, гор’ь, нося-
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щихъ у татаръ общее названіе Темиръ-Куб- 
шекъ. Дж. гора состоитъ .изъ известняковъ, 
принадлежащихъ къ верхнему меловому ярусу 
(съ Inoceramus Cuvieri и пр.).

(Баталпнъ, Пягпг. кр. I, стр. X I  п X I I I ) .

Д ж уф у-д агъ , гора, въ Дагестанской обл., 
подъ 4 1 ° 5 5 ' с. иг. її 6 5 ° 2 9 ' в. д., въ хребті 
Кошупъ-дагъ, идущемъ черезъ Казы-кумыкское 
ханство и с ів . Табассарань до горы Джилгапъ- 
дагъ у Дербента. Джуфу-дагъ иміеть 9 ,9 0 8  р. 
ф. абс. выс. по геодез. изм. На вершині 
Джуфу-дага находятся развалины укріпленій. 
Но хребту , между Джуфу-дагомъ и Джалгапъ- 
дагомъ замітны сліды разпалиігь толстой 
стіны, построспіе которой туземцы приписі,і- 
ваютъ Александру Великому, но которая ni- 
роятно была сооружена по время арабекпт 
или нерсидскаго владычества.

(Геогр. пол. и вы с., стр. С).

Д ж уф ут - К а л в  или Чуфут - кале (но 
татар, жидовсчій городокъ, жидовское укріп- 
лспіе), въ древн. Кыркоръ, Таврической губ., 
Симферопольскаго у., восточное предмістье 
Бакчисарая, подъ 4 4 ° 3 6 ' с. га. и 5 1 ° 3 7 ' в.
д., на высоті 1 ,844  ф. надъ уровнемъ м. 
Построено на отвісной скалі съ л ів . (юж.) 
стороны Бакчисарапской долины или ущелья, 
такъ что домики городка подходятъ къ самому 
обрыву. Дж.-к. ю ^етъ узкія улицы и небольшие 
каменные домики построенные въ татарскомъ 
ст и л і; онъ огражденъ со стороны соеди
нения скалы с.’і, сосіднимн высотами, камен
ною стіною ел, поротими, которая протяги
вается отъ одно И пропас,ти до другої!. Ни 
скалу ведетъ извилиста» тропинки но бокамъ 
утеса, доступная только для иішеходовь и 
муловъ или ословъ, на которыхъ привозится 
въ Дж.-к. и вода, получаемая изъ ключей на 
скаті сосідней горы. На скалі есть разва
лины древней стіны, а подъ городомъ, въ об
р и ві скалы, йзсічены древнія пещеры. Длс.-к. 
населень евреями - караимами, содержащими 
лавки въ Бакчисараі; предки ихъ пришли въ 
Крымъ изъ Азіи всл ^ ъ  за татарами п мон
голами, еще въ X III  вік-i. Дж.-к. очень 
древній городокъ, но время построепія его 
неизвістно, а древніїшгимт, спидітельствомі, 
его существованія служить надгробный памят- 
никъ на кладбищі (въ Іосафатовснчб долині), 
съ надписью и обозпачешечъ 5009  г. ев- 
реиск. літосчисленія (1 2 9 4  г. по P. X .) . Дж.-к. 
и до сихъ поръ называется евреями Кыркоръ. 
Насупротивъ его, па противуположной стороні 
бакчнс. ущелья, находится Успенскій мона
стырь. Джуфутъ-к. опустій , въ послідпее

время и населепіе его теперь состоитъ изъ 
30 семействъ караимовъ; однако въ немъ 
есть караимская синагога съ раввинояъ и 
училище, основанное въ 1852 г.

(Dubois, V oy., VI, с. 226, 338 — 40, 343— 6, Кеппева, Кр. 
Сб. с. 6, 29, 78 , 243, 271, 293, 308, 308— 18, 320; Сумарокова, 
ііоїс]. пъ Кр. и Б есс., С. 140—7; его же, дос. кр.суд., I ,  с . 145; 
Мураш.епа-Ап., пут. вт, Таор., с . 127— 8; Сементовс., п у т., с . 
104 — П; Скальпоос., СТ. Пов. кр ., I ,  С. 184; Келлера , пут. съ 
:іооі. ціїj ., с. 160— 1; Демидова, пут. пъ Юж. Рос. п Кр., с. 
2 ‘2 9 — 340; M ontandon, Guide, p. 219 — 2 2 2 ;  R euilly , p . 132; 
Tan. ryfi. п15д., 1852, N 18; Маг. эем. н пут. Фролова, 
ч . Ill, C. 7 9 ).

Дзагинахъ, селеніе, Тифлисской губ., 
Горіпсісаго y., Сурамскаго уч., къ с.-з. отъ
г. Гори; въ немъ находится древняя кріпость, 
построенная въ X V II в. кн. Пешангомъ Пала- 
ваидовымъ. Зд ісь же оставленный серебряный 
рудникъ.

(>И. М. В. Д., 1840 г., т . X X XV III, стр. 231, Descrip. g6ogr.
<lo la  Georgia, B ro sse t, p. 2 6 5 ).

Дзадзаурта, гора, Кутаисскаго ген. г-ва, 
вь Сурамсісомь хребті. Выс. ея 4 ,1 1 5  ф. 
ио бар. изм. Абиха.

Дзакъ (по карті Закхъ), дер., Эриван- 
скоіі г., Повобаязетскаго у., ю.-з. у. г-да,
близъ большой дороги пзъ Эривани въ Тиф- 
лисъ. Замічательна по своей древности. Она 
принадлежала въ V II в. Сургану, персіани- 
ну, переселившемуся въ Арменію изъ Хоро- 
сапа при патріархі Анастасіі (6 6 1  — 667  г. 
но P. X .) . Сургапъ припялъ христіанство, 
носилъ имя Давида и мученически погибъ вь 
693  г. за христіапскую религію. Въ этой же 
деревні, по свидітельству Іоаннеса историка, 
Лсагнка н К'иракоса І’аіг.іаіссісаго, родился 
ЗиларііІ I ,  быпшТЦ mirpiapxoM'i, и католшсо- 
сом'ї, арллнъ около 854  г. Въ деревні суще
ствовал ь монастырь, котораго развалины видны 
и до ЦЫПІ.

(Ш опенъ, пстор. памят. Армяв. обл., с т . €42 ; S t. M artin Ыеш. 
aur Г А г т .,  II, р. 461).

Дзевалтовъ или Дзіевялтовь, містечко 
(влад.), Ковенской г., Іінлысомірскаго y., въ
5 в. отъ у. г-да, при р. Арзюні, подъ 
5 4 ° 1 4 ' с. ш. и 4 2 ° 2 0 ' в. д. Ч. ж. 320  д. 
об. п., 31 дв., католич, костелъ, реформат, 
церковь и богадільня. М істность, на ко
рой находится містечко, считалось священ
ною у языческихъ литовцеві,.

(Ж .  М. М. Д., 1843 г ., т. I, стр. 448; А *анасьевъ, Копен, 
г .,  стр. 7 2 3 ).

Дзевенишки, містечко (каз.), Вилен
ской г . ,  Опшянскаго у ., въ 35 в. къ ю.-з. 
оті. у. г-да, при р. Гавіп, подъ 5 4 °  12 ' с. ш. 
и 4 3 ° 1 7 ' в. д. Ч. ж. 44 4  д. об. п., 69 дв., 
католпч. костелъ, построенный въ 1500  г.,

■ и возобновленный послі пожаре въ 1783 г.,
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еврейск. школа, оженоділыше базары и 5 яр- 
марокь in, году, на ісотория пъ 1858 г. при
везено товара tia НИ!И) p. , продано же на
З ,!)!)() р.

(корти,, іііілои. r., 0Т|і, Пан, ІШН, 7‘ІІІ).
Д аО ВЯ ТК О ВИ Ч И  (Старые Дзіевятко- 

оичп), місцемГсо (илад.), Гтдпепской г.;'Сло- 
пимеїсаго у., ігі, І »  п. ісі. ro.-з. отъ Слонима, 
при pp. Гріїпд'Іі її ї ’уХ.0 1 1 К / І1. 'I. ж. 98 д. об. п.,
7 дії., нравосл. цорк. и '( ярмарки, въ году.

Д з и в а к а я  (ішачо Дттвакап, Чта-хая), 
екала па южиомъ берегу Крыма, на поло- 
ііишюм'ї, i>u.:tcvi’o.fin і и между Алупісой и мыс. 
Кикеиоисомъ. Стоить отдельно пъ морі подлі 
берега п состаїшіеп. оісонечпоста понеречнаго 
скалистаго хребта, которым in, этомъ м іс т і 
берега тянется отъ Яйлы къ морю. На этомъ 
хребті находятся остатки большой древней 
кріпости Лимека-кале (см. это слово).

(Кр. сб. Кеппена, с. 198; Montandon, Guide deVoy.p. 158—9).
Д з и г и д ъ - г а з и  у татаръ, и Д т гим -ат  

у калмыковъ; такъ называются раз пал и и ы, 
находящаяся близъ Селитртиммо городка 
(eta это сл.) Астрахане,кой г.

Д з и л І Я - т а у ,  горный кряжъ пъ Уралі,- 
скомъ хр., Оренбургской губ., па гран. Троиц- 
каго и Уфимскаго у у ., между pp. Аемъ и 
Юрезенемъ, въ дачахъ Саткнпекаго завода, 
въ 30 вер. къ ю.-з. отт,сего послідняго. Кряжъ 
довольно возвътшенъ; в'ь немъ находились бо
гатые желізные рудники.

(Палласа, пут. II, ч. 1-я, .стр. 83; Мат. для ст. 1839 г., отд. II, 
стр. 4).

Д з и т в а ,  р., Вилене, г., пр. пр. Німана. 
Беретъ начало въ болотахъ, близъ м. Эйши- 
текъ, Лндокаго у., точотъ къ іо.-ю.-it. и при 
дер. Дзяковпчахъ ішадішті, ігі, ІГімшп. ниже 
р. Ь'апііі. II,л. теч. ГІЬ пер., шир. 5 до I 0 с и,ж,, 
глуб. до I арш.; берега Ьиштпеты, дно низкое, 
а ігі, и и im iti.H Xi. іигчіинні Єіїса сплавна пеі'іюю 
оті, м. Мыто.

n i l y i l  » In n . Ми, /1 I M ,  X V I ,  ІІН , 117; Н І .Ш '. Іч т Іт г ц ',  M .yclr. I ,  
ПИ; Корина, Пилиш, і1. , (ітр. UH )•

Д и м  у м о и  (но ю р т і Джмумси) , сел., 
Кутаисской г. и y., Симопетскаго уч., къ
е. и, отъ г. Кутапса, при ]). впадающей въ р. 
Гіслґі,. It'i, селенім древняя каменная церковь 
св. Гпоргін, но и роди,и мі >гь построенная цар.
................ і i'/ii сііїіс., цериопь окружена камоп
пою огрпдою.

011. м , И. Д. IN 1 II, т .  X X X V I I I ,  (]Т|>. І І '. ІК ) .

ДНО'І1'Ь -д а О а о о а т У', оз.; ом. ДиҐнтчтц.
Д іЮ П 'Іі-Тіф О Й , оз,; см. 'Гарті.
Д з ы г о і п с а , ліи гичко (влад,), Подоль

ской г., ІГІ. І і! пер. ІГІ. (і, (ГП, Г. .IIМ ПОЛІГ,

при впадеиіи рч. Дзыговки въ Корытню; при- 
виллегіи подучило отъ польскаго короля Ста
нислава Августа въ 1787  г. Жит. 2 ,9 2 3  д. 
об. п., 378  дв., 1 нрапославная церковь, катол. 
костелъ и винокуренный и пивоваренный зав. 
Торги черезъ тсаждьтя д в і неділи.

Д з ю н к о в ъ ,  містечко (влад.), Кіевской
г., Бердичевскаго y., in. 80 в. отъ у. г-да, 
при pp. їїоянкі и Росси. М#стечкомъ Дз. зна
чился' къ народной переписи 1795 , но права 
его утверждены въ 1811 г. Ч. ж. 2 ,191  д.
об. п., 371 дв., 2 правосл. церкви, еврейск. 
молитв, домъ, кирпичный, пивоваренный и 
свеклосахарный огневой зав. (гр. Ржевуцкаго). 
Послідній построенъ въ 1847  г.; на немъ въ 
перюдъ 1859 — 60  г. выділано песка 1 ,924  
пуда, на 8 ,6 5 8  р., а въ 1860  — 61 г. 8 ,1 5 0  
пудовъ.

(Город, посеі., ч. 11, стр. 571; Труды Вольн.. Экоп. Общ.,
1860 г.. т. I, стр. 273; Об:юр. мапу-і-акт. пром., ч I, прилож., 
стр. 10).

Д з ю р и л о в ъ ,  М., Подольской губ., Ям- 
пол ьгкаго y.; см. Джуринъ.

Д з я у - т ю б е , горный кряжъ въ Ураль- 
екомъ XJ). , Оренбургской г . , въ восточной 
части Оренбургскаго у. Онъ простирается въ 
длину до 45 верстъ въ направленій къ
е.-с.-з. и тянется довольно правильно вдоль 
прав, берега Сатсмары, между долиною этой 
ріки и р. Куруюла. Кряжъ начинается отло
гими возвшшетями на плоскою, увалі между 
вершинами ріїсь К азань, Булакъ и Усолъ и 
простирается рядомъ высокихъ горъ до русла 
р. Сакмары, гді оканчивается тремя корот
кими и обрывистыми отрогами противъ дер. 
Гумеровой. Формы этой гряды вообще круты, 
остроугольны; ущелія заросли древесною 
растительностию п порідко загромождены об
ломками. Дзяу-тюбе состоит, изъ кремнистыхъ 
слапноиъ.

( МиглщкШ, н’ь Г«Р- ІКур- ІЯВ7 г., ч. III, прпбавдеиіе, стр. 46; 
Itaiiiic. II. Iі. Гищ'|], ОЛщ,, ich. VI, CTp. 384 — 386).

Д и б о if д 10 - г я д у к ъ , гора, Эриванск.
г., Алокеандронольск. у., ігь Алагезскомъ хр , 
подъ 4 0 ° 3 8 ' е. ш. и Й2°5' в. д., иміеть 
9 ,1 9 5  р. ф. абс. выс.

(Геогр. иол. и ные. н'1> Каик. It пл. 1862, отр. 12).
Д и б р а р ъ ,  гора въ главномъ Кавк. хр., 

Какпнекой ruf Кубинскаго у., Шабрарскаго 
уч., къ ю.-в. оть Куби, на границі ІІІ.ома- 
хпнцкнго у., нодъ 4 0 ° 5 4 ' с. ш. и 6 6 ° 3 0 '
в. д., иміі?п, afie, выс. 7 ,2 5 2  р. ф. по геод. 
нам.

( Г(Я1Г|!. IHM. И ПЫП, 18112, стр, rl I Hold 111,'/, hot. Iflt'HObu, 11. 16).
Ди(5|)и к if. 1-1, с., Ілсаторішоелініекой губ., 

Алоісеандроиеіснго у,; си. Мпхайлоока.
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Д И В И З ІЯ , село СказЛ, Бессарабской обл., 
Аккерманскаго y., въ 35 в. къ ю.-з. отъ у. 
г-да, въ балкі при рч. Гаджидері. Ч. ж. 
1 .533  д. об. п., 233  двор, и православная 
церковь.

Д и в и н ъ  м и  Дывинъ, містечко (влад.), 
Гродненской г., Кобринскаго у., въ 31 вер. 
къ ю.-в. отъ Кобрина, при большомъ болоті 
Въ грамоті 1588  г. упоминается о міст. 
Дивино, принадлежавшемъ къ королевскнмъ 
столовымъ вотчннамъ; это и есть віроятпо 
нынішній Дивинъ. Чис. жит. 2 ,003  д. об. 
п., 230  дв. и 2 православиыя церкви, ісагол. 
костелъ, еврейск. синагога и школа, дні 
однодневн. ярмарки.

(Город. П0ЄЄ1, ,  Ч. I I ,  C'fp. 1 1 1 ;  АКТЫ Hill). ГО С., 'Г. IV, N I II .'))■

Д и в п о г о р с к і е  мон.: 1) Д.-Успснстп 
мужской монастырь, Воронежской губ., Остро- 
гожскаго у., въ 18 вор. къ с.-в. отт. г. 
Острогожска и въ 7 вер. къ ю.-з. отъ г. Ко- 
ротояка, расположенъ на косогорі міловыхь 
горъ при впадепін р. Тихой Сосны въ Донъ. 
Горы эти были описаны еще въ 1389 г. ми- 
трополитомъ Пнменомъ въ путеїпествіи его 
въ Константинополь: <...оттуду же приплыхомъ 
къ Тихой Сосні и видіхомь столпы каменны 
білы: дивиожъ и красно стоять рядомъ, яко 
стози малы, білыжь и світлы зіло, надъ р і 
кою надъ Сосною...». Міловые холмы около 
Дивногорскаго монастыря нміють видь мно- 
гочислепныхъ правильных'!, пирамндь (до 20), 
отстоящихт. одна оть другой на разстояніи
2 или З с,аж. Въ одпоіі изъ такнхъ ппраммдъ 
висічена церковь cV. 2 столбами н прострап- 
нымъ входомъ, во имя Іоанна Предтечи, 
освящен, въ 1693  г., въ другихъ кельи и 
колокольня, которыя. впрочелъ, разрушились; 
съ правой стороны отъ входа въ церковь вы- 
січена пещера въ 60 саж. дл. и въ 1 1/а арш. 
шириною, а сь лівой стороны начата другая 
только на 2 саж. Монастырь осиовапъ около 
16 4 0  г. Около 1 6 6 0  г. онъ оиустіль оті, 
набіговь крымскихъ татаръ, и только въ 
конці X V II в. снова заселился монахами. 
Онъ состоялъ въ Білградской эпархій, а въ 
1696 г. переданъ въ Воронежскую єпархію. 
При изданіи штатовь 1786 г. монастырь 
упраздненъ и обращенъ ш ирпходскую цер
ковь Селявной слободы, отстоящей отъ мо
настыря въ 2 вер. При архієпископі Воро
нежскому Антоніі, монастырь опить возста- 
новлень, и братію сюда перевели пзъ Возне- 
сенскаго Корогоякскаго монастыря, обращен- 
наго въ подворье Дивногорскаго. Церквей 
три: 1) Успенш Пр. Богородицы соборная,

осповапа въ 1658  г., 2) во имя Владнмірскія 
Богоматери, освящена въ 1758  г. и 3) Іоанна 
Крестителя въ міловой горі. При мона
сти рі бываютъ ярмарки 9 мая и 15 августа; 
въ 1860  г. на нихъ привезено товара на
9 ,000  р., продано же на 4 ,2 2 5  р.

( Ист, Гог. Іерар., ч. IV, стр. 36; Волховптиновъ, Воронеж, нам., 
стр. 181; Мат. для ст . 1841 г., о т д ./, стр. 182; Ст. очер. Воронеж, 
гу б ., кн. I , стр. 22, 41 ; Путеш. по Гос. дія нзсі^дованш трехъ 
цііротіп, природы, Гмелииа, ч. 1, стр. 144; Ворон, губ.візд. 18(51, 
N Пі, отр. 107; РатшвіПі, стр. 9)*

2) Д. упраздненная пустынь, Ярославской
г., Углмчскаго у.; церковь ея, построечная 
въ 1694 г. во имя св. Троицы и св. Флора 
її Лавра, обращена въ 1764  г. въ приход
скую. Прпходъ ея состоитъ изъ 9 селеній, 
расположенныхъ преимущественно на р. Вар- 
жоготи; въ нихъ 74 0  д. об. п. и 99 дворовъ. 
Пустынь числилась приписною къ Ростов
скому архіерепскому дому.

(Крі.иоіПі, ист. ст . обояр. Ярославской энар., стр. 302; Ист. 
Рос. lepap., IV, стр. 3 1 ) .

Давья, гора, Пермской г.; см. Дгьвъя.
Д и В'ЙЄБО, село (влад.), Нижегородской

г., Ардатовскаго у., въ 28  вер. отъ Ардатова, 
при р. Вичкппзі. Ч. ж. 274  д. об. п., 31 
дв., 2 церкви. Въ немъ три женсісія общины:
1) Основана во второй половині X V III в. 
полковницею Агафьей Мельгуновою; община 
владіеть своими землями, подаренными раз
ными лицами и поміщаєте» въ домі близъ 
сельской церкви Бож. Матери; въ ней въ 
1838  г. было 112 вдовъ и дівиць. 2) Осно
вана въ 1827 г. по благословенно ієромонаха 
Саровской пустыни Серафима, па землі, по
жертвованной Ваташевою. Дома, въ которыхъ 
помещалось въ 1839 г. 103 дівицьт, обне
сены простою канавою; 57 дес., подаренныхъ 
въ 1834 г. двуиъ общинамъ, обработываются 
самими отшельницами, по этому оні иміють 
свое скотоводство и лошадей. 3) Община 
основана около 1820  г. и не велика, въ ней 
не боліє 15 дівиць. В с і  отшельницы этихь 
трехъ общинъ занимаются шитьемъ ризъ и 
церковной утвари, ткутъ холсты, прядугъ, 
нанимаются у жителей вь рабочее время для 
жатвы и т. п. Вт, селі этомъ, принадлежа
щем'!, разнымъ поміщикамч,, находится су
конная фабрика. Ярмарка здісь  бываетъ 8 
іюля.

(ЇК. М. В. Д. 1847, т. X IX , с. 281; В. Ст. Ножсг. г ., с . 6 9 ) .

Дигомское поле; такъ называется 
обширная равнина, разстнлающаяся передъ 
городомъ Тнфлнсомъ.

(Г .t в. Архипъ, 1828 г ., т. X X X IV , отд. IV , стр. 247).

Дигоръ (иначе Дугуръ или Тугуръ),
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общество Осотипскаго племени , обитаетъ 
на сіиерной стороні) Кавказскихъ горъ, 
по р. Урупу, н :шиимаюп> ю.-в. часть 
Кабарды. Диг<>і>іі,ы ісрлс.іпсЬо, выше ростомъ, 
силi.irlio, отиіиішіе и сіюсобпіе всЬхъ ДРУ
ГИХ'!. оеотпнонъ. Оми смугловаты, волосы на 
голоігїі 6])'і!і()Т'іі, пош т. б()])оду. Д. управляются 
приставами и состоятт. ігі. підіпіи Осетинскаго 
воеппаго округа. Большая часть Днгорцевъ 
христіапе, меньшая мусульмане; язычниковъ 
между ними п іп .. Тиит. ихт. сходенъ боліє 
другнхт. осетннъ съ типомь черкесові., что 
можетъ объясниться частыми браками между 
этими племенами. Численность общества пола
тають до 8 ,0 0 0  д. об. п.

(Гил.дспштет’Ь, опис. Гр. и KaDK., стран. 93, 100; тоже ed. 
Klaproth, p. 142; Klaproth, R. in d. Kank., II, p. VI; Бераеновъ, 
вт. газ. Кавказу 1852, N В, (17 и 68 (изъ зап. объ Осени); 
Закавк. вЬстн., 1832, N 39, 40; Pallas, N-ste Nord. В., Ill, 193; 
Кавк- Кал., 1858 г., стран. 270, 294; С-Ьвер. Аршвъ 1826 г., 
т. XXII, стр 26].

Д ид - велИСЪ - т а в и  (по - грузински : 
большой степи вершима), гора, Тифлисской 
г. и у., къ з. отъ Тифлиса, близъ дер. Иахшир- 
горп, недалеко отъ границы Горіііекаго y., 
имі.еть абс. ltuo. 3 ,7 5 5  фуг., по гоодез. 
изміренію.

(Кавказ. Календ. 1859 г., стр. 375; Геогр. пол. и пр. вт. 
Кавказ. Kaj., 1862, стр. 20).

Д И Д И  - Г В Є Р Д И  (по - грузински : боль
шая сторона) , гора въ главномъ Кав- 
казскомъ хребті, Тифлисской губ., Тушино- 
Ишаво-хевсурскаго окр., подъ 4 2 °  1 7 ' с. ш. 
и 6 3 ° 6 ' в. д , иміеть абс. выс. 1 0 ,9 3 9  анг. 
фут. по геодез. изм. Перевалъ черезъ главн. 
Кавказе, хр. при горі Диди-гверди изііета 
1 0 ,4 5 1  ф. абс. выс. по баром, изм.

(Геогр. йол. и пмс. »'її К an к, Кал., IH62, отр. 12, 44).
Д й д і с о в ц ы :  I) село (млад.), Волынской 

г., 'Ж.итоміреісагу y., пъ 5ft н. ісі. ю.-з. on, 
r. Жптоміра, при pp. Тотерепі, Олемкі
II ручі.і Богині. 'I. не. ІОН д. об. II. (по 
пі). с,п. ІНГіН г,), НИ ди. и нравосл. церковь. 
Дидковцы получили с,по* названіе отъ идола 
Ііідііісо, сто» пшат, по преданно, на ручьі 
ІІоПііі'Іі. ІС'і, с. отъ села находится большой 
icypriui'f*. Вт, 1 вер. къ в. отъ Дпдковцевъ 
піід'ї. рікою Теторевомъ есть поляна, пазът- 
напхай .Яскопцы; но предаиію, здісь стоялъ 
icairofl-ro дршпм'й городъ, раззорешшн тата
рами до оспопанш; гонорятъ, что на поляні 
находили іпіяды: деньги и дорогую серебря
ную посуду. ІС'І, II). ОП. ІІОЛЯІІІ.Г видно НІ- 
СІІОЛІ.ІСО ісургшіопі,. IІІІІСІШСЦІІ, между Діідіюв- 
цами И МІСТ, 'IУДІІОПЫМ’І. есті, холмъ, ИЗвІСТ- 
HLiif воді. iiMcnÄM'i, ІІ1«ршіотіИіой горы; здісь 
происходило ераженіе между шведами и рус

скими, бывшими подъ предводительетвомъ гр. 
Шереметева; здісь и теперь во многихъ м і- 
стахъ видны остатки шанцевъ.

(Ж. М. I!. Д. 1880 г., т. XXXI, смИсь, стр. 312).
2) Село, Волынской г., Овручскаго у.; см. 

Дгытковцы.
Дидо пли Цунта, общество лезгинскаго 

племени, Дагестанской обл., въ Верхи. Да
гестан і, Бежитскаго окр., обитаетъ въ вер
ховьяхъ Аидійсісой - Койсу. Имя Дидо ветрі- 
чается у Птоломея, который опреділяеть 
ихъ жительство въ со сід ств і съ тушинами 
между Кавказскими и ІСеравнійскими горами. 
Земли общества почитаются житницею всего 
Анкратльскаго союза. Въ 1859  г. общество 
изъявило покорность Россіи. Дидо обитаютъ 
въ двухъ нлодородныхъ долинахъ, окружен- 
ныхъ неприступными скалами. Дидоевцевъ 
считается до 4 .0 0 0  д. Нравы Д. весьма гру
бы; по религіи своей они не принадлежать 
ни къ хрнстіанству, ни къ мусульманству.

(Гильдешитет*!., он. Груз, и Кавк., ст . 126; тоже ed. K lap 
roth , p. 16 2 1 капкан. Кил. 18Л8 г., стр. 2 6 5 ,2 7 1 ,3 0 8 , 1869, стр. 
*Ш , Спб. ИІІД., N 218, стр. 1 ,2 7 1 ;  1857 г ., N 58 , 199, 207, 219- 
Klaprol.h, V oy., ї ї ,  73; K laproth, R . in  d. K au k ., I I ,  29; Reinegga 
KunluiH., I , 2 1 0 .

Дидъ-гори (по-грузински: большой
холмъ) или Тонет и , гора , въ глав
номъ Кявказскомъ хребті, на границі Тифлис- 
скаго у. и Горіііскаго, Тифлисской губерній, 
подъ 4 1 ° 4 5 ' с. иг. и 6 2 ° 8 ' в. д. иміетт. 
абс. высот. 6 ,2 3 7  англ. фут. по баром, 
изміренію. Вершина ея состоитъ изъ гра
нита; при подошві горы на высокой скалі 
видны развалины кріпости. Температура источ- 
никовъ на горі на выс. 6 ,0 2 0  ф. 4 ° ,8  Р., 
а на выс. 6 ,1 1 0  ф. 3 ° ,6  Р.

(K lap ro th , V oy-, v. I I ,  p. 90; Кавкає. Кал. 1868 г ., стр. 367; 
Гоогр. пол. и шли., Каик. Кал., 1862, стр. 12, 4 4 ) .

Дивгиндже, болгарская ісолоиія, Бес
сарабской о0л., Ьемдерскаго у., въ 70  в. къ
io.-!i. on, у. г-да, при р. Ялпухі, основана 
въ 1812 г. Ч. ж. 1 ,5 0 0  д. об. п., 296  дв., 
правосл. церковь, 9 ,1 2 0  дес. земли.

(С к.твопекІН , Полгпр. кол., стр. 8 0 ) .

Диканька, С. (вл. и казач.), Полтав
ской губ. и у., подь 4 9 ° 4 9 ' с. ш. и 5 2 ° 1 Г
в. д., при руч. Кривобокомъ и прудахъ, въ
24  вер. на с. отъ Полтавы, но дорогі въ
г. Зеньковъ. Чис. жит. 3 ,0 7 5  д. об. п., 542 
дпора, д в і камеи, прав, цер., почтов. стан., 
сел. учил., больница, винокурен, и черепичн. 
зап., тонкорунное овцеводство. Принадлежащее 
Діпсаііі.кі хутора, разміщепньїе по pp. По- 
лузорі.н и Голт н і, изобилуютъ богатыми для 
сельского хозяйства угодьями. Вт. Д. бываетъ 
У ярмарки. Она окружена густыми лісами, 
состоящими ііз'і. ніковых'і. дубовъ; містность
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эта была любимымъ пістоль отдохновенія 
генеральнаго судьи Василія Кочубея, который, 
по проискамъ Мазепы, былъ казненъ въ 1708  
г. въ Білон Церкви. На м іс т і  хутора зна- 
менитаго Кочубея построенъ велйколіпный 
домъ нынішняго владільца.

(Аревдаренкп, зап. о Полт. гу б ., с . 7 8 —8 0 ; В. Ст. Полт. 
губ., сп. св ., с . 8 ) .

ДИКЛОСЪ - м т а , гора въ сніговомь 
х р еб т і, на границі Тюнетскаго окр., Тиф
лисской г., и Аргуне, окр., Терской обл.; де
ревня Дикло, стоящая на этихъ возвышенно- 
стяхъ въ Тушинскомъ уч. Тіонетскаго окр. 
Тифлисской губ., возвышается надъ ур. м. 
на 7 ,2 1 0  анг. фут. по баром, изм.

(Каш:. Кал. 1856 г . ,  стр. 3 8 1 ).

Диковка, сел., Херсонской губ., Алек- 
сандрійскаго y., при верховьяхъ р. Ии гульці 
и впадающей въ нее съ л ів . стор. рч. Ма- 
карихи, въ 25 вер. на с. з. отъ у. г. При
надлежала прежде къ 3 - му окр. Новоросс. 
воен. поселенія. Чис. жит. (по пр. сп. 1857
г.) 2 ,3 1 6  д. об. п., въ толъ числі было ма- 
лороссіяшь 1,201 и молдаванъ 1 ,115  д. об. п.

Дикое, озеро, Оренбургской г., Бирскаго 
у., въ дачахъ Башкирской дер. Угузевой, въ
1 в. отъ дер. Симкиной, въ містности, окру
женной гипсовыми горами, въ группі озеръ, 
изъ коихъ съ оз. Еланкулемъ Дикое соеди
няется протокомъ. Длина озера до 3 вер., 
шир. до 70  саж. Оно замічательно т ім ^  
что изъ него бьютъ сір іш е источники; зимою 
оно по замерзаотъ и иснускаетъ изъ себя 
сильный запахъ сіры.

(ВЬотп. Иып. Рус. Гоогр. Общ., ч. X X IV , см’Ьоь, стр. I Л; 
ОрепС. губ. вЬд. 1838, N 4 8 ). ,

Дикокаменные киргизы; см. К ара
киргизы.

Дикопоросшая казенная лісная дача, 
Костромской г., Ветлужскаго у., къ в. отъ 
Ветлуги, на р. Пижмі. По плану, снятому 
въ 1845  г ., она заключаетъ въ себі 172 т. 
дес., въ томъ числі еловаго л іса  129 т. дес., 
сосноваго бору 11 т. дес., подъ моховымъ 
болотомъ, поросшимъ мелкимъ сосновымъ л і-  
сомъ 16 т. дес., подъ березовымъ лісомь до
13 т. дес., подъ угодьями 2 т. дес. М іст 
ность, занимаемая дачею, довольно ровная и 
только містами возвышаются неболыніе холмы. 
Почва по большей части суглинистая; песча
ная попадается только по берегамъ р. Пижмы 
и по холмамъ.

(Л -feCB. Жур. изд. Мин. Гос. Им., 1846, N 2 0 ) .

ДиликаурЫ, селеніе (каз. и влад.). 
Кутаисской г., ПІаропанскаго y., въ 8 в. отъ 
у. г-да, при pp. Квирилі и Будж і. Ч. ж. 
1 ,7 0 7  д. об. п., 199 дв., 3 правосл. церкви.

Диманштейнскія мели, въ вост. 
части Финекаго зал., между ос-ми Сескаръ и 
Каравалдай. Три банки, глубиною 18, 17 и
3 фута, ограждаются віхами и голиками. 
Банки эти опасны для судовъ, лавирующихъ 
по вост. сторону ос-ва Сескара.

(Сарычсиа. ю ц . Фине, з а л .,  стр. 31).

Димерка, село (каз. и влад.), Черни
говской г., Остерскаго у., въ 40  в. къ ю. 
о т , г. Остера, при оз. М іх о в і и болоті, 
пазываемомъ болотомъ Ольгннской княгини, и 
па большой дорогі изъ Чернигова въ Шевъ. 
Ч. ж. 2 ,7 7 4  д. об. п. (по пр. сп. 1857  г.),
2 церкви, 330 дв., сельское училище. Село 
Димерка принадлежало прежде ІСіево-печер- 
ской Лаврі.

Димитріевскіе монастыри:
1) Дим. Варзареш т скій  женскій скитъ, 

Бессарабе, обл., Кишипевскаго у., въ 60 в. 
къ с.-з. отъ г-да, при потокі Спнешты, у 
сел. Варзарешти; съ с ., в. и ю. окруженъ 
горами. Скитъ этотъ относится къ древній- 
шимъ монастырямъ въ Б есс.; онъ упоми
нается въ грамоті господаря Александра въ 
1420  г. подъ именемъ Кишновірзарева мо
настыря. Разоренный татарами, онъ былъ 
возобыовленъ въ 1770  г. протопопомъ Костан- 
тиномъ Макарескомъ и отцемъ его мон. Вар- 
таамомъ, а въ 1815  г. изъ мужскаго скита 
переименованъ въ женскій. Въ скиті 2 церкви 
(1 каменная) и три дерев, зданш. Монахинь 
пъ 1860  г. 24 . При скиті 190 дес. земли 
и шшоградпнкъ пъ с. Юргопахъ.

(Исполина, Иллнхо-бол'. грам. 1840, стр. 6 1 ; Пни- Од. общ. 
ист. и др., II , 824; Защукъ, Бессар. обл., стр. 209).

2) Дим. Р ю кскій  муж. монастырь, Р я
занской г.; см. с. Дмитргево.

3) Дим. заштатный муж. монастырь, Твер
ской губ. , въ г. К аш ині, на берегу р. Ка- 
шинкі, по мнінію н'Ькоторыхъ основанъ въ
X V  в. преподобнымъ Макаріемї. Калязинскимъ. 
Соборная церковь монастыря во имя св. Троицы 
съ 3 приділами основана въ 1682 г. Съ одной 
стороны монастырь былъ обнесенъ каменною 
ст ін о ю , на протяженіи 80  саж. , съ осталь- 
ныхъ же сторонъ деревянною.

(Ратш инъ, стр. 312; Твер. губ. ігЬд., 1848,‘N 1 5 ).

Динабургъ , у. г-дъ и первоклассная 
кріпость Витебской г.

I. Г -д ъ , подъ 5 5 ° 5 3 ' с. ш. и 4 9 ° 9 '
в. д., въ 276  в. къ с.-з. отъ Витебска 
и въ 504  в. отъ С.-Петербурга, при оз. Щ уні 
и р. Зап. Двині. Д. состоитъ изъ 4 частей: 
изъ собственно города иди кргъпости, на лу
говой долині прав. бер. Зап. Двины, изъ
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болыініго Поваго форштадта In, 1 вер. отъ 
кріноотн ми носчаногь м і с т і , изт, Стараго 
форштадта ш> ‘/а (,,|"г> кріиости по юж.
борегу о:і. Щупа и и:і'і. ми,станка Грива , со- 
стошп.пго па самомъ і'лас.мс.'їі лостоваго укріп- 
.ісііі.п динабурга и прнсоодпноппаго въ 1 8 3 1 г .  
on. Курляндской є. ІІмігІшіпяя Дпиабургская 
кріиості, основана ш, 1582 г. Стефаномъ 
Г>ато])іом'і., перепоспшмъ с.юда замокъ, нахо
дившійся прожде па іфіів. бо]). Двины, въ 18 
пер. пі,ііпо ныпішноіі кріиости, тамъ, гді 
ііт.пгіі иак«дптЛі сел. Старый замокъ. Старый 
Динабургъ, от’і, котораго ничего не осталось, 
оснопаігь въ 1278 г. лнпоискими рыцарями 
для удержапіл in, iiouiiiioiiciiiii туземцевъ. Въ 
замісі жил ь особыІ1 иакістіїнкт, гроссмейстера. 
Князья Полоцкіе її Литовскіе враждебно 
смотріли на вновь возведенную кріпость; 
иослідніе даже не разъ подступали къ Ди- 
набургу и овладевали имъ. Татсъ вь 1315  г.
в. кн. Витенесъ овладіль Динабургояъ н 
раззорилъ его; тоже было при Вптопті irr, 
1408  и 1418  г. Макопецъ, пъ 155!) г. грое- 
мейстсръ Готгардъ Кстлеръ, доведенный до 
крайности русскими, отдалъ нісколько окру- 
говъ, въ томъ числі н Динабургъ , подъ за
логе польскому королю Сигизмунду Августу 
за 7 0 0 ,0 0 0  гульденовъ. Съ прекращетемъ 
ливонскаго ордена, въ 1561 г. Дип. и другіе 
города присоединены къ Полыпі и составили 
воеводство Инфляндское, главпымъ городомъ 
котораго былъ Динабургъ. Во время войны съ 
Россіею , въ 1577 г. Динабургомъ овладели 
русскіе, но поляки скоро возвратили его и, 
по заключоніи мира съ Іоанпомт, Васильеви
чем ъ , Стефапъ Ваторій вь 1582 нереносъ 
зймокъ пк. настоящее его м істо , т. о. вь 
J4  п. нцжо с.тіцйи'о, ll'ii XVII п. Дппабуршцмъ 
оішідіїшлп то мімидіїї, то русскіе; in, 165(1 r. 
царі. ЛлікНіП ІУІнханлоіііггь, оіимід'Іш'ь Дпна- 
бургом'ь, нанпіигі. его Ііорнеоглібоком'ь, по пъ 
1667 r. уотупил'і. поляїсам'ь. Въ .1772 г. Дни. 
окончательно іірнсоедиііеіПі къ Россіи и по- 
пеліно іюздшігнуть здісь  кріпость. Вь 
1777 г. Д. пазначепъ уізднымь городомъ. 
И'ь IH11 г. к])іпостт. стала считаться перво
классною. Дншібургсісая кріпость составляетъ 
самый важный стратегически! нушстыіа оборо
нительной ,ІІ,ппнекой лнпін. Въ 1860  г. ч.
ж. m, пірод’Іі 25 ,76  1 д. об. п. (16 ,8 !)0  м. її.), 
піп. п іт ,  ісупцоїі'і. '102, міщань II ,!) !) !) , це- 
хопі.іхі. 505 , реі'уллрпаго войска 6 ,271  ». п. 
Неправославны хъ in. т р о д і :  78!) едіінопір-
цеіі'і,, 1,2711 расколі.іініс,, ІІ,І)!М католшеонъ, 
6 9 0  протестапі' и 7,56 1 еіірооііі,. Пъ 1860  г.

вь городі церквей нравосл. 2 ,  едйновірче- 
ская 1, протестаптскихъ 2, католич. костелъ, 
еврейская синагога въ Отаромъ фор. и 22 молит, 
школы. Дои. 1 ,206  (101  кам.). Лавокъ 2 2 8 , въ 
г -д і есть театръ. Учебныя заведенія: гим- 
назія (съ 1835 г.) сг, 21 0  учащихся, при
ходское учил, (съ 1831  г.) съ 22 учениками 
(свід . 1860  г.). Земли городе. 4 ,131  дес. 
(8 2 0  дес. въ черті города). Доходь г-да въ
18 6 0  г. 8 ,321  р. Въ 1861 г. въ городі былъ 
21 заводъ, изъ коихъ 1 лісопплышй произ- 
велъ на 10 т. р ., 1 мукомольный на 12 т.,
2 пивовар, на 5 т. р., 3 кожев. на 10 т.,
7 кирпичи, и кафельн. па 16 т ., 7 известк. 
на 8 т. Мііцане города преимущественно за
пинаются молк її мп промысла)!!!, а также ого
родничеством і, и хлібопашествомь въ 1860
г. (3 5 0  челов.); ремесленн. въ 1860  г. 
было 1 ,834 (715  мастер.). Динабургъ, имія 
двойное сообщепіо съ Ригой и хорошее сооб- 
іцепіе сі. С. Петербургом'!, по желізной дорогі, 
безъ сом піпія, принадлежит'!, къ числу зна
чительных'!, торгоныхъ пуиктовъ вь западной 
Россіи. Здіпінее купечество ведетъ значитель
ную торговлю льномъ, пенькой, саломъ, л і-  
сомъ и другими товарами, закупая ихъ въ 
разныхъ пунктах і, губерніи и отправляя къ 
рижскому порту. Въ 1860  г. на пристани 
Дин. грузилось 1 ,756  суд. и 126 плотовъ; 
грузу было 4 2 8 ,1 0 3  пуд. , на 3 3 3 ,1 0 1  р. 
Разгрузилось 52 0  плотовъ и 2 ,9 5 0  судовъ съ 
товаромъ 7 7 0 ,5 3 9  пуд. иа 5 4 8 ,4 1 3  р. Вь
1861 г. выдано торговыхъ свидітельствь 138 
(112  купеч.). Вь городі еженедільные базары 
и 2 зиачительныя ярмарки (5 до 20 іюпя и 
съ 25 док. по 15 лив.) оборота каждой 
простирается оп. 150 до 175 т. р.

( Кирпмпнич., иит. 1*оо., т . Y 1II, отр. 182, т. IX , стр. 150, 155, 
IA7, и|шмfi'i. 402, ПІН; ІТо:і'іі-КО|Шііл0внчь, ист. спЪд. о B tio p y c ., 
ст]). ШІ (II; Киркорі., чорты іші исторіп п жпэнп Литвы, стр. 33; 
її. Гт. Пити б. г . ,  отр. 2 0 8 — 2 i :i j  Зябювскш, аеміеон. Р о с., ч. VI, 
СТр. 127— І<101 Д. МіІЛІОТИІПі, ІГІ. DOCll.- ЭП Ц П К І. C JO B ., т . У ,ст р . 119; 
Город. ііОо. м. І, отр. ЙІИ—220; Вптсб. губ. піїд. 1846, N 47; Кор- 
иніов-ь, мит. дій отит. учоб. аап. С.-Петербургскаго округа;M itth . 
ana (1. 0(3H«h. v. ІЛу-,Ині1і. n. K url. I ,  1 -teH . S . 2 6 0 ) .

II. Дипабургскій у іздь, въ с.-з. части Ви
тебской г., одинъ изъ такъ называемыхъ Ин- 
фляидскихъ у-въ. Пространство его 8 5 1/* кв. 
м. или 4 ,1 2 5  кв. в. Поверхность у-да пред- 
етавляетъ равнину , пересіченную озерами и 
болотами, містами впрочемъ холмистую. За
мітим й її довольно крутой кряжъ холмовъ 
тянется пдолг. с.-в. грапицы у-да; онъ про
стираете,я оть д. Каикули (къ ю.-в. отъ м. 
Прели), ііпреі'ікает'і. варшавскую желізную 
дорогу, направляется мимо он. І’ушона па м. 
Дагду и оканчивается у с. Камошг.я (Дрнс- 
сонскаго у.), ('уіцоетпуогі. также дон. крутая

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ДИНАБУРГЪ — ДИНАМИНДЕ 63

возвышенность въ самомъ с.-з. углу у-да, при
д. Сунн (на карті Сони), въ 10 в. къ в. отъ 
м. Крєі'іцбурга; отсюда одні высоты прости
раются ЕЪ с. и уходятъ въ Лифляндскую г., 
другш же поворачиваютъ къ зап. и, подойдя 
отлогими скатами къ Двині, образуютъ между 
ми. Креицбургомъ и Глазманскнмъ порогомъ, 
пороги назыв. Перекоритъ. Почва у-да преиму
щественно песчано-глинистая, містами чисто 
песчаная, містами глинистая и иловатая, также 
каменистая торфяная. Всъ ріки у-да принадле
жать къ системі Зап. Двины , которая со
ставляетъ границу у-да на ю. и п. съ Кур
ляндскою губ. На Двині нм'Ііютог пороги за 
м. Кресіавкою и боліє опасные (Порскоригь, 
Попуски) за м. Креицбургомъ; они допускають 
судоходство только весною и осенью. Изъ 
притоковъ Дв. замічательиа р. Дубна, питс- 
кающая изъ озера Ардова, впадающая нъ 
Двину при Ливенгофі, послі 93 вере, теч.; 
она сплавна. Въ Дубну виадаютъ: Яша, 
вытекающая изъ оз. Зельвы (2 3 1/г в. теч.), 
Феймапка , вытекающая пзъ оз. того же 
имени въ Ріж ицкомъ у. (45 вер. дл.) , Бол. 
Уша, вытекающая изъ Ріжицкаго у. Кромі 
Дубны въ Двину впадаютъ Н ерет а , выходя
щая изъ Ріжицкаго y., и Эвикшта (с,плавная), 
принадлежащая уізду только своимъ низовьемъ. 
Озеръ въ у із д і  до 1 8 0 ;  они группируются 
преимущественно въ в. и ю.-в. части уізда; 
изъ нихъ, по величині, заслуживаютъ внимаиія
оз. Иушонп (дл. 8 '/я п., шир. 4 к.) и Слшеръ 
(дл. Н п., миф. до I п.). Пилотами богаты 
западная и сінорпан чи,іти у-да, прилегают,in 
къ Ріжицісому у. и Двині; таїсь болото Мош
ницы, въ 26 в. отъ Динабурга, вправо отъ 
ночтов. дороги въ Ригу, иміеть площадь въ
136 кв. в. (дл. 40  в., шир. 7 в.); между pp. 
Уіпею и Фейманкою болота занимаютъ 2 3 1 /4 
кв. в . ;  въ 16 в. отъ Динабурга вліво отъ 
желіз. дороги болота въ 12^4 кв. в .; между 
pp. Наратай и Нараткой болото въ 25 кв. в. 
Въ I8 6 0  г. въ у із д і  (безъ города) было ч.
ж. 9 1 ,1 4 4  д об. п. (4 4 ,7 6 9  м. п.), изъ нихъ 
дворянъ 3 ,9 0 0 , мііцань 7 ,5 8 8  , крестьяне 
казен. 1 9 ,8 3 1 , вышед. изъ кріп, завис.: 
крестьянъ 5 6 ,3 8 2  и дворов. 8 2 1 . На кв. м. 
съ г-мъ 1 ,371  жит. Въ 1 8 6 0  г. въ у із д і  было 
православн. 6 ,0 1 3 , едиповірцеїгь 1 4 2 ,расколы!. 
7 ,6 8 2 , католиковъ 6 2 ,2 3 3 , протест. 10 ,122 
и евреевъ 4 ,9 5 2 . Въ у-ді церквей правосл. 8, 
единовірч. 1, католическ. церквей 17 и каплицъ 
21, протестантскихъ 2 и раскольничьихъ моле- 
ленъ 2. Массу населенія составляют!, латыши 
74°/о; білоруссовь 14°/о, лоляковъ 12°/о.

Кромі города, въ у із д і  7 м'Ьстечекъ; казен
ные крестьяне жпвутъ въ 147 поселкахъ 
(спід. 1858  г .) , а вышед. изъ кріпостн. 
зависим, въ 1 ,279  поселкахъ (свід . 1 8 6 0  г.). 
Оелетя вообще мало населены, за исключе- 
НІСМТ, м. Креславки. Въ у -д і 3 стана, казен. 
крестьяне составляютъ 9 сельскихъ управле
ній, а вышед. изъ кріпоет. зависим. 20 во
лостей, 111 обществъ (82 владільца). Зна- 
чительпійшія помістья принадлежать бар. 
Корфу и гр. Платерамъ. Исключительное заня- 
тіо жителей земледіліе. Подъ полями до 140  т. 
досят.; преимущественно сію ть рожь яровую 
и озимую и овесъ; остальныхъ хлібовь вы сі- 
вается мало, особенно незначителенъ посівь 
пшеницы. Х ліба не достаетъ на містное по- 
треблете; недостатокъ пополняется подвозомъ 
по ЇІ’випі изъ хлібодородныхь губерній. Боль
шее значепіе иміют’і, посівь льна и конопли, 
которые и дуэт, на продажу къ рижскому порту 
Льна вывозится ежегодно боліє 10 т. пудъ и ко
нопли до 15 т. Подъ лугами до 41 т. дес., особ
ливо богата лугами западная часть, гд і містами 
есть луговыя пространства въ 10 в. дл. и 
шир. до 4 вер. Остальные сельсюе промы
слы: огородничество, садоводство и пчеловод
ство не развиты. Лісные промыслы также 
не доставляють болыпихъ выгодъ жителямъ; 
подъ лісами въ .у ізд і до 127 т . ,  т. е. до 
30°/о всего пространства, въ томъ числі 79 
т. дес. строеваго (14  т. дес. каз.).; ліст, го
нится ио Днині къ рижскому порту; піко- 
торме крестьяне ' гонптъ деготь II скинндяръ, 
но нъ очень ограниченном!, количеств'!!, зани
маются рубкою л іс а  и дровъ н доставкою 
ихъ къ пристанямъ; еще въ меныпемъ 
коїичестві ділають Деревянную посуду. Изъ 
другихъ промысловъ можно указать только 
на работы на судахъ во время навигаціи, 
работы на желізной дорогі и уходь на за
работки въ другія міста. Хотя въ у із д і  и 
считалось въ 18 6 0  г. 46 заводовъ (27 винокур.,
11 пивоварен., 4 кожевен., 1 гончарн., 2 
кирпичи, и 1 стеклянный), но производитель
ность ихъ ничтожна. Стеклянный зав., един
ственный въ губерній, пропзводилъ на 4 ,5 0 0  р. 
Въ торговомъ отношенш замічательно только 
м. Креславіса, гді бываетъ довольно значи
тельная ярмарка.

(См. Витебская гу б .).

Д и н а м и н д е , правильніе Дюнамюнде 
( D ünam ünde) ,  кріпость, Лифляндской г-ніи, 
Рижскаго y ., подъ 5 7 ° 3 ' с. ш. и 4 1 п4 2 ' в.
д., въ 13 вер. къ с.-з. отъ Риги, при устьі 
р. Двины, на л ів . бер. ея, при впаденіп
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Больдеръ-аа. Два руісаііа Ла и р. Днина обра
зуют^ при іізморьі песчаный и низменный 
ос-въ, йзвістный подъ имопемъ Динаминдс- 
гольмъ. Сівер. и постои, фронты крепости 
обсврАаиваютъ входь пь уоті.о Ди., которая 
при Динаминде иміетт, ООО саж. шир.; р. 
Больдеръ-аа им^етъ шир. 100  саж. Противъ 
с.-з. б а т о н а  начинается Форткометская дамба, 
оканчивающаяся маякоиъ. 1 іпугрії кріпости со- 
боръ Св. Троицы, дома офицеровъ, казармы, 
цейгаузы, пороховые иоі’рсба и др., исключи
тельно военныя здапія; также 4 колодца. На 
л ів . бер. Больдер'і,-аа, па землі ос-ва Дина- 
миндс-гольма, въ 500  саж. оть кріиости, на
ходится форштатъ или слободка изъ 30 до
мовъ, а па нрав. бер. Больдеръ-аа містечко 
Больдеръ-аа изъ 60 домовъ, въ которомъ, 
между прочимъ, живутъ лоцманы и чиновники 
рижской таможни, и есть достаточно тракти- 
ровъ для пргЬзжающихъ. Во время навигаціи, 
и особливо весною, дамба и часть Дв., при
лежащая къ Больдеръ-аа, необыкнонепио ожпп- 
ляются; здісь собирается иногда до пісколі,- 
кихъ сотъ кораблей, которые останавливаются 
здісь  для п р и н ят  лоцманові., таможенных!» 
чиновникові,, предъявлена паспортові,, отчасти 
нагрузки и выгрузки товаровъ, если глубина Дв. 
не позволяет!, имъ дойти до Риги. На м іс т і  
Дин. въ X II I  в. находился монастырь, осно
ванный въ 1201 г. еписк. Альбергомъ. Впо- 
слідствіи здісь основанъ крінкій замокъ ордена, 
въ новійшее время обращенный въ крепость.

(Hupel, Тор. Nachr., 1, 223; III, 58; Bienenstamm, Geogr. 
Abr. d. Ostseeprov., p. 216; В. Ст. І и ф і . г . ,  с. 321, 399 —  627; 
Зябювскт, эемлеоп. VI, 189; Mitth. aua d. Gesch. v. Liv-, Bsth- 
und Kurl., I, 1-tes H., p. 202).

Д и н д и - д а г ъ ,  гора ні, глаші. .ІСашс. хр., 
Тифлисской губ(і|)., ігі, Ишсатіиіьо. оіср., ііміогь 
10,5110 ф. абс,. ні,іо. по бпр. нам. Рупрсхта, 
ВорхпіІІ проділі. ліпш ії растительности па 
отой горі 7 ,1 1 2  ф.

( і'погц. ім»л- » ими. »’її Кпим. Ній. ІНІ12, оч'p. fl‘2, fill).
Д и р о м  і>~даг.Ь, гора, составляющая с і -  

иоро-заііадіїую оконечность Балханскто крижа, 
на нос.т. берегу Каспійскаго моря, и есть са
мая пысокая в’ї, ціломт, кряжі. Она иміегь 
абс. ниє. до 8 ,5 0 0  ф. ІОго-западпая вершина 
Дпромъ-дага находится нодъ 4 0 ° 1 0 ' с. ш.

{ Іілірпмбпрг'Ьр irr. ІМиї. II. Iі. Г. Общ., IV, 83, 03).
Д и с н а ,  y. I' ДЪ Инлшкясой г.
1. Г-дъ, irr, !11 1 ncj). к/і, с.-в. отъ Вильно, 

подь Г>Г>°!М' с,, ні. и &Г>°Г>;У в. д., при пиа- 
Д01І1Н р. ,11,иены hi, !tun. Дшгпу. Въ XV п.
Дисна была полиачитс.нып.шъ селошомъ, кото
рое съ ПИК)  і было приписано къ Полоц
кому воеводству. Въ llid.'t г. король Молг,- 
скій Сигнзмупдь Аигуст'ь дал'ь солопію праїїа

містечка, а въ 1565 г. укріпиль его. Въ 
1654  г. Д. была занята русскими, но вечорі 
оставлена. Въ 1793 г. Д. присоединена къ 
Россіи и въ 1795  г. назначена уізди. г-мъ 
Минской г ., а въ 1842  г. отчислена къ Ви
ленской г. Въ 1800  т. пъ городі чис. жит. 
4 ,7 5 3  д. об. п. (2 ,422  м. п.), изъ нихъ: 
кунцовъ 9 3 , міщапт, 3 ,728 , цеховыхъ 20. 
Православныхъ 1 ,8 2 5 , католикові, 857  и 
евреевъ 2 ,0 6 5 . Православн. церквей 2, изъ 
нихъ Воскресенская, по прецанпо, существо
вала еще въ X II I  в ., но егоріла въ 1710
г., а вновь построена въ 1726  г.; при церкви 
былъ въ старину монастырь. К а т о л и ч е с к Ш  
костелъ основанъ въ 1773 г. Еврейская си
нагога 1 и молитвен, школъ 4. Домовъ 500  
(8 камен.), лавокъ 73 , аптекъ 2 , городская 
и тюремная больницы, 2 училища (1 еврей
ское 1-го разряда). Земли город. 599 десят. 
(40  дес. в'ь черті города). Доході, г-да въ 
I8 6 0  г. 5 ,364  руб. Заводская діятельность 
ничтожна; пъ 1800  г. было: 1 пивовар., 2 
кирпичи, и 10 гоичари. заводовъ. Ремеслен. 
въ 1800  г. 93 (50  мастер.); до 27 семействъ 
занимаются хлібопашеством’ь. Положеніе го
рода при судоходной Двині оживляегъ его 
торговую діятельность. При городі иміетея 
пристань, съ которой отпускается главнымъ 
образомъ хл’Ьбъ и пеныса, закупаемая въ 
Дисненскомъ и отчасти Вилейскомъ и Свен- 
цянскомъ у із д і . Въ 1800  г. на нристани 
грузилось на 247  суд. 1 2 5 ,5 7 9  пуд. на 
6 5 ,2 6 4  р., разгрузилось 6 суд. съ 925  пуд. 
на 336  р. Въ 1861 г. 17 торговыхъ свиді- 
тельствъ (13 купеческихъ); вт, отпускі хліба 
и пеньки участвуют!, купцы иногородние. Въ 
г-д і ежопеділыіыо базары, па которые при- 
нозятъ хлібі. її лопъ.

(Литы Німі. Рои,, т. Ill, N И), 12!); Карамзина, истор. Рос., 
т. IV, iipiiiuli'i. loll, IU7; Кнркоръ иъ Истор. стат. очерк. 
Пімші. г., ІНІІУ г., (1Т|). НИ, 210; Ж. М. В. Д. 1843 г., ч. I, стр. 
4110; Город, нпо., *i. I, отр 10(1 — 102; Коревъ, Силен, г., стр. 
331, 37/1, 7441 ОЛ|Ц. хон. и уотр. гор. иа 1858 г., ч. И, стр. 298).

II. Д т т н ш й  у іздь, въ с.-в. части Вилен, 
губернії!. Иространстно 1 10 ,6  кв. м. или 
5 ,3 5 3 1/а кв. п. Площадь у-да доп. ровная, 
но возвышенная. Виешія точки у-да: при д. 
Злавали 749  ф., при д. Старинки 665  ф. 
и при д. Мащуры 64 4  ф. Л іса  занимают'!, въ 
у -ді 257 т. дес. (каз. 22 т. дес.), т. о. 46°/о 
исого пространства, но л іс і, преимущественно 
дрошіпоіі, таїсь какъ близость Дн. способство
вала КЪ потреблен'») строены X IІ ліс,Oil'll. Луч
шими ліси 1.1 ад дачами считаются Галембоцкая 
и Постинг кая, ІІнчііа уізда нлонатая и гли
нистая. I’iicii, <>| io in ню inj и уізді., принадле- 
жатъ lei. системі Пишні. Дании, которая на
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протяженіи 70  в. протекаетъ по границі уізда 
съ Витебскою губ., шир. ея въ у-ді до 100 
саж.; она судоходна и юііетт. пристань при
г. Дисні. Изъ притоковъ Дв. въ у-ді зам і- 
чательны Друйка и Дисна. Вторая, при шир. 
12 —  2 0  саж., сплавна весною. Озеръ въ 
у ізд і до 27, изъ нихъ боліє значительны: 
Ук.ианское (дл. до 8 в., шир. до 3), Укля 
или Пржеброозе (дл. до 8 в., шир. до 3 в.), 
Ботнское (дл. до 6 в., шир. до 3 в.), 
Плисса (дл. 4 1/гв., шир. до 1 1 /2 в.). Болоха 
распространены преимущественно въ с.-з. части 
у-да. Въ 1860 г. ч. ж. въ у-ді (безъ горо- 
говъ Дисны и Друи) 1 1 6 ,1 0 8  д. об. и. 
(5 8 ,9 0 9  м. п.), въ томъ числі дворяпъ 5 ,7 0 8 , 
міщань 7 ,841  (въ містечкнх'і.), крестьяне 
казен. 12 ,777 , леппыхъ и іезуптскихт. 4 ,6 7 5 , 
однодворцсвъ и вольыыхъ людей 503 , евреевъ- 
земледЬльцевъ 594 , вышед. изъ кріп, зависим, 
крестьянъ 7 0 ,4 8 7  идворовыхъ 1 ,533 . На кв. 
м. съ г-ми 1 ,1 0 6  жит. Въ у-ді православн. 
57 ,6 7 1 , раскольниковъ 2 ,7 2 4 , католиковъ 
4 1 ,3 7 1 , евреевъ 4 ,3 1 5 . Въ 18 6 0  г. церквей 
правосл. 36, мужской православ. монастырь 
въ м. Березвечгъ (см. это), въ коемъ въ 1860  г. 
было монашествующихъ 13 м. и., католиче- 
скихъ костеловъ 21 , католически} доминикан- 
скій зіуас. монастырь въ м. Дуниловичахъ, 
въ коемъ въ 1860  г. было 16 монаховъ; 
еврейскихъ молитвевныхъ школъ 11. Бгьло- 
рус.сы составляют-!, до 57°/о населснія, ли
товцы 2°/о, остальное иоляїси. Въ у-ді 3
• гана, крестьяне казен. составляют». Г» сель- 
екихъ управленій, а вышедппо и:гі. кріп, 
зависимости 30 волостей, 221 общество (287 
владільцевь). Казен. крестьяне разміщаютея 
въ 254  поселкахъ, а вышед. изъ кріпост. 
зависим, въ 1 ,0 3 6 . Въ у із д і ,  кромі у. г-да 
Дисны. находятся: заштат. г-дъ Друя и 19 
містечекь. По населенности замічательно 
только м. Глубокое съ 2 ,1 6 1  д. об. п., 212  
дв.; остальные поселки не достигаютъ и 1 ,000
д. об. п. Главное заняие жителей хлібопа- 
шество. Подъ пашнямя въ у-ді до 138 т. 
дес.; с ію ть преимущественно рожь, овесъ и 
картофель. Х л іба  не только достаетъ на 
містное потреблеше, но часть его идетъ по 
р. Двині къ Рижскому порту. Ленъ сіется 
въ нЬкоторыхъ містах'ь и идетъ на продажу 
въ Ковенскую губ. Подъ сінокосами до 59 т. 
дес.; подъ пастбищами и выгонами до 31 т. 
дес.; половина луговъ даютъ прекрасное су
хое сіно, лучшее въ губерній. Огородниче- 
ствомъ занимаются повсемістно, но только 
для домашняго потребленія; сады разведены

Гсограч». Сюварь.

у номЬщиковъ. Промыслы совсімь неразвиты, 
и ограничиваются перевозкою містныхь про- 
изведеній наДисненскую пристань. Кромі 23 
вмиокуренныхъ заводовъ (въ 1860  г.), нпка- 
ких'і. фабрикъ и заводовъ в іт ь . Ярмарки (2) 
только бываютъ въ г. Друі.

(См. Виленская г . ) .

Дисна, оз.,Ковенской г.,Новоалександров- 
скаго у., къ ю. отъ у. г-да, на гран. Свінцянскаго 
y., Виленск. г-іи, подъ 5 Ö01 /2 с. ш. и 4 4 ' в. д., 
иміегь 9 в. дл., около 1 х/а в. ш. и до 33 вер. въ 
окружности. Площадь его занимает!. 24 кв. в. 
пли 1/г кв. м. Изъю.-в. его оконечности вытекаетъ 
р. Диена, соединяющая это оз. съ оз. Дпснище; 
съ ю.-з. же стороны въ оз. Диену впадаетъ р. 
Дуда.

(В . Ст. Ков. г . ,  стр. 18; АФанасьсвь, Кои. г ., стр. 113; 
Кеппенъ, озера в лиманы, вт. B tcT . И. Р. Геогр. Общ., т. ХХ У П , 
отд, II , стр. 8 ) .

Дисна или Дзиспа, р., Ковенск. и Ви
лене. г., л ів . пр. Зап. Двины. Беретъ начало 
въ Новоалександровскомъ у., Ковенской губ., 
изъ оз. Дисна, протекаетъ около версты боло
тами и входитъ въ оз. Диснище, а по виході 
изъ него течетъ по містности довольно боло
тистой, имія общее направленіе къ ю.-в. и 
уже въ Виленской губ. поворачиваетъ на с.-в. 
и вливается въ Двину при г. Дисні. Все те
ч ете  Д. около 130  в., шир. въ Ковенской губ. 
не боліє 7 с., а въ Виленской отъ 12 до 20 
и 40 с.; глуб. 1 г/г— 15 ф. въ средн. воду, въ 
малую же 2— 6 ф. Бер. вообще высоки и круты; 
пнзмоппыя же части ихъ весною заливаются 
персты пп. і) и уровень воды пъ :>то время 
бі.івасті. выше обыкновенная до 10 ф. Оплат, 
л іса  весною начинается отъ устья р. Дри- 
святы, но вообще незначителенъ и літомь 
совершенно прекращается. По Д. отправляется 
пенька, льняное сім я и л іс ь  въ Ригу. Пере
правы на паромахъ черезъ Д. устроены въ 4 
м істахь. Притоки Д. съ л ів . стор.: Равкета, 
Маруга, Дрисвята, вытекающая изъ оз. того 
же им. н Д руйка , вытек, изъ оз. Недрева; 
съ пр. стор.: Поддисна (Подзисна), Половица 
(дл. 21 вер.), протекающая по лісйстымь и 
болотистымъ містамь.

( Stuckenberg, H ydrogr., В .  I ,  S. 278 — 9; Мат. дія геа. 
ст . Рос., Афанасьева, Ковенская г., |1861, с. 106; Вшенская 
г ., Корева, 1861, с ,  134; В. Ст. Ковенской г . ,  с . 12, Воіен- 
ской г ., с . 12)

Дисненскіе пороги, на р. Зап. Двині, 
находятся выше города Дисны, по пр. стор. 
Поповскаго о с -в а , раскинулись на протяже
ніи 2 j /2 вер. По узкости прохода п крутизні 
поворота м істо это опасно т ім ь , что струя, 
ударяя въ правый берегъ, можетъ нанести

5
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суда иа прпбрежпыо каміні. Опасное місто 
находится пышо Иопонскаго острова.

OK. Пут. СооЛіц., I Sill г., ч. XXXV, отд. Ill, от. 24, 26).
Д и сн и щ е , опоро, Пплонской Г., Свін- 

цянскаго y., in. с.-п. о'г'і, у. г-да, южніе оз. 
Диена, нміоп. дл. около А '/и пер., ш. около
3, окр. ОКОЛО ];( !1. 11 ('] М‘:Г1. него ироходитъ
р. Днсиа, сооднияющпя Дне.ипще съ оз. Дп- 
сиого. По ередппі опора находите« о с -в ъ  
Лииопка.

( ЛфііііііОііШІ'іі , Копни, г .,  ОТ|». I lit).

Д и х т а у , тожо что Питшонпая, третья 
по величині гора пъ глаиномъ Кавказскомъ 
хребті. Ома находится подъ 4 3 ° 3 ' с. ш. п 
6 0 ° 5 3 ' л. и пыетупаотъ па сіп . отъ глав- 
ііаі’о Кашсазскаго хребта, in. виді контрфорса. 
Она и.міеп. фо])му острой пирамиды и воз
вышается иа 1 6 ,9 2 4  а. ф. по геодез. измір. 
кавк. тріанг.; см. Безъименная гора.

Д іан ы  пролввъ, въ Курильской гряді, 
между островами Еетой и Симусиръ. Назваиъ 
такъ Головнияымъ по имели его судна т .
1811  г.

(Голомш irr., пут., 1807, II, IH).

Д Іе в к а , с. (каз.), Екатор.нпославск. губ. 
и у ., въ 9 вер. на с.-з. отъ г., иа пр. бер. 
р. Дніпра. Чис. жит. 3 ,0 6 5  д. об. п ., 419  
дв. п сельск. учил.

ДІ0ВЫ или Дгьевы городища, село (каз.), 
Ярославской г. и у., при р. Волгі, вере, въ 
18 ниже Яр. Ч. ж. 776  д. об. и., 125 дв.,
2 церкви, изъ коихъ Смоленск. Бож. Матери 
основана въ 1699 г., а Св. Троицы въ 1787 
г., училище, базаръ, гостинний дворъ. Въ 
древности это седо было уділомт. Ярослав- 
СКИХЪ княиеп ДІеіІЫХ’І. II Л ЫІОІІЫХ'ІІ, ПІІ00ЛІД- 
CTIIHI ЖО ІІ1'|Іі:ІІІЛ(І ПО ІЫІІДІПІО Оргіоці'коП
ланры. Гілп’.гі. cc.iii намідитси ел'Ііды (ммір- 
окаго домн. Оомм К.о.нычічіа, пі. нпочостні 
Филиппа, митрополита Мог,копе,каго.

( ІСрмлоіп., йот, n t.  об. IIpon. lump., от. ІП71 Hojnt оті. Тнори 
/Іо Лотр., отр. 10В).

ДІОМОда или Дгомида ос-ва; см. Гаоз- 
ді'ші ос-на.

( Ії'іі ОнПj . і Cook, Voy., II, 243; Stuckenberg, Hydr., И, 304, 
Н07| Ппі'Ыюу, V oy., 3 3 7 ) .

Д л и н н ое, самое, сол. оз. въ Кубанской 
обл.; см. Jlcmcmit озера.

Дм.’ШИСИ, доропия, Тифлисской г. и у.; 
см. ДСппыим.

Д м  и т р ш п  ю о н к а  пли Дмитршшчщи, 
СОЛО (1.111 д.), Подольской губ., Олм'оиолі.скіи'о 
y ., ігі. Гі7 пер. lei. її. оті. Олі.і'оіюля, при рч. 
Хрііотиііі,е,коІІ. 'I. ж, І,Н.Нгі д, об. п., 22ІІ 
дв., нраіі. ііпрісонії, католическая каплица и 
пивоваршишП ніш. .

ДмитрІева (Учалы), башкирская де
ревня, 7 кантона, Оренбургской г., Верхне- 
уральскаго у., пъ 50 в. отъ у. г-да, при оз. 
Учалы. Ч. ж. 1 ,590 д. об. п., 275  двор., 2 
дерев, мечети.

Дмитріевка: І) Дм. Иловайская, слоб. 
(клад.), Земли Войска Доиекаго, Міускаго ок., 
при р. М іусі, въ 115 верст, на с.-з. отъ г. 
Новочеркаека; чис. жит. in. слоб. съ посел- 
комъ 3 ,748  д. об. п ., изъ нихъ 435  вели- 
коросмянъ, а остальные малороссіяне.

2) Село (каз.), Екатеринославской губ., 
Павлоградскаго у ., на л ів . бер. р. Самары, 
въ 30  вер. на ю.-в. отъ у. г. Чис. жит.
3 ,5 9 2  д. об. п., малороейянъ, 545  двор., 
пр. учил., ежедн. базары и 4 ярмарки въ году.

3) Село (влад.), Екатеринославской губ., 
Славяносербскаго у., близъ его зап. границы, 
на оврагі, впадающемъ вт. р. Лугаиь съ л ів . 
стор., въ 60 вер. на з. отъ Луганскаго лп- 
тойиаго завода и въ 45 вер. на ю.-з. отъ г. 
Славнпосорбска. Горимя породы па этой дачі, 
нрорізаппой р. Лугапью, заключаюгъ въ себі
8 иластовъ камениаго угля, толщиною въ 
сложности въ 4 ф., простираніе ихъ на ю.-в., 
падеш» па ю.-з. подъ угломъ въ 4 4 ° ;  ніко- 
торые изъ нихъ заключаются въ твердомъ 
известнякі, другіе смежны съ сланцеватою 
глиною. Камепный уголь этого місторожденія 
по качествамъ близокъ къ углю с. Успен- 
скаго, по содержитъ меніе сіры. Здісь были 
начаты работы для добыванія угля еще въ 
1821 г. її производились шахтами, но потомъ 
оставлены.

(Г . Ж. 1833, ч. III, ко. 10, с . 20; Скальковск., ст . Поп. кр., ч. II ,
с . 619; П. Ст. Екатернпосі. г . ,  с . 120; Маг. помл. 11 пут. Фролова, 
от. Щури інша го, с. 41 К).

'I) Слобода (п.п.), ІСурской губерній, Грай- 
поронекаго уізда, m. 17 порет, къ с.-з. отъ 
г. Грайпороиа, при ручг.і Турецкомъ (Калномъ). 
М. ж. 2 , '157 д. об. її. (гр. Шереметева), 
2 80  дп.

5) Дм. (Оіюргіша тожъ), деревня (влад.), 
Самарской г., Пугурусланскпго у., въ 30  в. 
къ с. отъ Пугуруелаиа, при р. Сапруші. Ч.
ж. 237  д. об. п., 37 ди. и сукоипая фабр. 
(Осоргина), на которой въ 1860 г. выділано 
3 7 ,3 2 0  арш. армейс. сукна па 2 8 ,3 7 4  р., 
при 825  рабочихъ.

(!) Соло (ісаз.), Самарской г., Пиколаев- 
екпго у., пъ НО и. къ с .-и. отъ Никола опека, 
при р. Мочі. М. ж. 1 ,592 д. об. п., 188 дв.

7) Д. Иолиншн, соло (плцд.), Саратовской
г., Лтиарскаго y., in. о/ и. къ ю.-ю.-п. отъ 
у. г-да, при pp. Карам 1.1 in i п .Іатрыісі. Ч.
ж. 1 ,006  д. об. п., ІІН1 ди., больница.
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8) Дм. (Ахтуба тожъ), село (влад.), Са
ратовской г., Аткарскаго y., въ 60  в. къ ю.-
в. отъ Аткарска, при р. Баланді. Ч. ж. 
1 ,6 3 4  д. об. п., 217  дв. Село составляетъ 
собственность кн. Кочубей; земли при им іній 
2 8 ,992  дес.

9) Дм. , село, Симбирской г . ; см. Самой- 
кино.

Дмитріево, село (каз.), Рязанской г., 
Сконинскаго у., въ 7 вер. къ в.-ю .-в. отъ 
у. г-да, на высокомъ крутомъ берегу р. Верди. 
Ч. ж. 877  д. об. п., 105 дв. и Дмитргев- 
скгй-Ряжскги  муж. заштит. монастырь, ноеъмя 
древній. Время ое.поііанін cm тнгпЛщ'по. II,о 
штатові. 17(И г. онъ упрнішідсл иримішиш 
тами її пмі.іп, :t:t І д. irін і іч.ііin.. Hi, немъ 
церковь во имя Дмнтрмі Солуне.існго. Мона
стырь окруженъ каменною стіною съ баш
нями; містоположеиіе его одно изъ лучшнхъ 
въ губерній.

(Барановичь, ст . оо. Рязан. г . ,  стр. 369, 4 6 2 ; Ж. М. В. Д. 1841
г .,  ч. X L , стр, 474; Ратшпнъ, стр. 4 62 ; Воздвиженекш, истор.
об. Рязае. іерар., стр. 3 2 6 ).

ДмЕТрІЄВСГС£,Я станица, Ставрополь
ской губ. и у., вер. въ 120  къ с.-з. отъ го
рода, при впаденіп ручья Калалахъ въ Ку
бань. Чис. жит. 2 ,4 2 9  д. об. п., 28 4  двора.

Дмитріевскій (Димитргй- Салынскгй, 
у Штукенберга Дмштровскгй) погостъ, Ря
занской г., Егорьевскаго у., въ 52 в. къ в. 
отъ у. г-да, при р. Варні. Ч. ж. 62 д. об. 
п., 8 дн. В'ь деровпяхъ, лежаш.нхъ »округъ 
погости, д’кпаютъ рогожні,іх'і. ісулеіі па 8 0 ,0 0 0  
р. ежегодно; мочаля для пнхъ привозятся изъ 
губерній Псрмсішп и I tu гсісоіі, частно же 
приготовляются въ Рязанской г.

(Ш тукенбергь, Рязан. г . ,  стр. 13).

Дыйтріевсісій Чардымъ, село, Са
ратовской губ., Петровскаго у.; Йм. Даниловка.

Дмитріевскія горы — возвышенности 
на прав. бер. Волги, Саратовской г., ниже 
Камышина, называвшагося прежде Дмитргев- 
скимъ. Высота'Дм. горъ до 560  ф.

(П амят. кн. Саратос, г. на 1858 г ., стр. 6 8 ;  Сельс. хоз. ст. 
Саратове, г . ,  стр. 3 ) .

Дмитріевское: І) село (влад, и каз.), 
Еоронежской губ., Ннжнедівицкаго y., въ 43
в, къ ю.-з. отъ Нижнедівицка, па нрав. бер. 
р. Котла. Ч. ж. 1 ,608  д. об. п., 163 дв. 
Въ селі ежегодно ярмарка, на которую въ 
1860  г. привезено товаровъ на 2 ,4 9 0  р,, 
Продано на 1 .3 8 0  р.

(.Воронеж, г. В'йд. 1861 г . ,  N 14, стр. 157).

2) Село, Вятской губ., Едабужекяго у.; см. 
Еотловка.

3) Село, Казанской г.. Тетюшскаго у.; см. 
Чинчурто.

4) Село (в д.; графини Клейнмихель), Курской 
г., Обоянскаго у., въ 4 0  в. отъ Обояни, при 
р. Ворсісловці. Ч. ж. 655  д. об. п., 75  дв., 
больница, селитряный, кирпичный и овчар
ни н заводы.

Г>) Село (Точка тожъ), каз., Оренбургской
г. її у., во 120  в. къ с.-з. отъ г-да, при р. 
Тоїсі. Ч. ж. 2 .1 1 0  д. об. п., 2 4 4  дв., еже- 
педілг,пі.те базары.

(і) Сельцо (Холоповка тожъ), влад., Орлов
ской г . , Лнвенскаго у . , въ 52 вер. къ ю.-в. 
отъ Дивеиъ , при р. Холоповкі. Ч. ж. 939
д. об. it., 96 двор, и свеклосахарный огневой 
заводъ (Набоковой), построенъ въ 18 4 0  г., 
производить песку до 2 ,1 6 0  пудъ. Въ 1861 
г. онъ не дМствовалъ.

( Труды llo jbn . Экон. Общ. 1860, ч. I ,  стр. 2 8 2 ; Обз. иануФ. и 
II|М)МІІІІІ1. ч. I, пршож., стр . <54).

7) Село, »лад. (Каменка тож ъ), Пензен
ской г. и у., въ 28  п. отъ г-да, при р. 1Са- 
иенкі. Ч. ж. 922  д. об. п. , 99 дв., 1 яр
марка въ году и винокуренный заводъ (Быс
тровой), йзвістный подъ именемъ Каменскаго. 
Заводь построенъ въ 1855  г.; сила его въ
3 9 1 ,0 0 0  ведръ.

8) Село, влад. {Катаево тож ъ), Пензен
ской г., Инсарскаго у., въ 15 в. къ с.-з. отъ 
Инсара, при р. И ссі. Ч. ж. 7 5 3  д. об. п., 8 0  дв. и 
свеклосахарный огневой зав., постр. въ 1858  г. 
На немъ въ 1859  —  60 г. вьтділяно песка
2 6 0  пуд. на 1 ,560  р., а нъ I8 6 0  — 61 г. 
86 1 иуд.

( Трудм tlOJiiii. !Н(Ші. ОЛіц., ІНШІ г . , т . І, '2ХІІ; Пгі;кі|п, міш у*, и 
мінім., ' і . І ,  мрилпж., стр. N4 ).

У) Дерев., влад. (Ива тожъ), Пензенской 
губ., ЬІижне-Ломовскаго y ., въ 28 вер., къ 
с.-в. отъ г. Нижияго-Ломова, при р. Ивісі. 
Ч. ж. 120  д. об. п., 6 двор, и винокуренный 
зав. (Катковой) , увеличенный въ 1853  г., 
сила его въ 5 0 6 ,0 0 0  ведръ.

10) Село, каз. (Кандызъ тожъ), Самарской 
г . , Бугурусланскаго у . , въ 55 в. къ с.-с.-в. 
отъ Бугуруслана, при р. Кандызі. Ч. ж. 
2 ,4 0 6  д. об. п ., 380  дв., становая квар. , 2 
церкви и еженедільный базаръ.

11) Село, каз. (Верхняя Орлята тожъ), 
Самарской руб., Бугурусланскаго у., въ 110 в. 
къ з. отъ г. Бугуруслана, при р. Орлянкі. 
Ч. ж. 1 ,8 9 1  д. об. п., 219  дв.

12) Село, влад. ( Улъяповка), Саратовской 
г. , Кузнецкаго у . , въ 7 в. къ в. отъ Куз
нецка, при р. Труеві. Ч. ж. 54 4  д. об. п., 
78 дв. и винокуренный зав. (гр. Шуваловой), 
построенный въ 1853 г ., сила его 4 3 2 ,0 0 0  
ведръ.
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13) Соло, кші. (Дуровка тоисъ), Саратов
ской і'., Сердобсісаго y., in, Гіб в. къ з. отъ 
Ссрдобеїса, при р. Волі.томъ Миткереі. Ч. 
яс, 1 ,507  д. об. п., 267  дв. и 2 церкви.

М) (ЧІЛІ) (|Ш,1.), {ІшіроПОЛЬСКОЙ г. и y., 
пъ 87 п. in. с. отъ у. і дп, при р. Егорлыкі. 
Ч. жит. 2,М60 д. об. п., ЙОП дв., прав, 
церковь,

15) Село, шшдііл. uftfomcoo), Троекурово 
томи.), Тамбове,icoii губ., Лебедине. у., въ 11 
пер. къ з. о і. г Лебедяни, иа торговой до
рогії изъ г. Лебедяни пъ Елсцъ, при р. Кра
сивой Моч'.Ь. Ч. ж. 2,5(12 д. об. п., 160 дв.,
2 церкви и женская община, основанная от- 
шслъникомъ Илпрюиомъ Нсфеднчемъ, ува
жаемыми. всімп окружными жителями.

16) Село, каз. (Семепекъ тожъ), Тульской 
губ., Ефремове, у,, въ 14 в. къ ю. отъ у. г-да, 
при р. Семенькі. Ч. ж. 1 ,139  д. об. п., 141 
дв., правосл. церковь. Рядомъ съ селомъ на
ходится влад. с. Спасское (Костюрипо), съ 
27 3  д. об. п., 20  дв. и церковь. Вт. приход« 
екпхъ сиискахъ оба яти села значатся подъ 
иазвашомъ Спаискаго (Сомопекъ), пъ кото- 
ромъ показано 1 ,500 д. об. и.

(Сп. насел. м'Ьст-ь Туїьск. г . ,  стр. 83; Кеппсн’Ь, гор. о сел. 
Тулъс. г . ,  стр. 83 ).

Дмитріевскь, городъ, Саратовской г., 
переименованный въ 1 7 8 0  г. въ Камышипъ 
(см. это).

Дмитріевщина ( Саюкпно тожъ), село 
(каз.), Тамбовской г. и у., въ 43 в. къ с.-в. 
отъ города, при p. Керші. Ч. ж. 2 ,012  д. 
об. п., 2 2 4  дв.

Дмитріевь на СвашЬ, такиечДмитро- 
сошшт, in. простор. Дмн'шрослішет к Дмитро- 
слааль, уізд пы іі городі. ІСурекоІІ г.

І. Г ді., пъ Id I п. кь c .-п. on. ICypeica, 
под'і. Л21,8 ' с. in и 111!0 1 о' п. д., при |). 
Спині. Мри учрозісдоіпп ІСурскаго піщістпи- 
чеетиа ігі. 1779 г. экономическое село Дми- 
тріепекое еділапо уізднымі городомъ и на
итию Дмйтріевымь на Свапі, въ отлйчіе отъ 
Дмнтровска въ Орловской г. Въ 1797 г. го
роді. оставлеиъ за штатомъ, но въ 1802  г. 
поиитяпопленъ. В'ь конці X V III п., въ Дми
трівні было 297  д. об. и. и 4 4  двора. Нъ
1НІ1І г. пъ городі ч. эк. 2 ,236  д. об. п.
(1 ,1 2 7  м п.), и:гь пмхъ кунц. 366  об. п., м і
щан ь 110 1, Пъ ИМЯ г. церквей: праДел. 1,
рпсісіілыпічыі молельня ! Домов'і, 381 (Б
камеи.), лишись МН, учил піци. Пемли городе.
261  дес. Доході. ігі. 1Н(1() г б ,0<0 р. Въ
1860  г. пипЛдопь Н; :) пиРЙтопонпыхъ (на 
7 ,4 0 0  р.), крутити, ("im 11,(183 р.), осталь

ные кирпичные (на 66 0  р.); на в с іх ь  виділ, 
изділій па 19,743 . Городское купечество ве- 
детъ торговлю хлібом'ь, саломъ и невысою. 
Въ 1861 г. въ городі выдано 6 торговыхъ 
свидітельств’ь (56 купеческихъ). Въ городі
2 еженедельные базара и 3 ярмарки; на нихъ 
въ 1861 г. привезено товара на 1 7 ,0 0 0  
руб., продано па 9 ,2 0 0  рубл. На ярмарки 
пріізжають купцы изъ Курска съ мыломъ и 
краснымъ товаромъ, изъ Сівска съ кожами, 
свічами и мыломъ, дмитріевскіе и орловскіе 
купцы закупаютъ здісь  конопляниое еімя, 
медь, воскъ и пеньку, а фатежекіе скотъ.

(Ларюновт., Курск, намести., стр. 77 — 81; Памяти, ки. Курск, 
г. на 1860 г., стр. 130; В, Ст. Курск, г., стр. 1425 Город, пос., 
ч. I l l ,  стр. 23 —27; Общ. хоа. и устр. город, за 1838 г . ,  ч. И, 
стр. 320).

II. Дмитріевскій у-дъ, въ с.-з. части г-іи. 
Пространство 5 5 ,7  кв. м. или 2 ,6 9 5 1/г кв.
в. Восточная часть у-да но л ів . стороні p. 
Сваны нродставдяетъ волнистую равнину съ 
отлогими холмами. Западная же часть у-да 
боліє ровная; наиболіе возвышенныя точки 
у-да находятся около г. Дмитріева. Почва 
у-да преимущественно черноземная, містами 
перемішанная съ глиною и пескомъ. Оыпу- 
чіе пески (до 2 ,0 0 0  дес.) находятся въ с.-в. 
части у -да , въ углу, образуемомъ сліяніелт. 
pp. Усожи съ Свапою. Въ у-ді встрічаются: 
красный песчаникъ, сланцеватая глина, при 
с. Ж пдіевкі, жерновой камень въ берегахъ 
р. Свапы, около сс. Вуды и Клишиной. У-дъ 
орошается только значительною р. Свапою, 
притокомъ Сейма. Изъ притоковъ Свапы за- 
мічательна только Усожъ, выходящая изъ 
Фатежскаго у. и принадлежащая уізду сво- 
пмъ ншюпьомъ. Кромі того, въ Свапу впа
дають сирина: Мокрышъ, Жигаева, Бплица, 
]1аш)арсцъ; сл іпа: Асмопь, Харасея, Б е
р ет  її друпя. Озеръ въ у із д і  н і т ї .  ; болота 
находятся но берегамъ Свапы и ея прито- 
кам'ь, по они незначительны. Въ 1861  г. 
ч. ж. вь у із д і  (безъ города) 1 0 3 ,3 3 3  д. об. 
п. (5 1 ,2 1 8  м. п.), изъ нихъ дворянъ 638 , 
крестьянъ каз. 2 8 ,0 3 4 , выш. изъ кріп, зав.: 
крес. 6 3 ,3 9 6 , дворов. 7 ,3 9 7 . Въ 1861 г. въ 
у -д і было 76 прав, церквей. Жители велико- 
россіяне, за исключешсмъ неболыиаго числа 
малороссіяш., находящихся въ сс. Михайлов- 
КІ и ІСу гкі (до 114  д. об. п.). Казеп. кре
стьяне соетаиляютъ 6 полоетой, пр. - обязан. 
17 иолНтеП, 288  общестнъ (379  владіл.). 
Жители размещаются пъ 257  поселкахъ; по 
населен, зимічнт. i . МихайАота гр. Д. Н. 
Шоремотопа. Хлібонаш. ость главный источ
ники богатства здішпнхт. жителей; подъ паш
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нями до 1 7 7 ,5 0 0  дес., т. е. почти 2/з у-да. 
Въ ніодородіи уіздь уступаетъ только Суд- 
жанскому и Льговскому у. Подъ чистыми лу
гами до 10 т. дес.; сіномь уіздь б'Ьденъ. 
Подъ лісами до 58 т. дес., изъ коихъ 9 т. 
дес. казеннаго л іса ; лучпия лісныя дачи на
ходятся по правымъ сторонамъ pp. Свапы н 
Усожп. Промышленная діятельность вообще 
не развита; многіе крестьяне уходятъ, на за
работки по паспортамъ, пзвозничаютъ, содер
жать постоялые дворы, крестьянки ткутъ ку
шаки п пояса. Въ 1861 г. въ у із д і  было
6 заводовъ крупчатныхъ, 58 маслобой пмхъ
7 кирпичныхъ, 2 випокурешгахъ, 8 сноісло- 
сахарпыхъ (въ сс. Л р и л ш і а х Хомутои- 
т>, Звгыитть, Куяисцоть, Геиералмнтн,, 
Мпловомъ, Дсрт инп, пп. iconхч. нъ 18(10 
61 г. выділано 2 6 ,3 0 5  пуд. носки), ра
финадный 1 (въ с. Дерюгшт , ішділашпіП
6 ,2 7 0  пуд. рафинада) и суконная фабри
ка въ с. Прилгьпахъ (выділавіпая въ 1860
г. сукна на 1 4 ,5 1 0  р., но въ послідніе три 
года закрытая). Ярмарки бываютъ въ с. Бп- 
лицгь (15 авгус.), Куткгь (день Свят. Духа 
и 26 ноля), Шенъшиковп (Вознесенье и
8 септяб.), Михаиловть, что на Сватъ (29  
іюня), с. Поюргьлъцовгъ (въ 10-тую пятницу 
но І І а с х і ) , Попечномъ (30  анр., 20 сент. и 
нъ Троицу) и Ольховкі (7 янв. и 23 апр.). 
Самая значительная ярмарка въ с. М ихай
л о в а  (см. это), оборота которой простирает
ся до 1 1 2 ,0 0 0  р. Въ 1861 г. на ярмарки 
у-дн применено тоияронъ на 1 0 6 ,900  рубл., 
продано на 44,1 .00 р.

(См. Курская губ,)-

Димитріевь-Спасо-Яковдевскій
монастырь, въ г. Ростові, Ярославской г.; 
см. Спасо-Яковлевскгй-Димитргевъ.

Дмитріе-Ивановскій мідныВ руд
никъ, Пермской губ. и у . , въ 14 вер. къ 
с.-з. отъ Мотовилихинскаго завода, на лівой 
стороні р. Грязной, открыта въ 1850  г. 
Руда заключается въ світлосірозгь и крас- 
номъ песчаникахъ, на глубині отъ 1 до 7 
саж., пласты песчаника сильно уклонены отъ 
горизонтальнаго направленія. По нримірному 
исчисленію руды въ рудникі въ 1853 г. было 
до 4 1 ,6 0 0  пудовъ; среднее содержант міди 
во 100  пудахъ руды 2 пуда 22 фунт. Въ 
годъ открытія вынуто 5 ,7 9 0  пуд. руды, изъ 
которой получено 147 пуд. 25 фунт. міди.

СГ. Hi. 1883 г .,  ч. IV , стр. 9 2 ) .

Димитрія Ростовскаго (св.), кр.;
см. Ростовъ на Дону.

Д м и т р о в к а :  1) слобода (влад.), Воро

нежской г., Бирюченскаго у., въ 18 в. къ в. 
отъ Бирюча, при р. Тихой Сосні. Ч. ж. 
2 ,8 3 6  д. об. п., 4 5 5  дв. Нікоторые изъ жи
телей занимаются маслобойствомъ и топкою 
меда.

2) Дерев., влад. (Еуликовка) ,  Полтавской 
губ., Еонстантиноградскато у., на прав. бер. 
]). Орели, въ 54  вер. на в. отъ у. г. Чис. 
жит. 755  д. об. п., двор. 116, 3 завода; 
свеклосахарный, огнев. устр., основ, въ 1834
г., па немъ въ періодь 1 8 6 0 — 61 г., выра
ботано сахарн. песка 5 ,6 6 0  пуд.

3) Село (вл.), Полтавской г., Кременчуг- 
скаго у., при р. П слі, въ 20  вер. на в.-с.-в. 
отт. у. г. Чис. жит. 3 ,105  дв., 385  дв. 1 зав.

4) Село (каз.), Херсонской губ., Александ- 
рійскаго y., при верховьі р. Ингульца, въ 
35 пер. на з.-с.-з. отъ у. г. Чис. жит. (по
и]), сп. 18 5 7 ) 2 ,6 1 4  д. об. п., 35 0  дв., 2 
прап. цор.

Дмитровская слобода , Владимірской 
губ., Шуйскаго у., при р. Уводи; см. Возне- 
сенскій посадъ.

Дмитровское: 1) село (влад.) (Б ула - 
хово тожъ), Екатеринославской губ., Павло- 
градскаго у., въ 15 вер. на с.-з. отъ у. г., 
между pp. Волчьей и Солоненкой, притоками 
р. Самары. Чис. жит. 1 ,558  д. об. п., 288  
двор., винокур, и кирпич, зав.

2) Село (Жерино тожъ), Орловской г., Ли- 
венскаго у., въ 14 в. къ ю.-в. отъ Ливенъ, 
по воронежскому тракту, прн р. Сосні. Ч.
ж. 1,Г>.'1Г> д .  об. п., I 19 дн.

Д м  ИТрОНО'К'Іі, у. Г - д ъ  Орл.... . г.
І. І -дії, нодъ Г>2°;)()' с. пі. її Г)20 4 8 ' п.

д., въ 86 в. къ ю.-з. огъ Орла, при pp. Не- 
русі и Общериці. Въ 1711 г. Петръ I  по- 
жаловадъ бывшему Молдавскому господарю 
Дмитрію Кантемиру 1 ,000  дворовъ въ Сів- 
скомъ у., взамінь нотерянныхъ имъ 1 ,000  
дворовъ въ Молдавіи; въ этомъ числі нахо
дилась містность пынішняго города. На ней 
Кантемиръ устроилъ свою усадьбу, поселивъ 
здісь  волоховъ и малороссіянь и сельцо это 
назвалъ Дмитріевкою. Въ 1723  г. Кантемиръ 
умеръ въ Дмитріевкі; село впослідствіи по
ступило въ казну, а въ 1782  г. переимено
вано уізднымь городомъ Орловскаго намістни- 
чества вмісто упраздненнаго г-да Лугани 
(ныні село). Въ 1796  г. г-дъ оставленъ за 
штатомъ, но въ 1802 г. опять возстановленъ. 
Въ 1860  г. ч. ж. 5 ,1 2 7  д. об. п. (2 ,6 6 0  м. 
п.), изъ нихъ купцовъ 621 , міщань 3 ,4 4 0 . 
Неправославныхъ было 94 расколышковъ, 40 
католик., 36 евреевъ. Церквей 4, домовъ 680
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(1 6  камеи.), лпвокъ 16, учнлищъ 2 , больница. 
Земли городе. 5ІЯ  дос. (въ черт!» г-да 2 8 6  
дес.). Д оход’і. городе, ігі. 1ЖІ0 г. 4 ,0 6 5  р. 
Вт. 1ЖІ0 г. in. гор оді Я мыловареиныхъ зав., 
пронзподппишхт. ни 1 1 ,4 3 2  р ., и пивовареп- 
IIuiП и», Я,7 5 0  р. Гоіі«олоп. ігі. 1 8 6 0  r. 1 0 4  
чоловіка (Г)0 ф ® е р .) .  ІСупечество ведетъ 
'ГОрГОІІЛІіІ ІірОМ М уіІІ/ЇС.'І'ІКЧІ по нон г.ісоїо, коноплян
им м'і. маоломъ, хл'ТіҐіом'ї. и саломъ. Въ 1 8 6 2  
г. объявлено 72  ісупочоекігхт. каниталовъ. Въ 
г -Д 'І)  еж оп од іл і.н ш  базарт и 4  ярмарки, ко-
ТОрі.ІХ'І, обороты ПОЗПаЧИТОЛЬТІН.

(Іініпі.іііп.-КнмоінікНІ, (tj on о [іь лоотоііішлт. людей, п. I l l , стр. 
08— 40; ііимпт. кн. Орлом, г. па ІНОО г . ,  стр. 29 , 34; Гор. пос., 
ч. Ill, стр. !Ш1 П47і Отит, роопііс. гор. I8(j3 г . ,  пэд. по прпк. 
Министра Ни. Диль, XX V I, отр. 10 18, ü. Ст. Орлове, г ., стр.
121, 12!); Общ. хоа. н устр. гор. :iu 18Ö8 г ., ч. I I I ,  стран. 332; 
Тарачкоит., ііоііїід., отр. АН).

II. Дмитровскій уіздт. вт. ю.-з. части г-іи 
заключаетъ in. себі 4 0 ,6  кв. м. или 1 ,964  
кв. в. Уіздт, принадлежишь къ числу наиболее 
возвывіеігаыхь въ г-іи, и пересікается не вы
сокими холмами и оврагами. Особенно вол
ниста вост. часть, прилегающая къ 1C рон
скому у.; отсюда текутъ: къ з. р. Перуся ст. 
притоками, къ в. Ерота ст. притоками, и ifft  
го. притоки Опаны. Почва уізда препмуще- 
ствеиііо супесчаная и суглиниста», черпоземт, 
же является въ у-д і оазисами. Л-Ьсовъ въ 
у-ді мало; они раскинуты небольшими рощами 
по всей площади; подъ лісами считается до 
4 4 ,7 3 0  дес., изъ коихъ 387  дес. казетшыхъ 
(свід. 1858  г.). Озеръ въ у із д і  нітт^ болота 
встрічаются въ долині р. Нерусы. Р ік и  у-да 
вообще незначительны; въ числі ихъ н іт ь  
нп судоходиыхъ, ни сплавныхъ. Наибольшая 
изъ нихъ Н еруса  (притокъ Десны), прини
мающая въ себя Бол. и Мал. Лстчу, Бол. и 
Мал. Лотт , Мал. Псрусу, ОСпщмцу, » 
друг. Пт. южной части у-да протокяотт, Cttaua 
(мритоіст. <!(>f1 ми), отділліоім,іііі jll,м. у. отт. 
Дмнтцілпсіспго у. (ІСурчг.оП г,), Пт. поет, чисти 
І'ірота (нрпт. Оки). По спід, на ІНІІО г. ist. 
у ізд і (безъ города) ч. ,ж. 7Н ,954 д. об. п. 
(!іа,Я;!М «і. її.), іг.гі, ІСОІІХТ, дворяиъ 124, кре
стишь казоп. удільп. 103, вышед.
пзъ кріп, запнеш!.: крсстышт. 6 4 ,6 6 7  и дво- 
ропмхт. 1 ,078 . Па кв. м. съ г-мъ 2 ,0 7 0  жит. 
ПорквоП пт. у ізд і 54. Уіздт, разділсігі, на 2 
стана. Жители рішгїип.шотен по 156 посел
ках!, (спід. ]НП9 г.), изъ коихъ cam. Іг ’, 
слобода І, еолоцъ н доропош, 97 , хуторонъ 
и її<ІС.ІІіН..Т. дпоропъ (і. ІІшіболіо населені,і: 
с, Доми,іиі (1,4011 d 6.ii.. І.'ІЯдн.), Uvjmnmia 
(1 ,02  1 об, п., 7Н дн.), Полково (1,0Я1 д. 
об. п., 119 дп.), sjnitulhitur. (1,011 д об. п.,
37 дв.), дер Пычкп ( I ,o JP  д. об. п., 77 дп.);

остальные поселки иміють меиіе 1 ,000  дуть. 
Главное яашітіо жителей земледіліе. Хлібо- 
папіество пдетт. успішно, но въ этомъ отно- 
ш ети у-д'їіжтоип. ниже восточныхъ у-довъ 
г-іи; под'і. нолями до 1 5 3 ,700  десятинъ, хліба 
не только достаточно для містнаго иотребле- 
нія, но Дмптровсісіс купцы даже скупають 
излишекъ, и ш.твозлтт. ого за преділы у-да; 
с іется  преимущественно рожь и овесъ, меніе 
же греча и пшеница. Въ у із д і  сію ть также 
много льна и конопли, которые служать пред- 
метомъ вывоза. Подъ сінокосами до 8 ,8 0 0  д., 
недостаточность с ін а  есть главная причина 
малаго развитія скотоводства. Садоводствомъ 
занимаются только поміщики и духовные; 
огородничество и пчеловодство (послідпее за 
отсутствхемъ лісовь) не приносять болыпихъ 
выгодъ жителямъ. Изъ другихъ промысловъ 
существуешь только извозпичество и уходъ на 
заработки въ другш губерній. Заводская произ- 
водитсльн. ограничивалась въ 1860  г. пятью 
заводами; 1 сахаропареппый въ с. Балдышъ 
її 4 пипокуренпыхъ: вт. с. Гремячемъ Р м ж - 
иемъ, д. Всрстентп,, с. Чериявть, Хлытшп. 
Иа овеклосахартт. заводі въ періодь 1 8 6 0 — 61 
г. выділано 1 1 ,5 0 0  пудъ песку. Ярмарки бы- 
ваютъ въ с. Рыщковгь 8 іюля и с. Глодневп 
въ день св. Троицы; въ посліднемь селі бы- 
ваютъ и еженеділыіыс торги.

(См. О ju опекая губернія).

Дмнтровъ , у. г-дъ Московской г-ніп.
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 2 Г  с. ш. и 5 5 ° 1 1 ' в. д., 

въ 64 в. къ с. отъ Москвы, при р. Яхроні 
и рукаві ея Нетекі. Основаніе города ири- 
писываютъ вел. кн. Георгію Владиміровичу, 
сыну Мопомаха, 1154  г., когда опт., но из- 
гпаніп епоомъ пзъ ІСіова, находился, иа бере
гах1!, .11 хромы и нолучплт. здісь нзвістіе о 
рождтГпі сына своего Нсеполода, во св. кре
пі, ом і и о ii/.iiin її 11 urn ^іітріемт.. Въ честь ново
рожден наго го|юдт, названі, Дмитровымъ и на
значені. ні. уділ т. Всеволоду, который и вла- 
ділт. піп. до I 177 г., т. о. до призванія сво
его па пол.нішкпяжоекііі проетолъ, Въ л іт о 
писи Нестора о Дмитрові упоминается въ 
первый разъ въ 1180  г., когда г-дъ былъ 
сожжепъ Святославом'!. Вссполодовичемт. Чср- 
нигопсюпмъ. Той же участи городъ подвергся 
вт. НЯ7 г. отт, Батыя, а въ 129Я г. г-дъ 
поторпілт. рпззороніо оті. татпрекаго полко
водца '1,10,11,(01)1. Съ 1272 г. II,к. шіаділт, ,11,а- 
пп,її,!, Цшстпп'гнноннчт., inoi.fi. ГалицісМ, а по
топ. [їїмі:імі Юрій IIn,пілi.oiiiiч і. її ІОріїї Ива
нович і., III. I I  і r. піцо упоминается князь 
Потръ. ,ІІ,алі.иіІІшіп іізпісттл о ,ІІ,мит])ові огра-
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ничиваются тім ь, что въ 1304  г. зд ісь  былъ 
сеймъ князей, въ 1363  и 1656 г. г-дъ по- 
страдалъ отъ моривой язвы, такъ что неко
торый церкви оставались по 2 года безъ п і 
нія ; паконецъ, при нашествіи по.шко-литов- 
цевъ, кн. Иванъ Куракинъ подъ Дмитровымъ раз- 
билъ Сапігу. Въ 1781  г. Дм. назначенъ у. 
г-мъ Московской губ. Дмитровъ въ старииу 
иміль кріпость, сліды которой сохранились 
її доныні. Въ 1787  г. въ г-д і было 2 ,9 5 0  
жит., 594  дома, 8 церквей (2 дерев.) и муж. 
монастырь, 7 фабр, (суковныхъ 4 и мишур
ны хъ 3). Вч, 1860  г. въ городі чис. жител.
6 ,965  д. об. и. (3 ,3 6 8  м. п.), изъ коихъ 
почетн. граж. 53, купиовт, '1 ,18* и мііцаїп, 
4 ,6 5 8 . Церісвей 8 (в с і  кам.), изъ ііпх'і, за
мечательны, по древности, соборт, Усиеиш и 
Пятницкая (Параскевы), обращен пан и:н. быв- 
шаго здісь женскаго монастыря. Монастырь 
мужск. 3-го класса Борисоглгьбскъй (см. это); 
въ немъ въ 1860  г. было иноковъ 12. Въ
1860  г. въ г-д і домовъ 609  (24 кам.), ла- 
вокъ 104, больница, богадільня, 2 училища. 
Земли городской 940  десят. Въ 1860  г. до
хо дъ города 5 ,3 1 6  руб. Фабрикъ въ городі 
9 : шелковая 1, шерстяныхъ 5 , бумагопря
дильная 1, бумаготкацкая 1 и набивная 1; 
в с і  о ііі  вь 18 6 0  г. произвели изділій на
3 2 1 ,0 0 0  руб. сер. Ремесленииковъ въ 1860
г. 194 (11£  масгеровъ). З д іш те  міщане 
запинаются и огородиичествомъ, развозя ово
щи в'ь Москву и но селамъ. Купечество ве-
ДСТЪ ДОН. З І і а Ч ЙТ е ЛЫі у і О  ТорГОВЛЮ ЗД І ШІ П ПІ Н  

мануфактурными произведеньями н хлібочт,, 
сбывая сей послідпііі вт. С.-Негербургъ. Вт,
1861  г. было выдано 177 торговыхъ евиді- 
тельствъ (131  купеч.). Въ г -д і бываютъ еже- 
недільные базары и 1 незначительная ярмар
ка въ году.

(Пол. соб. л ітоп ., ч. I , стр. Ш ,  223, 228; Кіевскіп Спподвикъ, 
прплож., стр. 84; Ист. и топогр. опис, городовъ Московской г .,  
изд. 1787 г ., стр. 20 2 —209; Топогр. извЪст. Рос. Имп., 17 7 1 г .,  
стр. 2 8 —30; Зябловскій, зєи ієоп. Рос., ч. Ш , ст . 238— 240; Мат. 
для С тат., 1839 г ., отд. I ,  ст. 94 ; В. Ст. Москов. г . ,  ст . 242; Рат~ 
шпиъ, мои. пцорквв, стр. 283; Московс. губ. в*Ьд., 1831 Г,, К  41; 
Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г .,  ч. II, стр. 326, 400, 438; Ht. 
М. В. Д., 1839 г ., т. X X X III, отд. с м іс ь , стр. 41).

II. Дмитровскгй у-дъ, въ с.-в. части Мо
сковской г. Простр. 54,9 кв. м. или 2 ,656 
кв. вер. Вся западная часть уізда представ
ляешь плоскую возвышенность, съ ю.-в. скло
на которой текутъ притоки Клязьмы, съ зан. 
же склона р. Яхрома, прнтокъ Сестры (Волж- 
скаго бассейна); правый берегъ Яхромы со
провождается возвышенностями до г-да Дми
трова. Дойдя до г - д а ,  водоразділь ирини- 
маетъ направленіе къ в., тянется параллельно 
дорогі изъ Дмитрова въ Серпсвскш посадъ,

и, ограничивъ съ юга низменную, болотистую 
полосу Дмитр. у . , уходить въ Александров- 
СКІЙ у-дъ (Владимірской г.); на этомъ про- 
стралстві онъ выиускаетъ къ с ів . притоки 
Дубны (Волжскаго бассейна). Эта плоская воз
вышенность покрыта небольшими перелісками 
и рощами, весьма волниста и прорізана глу
бокими оврагами притоковъ р. Клязьмы. Гор
ні, ія породы встрічаемы въ обнажешяхъ у-да: 
горный известнякъ, дикарь или песчаникъ 
всльдскон формацій и юрскія глины. Вся с і -  
вериая часть уізда покрыта сплошными бо
лотными лісами, соединяющимися съ лісами 
Клппскаго у.; всего подъ лісами въ у-ді до 
143 т. десятииъ (до 66 т. строеваго), т. е. 
до 52°/'о всего пространства; въ томъ' числі 
казен. л іса  89 тыс. десят. (св ід . 1858  г.); 
хвойные л іс а  (сосна и ель) преобладаютъ въ 
с.-в. части у-да, лиственные (береза и осина) 
в’ь южной. Вся зан. и с ів . части у-да оро
шаются притоками Полги, то. и ю.-в. прито
ками Клязьмы. Главный изъ притоковъ Волги 
есть Дубна, отділяющій Дмит. у. отъ Алек- 
сандровскаго (Владимірской г.) и Калязинскаго 
(Тверской); по Д. производится сплавъ л іса . 
Въ Дубну впадаетъ значительная р. Беля  
(служащая границею Дмитровсісаго у ізда съ 
Александровскимъ), и Сестра, отділяющая 
Дм. у. сперва отъ Клинскаго, а потомъ отъ 
Калязпискаго у. (Тверской г.). Большее зна
чение иміеть р. Яхрома (иритокъ Сестры), 
которая на всемъ своемъ 78 верстпомъ те- 
ЧЄПІП принадлежит"! Дмнтр. у.; па yen,і  ея 
им’Ц таї Р ч т ч іж ш і  іДжспшь. ІСт, І ічічсн- 
с, ко if пристани привозить хлібі,, сало, кожи, 
пеньку, сім я и друпе товары, отправляемые 
по Волгі; съ нея въ 18 5 4  г. отправлено 11 
судовъ въ Тверь, Вишній Волочекъ и на р. Вол- 
ховъ. Изъ приток. Клязьмы заслуживаете вни- 
манія р. Б оря. Отдільныхь озеръ только 2, но 
они незначительны. Болотистая полоса нахо
дится въ с. части у-да, прилегающей къ pp. Дуб
н і, Сестрі и нижней части Яхромы. Ю.-в. уголъ 
у-да иміеть почву суглинистую; почва глинистая 
образуетъ довольио широкую полосу, пересі
кавшую у-дъ посредине, отъ границь Клин
скаго у. кт, Сергіевс. лаврі, вся же с.-з-ная 
часть у-да имЬетъ почву супесчаную. На р. 
Дубні, около с. Старикова, есть небольшое 
пространство, занятое песчаною почвою. Въ 
1860  г. ч. ж. въ у із д і  (безъ г-да) 9 6 ,6 9 0
д. об. п. (4 5 ,4 3 9  м. п.), въ томъ числі: 
дворянъ 5 5 3 , крестьянъ казен. 5 3 ,6 9 0 , удільп. 
1 ,3 0 5 , вышед. изъ кріпост. зависим.: крест. 
3 3 ,3 2 7  и дворовыхъ 2 ,869 . На кв. м. съ
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г-мъ 1 ,887 жит. Bi. 1 PfiO г. пъ у із д і  106 
ирапоел. церкпеіі її :t монастыря: знаменитая 
Тройці:ан-Oc.priсм  л impa, Пімюшшсжій-Нто- 
лаеаскій  муж. зшптіїт. и Хотьковъ-ПохровсісМ 
жен. 2 іоі ; in. mixt, in, 18(10 г. (імло 83 монаха 
и 101 монахиня. Въ у-іі/їі 2 tfrann, казен. крест, 
состшшпо’гъ II iiojioi тпіі, уд'Іілыіые приписаны 
къ ТаІІннцкому приказу, находящемуся въ с. 
Бол. Мъпчмцахъ, йщчсопекаго. y.; вышед. изъ 
крій. заииеим. гої ти пл и ютъ I (! полостей, 187 
общсстпъ (2 0 0  илпділі.цеїп.). Пс.'Ьхъ поселковъ 
66(1, inn. нихъ І городі* (ДмитровЕ)? 1 посадъ 
(Оергіспекііі), !)'! nliii, 8 елободъ. За исклю- 
чепіемт. Серпентам  посада (1 5 ,6 8 6  д. об. п.) 
п с. Рогачева (1 ,2 1 8  д. об. и.), в с і  осталь
ные ІІОСеЛІСІІ 1Ге ИМІІО’П. и 1 ,0 0 0  Д. об. п. 
Земледідте пе составляет!, главнаго занятія 
жителем; толысо один крестьяне, вышед. изъ 
кріиостн. зависим., посвящаютъ цілое літо 
хлібопашеству, остальные же заняты преиму
щественно разными промыслами и работами 
на фабрикахъ; между казенними крестьянами 
изъ 100  взрослых'.!, (работнпкоігі.) R9 за
нимаются промыслам п. Тіахатпоіі яемлн до
111 т. десятинъ, хліба недостаточно для 
містнаго потреблепія , особенно при сточеній 
народа къ монастырямъ и иа фабрикахъ. 
Садоводствомъ и огородничествомъ жители 
занимаются только для удовлетворения домаш- 
нпхъ потребностей, одиатсоже разпедепіс раз- 
сады производится какъ промыселъ. Ското
водство весьма ограничено. Подъ чистыми 
лугамп до 22 т. десят., луга преимущественно 
болотные, хотя есть и заливные. Фабрикъ и 
заводовъ въ 1855  г. было 35 , и они произ
водили наділііі па 2 мил. руб., при 5 ,750  
рабочих'!.; пъ I8 6 0  г. фабрикъ и яаподоиъ 
было 4-І, и пии ішділі.ілііліі па I I Н,Н 10 р. 
(считай її < Vprieiieirid иощдъ) ІІ4шшС м і
сто принадлежит!, бумижнымъ мппуфпктурамъ: 
ЯГі/ршщішекпн ґіу ми гоп pii.ii.n.ii i.iiofl, ііі.ідИіаишей 
in, I8(i() г, ini I , (> О;!, Г) () 0 р ., Каулинской 
(па MU, N 7 р .), ренской снтцснабивпоЯ 
фабр, (им, .|!)Й,ГУ«<1. p.). Вт. с. Вербилкахъ 
пмходитен пяиіет'пая фаянсовая фабр., быв
ший Гардпероппсал. Послі фабричпыхъ аатгл- 
■i'ift, кото])ыя поглощаюп 4 4 %  ncix'i. ііалпч- 
ных'і. рнйотшисоиъ її:, і. гогударстнепііі.іх'і. 
КреСТІ.ІІН'І,, пгрпоо М'ИІ ТО 11 РII1111 дл ежи ТТ> Л11Ч111.1 М11. 
ромее,пип. и иро.мі.іc.imмі. (22%  псіх'і. рпбо'і
ІІІІКОІГІ, Hill, т о і ' уд ,  ІфІЧ'ТМІІГІ . ) .  I h n .  ИТОГО р о д и

п р о м ы е л п и ъ  ін' і ' і .лі і  | і і і :ші гго с о д е р ж а и і о  п о с т о л  

' лых ' і ,  д і ю р о і п ,  и ш і і і о я н п ч о е т і і о ; о т о м у  м н о г о  

с п о с о б е г і і о і п і л й  моі і і і і "п .і | і і г  Т р о й ц і ш н  л и н|  in и 

Х о т ы с о п ъ  м о и .  , к у д а  е ж е г о д н о  п р н б ы и п т т ъ

много богомольцевъ. Въ этихъ же містахт., 
особеппо пъ Оергіепекомт, посаді, ділають 
деревянный ложки и игрушки, которыя точатся 
отъ руки. Въ нікоторыхт. лісйстыхь містно- 
стяхъ Дмнтр. у. занимаются обжигатемъ угля. 
Восемь селенііі около Дмитрова заняты литьеиъ 
СТЕКЛЯННЫХ’!. бусъ и другихъ мелкихъ вещицъ, 
раскупаемыхъ охотно азілтцамн па Нижего
родской ярмаркі. Влпзъ с. Куликова приго- 
товляютъ горшки. Въ одномъ селеній по Дмит
ровской дорогі изготовляется много жестяпыхъ 
изділій. Въ с. Ивановскомъ и его окружаю- 
щпхъ ділаюгь гребни, въ Стариковскомъ об- 
щ естві изготовляютъ женскіе башмаки. Въ 
Рогачевской волости занимаются торговлею, 
услугами по торговой части, а такж^ много 
мяснпковъ и сальниковъ. На гранидахъ Мос 
ковскаго у. зимою занимаются извозничествомъ 
въ самой М оскві. Кромі того, крестьяне 
уходятъ въ Москву и для другихъ работъ. 
Ярмарки быпаютъ пъ с. Алексині (8 іюля) и 
in, с.. 1’огачепі (9 мая).

( Мппкоїіскіиі ryßflji. а Москопс. губ. nt.д ., 18В1 г., N N 41— 47').

Дмитряшевка, село (каз.), Воронеж
ской губ., Землянскаго у., въ 40  в. къ с.-в. 
отъ Землянска, на прав, нагорномъ берегу р. 
Дона и на большой дорогі изъ Землянска 
въ Задонскъ. ТТ. ж. 2 ,838  д. об. п., 300  дп 
Жители, кромі хлібонашества и рыбной ловли, 
занимаются ломкою известняка и кварцеваго 
камня и обділываніемт, жернововъ.

ДнЬпровка (иначе Подоена), с. (каз.), 
Таврической губ., Мелитопольскаго у. на ран
ніш і, называемой малороссіянами Подолъ, у 
самой подошвы холма Мамай, въ 7 вер. отъ 
л і  и. берега Дніпра, при колоддахъ, въ 90 
пер. пи, с.-п. отъ у. г-да. "Чис. жит. 2 ,9 9 9  д. 
об. и,, 'I I I ди., ежемсділыі. базары. Здісь 
па містахі. ниямонныхъ, гді вода находится 
па глубппі I саж., пся почва состоитъ изъ 
солонин, и иода совсімт. горькая.

(.П . и I I .  ІІІ.Ц.Г., X I ,  71П .

Дніпрово - каменка (или Дтъпров- 
скан Каменка), е. (кая.), Екатеринославской 
губ., Верхнедпіпроиекаго y., на р. Омельникі, 
близъ впадеиія ея въ Дніпр'ь, въ 27 пер. на 
c.-я. отъ у. г. Чис. жит. в м іст і съ смежи имъ 
сел. К-алужинымъ 2 ,980  д. об. п ., 436  дпор., 
ярмпркп.

Д н е п р о в ск а я  ЛИІІІІІ. Тикъ паям пился
ряді, кріппетей оті. Дії Ііпри до Азопекаго 
МО|ІИ у р, БердіГ учрежденных1!, ІГІ, 1770 г. 
Ліінін ііііоходнлм почти по ішнішіміК границі 
Гісатсріїиое.иіі.иекоіІ губ. сі, Таприческою. Въ 
1771 г. йти ,іп її і її цо кучук-каїїмпрджійскому
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миру признана границею Россіи, а въ 1775 
отдана въ відомство Азовской нровинціи. 
Дн. лин. была учреждена для защиты рус- 
скихъ иограничпыхъ селеній отъ Крымских1!, 
татаръ, тогда еще независимыхъ, и много 
содействовала постепенному заселенш плодо- 
родныхъ степей по сю сторону лиши. Около 
Дн. л. поселяемы были отставные солдаты съ 
ихъ семействами. Такихъ селеній первона
чально образовалось три: Конская, Жеребецъ 
и Камышеватая по рч. т їх ь  же названій. 
Самую линію составляли 7 крепостей: 1) сп. 
Петра, надъ самымъ моремъ, близъ пшгТин- 
няго Бердянска; 2) Захарі,опекая; 3) Ллоісс/їі- 
ев^тая; 4) Шриллонекая; 5) Григорьенскяи;
6) Никитинская, недалеко отъ ЗяпорожскоА 
паланки Никиты (ишгЪ Никополя); 7) Але
ксандровская, при впаденіи - пъ Дтгїиірт. рч. 
Мокрой Московки. Разстояніи между этими 
укрЄплевіями было около 30 вер. Далее отъ 
Дніпра до Буга пограничную стражу содер
жали запорожцы. Дн. л. должна была отделять 
всю Новороссийскую губ., вмЄ с т Є съ запорож- 
гкими селеніями н землями, отъ владЄнІй та- 
тарскихъ и, пересекая крымскую степь, про
ходила по pp. Бе.рдЄ и Конскимъ водамъ.

(Скальковскаго, Хронол. обозр. пет. Пов. кр., 1836, с. 
84 — 6, 93 и пр. 16-, Од. В ., 1836, N І, с . 11; Воен. Эпц. Л ек.,
1855, т. X , о. 3S9, Поли. соб. аак., т. X X , N 1 4 ,2 5 2  (с . 53 
n 56).

Д н Я ш р О В С К ІЙ  лиманъ (въ стар. P o r te  de 
P o ,  но-татар. Уз у-Лимани), зал. на сЄ в . бер. 
Чсрнпго мори, ігри у т Л і pp. Дігїшра и Буга. 
Длина его съ нос. мя іти. отч, уотммп, II,н. до 
выхода изъ лим. in, море, ири оконечности ICnii- 
бурнской косы, 57 вер.; шир. наибольшая 10 
вере, противъ Бугскаго лимана, наименьшая 
почти 5 в. между оконечностями косъ Кпн- 
бурнской и Очаковской. Северный берегъ 
ДнЄпровскаго лимаиа принадлежите Херсон
ской губер. и у Є з.; прорезанный Бугскимъ 
лиманомъ, онъ вообще высокъ и глиниста, 
а до этого лихана обрывистъ. Южный бер., 
образуемый Кинбурнскою косою, низменный, 
песчаный, усЄяннніі соляи. озерками, изрЄдка 
пороешій лесками и деревьями. На с. бер. 
находятся мысы: Станиславъ (въ древ. Ипо- 
лай), а при сліяніи Бугскаго лим. съ ДнЄи., 
Бубликовъ съ в. стор. и Сары-камышъ съ з., 
а далее, на заи. отъ сЄв. бер., выдается въ 
лим. на 2 */г в. противъ балки того же назв. 
Аджигольская коса, песчаная н низменная, 
простирающаяся у подошвы глинистаго обрыва. 
Подобныя же низменности, шир. 1— 50 саж., 
окапмляютъ почти весь сЄв. бер. и имЄють 
весьма важное значеніе для рыболовства, Оба

берега обтянуты отмелями; по с. берегу эти 
отмели шир. около 1 вер. и въ нЄсколькихь 
мйстахъ протягиваются поиерегъ лим., съужи- 
пал его фарватеръ; он1§ составляютъ подвод- 
пыл иродолженія косъ, напр, отъ косы у м. 
Станислава на 2 1 /а в ., отъ косы Аджиголь- 
ской на 1 в. и отъ Очаковской кош  почти 
па 2 1/з в. Вдоль всего южнаго бер. тянется 
отмель, шир. до 3 s/2 вере., противъ Аджи- 
гольской косы она ■ доходитъ до половины шир. 
лил., и потомъ далее на з. она опять съужи- 
паотсл, сближаясь съ Кинбурнской косой, и 
при оконечности ея ислезаетъ. Отмель эта 
очень ирпглуба, такъ что съ 8 фут. вдругъ 
IR <}і. глуб. Отмели с. и ю. берега Дн. л., 
сближаясь между собою въ 3-хъ местахъ, 
образуютъ три прохода въ лим.: противъ м. 
Станислава шпр. прохода 40 0  саж., а глуб. 
45 ф., поддерживаемая сильнымъ теченіемг 
изъ дігїнгропс. гпрл'і,; противъ Аджигольокой 
косы, шир. фарв. до І 3/* в., а гл. 20 — 2 4 — 26 
ф ., наконецъ, въ очаковскомъ фарватере, 
между отмелями Кинбурнской и Очаковской 
косъ, глуб.весьма неровная, отъ 65 до 30 ф. 
и отмели около него приглубы. Грунтъ въ 
Дн. л. вообще иловатый, но отъ Очакова до 
мерид. ІІІельковой балки (на с. бер.) дно его 
усЄяпо подводными песчаными грядами. Чрезъ 
в с Є  эти банки прорЄзань каналъ болЄе 6 в. дл., 
а глуб. вдоль его 1 7 1 /2 и 18 ф ., онъ еже
годно разчищается землечерпательною мапга- 
пою. Чрезъ »totti ішипл'і, (ііаїшп. таїсжо ш - 
рабелмн.ип,) иротлпшплш'!, корабли, которые 

к )Ч.и и с і. ігі, 11 иколаті'їі. Оудошдпихъ гирдч. 
р. Д. въ 1861 г. имЄло 2: Збурьевское, барі, 
котораго находится при в х о д Є  в ъ  р. Копку, 
и глуб. его въ малую воду 9 футовъ, а въ 
обыкновенную 1 1 1/г ф., и гирло Бплогрудов- 
ское, фарватеръ котораго въ 1860  г. соеди
нялся съ Збтрьевскимъ; баръ его находится 
при соединеніи фарватер., и гл. подъ нимъ въ 
мал. воду 6 ф., а въ обык. 8 ф. Полная вода 
въ Дн. л. и р. Буге бываетъ весною до по
ловины мая, малая же осенью до половины 
сентября. СвЄжіе ветры, особенно въ осен
нее время, возвышаютъ и понижають воду 
въ Дн. л. до 1 1 /2 ф., а въ р. Буге до 3 ф. 
ДнЄпровс. лим. покрывается льдомъ съ поло
вины ноября и очищается отъ него болын. 
час. въ половине марта и съ этого времени 
разставляются мореходные знаки, которыми 
обозначены направленіе фарватеровъ, банки 
и края отмелей. Для указанія же пути въ 
лим. съ моря устроены на ос. Березани (про
тивъ устья Березанскаго лим.) створы и стол
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бы, а на низменной песчаной косі Тендрі— 
маякъ, подъ 4 7 ° 1 9 ' с. ш. и 4 9 ° 1 1 ' в. д. 
Течете въ Днінровскоы'і. дим. отъ в. къ з., 
со скоростью не бол. 2 узловъ и при томъ толь
ко весною, во время талпш сп1;говъ. Съ поло
вины мая она уменьшается и къ 1 ійню бы
ваетъ около 3/<t м. in. часъ, но случается, что 
вітерь нагоняетъ иоду въ лиманъ и тогда 
теченіе ділается обратнымъ. В ода  Дніпр, 
лимана иміегь слабый солоноватый вкусъ, 
употребляется для кушанья и охотно пьет
ся скотомъ, по при свіжемь запад, или ю.-з. 
вб тр і, отъ нагона морской воды, она делается 
негодною для употреблеиія. Рейдъ на Дн. л. 
находится при Очакові по в. стор. его, на 
глуб. 10— 17 ф., по только для малыхъ су
довъ; корабли же и фрегаты останавливаются 
на фарватері, на глуб. 3 0 — 38 ф. Кромі 
того, была еще на Дн. л. Глубокая пристань, 
къ которой приставали суда для нагрузки воен
ными принадлежностями, назначавшимися на 
бывшую Черноморскую береговую линію, но 
въ настоящее время она совершенно обмеліла и 
суда пристаютъ ближе къ ы. Станиславу, возлі 
дер. Широкой. Съ самой глубокой древности 
устья Днінра и Буга и лим. были знамениты 
рыбою; греки и римляне получали ее отсюда; 
во времена Геродота нижній Дніпрь извістешь 
былъ грекамъ своими осетрами, устья Буга 
и Дніпра— стерлядью и сельдями. Ольвія сла
вилась рыболовными заводами. Поздніе, визан- 
тійцы и итальянцы также пользовались здіш - 
нею рыбою. Во время владычества татаръ па с. 
побережьи Чернаго моря рыбный промыселъ не 
прекращался. Съ присоединетемъ этой страны 
къ Россіи, опт. получим» еще большее разви- 
тіе. Въ Дп. лим. самое обширное рыболовство 
на медшъ (■. бор. Чсрмаго м. Здісь ловится 
красная рыба: осотръ, стерлядь (чечуга), білуга, 
со.пріога (нсстріога) иразпші породы білой: лещь, 
судаїсь, коропъ, сомъ, верезубь, щука; изъ мелкихъ 
сортові»: рыбецъ, тарань , чернуха, білизна, 
чехом ь, клыиецъ, синецъ и пр. Красная рыба 
продастся въ свіжемь виді, икра (кинбурнская 
и очаковская) идетъ въ Одессу; білую и мел
кую рыбу отвозятъ во внутреннія губер. въ 
шитпомъ и соленомь виді. Меньшая часть 
рыбы отвозится за границу, иногда въ Австрію, 
ДумяііскТл кпяжества, Турцію и Грецію. Луч- 
шііі лоігі. отъ Покрова до апріля. Послі 
Уоїтіпя ловится особенно сельдь, уловъ кото
рой простирается въ Дн. л. 5 —  10 и бол. 
милл. штукъ т .  годъ. Соль получается съ 
винбуриокпхъ соляпыхъ озеръ. Множество ло
вится тшсжо молісой сельди (тюльки). ВсЬхъ

рыбныхъ заводовъ по берегамъ Дн. л. на с. 
бер. 150 и на ю. 30 и ісромі того многія 
артели приходятъ сюда осенью собственно для 
ловли баламута. Весь доходъ хозяевъ рыбн. 
заводовъ можно положить отъ 150  до 2 0 0  
т. р., кромі нікоторой части, поступающей 
на уплату за наемъ земли подъ заводы; такой 
же доходъ поступаетъ на долю рыболовныхъ 
артелей, въ которыхъ находится до 180 ата- 
мановъ, получающихъ отъ 125 до 150  р. с. 
и до 2 ,2 0 0  рабочпхъ, получающихъ въ годъ 
отъ 60 до 8 0  р. с. Вся же прибыль отъ 
рыболовства въ Дн. л. не меніе 30 0  или 
4 0 0  т. руб. Въ каботажной торговлі по Ди. 
л. участвуютъ Херсонь, Ыиколаевъ, Очаковъ 
н Алешки. Въ первые три порта отпускъ 
былъ въ 1847  г. на сумму 4 ,4 1 8 ,7 4 6  р., 
привозъ на 5 6 0 ,5 1 9  р. Движете каботажной 
торговли по главному изъ этихъ портовъ, 
Херсонскому, было: ежегодный отпускъ товаровъ 
средн. числомъ за 1 8 4 8 — 57 г. (за исключе- 
тем ъ 1854 и 55 год. войны) составлялъ на
3 ,2 1 0 ,1 5 5 , привозъ на 3 2 7 ,2 6 0  р. Отходило 
судовъ съ грузомъ ежегодно сред. чпсл. 702 , 
безъ груза 62 , приходило судовъ съ грузомъ 
1 5 8 ,  безъ груза 5 8 6 ,  пароходныхъ рейсовъ 
было въ приході и отході по 36 въ годъ.

(Бпбл.= рупов. для плав, по Дн-fen. лим. п р. Бугу, Макарова, 
1862 г.; Лоц. Черн, м., Манганарн, над. 1851, с. 18—21; Опис, 
маяк, н знак. Черн, н Азов, м., 1851, IV ; Ст. Нов. кр. Скаль
ковскаго, ч. I, с . 121— 2, 163, II, 443 — Д; В. Ст. Херсонской г ., 
с . 22— 3; В. С. Таврической г ., с . 3 9 — 41; Мат. для геог. п ст. 
Херсонск. г . ,  Шмидта, 1863, с. 185—7 , 275—281, 5 8 6 ^ 8 , таб. 
50, 51, 52 и X X IV ; Об. сельск. хоз. южн. Рос., 1839, стр . 357; 
ЗКурн. Мин. Вн. Д., 1831, т . 33, с . 31; Жури. Мин. Госуд. Им., 
1833, т. 7, с. 9 1 —3; Кн. Болып. Черт., пзд. 1838, прим. изд. с. 
257; Атл. Черн, м., Манганарн, 1841, лис. 23 ; The B la c k  sea 
P ilo t, by Taitbou t de M arigny, 1855, p. 3 3 ) .

Д н і п р о в с к і й  у-дъ, Таврической г., за- 
нимаегъ вост. уголъ материковой части этой г. 
На ю. у-дъ прилегаетъ къ Черному морю, отъ 
оконечности Кинбурнской косы до Перекоп- 
скаго перешейка, а также и къ Сивашу. Простр. 
у-да 23 4  квадрати, географ, м. или 1 1 ,357  
квадрат, верстъ. Поверхность его —  плоская 
степная равнина, которая къ наиболіе вы
сокой с-ной и средней части возвышается не 
боліє, какъ отъ 70 до 140  ф., и иміеть нечув
ствительный склопъ къ ю., з-ная же оконеч
ность у-да, Кинбурнская, едва на нісколько 
аршинъ выше уров. мор. На всемъ про- 
странстві у-да ніт'ь текучихъ водъ, кролі 
Дніпра, протекающаго по с.-з. границі у-да. 
На всемъ своемъ 180  верстн. теченш по 
граииці у-да, Дніпрь не иміеть притоковъ, 
кромі сухихъ въ большую часть года оврагов ь. 
Поверх. Дн. у-да, по своимъ физическимъ г.вой- 
ствамъ, можетъ быть разділена на три части: 
а) полосу степную; б) полосу песчаную и в)
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полосу овраговъ и лощинъ. Полоса степная 
занимаетъ вою южн. часть у-да, т. е. все 
морское прибрежье отъ начала Кинбурнской 
косы па з. до окрестностей Геническа иа в. 
Въ этой полосі и въ особенности по с. бер. 
Сиваша преобладаете почва глинисто-солон
цеватая. Влажность теплаго морскаго воз
духа поддерживаегъ здісь влажность почвы. 
Въ воді здісь  также н іт ь  недостатка, 
потому что колодезная вода находится па 
малой глубині. Степная полоса наиболее удоб
на для скотоводства, б) Полоса пескоаъ и 
песчаныхъ бугровъ занимаетъ нею Кнпбурм- 
скую косу и протягивается но б«]», лимана и 
Дніпра вдоль с.-з. границы у. на 110 н. отъ 
Киибурна до Каховки. Песчаная полоса пміет'і, 
въ шир. до 5, а містами отъ 18 до 'ІГІ п.; 
она покрыта б. ч. сипучими, переносным'], оть 
вітра пескомъ и песчаными буграми (кучугу
рами) въ н іск. саж. вышиною; эти пески, из
вестные подъ именемъ Алешковскихъ лету- 
чихъ песковъ, занпмаютъ поверхность не ме- 
ігЬе 1 1 5 ,0 0 0  дес. (1 ,0 8 7  кв. в.). Все это 
пространство совершенно безплодно. Сыпучіе 
кучугури иногда развеваются бурями и, пе
реносясь сі. м іста на місто, нодвергаютъ опас
ности ціілыя солопія. Такъ Каховка, Чалбасы и 
Бол. .Маячки были отчасти засыпаны песками. 
Па іниіїсіш»одиакоярь, во мпогихъ містахт,, есть 
рш'титшп.пості.: кромі ракитника (Oytisus su-
11 і 1111 м) in 11 і'ііч iiio-rc.ii и березы, а па luiiuiciii.iK'f. 
»і'Ін'гнч і. нріінзрш її и > г i< мин, ольха, < 11 ’ 1111 п. її то
пили 1 III ІИ'ІЧ ІІ уснІІІІІІ ІІП ІІД'ІІГІ. Іф(ЦГ.І|ІІІГТІІІ'ГІ,
и рій-и и її Jinn npii.lix п іін 'и ) Опыты
рНЗИОДОПІП 111 ('..I nil' ll, (VI, ц і л і ї ! !  УІС|ГІІІІЛІЧІІИ 14,1-
ііучліх'і. носковъ и прекращопія ихъ разноса 
на нлодородиыя земли, сділаны были въ Боль
ших'!, Коиаияхъ, Чалбасахъ и Буркутахъ, но 
боліє всего на Кинбурнской косі, на містахі,, 
отведенныхъ подъ лісныя плантацій. Опыты 
эти начались въ 1880  г. и къ 1853  г. 
посадки шелюги занимали боліє 5 ,0 0 0  дес. 
Между рядами шелюги, въ разныхъ містахь, 
засівается обыкновенно сосна, дубъ (желудя
ми), береза, вязъ и білая акація. Посівт. гречи 
и льна и разведете огородныхъ овощей (осо
бенно въ окрестностяхъ Алешекъ и наплав- 
няхъ) отличаютъ песчаную полосу отъ степ
ной, на которой н ігь  этого рода посівовь. 
в) В с і  остальныя части у-да, и въ особенно
сти сіверная, относятся къ полосі относи
тельно возвышенной н пересіченной оврага
ми и лощинами, бна простирается съ ю. до 
Ногайскихъ поселеній, гді, по м ір і  прибли- 
женія къ степной полосі, овраги и балки из-

чезаютъ. Къ ю. отъ Конки, два раза сливаю
щейся и два раза расходящейся съ Дніпромь, 
простирается плоская, каменистая возвышен
ность, края которой, выдаваясь къ удолью р. 
Копки, представляють обнаженія известняка. 
1’аконистый известнякъ этотъ пригоденъ для по- 
етроекъ и присутствіе его замітно по строе- 
пілм'ї,, подобно тому, какъ въ степной полосі 
преобладаютъ турлучныя постройки, а въ пе- 
ечамоіі —  камышевыя мазанки. Дніпрове, у-дъ 
богатъ соляными озерами, а именно на Кин- 
б у ]> її с ко if косі ихъ насчитываютъ до 180; 
из і, мпогихъ добывается самосадочная соль; 
нзъ ігосліднихь наибольшія казенныя озера 
Кинбурнской дистанцій: Дубовое, Плоское, 
Оанетное, Долгое, Черное, Круглое и Кулико- 
ноо; владільческія: Устричное и Безъимян- 
пое; нъ нос. же части у-да въ степной по
лосі знмічателыю соляное оз. Аверьяновское. 
Соль добывается нзъ Кипбурпскихъ озеръ, на
зывается промойкою и вывозится съ Промой- 
ской или Сторожевой пристани въ Одессу и 
Херсонь. Добыча ея въ благоприятные годы 
доходитъ до 1 мил. пудовъ, да изъ озеръ 
частныхъ влад’Ъльцевъ, напр. Устричнаго и 
др., добыча соли составляетъ до 615  т. пуд.; 
кромі того, изъ Аверьяновскаго оз. получается 
соли до 2 0 0 ,0 0 0  пуд., всего же въ Дн. у. 
добыча соли изъ озеръ составляетъ въ благо- 
пріятные годы слишгсомъ 1 ,8 0 0 ,0 0 0  пуд. — 
Число жителей вт. Дпіиров. y., кромі г-да, 
in. 1861 г. было (Ні,222 д. об. п. (3 3 ,4 0 1  
м. и,); нзъ ппхъ диорипъ 27ІІ, крестин пъ го
судар. IH,(I 1,4; іп.і i iKvi.ni  її Х.Ч, нзъ кріп, зав.: 
ісрестмпп, 10,1)20 д. об. п., дворовыхъ 1 ,054 . 
Па ив. м. съг-м ъ 310  жит. Ненравославныхъ 
въ у-ді 1 2 ,8 4 7  об. п. магометанъ (татаръ- 
нагаевъ), 360  евреевъ, 114  протестан. (н ім- 
цевъ бывшей Аигальтск. колон.), 88 католи- 
ковъ (французовъ въ имін. Софіевкі) и 87 
армянъ. Въ 1861 г. въ у із д і  было церквей 
православн. 27 , монастырь 1. Жители размі- 
щаются въ 126 поселкахъ, изъ коихъ боліє
1 ,000  дупгь, кромі г-да Алешки, иміют'ь: 
Болып. Кайры, Болып. Маячка, Чалбурда и 
Збурьевка. Господствующее занятіе жителей 
есть скотоводство и особенно овцеводство: 
въ песчаной полосі преимущественно содер
жать крупный рогатый скотъ и простыхъ овецъ 
(чундуковъ), а въ южной, степной, части по
чти исключительно —  шпанскихъ овецъ или 
мериносовъ, которыхъ особенно большія стада 
содержатся крупными землевладільцами. Ко
личество тонкорунныхъ овецъ въ у - д і  въ 
1860  г. превосходило 53 0  т. головъ, а про-.
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стыхъ простираюсь до 100 т. голові). Перво
начально въ Новороссіи мериносы разведены 
въ Дніпровскомь у. въ 1807  г. француз
скими эмигрантами Рувье и Васселемъ, кото- 
рымъ правительство дало заимообразно пособіе 
(1 0 0 ,0 0 0  р.), 4 1 ,0 0 0  дес. земли на ос. Тєндрі 
и прочей приморс. м істи., и даровой провозъ 
овецъ изъ Испаніи. На этой землі находятся 
теперь сел. Софіевіса, Кларовка (ген. Потье) 
и Черноморская и вт.имініп Васселя, одного 
изъ наслідников'ї) Рувье; въ Софіевкі нахо
дится боліє 6 0 ,0 0 0  овецъ, къ этому имінію 
принадлежите коса Джарылгачъ въ 60 вер. дл., 
весьма удобпая для пастьбы овецъ, а къ им. 
Кларовкі, гд і до 3 0 0 ,0 0 0  овецъ, принадлежите, 
такой же длины ос. Тендра, употребляемый 
дія той же ціли. Въ с. Аскальянові, быв- 
гаемъ имініи герцога Ангальтъ - Кетенскаго
4 0 ,0 0 0  овецъ. Конскіе заводы существуют! 
во многихъ м істахь, но главные въ имі- 
ніяхь: Каховкі, Могильномъ, Завадовкі и 
Кларовкі. Ногайцы содержать верблюдовъ. 
Почва въ Дніпровск. у із . вообіце способна 
для хлібопашества, кромі полосы сыпучихъ 
песковъ и нікоторыхь солонцоватыхъ м ість  
и потому жители повсюду занимаются боліє 
или меніе хлібопашеством'ь. Самая плодо
родная почва находится вьередині y., особ
ливо около сел. Чалбасъ, гд і преобладаете 
черноземная съ супескомъ; даліе на в. отъ 
сельца Могилина почва совершенно глинистая 
до Черной долины (на 30 в.)*, а оттуда до 
конца у. опять черноземная почва, которая 
ділаетея т ім ь толще, чiмъ дальше на в. Лу- 
говъ въ Дн. у. очень много, преимущественно 
они находятся по обширгшмъ плавпямъ и 
всему удоды« р ік. Д ніпрі и ого рукавовъ. 
Огородничостиом'ь, ісшсі, промыслом'!., пре- 
нііущоотшшио занимаются жители г -д а  Але- 
шотсь и нікоторых'ь соленій по Дніпру. М істо 
сбыта этих'!, нроіізнеденій —- Херсонь. Б ах
чи фкшодлтъ также и во многихъ м істахь 
ерцдпеп части у-да; наприм. славятся арбу- 
пи ні. сел. Чалбасахъ, Новой М аячкі и пр. 
Садоводство въ Дн. у. вообще меніе развито, 
ч’їигі. въ другихъ частяхъ по Таврической 
губ., одпакожъ здісь есть множество містныхь 
садопъ у казенныхъ поселянъ и первоклас
сные фруктовые сады нікоторыхь поміїци- 
icoiri.. Успішнім попытки разведенія садовъи 
парісоїгг. сділаны были въ с. Преображенскомъ. 
В ь і'.. ІСаргІі нъ 1835  г. уже былппрекрасныя 
фруктопыи и тутпнмя деревья и собирались 
коконы дли мотан і" шелка, а въ с. Красномъ 
былъ доволі.но зиячнтельп. шшогтдникъ, Въ с.

Софіевкі (Васселя) садъ замічателень по 
отличному устройству и фрукты его развозят
ся по всей имперш; зд ісь  есть и большой вино- 
градникъ, изъ котораго добывается иногда до 
6 0 0  вед. вина. Въ с. Бахтерахъ, г. Алешкахъ, 
сс. Кардошині и Голой Пристани при хуто- 
рахъ разведено много садовъ и огородовъ не 
смотря на глубокіе пески. Во в с іх ь  виноград- 
никахъ Дніп. у. въ 1846  г. было выділано 
9 ,6 9 0  вед. вина. Значительные виноградники, 
кромі означенныхъ выше м іста , разведены: 
въ им. Александровкі, въ имініи ПІкадовскаго 
между ст. Маячкою и Чаплынкою и также 
въ фруктовомъ саду Корсунскаго старообряд- 
ческаго монастыря близъ Каховки. Въ нреж- 
нія времена было много лісові, на песчаныхъ 
містностяхь Дн. у . , особенно по л ів . бер. 
ннзовьевъ Дніпра и на Кинбурнской к о сі, 
но ныні сохранились только жалкіе остатки 
этихъ дубовыхъ и ольховыхъ лісові., ежегодно 
истребляемые скотомъ; мелкіе л іса  есть 
въ долині и плавняхъ р. Дніпра и состоятъ 
преимущественно изъ вербы, осокори, лозы, 
частно и дуба. В с і  л іса  у-да занимаютъ до 
27 т. д. Л існая пристань есть только въ Ка
ховкі, значеніе которой возрастаетъ, въ Алеш
кахъ же пристани н іт ь  по причині мелководія p. 
Копки. Рыболовство производится преимущес. 
въ Дп. л. (см. это сл.). Главная ловля у Кин- 
бурна, почти исключительно сельдей (баламута), 
который иногда бываетъ чрезвычайно обиленъ. 
Завод, промышл. не развита: заводовъ только
6 винокуренныхъ (въ сел.: Софіевкі, Князь- 
Григорьевкі, Заводовкі, Бритомахъ, Михай- 
ловкі и Маиуиловкі), 5 кирпичныхъ и чере- 
пичныхъ и 3 известковыхъ. Главные пред
меты внутренней торговли нъ Дн. у. соль, 
рыба, шерсть, невыділ. кожи, сало, рогатый 
скотъ, огородныя овощи и плоды. Соль раз
возится во ваутреншя губ. чрезъ сс. Каховку, 
Казачьи лагери и Прогноинскъ. Главное м істо 
по внутр. торговлі есть м. Каховка. Ярма
рок'!, въ Дн. у. 16: 3 въ г. Алешкахъ (прив. 
на 3 0 ,0 0 0  р .) , 3 въ с. Григорьевкі (на
2 7 .0 0 0  р.), 2 въ с. Збурьевкі (ва 6 ,0 0 0 ),
3 въ с. Каирахъ (на 1 4 ,0 0 0  р.), 1 въ с. 
Колончакі (на 1 4 ,0 0 0  р.), 2 въ Каховкі (на
8 0 0 .0 0 0  р.), 2 въ Бол. М аячкі (на 5 0 ,0 0 0 ) 
и на нихъ привозится товаровъ въ сложности 
на сумму 9 4 1 ,0 0 0  р. с. (по свід . за 1858  г.).

(Ппбліогр. см. Таврпческая г-ія).

Д і г й п р о в с к о - б у г с к ш ,  каналъ (иваче 
Королевскгй), Гродпеиской г., Кобринскаго у., 
соединяете р. Муховецъ (притокъ Буга, впа- 
дающаго въ Вислу) съ р. Пиною (притокъ
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Прппети, впадающей въ Дніпрь). Длина 
канала 75 в. 2 6 0  саж., шир. по дну 5 саж., 
глубина 5 фут. Къ устройству канала при- 
ступлено еще при королі польскомъ Стани- 
славі А вгусті, но окончательно устроенъ 
только въ 1841 г. По Дніпровско-бугской 
системі отправляютъ въ Кобринъ, Брестъ, 
Варшаву, Данцигъ и Пилау х л іб ь , крупу, 
водку, сало, свічи , сукно, конскій волось, 
щетину, смолу, л іс ь  и горшки.

(Stuckenberg, Beschreib, aller Canale, S. 6 (K on igl. Oanal)» 
Суд. дор., ч. 1, стр. X V II, ХЫ И ; В. Ст. Гродв. губ., стр. 8 5 ).

Д Н 'Ё п р ъ , въ древп. Борисвенъ, у рпм- 
лянъ D an ap ris, у турковъ Узу или Уны, у 
татаръ Эксн, на карті Вігсісоптн I ЯН I г. 
E lic e , на карті Ііаптпста Гснуепсіспго lf>M 
г. Luosen, па карті Копхариііи 14 3 7  і’. 
Lerene, одна изъ самыхъ болыпихъ и назк- 
нійшихь р ік ь  Европейской' Россіи. Верот'і. 
начало Смоленской губ., Більскаго у ., въ 
болотахъ (Волковискаго л іса ), лежащихъ у 
подошвы Валдайской плоской возвышенности, 
недалеко отъ истоковъ pp. Волги и Запад. 
Двины, вытекаетъ изъ неболыпаго оз. Мшара, 
ігі, дачі д. Заболотья, подъ 5 5 ° 5 2 ' с. ш. и 
5 1 02 1' п. д. Общее направлепіе теченія Дн. 
съ с. на ю., а вся длина его отъ 1 ,600  
до 1 ,7 0 0  вер. Онъ протекаетъ по 9 губер- 
шямъ, касаясь только преділовь нікоторыхь 
IKVI. нихч, и ппадаетъ въ с. части Чернаго 
МІЦНІ !П. ,/1,11'ІІИ |)(1]іс'к,1 II ЛІІМ., М03ІСДУ губ. Хер- 
гоїіг.ііібїі и ' I ’и ii| мі м (ic*.if.o fl, іюд'іі ГіО° it. д. м і  IT0 ; « '  
с,, in. Unreell in. Il.ii. :іаіііімшіт'і. поверх пості, 
»’ft 1 1 ,5 0 0  ich. геог. м., обиимаот'ь IS губ. (im, 
которнхъ 5 только частію) и содержите до 
12 мил. населепія. Для боліє удобнаго опи- 
санія Дн., можно разділить теченіе его на
4 части: 1) верхнее оть истока до г. Доро
гобужа; I I)  среднее отъ Дор. до Екатеринослава; 
II I)  порот  отъ Екатеринослава до ос. Хор
тицы; IY ) нижнее отъ окончанш пороговъ до 
устья ріки.— I) Въ верхнемъ своемъ теченіи 
Дн. сначала течетъ на ю. въ низменныхъ и 
отлогихъ берегахъ; шир. его 1— 2 с., глуб. 
до 6 ф. Отъ. впаденія съ прав. стор. рч. 
Жердь глинистые берега постепенно возвы
шаются, л ів . бер. командуетъ правымъ, русло 
расширяется, дно р. то песчаное, то камени
стое. Бер. ріки ділаются высоки и м іста
ми круты отъ впаденія (съ лівой стороны) 
р. Вязьмы, откуда прав. бер. возвышается 
надъ л ів . и шир. р. доходитъ до 25  с.; даліе 
же повыше г. Дорогобужа, отъ впад. съ л ів . 
ст. рч. Осмы, шир. до 30  с., гл. до 9 ф., а 
луговая долина 1— 4 в. шир., бер. высоки,

круты, холмисты и пересічены многими овра
гами и лощинами и вся містность испещрена 
хвойными и лиственными перелісками. Отъ 
устья рч. Осмы направ. Дп. на з. и дол. иміеть 
множество затоповъ и заливовъ, остающихся 
поел!) убыли воды, бер. оч. круты, особенно 
у Дорогобужа, и теченіе р. быстрое, глуб.
7 — 12 ф., дно містами песчаное, но боліє 
суглинистое. Горнокаменные обнаженія, встрі- 
чающіяся вдоль верхняго теченія Дніп., при- 
надлежатъ къ горпоизвестновой формацій и 
содержать въ себі ея характеристичесыя 
окаченілоети, какъ наприм. Productus gi- 
gilS. В ь верхнемъ своемъ теченіи Дніь. не 
судоходенъ. II)  Въ средыемъ своемъ теченіи 
Дн. иміеть преобладающее направ.: огъ Дорого- 
бужадо Орши къ з., отъОрши до К іевакью ., оті. 
Кісна до Екатеринослава къ ю.-з. Подь Дорого- 
бужем'ї. шир. Ди. до 30 с., гл. 14 ф., грунтъ пе
счаный. Дп. течетъ здісь по открытой долині 
шир. до 3 в., которая у д. Шевелевой съужи- 
вается до 1 12 в. и извивается крутыми изворо
тами до впаденія ріки Вопи. Даліе нагор
ные берега, разойдясь на нісколько вер., 
образуютъ у Дн. топкую болотистую долину 
съ сінокосами и лісами. Шир. Дніп. ниже 
устья р. Цыпь 40  и 55 саж., а у Смоленска 
до 65 саж., а глубина на этомъ протяженіи 
отъ 8 до 20  ф. За Смоленскомъ Дн. течетъ 
большею частно по высоко - берегой луговой 
долипіі, шир. въ 1 вере., но съужнваю- 
щуюся ст. нриближешомт. къ Могилевской гу
бер. 6)і.і<',ь, оті, границі,і губ. до м. Шклопа, 
Ди. течотъ нъ гАмыхъ, крутыхъ и твердыхъ 
берегахъ, бол. час. открытыхъ, но частію по- 
крытыхъ мішапнымь лісомь, и съуживается 
до 25 и 30 с., имія оть 7 до 14 ф. гл. Б е
рега Дп. близъ г. Орши и около дер. Кобеляки 
представляють обнаженія песчапиковъ и доломи- 
товъ девонской формацій, содержащихъ вь себі 
Spiriler tenticulum, Bellerophon и Euompha- 
lus. На этомъ протяженіи лівий бер. командуетъ 
правымъ. Но послі крутаго поворота Дн. на 
ю. у г. Орши видъ р. изміняетея: прав, бер.,' 
приближенный къ самому руслу ріки, становит
ся командующимъ, а лівый бер. боліє отло- 
гимъ. Въ большей части Могилевской губер. 
крутой и возвышенный прав. бер. иесчанъ н 
покрыть преимущественно сосновымъ лісомь, 
въ юж. же части ея до Лоева грунтъ земли на 
этомъ бер. постепенно ділаетея глинистымъ 
и покрыть містами дубовымъ лісомь. Прав, 
берегъ нейзыінно остается возвышеннымъ, 
за исключешемъ болотистыхъ пространств!, 
близъ устьевъ pp. Тетерева и Припети. Па
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лівомь, боліє нпзменномъ берегу грунтъ земли 
почти безъ исключенія песчаный и бол. час. 
поросъ на возвышеиныхъ містахь сосновымъ 
лісомь, а на низменных і. лиственнымъ, м і
стами прерванъ озерами и богатъ сінокосами. 
Большія дороги пролегаю п. исключительно на 
прав, бер., на котором’!, также расположены го
рода и значительным солеїші, тогда какъ пря
мая сообщенія по Л'1)н. бер. весьма затрудни
тельны и въ восепноо время даже невозможны. 
Береговыя обнаженія пъ Могилевской г-ніи, 
начиная отъ окрестностей г. Могилева, со
стоять только изъ рыхлыхъ нородъ. Такъ 
у самаго Могилева, въ высокомъ правомъ бе
регу, какъ видно изъ ироріза, сділаннаго 
для моста, верхняя треть обнаженія (около 
120 ф. толщ.) состоитъ изъ красной дилю- 
віальной глины, съ гранитными валунами, а 
подъ нею залегаютъ слои мелкозертшетаго 
песка, не заключающаго большихъ валуиовъ. 
Шнр. Дн. у Нов. Быхова 40  до 50 с., у м іст. 
Лоева отъ 70 до 160 с.; глуб. между обійми 
местностями! исключая мелей, 14 до 42 саж. 
Даліе, на всемъ протяженіи Черниговской г., 
л ів . бер. Дн. сохраняетъ тотъ же характеръ: 
онъ отлогъ, каменистъ, покрыть обширными 
лісами и кустарниками, а річная долина ши
рока, и большею частію несчана. При вступ- 
ленш въ Кіевскую губерн., т. е. около устья 
Припяти, ширина Дніпра до 2 0 0  саж. Въ 
Кіевской губ. по всему теченію Дн. правый 
бер. по прежнему командуетъ лівымь; горы 
высокаго бер. состоятъ изъ песчано-глинистой 
почвы и возвышаются на 50 с. надъ ур. ріки. 
Ц іпі, береговыхъ высотъ около Вышгорода, 
отклоняясь оп , Дн. па ю.-з. и оставляя при 
ложі )). положу сЛшокоеиыхъ лугові, ні, 1 — 2 
п. шир., при г. U'ioirli снопа ііріімыісает’і, къ 
самому Дн., обрюул ІСІоно - иечерсісую гору 
высотою до 90 с. надь ур. ріки. Даліе ціиь 
шкшышопій опять постепенно удаляется оть 
ріки, оставляя то луговое, то песчаное и л і - 
c.истое побережье и затім ь опять прибли
жается къ ложу Ди. Высшая точка этихъ вы
сотъ находится около с. Студенпцъ и г. Ка
нона. Отъ м. Мошны ціпь возвышеній круто 
поворачиваетъ на ю.-з. и отходя отъ Ди. пе
реходить па пр. бер. ріки Тясмина. Должно по
лагать, что древнее русло Дн. шло здісь отъ впа
деш,и нъ ,11,н. р. Тясмина при м. Крылові, вверхъ 
но т е ч о п м о  этой р. и по нынішней ложбині 
Ирдоіп'їиіго болота. По всей видимости Дн. 
у м. Мошны разділялея на 2 рукава, изъ 
которыхъ одинъ составлялъ нынішнее русло, 
а другой, главный, обтекалъ по ложбині по-

мянутаго болота. Эти два рукава обнимали 
обширпын островъ, на которомъ теперь на
ходятся гг. Черкасы и Чигнринъ. М иініе это 
доказывается нахождетемъ, въ сказанныхъ 
болотахъ, якорей и днищъ и др. принадлеж
ностей судоходства. Лівый бер. Дн. въ Пол
тавской губ. состоитъ изъ сыпучихъ песковъ, 
песчаныхъ обрывовъ, рытвинъ, котловинъ, за- 
ливовъ, рукавовъ, обмелівшихь руслъ и бо- 
гатыхъ рыбою озеръ съ илистымъ дномъ. 
Въ преділахь Кіевской и Полтавской губер. 
шир. Дн. 170  до 2 5 0 , містами до 60 0  с., 
а въ разливъ огъ 3 до 10 вер.; глуб. фар
ватера 14 до 28 ф., а въ разливъ до 35 ф. 
Въ преділахь Екатеринославской губ. до са
маго г. Екатеринослава и начала Дніпров- 
скихъ пороговъ, Дн. протекаетъ въ возвышениыхъ 
берегахъ и узкой долині, изъ нихъ прав, по 
прежнему б. ч. крутъ, открыть и командуетъ 
лівымь, а лї)в. боліє отлогъ, містами покрыть 
мелкииъ лісомь и отходить на значительное 
разстояше отъ русла р. Оба бер., и въ осо
бенности прав., усіяпы множествомъ сель и 
деревень и иміють песчаный груптъ, см і- 
шанный съ камнеиъ. Ширина ріки 250  до 
75 0  саж., містами даже до 1 ,000  саж., глу
бина, исключая мелей, 35 до 46  саженъ. 
Дніпрь судоходенъ на всемъ своемъ сред- 
немъ теченш, отъ г. Дорогобужа до Екатери
нослава, но судоходство врїрічаеть многочи- 
сленныя препятствія отъ неровностей дна, 
отмелей и крутыхъ изворотовъ. Дно р. 
часто бываетъ ямистое, песчаное, хрящева
тое и даже каменистое, притомъ мели, нахо
дящаяся на р і к і , непостоянны и переме
няются почти ежегодно, какъ и глубина, отъ 
наноса песку, производимая разливомъ; мели 
всегда иміють косое направленіе отъ одного 
бер. до другаго и открываются въ полі, прн 
большой убыли воды. Особенно много мелей 
въ Дн. въ Кіевской губ., гд і дно его иесча- 
но. Огъ Кіева до Кременчуга, Дн. усіянь 
песчаными отмелями, переміняющими каждый 
годъ свое положепіе и останавливающими 
судоходство. На протяженіи 389  вер. тече
нія Дніп. по Кіевской губерн., насчиты
вают'!. до 55 мелей, иміющихь въ сложности 
до 25 в. въ длину. Найболіе замічательныя 
изъ пихъ находятся противъ дд. Теречцы, 
Ясногородки и Сворожья. Оверхъ того, Дн1ш. 
своимъ течегпемъ образуетъ много зал. и рукав., 
служащих/ь нреимугцес. для рыболовства. ДЬле- 
ніе русла Дп. на руїсаиа начипаетъ встрічаться 
еще вь верхиихь частях'!,, по тамъ число ихъ 
незначительно, наир, нъ Могилевской губ.,
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на всемъ протяженіи Дн. отъ Нов. Быхова 
до Лоева число ос-вовъ не болЄе 20. Въ Кіев
ской губ., хотя и встречаются містами ос-ва, 
но тоже незначительные. Особенно много 
ос-вовъ поросшихъ тростникомъ, лозою и осо- 
корью, образуется рукавами Дн. въ Кремен- 
чугскомъ у. и въ Екатерпносл. губ., напр, 
тамъ зам'Ьт. 6 рукавовъ: Хрящеватый, Ре
вучій, Тирманъ, Быстрый, Іорданка и Д Є д о в ь . 
Отъ Кременчуга уже начинаютъ встречаться 
подвод, камни и дал. по теченіго встречаются 
чаще. При мм. Келеберд'Ь и ОрлиісЄ груды 
каменьевъ по многихъ мЄстах’ь, особенно л’Іі- 
т о м ’іі, при пониженії! иод1!., затрудшиотъ судо
ходство. І ('і. Міси. г<'|ім посли,ис.ісоіі губ. также 
ОСТІ, IMO.ll II Н ііпборы. .'I'll nil'll olJiKMl'Illlid It ІІОГДІІ. 
бі.ІІІІКУГІі ТШСІ, LHIII.'lll'rcyl I.ПО, ЧТО І'.уди, по мо-
гутъ проходить ПЪ ИЗІГІІОТІІІ.ІХ'І. мЄсТН.Х’і,, 1111.11 p. 
ні, 1836  г. противъ д. Бунрина (пт, Капси- 
скомъ у.) можно было перейти всю р. въ бродъ. 
'Іореят, Дп. въ Смолене, губ. всего 6 мостовъ. 
Нъ Могилевской губ. мостъ въ Могилеве и 
23 переправы па паромахъ. Число переправъ 
im, 1 Ііірпiiroiicicoff губ. вь Кіевскую 10, въ 
тоїі’і. числії постоянный цЄііной мостъ у 
Іі'іепа. Число нероирапт, изъ Полтавской губ. 
ігі, ГСіоисмсуio 11, in, Херсонскую 2 (про- 
тшп, Крюкова (мостъ) и Александріи) и въ 
Ккатернпославскую 3 (противъ Деріевкп, Ми- 
шуриия fo ra  и Домоткани), да въ самой Ека-
ТО рН ПОСЛИ,IlCICoil губ. ІІ'ІІСІСОЛЫСО исбольших'і, пе
ремри in, и пь г. Ккатирппосли,ігіі  наплавной 
m(л"i”i. и impöiipiuin, ми, судах'Г.. ........in пе
реправы чрез1!, ,ІІ,п. существовали очень давно, 
пшір.: Андруіпевекаіі нзіИістпа piuilie времеіп, 
Поддана ХмЄльницкаго, Коневская была из- 
нііетпа въ 1710  г., Переволочанская при
надлежала запорожцамъ до времени Петра I; 
начало Кременчугскаго перевоза относится 
id, 1571 году. Но самая древняя пере
врана изъ Черкасъ; о ней упоминается въ 
1174 г. П ослЄ сбыта воды въ Дн., во вто
рой полов. л іта, на немъ устроиваютъ много 
иаплавныхъ (судовыхъ или лодейн.) мелышцъ. 
Главпыя прис. на верх, части Дн. до Екатери- 
послава; въ Смоленской губ.: Дорогобужъ и 
Омоленскъ, въ Могилевской: гг. Орша. Шкловъ, 
Могилевъ, Новый Быховъ, г. Рогачевъ, м. 
Стр'Ьшинъ, Горвалъ, с. Черное и д. Отвер- 
пида; въ Минской губ.: г. РЄчица, м. Хол- 
мичъ и Лоевъ/ сс. Комаринъ и Жары; въ 
Черниговской г -іи : м. Любечь, сс. Радуль, 
Иавозъ, Тарасовичи и Вышгородъ; въ Кіев
ской г-іи: сс. Теремцы, Домантово, Толокунъ, 
м. Дыморъ, г. Кіеіі'ь, м. Триполье, Ржищевъ,

Ходоровъ, г. Каневъ, с. Хрещатикъ, Соки- 
рянская пр., г. Черкасы; въ Полтавской г-іи: 
с. Тракгомяровъ, г. Переяславль, сс. Апдру- 
игево, м. Прохоровка, Бубново, гг. Гради- 
жекь, Кременчугь, иос. Крюковъ, м. Келе- 
берда, Переволочна, Орликъ; въ Херсонской 
г-іи: г. Новогеоргіевеїгь (Крылевская прнст.); 
въ Мкатеринославской: с. Мишуринъ рогь 
и г. II е р х не д н Є и р о в с къ. Самыя значительный 
изъ спхт, пристаней: Горвальская (въ 1860 
грузилось 140 суд. и 170 плот., съ 1 ,1 2 6 ,4 9 6  
пуд. па 1 1 0 ,2 7 5  р.), Кіевская (въ 1860  гру
зилось 180 суд. и 34 плота съ 2 5 4 ,5 5 1  пуд., 
ни. 1 ,323 ,472  р.), Ржищевская (въ 1860  гру
зилось 145 суд. съ 8 4 7 ,6 4 1  пуд. на 344 ,321  
руб.), Сокирянская (въ 1860  грузил. 33 суд. 
от, 107 ,929  пуд. па 1 1 4 ,7 2 5  р., разгрузи
лось 97 суд. и 71 плот, съ 3 5 4 ,2 2 0  р. на 
8 9 ,3 0 0  ]).), Иовогеорпевская (въ 18 6 0  г. 
грузилось 1<Н> суд. и 51 плот, съ 6 9 1 ,2 6 9  
пуд. на 9 2 9 ,9 6 3  р., разгрузилось 371 суд. и 
161 плот, съ 1 ,3 6 9 ,0 0 0  пуд. на 1 ,2 9 1 ,9 0 8  р.) 
и Крюковская (въ 1860  г. грузилось 247 
суд. съ 1 ,5 2 7 ,2 8 5  пуд. на 1 ,0 2 0 ,7 0 4  руб.).
III)  Третью характеристическую часть Ди. 
составляюсь Днгъпровскге п орот , т. е. то 
70-ти верстное протяженіе Дн., между гг. 
Екатеринославоиъ и Александровскомъ, ко
торое образуетъ самый восточный выгибъ 
Дн. или притупленіе того огромнаго угла, ко- 
горымъ Дн. далеко выдается на в. Въ этомъ 
и-пом’ь пмгиб'1; Дн. поросі’,кается широкой гра
нитной полосой, которан, начинаясь отьКар- 
иятекпх’ь і'ор’ь, іірорЄзьіпаст'і, ю. часть Россіи 
въ косвенномъ направленій съ с.-з. на ю.-в., 
пересекая на своемъ пути порогами и скалами 
ДггЬстръ на протяженіи 25 0  в., Бугъ на про- 
тяженш 50-ти и Дн. на разстояніи 70 в. и 
оканчивается у сЄв. берега Азовскаго моря. 
Гранптныя скалы начинаютъ показываться 
по .берегамъ и въ русле Дн. уже отъ г. 
ВерхнеднЬировска, 66-ю вер. выше Екате- 
рннослава. Но отъ м. Новые Кайдаки, ле- 
жащаго противъ Екатеринослава, эти скалы 
принимаютъ характеръ настоящихъ пороговъ, 
сопровождаюсь отсюда Дн. на разстояніи 70  в. 
и начинаютъ значительно уменьшатся только 
отъ колоній Эйнлаге или пристани Кичкасы, 
лежащей передъ началомъ ос, Хортицы и въ 
6 в. выше г. Александровой, На этомъ про* 
странстве въ уу. Екатеринославскомъ и Алек
сандровскомъ глубокое русло Дн. обнажаетъ 
гранитъ, который тутъ по берегамъ реки со
ставляетъ огромныя скалы въ виді отдЄль- 
ныхъ горъ, а въ самомъ руслі пороги и
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острова. Пороги состоятъ изъ отдільныхь 
каменьевъ, какъ бы сидящихъ на возвы- 
шенномъ или выпукломъ днЬ р. Эти ка
менья съ остроугольными и куполовидными 
верхушками торчать изъ воды широкими 
грядами, протянутыми поперегъ всего русла 
ріки отъ 100 до 4 0 0  с. въ дл., отъ утесовъ 
одного берега до утесовъ другаго. Стреміїеше 
ио нпмъ воды производить постоянно огром
ное и широкое волпеніє и н'Ьтъ чсвободиаго 
прохода дли судовъ черезъ иороги, особенно 
л іт о м ,, когда уровень воды понижается. На 
разсматриваемой части Дн., кромі пороговъ, 
часто встречаются заборы, т. е. такія же 
гряди скалъ, но hr пересікающія всеші ши
рины p ., а остаїшшщія проходы для су
довъ. Пониженіе иди иадеиіе пороговъ раз
лично; самое большое паденіе иміеть Не- 
насытецкій порогъ, а именно 4 ,25  дюй-
мовъ на каждыя 10 саж. и самое малое 
паденіе у пор. Лишняго, отъ 2 ,23  д. на 10 с. 
длины. Но все паденіе р. на протяженіи 
70  в., занятомъ собственно порогами, соста
вляетъ 155 ф. Вс'Ьхъ значительпыхъ пороговъ 
на Дн. десять и они расположены, начиная 
сверху, въ слід, иорядкЄ: 1) пор. Старокай- 
дацкгй, дл. по теченію до 150 с ., а над. С 
ф.; въ 2^2  в. отъ него находится Боломинова,, 
а за нею въ 1 в. Яцева заборы; 2) пор. 
Сурскгй въ 7 в. отъ п р е д ь и д у щ а і ' о , противъ 
с. Волошсгсаго, при впаденіп вь Дн. Мок
рой Суры; дл. 50 с., цад. 3 ф. 6 д.; 3) пор. 
Лоханокгй въ г/г в. отъ предъидущаго, противъ 
того же с . , дл. 70 с. , пад. 5 ф. 8 д. и 
вмЄс/гіі съ нимъ, вт, близкомъ между собою
растояніи, заборы: Кривая-богатырская и
Стрпличъя, md.Wh съ нор. 20 0  с., а все пад.
9 ф. 2 д.; 4) пор. Звапецкги, нісколько выше 
с. Званецкаго, въ 5 в. отъ предъид., дл. 125 с., 
пад. 4 ф. 9 д. и въ 2 в. оть него Толчин- 
ская забора; 5) пор. Тягинскгй, дл. 185 с., 
над. 4 ф. 2 д.; 6) пор. Ненасытецкгй самый 
опас. изъ всЬхъ пороговъ, въ 2 в. за Талтнскою 
заб. дд. 500  с., пад. 9 с. 2 д. За нимъ въ
6 в. большая Воронова заб. и еще въ 1 в. 
:і;\б. Кривая; 7) пор. Волнигскгй, въ 9 в. отъ 
предъид., дл. 150 с., пад. 5 ф. 7 д.; 8) пор. 
Иудиловскт, въ 5 в. отъ предъид., дл. 100 
с., пад. 4 ф. 10 д. и ниже его въ 2 в. То- 
ІШЛЖП нсісая гряда; 9) пор. Лишнгй или Лич
ный, нъ 7 в. пиже предъид., дл. 150  с., пад.
3 ф. 5 д.; 10) нор. Вилъный, въ 5 х/2 в. отъ 
предъид., п . мроходомъ у прав. бер. — Волчъимъ 
горломъ, дл. JUSO с . ,  над. 5 ф. 8 д. Камни 
и скалы по)), еогтоят'і. изъ разныхъ вндовъ

гранита и гнейса, а містами представляют ь 
чистый кварці,. Русло р. состоитъ изъ чиетаго 
крупнаго песка, который, отъ быстраго теченія 
р., образуетъ большія косы и дюны, перемі- 
няющія свое м істо почти съ каждымъ годомъ 
и потому изміняющія фарватеръ, особенно 
же противъ самаго Екатеринослава. На всемъ 
порожистомъ протяженіи Дн. до о с . Хортицы 
бер. Дн. состоятъ изъвысокихъотв'Ьсиыхъскалъ, 
містами до 35 с. надъ ур. воды; особенно 
между последними пор. (Вилышмъ и прис. 
Кичкасъ). Наибольшая шир. Дн. въ порогахъ, 
у ос. Козлова , повыше Ненасытецкаго пор., 
860  с. Наименьшая шир. пиже в с іх ь  нор., 
гд і гористыя отвісныя бер. скалы сжимаютъ 
русло Дн. до 75 с. шир. Противъ Екатерн- 
нослава шир. 508  с. , при устьі р. Суры 
85 0  с . , между Волнигскнмъ и Будиловскимъ 
пор. шир. 175 с., противъ прис. Кичкасъ — 
150 с. Глубина Дн. вь промежуткахъ между 
порогами, заборами и переборами 1 4 — 25 ф., 
только противъ прис. Кичкасъ, въ узкомъ 
руслі и въ урочищі Волчье-горло глуб. до
ходитъ до 98 ф ., но надъ порогами она вт. 
меженное время не бол. 5 — 6 ф., а весной 
I іІ2 —  2 с. Скорость теч. воды в п і поро- 
говъ 2 — -2 5  с., а въ пор. отъ 100  до 150 
с. въ мин. (1 1 2/з — 17}/* ф. въ сек.). Ос— ва 
иа порогахъ иміють утесистыя оконечности, 
обращенный къ верховью р ., и землнетыя 
къ прогнвуположной стор. Пороги представ- 
лнютъ решительное препятствіе для судоход
ства. Сплавь судовъ н плотовъ чрезъ пор. 
возможенъ только въ самую высокую воду, ко
торая бываетъ ежегодно только въ теченіи нл- 
сколькихъ н є д Є л ь , но и  при этой в о д Є пере
ходь судові, чрезъ пороги совершается съ 
величайшею опасностію; въ остальное же 
время суда ходить чрезъ пороги не могутъ; 
взводное же судоходство чрезъ нихъ ни въ 
какое время невозможно по чрезвычайной 
быстрине воды. Правительство уже съ давнихъ 
поръ предпринимало міры къ устраненію 
препятствій для прохода судовъ чрезъ пороги. 
Одно изъ первыхъ предпріятій этого рода 
относится къ 1732  г. Предноложеніе кн. 
Потемкина въ 1775  г. улучшить проходъ 
чрезъ пороги не осуществилось, по случаю 
начавшейся войны. Въ 1780  г. куп. Фаліевь 
близъ Ненасытецкихъ пор. устроилъ на свой 
счеть каналъ, со пшозомъ изъ тесанаго 
камня, ио капать этот., но узкости остав- 
лепъ безі, унотреблепія. Въ 1798  и 99 г. 
производились гндротсхничєскія работы на 
порогах1!, подъ наблюдеі 'емь ген. Беша и
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Деволана, состоявшія въ разчисткі опасныхъ 
м іста  посредствомъ пороховыхъ взрывовъ. Въ 
1805  г . , подъ наблюден, герц. де-Ришелье, 
въ порогахъ Кайдацкомъ и Сурскомъ были 
сделаны : въ первомъ —  пролетный каналъ у 
пр. бер. Дн., а во второмъ — отводныя пло
тины для направленія теченія и фарватера 
въ удобнійшія міста. Но Ненасытецтсій пор. 
былъ главнымъ предметомъ заботливости пра
вительства: по прав. бер. этого пор. устроенъ 
каналъ и въ койці его (по ироек. ген. Де
волана) каменный 3-хъ камерный шлюзъ 
(оконченъ въ 1807 г.). Въ 1826  г. вновь 
изслідована містность и затімт. было р і 
шено устроить въ каждомъ порогі свобод
ный и безопасный проходъ въ 15 саж. 
ширины посредствомъ очистки дна отъ кам
ней и углубленія его въ направлепіи річної“ 
струи, а по обіимь сторонамъ канала сділать 
каменныя плотины. Работы начаты въ 1833  г. 
и чрезъ нісколько л іт ь  былъ устроенъ про
ходъ (дл. 25 0  с.) чрезъ Старокайдацкій пор. 
Гл. въ немъ доведена до 4 ф. ниже нормаль
н а я  горизонта воды. Впослідствіи устроено 
па разпьтхъ порогахъ еще 8 такихъ ка- 
наловъ, саж. въ 15 ширин., со стінами 
изъ накладная камня и глубин, въ 4 фут. 
Результатомъ этихъ работъ , начатыхъ въ 
1843  и оконченныхъ въ 1853 году, было то, 
что транспорты судовъ, сплавляемые чрезъ 
дніпр. иороги, иміють два пути для прохода: 
вт> высокую весеннюю воду транспорты идутъ 
чрезъ пороги; съ поппжсшемъ же воды, когда 
ходъ чрезъ пороги стапошггся опаснымъ, 
транспорты иногда направляются чрезъ ка
пали, гд і глуб. бываетъ въ 4 ф. Не смотря 
па то, произведенныя работы въ порогахъ да
леко еще не достигаюсь ціли: безопасная и 
свободная прохода судовъ, пароходство да
же совершенно невозможно чрезъ пороги. 
Поэтому, въ настоящее время предполагается 
расчистить заборы или гряды и отдільные 
камни, препятствующіе судоходству, и улуч
шить входы въ нікоторые каналы. Исчи
слено, что на разчистку пороговъ для улуч- 
шенія сплава по Дн. и на учрежденіе взвод
н а я  судоходства потребуется до 5 мил. р. 
Для провода судовъ чрезъ пороги суще- 
ствуютъ казенные лоцмана, живущіе по бер. 
Дп. въ селеніяхь (особ, въ с. Лоцманской 
ІСаменкі) и хуторахъ; число ихъ 2 ,6 5 2  д. 
об. п. Чрезъ пороги проходило съ 1852  по 
I Н57 г. среднимъ числомъ ежегодно 277  су- 
доиъ и 647  плотовъ; изъ нихъ разбивалось и 
повреждалось по 4 суд. и 9 плотовъ. При-

ГоограФ. Сюварь.

стани въ этой части Дніп. въ Екатерино- 
славіь, кол. Кичкасъ, въ Старой Игреки, при 
устьі р. Самары, откуда развозится л ісь  
по Дн., въ Лоцманской Каменюъ, гд і зи- 
муютъ суда, не успівшія пройти чрезъ по
роги, прис. Н енасытецкая , при Гадючей 
балкгъ и при г-д і Александровскі. Важна 
только пристань Екатеринославская (на ней 
въ 1860  г. грузилось 87 суд. и 17 плот., 
съ 4 1 4 ,3 4 8  пуд., на 8 9 7 ,6 9 9  р., разгрузи
лось 90 суд. и 323  плот., съ 8 8 2 ,7 1 5  пуд., 
на 3 3 9 ,449  р.). ІУ . Ниэюпее течете Дн. 
считается отъ г. Александрович до устьевъ 
ріки. Направленіе Дніпра въ этой части на 
ю.-з. Главный характеръ нижняя теченія есть 
весьма частое разділеніе р. на рукава, далеко 
отходящіе отъ главнаго русла и образующіе 
между собою множество большихъ низменныхъ 
острововъ. На этомъ протяженіи Дн. сначала 
протекаетъ по Екатеринославской губерній, а 
потомъ по границі Херсонской и Таври
ческой. Долина Дн. отъ ос. Хортицы и г. 
Александровска до устья ріки Безавлука 
очень расширяется , и иміетт> отъ 6 до 20  
верстъ ширины; она низменна, болотиста 
и въ сіверной, самой широкой своей части, 
при устьі ріки Конской, принимаетъ на
званіе Плавня или Великаго л у га , покры
т а я  богатыми сінокосами, камышами, ку- 
старникомъ и вербовымъ лісомь, частію же 
дубомъ и осокорью. Отъ ос. Хортицы до 
р. Безавлука оба нагорные бер. долины Дн. 
паходятся почти па одной ви соті и грунтъ 
ихъ преимущественно песчаный, сверху по
крытый слоемъ чернозема около 2 фут. тол
щиною, только правый бер. слідуеть вдоль 
крайняя зап. рукава Дн., а лЬвый обращается 
въ Великій лугъ, но ниже впаденія Конки опять 
ділается возвышеннымъ. Песчаныя обнаженія, 
встрічаемыя здісь  вдоль береговь Дн., отно
сятся къ третичной формацій міоценоваго пе- 
ріода и заключаютъ въ себ і раковины: Mactra 
ponderosa, Donax, Venus, Cerithium, Turbo, 
Paludina и Natica. Подъ этими песками 
встрічаются слои темнобурой желізистой 
глины, а надъ ними нерідко пласты степ
наго известняка. Даліе до самаго устья 
Дніпра берега высоки, но широко раздви
нуты и образуютъ между собою долину въ 
7 — 8 и до 10 в. шир., открытую и по бол. 
части песчаную, притомъ состоящую изъ мно
жества большихъ низменныхъ ос-вовъ (плав
ней), поросшихъ камышемъ и кустарникомъ, 
усіянії ихъ озер, и обтекаемыхъ многочислен, 
рукавами, на которые Дн. безпрестанно раз-
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діляется. Правый бер. этой долины по всей 
длині выше лівато и обрывистъ, но къ 
устью постепенно понижается, а л ів . весьма 
отлогъ. Съ л ів . стороны ріки многіе изъ 
ос-вовъ долины образуются р. Конкою, ко
торая нисколько рпзъ соединяется и снова 
расходится съ Дп. Длина теченія пизо- 
вой части Дн. отъ с ів . оконечности ос. 
Хортицы и до устья у сел. Збурьевки 275
в. Грунтъ дна песчаный, течете довольно 
быстрое. Бо время весенняго полноводья Дн. 
выходитъ пзъ своихъ бер. и затопляетъ не 
только плавни долины шириною вер. на 10, 
ио и близлежащіе города и селенід; разливы 
начинаются большею частію во 2-й половині 
атіріля и оканчиваются во 2-й половині мая. 
Русло Дн. изгибается по всей долині, измі- 
няясь въ шир. отъ 2 8 0  до 4 0 0  с. Фарватеръ 
въ низовой части Дн. до Херсона широкъ и 
удобепъ и глуб. на немъ изміняетея отъ 3 
до 9 арш., а противъ Херсона до 3 1 /г с. 
(25  ф.). Дно Дн. усіяно карчами, особ
ливо выше Берислава, а потомъ оиі встрі- 
чаются гораздо ріже. Разділеніе на рукава 
боліє всего умножается передъ впад. Дн. въ 
лиманъ, гді ширина долины достнгаетъ 7 
вер. и Дн. образуетъ 10 рукавовъ, изъ ко
торыхъ 6 иміютт. фарватеръ отъ 20  до 35 с. 
шириною и отъ 6 до 18 ф. глубиною, по въ 
многочисленныхъ между ними поперечныхъ 
протокахъ, глубина въ мелкихъ містахь не 
превышаетъ 1 1 1/s ф. Осажденіемт, землистыхъ 
частицъ, приносимыхъ рікою и намываемыхъ 
съ лимана, образуются острова и отмели при 
устьі Дн., препятствуют,io судоходству. Ниже 
Херсона панбол. глуб. въ літнєє время
6 ф., и потому суда могутъ принимать нолииїї 
грузъ изъ этого города не ближе Глубокой 
пристани, на бер. лимана. Главные рукава 
или гирла, которыми Дн. виадаетъ въ лиманъ, 
суть слідующіе: 1) Еозелъмицъ или Рвачъ 
2) Литвиново гирло, 3 ) Бакай, соединяющее 
ирот. Старый Дніпрь съ слідующимь гпр- 
ломъ, 4) Бгьлогрудово гирло, лучшее для 
судоходства, 5) Новое гирло, съ 1830  года 
принятое за постоянный каналъ для судо
ходства; 6) Збуръевское гирло, самое юж. 
у бор. Таврич. губ., есть продолженіе р. 
Конской. Гл. песчаныхъ банокь въ гирлахъ ifi., 
меженную иоду не превышаетъ 7 1 /2 ф. даже 
вт. сам. глубокомъ Новомъ гпрлі (Конкі), 
тнкъ что суда съ полнымъ грузомъ не могутъ 
проходить ПО ННМ'Ь II это иміло весьма боль
шое ІІЛІИПІО пи промышленность и торговлю 
Херсона. Пристани иа нижнемъ теченіи Дн.

находятся: въ Екатеринославской г. г. Нико
поль; въ Таврической се. Благовіщепское, М. 
Знаменка, Каховка и Казачьи лагери; въ 
Херсонской  г. сл. Нов. Воронцовка, гг. Бе- 
риславль и Херсоиъ. Изъ пристаней этихъ 
важны: Никопольская (въ 1860  грузилось 
186 суд., съ 1 ,0 6 7 ,9 6 9  иуд., на 5 3 0 ,5 9 6  
р.), Каховская (въ 1860  грузилось 192 суд., 
съ 4 8 4 ,7 5 1  пуд., на 2 7 0 ,6 6 0  р.), Верислав- 
ская (въ 1860  грузилось 111 суд., съ 5 1 7 ,5 8 9  
иуд., на 1 5 6 .9 6 2  р.) и Херсонская (въ 1860  
грузилось 85 суд., съ 4 0 ,6 1 6  п., па 1 3 0 ,1 2 8  
р., а разгрузилось 607  суд. и 2 2 0  плот., съ 
2 ,9 7 0 ,2 9 5  пуд., на 1 ,2 3 3 ,3 6 2  р.). Притоки 
Дн. I. Въ верховой несудоходной его части, 
прав.: рч. Жердь, рч. Соля и Вопецъ (сил.), 
лпв.: Вязьма и Осьма. II. Въ средней судо
ходной части: Смоленск, г .— прав.: Вопь (сил.), 
Надва, Хмасть, Бол. Вопецъ, лгьв.: Ужа, 
Устромъ (спл.), Леша; Могилевской г., прав.: 
Березьиа, Оршица, Лохва (сил.),Тощанка (спл.), 
Друтъ (сил.), Добыспа (спл.), Березина (суд.), 
л п в .: Мерея и Сожь (судоход.); Минской 
губ., прав.: Вердичь, Песоченка, Брагинка; 
Кіевской губ., прав.: Приметь (суд.), Тетеревъ 
(спл.) , Ирпень, Стугна, Р ось , Олыпана, 
Тясминъ; Черниговской г . , лгьв.: Ворона
и Десна (судох.); Полтавской губер., лпв.: 
Трубежъ, Супой, Золотоноша, Краппвна, Ир- 
клей, Сула, Кагамликъ, П сёлъ, Ворскла, 
Орель; въ Екатеринославс. губерній, лпв.: 
Протовчь; Херсонской г., прав.: Цыбульншсъ; 
Екатеринославской г., прав.: Омельничекъ,
Самоткань. III . Въ порожистой части Дн., 
пр.: Мокрая Сура, Грушевка, Ротище, Чертом- 
льпсъ, Безаилукъ, лпв.: Самара (спл.), Осо- 
коровка, Конская. IV'. Въ нижней части Дн.: 
Херсонской губ. , п р ав .: Березовка, Бол.
Золотая, Перестовка, Ингулецъ, Веревчина; 
Таврической губерній , лпв. : Білозерка,
Вогачикъ, Конская и Чалка (рукава Дн.). 
Судоходство. Дн. соединяется тремя систе
мами искусственныхъ водяныхъ сообщеній съ 
бассейнами балтіиекихь р ік ь  Запад. Двины, 
Н імана, и Вислы: съ Двиною— посредствомъ 
ріки Березины и Березннскаго канала; съ 
Німаномь— посредствомъ Припяти и Ясёль- 
ды и Огинскаго канала; съ Вислой— но- 
сродствомъ Припяти и Дніпровско - Бугскаго 
канала. Д н іп ., отъ впад. въ него рч. Вопь, 
удобепъ для судоходства, но съ тг1;хъ поръ 
какъ торговля Смоленской губ. приняла на- 
праплепю къ портямъ ПадтіГгскаго моря, су
доход. па iiopxmix'i. частяхъ Дн. постепенно 
уменьшается и вь настоящее время, кромі
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неболыпихъ лодокъ, приходящнхъ изъ В іло- 
руссіи за хлібомь и солью (отъ 25 до 40  
въ годъ) и пригона къ Смоленску строеваго 
л іса , иикакихъ товаровъ по этой р. изъ 
Смоленской губ. не отправляется. Сплавною 
рікою Дн. становится отъ начала своего те
ченія въ Більскомь y., а судоходпою для ло
докъ отъ г. Дорогобужа, но літомь судоход
ство и сплавь по Дн. вь этой губ. невозможны, 
по причині лелей и камней въ его руслі. 
Изъ низовыхъ городовъ лодки приходятъ сюда
б. ч. съ табакомъ и солью. Иногда привозять 
пшеницу, доставляемую въ Могилевъ изъ 
Кіева. Для Могилева он і беруть желізо 
изъ Дорогобужа, привозимое туда по зимнему 
пути, цримірно до 1 0 ,0 0 0  пудъ. Въ Смолен- 
с к і  могилевсісія лодки принимаютъ иезначит. 
количес. ржаной и гречн. крупы. Вообще вся 
цінность груза здісь приходящаго и отходя- 
щаго едва ли достигаете; 20  —  30 т. р. с. 
Л ісь  сплавляется по Дн. и Вопи изъ л іс - 
ныхъ уіздовт, въ Смоленскъ и др. м ість 
Смол. губ. Начиная отъ Могилевской г. Дн. 
иміеть важное значеніе для бол. час. зан. и 
юж. Россіи. По немъ сплавляется ежегодно въ 
юж. губ. бол. количество извести, бревенъ, 
смолы, дегтя и др. лісны хь произведете, а 
привозится въ верховыя г., водка, соль, пшенич. 
пука и разпый зерновой хлібь. Въ Моги
левской губ. сплавъ по Дн., за исключетемъ 
короткаго времени мелководія (обыкновенно 
съ первыхь чиселъ поля до половины августа), 
производится отъ посліднихь чпселъ марта 
до конца ноября, но судоходство затрудняется 
педостаткомъ бичевниковъ и укріпленія бере
говъ плотинами. Главный сплавъ лісныхь 
плотовъ производится отъ г. Рогачева, а 
главное судоходство производится отъ Шилова 
внизъ до Херсона, а обратно только отъ Кре
менчуга; неболыпія суда въ мелководье про
должаюсь плаваніе отъ Шклова до Дубровны 
(Оршинскаго у.) и обратно. Судоход, по Дн. 
вообще очень діятельно весною и въ первой 
половині л іт а , но въ авгу ст і, особенно въ 
сухое літо, ділается весьма затруднителышмъ 
по причині многихъ мелей и песчаныхъ пе- 
ремычекъ, принуждающихъ къ перегрузкі; од- 
накожъ въ Малороссіи и южніе оно продол
жается непрерывно во все літо. Внизъ по р. 
гонятъ большею частію плоты строеваго 
и дровянаго л іса  къ Кіеву. Скорость 
хода судовъ по теченію въ часъ 4 — 6 
верстъ, противъ теченія х/ 2 —  2 верстъ, 
но продолжительность движенш очень различна 
по причині многихъ отмелей. Путь чрезъ

пороги (7 6 вер .), при попутномъ в і т р і , 
можно пройти въ 12 час. Противъ теченія 
суда, при хорошемъ в іт р і ,  ходять на пару- 
сахъ, въ тихую же погоду б. ч. на шестахъ 
и бичевою, но для этого того только въ H i- 
которыхъ м істахь разтищены берега, а бол. 
час. лошадямъ, по недостатку бичевника, нітт. 
возможности идти. Времени, употребляемаго 
судами, для плаванія между Ш оовымъ и Лое- 
вымъ, опреділить невозможно ио причині 
множества задержекъ отъ мелей. Отъ Лоева 
же, при благопріятной погоді, барки обыкно
венно употребляютъ до Екатеринослава 2 2 — 24 
дня, до Кременчуга 10 —  12 дн., до Кіева 
4 — 5 дн. Вверхъ по р. т і  же суда ходятъ 
отъ Кременчуга до Лоева 22 —  30 дн., а отъ 
Кіева 8 — 10 дн. Судоходство собственно по 
Дн. находится въ непрерывной связи съ су- 
доходствомъ по главнынъ его притокамъ: Бе
резині, Прппети, Сожи и Десні. Для пере
возки груза по Дн. употребляются слід, суда: 
байдаки  (дл. 15 или 17— 22 с., шир. 2 — 5 
с., выс. 13/4— 2 арш., грузятъ до ] 4 ,0 0 0  пуд., 
осад. I 1/* — 1 х/з ар.); полубайдаки  (дл. 9 — 15 
с., шир. 5 —-6 арш., выс. 1 —  1 1/2 арш., осад. 
1 —Л 1/* арш.); барки  (дл. 2 0 — 22 с .,  шир. 
до 7 1/г с., выс. 1 с.; грузятъ до 3 0 ,0 0 0  пуд., 
въ осадкі 2 — 2*/г ар.); мобецкія барки  (дл. 
21 с., шир. 5 1j i — 5 с., грузятъ до 1 3 ,6 0 0  п., 
осад. 1 3/а арш.); бплорусскгя барки  (дл. 18 
с., шир. 6 с. 10 вер., осад, до 2 арш.).; брян- 
скгя барки  (дл. 12 —  15 с., шир. 4 х/4 с., 
выс. 1 саж., грузятъ 5 —7 ,0 0 0  пуд., осад.
1 арш. 10 вер. до 13/в арш.); берлинки (дл. 
12 —  20 с., шир. 2 — 2 1І2- с., выс. 2 арш., 
грузятъ 3 ,5 0 0  — 7 ,0 0 0  пуд., осад. 1 —  1 1/г 
арш.). Сверхъ того, ходятъ по Дн. плоты съ 
осадкою въ х/з— 1 арш. Для сплава судовъ 
полагается судорабочихъ: на барки по 14 чел., 
а на другія суда 8 — 12 чел. Судовщики бол. 
час. изъ юж. губерній и Білоруссіи. Большія 
барки строятся въ Гомелі и Любичахъ, меныпія 
въ Брянскі, байдаки и берлинки въ Гомелі, 
Любичахъ, Радулі и м. В іт к і  и употребляются 
уш взводнаго и сплавнаго судоходства. Вообще 
судостроеніе на Дн. производится въ Черни
говской, Минской и Могилевской губ. Самое 
удобное время для судоходства —  весеннее 
половодье, время довольно ограниченное, и 
купцы пользуются имъ для провоза товаровъ 
поверхъ наносныхъ отмелей, безъ перегрузокъ. 
Но позже, при убыли воды, перегрузки ста
новятся нейзбіжнымй и повторяются не
однократно. Обыкновенно судохозяева обязы
ваются ділать на свой счетъ 2 , 3 и не
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боліє 4-хъ перегрузокъ товара, для пере
хода черезъ отмс.ш. Барки, переходящія че- 
резъ пороги до Никополя и Херсони, про
даются тамъ на дрова; прочія же не йдуть 
дальше Кременчуга и, нрипявъ грузъ хліба 
или сала, возвращаются назадъ. Вверхъ 
Дній., въ тихую ігогоду, во время высо
кой воды, идугь посредствомъ завознаго 
якоря, при низкой воді шестами, а гд і 
м істо позволяет1!,, суда тянутъ вверхъ биче- 
вою; при лопутпомъ в іт р і употребляютъ па- 
русъ. В'ь тихую погоду, при благопріятныхь 
условіях'ь, судтго нроходитъ въ сутки 50  — 60
в. по течеппо и 2 5 —  30 в. противъ теченія. 
Пароходство. Первая пароход, комп. но Дн. со
ставилась въ 1835  г.; она получила 10 літн. 
привиллегно и построила въ 1837 г. 2 паро
хода по 50 силъ каждый; они ходили по Дн. 
до 1846 г., ділая по 10 рейсовъ въ навига- 
цію на протяженіи 500  н 700  в., и служили 
преимуществ, для возки камня при постройкі 
кіевской кріпости и броварскаго шоссе. Въ
1859 году по Дп. и его притокамъ ходило 
всего 17 нароходовъ; изъ нихъ 5 принадле
жали компаній дніпровскаго пароходства, 9 — 
частнымъ лицамъ, преимущественно купцамъ 
и ген. Мальцову, 3 — русск. обществу парох. 
и торг. Изъ числа в с іх ь  нароходовъ: 3 пас- 
сажирскіе, 1 для надобностей самаго вла- 
дільца, а остальные буксирные. Одииъ дере
вянный, а остальные желізвые, плоскодон
ные, высокаго давленія. 11 пароходовъ иміют'ь 
по 60 силъ каждый, 1 въ 40  силъ, остальные 
отъ 12 до 20  с., въ сложности в с і  иміли
79 9  силъ. Пароходы компаній дніпровскаго 
пароходства были пассажирские и держали 
сообщен ія по Дм. оп, Могилева до Екатери- 
нослава па разетояпіп 1 ,000  в.; буксирные 
же ходили on, ICpcflсичуга до Шклова, по pp. 
Дн. и ІІрипети. Мальцовскіе 5 пароходовъ 
ходили по Дніпру и Десні отъ завода 
Сальдова и г. Брянска до Кременчуга, па 
разстояніи 80 0  в. Три парохода россійск. 
общее, пароход, и торговли ходили по ниж
нему течешю Дніпра и лиману; остальные 
пароходы ходили по Дніпру, Десні и При- 
потн. Изъ отчета русск. общ. пароходе, и 
торговли за 1 8 6 1 г . видно, что въ этомъ году 
производилась пароходами этого общ. пере
понки грузов'!, и пассажировъ и буксировка 
судов1!,. (Ід'Іілшю по Дп. 58 несрочныхъ рейсовъ, 
при чсм'і, 11(1|Ив<«к'по товаровъ 1 7 ,8 6 8 ,8 5 1  
луд. и получена выручка вт, 1 6 1 ,0 7 3  р. с. 
Компанії! иіфоході'тиа но Диін., въ 33 рейса, 
перевезла J 1 ,:tc J нуд. товара, и за провозъ вы

ручила 1 ,767  р. Пассажировъ было 1 ,625 чел. 
и сборъ съ нихъ составлялъ 3 ,8 3 9  р. Паро
ходы съ полнымъ грузомъ могутъ ходить про
тивъ теченія по 3 1/г— 6 вере, въ часъ, а 
внизъ отъ 15 до 21 в. въ часъ. Количество 
провозимыхъ по Дн. товаровъ. По св. за 
1857  г. на главн. дніпр. пристаняхъ грузи
лось на 2 ,5 2 5  суд. и 801 плот. 6 ,5 0 3 ,1 2 8  
пуд., на сумму 4 ,9 9 7 ,4 6 7  р. с. Разгрузилось 
съ 1 ,2 0 3  судовъ, 491  плот, груза 8 ,1 1 2 ,3 0 5  
пуд. на 4 ,1 3 8 ,4 5 8  руб. сер. Но въ этой 
відомости еще не показаны камень, дрова 
и соль, отправляемая ежегодно по Дніпру 
до 3 миллюновъ пуд. изъ одного Кремен
чуга. Въ томъ же году въ низовьяхь Дн. 
(ниже пороговъ) движеніе судоходства было: 
на пристаняхъ Херсонской губ. грузилось 40 0  
суд., товаровъ на сумму 6 6 1 ,6 8 4  р., разгру
зилось 746  судовъ и 623  плота съ товаромт, 
на сумму 1 ,6 0 0 ,3 0 3  рублей. Въ сложности, 
по всему течешю Дніп. провезено въ 1857 
г. груза на сумму 1 1 ,4 3 3 ,5 0 6  р., но эта 
цифра ниже истинной, которая доходитъ до
12 мил. п выше, а въ 1 8 6 0  г. простиралась до
1 2 ]/з мил. рублей. Прибрежья pp. Деспы и 
Прилети покрыты обширными лісами, и отту
да отправляется по Дн. множество плотовъ и 
грузовъ съ ліснымй произведеніямн; неболь
шое число ихъ разгружается въ Кременчугі 
и К іев і, наибольшая же часть идетъ въ губ. 
Херсонскую и Екатеринославскую. Изъ одного 
Радомысльскаго у із. Кіевской губер., отправ
ляется вннзъ по Дн. льну и л&;ныхъ произ- 
веденій на 2 5 0 ,7 7 0  р. с. Рыбная ловля на 
Дн., вообще говоря , пе составляетъ отділь- 
иаго промысла (исключая пизовьевъ его и ли
мана), и ловимая въ Дн. рыба продается и 
потребляется на м іс т і , однакоже въ низовьяхь 
ріки часть ловимой въ Дн. и его притокахъ 
рыбы отправляется въ друпя губ. Во' время 
разлива, вода загоняетъ рыбу въ безчислен- 
ные заливы и озера на низменныхъ берегахъ 
и плавняхъ, и потому, кромі русла Дн. и 
его рукавовъ, ловля рыбы прозводится и въ 
этихъ озерахъ. Въ Херсонской губ. прііз- 
жаюгъ къ Дн. на время для рыбной ловли 
промышленники изъ внутренвихъ частей губ., 
а также изъ Кіевской и Полтавской губ., съ 
своими снастями. Постояннымъ же рыболов- 
ствомт, занимаются нікоторые крестьяне при- 
брежиыхъ селеній. Лов'ї, производится съ ран- 
ncfi весны до поздней осени, и особенно во 
вреля полой воды. Лоиимыя породы рыбы 
т і  же самый, что и въ лимані (см. вы
ше). Шиболіо рыболовствомъ занимаются въ
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Херсонской губ. въ с. Марышскомъ, близъ 
м. Ново - Воропцовки и около Берислава, а 
лучшими риболовами на Д ніпрі считаются 
шведы-колонисты, для которыхъ рыболовство 
составляетъ почти исключительное занятіе; 
они разделяются для того на артели. Дн. въ 
К іеві (по наблюд. 1 7 9 9 — 1848  г.) свободепъ 
отъ льда среднимъ числомъ 267  дней въ году 
(отъ 16 марта до 8 декабря), въ Екатерин о- 
славі (по наблюд. 1 8 0 2 — 1855 г.) 27 4  дня 
(съ 14 марта до 13 декаб.), накопецъ въ Хер- 
сони отъ 28 0  до 28 5  дней.

(БнбііограФІЯ: Stuckenberg, H ydr., 111,226—2 8 2 ; В. Ст. Смо
ленской г., с . 18— 22; В. Ст. Могшепской г .,  с . 13— 1 9 ; В. Ст. 
Черниговской г ., С. 16 — 27; В. Ст. Мпнскон г. , С. 11 — 14; В. 
Ст. Кіевской г., с. 13 — 17 і В. Ст. Полтавской г .,  с . 7; В. Ст. 
Екатеринославской г., с . 34— 30, 120 — 2; В. Ст. Херсонской г ., 
С., 33 — 8 , 144 — 6 ; В. Ст. Таврической г . ,  С. 43 — 3 4 , 57 — 8; 
Х оз. стат. Смоленской г . ,  Соловьева, с .  63 — 6 , 354  — 6, 432; 
Мат. для геог. и ст. Смоленской г ., Цебрикова, 1862, с . 69—70, 
242 — 3; Мат. дія геог. и ст. Екатеринославской г . ,  Павловича, 
1861, с. 27— 35, 5 7 -  64, 69 , таб. N 1, 164, 2 1 2 — 13; Мат. для 
геог. и ст. Хере, г . ,  Шмидта, 1863, ч. I , с . 145 , 163— 4, 167 — 
185, 324— 336, таб. N 7— 10, ч. I I ,  рыбол. 273, 281—2 ; Снос. пас. 
мйс. Полтаве, г . ,  с. X , X I; Арепдарепки, опис. Полт. г., ч. III, 
нрибавл. с. 35; Ст. матер., 1839, отд. 11, с. 178; Скальповскаго, 
Ст. Вов. кр., ч. I ,  6G, 108 — 127; I I ,  432; Фундуклея, Ст. опис. 
Кіевской г . ,  ч. I, с . 37, 51— 84, ч. Ill, с . 317— 321; Терещепки, 
Очер. Нов. кр., с. 15; АФанасьева-Чужбпнскаго, Очерки Дн., id. 
въ М. Сб., 1837 — 58, 59 и 60 г . ;  Памлт. кипж. Могилев, г. за 
1861 г.; Боплапа, Оппс. Украйны, с. 22, 24; Кп. бол. чер., 1838 г ., 
с . 6, 76 — 104; Зап. Русс. Геог. Общ., кп. X I, ст . Гельмерсепа, 
с .  2 0 —27; ст . Маркевича, с . 34 1 —351; Зап. Од. Об. Ис. и Др., 
т . 1, с .  624 , т. III, с . 571, 581; Повор. кал., 1846 г . ,  с . 343— 5; 
Ш а Ф О п с к а г о ,  Опис. Черн, нам., с . 4 — 6,141; Севергина, он. с . 
138; Зуева, пут. зап ., с . 220 — 253; Зябловскаго, Землеоп. Рос., 
ч. I ,  с . 81— 85; Г. Ж ., 1835, ч. I I ,  с .  15; 1836, ч. I I ,  с . 6; 1843, 
ч. I ,  с . 120; 1832, ч. IV, с .  346; Ж. М. В п .  Д., 1838, N 8 ;  1843, 
т. 4, С. 303; 1851, т. 33, с .  29; 1854, т. 6, с . 15, 17, 18, с м 6 с ь ;
1856, т. 16, с. 25—34, смЪсь; Ж. М. Г. Им., І843, емізсь, с. 91 
(ры болов.); Жури. Пут. Сообщ., 1845, І ,  1Б7—217; 1860, кп. I, 
см^сь, стр. 31, 3 3 ; 1863, лпв. (Головачева, о разчнстк’Ь Фар
ватера дийпровскихт. пор ог.); Голосъ, 1863, N  131; Жур. Мип. 
Народн. Проев,, 1845, ч. 47, отд. 2 , стран. 65, 129 (исторія); 
Кіевс. губ. вЬд., 1846, 1855, N 45; 1859, N 42, сл. (псторія'); 
Хере. губ. в ід ., 1852, N 45 п 50 ; 1£омм. Г а з ., 1837, N 57; 1841, 
N 77; 1843, N 51; 1846, N 7 6 —7 — 8; 1847, N 56; 1855, N 1 4 8 - 9 ,  
66; Ж. Мая. и Тор. 1839, ч. I ,  с . 338; 1841, ч. I, с. 276; 1855, 
ч. 4, с. 327; Од. В., 1841, N 12, 1842, N 4G; 1844, N 95; 1845, 
N 93; 1852, N 7 3 - 4 ,  84; 1855, N 54; 1856, N 143; С. Пч., 1840, 
N 93; 1851, N 31; 1856, N 172; Мос. вЪд. 1858, N 4 1 ; Сиб. віід., 
1842, N 140, с . 601; 1844, N 135, с. 615; 1838, N 167; Фролова, 
Магаз. Земл., т. I ,  стр. 78, ст. Перевощнкова; Земл. Газ. 1852, 
N 80 н 81; 1853, N 34-; 1855, N 70 ; S t.-P e tersb . Z eit., 1843, 
N 3 , S . 13 (ры бол.); B u ll, de Moscou, кн. X IY , с .  59; кп. 
X X III , с . 177, ч. II; P a lla s , Sec. voy. t. IY , p. 282; В іаеіив, 
Reiee., В . II, S. 8 9 ; C astries Y ,  p. 6 9 ;  Eichw ald N aturh . Sit. 
v. L ith ., Yolh. u. Pod ., S. 93; B a e r  u. Helm., B e itr . ,  В . X X I , S. 
21; M6m. de I’Acad. dea ac. de S t.-P e t., 1826, t. X , p. 531— 818 
(исторія); Лспле, Допец. камеи. б асс., ст . 65 п прил. стр. 43; 
Беэг-Коринловпчг, ист. св. о БЬлорусеш, стран. 339; Schnitzler, 
l ’Em p. des T sars , 1, 384; H erm ann, S t. d. Rues. R -, p. 139; 
Möller, R eise, v. Volhynien, etc. p. 3 7 ; S trahlenberg , d. N . u.
O. Europa, p. 175; Веселовскт, о кінм. Россіи прплож. I l l ,  стр. 
G3— 6 6 ).

Днестровская линія. Такъ назывался 
ря’ ъ крепостей, учрежденных!, послі завое- 
ваній 1790  г. п присоединенія по ясскому 
миру (1791  г.) области по л ів . стор. Д н і
стра, для ограждеиія и безопасности водво- 
ренныхъ тамъ новыхъ поселеній. Эта линія 
проходила по новой границі імперій, отъ р. 
Мокраго Ягорлыка, на польской стороні, по 
Дністру до его устья и оттуда по морскому 
берегу до Очакова. Кріпостн эти были: 1) Ти
распольская или Средняя на Д ністрі, про

тивъ турецкой кріп. Беидеръ, близь рч. Ботны,
2) Аджадерская (Овидіопольская), 3) Одесская, 
при Гаджибейскомъ зам кі, на морскомъ бер.,
4) на пепелищі Очакова и 5) на мели, про
тянутой отъ Очаковскаго мыса въ лиманъ.

(Скальковскаго, хрон. обозр. ист. Нов. кр. съ  1730 — 1823 г. 
пзд. 1836, ч. 1, с . Я и 2 1 7 ).

Д н ї і с т р о в с к і й  лиманъ или Овидгево 
озеро, заливъ Чернаго м ., принимающей въ 
себя р. Д ніст. въ с.-в. своей части. Заливъ 
растяпутъ съ с.-з. на ю .-в ., расширяется 
въ с. части и съужпвается въ ю-ной; дл. его 
до 40  вер., а шир., наибольшая въ с. части 11
в., въ другихъ м їстахь 8 — 9 в., наименьшая 
іо-ніе Аккермана 4 в. Поверхность его 286 
квад. вер. или 5 ,9 1  кв. г. м. Возвышенный 
бессарабскій, т. е. ю.-з. берегъ Дпс. л., окан
чивается во многихъ м істахг довольно об
ширными плавнями, а противуположный с.-в. 
бер. Одесскаго у., состоитъ изъ возвышеннаго 
плоскогорія, которое обрывается крутыми ска
тами непосредственно въ лим. и только изрідка 
образуетъ неболыпія узісія площадки у подошвы 
обрыва. Р . Дне. впадаетъ въ лим. значительно 
ю -ніе его с ів . оконечности съ с.-в. его сто
роны и передъ владетели», протекаетъ на 
протяженіи 9 вер. по широкой низменности 
или плавпямъ, постепенпо образовавшимся и 
возрастающимъ отъ паиосовъ р. Дис. Оні 
образуютъ широкій полуос. (до 5 '/а в. въ 
основашч), вдающіііся на ю. далеко вь лим., 
и отділяющіп отъ иего съ с.-в. стороны уз
кую часть— Горогольсісій зал., до 7 '/а в. дл. 
и до 2 в. шир. На го. конці лим., при соеди- 
непіи его съ моремъ, находится узкіА песчаный 
ос-въ (4 в. дл и 15 0 — 250  с. шир.), къ кото
рому съ обоихъ его концовъ, отъ с.-в. и ю.-з. 
подходятъ косы такого же образованія. Ос. и 
косы расположены въ направленій морскаго бе
рега и образовались, віроятно, въ неотдаленное 
время, потому что объ нихъ не упоминаютъ 
древніе географы. Между оконечностями этихъ 
косъ и острова два прохода или гирла (Бу- 
газекія) соединяютъ Дне. л. съ моремъ. Изъ 
нихъ с-ное называется Очаковскимъ (шир. 70 
с., глуб. обык. не бол. 5 ф., въ половодье до 
9 ф.), а ю-ное Царырадскимъ гирломь (шпр. 
150 с., глуб до 17 ф.). Дно въ гпрлахъ со
ставляетъ подводное продолженіе косъ; царъ- 
градскимъ ходятъ суда изъ лим. въ море и 
обратно. Дис. л. вообще мелководенъ (5 — 7 ф. 
глуб. и только въ рідкихь м істахъ 13 ф.). 
Дно Дне. л. вообще иловатое, но съ прибли- 
женіемь къ морю становится иесчанымъ; при
том і, оно чрезвычайно неровно и перехвачено
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многими подводными косами въ нисколько вер. 
длиною, а въ южн. части его встречаются 
еще песчапыя мели. Оттого фарватеръ отъ 
устья Турунчука до Царьградскаго гирла весьма 
извюшстъ. Входъ въ лим. незатруднителенъ и 
обозначепъ бакенами, по направлені» фарватера 
подвержено изміненш. Суда по выході изъ 
Турунчука (рукава р. Дпс.) и направляясь къ 
Царьградскому гирлу,, почти по всему пути 
должны держаться средины лим., слідуя по 
фарватеру. Между двумя берегами Дне. л. отъ 
Аккермана до Овидюполя, содержится сооб- 
щеніе посредствомъ парохода (въ 1/ 2 часа) и 
на лодкахъ (3/4 — 4 час.), смотря по погоді, а 
иногда и гораздо дольше; пароходомъ этиаъ 
выручалось ежегодно, по 10-ти літней слож
ности, съ пассажировъ, по 11 ,459  р. с. (до 
1850  г.). Каботажное судоходство, иа парус- 
ныхъ судахъ, по Дн. л. довольно діятельно. 
Суда занимаются перевозкою х л іб а , достав
ляемая пзъ Аккерианскаго и частію Вен- 
дерскаго уу., л іса  съ верховьевъ Дністра, и 
рыбы изъ заводовъ, устроепныхъ па берегахъ 
лимана и взморья. Отсюда ходятъ также и 
суда, отправляющаяся за границу, по въ пе- 
болыпомъ числЬ; ежегодно около 15 суд. съ 
грузомъ на 3 0 ,0 0 0  р. с. привознаго и отвоз- 
наго товаровъ. Для улучшенія судоходства на 
лим. важно было бы углубить фарватеръ и 
разчистпть гирла. Тогда съ разныхъ барокъ 
можно было бы перегружать товары прямо на 
мореход, суда и не нужно было бы перевозить 
ихъ сухопутио въ Одессу. Въ Дне. л. и устьі 
Дністра ловятся преимущественно: подлещъ, 
чехонь, судакъ, коропъ, тарань, синецъ, стер
лядь и въ маломъ количеств'!) осетрт, и білуга; 
кромі того здісь ловится в’ь изобиліп морская 
риба: ісефалі., камбали, тюлька н балмутъ. 
Время 1г способи лона здісь  т і  ж е, что и 
ми Дміировскомь лим., но только рыбные за
водчики часто и неожиданно лишаются сво
их!. работниковъ, увлекаемыхъ высокой заработ
ной платой въ Одессі. Цінная рыба иміеть 
главны!! сбытъ въ Одессі, а прочая внутри Рос- 
СІИ. ІІриблиз. здісь считается 30 зав. па одномъ 
Хереонскомъ берегу и выручка съ нихъ со
ставляетъ отъ 50 до 80  т. руб. разділяе- 
мі.іх'і. поровну между хозяевами заводовъ и 
рыболовами; кромі того съ Дне. л. иміють 
хорош і її сбытъ въ Одессі крупные раки. На 
бесомрнбекомъ бер. прибыльное рыболовство 
производится по множестві (до 200) єрикові,, 
прорытыхь чрезъ пересыпи между лиманомъ и
оз. Іфібшіатскнмг. Эта статья отдает-ся на от- 
кунъ за <1,()!)() р. її служитъ важною причиною

упадка Дністровскаго рыболовства. На в ^ х ъ  
Вессарабскихъ заводахъ по Дне. л. годовой 
уловъ составляетъ приблизительно: бол. мил- 
ліона штукъ кефали, 1 ,050  пуд. красной 
рыбы и около 5 ,5 5 0  п. сома, коропа, скум
брій и др. малой рыбы; отъ продажи этой 
рыбы получается прибыли до 32 т. р. с. На 
той части Дне. л., которая не припадлежитъ 
откупному раіону рыбная ловля довольно д ія - 
тельпо производится міщанами г. Аккермана 
її его посадовъ и этотъ уловъ б. ч. иміетт. 
містный сбытъ. Полагаютъ, что этотъ ловъ 
даетъ промышленности, приблизительно , до
1 5 ,0 0 0  р. выгоды.

(Лоц. Черп, моря, Мангапари, 1831, с. 436—8; Опнс. маяк. 
d зн. Черн, а Аз. м., 1851, I V ;  В. Ст. Херсонской г., с . 23— 4, 
146—7; В. Ст. Бессарабов, обл., с .  33—6; Мат. для Геог. и Ст. 
Херсонской г., Шыпдта, 1863, ч. I .  с . 205—7; ч. 11, с. 280— 1? 
Мат. для Геог. а Ст. Бессарабск. o 6 j . ,  Защ ува, 1862, с. 32— 3, 
102, 314 — 8 2 1 ; Ст. Поя. Кр., Скальковск., I, е . 149— 130, II , 
437— 441; Ж. М. Ва. Д. 1831, ч. 33, пн. 2 , с . 34 — 5 — 6; Stuckenb. 
Hydrog. R. I l l ,  S . 3 7 3 —76; А и . Черп. м ., Манганарв, 1841, лис. 
22; The Black sea pilot, by Taitbou t de M arigny, p. 23; ОдеСС. 
альм., 1839, стр. 320).

Д н ’Ь с т р ъ ,  въ древн. Тирасъ, по-турсц. 
Турла , также Данастрисъ (D anastris), р. бас
сейна Черн, м., впадающая въ него въ с.-з. 
его части, посредствомъ Дністровскаго ли
мана. Дністрь беретъ начало пъ Галицш, въ 
Самборскомъ округі, на с. склоні Карпат- 
скаго хр., въ горахъ Медобожда или Вешки- 
вода, близъ замка Оабьеиъ въ м. ДембовицЦ 
не далеко отъ истоковъ р. Сана (пр. Вислы). 
Общее направленіе Дп. къ ю.-в. Длину теч. 
его полагаютъ до 1 ,400  вер., изъ коихъ до 
500  вер. въ австрійскпхь преділахь, а 900 
вер. въ русскихъ преділахь, т. е. на грани
ц і Вессарабш , сначала съ Подольскою, а 
потомъ Херсонскою губерніями. Теченіе 
Дністра до того извилисто, что ріка, ділая 
безиресташше изгибы, часто возвращается 
въ соседство своей исходной точки. Такъ 
напр, отъ Турунчука до м. Маяковъ прямымъ 
путемъ 50 в., а по извилпнамъ Дне. до 20 0  в. 
Паденіе Дне. значительно. Такъ горнзонтъ 
Дн. ниже с. Руды (Сорокскаго у.) возвышается 
на 796  ф., и паденіе ріки очреділепо, сред- 
нпмъ числомъ, въ 17 дюйм, на каждую версту, 
вслідствіе чего теченіе Дис. весьма быстро, 
даже и въ меіководіе. Средн. скорость теч. 
1 ,234  саж. въ часъ или 2 ,4  ф. въ секунду. 
Скорость эта изміняетея соответственно на
прав,югпямъ коліігь ріки; при обратномъ на
правленій съ обшимъ иадешемъ долины оно 
замедляется до 1 ф. въ сек. Средняя шир. 
Дис. отт. 80 до 100 с., наибольшая до 200 , 
наименьшая около 30 с. У с. Лоевцевъ, гді 
есть ос-ва, шир. р. доходитъ до 150 с. Въ ни
зовьяхь Дне. ш. Херсонской губ. ширина его
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отъ устья Ягорлыка до Дубоссаръ 7 0 — 120 с., 
даліе до Григоршподя 50  — 70  с., до Тирасполя 
4 0 — 50 с. и ниже, до впаденія въ лиманъ, 
Дне. вновь расширяется до 70  с. Г л у 
бина Дне. весьма различна и изменчива. 
У с. Жванца сред. глуб. 5 ф., малая 3 1/г, 
наибольшая 17 ф. Даліе по теченію Дне. 
глубина фарватера въ среднюю воду
9 —  12 ф. , при Бендерахъ до 17 ф.,
Выше Дубоссаръ глуб. Дне. 7— 14 ф., выше 
г. Григоріополя 7 — 9 ф., а ниже Тирасполя 
до 10 ф., а въ устьяхъ р. иногда не боліє 1 
арш. Дно Дне. на большей части его протя- 
женія (отъ Жванца до г. Дубоссаръ) камени
сто и состоитъ изъ известняка (плитняка), 
образующаго неболыше уступы, містами по
крыто иломъ или мелкими гранитными ва
лунами. Ос-вовъ на Дне. вообще дов. много. 
Близъ г. Ям поля, внизъ по теченію Дне., и 
даліе въ нісколькихь м істахь, дно р. об
разуетъ разсілйны, изъ которыхъ возвышаются 
сшгошныя скалы гранита и вм іст і съ ними 
часто скалы известняка. Отъ г. Дубос
саръ до м. Маяковъ дно р. изміняеть 
свои видъ н изъ каменистаго обращается въ 
глинисто-песчаное. Замічательно, что площадь 
січенія Дне. въ Херсонской г-ніи постоянно 
уменьшается по м ір і  приближенія его къ устью; 
въ такой же постепенности уменьшается и 
скорость теченія. Это зависитъ, віроятно, отъ 
того, что значительная масса воды Дне. ухо
дить на питате долины, которая, можетъ 
быть, именно потому такъ богата раститель
ностью. Берега Дністровской долины вообще 
круты и часто отвісны и скалисты; они 
отстоять одинъ отъ другаго около версты. М і
стами долина съуживается до того, что огра
ничивается только русломъ р., но чаще берегъ 
противуположный скалистому пологъ и обра
зуетъ небольшія луговыя равнины, особенно же 
въ выдающихся колінахь р. и при впаденіи 
въ нее притоковъ, гд і она покрыта садами 
и виноградниками. Изъ береговъ вообще бо
л іє  возвышенъ, крутъ и утеситъ правый бес- 
сарабскш бер. ; отъ входа Дне. въ преділы 
Россіи (д. Онутъ) до Могилева оба берега 
высоки и командоваше переходить съ одного 
бер. на другой; но отъ Могилева л ів . бер. 
начинаетъ понижаться. Бессарабскій бер. на 
всемъ своемъ протяженіи, до Бендеръ, иміеть 
среднюю высоту около 350  ф. надъ ур. р., а 
найболіе высокія скалы достигають и 80  с. 
Береговыя крутизны того и другаго берега часто 
поросли лісами и густымъ кустарникомъ, но 
но большей части берега Дне. открыты и

безлісны; утесы состоятъ преимущественно 
изъ известняковъ, отчасти сланцевъ и гипса. 
Въ нікоторыхь м істахь, начиная отъ г. Ям- 
поля, показывается красный гранить, изъ ко
тораго состоятъ и существующее здісь  по
роги. Гранить этотъ обнажается въ руслі 
Дне. и принадлежитъ къ той же днгьпровской 
кристаллической формацій, которая образуетъ 
пороги на Б у гі и Д н іп р і, протягиваясь по 
юж. Россіи въ направл. съ с.-з. на ю.-в. 
Річная долина Дне., отъ впаденія Ягорлнка 
до г. Дубоссаръ, съуживаясь, занята вся од- 
нимъ русломъ ріки, къкоторому подходятъ торы 
обоихъ береговъ; вы соте н обрывистые берега 
состоятъ изъ толщъ известняка, и кое гд і покры
ты кустарникомъ и садами. Ниже Дубоссаръ 
прав, нагор. бер. также плотно примшеаетъ къ 
р ік і  и только містами въ изгибахъ ея уда
ляется отъ нея, оставляя между подошвою 
возвышеній и ложемъ ріки луговыя площадки. 
Лівыйже, меніе возвышенный бер., значительно 
уклоняется отъ русла и образуетъ, в м іс т і съ 
противоположными возвышенностями и при
легающими къ нимъ низменностями, живо
писную долину Дне. въ 2 — 3 в. шир., містами 
покрытую лісомь, но еще боліє лісною порослью 
и безчисленными фруктовыми садами и вино-

I градникаии; въ м істахь боліє низменныхъ, 
часто затопляемыхъ водою, долина поросла 
камышомъ и мелкимъ кустарникомъ. Ниже 
г. Тирасполя, до самаго лимана, прав. бер. 
остается крутымъ, а л ів . ділаетея все бол. 
и бол. отлогимъ; долина же между ними 
расширяется отъ 3 до 10 в . , сады и л іса  
становятся ріж е и переходять въ камышевыя 
болота и топи. Берега Дне. довольно густо за
селены и оживлены. Такъ напр, во в с іх ь  по
селкахъ одного пр. бер. (въ Бессарабіи) счи
тается 7 1 ,5 0 0  д. об. п.; окрестности селеній 
красуются весьма живописнымъ містополо- 
женіемь и богатою растительностью. Остатки 
древности— замки генуезцевъ и пещеры, выры- 
тыя въ скалахъ первобытными христианами, 
напоминаютъ о болыномъ промышленномъ 
значеній Дне. въ отдаленныя времена. На 
фарватері Дне. опасности и препятствія для 
судоходства состоятъ преимущественно изъ 
камней, лежащихъ въ фарватері, и отчасти 
изъ мелен. Такія препятствія встречаются: у 
г. Хотина, сс. Андолы, Макаровіси, Делшина 
(камни); у м. Студеницъ и с. Грушовцы (ило
ватая мель), у сс. Бакоты и Камарево (ущелье на 
прав, бер., изъ котораго почти всегда дуеть 
сильный вітер ь, нагоняющііі суда на л ів ., 
оч. кру гой и скалистый бер.); противъ сс. Дурня-
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ковции Молодова (иловатая мель in, 2 */а ф. глуб.); 
у г. Старой Ушицы (ионереп, р. гряда кам
ней ст, узкимъ проходомъ для судовъ); близъ 
с. Березова (2 нлопатми моли пъ 1 ф. глуб. 
ж оч. опасная гряда нямосмыхъ камней во всю 
шир. р.);бліш> сс. Ожшп,,Г>арашовки,Васнлуецъ, 
Липчанъ (мчиш и камни), ІГаелавче (повыше 
его иловатая мел г.— 'Еашчіп бродъ въ 1*/г ф. 
глуб.), Ллшовецъ, Ворожим і,г, Скоровицъ, Немш, 
Сатковцт.т, Кромепчуіса, 'М мхайлотси, повыше с. 
Головницт,і (гряда грапптныхъ камней чрезъ 
всю ширину р. м большой камень въ проході, 
съ глубиной надъ ммм'ї, тп, 3 ф., близъ с. 
Курешнііца (бистріша и моль), Кассоуцъ (2 
наноснио камня). Низко г. Ямполя есть сплош
ная гранитная сісала, преграждающая р. по
добно плотппі. Это известные Дністровскіе 
или Ямпольскге пороги. Въ ней 2 прохода: 
искусственный у прав, бер., шир. въ 5 с., 
и другой природный у л ів . бер., шир. въ 4 
с., служащій только для разгрузки судовъ. 
Пониже этого м іста , на разстояніи 300  с. 
по обіимь сторонамъ фарватера находятся 
разные грапитпыо камни; глубина фарватера 
при средней воді 14- ф., а быстрина теченія
7 ф..тгь сек. Ямдольскіе пороги проходимы для 
судовъ, хотя и не безопасны, притомъ неудобны 
для пароходовъ. Потому зд ісь  требуется 
или расширеиіе прохода и фарватера на 300  
с. въ дл., или канализація прав. бер. р. дл. 
въ 4 3 0  с. Пониже села Пороги гряда камней чрезъ 
всю ширину р. и проходъ чрезъ нее оч. опасенъ. 
Даліе, камни и мели находятся близъ пли 
противъ г. Сороки и сс. Яккулова, Трефоуцъ, 
Кошницы, кол. Люблина, Крушки, Залучанъ, 
Вертюжанъ, Па кодова, м. Камеитси, Сенатовгсн, 
РІШІС0ВЯ, 11о.ним, Кракова,, Рыбницы, Сахарны, 
Лалавы, и. Д убог,с.арм Кромі ш і х г  означ сині,1хъ 
поудобстиъ, ио милое прошітс.тпісддя судоходства 
прод|тпидіііогі> ИЛ онуч 1)1 МОЛ Ml и цы. устроим ими 
въ бодмномъ чпш'Ті у ираи. бор, Дне. н пе- 
достатшя, бнченппки, такъ какъ берега зава
лены камнями, и при томі, бичевникъ безпре- 
отанмо ицроходип. съ одного берега на другой, 
дли ііщіода иренлтстіші. Размывы береговъ, 
кромі засорен іл фарватера, паноеятъ вредъ 
и ігі, хознйстисниомъ отношеніи, потому что 
днестровская долина составляетъ богатство 
кран и каждый клочокъ земли, отни
маем i.n'1 иымыиами ріки, составляетъ невоз
наградимую по і ерш, Пъ долині Дис. ветрі- 
чаотси много озор'і,, которыя часто соединены 
между собою и e.'ii pliifoio протоками, частно 
искусством и мчи (ериками), про]іывасмымн въ
рЫХЛОМ'І. г р у н т і  НИЗМОІІІІОІІ ДОЛІПІМ ДЛЯ р ы б і І О Й

ловли. Озера эти по бол. час. наполняются 
водою во время половодія р., а літомь многія 
изъ нихъ высыхаютъ. Вся эта плодородная 
низменная долипа, покрытая разнообразною 
растительностью, озерами и ериками состав
ляетъ днпстровскія плавни. Н іск. вер. юж- 
н іе  Тирасполя, особенно же по соединеніго 
Дне. съ Кучурганскимъ лиманомъ, плавни эти 
представляють уже сплошную болотистую 
равнину, поросшую камышемъ и изрідка де
ревьями. Ниже с. Маяковъ Дне. впадаетъ 
въ лим. нисколькими мелкими устьями; глав
ный рукавъ его называется Т у р ла , глуб. въ
2 */2 ф. при устьі, и рядомъ съ пимъ впа- 
даютъ въ лим. д в і рч. Тузла и Турунчукъ. 
Послідняя иміеть 7 — 8 ф. глуб. и 4 с. шир. 
и соединена съ главнымъ русломъ Дне. ка- 
наломъ Суровцова (прорытомь купцомъ Суров- 
цевымъ на собственный счетъ). Дл. кан. 1 6 0 с ., 
шир. при Дне. 1 0 ,  при ТурунчукЬ 7 с., 
глуб. оТъ 5 '/а до 6 ф. Дне. иміеть 2 періо- 
днческіл наїюдпспія: одно весною, при вскры- 
тін льда въ р., во 2-ой половині февраля и 
въ марті, другое въ конці іюня, отъ таянія 
си іга  въ Карпатскпхъ горахъ ; наводненія 
эти бываютъ такъ велики, что возвышаютъ 
ур. воды бол. ч'Ьмъ на 20 ф. и производятъ 
столь быстрое теченіе, что вода сдвигаетъ съ 
м іста и уноситъ даже болыпів камни. Въ 
літній разливъ вода зелеиіеть отъ размытыхъ 
травъ и тогда ей приписываюсь цілебную 
силу и пользуются ею для купаній. Вода въ 
половодье быстро возвышается и доходитъ до
9 и 11 с. глуб. Иногда же, хотя и рідко, 
разливы производятъ опустошптельныя на
водненія въ прибрежныхъ дер. и гор., осо
бенно же тамъ, гд і Дис. выходитъ на рав
нину, наир, на всемъ пространстві отъ г. 
Попдеръ до с. Парканъ и дорога отъ Па
лашей до Маяковъ, на разстояніи 19 в., за
топляется водой. Самое большое и продолжи
тельное разлптіе есть весеннее; оно, нодобпо 
дніпровсв., наступаетъ нісколько позже вскри- 
тія р. и таянія снігова въ сосіднихь стегшхъ. 
Въ низовьяхъДнс. разливъ затопляетъ сады, вино
градники, огороды и луга и, соединившись съ 
Кучурганскимъ лиманомъ, представляетъ вод
ную поверхность, отъ 6 до 10 в. шир-j ко
торая сливается съ лиманомъ въ обширное 
продолженіе его на с. верстъ на 30 . Тогда 
вода въ разлив І; течетъ по кратчайшему пути, 
а не по извилистому руслу и быстрота тече- 
И І Я  тогда доходить до (і ф., а містами до 7 
и 8 ф. пі. сок. Літній разливъ бываетъ ме- 
п іе  зиачмтеломъ, однако онъ затопляетъ боль-
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шія пространства и быв. гораздо вреднее вс- 
сенняго, потому что онъ приходить въ рабо
чее время. За то этотъ разливъ оч. важеиъ 
для судоходства, которое усиливается въ это 
время. Замерзаніе Дне. обыкновенно происхо
дить въ конці ноября и началі декабря, а 
вскрытіе чаще всего быв. въ конці февраля 
її началі марта. Въ верхнихъ и среднпхъ 
своихъ частяхъ Дне. вскрывается нісколько 
позже. Въ верхнихъ своихъ частяхъ Дне. 
покрывается 10-ю днями раніе и очищается 
отъ льда 10-ю  днями позже, нежели при 
устьі. Вообще можно положить, что Дне. бы
ваетъ покрыть льдомъ до 2 ]/г місяцевь въ 
году. Юж. вітры, задерживая течете Дне. и 
поднимая его уровень, вгоняютъ въ него, на 
значительное разстояніе отъ устья, горько
соленую воду Дністровскаго лимана, которая 
ощущается иногда выше м. Маяки. По всему 
теченію Дне. на бессарабскомъ берегу суще- 
ствуетъ 29 постоянныхъ переправт, чрезъ Дне.; 
въ томъ числі 19 въ Подольскую губ. и 
остальпыя въ Херсонскую; бродовъ въ По
дольской губ. считается 7 ;  мостовъ н іт к  
Важиііішія п о с т о я н н ы й  переправы: 1) Изъ 
Овидюполя въ Аккермаиъ чрезъ лил.; 2) въ 
с. Маякахъ; 3) у болг. кол. Парканы (Ти- 
распольскаго у.), противъ кр. Бендеръ; 4) въ 
м. Нов. Дубоссары (Тирасп. у .), противъ м. 
Кріулявь; 5) въ м. Атакахъ (Бесс, обл., Х о
ти пскаго у.); 6) противъ м. Жваица (Подольск, 
губ. и у.). Притоки Дне. правые в с і  
находятся въ Бессарабіи, а именно: въ 
Хотинсісомь у і з д і :  Черный Потокъ или
Раменет  съ пр. Онутъ, Р ест еу , Долгая, 
Каменка, съ пр. Долиною; въ Сорокскомъ у.: 
Кетроеъ, Кугурештщ  въ ОргЬевскомъ у.: рч. 
Черная, Вале-Резипа, Кагальникъ, Реутъ съ 
мног. притоками, Икелъ или Иккуль съ 2-мя 
прит.; въ Бендерскомъ у.: Быт  съ 4-мя 
притоками, Ботна. Л івые притоки въ По
дольской губ., Подольскаго у.: Збручь, Жва- 
нецъ, Смотричъ, Мукша, Богоеица, Тернава; 
Новоушицкаго у.: Студеница, Ушица, Оль- 
танка, рч. Сурж евка , рч. Кривой Возъ, К а
люсь; Могнлевскаго у.: Жванъ, К арает , Ля
дова. Немгя, Дерла, рч. Броппица; Ямполь- 
cicaro y.: Ж урафа съ пр. Буша., Р асова , Олъ- 
шанка съ пр. Марковва; Ольгопольскаго у.: 
Каменка; Балтскаго у.: рч. Валядипка , Бп,- 
лочъ, Шолокишъ, Рыбница, Ягорлыкъ съ пр. 
Тростянецъ; въ Херсонской губ., Тирасполь- 
скаго у.: рч. Делякеу, Бол. Ташлыкъ, Кома- 
ровка, Кучурганъ, впадающая въ лиманъ того 
же назв., который въ разливъ соединяется

съ Дне. Судоходство. Дне. представляетъ 
большую важность для ю.-з. края по при
чині раеположенія вдоль его теченія хлЬбо- 
родныхъ м ість Подольской губ., Бессарабіи и 
Галиціи и неиетощимаго запаса л іса  иа юж. 
склоні Карпатовъ, сплавляемаго въ огромномъ 
количестві внизъ по Дне. Не смотря на то, 
судоходство по Дне. находится еще въ па
тріархальної™ состояніи; оно начинается въ 
Буковині, въ 60 в. отъ нашей границы, а въ 
преділахь Россіи— отъ Исаковецкой таможни. 
Навигацгя по Дне. , принимая въ раз- 
счетъ весеннш разливъ, продолжается 3 і і і -  
сяца, а въ дождливое л іто  и доліе. Въ иные 
годы, въ навигацію, горизонтъ р. стоить такъ 
низко, что судоходство продолжается не бол.
3 или 4 неділь, въ другіе же годы, вода такъ 
высока, что судоход, не прерывается. Плава- 
ніе по Дне. для судовъ плоскодоиныхъ, съ 
осад, въ 1 —  I і І2 ф. рішительно возможно и не 
только для гребныхъ, но даже и паровыхъ. 
Въ настоящее время, при самомъ жалкомъ судо- 
ходстві, по Дне. проходить отъ 2 до 2 ‘/г т. га- 
леръ, вмістнмостыо каждая вь 4 0 0 — 4 5 0  чет
вертей; слід, среднимъ числомъ провозится 
зерна 900  тыс. четвертей, да, кромі того, зна
чительное количество строительныхъ матеріа- 
ловъ и дровъ, идущпхъ преимущественно къ 
Маякамъ и на ю. Бессарабіи (на сумму до
8 0 0 ,0 0 0  р. с.). Если будетъ устроено пра
вильное судоходство посредствомъ буксирныхь 
пароходовъ, то оно можетъ оч. подняться, по
тому что избытокъ естественныхъ ироизве- 
деній диістровскаго бассейна неистощимъ. 
Между проч. въ верховьяхъ Дне. въ австрїй 
скоп Буковині, въ нмініп Богдановича, открыть 
каменный уголь, который даетъ надежду на 
иолучеше въ годъ бол. 1 мплл. пуд. горючаго 
матеріала. Вся торговля по Дне. находится 
въ рукахъ евреевъ. По огчетамъ о судоход- 
ст в і по Дне. від. пут. сообщ. за 1860  годъ, 
во вс іх ь  пристаняхъ Дне. грузилось и отправ
лено судовъ 608 , плотовъ 740 ,съ  товарами колич. 
въ 1 ,5 7 2 ,7 2 3  пуд., на сумму 6 5 2 ,5 7 4  р. При
шло и разгрузилось въ т іх ь  же пристаняхъ 
суд. 52, плот. 119; на нихъ было товаровъ 
3 2 ,6 5 1  пуд. на сумму 2 3 ,2 5 0  р. с. Особо 
устроенпыхъ пристаней на всезгь протяженіи 
Дне. нигді н і іь; в с і  он і находятся в ь есте- 
ственпояъ виді и расположены въ слід, м і- 
стахъ, на прав, бер.: Хотинсгсаго у.: при сс. 
Перебііїковцахь, Рухотині, РашковЬ, Приго- 
родкі, м. Атакахъ, г. Хотині, сс. Дарабо- 
нахъ, Ки.илі, Ленковцахъ, Комареві, Моло- 
довЬ, Кермані, Непоротові, Ожеві; Сорокскаго
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y.: при с. IIислаіічпх'і,, м. Л.тшсахъ, г. Сорокахъ, 
с. Василькові, ico.il. Люблппі, с. Сепатовкі; 
ОргТюпе.іСііго y.: при ec. У стьі и Маловатомъ 
и м. ІСріулипах'ь; Кипшшишкнго у. при с. 
ЯадулуіІ - поды ; Ііімідсус,ісм.го y.: при г. Стар. 
Дубоссары , с.. ІІІорікры и г. Бендерахъ; 
Лккормаіюісаго у. мри г. Лкісермані. П о л ів , 
бі. рсгу іп. Подольской губ., ІСамонец'ь-Подоль- 
екаго у.: при с. Псакопцахъ, м. ЗКвапцахъ 
(нротнпъ м. Лтшсіі), со. Mn,липові, У стьі 
1’ропчукі, Погошіці, Мпрыпіовкі, Демшині; 
Ііовоушнцкаго y.: г. Отар. Уши ц і ,  м. Ка- 
л і#сі, с. Лоопцахъ; Могнловскаго y .: при с. 
Жванъ, Ііерііапіевісі, Лппкапахъ, Лядо пі, Не- 
мін , г. Мотилеві , Ямпольскаго у-да: г-д і 
Ммполі и с. Порогахъ; Ііалтсгсаго у.: ири сс. 
Камейкі и Рашісопі. В ь Херсонском губ., 
Тпраснольскаго y.: мри с. Маловатомъ, гг. 
Дубоссарахъ и Грнгорюноді, кол. Парканахъ,
г. Тирасполі; Одесскаго у.: при с. Маякахъ 
и па лимані , при г. Овидіоиолі. Важней
шая изъ вс'Ьхъ пристаней Дне,, находится in. 
с. М аякахъ, пъ <10 п. оті. Одессы. Лдіісь 
остапаплпваютси псі суда, иршпедппя с'і. порх- 
IIIIX’I. Частей Дми., 110 ІІСПОЗМОЖПОСТІІ ДНЛЬПІІІ- 
шаго плапапЬі, пслідетціе болыппхъ нре- 
нятствій ближе къ устьямъ. Здісь почти 
исключительное місто выгрузки судовъ, тогда 
какъ осталышя дністровскія пристани б. ч. 
только нагружаютъ суда и къ разгрузісі при
ступають только въ крайности, напр, при нео- 
жиданномън значительной! обмелініи Дне., осо
бенно пнже Тирасполя. Грузъ судовъ состоитъ 
преимущественно изъ хліба, пшеницы, кукурузы 
и овса, а также изъ алебастра. Шоты съ строе- 
нымъ л'Ьоомъ доставляются по в с і  пристани 
для містмоіі потребности крап, а именно: мъ 
11он. Дубоссары, ІСрІуліми.і , Иадулуй-поды, 
Поидоры, Тирасполі, и Мпшсп, мри мпмь ста
раются сплатіть илоты какъ можно ипжо, 
і'ЛІї п/Іпіпогті, ич'і. iioani.iiiiaui’cii, І'І.гь Маякові, 
І’руїп. OTlipilllJUlOTCll сухопутно 111, Одессу, что 
.uiii 'iM i f її ыіо понпы ппкшъ ого продажную сто
имость; имир. доставка вь Одессу съ верхнихъ 
чистой jl.Hc. каждой четверти пшеницы обхо
дится in, 2 руб. Выше Маяковъ суда оста
ми,плипаютси пь Тирасполі, а чаще in. Пен
дера,vi. протпмъ кол. йаркапы, когда обме
л іт е  iimir.iii'll масти р. по дозполяетъ inri. до
стигнуть Мпііішігь, I руны сплавляются по Дне,, 
на ш жф ч.п, и плотахь. Та
леры строит; ,1 піл. олопаго л іса  пь Гали цім 
мли ігі. м. Ж.мапці її;її, га.ипцкаго ліс.а. ,ІІ,л. 
сто сперху II, по дп у ’/ , ні и р. .І с . , подни
м а е т  групу : і, Ь о о и -1 ,оо() муд., іп, осадкі

З ф ., судоробоч. 4 ,  стоить въ Жванцахъ 
300  р. с. Плашкоуты строятся въ сс. Ше- 
репенахъ, Сахарпомъ, К аи енкі, Ямполі и 
Могидеві изъ дубоваго л іса ; дл. ихъ 16 — 18, 
шир. 4 — 4 ’/г с., поднимаете до 1 0 ,0 0 0  пуд. 
груза, въ осадкі 4 — 5 ф. управляется шш- 
перомъ и 8 — 9 рабочими, стомтъ 2 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0  
р. с. Плоты дл. въ 10, шир. въ 4 —  5 с., 
поднимаете до 10 кубич. саж. дровъ управ
ляется 2-мя рабочими. Въ Маякскую пристань 
въ 1857  г. пришло илашкоуговъ 1 6 ,  галеръ 
652 , плотовъ 130. Въ 1856 г. составилась 
компанія на акціях'ь для дністровскаго судо
ходства. Пароходство но Дне. и его лиману 
начали заводить съ 1840  г . , когда казен. 
пароходъ кн. Воронцовъ пачалъ ділать по
стоянные рейсы между Овидюполемъ и Ак- 
керманоиъ, а для буксировки судовъ по Дне. 
устроенъ былъ другой казенный пароходъ 
Дшьстръ. Вт. 1847 дли тон же ціли былъ 
устроенъ ч а с т н ы м  пароходъ, кот. однако не 
исполнил і. своего назначении, по случаю неу- 
дачмаго плавания па Дне. Съ нароходнаго 
сообіцеміп между Овидшполемъ и Аккерма- 
помь, но 10-ти літней сложности съ 1849  г., 
выручалось ежегодно казною 1 1 ,4 5 9  р., а по 
отчету рус. общ. марох. и торг. за 1861 г. 
за перевозку товаровъ и буксировку судовъ 
по р. Дне. выручено въ эгомь году 2 ,8 5 6  р. 
и перевезено товаровъ на 1 8 ,076  р. Южно-рус
ское общество парох., коммис. и торг., учрежден
ное въ 18 5 8 г. предположило устроить пароходное 
сообщ. для буксировки суд. изъ Маяковъ въ Одес
су. До настоящаго времени не было сділано 
почти никакихъ улучшепім для дністровска
го судоходства, даже не очищался фарва- 
торъ отъ корчеп и мо дійствовала земле
черпательная машина .'.дл,я поддержки опреді- 
лоїішні глубины на косахъ и меляхъ, и обо- 
значенія иоднодныхъ нрепятствій віхами и 
бакенами. Річное рыболовство меніе значи
тельно, чімь лиманное (см. Дністровскій 
лим.). Въ Дне. ловятся: коропь, чаетш сомъ 
н стерлядь и др. бол. мелкая рыба; въ озерахъ 
же, образовавшихся въ долині Дне.: щука,
окунь, подлещь, карась, линь. Отъ устьевъ 
вверхъ по Дне. до самаго Хотина, во в с іх ь  
почти ирибрежныхъ містах'ь діятельно про
изводится рыболовство, перюдически, смотря 
но горизонту воды. Во время весениаго и л іт- 
нпго разлипов'ь уловъ корона и стерляди быв. 
чрезвычайно изобильный и доставляет вы
годы иролышленпикамъ. М іста, удобныя дляры- 
болопстпа, составляют!, плм мірскія оброчныя 
статьи, или городской доходъ. Іїся ловимая здісь
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рыба идетъ въ пищу прибрежнихъ и близъ лежа- 
щихъ селеній. — Изъ древвихъ писателей опис. 
Дне. находится у Геродота, Страбона, Эдризи 
и е ъ  числу историческихъ занічательностей 
Днестровской долины относятся сліди рим- 
скаго лагеря у Каменецъ-Подольска,гд і останав
ливался Маркъ Аврелшсъ свопмъвойскомъ. Дис. 
сділань пограничною рікою Россіи съ 1591 г., 
когда по ясскому трактату русская граница пере
несена на Дне. съ Буга, а вполиі русскою 
рікою Дне. еділалея въ 1812 г. по буха
рестскому миру.

(Бпблюгра-мя: H ydrogr. v . S tnckenborg, IB. I ll, й. ІІ7І— iMMIj
B. Ст. Подольской г .,  с . 28— 51, 117; В. Ст, Лиспарабскоіі об., 
ст. 32, 34— 58, 1271 В. Ст. ХорооискоИ г . ,  от. 2ІІ- ?№, 117, МО; 
Мат. для геогр. и от. Хорсопекоіі г., Шмидта, 1803, т. I. отр. 
1 0 6 -2 0 1 !, 3 3 7 - 3 5 4 ,  т . П, о. 241- 2, A4»; Мит. дли смог, п от. 
Ііоосирабекой обл., Ліпцукії, 1802, о. КІ »7, N7 1021, 114, <'114; 
Пап. Им мор. Общ. Сол. Хоа. Шжи. Poo., 1841, N 0, от, 403- 7| 
1850 г ., N 9 , с . »22— Гм І Ш ,  N П, о. ІНП* 211; Ст. Поп. кр., 
Скальковскаго, т . 1, 63 , 8 2 —93, И 0 ; Ст. мат. 1Н!Ш г .,  отд. и , 
ст. 1 7 8 ; JH. М. Вн. Д., 18(!1 г ., мартъ, оміїсь, от, I - 7 ;  Од. П. 
1841, N 22 5 1845, N 93; 1858, N 7 9 , 143; Жур. Мам. п Тор г., 
1840, ч. 2, с. 3 8 5 ; Ком. газ., 1850, N 149, с. 595; Указ. молі. 
Яковом., 18S8 , вып. 15 ст . Скальковск. ; 1859, N 145, 150, 155; 
Земл. г а з . .  1845, N 58, 63, 64; Л1,с. Жур., 1851, с . 38; Рус Вн., 
1840, N 127; Хере. губ. піід., 1844, N 135, С. 614 5 1857, N 149, 
с . 775-, S t.-P 6 t. Z e it ., 1841, N 38, S . 161 ; Подол, губ. в1>дпм., 
1838, N 2 5 ; Отч. Выс. утв. рус. общ. пар. и торг., 1858 г ., 8,
C. 11; Объяс. зап . за 1861, с. 1; Bu ll, de la  Soc. n at. de M oscou, 
кн. X X 111, c. 177; Ж. Пут. Сооб., 1861, т. 34, смбсь, ст . 197 п 
табл. обз. гудох. за 1860 г. ; Ст. оп. Кіевс. губ., Фундуклея, ч. 
Ill, стр. 333, 3 3 5 ; Ло'Ьздки но юж. р ІІКПМ7, Россіи, Ачанасъева- 
Чужбнпокя го; тоже нъ Морс. Сб., 1837 — 8 — 9 — 60 п 01 
ГОДОМ!.; lSiuliwaUl, Wolil, п. IJod., S. 10; Няблоискіп, т. I ,  с .  80; 
Нїї. Пол. Ч ерт., пзд. 1838, с . 102— 3; A lb. W . K ajalow icz, S . J .  
Нін toi; ja  L itliuan iae , L ib . 1 e t  II , A ntverpiae, 1669;л1зтоп. Длу- 
гоша, Крамера, Сарпшшаго, записка Маковецкаго (в ъ  арх. Нов. 
її Посс. г е п .-г у б .) ; Галиц. жури.: P rzy jaciel ludii, 1843, NN 9, 
К), 12, 13, 14 и д р .5 Ст. пут. дія исныташя плав, по Днестру 
in. 1785, Вал. Дзіілушнцкаго; въ Львовской газ. за 1842 г . ,  ст. 
117, ст .. Пажноеть Диіістра дли торговли Галпцт съ южн. Рос- 

сією, соч. Л. Голухоискаго; Неї mi М ог, l ’Em p. dos T ears, I ,  379; 
lktжмиt‘l , Hint, tl, Инин. UdlolioH, I, 30. Kapvibh гидр. кар. Дно., 
оіштіпілічінпи now її м .і» німі In но p. горц. імюои у-їіи голи, мі. 17Н9 
г ., пі у’і im idiMii urn аби, Гіісікірн. na II л ио. і кар. Дно. (о т і.  Иоа- 
коіііргіі до мори), л:ід. 1703 н 1)4 г г ., пи 8 лис. „ДііІютцоисіїоІІ 
локадры“; польская кир. Дне. Чацкого, 1797 г., на 30 л по.) 
карта, со ста в і. по вторичному млн ни її I ш по Дне. герц. Насоау- 
Пнгсна нъ 1803 и 4 г г , ; і:ар. Дне., по іізсл'іід. Komiuc- 
сіп, учреж. глав, начальс. llonopoc. края, составлена Вптперомъ, 
1840 г .; кар. нпжняго Дне. и Дис. ли м. по отмелямъ, штур. Ив. 
Кушперенко, 1841, в ш т.-кап. Родюнова въ 1843 г.-).

Добленскій У'ЪЗД Ъ, Курляндской г-іи; 
находится въ средней части Курляндіи, въ 
бассейні р. Аа. Простр. 5 4 2/г кв. г. м. или 
2 ,6 3 7  кв. вер. Поверхность низменная и 
ровная; холмы встречаются только въ ю.-з. 
углу у-да на границахъ Шавельскаго. За 
исключетемъ этого угла, вся поверхность у-да 
иринадлежитъ къ такь называемой Митавской 
равнині, на пространстве 43 кв. г. м. не 
иміющей ни одного пункта, который бы воз
вышался боліє 100  ф. надъ ур. м. Митава, 
находящаяся въ центрі у-да, иміеть только
12 ф. абс. выс. Изъ рікт, у-да иаиболіе зна
чительна р. А а , которая судоходна отъ г. 
Митавы її сплавна въ остальной части у-да. 
Судоходное движете по Аа дов. значительно, 
а именно въ 4-хт>-літіе 1754  — 57 проходило 
но Аа отъ Митавы среднимъ числомъ но 301

суд. ежегодно, съ грузомъ средн. числ. на 
7 6 7 ,0 5 8  р. Л іса  же по р. Аа, въ 6-ти-літіе 
1852  — 1857 , сплавлялось средн. числ. еже
годно 12 ,939  куб. саж., впрочемъ значитель
ная часть этого л іса  приходптъ изъ сосід- 
имхъ у-въ Курляндской г-іи и изъ Ковенской. 
ll:vi, прптоковъ Аа найболіе замічателыше: 
правый Эккау съ р. Миссе, лівые: Вюрцау, 
Платоне, Шведъ съ pp. Тарветъ и Луцъ, 
Исрзл. Изъ этихъ рікт) особенно важны для 
сплава pp. Экау и Миссе, по которымъ еже
годно сплавляется л іса  на 7 ,0 0 0  р. Озеръ 
in, у дії меніе, чімт, въ другихъ у-хъ г-іи; 
зпачительныхъ совсімт, нітт,. Болотъ въ у-ді 
не мало, въ особенности въ с ів . его половині. 
Они пзобилуютъ торфомъ, и лучиле торфяники 
Курляндіи (Б. Тируль, Латъ-пурве, Верпе- 
нурне, Апоне-пурве) находятся въ Доблепскомъ 
у-ді. Почва въ с ів . полов, у-да (къ с. отт, 
Митавы) отчасти пссчана, отчасти болотиста 
и лісиста, иапротпвъ въ южной половині, 
совершенно безлісной, весьма плодородна и 
иринадлежитъ къ лучганмъ пшеничнымъ поч- 
вамъ Курляндіи. Лісовт, въ у-ді 77 т. д. (каз. 
л іса  до 52 т. д., опт, раядЬленъ на 7 лісни- 
чествъ), т. е. л іс а  заиимаютъ 28°/о простр. 
всего у-да. Жит. въ у-ді въ 1861 г. безъ 
г-да 69 ,963  д. об. и. (3 3 ,0 6 9  м. п.), изъ 
нихъ двор. 1 71 , міщ . 3 ,0 6 2 , крест, въ каз. 
им. 3 8 ,1 6 0 , въ частныхъ 25 ,272 . На кв. м. 
съ г-мъ (Митавою) 1 ,764  жит. Большинство 
жителей у-да протестлиекаго нсиовідаиія, кромі
3 ,057  правосл. (їй, М итані), 320  раскольи. 
(там'ь же), 4 ,8 4 6  еврсевт, (тамъ же) и 2 ,543  
католиковъ (въ М птаві 1 ,837 , остальные въ 
у-ді). Преобладающее племя латышское, но 
въ у-ді німцевь 1 3 ,2 0 0 , евреевъ 4 ,8 4 6 , 
русскихъ 2 ,270 , поляковъ 2 ,0 8 0 , литвиновъ 
550 . У-дъ разділяетея на 4 прихода (Мн- 
тава, Добленъ, Гренцгофъ, Сессау). Поселки 
весьма мелки, такъ что вс іх ь  населенныхъ 
пунктовъ въ у-д і 3 ,3 3 8 ; значительны только
г. Митава и м іст. Добленъ. Подъ нолями въ 
у-ді 8 2 ,6 0 0  дес. Хозяйств, единицъ 3 ,0 1 3 . 
Въ крестьянскпхъ хозянствахъ трехпольиая 
система преобладаетъ еще надъ многополь
ною; послідней придерживается только 35°/о 
всіх !) хозяйствъ. Денежныя повинности за 
пользованіе землею почти совершенно вы- 
тіснили натуральныя; въ 1860  г. меніе 3 °/о 
всіх 'ь домохозяевъ оставались на натураль
ной повинности. Количество посіва хліба, 
въ средней 10 літн. сложности (1 8 4 8  — 57) 
было: озимаго до 23 т., яроваго до 27 т., 
картофеля до 18 т.; урожай: ози.чаго до ] 12 т.,
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яроваго 162 т., картофеля 67 т. Въ числі 
хлібові,, пшеницы собирается несравненно бо
л іє , ч'ІШ'ь m, друпіх'і, у-хи. г-іи (47 т. чети.); 
главные же хліба: рожі. (99  т. четв.;, ячмені 
(82  т. четв.), овось (63 т. четв). За м іст- 
ннм'ї. потрсбленіем'ї, и пппокурешемъ (на ви- 
нокуреніо и нниовареніо идетъ 4 ,5 0 0  четв. 
хліба и 1 ,270 чети, картофеля) остается нз- 
бытокъ къ 67 т. чотн. Огородничество дов. 
развито только нъ окрсстностяхъ Митавы. 
По разиедонпо льна н конопли у-дъ зани- 
маетъ нтороо jvi'tn то нъ г-іи (количество сбора 
льна 21 т. пуд., нопькн 7 ,4 0 0  пуд.), хотя и 
не можетъ сравниться съ Баусскимъ у-мъ 
(гд і льна сбирается 75 т. нуд., а пеньки 11 
т. пуд.). Скотоводство у-да въ 1859  г.: ло
шадей боліє 15 т., крунн. рогат, скота до 
48  т. головъ, овецъ 30 т ., свиней до 12 т. 
Количество собираемаго с ін а  въ 4 літн. слож
ности ( 1 8 5 4 — 57) ежегодно 7 ,4 0 0 ,0 0 0  пуд., 
что представляетъ огромный избытокъ въ 
сравненіи съ потребностью. Заводовъ въ у-ді 
30  (ісромі Митавы, въ которой 28 заводовъ), 
а именно: 15 иивовар'чшыхъ (на 24 т. р.),
8 винокуренных'], (па 21 т. р.) и 7 кирпич- 
ныхъ (на 33 т. р.). Сверхъ того, въ М итаві
7 пивоварень (на 70  т. р.), 5 водочныхъ зав. 
(на 27 т.), 5 кожевенныхъ (на 27 т.), 4 
свічных'ь (на 36 т.), 5 ситарныхъ фабр, (на
38 т.), 1 ленточная (на 1 1/г т. р .), 1 шор
ная (на 1 т. р.), такъ что валовой доходъ со 
всего производства у-да простирается до 292  
т. р. Торговля у-да дов. развита. Митава, имію- 
щая хорошее судоходное сообщеиіе съ Ригою, 
стяги паст ь къ себі произведенія не только Доб- 
ленекаго, но н другихъ сосідинх'ь у-въ. Яр
марки бы union, 'і'олi.ir.c) пъ г. М итаві и м.
Доблені.

(lillfi j.  (IM, КуіШІІІДІІКПІІ Г-Ill),

Добленъ (но латыше,їси Дибало), міст., 
Курляндской г ін, Добленокаго у-да, нъ 28  в. 
къ :і. о т і ,  Митним, на нр. бер. р. Берзы, въ 
дои. зіси нон ноной м і с т н о с т и ,  украшенной раз
валинами дренпяго Доблеискаго замка. Замокъ 
итотъ основаш, въ 1263  г. герм. Бурхардомъ 
1'орнгаузеномъ, съ X III  в. служнлъ резиден
цією Доблеискаго комтура, а со времени 
учрилсдиміїї Курляндскаго герцогства — Доб- 
.іі('пі'і,ііі'о иіуптмани. Містечко возникло in,
XVI иіікі. Пі, 1620 г. замокъ былъ взятъ 
кор. шппдпшмъ Гуетавомъ - Адольфомъ, и съ 
тіх'і. нор'ь норгходплъ по разъ къ пшедамъ 
и Ш Ш ІК іи П і, прнчомъ подвергался опустоше- 
піям'ь. ІІоноддоржншіомі,ііі it’ii теченіи прошлаго 
віка, оіп. іірншол'і, m, совершенное разруше-

ніе. Въ м істечкі въ 1860  г. 2 8 7  жит. (въ 
томъ числі католиковъ 21), 28 домовъ, 1 
лютеран, церковь, аптека, богадільня, учреж
денная въ 1711 г. Георгомъ ф. Оффенбергомъ,
6 лавокъ, 6 корчемъ и 1 школа; 2 ярмарки 
въ году. Земли при м істечкі 57 дес.

(K ey serlin g  п. D erschau B esch r. d. Prov. Kurland, p . 215; 
Bienenstam m , Oatsee-prov., p. 392; Bienenßtam m , K u r l., p. 67; 
P o ssart, K u r l., p. 22, 2 48 ; Орановскш, Куріяндс. r -ія , стр. 472; 
Ж. М. В. Д., 1840, X X X V I, см. стр. 1 ) .

Добрая, м іст., Херсонской г. и у .; см. 
Татьяновка.

Добрая, р , л ів . прит. р. Чира, сист. 
р. Дона, во 2-мъ Донскоиъ окр., Земли Вой
ска Донскаго, состоитъ изъ соединепія лівой 
и правой Доброй, течетъ съ с. на го., немного 
склоняясь къ з.; длнпа ея отъ истоковъ лівой 
Д. около 42 вер .; при верховьяхъ лівой Д. 
находится станица Добріш с кая, а по тєченію 
обінхь расположено нісколько поселковъ и ху- 
торовъ.

(П, От. Зон. Boiic. Доп., с. 3 0 ).
Добрая-жена, коса, на р. М сті, Нов

городской губ., Боровицкаго у., къ с.-з. отъ
г. Боровичей, выдается отъ берега ріки на 
протяженіи 60  саж.; суда проходять безпре- 
пятствеино черезъ косу только въ тихую по
году. Вода на ней въ меженную воду бываетъ 
до 6 ‘/г фут.

(Судоход, дорож., 1855 г ., пзд. Пут. Сооб., ч. I I ,  стр. 123).

Добрзкииево (Мостовое), село (влад.), 
Гродненской губ., Білостокскаго уіз., въ 16
в. къ с.-з. отъ Білостока, при р. Супраслі. 
Ч. ж. 8 5 0  д. об. п. (3 5 0  д. м. п.), 15 дв. 
и кортовая фабрика (Герца), выділавшая въ 
1860  г. 7 5 ,0 0 0  арш. корта, на 1 0 5 ,0 0 0  р. 
сер. Рабочпхъ было 166 д. об. п.

Добрино, село (уділ.), Самарской губ., 
Пугульминскаго у., въ 30 вере, къ ю.-з. отъ 
Бугульмм, по дорогі на Сергіевскія минер, 
воды, при р. Ш єпші. Ч. ж. 1 ,786  д. об. 
п., 164 дв.

ДобрИНСКая или Добричемская станица, 
Земли Войска Донскаго, Хоиерскаго окр., на 
прав. бер. р. Хопра, въ 8 верст, иа з. отъ 
Урютинской станицы. Чис. жит. 788  д. об. 
п., 282 двора. Въ приході станицы 2 ,8 6 1
д. об. п. (въ томъ числі 33 малорос). При 
станиці ломка жерноваго камня.

(K o p p en, S t . ,  R . ,  p. 166).
Добринекая слоб. (въ простор. Граф 

ская), Земли Войска Донскаго, втораго Дон
скаго окр., при рч. Лівой Доброй, впад. въ 
Чиръ, нрав. пр. Дона, подъ 4 8 ° 4 9 ' с. ш. и 
6 0 ° 3 8 ' в. д., т .  340  перс, отъ г. Новочер
касска. Мис. жит. (пр. сн. 1857 г.) 1 ,418  д. 
об. и.
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Добринка: 1) Д. Н иж няя , село (вл.), 
Саратовской г-іи, Камышинскаго у., при pp. 
М едвідиці и Добринкі, въ 100 вер. къ с.-з. 
отъ у. г-да. Жит. 2 ,7 5 8  д. об. п., дв. 412 ,
2 правосл. церкви.

2 ) Д. Н и ж няя , німецкая колонія, Сара
товской губ., Камыпншскаго у., въ 30 в. къ 
с.-в. отъ города, на р. Волгі. Ч. ж. 2 ,865
д. об. п., 197 дв., лютеран. церковь, ежене
дельно базары, красильное заведеиіе и при
стань, съ которой ежегодно отправляется до 
5 судовъ съ хл'Ьбомъ, на сумму до 2 0 ,0 0 0  р.

(Суд. дорож., ИНД. Пут. Сообщ., ч I, стр. 31).
3) Д. Верхняя, село (влад.), Саратовской 

губ., Камышинскаго у із., въ 80 вер. къ с.-з. 
отъ Камышина, при р. Добринкі. Чиє. жит.
3 ,4 0 2  д. об. п., 347 дв. и прав, церковь.

4) Д. Верхняя , иначе Дрейщпицъ, немец
кая колонія, Саратовской губ., Камышинскаго 
у., въ 35 в. къ с.-в. отъ Камышина, при р. 
Добринкі. Ч. ж. 1677  д. об. п., 124  дв., 
лютеранск. церковь и училище; колонія эта 
основана въ 1763  г.

Д о б р О В О Д Ы , сею  (відом. округовъ юж. 
поселеній), Кіевской губ., Уманьскаго у., въ
17 в. къ в. отъ Умани, при р. Бабапк'І;. Ч.
ж. 1 ,816  д. об. п ., 256  дв., церковь и кир
пичный зав.

Д о б р О В О Д Ь Є , село (влад.), Орловской г., 
Сівсісаго y., въ 15 в. къ в.-ю.-в. отъ Сівска, 
при р. Доброводкі, подъ 5 2 ° 7 ' с. ш. и 5 2 °  
2 1 ' в. д. Ч. ж. 1 ,911  д. об. п., 176 двор.; 
ежегодно 1 ярмарка «т. году.

Д о б р О В О Л Ь б  (Н аоерж иновка), село 
каз., Екатеринославской губер., Павлоград- 
скаго у., въ 58 верст, на с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Опалихі, л ів . прит. Самары. Ч. ж. 
(црих. сп. 1858  г.) 1 ,998 д. об. п., мало- 
россіянт>, 359  дв., винокуренный заводъ и 3 
ярмарки въ году.

Доброе: 1) село (каз.), Владимірской г. 
и у., въ 3 в. къ с.-в. отъ Владиміра. Ч. ж. 
959  д. об. п., 131 дв. Близъ него находится 
городище, известное подъ именемъ Верезо- 
и-ицъ; оно окружено валами, которые у жителей 
ияп’Ьстпы нодъ пазватемъ К урны шеи.

( Віад. губ. в-бд., Ш 5  г . ,  N 19, стр. ISO; тамъ ж е, 1887 г . ,  см. 
ст. сп. иаеел. їгбет. B ia  д. губ ., Тихонравова, стр. 3 ) .

2) Село (каз.), Тамбовской г., Лебедянскаго 
у., въ 45 вер. къ в. отъ Лебедяни, при р. 
Воронежі и ручьі Рж авці. Село это было 
прежде городомъ; г-дъ назывался Добренскъ 
или Добрый и игЬлъ свою округу. Матеріалы 
для исторіи его сохранились въ росписи, пи
санной въ царствованіе Михаила беодорови- 
ча; подлинникъ росписи хранится въ архиві

Лебедянскато уізднаго суда, и опубликованъ 
въ Тамбовскихъ губернс. відомостях^ Изъ 
этой росписи видно, что городъ былъ окру- 
женъ деревянною стіною (въ окр. 257  
саж.) съ 6 башнями , на коихъ стояли 
пушки. Въ г -д і было 2 монастыря: Возне- 
сенскіп мужской и Тихвинскій женскій. Ио- 
жаръ уничтожилъ стіны и башнп. Ныні село 
есть одно пзъ населенныхъ и богатМшихъ 
въ г-іи. Въ немъ 3,327 д. об. п., 580  дв.,
5 церквей, еженедільн. базары и 3 ярмарки. 
Лучшая изъ нихъ 6 декабря; оборотъ ея до
7 0 ,0 0 0  р.

(Воронеж, губ. в'Ьд., 1848 г ., N 7 ;  Тамбов, губ. в1>д., 18S5, 
N 30 — 32; 1836, N 2, 3 , fi, 7 , 12— 14; В. Ст. Тамбов, г . ,  ст . 56 
п табл. N 23; H axthausen, R ., II , 105).

Д о б р О М Ы С Л Ь , містечко, Могилевской 
губ., Оршанскаго у., въ 53 вер. къ с.-в. отъ 
Орши, при р. Чорниці. По містнымь пре- 
датям ъ, містечко это весьма древнее. Ч.
ж. 310  д. об. п., изъ нихъ евреевъ 298 , дв. 
5 0 , православ. церковь.

(Памят. кн. Могилев, губ. ва 1861 г .,  отд. IV , стр. 78 ; Город, 
п о с е і., ч. I l l ,  стр. 2 2 4 ).

Доброй надежды бухта. Самая за
падная изъ трехъ бухтъ, находящихся въ 
глубпні залива Коцебу, прибрежья Русской 
Америки. На ю.-в. она отділяется мысомъ 
Деситъ отъ Спафарьевой губы; на с.-з., пре- 
діломь ея должно считать м. Эспенбергъ, на
ходящейся почти подъ самымъ полярнымъ 
кругомъ. Наибольшая шнр. бухты отъ м. Де
ситъ до м. Эспенбергъ верстъ 60. Юж
ное прибрежье ея поднимается круто и со
стоитъ изъ темносиняго сланца и изъ слан- 
цеватаго известняка. Съ этой стороны вдается 
въ море, въ виді полуос-ва, узкій скалистый 
гребень, названный Гульгедъ (Gullhead). На 
заднемъ плані видны горы, которымъ Бичи 
далъ названіе Чертовыхъ ушей. В ь самомъ 
внутреннемъ ю.-з. углу залива перемежаются 
между собою многочисленныя бухточки и вы
ступы; на посл^нихъ набросаны массы ба
зальтовой лавы съ оливиномъ. Тоже продол
жается вдоль южной половины западнаго 
прибрежья, съ котораго, на западномъ плані 
ландшафта, видны Чертовы горы (Devils mount.) 
Сіверная половина зап. берега боліє низменна 
и до самаго м. Эспенберга, состоящаго изъ 
узкой полосы высокихъ дюнъ, прикрыта вул- 
каническимъ пескомъ, въ которомъ находятся 
раковины: Cardium, Venus, Tu rbo , M urex, 
Solen , Trochus, Mytilus, M ya, Lepas и 
Tellina. На прибрежьяхъ бухты есть тузем
ные жители.

(Коцебу, пут., I, 129; Beecliey, Voy., I ,  447; Grewingk в’ь 
Yerh. d. M iner. Ges. 1848— 49, p, 14ft).
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Доброселье, село (влад.), Калужской г., 
Мосальскаго у., въ 86 и. къ з.-ю.-з. отъ 
Мосальска, при р. Сноноті, нодъ 54° 1 8 ' с. ш. 
и 5 1 ° 2 4 ' в. д. Ч. ж. 126 д. об. п., 8 дв. и 
винокуренный зав. (Рагозина); сила его въ
1 3 7 ,0 0 0  ведръ. Въ 1860  г. выкурено 2 3 ,0 0 0  
ведръ йолугара на 18 ,370  р.

Добрунь или Добріш ъ, село (влад.), 
Орловской г., Ciitcicam y., m. 18 вер. къ 
с.-з. отъ Сівска, при р. С ііві. Ч. ж. 562
д. об. и., 55 диоропъ и 2 ,904  дес. земли. 
Въ старішу село ято называлось Добрыничами; 
зд ісь  вт. 1(і05 г. бмл'і, разбитъ воеводами 
Бориса Годунова Лже-ДиитріП, біжавшіИ въ 
г. СТ.нскъ.

(Карамзина, Рос. М о т т .  X I, отр. 1(59— 172; прим. 2 7 6 ,2 8 0 ).

Добрушсшй - Николаевскій за-
штат. муж. монастырь, Бессарабской обл., 
Оргіевскаго y., въ 53 вер. къ с. отъ у. г-да, 
п о д ъ 47°49 ' с. т .  и 4 6 ° 1 6 ' в. д., на нолугорі, 
внизу которой протекаютъ 2 ручья, образую
щее сліяшемт. своимъ 3 пруда. Местность 
пыгіішшіго монастыря принадлежала прежде 
Проботскому монастырю, но инокт. Куровскаго 
монаст.Евфимій выстроилъ здісь  церковь, около 
которой образовался монастырь. Будучи рас- 
иоложенъ на горі, монастырь терпіль педо- 
статокъ въ воді, вслідсгвіе чего иноки пе
реселились на долину и выстроили тамъ цер
ковь въ 1822  г., на старомъ же м іс т і  по
строили въ 1839  г., вмісто вЬтхой деревянной, 
каменную церковь и устроили кладбище. 
IIы її і  въ монастырь 2 церкви: соборъ во имя 
сп. Николая внизу горы съ 3 - хъ этажною 
колокольнею, церковь на го р і, нисколько 
камепныхъ зданій и гостинтгаца о 14 ком
натах'і>. Земли it'ii пол іізопші ін монастыря
3 ,5 6 2  дес.., im. и и X'i. I, (ИХ) дес,. принадле
жать св. гробу Господню, за поліізованіе ею 
мопастырь нлатнт'ь iif годі. ст. 1807 г. по
25 голландских і. чорвонцевъ. Монастырь 
нмііст'і. 5 ilipyiCToiii.ix'i, садовъ (до 97 десят.),
3 виноградинка въ 6 ,2 0 0  кустоьъ, много 
скота, 6 мольницъ, 3 постоялыхъ двора, 
подворье въ Кйшйневі, Більцахь и м. Те- 
лецопггахъ. Собственные доходы монастыря 
простираются до 6 ,0 0 0  р.

(Нин. Одоо. Общ. Истор. и Древн., т. И, стр. 313 (Оппс. 
Добруш. мон,)| Ппщук’ь, Бессараб, обд., ст. 223—228; Ратшинъ, 
отр. 2 0 ).

Д о б р у іН С К ІЙ  фольваркъ, Могилевской 
губ., Гомолі.г.каго y., къ в. отъ г. Гомеля, 
при p. IIпути, подъ 5 2 ° 2 5 ' с. ти. и 4 8 ° 5 9 '
в. д., съ ЫыЫплштльнымъ зав. (кн. Паскевича- 
Эриванскаго), иа которомъ въ 1 8 6 0  г. вы
лито котлонъ, трубъ, кастрюль и т. п. на

винокуренные и свеклосахарные заводы Мо
гилевской, Черниговской и Минской губ. на 
1 3 ,3 7 4  руб. Здісь же находятся еще заводы: 
чугуно - литейный заводь, выділывавшій па- 
мятниковъ, .тЬстппцъ и p'1'.шстокъ на 3 ,3 7 5  руб.; 
крупчатый заводъ, па которомъ перемолото 
крупчатой муки 1 8 ,6 5 4  пуда па 17 ,079  р. 
и лпсопилъный, на которомъ распилепо сосно- 
ваго дерева на 2 ,2 8 5  р.

Добрый-Покровскій, иначе Добрип- 
скій, 3-го класса муж. монастырь, Калужской 
губ., Лихвинскаго у., въ 10 вер. къ с.-в. 
отъ г. Лихвина, на л ів . бер. р. Оки, въ 
урочищі, издавна извістномь подъ именемъ 
Добраго, основанъ въ 1477  г. и управляется 
архимандритами Въ монастирі двЬ церкви. 
Соборъ Покрова Богородицы построенъ въ 
1667  г. окольничимъ Ртшцевымь и ц. 
АлексЬемъ Михайловичемъ, пожертвовавшимъ 
сюда 40 0  пуд. желіза съ тульскаго завода. 
Здісь находится чудотворная икона Покрова 
Богородицы, которая переносится на время 
нъ Лихвиисісій соборъ. При мопастырі еже
годно д в і ярмарки. Близъ монастыря нахо
дится село Доброе, или Добринское, при р. 
Добринкі, съ 5 1 0  д. об. п.; къ приходу 
церкви села иринадлежитъ 10 деревень.

(И ст. Рос. 1ер., п. IV , стр. 40 —  49; Ратшинъ, стр. 111; 
Мат. дія ст . 1841 г . ,  отд. I, стр. 776; Иампт. кн. Калужской 
г . ,  на I8G1 г .,  стр. 291; ни. Бпіьш. Чертежа, Спасскаго, стр. 
114; Топогр. оппс. Ііаіуж ск. нам ести., 1783 г ., стр. 4 0 ).

Добрый С О Т Ъ ,  село (каз.), Рязанской 
г., Пронскаго у., въ 40  в. къ с.-в отъ Проп- 
сіса. Ч. ж. 4 1 4  д. об. п., 57 дв. Это село 
иринадлежитъ къ древній шимъ населенным ь 
мйстпостямъ Пронскаго княжества; оно еще 
существовало во времена вел. їси. Всеволода 
Юрьевича и упоминается въ лгЪтописяхъ въ 
первый разъ вь 1 2 0 8  г.

(Барановпч’ь, Ряэанск. губ., стр. 5 7 4 ).

Добрынская каменистая коса, на р. 
М ст і, между Боровицкими порогами, нісколько 
выше порога Перевіса, Новгородской г., Бо- 
ровицкаго у із., препятствуете судоходству; 
при ней, для предохраненш отъ удара объ 
нее судовъ, устроены упругія заплывни.

(Судохвд. Дорож., изд. Пут. С ообщ ., 1855 г . ,  ч. II , стран. 
107).

Добрынская-Николаевская муж
ская пустынь, Тверской губ., Біжецкаго y., 
вер. въ 70  къ с.-з. отъ г. Біжецка, на 
берегу р. Мологи. Пустынь существуетъ съ 
1696  г.; въ ней соборная церковь во имя св. 
Николая Чудотворца.

(СвЬд. о монаст. п цорк. Ратшина, стр. 613; Твер. губ. в 1ц.
1851, N 7; Ист. Рос. Іерар,, ч. IV, стр. ВО).
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Добры нское, село (каз.), Владимірской 
г. и у., ш> 15 в. къ с.-в. отъ города, при 
р. Нерли. Ч. ж. 1 ,289  д. об. п., 20 0  дв. 
Жители, кромі хлібопашества, занимаются 
каменною и кровельною работами.

СBjayi• губ. в ід .,  1857 г .,  см. ст . сп. вас- мЪет, Влад- губ. 
Тихоирапова стр. 3 ) .

Добры хъ ВЇ1СТЄЙ, заливъ на постої, 
бер. Берингова м., гожніе устья Кускоквима 
и сівер н іе  м. Ньювепгамъ, подъ 5 9 ° 3 ' с. in.; 
называется туземцами Иматшуакъ; впервые 
описань штурманомъ Усиоговымъ въ 1819 г. 
Дл. зал. до 15 пер., наиб. шир. до 10 вер. 
Ус,ті.о зил. у.ъужшю кошками до 1 вер. шир.
Illl II МІШіІОДІ'ІП., ІфОМ'ІІ СП,noil (',|іедішы.

( И у і и її, 11>п и. іпч, II, У1, J im m , пут, пі/і. мпрох., от. 2ШІ; 
TnftfniMiiuiii, Гидр. ІІИМІІЧ., Iі I]). II).

Добрыш ова или Дробышчча слободи, 
Харьковской губ., Изюме.кііго у., на оврагі 
( yxoil Палкі, близъ р. Olm. Донца, въ 40 
пор. иа ю.-в. отъ г. Изюма. Ч. ж. 2 ,456  д. 
об. п., /|58 дворовъ.

Д обрягинъ мысъ, Архангельской г., 
мм .)|||||Л|1идс1соиъ берегу Сівернаго о к ., въ 
V i t i . I i  Мотопсісаго залива, составляетъ запад
ині' плечо губы Лры. Онъ невысокъ, обры- 
ние. п. и состоитъ изъ краснаго гранита. Близъ 
него дожатЕ дна острова, называемые Арскими.

( І'оІІиоко, ч .  II, стр. 259, 261, 2 6 3 ).

ДобрянСКШ или Домряпскій ж елізоді- 
лятіш.пыіі заводь, Пермской г. н у., къ с. отъ 
городи, подъ 5Н'’:;7 ' с. ш. п 7 І ° 5 ' п. д., 
При ИруДПХ’І, , обріІЗуіШІ.ІХ'І. pp. ,11,Обрії ГЦ) 
кіно и Возісою. Оснопаїгі. пі. 1752 г. н 
принадлежит'!, гр. Строгоновой. Прожде на 
немъ плавилась мідная руда съ Яйво-рома- 
новскихь рудниковь по pp. Я й ві н Камі;, 
ио руда эта истощилась къ 1785 г. Н ш іі здісь 
заведено кричное производство, різное и листо
катальное, также делаются якоря. Ч. ж. въ заводе, 
селенш 3 ,3 7 1  д. об. и. (по пр. сп. 1858  г.). Кт» 
приходу заводской церкви принадлежать 20 
деревень съ 2 ,5 5 8  д. об. п . , всего же въ 
приході 5 ,9 2 9  д. об. п.

(В . Ст. Перм, г ., стр. 99 , таб. N 17; Ист. об. Спб., Сіовцова, 
ч. II, стр. 381; Гор. Жур. 1845, я. 1, стр. 177 — 179; Зпбловскін, 
землеоп. Рос., ч. IV , стр. 383; Фалькъ, ноле. собр. учен, путеш ., 
ч. IV, стр. 282).

Д обрян ка, посадъ, Черниговской г., 
Городннцкаго уізда, въ 32 вер. къ з. отъ г. 
Городни, близъ границы Могилевской губ., при 
р. Добряпкі. Основаніе его относится къ концу
X V II в. Въ это время раскольники, біжавшіе 
изъ Россіи , поселились въ непроходимыхъ 
л ісахь зап. части Черниговской губ., близъ 
самыхъ польскихъ границъ и образовали н і 

сколько слободі, въ Стародубовскомъ п о в іт і, 
въ томъ числі и Добряпку. До 1709  г. о 
нихъ ничего не было извістно, по въ этомъ 
году, когда шведи проникли въ Стародубовскіе 
нреділы, слобожане вооружились, разбили н і-  
которые тведскіе отряды, и захвативъ мпого 
пліпныхь представили ихъ въ Стародубъ 
Петру I, который просгилъ біглецовь и утвер- 
дплъ за слобожанами въ вічное владініє 
панскія земли, на которыхъ они поселились. 
При Екатерині I I  раскольничьи слободы вошли 
въ составь Черниговской губ. н в с і , вь 
томъ числі и Добрянская, переименованы въ 
посады. Ч. ж. 5,64-5 д. об. п . , почти в с і  
раскольники. Купцовъ въ посаді 231 д. об. 
п.; остальные жители міщане. Въ посаді 757 
домовъ, изъ нихъ Экаменныхъ, 1 единовірческая 
Николаевская церковь, 2 улицы, 4 переулка, 
I штш.а.Н, па которой находится посадская 
ратуша и липовая аллея, идущая отъ уничто- 
женнаго вь 1791 г. дворца, построеннаго въ 
проіздт, Екатерины I I  въ Крымъ. Земли при 
посаді 2 ,9 0 3  десят. Жители занимаются 
преимущественно торговлею и промысла
ми. Купцы посада закупаютъ скотъ въ 
г-хъ Екатеринославской, Полтавской, Херсон
ской п частію Харьковской и доставляють его 
въ С.-Петербургъ. Торговля эта стала разви
ваться еще съ 1790  г. и теперь Добряискіе 
купцы доставляють скота въ Петербурга до
2 5 ,0 0 0  головъ ежегодно. Здішніе міщане 
іізпістпы, гсакт. хорошіє каменыцигси и штука
туры; они уходить (въ числі 1 ,5 0 0  чел.) па 
наработки въ г-іи Кіевскую, Екатєринослав- 
скую, Подольскую, Мипскую и царство Поль
ское. Нікоторые изъ жителей уходятъ па 
Черпое м. для ловли піявокь, которыми тор
гують. Въ посаді бываютъ еженедельные базары 
ежегодно три ярмарки. Лучшая бываетъ 30 ян
варя; на нее пріізжаютт» купцы изъ Велико- 
руссіи съ красными пушными товарами, обо
рота ее простирался до 2 0 ,0 0 0  р . ; на д в і 
другія ярмарки привозятся разныя сельскія 
произведенія и пригоняется скотъ изъ окрест- 
ныхъ селеній.

(Ж. И. В. Д., 1844 г., т . V III, стр. 219 — 233).

ДОВКИНТЛЯВКИ, містечко (влад.), Ко- 
венской г., Россіенскаго y., въ 77 в. къ з.-с .-з. 
отъ Россіень, при р. Х о р і. Ч. ж. 290  д. об. п.

(Город, пос., ч. И , стр. 5 3 4 ).

Довнары , посадъ , составляющій пред- 
містье заштатнаго города Гоніондза, Грод
ненской губ., Білостокскаго у . , при ручьі 
Г ольд і, впадающемъ въ р. Бобръ, въ 4 4  в. 
отъ Б ію стока, учрежденъ носадомъ въ 1572  г.;
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припиллег!и его подтверждены королями поль
скими: Сипкімуігдомт. Ш  ist, 1593 г., Влади
славом1!. 'IV ini 155)Г» г., (вапномъ Казиміромь 
въ 1601. г., Іоаниомг Ш  нъ 1667  г., Авгу- 
стомъ 13 пъ 1702 г., Лнгуетомъ Ш  въ 1755  г. 
и Станиславом'!. Августомъ пъ 1765 г. Ч. ж. 
171 д. об. п., 29 дп.

Д О Г Д О , р., ІІїсутсісоіі обл., Верхоянскаго 
окр ., пр. нр. р. Ддыча, системы р. Яны. 
Горная ріінш ота бор, нач. на вораздільномь 
хребті pp. Индигирки и Яны, течетъ въ ди- 
ком'ї. и узкомъ уіцелыі въ направл. къ з., 
быстра, ямиста и замечательна своими на- 
пластонапіямн льда и накипами (тарынъ), за
нимающими пространств 4 и болЄе верстъ. 
Дл. теч. Догдо до 80  вор.; вдоль ея ведетъ 
дорога в'ь Зашиверскъ; якуты, проезжая черезъ 
ущельеріки,не иоютьнісни и даже не говорять.

CW rangel.I, p. 169; II, p. 238, 3 . С. О., 1886, кн. I ,о т .98— 101).

Дозмырь или Досмеръ, р., Пермской и 
Вологодс. г., up. пр. Печоры. Беретъ начало 
въ Чердынсгсомъ у., течетъ но самой границ'!) 
Устьсисольскаго у., пъ изнилнетнхъ Л'Ьсисгг.тхъ 
опрагахъ, которые хотя и нопысоки, ио круты. 
Дл. ріки до 40  вер., ширина отъ 8 до 10 саж., 
па ней много каменныхъ переборовъ, препят- 
ствующихъ сплаву.

(В . Ст. Вологодс. г . ,  стр. 172; Н5. М. В. Д ., 1851, X X X V , 8 S ).

Докихаиыш , селеніе (влад.), Кутай - 
ской г. и у . , пъ 3 1 в. отъ у. г -д а , при р. 
Губись-цхалі. Ч. ж. 2 ,6 6 0  д. об. п., 778  дв.,
3 правосл. церкви.

Д О К Ш И Ц Ы , заштатный городъ Минской
г. , Борисовскаго у . , подъ 5 4 ° 5 4 ' с. ш. и 
4 5 ° 2 6 ' в. д . , во 105 вер. къ с.-с.-з. 
отъ Борпсона, при верховьяхъ р. Березины. 
Вромя основаны! Докпшцы понзністпо, но 
они сущостнопалн іі'іі XVI ігїисі. 1!ъ на
чалі XVII ігіііса Докпшцы были заняты рус
скими поисками, ні. 1707  году разграб
лены шведами. Къ Россіи они присоединены 
пъ 1795 г .; нъ этомъ же году містечко пе
реименовано у. г-мъ Минскаго наместничества, 
по при изданіи штатовъ 1796 и 1802  г. 
оставлены за штатомъ. Въ 1860  г. ч. ж. въ 
городі 1 ,3 8 4  д. об. п. (662  м. п.), изъ нихъ 
иунцопъ 9 иміщ ань 1 ,2 6 0 . Неправославныхъ 
пі, г-д'1і 1.25 католиковъ и 7 9 0  евреевъ. Въ 
]Н6() г. въ городі: 1 правосл. церковь,
католич, костелъ, синагога и 3 евр. молит
венным школы. Домовъ 22 9  (1 каменный), 
магазинові, I I и лаиокъ 15. Въ 1860  г. за
водові, І її її попаренный. Земли городе. 888  
десят. Доходъ города въ 18 6 0  г. былъ 550  р. 
Жители занимаются хл'К.бопагаестпомъ и мел

кими промыслами; ремесленниковъ въ 1860  г. 
было 32 (19 мастер.). Торговля города ни
чтожна; въ 1860  г. не было выдано ни одного 
торговаго свидетельства. З д Є с ь  бываютъ разъ 
въ нед'їшо базары.

(BaliiiHlty, flfcaro'/, І’оініс., Т . I l l ,  S. 829; Город, n e c e i. ,  ч. 
III, стр. 11В; 5К. М. II. Д. ІНчІІ, т. І, стр. 407; Polujanslriego, 
Opis. laaöw IcL'öloHi. І’ иінк., fJ?, I I ,  нкг. 242),

Долганы , племя, живущее въ Енисей
ской губ., нъ Турухапскомъ icpais. Объ этомъ 
племени были выражены различный мнінія: 
одни причисляли его къ якутамъ, друпе къ 
тунгузамъ. Вь настоящее время Д. действи
тельно мало отличаются отъ тунгузовъ въ 
образі жизни, обычаяхъ и языке. Д. разде
ляются на 3 рода: Долгано-Тунгузекій , Д,- 
ЖтапскШ и Д.-Ессейскгй. Первые два рода 
кочуютъ по pp. Дудиной, Дорильской и осо
бенно Норильскихъ озерахъ. Ч. ж. этихъ 2-хъ 
родовъ 169 д. м. и. и 150 д. ж. и. Долгано- 
Ессейскіи роді, ведетъ жизнь бродячую между 
pp. Хатангою и Анабаромъ и около магазп- 
нон'ь Сапинскаго и Хатангскаго. Ч. ж. 209
д. м. п., 161 д. ж. п.

(О т. Заи. 1847; Ж. М. Н. Пр. 184В; Гагемепотеръ, ст. об. 
Сиб., ч. II, ст . 18; O astren, E . ,  p. 266; 3. С. О ., 1888, кн. I V ь
С. 86; В. Г. Об., 1860, N 2, от. II , ст . 27; 3. Г. Об,, 1862, кн. 
4, ст. 192).

Долгая, губа: 1) Арханг. г-іи, на Лап- 
ландскомъ берегу СЄвернаго ок., и въ 5 мил. 
къ с.-з. отъ губы Печеиги и Німецкаго ста
новища , вдается въ берегъ по направленію 
къ в.-ю.-в. длинымъ, узкимъ рукавомъ, при 
устіЛ; мелісоводншгь. По словамъ промышлен- 
нпковъ, она никогда не посещается.

(Рейвеке, ч. II, стр. 3 0 5 ) .

2) На томъ же берегу, въ 4 мил. къ ю.-з. 
отъ зап. оконечности ос-ва Кильдина, и въ 5 
мил. кт. п. отъ устья Кольскаго залива. Она 
вдается въ берегъ по направленію къ ю.-ю.-в. 
на 2 1/г мили, при шир. въ 4 0 0  саж. въ устье, 
даліе съуживается до 150  саж , къ вершине 
же опять разширяется на 30 0  саж. Глуб. 
губы отъ 10 до 40  саж.; въ западноиъ берегу 
ея находится бухта Лобаническая.

(Рейнеке, ч. II, стр. В9, 176, 179).

3) На томъ же берегу. Устье ея находится въ 
2 3/4 мил. къ з.-с.-з. отъ м. Жилаго, западнаго 
плеча внутренной Териберской губы. Долгая 
г. вдается въ берегъ по направленію къ ю. 
на 3 мили, шир. ея въ устьі 175 саж., 
къ югу она разширяется до 1/г мили; глуб. 
пъ губі отъ 25 до 50 саж.

(Poll Ш) К о , ч. И, стр. В8, Ш ,  100).

4) На с.-з. стороні ос-на Вайгача. Она 
вдается пъ прибрежье ос-на въ направленій 
къ ю.-н. норс/п. на 18 дл ., при шир. до 7
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вер., и ограничивается па с. Вороновым'!. но- 
сомъ. Глуб. губи достаточна, містами въ 
ней есть подводные камни. Дол. губа есть 
лучшая гавань всего ос-ва.

( 3 .  Гидр. Деп., V , SO).

5) Тоже, что Глубокая губа; вдается въ 
вост. берегъ большаго Соловсцкаго острова; 
см. Глубокая губа.

Долгая, р іка : 1) р., С.-Петер, г., Луг- 
скаго у . , л ів . пр. Луги. Беретъ начало въ
оз. Каторскомъ и Долгомъ, направляется кь 
с., потомъ къ с.-в. и послі 50 вер. теч. 
впадаетъ вь Лугу. До с. Карино Д. течетъ 
вь открыгыхъ и містами высокихъ берегахъ, 
даліе по ліспстепп. болотамъ. Р ік а  сплавна 
отъ с. Кариио верстъ на 35. Принимает'!, сі, 
пр. стор. річку Самрянку, стокъ оз. Салуго.

(Stu ck en berg , H ydr., j ,  351; В. Ст. Петерб. г . ,  стр. 10 I ) .

2 ) Одипъ изъ рукавовъ р. Свири; см. Свирь.
(S tu ck en b ., H ydr., 1, 5 9 5 ).

Долгая, коса на восточ. бер. Азовскаго 
моря. Она начинается въ 36 вер. къ з.-ю.-з. 
отъ Ейска, протягивается отъ мыса Обрыва 
на с . - з .  узкою полосою въ 15 вер. длины 
и V 2 !верс. ширины. Подводное нродолже- 
піе косы, простираясь на 9 вере, на с . - з .  
отъ оконечности подводной ея части, состав
ляетъ длинную отмель, шир. въ 2 */г в., ко
торая выказывается иногда изъ воды остров
ками. Коса, в м іс т і съ отмелью, отділяега 
с.-в-ную отсонечпость моря или Таганрогскш 
зал. оті. самаго моря. Отмель опасна для 
судовъ какъ по своему большему протяженно 
пъ море, такъ и по быстрому, съ приближе- 
шемъ къ пей, уменьшенію глубины, которая 
вдругъ переходить съ 20  на 14 ф., а потомъ 
вскорі па 8 и наконецъ на 2 ф. На око
нечности отмели ставятъ морской знакъ. Д. 
коса иринадлежитъ къ землямъ Войска Чер
номорская, Кубанской области, и составляетъ 
одно изъ лучшихъ м ість для рыбиыхъ ловель; 
потому на ней находится нисколько рыбныхъ 
заводовъ.

(Лоц. Азове, моря, Сухоылиаа, 1854, с . 73; Морской путев., 
Вудащева, 1808, с. 10).

Долгая {Довга) или Ерестителево, село, 
Полтавской губ., Золотоношскаго у., при ко- 
лодцахъ и верховьяхъ рч. Буромки, въ 30 
пер. на в. отъ у. г. Чис. жиг. 1 ,856  д. об. 
м., 386 двор., 3 ярмарки въ году и 1 зав.

Долгая-поляна, дер., Казанской губ., 
Тотюшскаго у., къ с. отъ г. Тетюшъ, на л і-  
IIIuff. крутомъ берегу р. Волги, въ прих. села 
Мшіяі'тырскаго. Ч. ж. 99 д. об. п. (пр. сп. 
1н/і7 г.). На р. Волгі устроены зДісь ан-

1'оогрцф, Словарь.

бары для ссыпки х л іб а ; отсюда ежегодно 
отправляется до 4 ,0 0 0  кулей ржи на сумму
8 ,0 0 0  р. Близъ деревни находятся минераль
ные сірпые источники, которые съ успіхомт. 
посЬщаются больными. Въ нагорпомъ берегу 
Волги есть природныя пещеры. Внутри одной 
изъ нихъ, иміющей довольно правильный сводъ 
и обтесанныя стіны, находится озеро, вода 
котораго заключаетъ въ себі сіроводородный 
газъ.

(Краткое рукоп. оп. Тетюш. у ., представ, вь Учев. ком. М. 
Гое. Им., і .  2; Рукоп. предст. Каз. ст . компт. 1857 г . ;  В, Ст. 
Казан, г-іи, стр. 136; Эйхвал.дг о мин. вод. въ Россіи, с . 4-1),

Долгая щель, село, Архангельской г., 
Мезенскаго у., въ 130 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, при р. Кулоі. Ч. ж. 527  д. об. п., 
81 дв., православная церковь. Жители этого 
селсшя занимаются постройкою судовъ; въ
1860  г. выстроено здісь на р. Куші 1 
ладья мореходная и 10 річныхь карбасовъ.

(Сп. насел, ы. Архан. г . ,  стр. 30 j ]]аыят. кв. Арх. г ., на
1861 г ., стран. 107, табл.; Sch ren k , R eise, I , 104; Максимовъ, 
п у т., 1 , 2 7 j.

Д О Л ГИ Н И Н О , село (влад.), Рязанской
г. и у., вь 25 вер. къ в. отъ города. Ч.
ж. 2 ,1 4 9  д. об. п., 192 дв.

(Бараповичъ, Рязав. г . ,  стр. 4 6 9 ).

Долгиновъ, містечко (влад.), Вилен
ской г., Вилейскаго у., въ 42 вер. къ в.-с.-в. 
отъ Вилейки, на большой почтовой дорогі 
изъ Вилейки вь Дисну, при пруді и р. Сер- 
нисти, вблизи истока р. Виліи. Существовало 
уже въ X Y II в.; по предапію, въ 1661 г. 
зд ісь  била битва лнтовцеїп. съ русскими. Въ 
старину Д. славился торгами и ярмарками.
Ч. ж. 1 ,969  д. об. п., 138  дв., православная 
церковь, римско-католическій костелъ, по
строенный въ 1709  г. и возобновленный 
послі пожара въ 1818  г . , 3 евр. молитвен- 
ныхъ дома, 1 синагога и почт, станція. Здісь 
бываютъ еженедільно базары и 2 ярмарки 
(20  мая и 4 марта); на нихъ въ 1858  г. 
привезено товара на 6 ,600  р., продано же 
на 5 ,8 5 0  р.

(Коревъ, Вилен, г ., стр. 520, 649, 570, 742).

Д О Л ГИ Н ЬК Я Я  или Долгинская, слобода 
(каз.), Харьковской губ., Изюнскаго у., при 
истокахъ рч. Каменки, въ 18 вер. къ ю. отъ
г. Изюма. Чис. жит. 2 ,1 8 8  д. об. п., 4 2 6  дв.

(В . Ст. Харьковской г .,  сп. св ., с. 3 6 ).

Д О Л Г ІЙ , островъ: 1) Архангельской губ., 
Мезенскаго у., въ Сіверномт. ок., вер. въ 
15 къ с. отъ Мединскаго заворота и вер. въ 
50  къ ю. отъ Вайгача, иміеть отъ с .-з . къ 
ю.-в. до 2 8  вер. дл., при 3*/2 вер. шир. 
онъ каменистъ. Сіверная часть его назы
вается Сибирскимъ становьемъ или ы адби -

7
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в д е т , потопу что въ 1736  г. на немъ 
умерло оть голода и цинги 70  богомольцевъ, 
возпраш.ашинхоя изъ Соловецкаго монаст., но 
занесенных'!, сюда и принужденныхъ зимовать 
здісь  иа льдами. На ое-ві небольшая бух
точка, закрытая оть вітрові..

(Нин. Гидр. Деи. Мор. Мип., ч. V , стр. 45; СЬв. Пч. 1857 г., 
N 271, стр. 1284).

.2) Д. (по алеут. Ангапахстъ), въ Русской 
Амерпкі, самый большой изъ группы Павлов
ских'!. ос-ііоігь, лежить подлі Голаго и при 
в х о д 'іі въ Медпідниковскую бухту. Дл. его 
отъ з. къ в. до 25 вер. ПГир. его до 4*/г 
вер , а містами и меніе. Западная сторона 
лежптъ вер. въ 3 ‘/г къ с.-в. отъ Більков- 
скаго селенш. Ос-въ съ зап. стороны иміеть 
небольшую бухту, вь которой, кажется, можно 
стоять на якорі. На ос-в і водятся красныя 
лисицы, а на южной стороні его, въ утесахъ, 
добывается алеутами зеленая краска. Ос-въ 
малоизвістеиь.

(ТеАЬнысопа, гид р. зам ., стр. 1)5} Шні 1а ни и она, пап., 1, отр. 
252 JI 25.4; Литко, пут. отд. шорох., стр. 2 8 2 ; Growingk вт> 
Verh. fl. Minor. Qt)ö. 1848— 411, p. 17ІІ).

3 ) Д. (иначе Голый), въ Русской АмерикЬ, 
девятый изъ архипелага острововъ Кадюяка, 
лежить на с.-в. сторону ос-ва Кадьяка, въ 
1 вер. къ в.-ю.-в. отъ ос-ва Ліснаго и вер. 
въ 3-хъ отъ сел. Павловской гав., подъ 57° 
4 7 ' с. ш. Длина его отъ с.-в. къ ю.-з. до
6 вер., наибольшая шир. до 2 вер.; ос-въ 
невысокъ, утесистъ и состоитъ изъ глинистаго 
сланца. На западной стороні его, въ одной 
мили къ югу отъ сіверной его оконечности, 
есть небольшой закрытый заливъ

(Tnrt’liniiKftiiii, пі/і)). :111м., стр. (Ml, Growinkle in. Vmli. d. Min, 
Uon. 1 N 48--4II, p. 1(1(1).

ДОЛХ’ІЙ', іяыс.'іі, у туипмцеїгь Кукшя-таиъ, 
іі'і. Русской Л мериic fi, на пост, щшбрежьи 
Ксшійскаго или І.Суїсопа зал., къ го. отъ устья 
р. ІСашловки и Кашлова мыса. Опъ иміеть
85 ф. выс. и замЬчателенъ по находящемуся 
вь немъ пласту бураго угля. Судя по отие- 
чатгеамъ лпстьевъ двуеімянодольныхь расте- 
ііій, здісь нанденныхъ, уголь этотъ третичной 
фо])мац!и.

(G ro w in g k  въ V e rh . d. M in . G es. 1 8 4 8 — 49, p. 1 1 3 ) .

Долгій порогъ, на р. А нгарі, въ 
Иркутской губ., Ннжнеудинскаго окр.; Ан. 
течетъ зд ісь  между гранитными скалами; дно 
ея уп.имшо большими камнями. Порогъ для 
судоіі'і. одшисожо пе опасенъ, потопу что 
имііуг'і, фпринтеръ 2— 5 саж. глуб. Длина 
его 7 пні!., иаденіо 9 саж.; суда проплываютъ 
чрезъ него ш. і!0 минута.

(СеыввснІО, отр. 141; I). Г . Об. 18ÖÖ, N 4, ом. от. 89 ).

Долгодеревенская станица, Оренб. 
казачьяго войска, Оренбургской губ., Челя- 
бинстсаго у., га. 20  в. къ с. отъ Челябы, при 
р. Зюзелгі, па большой дорогі пзъ г. Че
лябы въ Екатеринбург!.. Ч. ж. 812  д. об. п ,
137 дв., правосл. церковь, школа.

Долгое, озеро: 1) оз., Могилеве, г., Сен- 
ненскаго у . , къ ю.-з. отъ у. г-да между с. 
Хольневичами, дд. Докучиномъ и Колодницею, 
иміеть 14 вер. дл., 3^2 шир. и 30 вер. въ 
окр. Берега его низменны, сухи и песчаны; 
въ зимнее время черезъ озеро прокладываютъ 
дорогу изъ м. Череи въ г. Борисовъ.

( В .  Ст. М огилев, г ., ст р . 3 4 ).

2) Самосад, соляное оз., Таврической губ., 
Дніпровскаго y., Кинбурнской дистанцій Крым- 
скихъ озеръ. До 4 6 0  саж. въ окружности, мо- 
жетъ дать соли ежегодно до 3 0 ,0 0 0  пуд.

(Г. 1ІЇ. 1838, ч. 3 , с. S 06).
3) Самосадочн. соляное оз.; см. Кара- 

суцкое оз.
Долгое, село (каз. и влад.), Рязанской

г., Данковскаго у., въ 25 вер. къ с. отъ Дан
кова, на большой дорогі изъ Данкова въ 
Скопипъ, при р. Доні, черезъ который здісь 
устроенъ мостъ на сваяхъ. Ч. ж. 1 ,571  д. 
об. п., 2 0 8  дв., сельс. учил., почт, станція.

(С т . оп. Рязан . гу б ., Барановпчъ , ст р . 4 7 2 ) .

Долголахъ или Дулюлахъ, р., Якутской 
обл., Верхоянскаго окр., довольно значитель
ный л ів . прит. Яны, вливающ. въ нее въ 15
в. выше Верхоянска. Беретъ начало изъ 
Орулганскаго хр., направляется къ с.-в. и 
послі 20 0  вер. теч. впадаетъ въ Яну выше 
Верхоянска. На Долгол., въ урочищі Камисъ- 
тасъ, есть серебряная руда.

(П. 1ІІКУПІ. І8М  г., ч. X V II , отр. 111).

ДОЛГОМ ОЩ ЄНСКІЙ резервуаръ, Новго
родской г., Устюженскаго у., состоитъ изъ 
соединенія озеръ Долгомоща, Рябкова и Бп- 
лаго и служить для снабженія водою разділь- 
наго пункта Тихвинской системы, съ которою 
соединяется посредствомъ ріки Быстрой, 
вытекающею изъ оз. Долгомоща и впадающею 
въ Валчину. Резервуаръ образуется прегражде- 
шемъ плотиною истока р. Быстрой, при этомъ . 
весною вода въ оз. Долгомощі возвышается 
на 8 ф. и соединяется съ озерами Рябко- 
вымъ и Білымь. Площадь резервуара до 
8 0 0  тыс. кв. саж., длина до 2 в., шир. 1 в. 
300  саж., глуб. отъ 4 до 30 ф.; масса воды 
до 90 0  т. кубич. саж., ежегодно выпускается 
воды до 285  т. кубич. саж. Резервуаръ до 
того обилеиь подою, что случается выпускать 
воду и до шишгапи.

С С уд о ход. дорож. ч. 11, стр . C X Y I I —  О Х Х І ; S tu c k e n b e rg , 
B e e c h r . ftllur O antil., S .  4 4 0 }  И уш каревъ, Н овгор. г-ія , от. 8 2 ) .
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Долгоплёсское болото, Олонецкой г., 
въ с.-в. части Повінецкаго y., занимаетъ 
пространство до 15 вер. въ дл., до 6 вер. 
въ шир. и 40  въ окружности; оно непро
ходимо, даже въ сильные жары, замерзартъ 
въ половині октября, вскрывается въ м аі. 
Грунтъ болота состоитъ изъ жидкаго торфа. 
По восточной стороні болота течетъ р. Вожма, 
а по южной р. Гараварасельга.

СВ. Ст. Олонец, г . ,  ст р . 2 3 ; П у ш кар егь, О ловецк. г . ,  с .  1 2 ) .

ДО ЛГО РУ КО ВО Ї 1) Д. (Яхонтово тожъ), 
село (влад.), Пензенской г., Инсарскаго у., 
въ 4 0  в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Ко- 
стыляйкі. Ч. ж. 1 ,4 4 7  д. об. п., 149 дв. и 
свеклосахарный паровой зав. (Тучкива), по
строенный въ 1827  г. На немъ въ перюдъ 
I 8 6 0 — 61 г. выділано 968  пуд. сахар, песку.

(Т р уд ы  Вольв. Эков. Общ. 1860 г . ,  ч . I , стр . 2 8 3 ; Обаоръ 
мавуФ. п пром ы ш і. ч. I , прплож ., ст р . 0 4 ) .

2) Д., также Долгоруковшина (Новотроиц
кое тожъ), село (влад.), Пензенской губ., 
Нижнеломовскаго у., въ 38 вер. къ в.-с.-в. 
отъ Нижняго Ломова, при р. Мокші. Ч. ж. 
2 ,7 2 0  д. об. п., 3 6 4  двора; при имініи (кн. 
Салтыкова) 1 1 ,746  десят. земли.

(С в^ д . о помЬщ . п м ., т . I I ) .

Долэкикъ, село (влад.), Харьковской г. 
и у., при р. Убы, въ 39 вер. на с.-з. отъ
г. Харькова. Чис. жпт. 1 ,647  д. об. п., 153 
двор., винокуренный и кирпичный зав. Воз
никло въ конці X V II в. и. было жаловано 
Харькове, полковнику Григорію Донцу.

(О п . "Харьк. эп . 11, Ш — 1 5 8 ) .

Долина, сельцо (влад.), Калужской губ., 
Жиздринскаго у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ г. 
Жиздры, подъ 5 3 ° 3 1 ' с. ш. и 5 3 °  в. д., при 
р. Долинкі. Ч. ж. 536  д. об. п., 60 дв. и 
стеклянный зав. (Харитоновыхъ), на кото
ромъ въ 1860  г. выділано 1 ,746  ящиковъ 
листоваго стекла на 2 4 ,9 4 3  р., при 54 ра- 
бочихъ.

Долистово Старое, село (вл.), Грод
ненской губ., Білостокскаго y., подъ 5 3 ° 3 3 ' 
с. ш. и 4 0 ° 3 4 ' в. д., въ 50  в. къ с.-с.-з. 
отъ Білостока, по дорогі изъ Гонюндза въ 
Царство Польское, при судоходной р. Бобрі
Ч. ж. 55 0  д. об. п., 73 дв., римско-католи
ческая церковь и пристань для склада хліба.

Долматовское, село (каз.), Пермской 
губ., Шадринскаго у., въ 54 вер. къ з.-с.-з. 
отъ г. Шадринска, на почтовомъ тракті въ
г. Камышловъ, при р. Исети. Ч. ж. 1 ,473
д. м. п., 369  дв., почт, станція, сельс. учи
лищ R-

Дологанскіе улусы: 1) удусъ 1-го Чер- 
норудскаго рода плен, бурятъ Забайкальской

і

обл., Верхнеуденскаго окр., відомства Куда- 
ринской степной думы, кочуетъ по Дологан- 
ской степи; літники иміеть при протокі 
Дологані, а зимникн при р. Селенгі, на 
ос-хъ Березовскомъ, Салкинаевскомъ и Сред- 
немъ У стьі. Въ 1859  г. ихъ было 710  д. 
об. п ., исповідують шаманскую вір у , и по 
этому не шгЬютъ дацановъ.

2) Два улуса 2-го Чернорудскаго рода бу
рятъ; ихъ 2, состоятъ тамъ же, гд і и улусъ 
1-го рода. Первый кочуетъ постепенно при 
протокі Дологані въ числі 136 д. об. п., 
второй кочуетъ літомь при протокі Доло
ган і, а зимою при р. Селенгі, на о -в і Гря
з і ,  въ числі 387  д. об. п.; в с і  они шаман
ской віры.

Долонка, р., Семипалатинс. обл., л ів . 
пр. Иртыша; см. Чаганка.

Долоновская дер., Иркутской г - ній, 
Нижнеудинскаго окр., въ 331 вере, къ с.-в. 
отъ окр. г-да, при р. Долоновкі, близъ впа
денія ея къ Ангару и недалеко отъ Брат- 
скихъ пороговъ. Жит. 343  д. об. п., дв. 37 
и ЬІйколаевскій желізоділательный заводъ.

(Г агем ей стер т ., с т .  об. С и б., I ,  2 4 8 ) .

Домантовъ (Домонтовъ), м іст. (влад, 
и казач.), Полтавской г ., Золотоношскаго у., 
въ 17 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, близъ впаде
нія р. Супой въ Дніпрь, съ небольшой при
станью на сей послідней р ік і .  Ч. ж. 1 ,551
д. об. п., 213  дв. Въ Книгі Болып. Чертежа 
Дом. названъ: «на Д ніпрі градъ Долмантовъ>. 
Д. въ конці X V III в. былъ сотен аымъ м і- 
стечкомъ и принадлежалъ Переяславскому 
полку.

(СпасскІЙ , Кв. Б о іы п . Ч ерт., стран . 93, 2В 5; Ш аФОпскій, опне. 
Черв, в а м .,  § 33).

Домаха, самое, солян. оз., Таврической 
губ., Дніпровскаго y., Кинбурнской дистанцій 
Крымскихъ озеръ, до 40 0  с. въ окружности. 
Можетъ давать соли ежегодно до 2 0 ,0 0 0  п.

с г .  HS., 1 8 3 8 , ч. 3 , о т . 8 0 6 ) .

Домахи, село (влад.), Орловской г., 
Дмитровскаго у., въ 15 в. къ з. о^ъ у. г-да 
при р. Есорогі. Ч. ж. 1 ,203  д. об. п., 133 
дв., правосл. церковь. Село есть самое насе
ленное въ у ізд і.

Домачевъ, міст, (влад.), Гродненской 
губ., Брестскаго у із ., въ 35 вер. къ ю. отъ 
Брестъ-литовска, близъ границы Царе. Поль- 
скаго, при р. Б у гі. Ч. ж. 3 3 7  д. об. п., 
4 0  дв., правосл. церковь, еврейск. молитвен, 
школа.

(Г о р . п о с ., II, 107).

Домашенва, сельцо (влад.), Смолен
ской г., Сычевскаго у., въ 30  вере, къ ю .ч
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отъ Сычевки, при р. Д н іп р і; ч. ж. 11 д. 
об. п., 2 дв. и винокуренвый заводъ (Нахи
мова); сила его 5 0 ,0 0 0  ведръ.

Домашино, деревня (влад.), Ярослав
ской губ., Мышкинскаго у із ., въ 34  вер. къ 
ю.-ю.-з. отъ Мышкина, при р. Волгі. Ч. ж. 
2 1 0  д. об. п., 24  дв.; жители, кроні хлібо- 
пашества, занимаются постройкою барокь, на 
сумму до 5 ,000  р.

(С удох. д о р ., пзд. Пут. С оо б щ ., 1853 г . ,  ч. I I ,  стр . 2 4 ) .

Домашній островъ, Архангельской г., 
въ Кольскомъ залииі Сівернаго ок., внутри 
губы Сайды, вт, 3 J/2 вер. отъ ея южнаго бе
рега, иміетт, 600  саж. дл.; берега его уте
систы. Отъ средины западнаго его берега 
идетъ рифъ па 50 саж. къ с .-з ., а въ 100 
саж. къ с.-з. отъ южнаго конца острова на
ходится подводный камень.

(Р ей н ек е , ч . I I ,  стр . 2 1 4 , 2 1 3 ) .

Домбровица, містечко (влад.). Волын
ской г., Ровенскаго у., въ 140 в. къ с.-с.-в. 
отъ Ровно, при р. Горыни. Ч. ж. 3 ,259  д. 
об. п., 492  дв., 2 правосл. церкви, католич, 
костелъ, еврейск. синагога и 2 молитвен, 
школы, винокуренный, пивоваренный и кир
пичный заводы. М істечко это въ древности 
было городомъ Дубровицею и иміло своихъ кня
зей. Первымъ изъ Дубровицкихъ княз. былъ 
Г л ібь Юрьевичъ, правнукъ в. кп. Святополка- 
Михаила. Онъ принималъ участіе въ по- 
б і д і , одержанной Святославомъ Всеволодо- 
вичемъ Шевскимъ надъ Половецкимъ ханомъ 
Кобякомъ. Въ памяти, кн. Могилевской губ. 
на 1861 г. отд. IY , ошибочно говорится, 
что князья Дубровицкіе были князьями ны- 
нішняго містечка Дубровны (см. это сл.). 
Могилевской г,, Горецкаго у.

(К а р а м зи н *, И ст. Р о с с .,  т . I l l ,  лрпмііч. 6 7 ;  Ш а т е р * , в'ь 
D zie im ik  W a rz a w . 188 4 — В , N 10, Інзроводх пт. В о іы н . губ . в1зд. 
185Ö г . N 3 9 ) .

Домбровка, селеніе Вилен, г., Лидскаго 
у., въ 5 в. отъ Лиды. Здісь находятся остат
ки дворца Войдылла, который иміль боль
шое значеніе при дворі Ольгерда; Войдылла 
происходила изъ низкаго сословія, но былъ 
женатъ на Марш, сестр і Ягайло, и владіль 
Лидскимъ староствомъ; на м іс т і  нынішней 
Домбровки онъ построилъ замокъ, въ кото
ромъ былъ повішень въ 1381 г.

Домбровъ, заштатный городъ Гроднен
ской г., Сокольскаго у., въ 41 в. къ з. отъ 
Гродно и въ 28  в. къ с. отъ Соколки, подъ 
5 3 ° 3 9 ' с. ш. и 4 1 ° 2 ' в. д., при р. Крапив
ной. Время основанія г-да неизвістно; по 
предапшмъ, вблизи его, при устьі Крапив
ной, существовалъ нікогда укріпленный за

мокъ. При тротьемъ разділі Польши, Домб. 
достался Лруссіи, гд і получилъ значеніе го
рода. Въ 1807 г. Домбровъ присоединепъ 

1 къ Россіи въ составі Вілостокской обл., а 
\ въ 1808  сділаїп. заштатпымъ городомъ Со

кольскаго уізда. Вь 1860  г. въ городі 
чис. жит. 1 ,245 д. об. її. (556  муж. п.), 
изъ нихъ купцопъ 5 , міщапь 1 ,145 . Въ 
числі жител. 818  епрсов'ь, 397 католиковъ,
18 православныхъ и 12 магометанъ. Домовъ 
142 (13 камен.), лавокъ 5. Костелъ, каплица, 
евр. синагога и 2 молитвен, школы. Доходъ 
въ 1860  г. 233  р. Жители занимаются х л і- 
бопашествомъ и мелочною торговлею. Въ 
1 8 6 0  году въ г-д і было только 3 незначи- 
тельныхъ свЬчн. заводовъ. Въ торговомъ 
отношєніи Домбр, не иміеть никакого зна- 
ченія. Въ 1860  г. взято здісь 2 торговыхъ 
свидітельства. Въ г-д і еженедільные базары 
и три пезиачительныя ярмарки.

(Г о р од , п о со л ., ч. И, с т . 8 4 ; Общ. хоа. и у стр . гор. з а  1838 г . ,  
Ч. I I , стр . 308 ; Б обр овскіо , Гродн. г у б ., I I ,  1 ,0 1 6 ) .

Домеснесъ, (по латышски Kolkuragas) 
мысъ, образующей самую сіверную оконеч
ность Курляндіи и служащій крайнимъ запад. 
предЬломъ Рижскаго зал. Мысъ находится подъ 
5 7 ° 4 6 ' с. ш. и 4 0 ° 1 6 ' в. д. и продолжается 
въ море узкимъ рифомъ вере, на 7 ,  въ на
прав. къ с.-с.-в. На мысі 2 маяка состоящіе 
изъ 2-хъ каменныхъ 4-хъ угольныхъ башень; 
южная изъ нихъ иміеть 79 , а сіверная 48  
ф. выс.; разетояніе между ими 53 саж. На 
самомъ конці Домесн. рифа есть еще пло- 
вучій лаякъ.

(K e y s e r l in g  п D e rsc h a u  K u rla n d  p. 4 7 ; B ie n e n s ta n u n  
O atseep ro v . p . 3 6 9 ; его  нее K u rla n d , p . 134 ; P o a s a r t  K u r l .  p . 
2 9 8 ; T ru h a rd t F a m a  f. D eu tach  K uaal. 1 , 137 ; S tu c k e n b e rg , 
H y d r. I, 14, I Y ,  1 4 ; В. с т .  Ли «м . г . стр . 3 8 ; Орановскіи К урі.
г . ,  ст р . 39; Маякв п знаки Р о сс . Иып. изд. Гндр. деп. испр.
по 1 а в г . 1862 г .; L e g ra s  p ilo te  b a it . 18В6 p. 3 6 6 ) .

ДОМ КИНО, сельцо (влад.), Тверской г., 
Корчевскаго у., въ 20  в. къ ю.-в. отъ Кор- 
чевы. Ч. ж. 201  д. об. п., 24  дв. и стеклян
ный заводъ, производившій въ 1860  г. разной 
стеклянной посуды на 1 4 ,0 0 0  р. при 41 
рабоч.

ДОМ НИНО, село (каз.), Костромской г., 
Буйскаго у., на прав. бер. р. Шачи, въ 70  в. 
къ с.-в. отъ Костромы въ 35 в. къ ю.-в.
отъ Буя и въ 10 в. къ в. отъ торговаго с.
Молвитинова. Ч. ж. 184  д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.). Оно издревле принадлежало роду 
Шестовыхъ и перешло въ домъ Романовыхъ 
какъ приданое Ксеній, впослідствіи инокини 
Мареы Ивановны, матери царя Михаила Оео- 
доровича. По избраніи на царство Михаила, 
село называлось дворцовымъ, что видно изъ
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двухъ грамоті,. Одна дана Богдану Собинину, 
зятю Сусанина, 1619  г., гд і сказано.... «И 
мы вел. гос. царь и вел. князь Михаилъ 0е- 
одоровичъ всея Руси пожаловали его Богдашгса 
(Собинина) за тестя его Ивана Сусанина къ 
иамъ службу и за кровь, въ Костромскомъ 
уіз. нашего дворцовскаго с. Домнина поло
вину деревенищь».... Въ 1630 г. дворцо
вое село Домнино перешло во владіпіе Иопо- 
сиасскаго монастыря въ М оскві, что видно 
изъ другой грамоты, гд і сказано:.... сСоло 
Домнино съ деревнями и съ тою ихъ дероп 
нею (деревенищи Богдана Собишпш) отдано 
къ Спасу па Новой, по пашой мпторн иол. го
сударыне иногсиіі’іі Mapoji Иііаиошгіі*.,,. Отъ мо
настыря же Д. порешло пъ ішіїпу. (lo.no Домнино 
иріобріло общую изиіетность ісаюі, родшш п ме
стожительство прославлоппаго ’И.ііапа Сусанина. 
Отъ древнихъ царскихъ построекъ, въ селі ни
чего не осталось; нынішняя кам. церковыгост- 
роена, какъ утверждаютъ, на м іс т і  царскихъ 
палатъ. Въ нісколькихь саженяхъ отъ новой 
церкви, стояла деревянная старая по увіренію 
многихъ построенная надъ могилою Сусанина; 
она по распоряженію правительства была ра
зобрана въ 1831 г. Въ нынішней церкви 
хранится старое евангеліе въ черномъ бар- 
хатномъ переплеті и требникъ, печатанный 
въ 1623  г.

ОК. М. В. Д ., 183Й г . ,  т .  X V I ,  ч. 16, стр . 3 2 ; там ъ  ж е 186 0  г . , 
Т. X T jIV , отд. 1)1, стр . 112— 1 1 5 ; Ж ур. Мин. Г о с . И мущ ., 1 8 3 4  г . ,  
т ,  ИО, птр. I Я 2 11 Кн. Коїілопокій, Плгллдъ иа Иотор. К остром ., 
<)Т|), 111, ІГІ7; І5 ржи nod плп цк ПІ, Коотром. і ' . ,  отр . 6 5 )5 ).

Д о М 11 И  І це І й-рож деохивнскій 2-ГО 
класса муж. монастирі,, Чоріїпгонсісоіі губ. 
її y., in, ЗО йор. ici. io.-п. отъ Чернигова и 
пъ 9 вер. отъ заттатиаго г-да Березиы, р. 
Домпиці. Основанъ въ 1696 г. гетманомъ 
Мазепою. Въ началі X IX  в. графъ И. А. 
Безбородко возобновить его и перестроилъ на 
ішнішнен'ь его м іс т і ; на старомъ же м іс т і  
осталась деревянная церковь, возобновленная 
їси. Прозоровского; при этой церкви погребають 
иноковъ. Въ монастирі 2 церкви. Зданш мо
настыря каменныя; онъ окруженъ оградою съ 
1808  г. управляется архимандритами. Прп мо
настырь бываютъ 2 ярмарки въ году.

СИстор. Р о с. Іе р а р ., ч. TY, ст р . SO— 3 2 ; Р а т т в п ъ , сгр . 5 3 7 ; 
М атер, для С т а т ., 1841 г . ,  отд . I ,  ст р . 2 5 ; Чернигов. гу б . в1зд.. 
І8В7 r . N  9 ; Ш аф онскаго, оп. Черн. нам. I I ,  3 6 1 } .

Д о м о т к а н ь  (Глииское), село (каз.), 
Екатеринославской губ., Верхнедніпровсісаго 
y., въ 7 вер. на с.-з. отъ у. г. при рч. До- 
мотісани пр. пр. Дніпра. Ч. ж. 1 ,727  д. об. 
п., 157 двор, и 2 ярмарки въ году.

Домузлы, рч., Таврической губ., Бер- 
длистсаго у., длиною около 30 вер., проте

к а е т  съ с. на ю. и впадаетъ на с. берегу 
Азовсгсаго моря въ небольшой лиманъ отді- 
ленный отъ моря узкой пересыпью; справа 
припимаетъ въ себя рч. Аначокракъ. По бере
гамъ Д. расположено нісколько ногайскнхъ 
деревень и почтовая станція Шуготъ-джеретъ 
(Аіс-кую), на дорогі, ведущей изъ Бердянска 
нъ Мелитополь.

(С т . Пов. к р ., С кал ь к о вс., I ,  с .  7 4 ) .

ДОМ Ш ИНО, село, Вологодской г. и у., 
замічательно по бывающимъ зд ісь  4 яр- 
маркамъ, пзъ коихъ каждая продолжается по 
!! дни. Въ 1855  г. на нихъ привезено то- 
пароиъ на 1 4 ,9 5 0  р., продано же на 9 ,3 8 0  
р. Лучшая изъ ярмарокъ, по оборотамъ, 29 
октября.

(С пр аооч. кн. для В олог, г ., на 1836 г . ,  отд. I], ст р . 3 3 , 5 6 ) .

ДонамурСКІЙ углекислый источникъ, 
Тифлисской г., Горскаго окр., въ верховьяхъ 
р. ТСсини, въ 2 и. къ ю.-з. отъ дер. Багини, 
у нодошпы горнаго кряжа, отділяющаго со
бою Чуртинское ущелье отъ Джамурскаго, въ 
небольшой горной впадині, окруженъ съ 3 
сторонъ высокими горами. Дороги къ нему 
затруднительны даже для верховой ізд ы , и 
потому воды его употребляются только окрест
ными жителями отъ разныхъ болізней. Воды 
содержать углекислый натръ, свободную угле
кислоту, углекислую магнезію, углекислую 
известь, углекислое желізо, хлористые каль
цій и натрій, сірнокисл. известь и кремне- 
земъ. Вода ие иміеть запаха; вкусъ ея 
кнслопато-солопопатий, примітно желізный.

( Групп», 0U1K1. MlUIOpilJIill. ІММ'Гі, ч. I ,  ст р . 2 9 9 ) .

Донауровюа, дер., Казанской г., Чисто- 
иольскаго у.; см. Жукотино.

Д О Н Г О Т Ы ,  родъ якутовъ въ Енисейской 
губ. и окр. Живутъ около Норильскихъ озеръ 
и простираются на ю.-з. почти до Енисея.

( B u l l .  d . Г А с . 1 8 4 8 , I V ,  р . 2 4 3 ; Ö a s tre n , R . ,  I I ,  2 6 7 ; Г а г е -  
м ейстеръ С. 0 .  С. ч. I I ,  ст р . 1 5 ) .

Донгузлавъ или Донкузлавъ иначе Гни
лое , соляное оз., на ю .-з .  берегу Крыма, 
Таврической губерній, Евпаторійскаго уізда, 
вь 29 верстахь на с -з . отъ г. Евпаторіи. 
Оно весьма длинно и узко, иміеть 28  вер. 
дл. отъ с.-в. на ю.-з., и очень расширяется 
къ своему юж. концу, гд і достигаетъ 8 1/2 в. 
шир.; зд ісь  оно отділяетея отъ моря узкою 
и низменною полосою земли; поверхность 
его занимаетъ 5 3 ,2  квад. вер. или 1 ,1  кв. 
геог. миль.

(С т . Н ов. кр. С кал ьковсваго , т .  I ,  с .  1 6 0 ; Кегшена о з . ,  и лим., 
N  1 4 6 ) .

Доыгузъ (по татарски кабакъу. 1) ста
ница Оренбургской губ. и у.; см. Павловская 
стан.
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2) Сею (Архангельское тожъ), село, Са
ратовской г., Вольска,го у., при р. Допгузі; 
въ 66 в. къ с.-з. отъ Вольска, расположено 
между возвышенностями, изрезанными вь раз- 
личныхъ направленіяхь буераками и оврагами.
Ч. ж. 3 ,1 3 9  д. об. п., 49 0  дв., базаръ.

Д о н д а н г е н ъ ,  селеніе, Курляндской г-іи, 
Виндавскаго у-да, въ 55 вер. къ в.-с.-в. отъ 
Виндавы, съ древнимъ зёшкомъ Дондангенъ, 
построеннымъ еще въ 1249  г. герм. Дитри- 
хомъ ф. Гренингеномъ. Замокъ принадлежалъ 
прежде курляндскаль ецископамъ; имЄніе Д о н д . 
ныні есть маюратъ фамилін О стен ь-Сакенъ. 
Въ з&мкі хранится древнее оружіе и досиЬхн 
рыцарей.

(B ie n e n s ta m m , O ste eo p ro v ., p . 383 ; Его ж е , K u rla n d , p . 134 ; 
F o is a r t ,  K u r l  , p . 2 2 3 , 311 ; О равовскій, Курл. г . ,  ст р . £ 71 ).

Д О Н Д О Н Ь, р., Приморской обл., пр. пр. 
Амура. Беретъ начало въ хребті Сихота-алинъ, 
течетъ въ страні гористой, по сред, паправл. 
къ с.-з. и вливается въ Амуръ (подъ 4 9 °  с. 
ш.) между устьями pp. Усури и Горинъ. Дл. 
ея теченія можно полагать до 20 0  вер. Бе
рега ріки необитаемы, но посещаются жите
лями Амура для охоты. При устьЪ ея ле
жать гольдскія дер. Дондонь и Найхе.

(Г е о гр . В1)С., 1 8 3 7 , к в . V I ; C tB . П ч ., 1 8 3 8 , N  6 2 ; M a xlm o w icz , 
И .  A m ., р . 3 8 4 ; М аакъ , п у т . ва  А м ., с т .  І 8 6 ,  гео г . и з с . ,  4 7 ) .

Д о н е ц к а я  станица (казач.), Оренбург
ской г., въ 55 в. къ з. отъ Оренбурга, при 
р. Самарі. Ч. ж. 1 ,449 д. об. п., 194 дв., 
правосл. церковь, школа.

Донецкая плоская возвышенность, воз
вышенная часть южно-русской или понтій- 
ской степи, на правой стороні СЄв. Донца. 
Въ общемъ своемъ рельефе, эта возвышен
ность или кряжъ, в'ь сраішепіи сі» окружаю
щими совершенно плоскими и низкими степями, 
им Є є г ь  ш ід 'і. ішдутаго, весьма пюскаго пу
зыря, поверхность котораго возвышается надъ 
окрестными степями, среднимъ числомъ, на 
3 2 0  футовъ. Въ горизонтальномъ своемъ 
протяженіи Д. в. и и Є є т ь  форму иеравносто- 
ронняго треугольника, за вершины котораго 
можно принять сіЄдующія точки: 1) не
сколько ниже г. Змієва на Д о н ц Є , 2) при 
впаденш Донца въ Донъ, 3) около с. Кара- 
кубы на р. Калміусі. Наибольшая, с.-в-ная 
сторона этого треугольника направляется почти 
непрерывно но течевію р. Донца, отъ Змієва 
до устье»’]., на протяженіи 375  вер. отъ с.-з. 
ва  ю.-в. Такимь образомъ, Дон. возв. за- 
ключаетъ нъ себі з. часть Земли Войска 
Донскаго, а именно большую часть (кроме 
ю-ной) Міуссісаго окр., с-ныя части Черкас-

скаго и 1-го Донскаго окр., ю.-з. часть До- 
нецкаго окр.; въ Екатеринославской губер
нії!: сіперпую часть Ростовскаго уЄзда, Сла- 
вяносербскій y., в. половину Бахмутскаго и 
с.-в. уголь Александровскаго; въ Харьковской 
губ.: узкую полосу Изюмскаго и мал. части 
Зміевскаго уу. Поверхность возвышенности, 
взволнованная и холмистая, постепенно сгла
живается во все стороны и только къ Донцу 
падаетъ дов. круто. ВсЄ изгибы этой рЄкіі 
ниже Змієва находятся въ тЄснон связи съ 
рельефомъ кряжа. Возвышенности переходять 
на лЄв. бер. реки только отъ сел. Подгор- 
наго, повыше устья рч. Глубокой и со
стоятъ з д Є с ь  пзъ высокихъ известняковыхъ 
холмовъ. Донецкая возвышенность запинаеть 
около 83 4  кв. геог. м. (4 ,1 9 7 ,0 0 0  дес.). Въ 
с. части возвышенности, между Стародубкомъ 
и Усть-Дубовскою, разность между высотою 
плоскогорія и низменныхъ равнинъ лЄв. бер. 
Донца такая же, какъ въ ю. части возвы
шенности между вершинами обрывовъ, со
провождающих!. теченіе Дона огъ ст. Ведерни- 
ковской до Новочеркаска, и равниною, при
легающею къ лЄв. бер. Дона. Эта разность 
высотъ тамъ, гдЄ она наиболее обнаружи
вается, простирается среднимъ числомъ отъ 
28 0  до 3 2 0  ф. и по видимому нигдЄ не во
сходить 384  ф. Самая поверхность возвышен
ности, за немногими исключеніями, представ
ляетъ совокупность обширныхь наклонеиныхъ 
плоскостей, которыя сходятся между собою, въ 
виде кровли, у общаго центральнаго ребра, про- 
стирающагося отъ з.-с.-з. къ в.-ю .-в., между 
дд. Чернухиной и Картушиной. На нікото- 
рыхъ протяженіяхь плоскогорія поверхность 
его почти столь же ровна,- какъ и на Пин- 
тійской степи, но большею частію она вол
ниста. Неровности плоскогорія боліє всего 
ділаются замітнымй по мЄр-h приближенія 
ихъ къ линіи главнаго водораздела, протяну- 
таго отъ Чернухиной къ' Картушпной, ио 
почтовому тракту изъ Бахнута въ Ново- 
черкаскъ; здЄсь містность даже гористая. 
Наибольшее возвышеніе Д. в. Лепле прини- 
маетъ въ 5 3 4  ф. абс. выс. Береговые обрывы 
Донца, отъ Привольнаго до Дядина, возвы
шаются надъ его уровнемъ на 2 8 0 — 32 0  ф. 
Напр, такова высота міловой крутизны на 
прав. бер. р. выше Подгорнаго и на лЄв. 
бер. въ Усть - Дубовской (2 98 ф.), гдЄ До
нець начинаетъ проникать въ каменноуголь
ный кряжъ; въ Рубежномъ нЄсколько выше 
Усть-Быстряиской стан., плоскогоріе возвы
шается надъ Донцомъ на 320  ф. Много-
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численные потоки, обыкновенно пересыхаю
щее во время літнихь жаровъ, прорезываю гъ 
плоскогоріе по всім ь направлешямъ и вли
вають свои воды въ Донецъ, Донъ, Азов
ское море и Дніпрь. Овраги, въ которыхъ 
текутъ эти потоки, известны подъ именемъ 
балокъ; обыкновенно они иміють глуб. до 
1 0 0 — 140 ф. и крутые обрывы. Въ долині 
Донца, въ т іх ь  м істахь, гд і онъ пересі- 
каетъ кряжъ, именно около устьевъ р. Ка- 
литвы, встрічаются живописным містности. 
Поверхность возвышенности лишена всякой 
лісной растительности, но въ глубокихъ 
балкахъ и долині Допца встрічаются прс- 
красиыя рощи. Лісная растительность со
стоит!, ивм» дуба, ісраспаго буіса, грабины, 
березы, нльла, ольхи, ним и пр. Xnoif- 
ныхъ деревьепъ вообще н і т  и только па 
л ів . бер. Допца, посреди песчаныхъ низ
менностей, между Изюмомъ и мыс. Приволь- 
нымъ, встрічается въ изобиліи малорослая сосна. 
Геогностическгй составь Донецкой возвышенно
сти разнообразенъ. Горныя породы ея принад
л еж ат  къ слідующимт, образованіям'ь: 1) Ери- 
сталлическія формацій расположены на 
ю.-з. возвышепности по обіимь сторонамъ р. 
Калміуса, на с. до сел. Каракубы и рч. Вол- 
новахи, па в. до рч. Грузскаго Елапчика. Эти 
формацій составляю т частицу той огромной 
полосы дн'ЬпровсЕмхъ кристаллическихъ фор
мацій и состоятъ изъ сл'Ьдующихъ горныхъ 
иородъ: гранита съ видоизміненіемь его
писъмепнымъ гранитомъ или нсгматитомъ, 
дгорита и порфира ш. безчнслеппыхъ нпдо- 
изміненіяхь. Несравненно ріже встрічаются 
сіенитг и гнейсъ. 2) Еамеипоуюлъная фор
мація всего боліє распространена въ Донецкой 
возвышенности и занимаетъ (см. Донецкій
каменноугольный бассейнъ), по крайней м ір і, 
три четверти всего пространства возвышен
ности. 3) Бахмутская рухляковая формація 
(пермская по Мурчи со ну) занимаетъ неболь
шое пространство въ с.-з. части возвышен
ности, по прав. бер. с. Допца, и весь бас
сейнъ р. Бахмутки и составляетъ основаніе 
плоскогорія между этою рікою и р. Кривымъ 
Торцомъ. Господствующая порода здісь
глинистый рухлякъ, переходящій часто въ 
сланцеватую глину; характеристическій ц в і т  
его красный; въ немъ вовсе не найдено 
органическихъ отпечатковъ. Часто , цілыя
скалы, въ 1 0 — 15 саж. высотою, исключи
тельно состоятъ изъ этихъ красныхъ рухляковъ. 
Гипсъ также составляетъ одинъ изъ гламшхъ 
элементовъ этой формацій; онъ образуетъ

толстые слои или плоскія массы, правильно 
протягивающіяся на нісколько верстъ парал
лельно рухляковымъ слоямъ. Между рухляками 
встрічаются также подчиненные слои доло- 
митоиъ и песчаниковъ. Рухляковая формація 
заключает еще осадки каменной соли, не 
выходящей наружу, но добывавшейся і около 
Славянска и Бахмута. Вся система и м іе т  
склоненіе къ с . , подъ угломъ 3 или 4°. 
Поучительные разрізы находятся въ долині 
рч. Бахмутки, въ его верхней части, въ 4
в. впизъ отъ Зайцова, на прав. бер. около г. 
Бахмута. Особенно развита рухляковая фор
мація по бер. р. Плотвы, выше Покровскаго, 
гді обрывы ея достигают иногда высоты 165 
ф. 4) Мпловыя формацій расположены по 
теченію нижняго Донца отъ Лисичанской до 
ст. Каменской, вдоль с.-в. границы Д. в. Са
мую характеристическую п неизмінную по
роду этой формація составляетъ пншущій 
міль. Онъ образуетъ весьма большія массы 
на прав. бер. Донца въ дол. рч. Білпнысой, 
подлі д. Верхней и въ обрывахъ отъ этой
д. до Подгорной. Отсюда на в.-ю.-в. міль 
является на л ів . бер. Донца, образуя, то 
самый бер. р., то вершины холмовъ, прости
рающихся въ степи; напр, по прав. бер. рч. 
Глубокой, въ 1.0 вер. къ с. отъ ст. Каменской. 
Наконецъ, та же порода является на с.-з. 
отъ Привольнаго до гор. Изюма и на ю. 
отъ каменноугольной формацій, между pp. 
Грушевкою и Кальміусомь. Извесгняковые 
рухляки столь же часто встрічаются въ м і- 
ловой формацій, кімсь и caitiuif міль. Вдоль 
берегов і, Допца господствующа)] порода міловой 
формацій есть кварцовый песокъ со множе- 
ствомъ кремневыхъ валуновъ. Эти пески, 
размытые водами вдоль л ів . бер. Донца, 
образуютъ настоящія песчаныя пустыни. М і-  
ловая формація Донецкой возвышенности 
богата характеристическими окаменілостями, 
какъ напр. Belemnites mucronatus, Ostrea 
vesicularis, Pecten quinquecostatus, Inocera- 
mas Cuvieri, Terebratula carnea etc. 5) На
конецъ, на окрапнахъ Донецкой возвышенности 
встрічаются такъ называемые степные из
вестняки средней третичной (мгоценовой) 
формацій, составляющее преимущественно поч
ву обширныхъ прииоиийсвихъ степей между 
pp. Дунаемъ и Дономъ.

^БйблюграФія: ИэслЪдов. каменпо-угольнаго Допецкаго бас
сейна, Лепje ,  перев. Щуровснаго 1834; Геолог, опио. европ. 
Россіи Мурчисонэ, перев. Озерскаго, ч. 1, с  398—4G9, 877 — 883, 
973 — 988, 10S4—6, 10G3— 7 ; Г. Ж. 1827, ч. 1, с. 2 9 - 3 4 ;  1829 N
I ,  2 и 3 ст. Копальснаго: „Геогностич. обозр'Ьше Дон. гор. кр.“ 
с. 4— 30, 244; 1830, ч. I , С. 167; 183G, ч. I. с . 1 — 46; 1840, ч.
II, с. 290; Остальные источники см. дь ст . Донецкій каменно
угольный бассейвъ).
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Донецкая семица (Горки) , село, 
(каз. и влад.), Курской губ., Тимскаго у., 
въ 38 в. отъ Тима, при р. Сеймі. Ч. ж. 
58 0  д. об. п., 74  двор. Здісь устроено круп
чатое мукомольное заведепіе, на которомъ 
въ 1860  г. переработано шпеницы въ муку 
на 1 5 ,0 0 0  р.

Д оНЄЦКІЙ каменноугольный бассейнъ, 
въ Южной Россіи, къ с. отъ с.-в. ума Азов- 
скаго моря, занимаетъ большую часть поверх
ности Донецкой возвышенности (см. это сл.), 
т. е. часть земли Войска Донскаго (части 
округові. Допецкаго, Міусскаго, Черкасскаго 
и перваго Донскаго), два у-да Екатеринославской 
губ. (Бахмутскій и Славяносербскіи) и самую 
ю. часть Харьковской губ. Такижъ образомъ 
Донец, бас. простирается, по одному направ
ленію, между р. Волчьей (пр. Дніпра) и 
Кагальникомъ (пр. Дона), по другому— между 
с. Каракубою на Кальміусі и Петровскою 
слоб. на С. Донці, и занимаетъ пространство 
въ 2 4 ,0 0 0  кв. вер. или 516 кв. геогр. м. 
Горные породы Дон. кам. уг. формацій отно
сятся къ тремъ главпымъ классамъ: 1) квар- 
цевымъ и песчаниковымъ, составляющимъ по 
крайней м ір і  17/ 20 всей каменноугольной 
формацій Допецкаго бассейна, 2) известняко- 
вымъ, составляющимъ почти 2/го и 3) слан- 
цамъ около 1/ао части формацій. Къ первымъ 
породамъ принадлежать различныя видоизмі- 
ненія песчаншовъ (псаммиты ж аркози). Самое 
обыкновенное видоизміненіе ихъ состоитъ изъ 
зеренъ кварца, соединениыхъ между собою 
каолииовымъ цементомъ и нерідко съ при
міські тонкихъ листовъ слюды. Друпя видо- 
изміиенія суть твердый кварцевый песчаникъ, 
а также мелкозернистый псаммита, весьма 
богатый слюдою, Отого рода псаммитъ своп- 
стпеп’ї. той части формацій, которая паиболіе 
пзобилуотъ слоями горючаго матеріала; онъ весь
ма чисто является па берегахъ Донца и его 
главных'!, притоковъ, между станицами Камен
ского и Дядинскою и еще ниже между Екате
рининскою и Усть-Быстрянскою. Известняки 
и доломиты обыкновенно находятся въ Д. к. 
формація въ виді нетолстыхъ слоевъ, подчи
ненным песчаникамъ, но въ нікоторыхь 
містахт, образуютъ огромныя и непрерывныя 
массы, наир, на вост. краі кал. угол, форма
цій, III, долині р. Быстрой, между хут. Жир
новы мъ и Обруевскимъ. Они образуютъ тамъ 
велнчестноппыэт отвісныя скалы, посреди 
степи, едва взволнованной небольшими хол
мами. Огромныя массы известняка встрі- 
чаются тшеже въ бассейні р. Верхней Б І -

линькой, впадающей вт, Донецъ ниже Ли
сичьей Балки, и особенно на берегахъ обіихь 
Волновахъ, на самой границі съ кристалли
ческой калміусской формаціей. Изъ всіхч, 
породъ, составляющихъ Д. к. формацію, из
вестняки заключаютъ наиболіе органическихъ 
остатковъ, доказывающихъ, что эта формація 
иринадлежитъ не собственно къ каменноугольной, 
но къ боліє древней— горно-известняковой. 
Изъ ископаемыхъ чаще всего встрічаются 
Productus pu n ctatu s  или an tiqu atu s , а также 
Р. la tissim u s, Р . g iganteu s, S p ir ife r  M os- 
quensis, S. rotu n datu s, 8 . g la b er  и пр. 
Глинистые сланцы , часто сопровождающее 
донецкій каменный уголь, содержать иногда 
множество раковннъ, проникпутыхъ желіз- 
нымъ колчеданомъ, и относящихся къ ро- 
дамъ TJnio, M ytilus  и C ypris. Ископае
мыхъ растеній въ Донецкой камен. формацій 
много; отпечатки ихъ попадаются иногда въ 
песчаникахъ, но чаще въ глинистыхъ слан- 
цахъ, особенно т іх ь , которыми сопровождаются 
слои каменнаго угля. Самое богатое расте- 
иіями місто Лепле нашелъ въ Нижне-сереб- 
рянской копи, цодлі устья р. Быстрой. По
роды кам.-уг. формацій представляють весьма 
часгыя и быстрыя йереміны относительно 
своего положенія, начиная отъ горизонталь
н а я  до вертпкальнаго. Иногда на протяже- 
нш не боліє 50  с. одинъ и тотъ же пластъ 
образуетъ нісколько перегибовъ и представ
ляетъ противуположныя паденія, переходя изъ 
горизонтальная положеиш въ вертикальное и 
наоборотъ, а также сдвиги и пр. Изміненія 
въ простираніи слоевъ вообще встрічаются 
несравненно р іж е, нежели изміненія въ ихъ 
наклонепіи и вообще породы кам.-угл. формацій 
простираются отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в. Въ Д. к. 
формацій съ давняго времени разработываются 
чрезвычайно важныя місторожденія горючихъ 
менераловъ, а именно: каменнаго угля и ан
трацита; тотъ и другой представляють в с і  
видоизміненія, какія йзвіствы въ камеи.-уголь- 
иыхъ бассейнахъ Западной Европы. Донецкій 
антрацитъ, весьма однороднаго строенія, съ 
блестящимъ раковистымъ изломомъ и боль
шою плотностью, часто встр і чается въ овра- 
гахъ Быстромъ, Дідовскомь, Рубежномъ, 
Садковскомъ, Должинскомъ и т. д. Въ дру
гихъ же м істахь антрацитъ, разематриваемый 
въ большихъ массахъ, представляетъ листо
ватое сложеніе; таковъ напр, добываемый въ 
Грушевской долині, подлі Поповскаго ху
тора. Донецкій каменный уголь иміеть почти 
одинакія свойства съ добываемымъ во Фраи-
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цій, Бельгія и Великобританії!. Самыя обык
новенный изміненія его принадлежать къ раз
ряду тощихъ углей, дающихъ весьма много 
газа и оставляющих!, послі горінія снекшійся 
коксъ. Антрацитъ почти исключительно рас- 
пространенъ въ восточной части кряжа, со- 
сідней съ Дономъ и иижнпмъ Донцомъ, 
уголь на противуположномъ краю кряжа бол. 
част, относится къ самымъ тощимъ и самымъ 
газовымъ, жирный уголь обыкновенно встрі- 
чается между двумя означенными пределами, 
особенно въ Торецкихъ и Муганскихъ копяхъ. 
Толщина слоевъ каменнаго угля рідко бываетъ 
боліє 3 J/4 ф., а напротивъ, чаще встрічаются 
боліє тонкіе слои; есть, однако, нісколько сло- 
евъ, толщ, въ 5 — 6 1/2 ф. Изъ числа 225  об- 
наженій кам. угля, онисанныхъ Леше, только 
1 слой толщ. бол. 6 Щ  ф., 7 толщ. 6 1/а — 5, 
2 1 — отъ 5 до З 1/4, 6 6 — отъ З 1/*— l'/a, и 130 
слоевъ толщиною мен. 1*/2 ф. Каменно
угольные слои распреділены по всей фор
мацій и разміщенн между ея пластами на 
бол. или меныпемъ протяженіи ихъ и притомъ 
съ частыми перерывами. Относительно скло- 
ненія или паденія пластовъ вс іх ь  означен- 
ныхъ місторожденій кам. угля, 42 изъ нихъ 
иміють падете между 0 °  и 10°, 55 между 
10° и 3 0 ° , 48 между 30  и 6 0 ° , 54 между 
60  и 8 0 ° , 26 между 80  и 9 0°. Господствую
щее направленіе слоевъ тоже самое, какое 
иміють и прочія породы, составляющая фор
мацію. Среднее изъ всіх'ь направленій ихъ 
с. 7 6 °  з. М іста, наиболіе замічателышя по 
непрерывности угольныхъ слоевъ, простираются 
по прав, берегу Криваго Торца, на 20 в. 
длины, отъ Желізнаго оврага до Щербинов- 
скаго и даліе. Каменно-угольн и я породы покры
ваются здісь  одними наносами и растешями; 
наружу выходятъ он і только въ 4 м істахь, 
въ оврагахъ, упирающихся въ прав. бер. Торца. 
Въ каждомъ изъ этнхъ овраговъ извістно отъ
7 до 10 парачлельныхъ слоевъ угля, состав
ляющихъ предметъ довольно выгодной разра
ботки. В с і  они находятся въ одной и той 
же кам.-уголыюй полосі , направляющейся 
отъ с.-з. къ ю.-в. Другой ігрнмірь непрерыв
ности слоевъ каменнаго угля находится на 
противуположномъ конці кряжа, во многихъ 
оврагахъ, примыкающихъ къ берегамъ Донца, 
выше и ниже Каменской. Многочисленный 
обнаженія каменнаго угля въ этой містности 
обыкновенно сосредоточиваются на неболыпихъ 
весьма узкнхъ пространствахъ, вн і которыхъ 
уголь, по видимому, вовсе исчезаетъ. Но сово
купностью своею в с і  эти місторожденія об

разуютъ полосу около 40  вер. длиною, въ 
направл. отъ з.-с.-з. къ в.-ю.-в. Изъ 94 
місторожденій,заключающихьозначенннявьппе 
225  обиажеиій, только одно місторожденіе, 
въ которомъ 10  параллельныхъ слоевъ, 3 
містор. съ семью, 3 съ шестью, 6 съ пятью,
3 съ четырьмя, 6 съ тремя, 17 съ двумя и 55 съ 
одпимъ слоемъ каменнаго угля. Місторожденія, 
заключаются наибольшее число угольныхъ сло
евъ, пе всегда оказываются самыми богатыми, 
потому что толщина этихъ слоевъ часто бы
ваетъ такъ мала, что не представляетъ ны- 
годпой разработки. Напротивъ того, Алексан
дровское місторожденіе на р. Кальміусі, на- 
примірь, заключаетъ собственно только одинъ 
угольный слой, но почитается богатою копью, 
между тімт, какъ другое місторожденіе на 
той же р ііс і— Станище, заключающее 6 угольи. 
слоевъ, не иміеть никакого промышленнаго 
зиаченія. Изъ 94 означеииыхъ выше місто- 
рождеиій одно только иміеть совокупную 
толщину угольныхъ слоевъ въ 24 ф ., 2 та- 
кихъ, въ которыхъ эта толщина отъ 20  до
17 ф. , 2 въ которыхъ она 17 — 13 , 4 съ 
толщиной угол, слоевъ 10 — 7 ф., 22  съ толщ. 
7 — 3 ф., 34 съ тол. 3— 1 ф. и 2 3 , иміющія 
толщипу угольныхъ слоевъ меніе фута. По 
химичес. разложенію найдено въ антрацитахъ: 
Грушевскомъ 9 3 ,8 , Лисичанскомъ 9 0 ,6°/о угле
рода, а въ сортахъ каменнаго угля Красно- 
кутскомъ 7 1 ,2 , изъ Петровской слоб. 7 2 ,2 °/о 
углерода. Для боліє удобпаго обозрінія всіхт. 
місторождетіі каменнаго угля Л.епле разді- 
ляетъ ихъ па 8 груши»: 1 ) місторожденіе 
слоб. Петровской; 2 ) Лисичья Балка (на
Д онці); 3) місторожд.: Аннинское, Голу- 
бовка (въ 5 в. къ ю.), Еленовское, Білое, 
Успенское; 4 ) и 5) разныя місторожденія, не 
иміющія разработокъ; 6) Дідові, оврагъ, Садков- 
ское, Кадамовка, Грушевка; 7) Красный кутъ, 
Випгаевецкое, Долганское, Алексіевское; 8) 
Желізиое, Зайцово, Щербиновское, Алексан
дровское. Во вс іх ь  означенныхъ місторож- 
деніяхь, въ которыхъ производится разра
ботка угля, въ 1839  г. было добыто 
только 8 7 7 ,0 0 0  пуд. минеральнаго топлива. 
Въ 1850  году добыча угля и потребленіе его воз- 
расло до 3 ,5 4 0 ,0 0 0  пуд. (въ томъ числі
3 ,3 8 0 ,0 0 0  антрацита), а въ 1856  г. до 5 
мил. пуд. Въ посліднее 7 -л іт іе  добыча ка
меннаго угля и особенно антрацита значи
тельно возрасла въ Донец, бассейні, по слу
чаю розвитія пароходства на Черномъ, Азов- 
скомъ и Каспійскомь моряхъ и по р. Дону и 
Дніпру, а въ послідніе года и вслідствіе по-
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строенія волжско - донской желізной дороги. 
Кромі пароходной навигацш (потребленіе въ 
1850  г. было 1 ,0 5 0 ,0 0 0  пуд.), каменный 
уголь идетъ и на другія потребности въ юж
ной Россіи: на домашнее отопленіе, въ. пре
ділахь каменно-угольной формацій, вт, го- 
родахъ, приморскихъ и ігЬкоторых'і, м і- 
стахъ по долині р. Дона (9 3 2 ,0 0 0  пуд.), 
на отаплпваніе испарительныхъ котловъ (па- 
ровыхъ, перегонныхъ, саловаренныхъ и др.), 
въ Кіевской, Екатеринославской, Полтавской 
и Воронежской губ. (6 1 2 ,0 0 0  пуд.); на обра
ботку железа въ кузницахъ и др. мелкихъ 
заведетяхъ по Дону, Донцу, въ сосЬднихъ 
губ., приморскихъ городахъ и пр. (5 8 5 ,0 0 0  
пуд.), на обработку чугуна и желіза на Луган- 
скомъ заводі (3 0 0 ,0 0 0  пуд.); на обжиганіе из
вести, гипса, кирпича, черепицы и пр. (1 6 1 ,0 0 0  
пуд.). Главное препятствіе къ развитію до
бычи каменнаго угля въ Донецкоиъ бассейні 
есть недостатокь сбыта. По исчисленш Ле- 
нле добыча эта могла быть доведена до 20 
мил. пуд. ежегодно, но никогда не можеть 
быть такъ велика, какъ можно было бы пред
полагать, судя по величині площади Донец
кого кам.-угол, бассейна, въ сравненін съ 
западно-европейскими бассейнами, такъ какъ 
Донецкій бассейнъ бідень сравнительно съ 
этими последними и въ немъ вовсе н іть 
такихъ толстыхъ слоевъ каменнаго угля, 
какъ въ басссйпахъ западно- европейскихъ. 
Это прямо зависитъ огъ свойства сапой фор
мацій горнаго известняка, къ которой при
надлежите Донецкій бассейнъ и которая ни
когда не содержптъ въ себі такого обилія 
слоевъ минеральнаго угля, какъ настоящая 
каменноугольная формація занадно-европей- 
скихъ бассейновъ. Кромі каменнаго угля 
въ Донец, каменноуг. формацій очень часто 
встрічается еще и желізная руда. Во вс іх ь  
изв'Ьстныхъ місторожденіяхь находятся только 
два вида этой руды: водная окись желіза 
или бурый желізнякт, и углекислое желізо. 
Эти руды преимущественно встрічаются 
въ сланцевыхъ псаммитахъ и сланцахъ. 
Главнійшія місторожденія желізныхь рудъ 
находятся въ бассейні Лугани, а именно въ 
окрестностяхъ Городища, Ивановки, Павлов- 
скаго и т. д. самыя значительныя изъ нихъ 
лежать въ двухъ вер. отъ Городища. По нре- 
данію, тутъ въ древности производились горныя 
работы татарами и генуезцами. Городищенское 
місторожденіе начали снова разработывать съ 
1795  г. Бурый желізнякь, небольшими гніздами, 
часто встрічается въ извесгнякі, напр, около

Каракубы па Кальміусі. Водная желізная 
окись находится еще гніздами и небольшими 
слоями въ пескахъ, образующихъ «-нижнюю 
часть міловой формацій. Самое значительное 
місторожденіе такого рода разработывается 
на прав. бер. Донца, подлі д. Закатиной; 
при правильной разработкі, оно можетъ да
вать большое количество руды. Не столь об
ширныя місторожденія желізной руды часто 
встрічаются въ низменныхъ песчаныхъ доли- 
нахъ, примыкающихъ къ л ів . бер. Донца. 
Углекислое желізо встрічается въ группі 
каменскихъ разработок^ Богаче в с іх ь  дру
гихъ м істі, этой рудой долина рч. Гове- 
иой. Петръ Великій первый обратилъ внима- 
ніе на существованіе каменнаго угля въ юж. 
Россіи въ 1724  г . ;  при немъ каменный 
уголь найденъ на Сіверн. Донці блнзъ ны- 
нішняго сел. Прнвольнаго и въ такъ назы- 
ваемыхъ казачьихъ городкахъ, при рч. и сел. 
Кундрючьемъ. Для осмотра п изслідованія 
этихъ пріисковь въ томъ же году были от
правлены вызванные изъ Англіи мастеръ 
Никсонъ съ помощниками. Но прочное осно- 
ваніе каиенноугольнымъ разработкамъ поло
жено лишь въ конці X V III столігія , въ 
1790  г., при ими. Екатерині II. Управлявшій 
тогда Новою Россіею кн. Потемкинъ, по 
проекту сербскаго поміщика Ш терича, по- 
ручилъ ему в м іс т і  съ г. Абрамовымъ и уче- 
нымъ англичаниномъ Гаскоиномъ осмотріть м і
сторожденія каменнаго угля на землі Штерича 
въ с. Біломь на рч. Білой, пр. Лугани. 
Гаскоинъ убідилея въ существованш тамъ не 
только каменноугольпыхъ пластовъ, но и же- 
лізныхь рудъ, почему и подалъ проектъ объ 
учрежденіи въ т іх ь  м істах’ь казеннаго заво
да. За їі іг ь  были открыты богатыя каменно- 
угольныя кони въ уроч. Лисичъемъ. Во время 
управленія Новоросс. краемъ гр. Зубова, 
указомъ 14 нояб. 1795 г. повеліно было 
учредить Екатеринославстй  литейный зав. 
и онъ основанъ былъ на рч. Лугани, въ 9 
вер. отъ впаденія ея въ С ів . Донець, вблизи 
с. Каменный Бродъ. Впослідствіи, въ 1797 
году, заводъ названъ Луганскпмъ чугунно- 
литейнымъ Вь томъ же году въ с. Горо
дит ь, на рч. Вілинькой, оказались признаки 
прекраснаго каменнаго угля (теперь лучшаго 
изъ новороссійскихь антрацитовъ). За т'Ьиъ 
уже съ каждымь годомъ открывали новыя 
місторожденія каменнаго угля, нанр. въ 1801
г. горная партія изъ Луганскаго зав. нашла
12 разиыхъ пластовъ угля на дачахъ с. Б і 
лаго, въ урочищахъ Камыгиеватый нръ, Су
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хой яръ, Точильный яръ и Менетъ\ въ 1802
г. въ с. Андруновгь-, въ 1806 г., открыто кам,- 
уг. місторожд. Зайцевское. Съ 1831 по 1840
г. открыты, кромі многихъ місторожденій въ 
Землі Войска Донскаго, еще каменноуг. копи 
при д. Терентьевой на С. Донці и при каз. 
с. Черкасскомъ на р. Лугани, при с. Еле- 
новкп, с. Кокиной, на рч. Б ілой .въ д. Ящи- 
ковой и мн. др.

(БибіІограФІп, иэслЪдов. доиец. кам.-уг. б а с ., Лепле, перев. 
Щуровскаго, 1834, Teo j. опое. Европ. Рос., Мурчвссона, перев. 
Оэергкаго, 1849, ч. I, гл. V I, стр. 397— 480 і Сбор. ст. св'Ьд. о 
Россіи, пн. 1, 1 881 , ст . Чевкина п Оэерскаго, о горн, произво- 
д и т є і ь н о с т и  Россіи ; БЙхвальда, первобыт. шръ Россіи, тетр. 1, 
1840 г. j Магазині. землев. и пут., Фролова, т. III, ст . Щуров
скаго, с. 408 — 4 2 7 : М. Сб., 1857 г ., кн. 2, ст. 257 — 286 ; Э оі- 
иальдъ, геогнозія, 1846, с. 431 — 440; Koppen, S t. В . nach L . d. 
Don. K o a ., 8 . ‘201— 227; Г. )K., 1827, ч. I ,  кн. 2, с. 2 7 - 8 6 ,  ст . 
Ковалевскаго; 1828, ч. 11, кн. 3, с . Я, ст . Сырохиостова ; 1829, 
п. 1, ко. 1, с. 1— 47, кп. 2, с. 237 — 237. кн. 3 , ß. 2 0 9 - 8  IB, стат. 
Ковалевскаго ; 1830, ч. 1, кн. 2 , с . 181 — 178, 0 . Олипіори; Ш .'І, 
ч. IV, кн. 10, с. 1—48, ст  Любимова; 1833, ч. IV , от. 4 0 —D0, 
ст . йванпцкаго; 1836, ч. I, кв. 1, с . 1— 43, ст . Олппісрп; 1833, 
ч. II , с . 10 I— 9, ст . Сырохвостова; 1836, ч. I ,  с. 294, ст . Сыро- 
іво сто ва ; 1837, ч- 111, кн. 8 ,  с . 200—213, ст. Васильева ; 1838, 
п. 1, с. 341 п пр ., ст . Евреинова, ч. 111, кн. 7 ,  ст . 21— 32, ст. 
Соколова; 1839, ч. Ill, кн. 7 ,  стран. 2 3 —39 , кн 8 , стр. 302—8, 
стат. Иваницкаго, кн. 9, стр. 377— 398, ст. Иванова, ч. IV , кн. 
11, с. 191—223, с . Иваницкаго, с. 227—237 id., кн. 12, с. 363— 
373, ст. Томплова, 373—376, ст . Анпсимова; 1840, ч. II, ки. 4,
о. 1 — 17, ст . Бледе, ч. 11, стр. 439— 464, ст. Иваницкаго, 464— 
471 Id., ч. I I ,  кн. 3 ,  стр. 2 8 9 —294, ст. Васильева, см ісь , стр. 
294—296, ч. 111, кп. 9 , стр. 393—398, ст . Иваницкаго; 1811, ч. 
11, кн. 3, с. 179 — 193, СТ.  Бледе-, 1843, ч. II, кп. 3 , с. 312—313, 
от. Иванова; 1844, ч. I, кн. 2, о. 299—301, Иванова, ч. II, стр. 
441 — 3 , его же, кн. 10, с. 1— 23, с т . Бледе, кн. 1, ст . Илпыова, 
кн. 2 п кн. 6, ст. Юра; 1837, ч. I, стран. 436, стат. Ояерскаго; 
Verhandl. der K ais . Вив. M iner. Gesell., 1842; B u ll, de la clasae 
phye.-m at. de l ’Acad. Imp. des Sc. de St.-Pet., Т. IV , 1843, N 22 
n 24, стат. Воскресенскаго; Ann. du Jo u rn . des Mines do Rus., 
1837, p. 3 — 8 1 , ст . Ковалевскаго ; Ш 8 ,  p. 361—363, ст . Куль- 
шииа і 1842, p. 332— 333; Bu ll, de la  Soc. Im . des natur. de 
Moscou, 1841, N 1, p. 3 4 — 108, стат. Бледе; 1843, N 1, p. 141—
7, N 2, p 32ü — З, N 4, p. 567—384, Бледв; Кам.-угол. пром. въ 
Нов. кр., Одесса, 1841; Пріиски кам. уг. въ Нов. кр., Кулыппна; 
кам.-угол, промышл. пт. Нов. кр., Скальковскаго, 1847; Ст. Нов. 
кр., Скальковскаго, ч. 11, с . 307—22; Мат. длп гоогр. и с т . Ека- 
терипосл. г ., Павловича, с . 9 9 - l l B ,  1С57— 170; Матер, дія хоз. 
от. Рос., кн. 1, 1833, ст . 9 0 — 1; Воен. Стат. Харьков, г., о. 43, 
Екатерин, г., с. 123— 133, 3 . Дон. В ., с. 117).

Д о н е ц к и й  округъ въ зап. части Земли 
Войска Донскаго. Прост, его, по свід. военно- 
топогр. съемки, 3 9 5 ,4  кв. м. или 19 ,131  кв. 
вер. (по Швейцеру 4 1 8 ,4  кв. м. или 2 0 ,2 4 5  
квадрате, вер.). Весь округъ лежитъ въ бас- 
сейні С ів. Донца, преимущественно на л і 
вой, и только отчасти на правой стороні 
этой ріки. На .if,вой стороні Донца плоская, 
но возвышенная степь постепенно понижается, 
подходя къ л ів . бер. Донца, и перерізывается 
довольно глубокими поперечными рытвинами, 
по коимъ текутъ лівые притоки ДЪнца. На 
правой стороні отъ самаго берега Донца до
вольно значительною крутизною начинаются 
отроги Донецкаго кряжа, зашімающіе все про
странство округа на прав. стор. р. Донца. 
Почва уізда преимущественно черноземная, 
смішанная съ глиною. Горныя породы, обна- 
жаеыыя руслами Донца и правыхъ его при
токовъ, состоятъ преимущественно изъ слан- 
цевь и песчаниковъ каменноугольной форма

цій; верхнія и ереднія части точеній лівы хь 
притоковъ Допца обнажаютъ известняки и пес
чаники міловой формацій. Сгьв. Донецъ, отді- 
ляя предварительно округъ отъ Славяносерб- 
скаго у. (Екатеринослав. г.), входить даліе 
обоими берегами въ округъ, и въ направленіе 
къ в., пересікаеть южн. часть у-да. Шир. 
ріки, въ преділахь у-да, отъ 3 0 — 50 саж., 
глуб. достаточна для судоходства въ весеннее 
время. Въ него внадаютъ въ округі 44  р іч 
ки; зпачительнійшія изъ нихъ Теплая, Дер- 
кулъ, Житякинка, Глубокая , Калитва, Ка- 
литвенецъ и Быстрая. Изо в с іх ь  этихъ при
токовъ значительна только одна Калитва, про
текающая начиная отъ средины своего тече
нія въ берегахъ, состоящихъ изъ сланца, со- 
держащаго пласты каменнаго угля, п иміюіцая 
очень плодородную а потому хорошо засе
ленную долину. Въ Кадигву впадають pp. 
Камышпан, Л озовая , Ольховая, Большая и 
Березовая. Правые притоки Донца незначи
тельны, но отличаются высокими и скалисты
ми берегами, состоящими изъ слаицевъ каменно
угольной формацій. Таковы Каменка и Лихая. 
Въ округі насчитываю™ до 60 озеръ, но в с і 
они ничтожны; самое большое изъ нихъ Ата
манское. Вообще же Донецкій окр. есть наи- 
боліе орошенный изъ в с іх ь  округовъ Земли 
Войска Донскаго. Въ 1858 г. ч. ж. вь окру
г і  1 6 7 ,8 0 5  д. об. п. (8 4 ,2 9 7  м. п.), изъ 
нихъ дворянъ 910 , вышед. изъ кріп, зависим, 
крестьянъ 9 9 ,2 8 3 , дворовыхъ 1 ,645 , казаковъ 
0 8 ,4 6 7 . На кп. м. 4 2 4  жит. В с і  православ
н а я  исповідап., кромі 2 ,800  расколышковъ. 
Церквей православныхъ 36. Жители разиі- 
щаются въ 6 станицахъ (Каменская, Усть- 
Бгьлокалитвенская, Калитвенскап, Гундоров- 
ская, Житякипская и Луганская), 25 слобо- 
дахъ (Анненская, Березовая, Болыпинская, 
Волошкива, Голова, Калитвенская, Дегтева, 
Дьячкина, Екатериновка, Криворожье, М акі- 
евка, Малчевская, Манькова, Ольховая Вер. 
и Ниж., Подоселовка, Сориново, Скосырская, 
Степановка, Терновая, Шептухово и пр.), 
128 поселкахъ, 154  хуторахъ. В с і  станицы 
расположены вдоль р. С ів . Донца. М істо 
управленія округомъ расположено въ ст. К а
менской. Жители Донецкаго округа преиму
щественно занимаются скотоводствомь; въ осо
бенности скотоводство развито указаковъ, меж
ду т ім ь какъ поміщики обращаютъ бблыпее 
вниманіе на хлібопашество. Изъ общаго про
странства округа (2 ,0 0 0 ,0 0 0  десятинъ) подъ 
пашнями только до 580  т. десятинъ, между 
т ім ь  какъ подъ степями, лугами и пастби
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щами боліє 1 ,3 0 0 ,0 0 0  дес. Л ісовь въ окру
г і  весьма мало; всего подъ лісами считается 
до 48 т. десят., т. е. 3°/о всего простран
ства, но строеваго л іса  только до 3 ,900  дес. 
Кромі скотоводства и хлібопаїпества, жи
тели занимаются разведешемъ бахчей, частію 
рыболовствомъ по р. С ів . Донцу, извозами, 
добываніемь каменнаго угля и заработками 
вн і преділов'ь уізда. Заводской діятельности 
почти не существуете; она ограничивалась въ 
1860  г. 3 незначительными кожевенными за
водами. Значительныя ярмарки бываютъ въ 
сл. Криворожской  (Троицкая), куда преиму
щественно пригоняется скотъ и привозится 
шерсть (до 40  т. пуд.), всего па сумму боліє
80 0  т., въ ст. Луганской (1 — 6 сентября), 
куда пріізжають купцы даже изъ Москвы и 
привозятъ преимущественно галантерейные, 
колоніальяые, красные и кожевенные товары. 
Сюда также пригоняется скотъ, привозится 
шерсть (до 15 т. пуд.); весь оборотъ этой 
ярмарки до 2 0 0 ,0 0 0  р. Третья значительная 
ярмарка въ ст. Митякипской (10-я пятница 
но П асхі), оборотъ ея до 100 т. р. Въ 1860  г. 
въ округі выдано торговыхъ свид^ельствъ 87.

(Ом. Донскаго Войска Земля).

Донецкій-Предтечевскій заштат
ный муж. монастырь, Воронежской губ., Бо- 
гучарскаго у ., въ 25 вер. къ ю.-в. отъ г. 
Богучара, на берегу р. Дона. Донецк, мон. 
былъ первоначально основанъ Петромъ I ,  въ 
А зові по взятій кріпости у Турокъ. Въ 
1711 г., по возвращеніи Азова туркамъ, мо
настырь переведенъ въ Донецкую станицу, 
въ которой находилась упраздненная Пронин- 
ская пустынь, основанная въ 1690  г. Анто- 
шемъ архимандр. Донскаго Московскаго мон. 
и въ 1698  г. подаренная Петромъ I св. 
Митрофану, тогда Воронежскому епископу. 
Въ монастырі соборная церковъ Успенія 
Богородицы съ приділомь Іоанна Предтечи, 
въ которомъ находится и икона, найденная 
Петромъ. Съ 1781 по 1785  г. въ монастырі 
было духовное училище.

(И ст. Рос. Іерар., ч. IV , стр. 62— S3; Ратшинъ, стр. 90; Матер, 
для С т., 1841, Отд. I , стр. 1 8 2 ).

Донецкъ (Донецъ) ,  прежнее названіе
г. Славяносербска (см. это слово), Екатери
нославской губ. , который получилъ ниніш
нєє свое названіе въ 1817  г., но раиіе того 
съ 1784  г. подъ именемъ Донецка былъ од- 
шім іі изъ 15-ти уіздныхг городовъ Екате- 
рипослаїїсісаго намістничества.

( I I .  С. Зик., т. X X X IV , N 27, 176, т . X X II ,  N 13,910; Скал.- 
ковскаго, Xpouojor. обозр. Новорос. крап, Одесса 183(j г .) .

Донецъ Сухой, село (каз.), Воронеж
ской г ., Богучарскаго у ., въ 31 в. къ ю.-в. 
отъ Богучаръ, при р. Доні. Ч. ж. 2 ,2 2 0  д. 
об. п., 239  дв.

Донецъ Северный, р ., Курской и 
Харькове, г. и Земли В. Донскаго, прав. пр. 
р. Дона. Беретъ начало Орловской губ., въ 
с. части Карачевскаго у., на возвышенности, 
на которой иміють свои истоки рікь: Псёлъ, 
Короча, Ворскла и др. Общее наир, къ ю.-в., 
дл. теч. съ извилинами 1 ,025  вер. Паденіе 
опреділено только отъ г. Изюма, гд і уровень 
Донца 368  ф. абс. вы с., а при впаденш въ 
Донъ 23 ф.; слідов. паденіе Д. отъ Изюма 
до устья составляетъ 345  ф., на протяженіи 
587  вер ., что 'соотвітствуета среднему па- 
денію по 7 ,05  дюйма на версту. Обтекая съ
в. стороны Донецкую степную возвышенность, 
С. Д. то размываетъ ее, то, встрічая въ ней 
большое сопротивленіе, отклоняется на в. или 
с.-в. Въ первый разъ онъ упирается въ До
нецкую возвышенность въ 14 в. ниже Змієва 
и отражается этою препоною въ паправленіи 
къ ю .-в . на протяженіи (по прямой линіи) 
около 115 вер. до хут. Стародубовки. Здісь, 
отъ постояннаго напора Д. правый его берегъ 
образуетъ крутые утесы, состоящіе изъ пишу
щего міла; на лiвoмъ же берегу разстилается 
совершенно горизонтальная равнина, прорізан- 
ная то болотами, то обширными полосами б і
лаго сыпучаго песка. Отъ хут. Стародубки Д. 
отклоняется и течетъ до Привольнаго (сівер. 
изгиба) въ паправленіи къ с. - в. на протя
женіи 3 6 1/г вер. по прямой линіи и это за- 
виситъ отъ встрічи имъ огромной толщи 
весьма наклоненныхъ пластовъ каменноуголь
ной формацій, выходящихъ изъ подъ мі.то- 
выхъ породъ. Обогиувъ м. Привольный, Д. с л і
дуєте в-ному преділу каменноугольнаго пласта. 
Даліе Д. омываетъ край міловой возвышенности, 
и слідуетъ въ нрямомъ направленій къ в,- 
ю.-в. на протяженіи 95 верстъ до устья р. 
Митяхинки, въ 4 в. отъ д. Новобоядаровки. 
Начиная отсюда Д. проникаетъ въ міловую 
массу и течетъ прямо на ю. до хут. Подгор- 
наго на протяж. 20  в. Даліе Д. течетъ иа 
преділі между каменноугольною и міловою 
формаціей, такъ что здісь л ів . бер. его пред- 
ставляетъ уже небольшую крутизну міловаго 
сложенія, а песчаныя дюны встрічаются го
раздо ріже, чіит> прежде и притомъ отділь- 
яыми клочками. Д. напираетъ прямо на в с і  
выдавіпіяся части камениоугольн. формацій пра- 
ваго бер. и близъ сел. Усть-Дубовскаго въ 10
в. ниже стан. Каменской, вступаетъ въ самый
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каменноугольн. кряжъ, такъ что міловые холмы 
остаются уже на в. ст. р іки , въ ггЬкоторомъ 
отъ нея разстояніи; на л ів . же бер. ея по
казываются заачительныя возвышепш, утесы 
и скалы, совершенно таие же, какіе выше 
по р. встречались только на нравомъ берегу. 
Этотъ характері, береговъ сохраняется на 
протяженіи 60  верстъ до хутора Дядииа. 
Величественные утесы поднимаются здісь  
во множестві, при сліяніи Д. съ Калитвой. 
У сел. Усть-Быстрянскаго Д. снова упирается 
въ міловуго формацію и міловня крутизны 
начинаютъ встрічаться теперь уже постоянно 
на л ів . бер. р., тогда какъ на прав, прости
рается низменная равнина, нересіклемая бо
лотами и подвижными песчаными дюнами. 
Наконецъ, до своего устья Д. нредставляотъ 
множество извилинъ, происшедших!, отъ про- 
тивудійствія міловой преграды. 0 . Д. про
текаетъ въ большей части своего верхпяго 
теченія, отъ истоковъ до стан. Каменской 
Земли Войска Донскаго, по мпловой форма
цій; на этомъ пути только на неболыпихъ про
странствах!, встрічаются почвы другихъ пе
ріодові напр, около г. Изюма и Овятыхъ горъ, 
отдільныя неболыпія обнаженія юрской форма
цій, а немпого ниже, около устьевъ р. Торца и 
на ю. за г. Бахмутъ— отдільная часть перм
ской формацій. За т ім ь у Привольнаго и 
Лисичьей Балки Д. прикасется прав, берегомъ 
къ обнаженіямь каменноугольной формацій, ко
торая простирается отъ Суходолииской стаи, 
по прав, бер., а отъ Каменской по обоимъ бер. 
Д. до самаго впаденія его въ Донъ. Клочекъ 
юрской формацій на Д. замічателен/ь какъ 
представитель самаго верхняго яруса юрскаго 
образованія. Крутые обрывы на прав, бер. 
Д. у Изюма и въ разныхъ містностяхь выше 
и ниже его , представляють замічательные 
разрізы юрскихъ пластовъ, которые лежатъ 
тамъ подъ міловымй породами. Въ 8 вер- 
стахъ ниже Изюма, у Святогорскаго мона
стыря, юрскіе пласты постепенно выставляют
ся изъ иодъ живописныхъ толщъ білаго міла, 
составляющаго остроконечныя вершины хол
мовъ, подобный шпицамъ готическихъ храмовъ. 
Другое замічательное обнаженіе юрской фор
мацій находится вверхъ по теченію Д. въ 3 
вере, ниже д. Каменки, гд і разрізь праваго 
берега Д. представляетъ полнійшее развитіе 
бгьлаго мгьла въ Россіи. Мощность міла 
огромная, па нісколько сотъ ф. вглубь земли; 
въ мілу находятся окаменілости: O strea cri- 
s tag a lli, 0 . C uvieri, Ost. v esicu laris , L im a  
sem isu lca ta , B elem n ites m ucronatus и пр.

Кромі чистаго білаго міла кое-гд і нахо
дятся зеленые пески, віроятно выступйвшіе 
нзъ подъ міла; они преисполнены Е х о д у га е  
и O strea v es icu laris . Т аи е участки зелепаго 
песка находятся на прав. бер. Д. у Серебрян
ской и Верхней и лежатъ въ углубленшхъ древ- 
нійіпих'ь породъ. Значительная часть Донца, 
отъ впаденія въ него рч. Гнилой, по
выше Привольнаго до самаго устья Д ., рас
положена вдоль каменноугольиаго Донецкаго 
бассейна (см. это сл.) и по Д. встрічаются 
весьма замічат. разрізы этой системы, особен
но обнаженные на пр. бер. р. повыше ст. До
нецкой. Пласты угля и антрацита находятся 
во многихъ м істахь около Д. и по пр. его рч. 
Кундрючьей. Къ в. отъ устья Д. и на н і- 
которомт, пространстві вверхъ по теченію его, 
каменноугольные пласты занесены сыпучимъ 
песком’],. Вверхъ по Д. къ дер. Гундоровской и 
Каменской перемежаюшДеся крупнозернистые 
песчаники переполнены S tig m aria , а каменно
угольные пласты подчинены известняку. Длин
ный и узкій долосклопъ, сопровождаемый р. Д. 
и тянущійся къ посаду Привольному, на с.-с.-з. 
сложенъ изъ каменноуголышхъ толщъ. У с. 
Верхняго на Д. къ с. отъ Луганскаго зав., 
каменноугольные пласты выказываются изъ 
подъ міловыхь осадковъ. Л у чипе слои камен
наго угля, гд і находятся и главныя казенныя 
разработки его, въ т. н. Лисичьей Балкі. 
Естественныя обнаженія каменнаго угля, ко
торыя дали начало ннніїшшм'ь весьма про
странным!. разработкам ь, выходить по сгоро- 
намъ глубоких!, оврагов!,, примыкающих!, къ 
долині ріки. Ширина С. Д. въ Білгородском'ь 
у. до 8 и 12 с., въ Харькове, губ. 15 — 25 с., 
въ Екатеринославской г. шир. въ обыкновен- 
ныхъ берегахъ 1 5 — 40 с., при вступленш въ 
преділы Земли Войска Донскаго —  отъ 30 до 
50 саж. Впрочемъ, по всему протяж. Д. шир. 
его оч. различна; містами она не уступаетъ 
ширині Дона, а въ ыікоторыхь місіахт, 
не превышаетъ 10 саж. Глубина въ Б іл - 
городскомъ у. отъ 1 до 40 фут., въ Харь
ковской губ. вь наибольшее мелководіе не ме
н іе  1 V2 'арш., а въ нікоторыхь м істахь до- 
стигаетъ 3 и даже 4 саж., въ Екатеринослав
ской губ. містами глуб. не превышаетъ 2 ф., 
но за то въ другихъ она доходитъ до 3 с., 
а містами, гд і образуются водовороты, бы
ваютъ ямы, саж. до 6 и бол. глуб. Въ Зем. 
Войс. Доне, наибольшая глуб. 8 арш., а наи
меньшая xj2 арш. Грунтъ дна въ Курской г. 
песчаный и каменистый, въ Харьковск. раз
нообразный, въ Екатериносл. б. ч. песокъ
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ріж е гравій и только въ нікоторыхь містахь 
илъ; въ Зем. Войс. Донск. Дон. течетъ б. ч. 
по песчаному и только въ нікоторыхь м і
стахь по тинистому или иловатому дну. Те
чет е 0 . Д. извилистое; въ иныхъ м істахь 
р іка обращается почти въ ручей, а въ дру
гихъ образуетъ обширные пруды. Въ Зем
л і  Войска Донскаго въ нікоторыхь містахь 
Дон. течетъ весьма быстро въ узкомъ руслі, 
между огромными скалами. Иногда, весной, 
въ этихъ скалахъ ледъ запираетъ всю р., под- 
нимаетъ воду на значительную высоту и раз
ливами наноситъ вредъ селеніямь. Теч. Д. за
трудняется множествомъ мельничныхъ плотинъ, 
острововъ и отмелей. По всему теч. р. встр і
чаются наноспыя мели, которыя изміняють свое 
положеніе почти ежегодно. Долина ріки Д. 
почти везді глубока и дов. широка, въ ніко- 
торыхъ м істахь доходитъ до б вер. ширины, 
а вслідствіе того весенше разливы бываютъ 
весьма обширны сравнительно съ величиною 
р. Берега долины круты, особливо правый. На 
покатостяхъ, образующихъ долину, растутъ 
л іса  и кустарники, а містность около са
маго русла образуетъ болотистые луга, по- 
росшіе тростиикомъ. Т ечете довольно быстрое 
въ верхнихъ частяхъ р. и тамъ, гд і русло 
стісняется высокими берегами, но по м ір і  
приближенш къ устью р. и скорость теченія 
уменьшается. Бскрытге Д. отъ льда, на 
бывшей Луганской фермі, среднимъ числомъ 
(по наблюд. 1 8 4 1 — 7) бываетъ 23 марта, а 
замерзаніе 13 декабря; Д. свободенъ отъ 
льда 265  дней, покрытъ льдомъ 100 дней. 
Бесвт гй разливъ въ верхней половині те
ченія простирается по л ів . бер. вер. на 1 ’/г 
и происходить въ кон ц і марта, а р. опять 
входитъ въ свои берега въ началі апріля. 
Въ Харьковской губ. высота воды во время 
полноводія увеличивается среднимъ числомъ 
на 1 с. Въ нижней половині теченія (въ 
Екатеринослав. г. и 3. Войс. Дон.) разливъ 
начинается въ исході марта или началі ап
ріля и продолжается до половины мая; при
быль весеннихъ водъ бываетъ отъ 10 и 18 ф. 
Переправы чрезъ Д. многочисленны. Въ верх
ней части теченія много мельничныхъ плотинъ 
и бродовъ, но послідніе уже въ Харьковской 
губ. бываютъ только въ самую мелкую воду, 
отъ августа до зимы; при томъ неправиль
ность теченія р., происходящая отъ запрудъ, 
и частые обвалы береговъ безпрерывно тізмі- 
няютч. ся русло, такъ что и броди не оста
ются на своихъ м істахь. Мосты находятся 
въ Бєлгороді, Чугуєві, Изюлі, у Святогор-

скаго монастыря, у хут. Броницкаго, въ 6 
вер. отъ стан. Нижне-Кундрючьей. Судоход
ство по Д. въ старину было несравненно об- 
ширніе ныпішйяго; тогда онъ былъ глубже и 
каждую весну множество барокъ съ хлібомь 
и другими продуктами проходило изъ украин- 
скихъ городовъ на Донъ. Это было въ X V II 
и первой половині X V III стол. Д. былъ тог
да судоходенъ отъ самой границы Курской г. 
Но истребленіе лісовь по берегамъ Д. и про- 
исшедшіе отъ того наносы песку обмелили и 
измінили русло р., а мельничныя плотины, 
пересіїсающія русло Донца во многихъ ы і- 
стахъ , сділали возобновленіе судоходства 
весьма трудыымъ. Въ настоящее время сплавъ 
л іс а  по Д. весною производится преимуще
ственно изъ г. Изюма въ г. Ростовъ, такъ 
какъ по бер. Д. и его притоковъ находятся 
немаловажныя лісныя дачи, которыя могутъ 
доставлять нужный магеріяль для судовъ. 
В ь Изюмі строятся иногда суда для про- 
мышленниковъ Зем. Вопс. Дон. Судоходство 
по Д ., ныні вообще довольно незначитель
ное, производится только во время прибыли 
весеннихъ водъ и продолжается до начала 
іюля, за т ім ь оно ділается невозможнымъ 
отъ множества мелей въ руслі р. и греб
лей въ верхней половині теченія Донца, гді 
судоходство прекращается еще гораздо раніе, 
при спаденіи водъ до высоты этихъ греблей. 
Судоходству пренятствуетъ также затрудни
тельность тяги судовъ по бичевнику, покры
тому большею частію лісомь. Барки сплав
ляются преимущественно отъ с. Лисичьей Бал
ки, гд і производится большая разработка камен
наго угля, принадлежащая Луганскому литейно
му заводу. Въ 1860  г. на С. Д. грузилось 21 
суд. и 5 плотовъ съ кладью въ 3 4 ,6 5 0  пуд., на 
сумму 2 6 ,0 4 7  руб., на пристаняхъ: Кривой 
Лукі, Серебрянской, Святогорской, Екатери
нинской, Калитвенской и Нижне-Кундрючьей. 
Употребляемыя на Д. барки, вообще малаго 
разміра, принадлежать къ разряду меньшихъ 
барокъ, сплавляемыхъ по р. Дону. Судовщики 
на нихъ большею частію изъ Харьковской и 
Екатеринославской губ. Рыболовство на Д.
оч. незначительно. Прит. Д. въ Курск, губ. 
прав.: Плота, Саженской Д., Сухая Плота, 
Липовой Д., Болховой Колодезь, Топлинка, 
л ів .: Разумная и Корень; въ Харьковск. г., 
прав.: Бабка, Тетлежки, Студенякъ, Уды,
Можъ, Берека, Сухой Торецъ л ів .: Волчья, 
Полная, Хотомля, Гнилица, Сухой Бур- 
лукъ, Большой Бурлукъ, Балаклейка, Мок
рый Изюмецъ, Осколъ, Нетрусъ, Гнилая, Бо-
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ровая, Айдаръ, Евсюгъ; Екатеринослав. г., 
прав.: Бахмутъ, Верх, и Ниж. Білиш.кая, 
Лугаш., Луганьчикъ; въ Зем. Войс. Доне., 
л ів .: Теплая, Ольховая, Деркуль, Митякинха, 
Глубокая, Калитвенецъ, Калитва, Бы стран, 
нрав.: Бол. Каменка, Лихая, Кундрючья.

(БиблограФІЯ: H ydrogr. v. Stuckenberg, В . I l l ,  S . 2 0 0 — 2 1H; 
В. Ст. Курской г ., с .  13, *20; Харьковской г., с . 17, 23; Ика- 
терпнославской г., стр. 36 —7, 6 0 —2; Бем. Войс. Донскаго, стр. 
28—9, 44— И; Мат. дія геог. □ ст. Екатерпнослав. г . ,  с . 2 0 —30,

—8; Ст. Иов. кр. Скальковскаго, ч. I, с. 73, 137— 9; Ж- М. 
Вн. Д. 1847, т. XV II, с . 372; Зап. Од. Общ. Ис. п др., ч. II, 0. 
28Й, 301; Г . Ж. 1829, ч. 1, с. 19; Памит. кн. Курской г .,  и. 6) 
Мат. для ст. 1839 г ., отд'Ьл. И, о. 132; Ж. Пут. Споб. I860, кн.
I, СМ'Ьоь, С. 37 — 8, 1 ЯвI, т . « 4 , п. ІШ) и тпбл.» Од. II. 18411, N 
9В; Ком. Г им. І Ш , N 6 3 ; (lint. М)|ШініІІ IHU», N I«, п. 121; 
(Infi. Uli д. 1НЙН, N Hl7, «мі.шіт.; I'mu. tin itn, Кир. Гос. Оипрмкнпі, 
т. і, (і. 42 9 — ПНІ, н’П HHU, 973 Н; ll.tci. ким. vr Дпмиц Лиг 
Лмнл', індичі ПІурнигнппі, о. Г' Ум, УН ІШ) ІІпмокнмчмч'і) (і 
іннм<м1і і'ііг.. УН))| Hull, ііпм і ні 11 її <1. ПІнгм'їиі, пн. XIV. о, 
ІШ ІІІІ, Ші 7, 117, 71. НІ, Ші| \\и, Пік Чи|іі\ іыд. IIIIIII, п. 7 II,
1 ‘J • 14, IN, III, Ul, 2,1 1, ІШ, UV, ’І.І) 'ГіНМігр. піші' Чііріінніичі,
nilM'tlDTiii І7НН, II. lim и пр., ППІіІшінІ.ЦііҐ 'і И«|м. KiinmI., II,
II, H. 21)4--7; HHmll/.Іпг, ГІОііф. Инн Тиигм, I, \ III),

Д о іІИ Н С К ІЯ  і'оры, ЗабаіїкальсісоіІ обл., 
ІІорчнпскаго окр., отрогъ ІГбломоиаго хребта 
отділлющій ріки Среднюю и Нижнюю Борзы 
отъ р. Газимура. Дон. горы состоятъ изъ
гранита и возвышаются фут. на 700  надъ 
окрестною раннішою.

ГСііЛ, ІІІІПТ. I M i ' , , 1 ,  IB, Г. m., 1831 г. I l l ,  120; Erm aii R ., II, 
INH; ІІ.ішІ.мІіІі (ІППІІ-. Лк., I, 227).

Д о н и н с к о е , село Забайкальской обл.,
11орчнпскаго окр., на р іч н і Борзі, въ 3 в. 
in,тю  Дзоргольскаго караула. Здісь церковь 
одішонірчесісая съ 319  прихожанъ об. п. 
уральских!, ісазакопт,; кромі того 43 4  д. об. 
п. ,  принадлежать id, приходу села Іійркнн- 
еісаі'о, ІІсеї'о жит. 7 Г»t д. об. п.

Д о їШ Й о е р 'Ь , i'opa in. It. ІСіі,барді, Терской 
обл., общее. ДІІГОІ» ь, но течои. р. Дошшсерь- 
доиа, притока Сои гуты - дона, иміеть до
3 .5 0 0  футовъ высоты и очень крута. Въ
грапиті, изъ котораго состоитъ гора, про
ходить кварцевая жила, содержащая въ себі 
свинцовый блескъ, сірный колчеданъ н цин
ковую обманку.

crop. Жур. 18В8 г .,  ч. 3 , отр. 276, 2 7 6 ).

Д о н ы ю р ъ , болото, Вологодской губ., 
въ восточной части Устьсысольскаго у., иміеть 
въ длину 35 вер. и въ ширину 20; грунтъ 
его иловатый, покрыто кочками и мхомъ. На 
пень лежить оз. Кадамъ, выпускающее ріку 
того же названія въ р. Вычегду съ правой 
стороны, и оз. Донты (см. это сл.).

(Ж. Ы. В. Д ., 1851, с. 35, етр. 383; Пушкаревъ, опис. Воіогод. 
Г., стр. 21 ).

ДО Н О СЪ-М ТЯ, высшая гора въ Переки- 
тильскомъ хребті, составляющему часть пе- 
редоваго хребта Гл. Кавказа, подъ 4 2 ° 3 0 ' с. 
щ. и 6 3 ° 2 1' в. д., въ Дагестанской обл., на 
границі Тюнетскаго окр. Тифлисской губ. и

Аргунскаго окр. Терской обл., п яіеть абс. 
їй,к;. 1 3 ,736  анг. фут. по геодез. изм.

(Кавк. Кал. 1859 г., с . 361; Abich, M6m. de l ’A cad ., 1862).

Донскаго BoScica Земля занимаетъ
io -п. часть европейской Россіи, южными гра
ницами прикасается къ берегамъ Азовскаго 
моря , и лежить преимущественно въ бас- 
С.0ІІПІ р. Дона. Простр. но измірен. военнс- 
тоног. съемки до 2 ,806  кв. г. м. или 135 ,761  
кии,др. пер., а по измірен. Швейцера, 2 ,906 
кн. м. или 142 ,401  кв. в. Вся Дон. Зем. при
надлежит!. къ южно-русской степной полосі, 
но хнраістер'ь этой степи въ разныхъ м істахь 
iltouiu дов. различенъ. Полоса, лежащая по 
.fin. стор. Дона и ограниченная съ с. р. Мед- 
підпцею, представляетъ обширную, однообраз
ную и нішіениую степь, составляющую есте- 
ЦТІІОІІПОО продолженіе Арало-каспійской низ
менности. Одпообразіо ся изміпяетея только 
иекуеетпонпо-паомпаппмми курганами; почва ея 
солоицеватая и потому мало плодородная; въ 
текучихъ водахъ ощущается недостатокъ, pp. 
Манычь, Саль и др. немноговодны и иміють 
едва замітное течете. Растительность этой 
части Земли В. Донскаго иміеть харакгеръ 
совершенно чуждый европейской флорі и пред
ставлять типъ флоры арало-каспійской. Вся 
остальная часть Земли состоитъ хотя тоже 
изъ степей, но степи эти переходять отчасти 
въ возвышенныя плоскости, містами же, какъ 
наир, нъ Донецкой возвышенности, пъ совер
шенно полиистую 11.111 холмистую МІСТНОСТЬ. 
Па с., in, ölt]). ХоперекоМ'ї. и части Модні- 
дііцкиго, плоская містность уже дов. возны- 
шеііа, а на ю.-з. въ окр. Міусскомь и части 
Донецкаго містность иміеть даже гористый 
видь. Въ Міусскомь окр., холмы между Міус- 
сомъ и Крынкою достигають высоты 50 0  и 
боліє фут.; одни изъ нихъ разбросаны груп
пами и иміють форму конусовъ. другіе тя
нутся въ разныя стороны въ виді лежачихъ 
призмъ и прорізываются иногда глубокими 
оврагами, коихъ бока состоять изъ высокихъ 
каменныхъ утесовъ. Изъ такихъ отдільныхь 
возвышенностей въ Міусскомь окр. заміча- 
тельна Сауръ-мошла. Возвышенности, лежа- 
щія между pp. Дономъ и Донцомъ, Дономъ и 
Хопромъ, Хопромъ и Бузулукомъ, Бузулукомъ 
и Медвідицею, иміють то общее свойство, 
что в с і  он і начинаются значительною кру
тизною отъ прав. бер. одной ріки и пред
ставляють плоскія поверхности, сначала не
примітно возвыіпаюіціяся, а потомъ посте
пенно понижающаяся къ лівому луговому бе
регу сосідней ріки. В с і  эти плоскія возвы
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шенности ограничиваются Дономъ, образуя 
его правый нагорный берегъ. Самая обширная 
плоская возвышенность занимаетъ простран
ство между pp. Дономъ и Донцомъ, и разде
ляется на д в і в і тви обширною ложбиною, по 
которой течетъ р. Чиръ. Геогностическія фор
мацій, распространенный на поверхности Дон
ской землн: каменноугольная въ окр. Донец- 
комъ, 1-мъ Допскомъ, Міусскомь и Черкас- 
скомь; мпловая во в с іх ь  округахъ и третич
ная (міоценовая) преимущественно въ южной 
части Земли В. Донскаго. Преобладающая гор- 
ныя породы каменноугольной формацій: пес
чаники, глинистые сланцы и известняки; фор
мація содержитъ богатые запасы кам. угля 
и антрацита. Уголь и антрацитъ добываются 
въ особенности по р. Міусу, Крышсі, Гру- 
пгевкі, Кундрючьей, Донцу, Быстрой и дру
гих!.. Преобладающая породы мпловой формацій: 
рухлякъ (мергель), пишущій міль, песчаникь 
и зеленый песокъ. Возвышенности, сопровож- 
дающія пр. бер. Дона отъ устья Хопра на 300
в., почти в с і  состоятъ изъ міла, также какъ 
и возвышенности вдоль Хопра, Бузулука, Чира 
и пр. Горн, породы, изъ коихъ состоитъ тре
тичная формація, такъ называемый степной 
или раковистый известнякъ, суглинокъ и су
песь. Кромі каменнаго угля, предметомъ добы
чи изъ минеральныхъ веществъ служать міль, 
аспидъ (глинистый сланець) въ окр. Міус
скомь, Донецкомъ и частно 1-мъ Донскомъ, 
строевые матеріялы, какъ напр. известнякъ въ 
Міусскомь, Донецкомъ и Черкасскомъ окр.; по
варенная соль въ озерахъ Задонской степи. 
Сверхъ того, есть еще шинеральныя богатства, 
остающіяся бел, употреблсшя, какъ-то: глау
берова соль въ озерахъ и ручьяхъ Черкас- 
скаго и 1-го Донскаго окр., слюда и гипсъ 
въ Міусскомь, Донецкомъ, 1-мъ и 2-мъ Дон- 
скихь окр., желізныя руды вь Міусскомь 
округі и по Донцу, а также но Хопру, с ір - 
ный колчеданъ въ горахъ прав. бер. Дона. 
Въ 1-мъ Дон. окр. есть минеральный источ- 
никъ Садковскгй, лежащій между Саломъ и 
Манычемъ. Почва Дон. Зем. преимущественно 
черноземная, подпочва глинистая. Солончаки 
разбросаны и распространены преимущественно 
на лівой стороні Дона, но отчасти и на пра
вой. Лучіпія черноземныя почвы находятся въ 
Хоперскомъ окр., въ части Медвідицкаго, ле- 
жащаго по прав, сторону Медвідйцы, и въ 
Міусскомь. Каменистая м іста попадаются въ 
Донецкой визвышспности, песчаныя вдоль л ів . 
береговъ Дона, С ів . Донца, Медвідйцы, Хопра, 
Бузулука. Черноземныя и глинистыя почвы

отличаются своею плотностью, происходящею 
частію отъ сухости воздуха, частію отъ того, 
что земледільческая культура введена зд ісь  
недавно. Всдідствіе сего послідняго обстоя
тельства почва весьма плодородна и не тре- 
буетъ тщательнаго ухода. Лісами Донская 
Земля чрезвычайно бідна. Подъ лісами счи
тается всего до 381 тыс. дес., т. е. немно
го боліє 2°/о всего пространства; въ томъ 
числі строеваго л іса  92 тыс. десят., да и 
то годнаго только на простыя крестьянсюя 
постройки. Наиболіе л іса  въ округ.: Усть- 
Медвідицкомь (6°/о) и Хоперскомъ (5°/о), 
нацменів въ Черкасском ь (1 десятина на 
2 ,3 4 0  десятинъ) и Калмыцкомъ. Древесныя 
породы лісовь —  дубъ, илпмъ, вязь, клень, 
ясень, грабъ, дикая груша, береза, тополь, 
рідко низкорослая сосна и пр. Л ісь  растеть 
только вдоль р ікь , преимущественно въ глубо- 
кихъ долинахъ; на плоскихъ возвышенностяхъ, 
холмахъ и равнинахъ его совсімь н іт ь . Не
обходимые для Земли В. Д. лісные матеріялы 
доставляются съ Волги по волжско-донс. же- 
лізной дорогі, отчасти же сплавляются изъ 
Тамбовской губер. по pp. Воронежу и Дону 
За исключешемъ немногихъ рікт., впадающих ь 
непосредственно въ Азовское море, в с і  ріки 
Донской Земли принадлежать къ системі До
на. Прибрежье Азовскаго моря принадлежит!. 
Землі только на пространстві между pp. 
Кальміусомь и Міусомь и въ дельті р. До
на, но оно важно для войска по своимъ рыб- 
нимъ промысламъ. Весьма большое значеніе для 
земли иміеть Д от , который протекаетъ по 3. В. 
Д. до 1 ,000  в. и впадаетъ вь с.-в. оконечность 
Азовскаго моря, предварительно разділившись 
на 30 рукавовъ или гирлъ. Судоходство по 
Дону производится почти круглый годъ; оно 
особенно важно начиная съ Калачевской пр., 
на которую выходитъ волжско-донская ж еліз
ная дорога. Важнійшихь пристаней на Дону 
7 : Качалинская, Калачевская, Арпачинская, 
Верх, и Ниж. Подпольная, Старочеркасская, 
Аксайская и Новочеркасская. Изъ притоковъ 
Дона замічательны: судоходный Хоперъ, про- 
текающій по Землі 320  вер. и принимающій 
значительную р. Бузулукъ (по 3. В . Д. 180 
вер.); Медвпдица, судоходная только весною 
и проходящая по 3. В. Д. 235  вер.; Иловля, 
принадлежащая Зем. В. Д. только своимъ ни- 
зовьемъ; Чиръ, значительная по длині тече
нія, но маловодная р іка ; One. Донецъ, оро- 
шающій 3. В. Д. на 28 0  вер. и впадающіи 
въ Донъ двумя рукавами, между устьями ко
торыхъ 36 вере.; Салъ и Манычь, длинныя,
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но маловодныя степныя ріки , которыя при 
ничтожпомъ падепіи иміють весьма незначи
тельное теченіе; наконецъ, Аксай, судоход
ный рукавъ Дона, отділяющійся въ 4 вере, 
ниже Мелеховской ст. и впадающій опять 
вт, Доит, при Аксайс. ст.; Аксай иміеть дл.
86 в., на немъ расположенъ Новочеркасска 
Изъ притоковъ Азовскаго моря, кромі Допа, 
замічательны pp.: М іусь , протекающій по 
Міусскому окр. до 180  в., и Еалмгусъ, отді- 
ляющій 3. В. Д. отъ Екатеринославской губ. 
Земля Войска изобилуетт. озерами и займища
ми, сгруппированными, исключительно, но те- 
чоішім'ї. pp. ,11,ома, Хопра, Мсдігіїднці.і, Сала 
и М и it і.і чи.; псі они іщ іїогі. достаточно ры
бы, по по волики. Мшіммсігін г,о.и. о:і. расісн- 
путы в'ь Задонской стопи; опп производить 
садку соли, добываемой казаками только для 
містнаго потребленія и соленія рыбы. Ни
нішняя Земля Войска Донскаго съ давнихъ 
иремепъ была извістна грекамъ, имівшимь 
здісь вь V в. до P. X . городъ Танаисъ на 
берегу Азовскаго м. и нісколько факторій по 
,11,опу. По it]tail этотъ никогда не иміль сколько 
нибудь зпачительпаго населенія. Первоначаль
но кочевали здісь  скнеы и сарматы, потомъ 
аланы, гуппы, угры, болгары, впослідствіи 
авары, потомъ хазары, устроивавгаіе зд ісь  
даже городки (Саркелъ); за ними явились 
печенеги, потомъ половцы, а наконецъ и та
тары, c/i. которыми первая рімштелыіал бит
ва руссмсн х'ь, на р. ІСалісїі (Кал л і усі), про
изошла in, иред'Іиіах'ь Поили ВоііЦа Донскаго. 
Заселепіе земли ныііішпнмп оя русскими оби
тателями началось только во время раздоровъ 
татарскихъ ордъ, когда сюда біжали изъ 
Великоруссіп бездомовниіси, приппмавшіе въ 
товарищество всякаго, отличавшагося удалью. 
Эта вольница, извістная подъ именемъ каза
ковъ , управляемая гласнымъ судомъ на вой- 
сковомъ кругі и избранными атаманами и 
есаулами, часто ділала набіги на татаръ и 
турокъ, и въ теченіи Х У І и X V II в. иміла 
цілію овладіть Азовомъ, что и удалось ей 
въ 1637  г., но послі 5 літ'ь владінія ка
заки должны были оставить Азовъ. До Петра 
1-го русское правительство не вмішивалось въ 
діла казаковъ, но съ 1718  г. обнаружилось 
постепенно его вліяпіе. Въ прошломъ столі- 
тіи Земля еще не ділилась на округи, и войско
вой кругъ писалъ: <Во в с і  казачьи городки
ш> верхъ по Дону и по запольнымъ рЬкамъ I 
доколі нашъ казачій. при-судъ>. Только въ 
1802 Земля разділена на округи: Черкасскш, 
1-й Донской, I l -й Донской, Усть-Медвідицкчі,

Геогра«. Сю варь.

Хоиерскій, Донецкій, Міусскій, а съ 1806  г. 
образованъ еще окр. Калмыцкій, изъ кочевав- 
пшхъ тогда въ разныхъ містахь калмыковъ. 
Каждый округъ, за исключетемъ Міусскаго 
и Калмыцкаго, разділяетея на станицы, къ 
каждой изъ коихъ принадлежитъ опреділен- 
ная территорія, извістная подъ названіемь 
юрта. Міусскій округъ, состоящей изъ по- 
м'Кнцнчьихъ земель, не иміеть станиць, а 
ІСа.нмыцісій разділень на сотни (ихъ 13). Въ 
ноеппомт. отношрнш войско разділено на 4 
ок., а именно: 1-й, въ составь коего входить 
иос.ь округъ Черкасскій и 9 станиць 1-го  
Доікисаго; 2-й— остальныя станицы 1-го Дои- 
сісаго и 17 стан. I I  -го Донскаго; 3-й — три 
станицы I l -го Донскаго, 2 станицы Хопер- 
скаго it 12 станиць Усть-Медвідицкаго ок., 
її '1-і! -осталі.и. 9 станиць Усть-Медвідпцкаго, 
в с і остальным Хонсреісаго it весь Донецкій окр. 
Казаки составляють 56 полкові,. Вт, 1858  г. 
вь Землі В . Доне, было всего ч. ж. 8 9 6 ,8 7 0
д. об. п. (4 5 4 ,6 9 6  д. м. п.); вь томъ числі: 
дворянь 1 2 ,4 9 4 , духов, правое. 6 ,0 9 8 ; вышед. 
пзъ ісріпос. зав .: крестьянъ 2 8 0 ,4 1 6  (преиму
щественно вт, Міусскомь и Донецкомъ окр.), 
дворовыхъ 8 ,2 3 7 . Казачьяго сословія 5 8 4 ,4 9 7  
(2 8 5 ,4 8 6  м. п.). По віроисповіданіямь: пра- 
вославн. 8 0 6 ,3 2 9 , раскольниковъ 6 8 ,6 7 9  (во 
П-мъ Допск. окр. и Усть-Медвідиц.), ламай- 
цевъ 2 1 ,077  (в с і  вь Калмыцкомъ ок.), маго- 
метанъ 748  (вт, Черкасскомт. 6 1 4 ), католикові.
14 її лютерапъ 23 . 11а квад. м. въ Донской 
Землі приходится 31!) жит.; самый населен
ный округі, Міусскій иміегь 49 2  жит. на 
квад. м., самый бідный населешемъ Калмыц- 
idfl — 55. Въ 1860  году въ Землі состояло 
православпыхъ церквей 230 , монастырей три: 
Ефремовскъи - Черкасскій въ Черкасскомъ ок., 
Еременскгй 3 - г о  клас, мужской (27  мона- 
ковъ) и ІІреображенскгй  жеи. 3-го кл. (129  
монахинь), оба въ Усть-Медвідицкомь окр.; 
церквей едпновір. 1 ,  магометан, мечетей 1, 
калмыцкихъ хуруловъ 23 . Жит. разміщаютея въ
1860  г. 2 ,5 5 9  поселкахъ, изъ нихъ 1 г-дъ ( Но- 
вочеркасскъ). Станиць 1 1 0 , селъ 22 , слободь 
80 , мелкихъ поселковъ, какъ-то хугоровъ, вы> 
селковъ и зимовниковъ 2 ,3 3 3  (изъ нихъ 1 ,666  
хутор.), калмыцкихъ сотень 13. Главное управ- 
леніе находится въ г. Новочеркасску  гд і лре- 
бываетъ наказный атаманъ Войска Донскаго. 
В с і  станицы иміють населене боліє 1 ,0 0 0
д. об. п., особенно замічательны: Чирстя Н и ж 
няя и Верхняя , Есауловская  во 2-мъ Дон
скомъ окр., Мигулинская, Вешепская и Р а- 
спопинская въ Усть - МедвЬдицкомь, Михай-

8

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



114 ДОНСКАГО ВОЙСКА ЗЕМЛЯ

ловская въ Хоперскомъ, Каменская, Митя- 
кинская и Луганская ш. Донецкомъ. Эти по- 
именованныя станицы иміють паселеше бо
л іє  10 т. д. об. п. Сельское хозяйство въ 
Зем. В. Дон. находится еще въ первобытномъ 
состояніи; главная причина его неразвитія 
та, что казаки еще недавно питали презрінМ 
къ хлібопатестиу. Петрь І повеліль каза- 
камъ садить сады и виноградники и зани
маться земледіліемть, хотя бы на столько, что
бы обезпечить собственное продовольствіе. 
Хлебопашество можетъ развиться въ 3. В. 
Д. въ огромиыхъ размірахь, какъ по плодо
родно дівственной почвы, такъ и по близости 
важпыхъ місті) сбыта, какъ-то: Таганрога, 
Ростова и Маріуполя. Въ настоящее время 
въ 3. В. Д., за містнымь потребленіемь, остается 
уже значительный избытокъ хліба, идущій 
частію въ Таганрога, частію же въ сосіднія 
г-іи. По приблизительные расчетамъ съ 
1 8 4 0 — 1849 гг. ежегодно висівалось среднимъ 
числомъ озимаго хліба 125  т. четв., а яро
ваго 354  т. чет., собиралось же озимаго 467  
V. четв., яроваго 1 ,4 3 9 ,0 0 0  четв. По такимъ 
же расчетамъ въ 1 8 6 0  г. посіяно озимаго 
110 т. четв., яроваго 35 4  т. четв., собрано 
озимаго 287  т. четв., яроваго 1 ,0 9 6 ,0 0 0  
четв. Изъ хлібовь сіятся преимущественно 
яровая пшеница, особливо въ южныхъ окру- 
гахъ; здішняя арнаутка, сбываемая въ Та
ганрога, считается лучшею во всей южной 
Евроні.' Рожь же распространена въ сівер- 
ныхъ округахъ. Посівы проса значительны въ 
южныхъ округахъ; просо сіется  преимуще
ственно красное. Въ Черкасскомъ окр. хлібо- 
паптествомъ занимаются мало, а въ Калмыц- 
комъ его почти не существуетъ. Обработка 
пашни производится нлугомъ, а иногда и ра- 
ломъ. Земли не унаваживаются; система хо- - 
зяйства залежная, т. е. послі сівооборота 
пашня бросается на нісколько л іг а  и зам і- 
няется другимъ участкомъ. Земель подъ паш
нями считается до З 1^ мил. дес. Разведете 
льна развилось только въ посліднее время, 
но волокно остается почти безъ употребленія, 
а только сім я сбывается за границу. Въ 1860
г. носіяно льна 15 т. чет. Пенька разводится 
меніе; въ 1860  г. ея высіяно 5 ,1 2 6  четв. 
Кукуруза, которая могла бы разводиться въ 
:шачительномъ количестві съ пользою для 
края, засівается только па огородахъ. Гораздо 
большее вниманіе обращено на скотоводство. 
Казаки, ділая набіги на сосіднія страны, 
угоняли цілые табуны лошадей и отбивали 
у сосідеіі скотъ, и такимъ образомъ ското

водство водворилось здісь  гораздо рац іє х л і- 
бопашества и другихъ промысловъ. Развитію 
скотоводства способствуете обширность паст- 
бшцъ, богатыхъ степными травами. Скотовод
ство особливо развито въ Донскихъ округахъ 
и въ Задонской степи, слідующія цифры мо
гутъ дать понятіе о развитіи скотоводства 
въ Землі Войска Донскаго:

1849 г. 1866 г. 1860 г. 
Лошадей. . 288,000 гол. 312,000 гол. 373,000 гол. 
Рог. скота. 736,000 » 937,000 » 991,000 »
Овецъ. . . 1,652,000 > 2,092,000 » 2,242,000 >

Особенное вниманіе обращено па улучшеніе 
лошадей. Лошади, йзвістныя въ Россіи подъ 
именемъ донскихъ, представляють' помісь раз- 
ныхъ азіатекихъ породъ. Порода эта отли
чается кріпостью, неутомимостью въ перехо- 
дахъ, способна переносить лпшенія и отли
чается різвымь бігомь. Лучшія лошади нахо
дятся въ Міусскомь и Донецкомъ окр.; въ 
сіверныхТ) округахъ он і хуже. Для улучшенія 
лошадей заведены станичные заводы или кон- 
поплодовые табуны. Рогатый скотъ разведенъ 
преимущественно калмыцкій или ордынскій, го
раздо меніе венгерекіи; недавно стали раз
водить и голландскія породы. Преобладающая 
въ 3. В. Д. порода рогатаго скота извістпа 
подъ именемъ черкасской и иринадлежитъ къ 
лучшимъ въ Россіи. Овцы породы волохской, 
калмыцкой, русской; тонкорунныхъ овецъ мало 
(въ Міусскомь окр. 22 т. гол., во 2-мъ Дон- 
скомъ 14 т. иУсть-Медвідицкомь 11 ,830  гол.). 
Уходь за скотомъ очень простъ, особливо вт. 
южныхъ частяхъ Зем. Войс. Дон., гд і скотъ 
ходить круглый годъ на подпожномъ корму, 
за исключетемъ не боліє 30 дней въ зиму. 
Сіна собирается всегда мало, и въ случаі 
продолжительной зимы въ немъ чувствуется 
недостатокъ. Вслідствіе дурнаго ухода скотъ 
гибнетъ въ значительномъ количестві; такъ 
въ 1849 г. пало лошадей 150  т ., рогатаго 
скота 46 2  т., овецъ и козъ 955  т. Важную 
отрасль промышленности составляетъ разве
д е те  винограда и выділка изъ него вина. 
Виноградники тянутся вдоль праваго берега 
Дона, начиная отъ Усть-Медвідицкой ст. и 
и до самаго Азовскаго моря, гді послідній 
виноградникъ находится на рукаві Дона, на- 
зываемаго Мертвымъ Донцомъ. Впрочемъ, на. 
с. въ Усть-Медвідицкомь окр. виноградъ не 
доспіваеть, по причині суроваго климата. 
Главные же виноградники идутъ съ переры
вами отъ ст. Нижне-чирской черезъ ст. Ко- 
былянскую, Цымляпскую, Кумшацкую, Кон- 
стантиновскую до Бесергенеевской. Въ 1847
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г. подъ виноградниками было до 5 ,0 0 0  дес., 
но зима 1 8 4 7 — 1848  г. истребила боліє i j5 
винпградниковъ; прежде выделывалось въ 3. 
В. Д. отъ 80  т. до 2 0 0  т. ведеръ виноград- 
наго вина; съ 1848  количество это значитель
но уменьшилось, но въ 1859  уже снова прости
ралось до 140 т. вед. Донская земля развитіемч. 
виподілія обязана Петру I, который выписалъ 
лозу изъ Францій. Виноділіе производится 
особыми промышленниками (винниками) изъ 
Новочеркасска п ст. Старочеркасской и Ак- 
сайскои; винники пріізжають къ концу л іта  
in. изобилуют,in нмпоградом'ь станицы и, за- 
КуМІІІГІ. ІІІІІІОІ'рПДЧ., IN I. МІСТІ иыжимаютт, изъ
............... It'll ИОДИсрГН In'ГІ, броЖОІІІІО, слшшотъ
Н'І. ГІПЧІІ ІІ II ТОТЧІІГІ, ІКС el'll,! nil.104»*. Ні.'ДОбрО- 
Ka'IIT.TIlell ПОСТІ. Illlllll ІірОІІСЧПДІГІ'І. ОТІ, Tllicofl
ііоепішноспі. Ііах'іоііодотпо иоеі.мн pii.üinrm 
ні. !!. It. ,11,. Пчеловодствоп. аашмаются мяло. 
Гііібшнжстіїом'ї. занимаются по всему Дону и 
его мри токамч,, по нигді оно такъ не развито, 
кит, пч, Чорісасскомь окр., начиная съ Аксай- 
)'кОЛ стіш., in, Донскихъ гирлахъ и въ Азов- 
CIUIM'I, »I. ПроММСОЛЧ. :ітот"і. укоренился между 
финнами піци ui. XVI п. и уже въ X Y II в. 
ПІНІ ІІМШІЗІШІ рыбу in, І’оссію. Послі многихъ 
rnOjidjij, сі, прибрежными жителями, рыбныя 
юшці утверждены разными грамотами за ка- 
'.ііисішії. Самыя зіімічателышя м іста по улову 
рыбы находится пт. ст. Елпзанотоііской, Гни- 
ііііш' іі'іііі, Дкі'іи'Іі'коіі и на к.осіі.хч, ІСриноп п 
І >п:і і.н м її її їм і(1 У.ипігі, рыбы ііроііііііодптімі ні,
:іимГі|е (<і, пі >іг| і і.і її і мі. ДііДінгі.), нег. описе (по 
иг.ісріїї'ііи До im) и меженное ((Vi. апреля м і- 
сица) премії. Всспоії боліє ловится красная 
рыба (осетръ, білуга, севрюга, стерлядь), зи
мой боліє попадается тарань, лещъ, судакъ 
її другія. Зимній уловъ замораживается и тот- 
часъ же отправляется во внутрь Россіи на 
еапяхъ, весеннш же солится и сушится на 
рыбоспітныхь заводахъ. Рыбы вылавливается 
боліє милліона пуд., пзъ коихъ до 90 4  тыс. 
пуд. приходится на Черкасскій округъ и до 
(18 тыс. на Міусскій. Въ 1859 г. въ Зем. 
It. Д. поймано красной рыбы до 1 4 л/г т. п., 
білой 232  тыс., сельдей 50 миллюи. штукъ, 
икры добыто до 8 0 0  пуд. Въ 1860  году 
рыбоспітныхь заводовъ въ Черкасскомъ окр. 
было 189; на нихъ приготовлено рыбы на
87 ,000  р. при 1 ,900  рабочихъ. Вывозится 
рыбы боліє 90 0  т. пуд. Рядомъ съ рыбнымъ 
промысломъ идетъ и добываніе соли. Донское 
Нопско иміеть собственный свои соляныя 
опора, коихъ 17 на прав. бер. Маныча вь
і мъ Донскомъ окр.; они пожалованы Войску

Петромъ І послі изгнанш съ Манычскихъ 
степей нагайцевъ и татаръ, зд ісь  кочевав
ших/ь. Каждый казакъ иміеть право брать 
соли столько, сколько ему нужно, безъ всякой 
плата правительству, но съ условіемь не вы
возить за преділы Земли. Войсковое же на
чальство получаетъ въ войсковую сумму по 
20  к. съ пуда. Соль добывается съ 2 озеръ: 
Староманычскаго и Грузькаго; ежегодная ея 
добыча не превышаетъ 2 м. п., но въ 1859
г. добито соли только 8 4 5 ,4 2 0  п. Часть ея 
идетъ въ запасъ, часть на солевіе рыбы, 
остальное же потребляется самими жителями. 
Добыча каменнаго угля производится въ окр. 
Черкасскомъ и 1-мъ Донскомъ. Въ 1859  г. 
количество добытаго угля, собственно только 
пч, Зем. Войска Донскаго, простиралось до 2 
Mll.ll. пуд., llll'l, коихъ 2/з выходило за преділы 
Земли. Мануфактурная діятельность пе раз
вита; in. 1800 г. пч, Землі побыло ни одной 
фабрики, а заводовъ въ 1860  году, кромі 
рыбоспітныхь, числилось 9 8 : салотопенныхъ
7 (4 5 ,0 6 0  руб.), мыловаренный 1 (12 ,000  
руб.), кожевенныхъ 6 (на 6 ,9 2 7  р.), воско- 
бойныхъ 2 (1 6 ,9 0 0  руб.), винокуренныхъ 6 
(на 1 9 9 ,2 7 3  р.), пивоваренныхъ 2 (-23,250 р.), 
водочный 1 (на 3 ,050  р.), крахмальныхъ 2 
(3 ,0 1 5  р.) и кирпичныхъ 71 (на 162 ,151  р.). 
Ремесленниковъ было 4 ,1 6 9  (изъ нихъ 280  
плотниковъ и 1 1 2  овчинннковъ въ Усть- 
Медпідидгсом'ї. округі). Главные предметы 
отпуска 11:1ч. Земли Itoiteica Донского нині: 
лошади, ІЧСОТ4., кожи, шормч., ОПЧІПІЫ, вино
град1!. и виноградное вино, хлібь, льняное 
сім я, рыба и каменный уголь. Лошади заку
паются здісь  ремонтерами для войскъ, а также 
цілими тысячами выводятся барышниками во 
внутрь Россіи. Скотопромышленники гонять 
цілые гурты рогатаго скота и овецъ въ Мо
скву и Петербургъ на убой. Шерсть, за неи- 
мініемь суконныхъ фабрикъ, вывозится на 
фабрики другихъ губерній (Московской, Пен
зенской); кромі того, до 15 ,000  пуд. ея упо
требляется на выділку простыхъ суконь, д і-  
лаемыхъ женщинами, также выділываются 
войлоки. Предметы привоза въ 3. В . Д.: же- 
лізо и желізныя изділія, дерево, щепной то- 
варъ, пеньковыя изділія (канаты, веревки), ко- 
лоніальные, кр? сные, шелковые и бумажные 
товары, и в с і  фабричныя изділія. В с іх ь  яр- 
марокъ 103 , изъ нихъ особенно замічатель- 
ны: Урюпинская (съ 15 сент. по 10 окт.); 
на нее привозится разпыхъ товаровъ боліє, 
ч ім . на 5 миллюн. руб., а на в с і  ярмарки
3. В . Д. въ 1859  привезено товаровъ на 7
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мил. руб. Вт. 1860  г. кунсчсскихъ капиталовъ 
было объявлено 126 но 1-і ггтлъдій, а кресть- 
янскихъ и прикащичт.ихъ 588.

(,I>ii6 j іоі'ра<і>іп: Гм еліиь, мутоіп., ч. і ,  отр. 201 — 272, ч. II, 
стр. и— 11; Лснсхпиъ, дно». :иш., 1763 г ., стр. 428; Зябловскш, 
эсмлеоп. Гос., ч. YT, стр. 4ІН - 443; G. G eorgi, geogr.-phyaik. 
Beschreib . d. K uss. R e id i., I71III, II Т ії., Ill A btheil., S . S 95—909; 
F a lk , ItoiB., I, S . 71 — 7»; Фнлі.кі. in, поїв. собр. учен, путсш. 
т. V I ,  стр. 40 — 50; K liijii'uüi, Voy. au Cnucaae, I ,  p. 5 1 —80: 
Его же її л віімЄц. «з i.i it'll, Ііоінп п. (Juorg. I, 142— 279; Штюрмеръ, 
Воен. Стат. Зем. Войс. Доп., изд. 18ГІ2 г. in  8°; Ходецкаго, очер. 
Зем. Boil с. Дон. их матер. Лін хозяйств. стат. Рос., изд. И, Вол. 
Экон. Об,, кн. I, стр. I -1111; .4м-Иле, пэеліздов. камен.-угольл. 
Донецкаго басеоіііііі, перон. Щуропокаго, 1854 г., in 8°; Köppen’s, 
S tn t. Лоіно іпн Lund (І. Ihm . Ком. im Ja h re  1850, S t.-P e tersb ., 
1852, in  8°; Штуионборн., труды, ста т . X V II ,  ст . Зем. Войс. 
Донскаго, Спб., 18.18 г ., стр.ін. I — 8 2 ; Мурчпсонъ, геолог., ч. 
] ;  Арсеньевъ, очер. Россіи, стран. 195— 197, 337— 3 6 3 ; Скаль- 
ковскіи, очер., ч. II , стр. 412 и далЬе; Перевощпковъ, въ магаз. 
яемлев. Фролова, ст)). 7 8 ;  Журн. Мин. Государе. Имущ., т. V II, 
отд. II, стр. 241 (садовод. н виноград.), т . Y11I, отд. IV, стр. 
112 (хнмнч. изслЬдов. доп. антрацита), тамъ же стр. 113 (к а -  
меіівоуголіііі. иршеки), т. LV1T, отд. I I ,  стр. 203 (бассейнъ р. 
Дона), т. Ь Х , отд. II, стр. 22 (Баумана, пут. зам. по нїшотор. 
окр .), т. L X I, отд. Ill, стр. 37 (м -ftpbi е ъ  развитш  каменпоугол. 
промыш.); Гор. Жур. 1828 г . ,  ч. V , стр . 3 (Сырохватова, опытъ 
геогноеточ. заміічаній въ Шусскомъ окр. по pp. Нагольной н 
Ш уссу ); 1829 г . ,  ч. I ,  стр. 1 (геогностнч. оп. Донец, кр., Ко- 
валевскаго); 1830 г ., ч. I, стр, 131 (Однвьерп, геогн. оп. изсл$д. 
по берегамт. pp. Дона п Донца)і 1836 г., ч. 1, стр. і (Оливьери, 
геогн. обозр. Донец, кр.); 1838 г ., ч. III, стр. 21 (Соколовъ, 
вэглядъ па бер. СЪв. Донца отт, Луганской ст. до юрта Екато- 
ранен. въ Войс. Дон.); 1840 г ., ч. Ill , стр. 393 (гсратк. зап. о 
геогн. пабиодеп. въ ІИіусек. о к р .) ; 1849, II, 3 3 8 ; 1854, I, 426; 
1861, IV , 383— 4 4 9 ; Менендорфъ, оп. прпкл. геол., ст . 183; РІ. 
S torch , B au ern st in  litis  s i., p. 168, 2 49 , 238, 288 , 294, 310; P os
s a rt, S ta t. v. Russland, II , 2 6 ; Броневскііі, ист. Земли В. Дон
скаго, въ 2 ч а с т .;  Город, посел., I I ,  115— 128; Филонова, ечер. 
Дона, Спб., 1839 ; Ж. 31. В. Д., 1840, X X X V I, 169 (отч . а га м .) ; 
тоже, см. ст. 9; 184ß, X V , 199— 256, 522—531; С1;в. арх., 1823, 
V III, 183-, 1824, X II, 89,159, 200; 1825, X V , 408, XV II, 29; Земл. 
газ. 1843, N 19— 57; 1851, N 8 ; Сыиъ Отеч., 1834, X L V , 135, 201;
1852, 1, 1— 20; С^в. Пч., 1833, N 2G3; 1838, N 100, 1843, N 54; 
1845, N 267—269; 1851, N 8, 1 4 2 -1 4 4 ;  Одес. ВЬс., 1857, N 16, 
20; Коммерч. га з., 1838, ї ї  98; Рус. Инв., 1840, N 2 3 1 ; Донскія 
губ. в ід ., 1833, N 2 - 6 ,  12, 33—38; 1854, N 1 5 - 1 8 ,  36, 4 0 - 4 2 ;  
1835, N 9 ;  1857, N 1; 1859, N 34—52; I8 6 0 , N 2 2 ; Харьиовск. 
губ. вЬд., 1839, N 1 8 ; Сіівер. почта, 1862, N  246 (отч . а т а м .); 
Спб. в'Ьд., 1863, N 140 (обит. Доп. 3 . ) ;  Краснова, мат. для ст. 
Зем j  □ В. Доне. 1862).

Донская, деревня (паз.), Курской г., 
ІЦигров. у . , въ 45 в. къ с.-з. отъ Щпгровъ, 
при р. Сиоп'Іі. Ч. ж. 1 ,5 8 5  д. об. п., 180  дв.

Донская балка, село (кап.), Ставро
польской г. и у., ні, 85 п. отъ у. г-да, при
ру‘|. Дол го «п., ч. ж. 2 ,2 5 2  д. об. п., 37 0  дв., 
иршюсл. церковь.

Донское, село (каз.), Ставропольской г. 
и у., подъ 4 5 ° 2 7 ' с. ш. и 5 9 ° 3 8 ' в. д., въ
50 л. отъ у. г-да, при р. Ташлі. Ч. ж. 5 ,0 5 4
д. об. п., 733  дв., прав, церковь, построен, 
in, 1790  г., почтов. станція и еженедельные 
бішрн. Село это прежде было крепостью. 
Пч. 35 верст, отъ села лежитъ Донское сол. 
опоро, имеющее 4 в. 4 0 0  саж. дл. и 2 вер.
2 00  с. шир.; соль очень біла, но горька.

(Рд и писк lit, опис. Астр, и Кавк. г ., стр. 76, 426; K lap roth , 
Voy,, I, 103; Johnson, Voy., 2 8 2 ).

Донской мужской ставропйгіальный 
монастырь 1 класса, въ М о скві, за Калуж
скою знстапой, на Воробьевомъ полі. Мона
стырь оспопиит. въ 1591 г. по пове.тїшію 
царя Оедора Іоаиновича въ ознаменованіе

победи подъ самою Москвою надъ крымскимъ 
ханомъ Казы-Гиреемъ, пришедшимъ съ тата
рами подъ Москву въ то время, когда русскія 
войска были заняты еще шведскою войною 
и находились въ Новгороді и П скові. Мо
настырь поставленъ на томъ м іс т і ,  гд і стояла, 
во время битвы, походная церковь, съ тою 
самою иконою Донской Вожіеіі Матери,- ко
торая находилась съ великимъ княземъ Дми- 
тріеігь Донскимъ во время Куликовской бит
вы. Икона эта находится пыні въ мона
стырской соборной церкви во имя Донской 
Богородицы. Въ ознаменованіе же дня побіды 
устаповленъ патріархомт. Іовомт. крестный ходъ, 
совершаемый и по ныні. До 1686  г. обитель 
была деревянная, но въ 1686  г ., по обіту 
княжны Екатерины Алексіевны , построенъ 
каменный соборъ и монастырь обнесенъ ка
менною оградою, оконченною въ 1711  г. 
Н и н і въ монастирі 5 церквей. Серебряный 
ризы соборнаго иконостаса сділаны изъ се
ребра, отнятаго казаками у фрапцузовъ. Преж- 
нія драгоцінности монастыря разграблены во 
время нашествія французовъ въ 1812 г. 
Монастырь управляется архіереемь. Прн мо
настирі есть кладбище, которое считается 
самымъ богатымъ въ М оскві.

(Живописи, видъ Донскаго мон. въ псторпч. и современ. 
оппсаніи всего замбчательнаго, 1846 г . ,  in 8°; Ист. Рос. іерар.,
ч. II, стр. 363 и дал^е; Матер, для стат. 1841 г . ,  отд. I, стр. 
103; Ратшинъ, мон. п церкви, стр. 211— 214; Истор. и топограф, 
оппс. городовъ Москпв. губ, съ  ихъ уЬзданп, 1787 г . ,  стр. 
34— 36; СпЬд. о существующ. лаврахъ я мопастыр., 1850 г ., 
стр. 81 — 86; Путеш. ко св. мЬстамъ русскпмъ, ч. I ,  стр. 155; 
Москов. губ. віід., 1831 г., N 32 и 33 ; Зап. Археол. Общ., ч. 
V III, отр. 159— 164).

Донской Старочеркасскхй Еф-
р е м О Б С К Ш  жене. мон. ; см. Старочеркас- 
скгй Ефремовскій Донской.

Донской первый округъ въ юж. 
части Земли Войска Донскаго. Простр. его, 
по измір. военно-топогр. съемки, 231 ,7  кв.
г. м. или 11 ,209  кв. в. (по изм. Швейцера 
247  кв. м, или 1 1 ,9 6 0  кв. в). Поверхность 
оіїруга, перерізанная теченіемь р. Дона вт. 
глави, направлении отъ в. къ з., ділитея 
этою рікою на д в і  характеристическія части. 
Южная часть, по лівую сторону Дона, со
ставляетъ часть низменной, ровной, богатой 
пастбищами и солонцами Задонской степи. 
Сіверная же, поправ, сторону Дона, состоитъ 
изъ плоскихъ возвышенностей, которыя, упи
раясь круто въ Донъ, образуютъ високій прав, 
его берегъ. Въ этой части округа весьма раз
вита каменноугольная формація (см. Гру- 
шевскія місторожд. и Донецкій каменноугол. 
бас.), хотя отчасти распространена и міновая 
формація; въ юж. части округа исключительно

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



ДОНСКОЙ ПЕРВЫ Й ОКР. — ДОНСКОЙ ВТОРОЙ ОКР. 117

распространены только наносы. Северная часть 
округа очень плодородна: почва ея состоитъ 
изъ тучнаго чернозема, містами смішаннаго 
съ пескомъ и глиною, въ южной части преобла
даете глина, містами проникнутая солью. 
Не смотря на то, что по округу протекаетъ 
Донъ на протяженіи 21 0  в., округъ не богатъ 
водами; недостатокъ текучихъ водъ ощущается 
особливо въ южной его части. Въ Донъ впа- 
даютъ справа: Еумшакъ, Еагальникъ, и м і і о 

ні, і її 4 притока, Ст . Донецъ, принадлежащей 
округу па 92 п. и принимающій справа pp. 
ItifHflpw’ti,ю и Иъитгрцю, irr» 4 в. ниже ст. 
МіІ і̂'чсііігкоП отл/Ішіптся отъ Дона пнраво ру
їннії. іаітпрі.іІІ, 11 р 1111 к і і і, jip. Керчикъ
и Іиііііімініііі/, у \іi.ii.ni'i. in, Чі'рїси<■(*ici i’T oicp, 
(!.ігщ)н. ii:i.i и im к 1‘|"|, in, ,11,. i'iinii noil i.i им <'a.n. 
отчім ти отдіїл її киці fl l-(l ,ll,oнеicofl oicpyri. 
im , ICii.n M i ,i цісаі’о , и Мапычъ. lidp р'Іиси, 
пспос.рндс.тионно текуїція въ Донъ справа, 
іфом’Іі С ів. Допца, иміють воду мутную и 
но гопсіїмі, шсусиую, потому что текутъ по 
нашитому дну; притоки С ів. Донца, проте
ин пни,і.у но каменистому дну, отличаются с в іт 
лою и шсус-иою водою. Р ік и  лівой стороны 
отличаются солоповатымъ вкусомъ воды. Озера
...............роиапы иъ долинахъ Дона и Маныча;
по Допу считають до 182 озеръ, изъ коихъ 
самое большое Иакланское (дл. 1 в. 37.5 с., 
in и р. '150 с.). Ц;п, Манычскнхъ озеръ зам і- 
чатолі.ні.і: лиманы Qtfaoiinidn, J /Іа ш т т й  и
lip. Il'l. I M I. ,i| OH. OICp, (KiTI, MII IIOpi(.IM.II i.i ff c.o-
лініШІ ін’.точ. ( 'ПіНаші'кій (см. кто ел.), лома- 
іцТ-fl in, бал Л CaihtoiiHib, дюжду pp. Салом'і, и 
Мааычемъ. Лісами округъ чрезвычайно щ -  
дспъ; всего подъ лісами до 1 5 ,000  дес., изъ 
коихъ строеваго до 2 ,000  дес.; Задонская 
степь даже вовсе лишена лісов'ь. Въ 1858  г.
ч. ж. въ округі 8 9 ,3 6 8  д. об. п. (4 6 ,5 4 8  
м. п.), изъ нихъ дворянъ 4 ,3 3 1 , казачьяго 
сословія 6 9 ,1 6 0 , вышед. изъ кріп, завис.: 
крестьянъ 9 ,3 8 0  и дворовыхъ 1 ,985 . На кв. 
м. приходится только 385  жит. Кромі 9 ,5 4 5  
раскольниковъ, в с і  жит. православнаго испов. 
Въ 1860  г. было церквей правосл. 27 и 
единовірч. 1. Жители разміщались въ I8 6 0  г. 
вь 2 2 5  поселкахъ, изъ коихъ 19 станиць 
(Богаевская, Бесергеневская, Богоявленская, 
Екатерининская, Золотовская, Верхне и Нижне- 
Кундрюческія, Верхне-Каргальская, Камышев- 
ская, Кумшацкая, Константиновская, Коче- 
товская, Маріинская, Мелеховская, Никола
евская, Раздорская, Романовская, Семикара- 
корская и Усть-Быстрянская), слободъ 2, по- 
селковъ 28 , хуторовъ 125 и зиковниковъ 51.

По населенности замічательны стан. Раздор
ская, Еочетовская и Николаевская, иміющія 
боліс 5 т. душъ. Въ военномъ отношеніи 
округъ состоитъ въ в ід ін іи  2-го и 1-го воен- 
пыхъ округовъ (9 стан, вь 1-мъ окр., 10 же 
во 2-мъ). Містоуправленіе гражданское нахо
дится въ ст. Еонстантиновской на Дону. 
Округъ иміеть отличныя земли для хлібопа- 
шества, но земледіліе далеко не такъ здісь 
развито между жителями, какъ скотоводство 
и виноділіе. Впрочемъ, хлібопашество нокры- 
ваетъ містное потребленіе и даже остается 
пзбытокъ хліба, сбываемый на донскія прп- 
станн. Главный хлібі.: яровая пшеница. Подь 
пашн. считается до 285  т. дес. Гораздо большее 
количество земли (до 7 5 0  т. дес.) подъ луга
ми и пастбищами. Виноградники тянутся 
пдоль нрав. бер. р. Дона, по всему округу;
м'Іігтш.... и иаиболіс замічательпыя по раз-
нодопТю винограда окрестности ст. Кум- 
шацкой, потомъ отъ ст. Копстантиновской 
черезъ ст. Золотовскую, Кочетовскую, Семи- 
каракорскую, Раздорскую, Мелеховскую до ст. 
Бесергеневской. Зд ісь почти исключительное 
занятіе жителей —  разведеиіе виноградникові»; 
кромі того, виноградъ разводится по С ів . 
Донцу въ юртахь стан. Верхне и Нижне- 
Кундрючскихъ и Усть-Быстрянской. Жители 
занимаются также рыболовствомъ по Дону и 
Донцу и вылавлнваютъ ежегодно до 44  т. 
пуд. рыбы, которая расходится внутри В. Дон. 
Въ послідпоо время приплокли вь округі мно
го рабочих'!, рукъ Грцт еш ж ш  місторожденія 
камин, угля, силавляемаго чаейго на Донъ, 
частно же по С ів . Донцу къ Луганскому зав. 
Екатерпнослав. г. Въ Манычскихъ озерахъ 
добываютъ соль, которую развозятъ по дру- 
гимъ округамъ. По р. Дону занимаются судо
выми работами. Кромі одного кирпичнаго за
вода, въ 1860  г. въ округі не было ни фа
брюсь, ни заводовъ. Ярмарокъ значительныхъ 
въ округі не бываетъ. Главные предметы вы
воза изъ округа: скотъ, шерсть, но еще бо
л іє  виноградъ и виноградное вино. Въ 1860
г. выдано въ округі торговыхъ свидітельствь 
63 , изъ нихъ 3 по третьей гильдіи.

(См. Донскаго Войска Земля).

ДОНСКОЙ ВТО РО Й  округъ въ восточ. 
части Зем. Войска Донскаго. Простр. его, по 
измір. военио-тоиогр. съемки, 556 ,3  квад. г. 
м. или 2 6 ,917  кв. в. (по изм. Швейцера 580 
кв. м. или 2 8 ,0 6 5  к. в.). Поверхность окру
га перерізана въ направленій отъ с.-в. къ 
ю.-з. течешемъ ріки Дона и разділяетея 
его течешемъ на д в і разнохарактерный ча
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сти. По лівой стороні Дона разстилается 
низменная и богатая солонцами Задонская 
степь; с.-з. же половина округа, по пра
вой стороні) р. Допа боліє возвышена. Пло
ская возвышенность, изъ которой состоитъ вся 
эта часть, разделяется по средний обширною 
ложбиною р. Чира па д в і половины. Возвы
шенности, простирающаяся по правую сторо- 
рону Чира, дойдя до р. Дона, поворачиваютъ 
по его течепію и образуютъ нагор. его берегъ 
до самаго устья С/Ьи. Донца; по лівой же сто
роні Чира возпыпгеипости містами незаміт- 
но, містами же круто подходятъ къ Дону, гді 
и оканчиваются. Почва у ізда плодородна и 
богата также обширными пастбищами, вслід- 
ствіе чего скотоводство развито здісь боліє, 
ч4мъ въ остальныхъ округахъ Земли Войска 
Донскаго. Донъ своимъ 3 7 0  верстннмъ тече
шемъ оживляетъ округъ въ торговомъ и про- 
мышленномъ отиошешяхъ; главпыя пристани 
иа немъ въ преділахь округа: Качалинская и 
Калачевская, къ послідней выходитъ волж
ско-донская желіз. дорога. ВъДоиъ впадають 
справа: Цымля, Аксепецъ, Чиръ и Голубая, 
сліва: Иловля, Тищанка, Сакарка, Карповка, 
Царица, Шишкова, Есауловскгй  и Курмояк- 
скгй Аксай. Салъ служить юж. границею 2-го 
Доне. окр. съ Калмыцкимъ. Первое м істо меж
ду притоками Д. занимаетъ Чиръ, вьіходящій 
изъ Усть-Медвідицкаго окр., и орошающш 
округъ на протяженіи до 180  в.; при устьі 
шир. его до 50  саж.; въ немъ водится рыба: 
сомы, лещи, окуни и т. п. На Чирі по
строено до 24 мельпицъ. Иловля замічатель- 
на только т ім ь , что въ долині ея есть 
л іс і , , im, котораго строять большія суда 
па Качали иск. пристани. Озеръ до 315, пре- 
имущостионно пь долині ,11,она, нзъ нихъ глав- 
пни Ильменское її Подрыиочное. Л іса  счи
тается до 55 т. дес., но строеваго только до
2 т. дес. Въ 1858  г. ч. ж. въ округі 1 4 5 ,3 3 2
д. об. п. (7 2 ,6 5 1  аг. п.), пзъ нихъ дворяиъ 
1 ,738 , казачьяго сословія 1 3 2 ,8 9 5 , вышед. 
нзъ кріп, зависим, крестьянъ 15 ,315 . На 
гсиадр. м. приходится только 261 жителей. 
Кромі 3 9 ,813  раскольниковъ и 38 магометанъ 
п сі жит. округа правосл. исп. Православныхъ 
церквей 16. Жители разміщаютея въ 559 
поселкахъ, изъ коихъ 21 станица (Голубин- 
ская, Григорьевская Старая и Новая, Гуг- 
иинская, Есауловская, Иловлинская, Калачев
ская, Качалинская, Кобылянская, Курмоярская 
Верх, и Нижи., Нагавская, Потемкинская, 
Пяти избя искал , Сиротинская , Терповская, 
Трехъ-оетроиоиая , Филипповская, Чирская

Верх, и Ниж. и Цымлянская), 3 слободы 
(Ильинка, Карповка и Мариновка), 16 сел., 
529 мелкихъ поселковъ (изъ нихъ 49 0  хуто- 
ровъ). Казачьи стан, в с і  иміють боліє 2 ,0 0 0  
душъ населенія, а Н ижнє - Чирская, Берхне- 
Чирская и Есауловская, свыше 10 т. душъ. По 
военному управленію 2-й Дон. окр. принадле
жите къ 2-му военному округу, кромі ста
ниць Сиротинской, Старо- и Ново-Григорьев
ско и. Главное управлепіе округа находится 
въ Н и ж нє-Чирской стан. Хлібопашествомь 
жит. занимаются меніе чімь скотоводствомъ, 
которое здісь весьма развито. Развитію ско
товодства жители обязаны обширными лугами 
и пастбищами, подъ коими считается боліє
1 ,5 0 0 ,0 0 0  дес. Разведеиіемь виноградииковъ 
занимаются въ южной части округа, но не 
въ такихъ размірахь, какъ въ 1-мъ Донскомъ 
окр.; главныя містности, въ коихъ разводятся 
виноградники, находятся между стан. Нижне- 
Чирскою и Кобылянскою, а на самомъ ю гі 
около ст. Цимлянской. Цьшлянскія лозы по
читаются лучшими въ краі но своему каче
ству. Рыболовство по Дону, не иміеть боль
шихъ разміровь (до 14 т. пуд.). Изъ осталь- 
ныхъ промысловъ бо;гЬе другихъ замічательны: 
работы на пристаняхъ и судахъ во время 
навигаціи. Въ 1860  г. въ округі былъ только
1 незначительный кожевенный зав. и 2 кир- 
пичныхъ завода. Значительныхъ ярмарокъ не 
бываетъ; главный пред петь отпуска изъ у-да 
скотъ, лошади, за которыми являются купцы 
изъ великороссійскихь губерній, и шерсть, 
также виноградъ и виноградное вино. Въ
18 öO г. въ округі выдано торговыхъ свиді- 
тельствъ 109, изъ нихъ 17 по 3 гильдіи.

(См. Донскаго Войска Земля).

Донтьт (Донское), озеро, Вологодской г., 
Устьснсольскаго у . , къ в. отъ г. Устьсы- 
сольска, на лівой стороні р. Кулама, близъ 
дер. Донъ, Устькуламской волости, окружено 
болотомъ Доннюръ; иміеть до 14 вер. дл. и 
до 5 шир. усіяно лісистими островами, ко
торыхъ считается до 70. Оз. Довты иміеть 
два протока въ р. Куламъ; одинъ изъ нихъ 
въ 4 вер. длины прорыть нарочно для рыб
ной ловли. Озеро изобилуетъ рыбою, въ немъ 
ловятся: лещи, нельма, харіусы, семга и пр.

(Ж. М. В. Д., 1851, ч. X X X V , стр. 383, 38S; В .  от. ВОІОГОД.
г . ,  стр. 180; Пушкаревъ, Вологод. г . ,  стр. 3 3 ) .

ДОНЧИНО (Лозоватка), м іст, (вл.), Хер- 
сопскоп губ., Бобрпнецкаго у. на пр. бер. рч. 
Мертвыя воды, текущей вт, Бугъ, въ 24  вер. 
на з.-ю.-з. отъ г. Бобриица. Учреждеио вь 
1830  г. и иаселеио евреями, которыхъ зд ісь  
100 д. об. и. (евр. прпх. сп.); лавки и базары.
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ДОНЪ, вь древности Танаисъ, р., впадаю
щая въ Азовское м., одна изъ важнійшихь 
въ Евр. Россіи. Д. беретъ начало въ Иванъ- 
озері, на гран. Епифанскаго и Веневскаго у. 
Тульской г-іи и протекаетъ по г-мъ Рязанской, 
Тамбовской, Орловской, Воронежской, 3. Вой
ска Донскаго и Ростовскому у. Екатерино
славской. Общее напр. Дона къ ю., но отъ 
впаденія р. Черн. Калитвы въ Острогожск, у. 
до самаго своего устья Донъ образуетъ гро
мадную дугу къ в., сближаясь между устьями 
р. Идовли и Чира съ течешемъ Волги. Дл. 
t o ' i c i i ü i  Д. до 2 ,0 0 0  вер. со всіми извили
нами (im , нихъ до 1 ,000  пер. въ Землі В. 
lour и (Ши м. пъ Воронеже., г.). Истоеъ Д. 
и і,и 11, ми Ши ін.п'. r.fUi ф„ сдідон., с,роди, па-
11,141 її |) lilt II І, Я Jl, III fl .11. ІІІІ. нерп у. (Il’d ТОЧСПІО 
Д., но дл nil'll ciiooll, мііж і'Т'і, быть jmii д'іі.іі m m 
пп. три чисти: щ к ш х  on, щ'.това до yiijwi 
p. Коротші., срсднгл оті, усть.її р. ІІороножп 
до Качалинской станицы, т. е. до м іста ііаи-
Оо.ш.шаго сближеиія Д . съ Волгою и нижнее 
Отъ ІСачалиііской станицы до устья. І. Въ 
«щщнпмь точопіи преобладаетъ направл. къ ю., 
||’1но1 но с.удоходна, а начинаетъ быть сплав- 
кит im , ycTJ.ii р. Сосны. Вдоль всего верх- 
ан т  точошя Д. преобладают горныя породы 
її обнаженія девонской формацій. Въ верховь-
II Xi, своихъ въ Епифанскомъ у. Д. течетъ по 
ранніші, покрытой лісомь, кустарникомъ и 
моховыми болотами; борега его зд'їіст, вообще 
пин кп и отлоги и толі,iso містами становится 
к.ру гм; сначала npii.ni.iП бсроп, командуетъ л і-  
пым'і,, но около г. Кппфанн, между сс. Иод- 
мотсловымъ и Богородскимъ, л ів . бер. выше 
цраваго. Шир. ріки въ Тульской г-іи отъ 1 
до 20 саж., шуб. не превосходить 3 1/г фут. 
Въ Рязанской г-іи долина ріки становится 
узкою и сжатою крутыми утесистыми бере
гами. Берега эти пересікаются глубокими 
оврагами и представляють обнаженія мерге
ли стътхъ известняковъ самаго верхняго яруса 
девонской формацій, бідныхь окаменілостями. 
Правый берегъ преимущественно командуетъ 
лівым'ь и містами весьма крутъ, особливо 
близъ сс. Осинова гора и Воейкова и ниже
г. Данкова. Шир. ріки до ЗО саж., глуб. м і 
стами доходитъ до 10  ф., дно каменисто. 
Тотъ же характеръ Д. сохраняешь и въ Там
бовской г-іи до входа въ Воронежскую, толь
ко обнаженія здісь  состоятъ уже изъ извест
няковъ среднихъ ярусовъ девонской формацій 
(какъ напр, у г-да Лебедяни), а ріка иміеть 
до 40  саж. шир. Дно ріки здісь каменисто 
и такъ ямисто, что глуб. містами доходитъ

до нісколькихь саж. Начиная отъ входа въ 
Воронежскую г-ію , Д. протекаетъ по широ
кой долині, ограниченной съ обіихь сторонъ 
возвышенными, но отлогими берегами, легкіе 
скаты которыхъ постепенно склоняются къ 
самому руслу ріки. Долина ріки -на этомъ 
протяженіи суха, большею частію обработана 
и представляетъ мало луговыхъ пространству 
относительная же высота обоихъ нагорныхъ 
берегові, почти одинакова. Обнаженія вдоль 
береговъ состоятъ изъ известняковъ нижняго 
яруса девонской формацій и изобилуютъ ха
рактеристическими окаменілостями, какъ-то: 
Productus subaculeatus, Pr. Murchissonianus, 
Spirifer Archiaci, Spir. disjunctus, Spirigera 
concentrica, Rhynchonella livonica и пр. Толь
ко начиная отъ устья р. Ведуги девонскія обра
зования скрываются подъ міловымп. Ширина 
ріісп простирается здісь обыкновенно отъ 70 
до 100 саж., рідісо до 150 саж., глуб. отъ
4 до 20 ф., дно доп. ровное. Оп. устья Сосны 
начинается сплавъ судовъ, но судоходное это 
движете совершенно ничтожно. Главные при
токи вер. теч. Д.: въ Тульской г-ніи —  Не- 
прядва (пр.); въ Рязанской —  Вязовня (пр.); 
въ Тамбовской —  Красивая Меча (прав.); вь 
Орловской —■ Сосна (пр.); въ Воронежской — 
Ріпница (л ів.); Теплпнка, Верейка, Ведуга и 
Дівица (лів.). II. Въ среднемъ течепш Д. 
иміеть направленіе къ ю.-в. Онъ судоходенъ, 
по судоходство это несравненно меніе зна
чительно чім'і, пъ шшнемъ теченіи. Въ гео- 
гиіістичосісом'ї, отиошеши среднее течеиіо Д. 
характеризуется разпитіомі, мілопоіі формацій 
вдоль берегові, ріки. Верега эти въ Воронеж,
г. высоки и круты, и подходятъ часто къ са
мому руслу ріки. Сред. шир. Д. отъ 100  до 
150 саж. Глуб. доходитъ до 20  ф., но м і
стами встрічаются мелководныя м іста , какъ 
напр, въ Коротоякскомъ у із. около сс. Бор- 
шева и Ст. Форостани, въ Острогожскомъ у 
слоб. Костомаровой, въ Павловскомъ у слоб. 
Дуванки. Даліе, въ Землі Войска Донскаго, 
прав. бер. везді командуетъ лівымь, большею 
ч а с т з  покрыть мелколісьемь, почти повсе- 
містно крутъ и падаеть къ р ік і  міловымй 
обрывами; лівый же берегъ отлогіп, мало 
возвышенный, містами также покрытый пере
лісками, но часто чрезвычайно песчаный и 
безплодный. Вдоль теченія ріки много хо- 
рошихъ луговыхъ пространству перерізай- 
ныхъ небольшими озерами, притоками и 
болотами. Міловыа образована, столь рас
пространенный вдоль средняго теченія р. 
Дона, срстоятъ изъ пишущаго міла, білова-
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120 ДОНЪ

тыхъ мергелей, КрСМТШСТИХТ. глинъ и песковъ. 
Средпяя ппгрипа ріки 100 до 150  саж., м і
стами до 2 0 0  саж. Глуб. отъ 7 до 50 ф., но 
містами есть н зпачптелышя мелп, какъ напр, 
выше Усть-Модпідпцкой станицы, нротивъ Хо- 
вапскаго хут. пт. юрту той же станицы, при 
Кобезевой косі пт. юрту Перекопской ст., въ 
гортахъ Старо-григорьевской и Качалинской 
ст. Главп. прит. Д.: ит. Воронеже, г . — Дівица 
(вторая), Порудапь, Тихая Сосна ( п р .) ,  Ипоръ, 
Битюгъ, Осередь (лін.), Черн. Канитва, Бо- 
гучаръ (пр.), Тулучаепа (л ів .); въ Земл. В. 
Допскаго — Тихая (пр.), Хоперъ, Медведица, 
Иловля (л ів .). II I . Вт. пижнемъ течети Дона 
преобладаетъ направленіе ю.-з. Судоходство 
па ннжнемъ теченіи весьма значительно и въ 
большихъ размірахь усиливается в с ім , коли- 
чествомъ товаровъ, идущихъ съ Волги черезъ 
посредство волжско-донской железной дороги. 
На всемъ пространств^ нижняго теченія отъ 
Качалинской ст. прав. бер. крутъ, возвышенъ 
и изрізань множествомъ короткихт. и глубо- 
кпхъ овраговъ и балокь. Опт. то придвигается 
непосредственно кт руслу ріки, то нисколько 
отодвигается отъ него, оставляя между собою 
и русломъ займище или низкій промежуток^ 
понимаемый водою и иміющій иногда (какъ 
у ст. Качалинской) до 6 и 7 вер. тир. Обна
жен) і  прав. бер. въ началі состоятъ изъ м і- 
ловыхъ обрывовъ, но въ нижней части ниж
няго теченія представляють обнажения верхней 
третичной (пліоцеповой) формацій, а именно 
степные или раковистые известняки и песгси, 
образующіе обрывы и возвышенности фут. до 
2 0 0  и 300  надъ ур. Дона. Вдоль тсрутаго 
праваго берега Д., па шгжисмъ его теченіи 
paciuioc/qiftiicin.i доіісісіе шшоградипкп. Лін. 
берегъ совершенно шпмеішыіі и рлзетнлаетел 
необозримою ряііішмоіо; блпжаіТшія его части 
if.i. руслу р і к и  или займища затопляются ве
сенними водами; містами по л ів . берегу рас
пространены песчаныя пространства. Только 
ниже Азова л ів . берегъ возвышенъ и крутъ, 
я правый низменный отъ Ростова. Шир. ріки 
оті. 100  до 260  саж., глуб. отъ 7 до 70 ф. 
Містами встрічаются и мелп, изъ коихъ важ- 
и і Лінія: а) Серебрянская ниже Голубинск. ст. 
до Лпповскихъ хутор.; б) въ юрту Пятиизбяп- 
citoft с,т. отъ Черкасскаго оз. до устья р. Кар- 
пошсн; н) противъ Ниж.-Чирской ст.; г) въ юрту
В. ГСурмоярской ст. ниже Веселаго хут.; д) въ 
юрту І Іачясіюісой ст.; е) ниже Ниж. Курмояр. 
ст.; ж) в'ь юрту Цымлянской ст. Число отмелей 
годъ оті. году умножается, Д. ниже Ростова, 
или лучше сказать ниже Гниловской ст., раз

діляетея на рукава п образуетъ довольно зна
чительную дельту при своемъ устьі. Главныхъ 
притоковъ, впадающпхъ въ море, 4: 1) Мерт
вый Донецъ, отділяющійся отъ Д. вправо про
тивъ Гниловской ст .; 2) Мокрая Колонна, 
отділяющаяся отъ главной трубы вправо ниже 
Елизаветинской ст., и отділяющіи отъ себя 
вправо 3) Старую Кутерьму. Наконецъ 4) 
собственно Донъ или главная труба — самый 
южный протокъ. Каждый изъ этихъ протоковъ 
передъ впаденіемт своимъ въ море разділяетея 
па многія малыя гирла. Такпмъ образомъ соб
ственно Донъ отд'Ьляетъ отъ себя съ л ів . ст. гир
ла: а) Свиное, б) Каменное, в) Кривое, изъ котор. 
текутъ еще г) Бирючье, д) Лебяжье и е) Маяч
ное; съ пр. ст.: ж) Перебойное, з) Мериповое. Отъ 
Моте. Колончн отділяетея съ л ів . ст.: а) Сух. Ко- 
лонча, б) Ст. Колонча, съпр. ст.: в) Нов. Колои- 
ча, г) Нов. Богдапъ, д) и е) Ст. и Нов. Егурча. 
Отъ ст. Кутерьмы отділяютея съ прав, стор.:
а) Большое гирло съ рукавами Нов. и Ст. Ку
терьмою, б) гирло Кутерьма, в) подгор. Кутерь
ма. Наконецъ Мерт. Донецъ отділяетт. съ л ів . 
ст. а) гирло Терновое, б) Нижн. Городское и
в) Песчаное. Такимъ образомъ всего Донъ 
иміетт. не меніе 30  гирлъ, изъ коихъ только 
по тремъ могутъ проходить суда, а именно 
Мертвому Донцу, Колончі и собственно Дону. 
Глави, притоки ниж. теченія Д.: Карповка, Дон
ская, Царица, Мышкова (л ів.); Чиръ (пр.); Есау- 
.ІОВСК1И и Курмоярскій Аксай (л ів .); Акпнецъ, 
Цымла, Кумшатсъ, Кагальникъ, С ів. Допецъ (пр.); 
Салъ, Манычт. (л ів.); Аксай (рукавъ Д. пр.). 
Вскрытгс Д. отъ льда въ низовьяхъ его, про
исходить большею частію въ исході марта, 
по иногда и вт, февралі, обыкновенно при 
пшюпыхт. южныхъ її теплыхъ вітрахь ледъ 
проходить спокойно по фарватеру; замерзаешь 
Д. вь декабрі и ноябрі и рідко въ октябрі 
или яиварі, при с ів . и верховыхъ вітрахь. 
Слідующ. таблица даетъ ереднія цифры, вы- 
веденныя изъ многихъ л іі 'ь  наблюдеиія:

Сред. Сред. Свобод.
Донъ: время время отъ

вскрытщ. замерзанія. льда, 
въ Авсайской ст. 10 мар. 23 нояб. 258 дн.
„ Нижнє - Чирск. 24 „ 25 „ 246 „
„ Усть-Медвідиц. 30 „ 15 „ 239 „
„ Новочеркаскі

(р. Аксай) 16 „ 17 „ 246 „
Въ Тульской губерній весною самый боль
шой разливъ бываетъ у г-да Епифани, саж. 
па 100  въ шир., продолжаясь отъ 5 до 12  
дн. Въ Воронежской губ. разливъ почти всегда 
начинается въ конці марта и началі апріля, 
продолжается отъ 3 до 5 неділь, а въ на-
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ч&іі мая Д. опять вступаетъ въ свои обык
новенные берега. Въ разливъ Д. иміегь здісг, 
шир. отъ 2 8 0  с. до 8 вер. Въ "Землі Боне. 
Донскаго около половины марта или начала 
апреля начинается въ Доні половодье. Вт. 
тсонці апріля и началі мая вода не много 
убываетъ, но чрезъ нісколько дпей начппаотъ 
снова прибавляться въ теченіи 2 или 3 но- 
діль. Такииъ образомъ Д. ииЬетъ зд ісь  дна 
разлива: 1 -ий называемый холодною и 2 -ої і 
теплою водою и это особенно замітпо in, 
нижней части Д. Первое возвышепіо поди 
іфоігсходмтт, от'іі таянія епігоні, пъ !!(Ш. 
Hofic. Доне.,, а второе ОҐІ. того же ЛШІІЧІІІІ 
in, і'уберіїінх'і., лежшп.пхъ іііііінп по ,11,. І’п,:иіim
mun. 0ICI)II4IIT*I||| ||'U, ПОДІЇ. НІ. ,11,. ІІІІ. Il'IllfOTOpOO
премя остаїїаплііпішті'л ііподпоІІ ш.ігогії, ми около 
половины іюші иачппантъ сппдпть и прптомъ 
такъ же быстро, rcaia. она прибивала поеною. 
Въ августі самая малая вода, межень її 
тогда судоходство, которое уже въ ію н і д і- 
лается затруднительным^ почти совсім ъ пре
кращается, однакоже при сильныхъ дождяхъ 
нъ септябрі, движеніе малыхъ судовъ возоб- 
іюпляется. Въ обыкновенное половодье въ 
нижней части Д. шир. разлива въ нікото- 
рыхъ містахт, простирается на 30 верстъ, 
а высота воды выше меженной бываетъ на
3 саж. Раннее вскрытіе ріки происходить 
отъ иизовыхъ теплыхъ вігровт>; тогда ледъ 
проходігп, ко фарватеру и раплшгг. бываетъ 
нозніїчителмп.пі; если же іп. фепрплі и марті 
дуют'і. с. пітры її пеісрі.ггіе ,11,. соннп.днотъ с.о 
вскрктемъ его іірптоісоїгі. п гі прибылью 
такъ называемой русской йоды еъ перховьеп'і. 
р . , то разливъ тогда бываетъ гораздо зна- 
чительніе. Въ продо.іженіе посліднихті 100 
л іт ь  было 5 особенно замічательных'ь на
водненій на бер. Дона: въ 1 7 4 8 , 1786,
1805 , 1820  и 1845 гг. Переправы чрезъ 
Д.: въ Тульской губ. мостъ при г. Епифани 
и мельничныя плотины, въ Рязанской 2 моста: 
при г. Данкові и с. Долгомъ и 3 мельнич- 
ныхъ плотинъ. Въ Тамбовской губ. 2 моста, 
при г. Лебедяни (на сваяхъ) и по данков- 
ской почтовой дорогі при с. Ольховецъ. Въ 
Воронежской губ. мостовъ частію па сваяхъ, 
но больше на паромахъ 16, въ разныхъ се- 
лахъ и послідній въ г. Коротоякі, ниже ко- 
тораго уже мостовъ н іта  и сообщеніе про
изводится на паромахъ въ 17 мгЬстахъ. Во 
время же прохода по р. льда, эти переправы 
прекращаются п сообщеніе производится тогда 
въ продолженіе 4 или 6 дн. на баркасахъ и 
лодкахъ. Въ Зем. Войс. Дон. переправы на |

паромахъ находятся въ большей части ста- 
ппцъ, лежащихъ на бер. р. Д.: въ Усть-Мед- 
вГ.дпцколъ окр. 5 переправъ, во 2 -мъ Дон- 
с.комъ 10, въ 1-мъ Донскомъ 6 , въ Черкас- 
екомъ окр. мостъ при с. Старочеркасской и 
м о т .  съ гатью чрезъ займище при ст. Ак- 
cuiieicoil; иаконецъ въ Екатерииославс. губ., 
ості, па Д. пловучій мостъ при г. Ростові. 
,11,., съ притоками своими, протекая по пло- 
дороднымъ г-мъ, служитъ важнымъ торговымъ 
иутоиъ. На верхпемъ течеши Д. сплавъ начи- 
нпотся отъ устья р. Сосны, ио здісь  торговое 
ДШІЖОІПО совершенно ничтожно. На средпемъ 
течопін Донъ уже судоходенъ и на немъ уже 
сущостпуготъ 4 пристани (Вилковская въ Ко- 
ротолкскомъ у. Павловская, Масловская п 
Мшюпская въ Павловскомъ у.), па которыхъ 
пъ 18(H) грузилось 57 судовъ съ грузомъ 
1 ,0 67 ,85 ') пуд. на 4 5 0 ,6 6 3  руб., но судо
ходное ДП11Ж0П1О па среднемъ точеній еще 
значительно увеличивается судами, выходящими 
изъ главныхъ нритоковъ средияго теченія Д., 
а именно pp. Воронежа, Хопра и Медвідйцы, 
Въ 1860  году на 4 пристаняхъ перваго гру
зилось 20 суд. и 343  плота, съ грузомъ 
3 7 4 ,4 9 0  пуд. на 2 3 0 ,2 5 1  р., на 6 приста
няхъ втораго 139 суд. съ грузомъ 2 ,6 9 3 ,1 1 3  
пуд. на 7 3 8 ,7 1 7  р ., иаконецъ на 3 приста
няхъ третьей ріки 37 судовъ и 3 плота, съ 
грузомъ 5 1 4 ,0 8 0  пуд. на 2 7 0 ,0 0 0  р ., такъ 
что па всемъ среднемъ теченіи Д. съ прито
ками грузилось 253 суд. и 345  плот, съ гру
зом!. 4 ,6 1 !) ,522  пуд. па 1 ,6 9 0 ,2 3 1  р. Пре- 
ПІІТСТП1И, пстрічаомі.ш судоходстпомъ на средн. 
точеши Д., состоятъ не только въ отмеляхъ, 
встр'Ьчаемыхъ вдоль теченія ріки, но и въ недо
статні л ісовь для постройки судовъ въ Воронеж
ской губерній. Взводное судоходство средняго 
теченія Дона потому незначительно, что за
трудняется недостаточнымъ устройствомъ би- 
чевлика. Судоходство на нижпемъ тече- 
нш Д. весьма значительно. До устройства 
волжско-донской желізной дороги конечными 
пунктами этого судоходства были съ одной 
стороны Р остовъ, съ другой Качалинская 
пристань (съ Віляевскою), которая со вре
мени устройства желізной дороги посте
пенно заміняетея Калачевскою пристанью. 
Привозимая къ Ростову произведенія во- 
сточныхъ губерній отправляются за грани
цу и въ наши порты Чериаго и Азовскаго 
морей, произведенія низовьевъ Д. и доста
вляемый въ Ростовъ иностранные товары, от
правляются внутрь Россіи гужемъ или вверхъ 
по Д. 70  верстный волокъ между Д. и Вол
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гою въ томъ м іс т і , гд і эти дні pp. паиболіе 
сближаются, здісь между иосадолъ Дубовкой, 
на Волгі и Качалипсеой пристанью на Д., 
иміль прежде большое значеніе для Дон
ской торговли. Прежде провозились товары 
гужомъ; не разъ предпринималось прорытіе 
канала (начиная съ Петра I ) , а потомъ 
существовала желізпо-коішая дорога; но въ 
настоящее время провозь товаровъ съ Волги 
на Д. и обратно производится по паровой 
желізной дорогі, устроенной в ъ 1 8 6 1 г . между 
г. Царициномъ, на В ол гі, и Калачевской 
пристанью, на Дону. По этому Качалин
ская и Калачовская пристани иміють наи- 
боліе важное значеніе на Дону послі Ро
стова. Остальныя пристани на нижнемъ До
н і  иміють только чисто містное значе
ніе , а именно : Голубинская , Нижнє - Чир
ская, Есауловская, Потемкинская, Нижне- 
Курмоярская, Цымлянская, Бабская, Камы- 
шатская, Мариновская, Николаевская, Бого
явленская, Ведерншсовская, Кочетов^кая, Семн- 
каракорская, Раздорская, Новочеркасская, Ма- 
ныцкая , Старо-черкасская, Махинская , Ак- 
сайская, Гниловская, Елизаветовская, Азов
ская , Поднольная, Кагальницкая , Гпр- 
ловъ Дона. На в с іх ь  сихь пристаняхъ 
(со вкіюченіем’ь Качалинской, Калачевской и 
Ростовско-Нахичеванской) грузилось: суд. 919 , 
шот. 4 9 7 , съ грузомъ 3 ,7 4 1 ,6 0 6  пуд., на 
сумму 2 ,7 3 2 ,8 2 2  р. с., а присоединяя сюда 
и суда грузимыя на Донці, всего 940  судовъ 
и 502 плота съ грузомъ 3 ,7 7 8 ,3 5 6  пуд. на 
2 ,7 5 8 ,8 9 6  р., такъ что на всіх ь  пристаняхъ 
всей річной области Д. грузилось 1 ,1 9 3  суд. 
и 847 плотові., съ грузомъ 8 ,4 2 7 ,8 7 8  пуд. 
на, 4 ,4 4 9 ,1 0 0  руб. Въ томъ 'же, i8 6 0  г. 
разгружено клади па пристанях'!. Д. 7 ,4 1 6 ,1 6 9  
пуд., па сумму 3,45(1,9.00 р. с. Въ 1859 г. 
по Д. и Донцу ходило всего 9 пароходовъ, 
изъ которыхъ 3 буксирныхъ, 1 буксирно- 
пассажирсйй, 3 для перевозки пассажировъ и 
клади, 2 для надобностей по устройству 
Нолжско-Донской желізн. дороги; 1 пароходъ 
(ІІредиріятіе) принадлежащей Войску Донскому, 
пл аваль отъ Аксайской ст. до г. Новочер
касска и въ Азовское море, по назначенім) 
иоіісковаго начальства, на разст. 115 в.; 3 
парохода плавали между Ростовомъ и Таган
рогом'!, |іа разст. 90 в ., 2— отъ ст. Кача- 
лицскаго до г. Ростова, на разст. 42 0  в. 
В с і  »'і'іі пароходы желізныс; изъ нихъ 1 въ 
180 силъ (иатонулъ въ 1859  г.), 2 по 80 ,
1 въ 60  с,илъ; въ сложности 569  силъ. 
Суда, на которыхъ совершается судоходство

по Д., бываютъ различныхъ размЬровъ и из- 
вістны подъ разными названіями: 1 ) Барки 
бываютъ различныхъ найменованій : мокшаны, 
біляны, білозерки и коломенки. Віляны (дл.
20 с., шир. 8 с ., груз, отъ 44  до 5 0 ,0 0 0
пуд., осадки 4 :/а арш.), ходятъ весною въ
большое половодье. Въ среднюю воду упо
требляются коломенки (дл. 17 с., шир. 9 —
12 арш., груз, до 12 ,000  п., осадки 12 — 14 
вер., при сбываній же воды груза беруть не 
бол. 5 — 7 ,0 0 0  п. Во время убыли воды хо
дятъ по б. ч .: 2) полубарки  (дл. 7 — 12 с.,
шир. не бол. 4 с., груз. 2 — 5 ,0 0 0  п., осадки
2 1 /а арш., л іт . 12  верш.); 3) досчаники (дл. 
до 7 с.., приним. груза 5 — 7 ,0 0 0  п.); 4) лодки 
(дл. до 16 с., шир. до 5, выс. 1 с., подним. 
груза до 1 0 ,0 0 0  п.); 5) плоты сосновыхъ 
брусьевъ, весною до 8 и 10  рядовъ въ глубину. 
Суда эти проходять разстояте отъ Качалин
ской прис. до г. Ростова (около 500  в.) въ 
20  дн. Здісь суда разгружаются и грузъ ихъ, 
назначенный, частію для пограничной торговли, 
частію для Азовскихъ и Черноморскихъ нор- 
товъ, отправляется на місто назначенія иа 
ісаботажныхь судахъ, приходящихъ сюда въ 
большомъ числі. Еабот ажныя суда  бываютъ 
разныхъ разміровь, поднимающая по 5— 7 — 
8 — 15 тыс. пуд., среднее число рабочпхъ на 
нихъ по 8 чел. Строятся они преимущественно 
изъ привознаго л іса  въ Ростові, Гниловской 
и Елизаветовской стапицахъ и иногда на 
Донці. Въ 1857 г. построено въ низовьяхь 
Д. до 30 0  мореходныхъ судовъ различной 
величины. Плоскодопныя с у д а , сплавляемый 
по Д., ндутъ изъ Воронежа, Борисоглібска, 
Балашова и даже Липецка и оттуда въ по
ловодье , съ грузомъ товаровъ, сплавляются 
иа Д. ріками Вороною и Хопромъ. Бала- 
щовскія суда первоначально строятся въ Ниж- 
немь-Новгороді, сплавляются потомъ до Са
ратова , тамъ разбираются и перевозятся су- 
химъ путель до Балашова. Другія привозятся 
сухимъ путемъ изъ Дубовки въ Качалинъ и 
тамъ сколачиваются. Коломенки- строятся въ 
Лисичьей - Валкі /на Донці. Судорабочіе на
нимаются на сплавы, изъ Воронежской, Там
бовской и частію Орловской и Рязанской г. 
Комплекта ихъ на судахъ отъ 26 до 50 чел., 
гіодь управленіемь лоцмана. Судоходство на 
Д. встрічаеть важныя препятствія, весьма 
ему вредящія , во 1 -хъ, въ меляхъ, разсіян- 
ныхъ по всему теченію Д. (см. выше)_, и во 
2 -хъ, въ мелководье донскихъ гирлъ, даже и 
трехъ оудоходныхъ. Они В1І0ЛНІ судоходны 
только во время весенняг,о разлива, въ осталь
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ное же время нормальная глубина ихъ около
5 ф ., но весьма часто и непредвиденно из
меняется отъ вітровь. Главное затрудненіе 
для прохода суда встрічають на т. наз. пе- 
рекатахъ, т. е. отмеляхъ на взморьі передъ 
гирлами, пересікающихь фарватеры въ виді 
подводныхъ грядъ. Наименьшая глубина на 
нихъ едва въ 4 ф. наступаетъ во время вер- 
ховыхъ вітрові,, сгоняющихъ воду отъ устьевъ 
Д. Каботажныя суда, доставляющш товары изъ 
Ростова въ Таганрогъ на заграничный суда, 
не могутъ брать полнаго груза изъ Ростова 
и перейдя гирла дожидаются за перекатами 
догрузки, которая производится посредствомъ 
подпоипыхъ лодокъ. 'Іас.то суда, идуїщя изъ 
Состоим е,ъ грузомъ, :ш.е.тигаютея in, гирлахъ 
верховымъ літром’і. ил и дажп становится па 
мель на перекатахъ. Тогда nivri. приходится 
иыжидать тамъ перемены вітр а остапаяеі, in, 
бездійствіи по нискольку дней, а иногда даже 
оть 3 до 5 неділь. По настунленіи низоваго 
или морскаго (з-наго) вітра, вода въ гирлахъ 
поднимается и суда могутъ свободно прохо
дить пт, море. Но и тутъ часто имъ прихо
дится ожидать дополнительнаго груза на под- 
ІЮІИШХТ. лодкахъ, которыя, по причині своего 
іурнаго устройства, часто не могутъ выхо

дить въ море, опасаясь волненія. Сверхъ того, 
фарватеръ въ гирлахъ ежегодно изміняетея 
отъ песчаныхъ наносовъ, образующих1!, меди. 
ІГаїсоїіоц'і, е.конлопіе ио время перхопаго ji'fiua
болыиаго .....їла, судові. (иногда до 2 5 0 )  in,
гирлахъ при бозпоріідгіі, еущоетнопшіїнпм'ї. д о  

нослідняго примени in, и Xi. рішгіпцопііі, пре
пятствовало проходу и порожішхт, судовъ по фар
ватеру. При томъ обмел’Бвгшя суда на фар
ватері заносились пескомъ дійствіемь теченія 
изъ устій Д. и фарватеръ всіідствіе того под
вергался изміненіямт,. Затруднепія эти ділали 
го, что изъ 7 м'Ьсяцевъ навигаціи въ Азов- 
скихъ нортахъ, суда находились въ д іл і  не бол. 
4-хъ. Только въ послідаее время (въ 1859  г.) 
означенныя затрудненш, встрічаемыя судо- 
ходствомъ въ гирлахъ Д . , весьма ослаблены 
и частію сов^мъ устранены разчищешемъ и 
углублешемъ судоход, гирлъ (на счетъ ком
паній Волжско-Донской жел. дор.) и введеніемь 
порядка при проході судовъ чрезъ гирла. 
Суда съ грузомъ, проходящія изъ Ростова въ 
море, идутъ обыкновенно но главной трубі 
оставляя Мертвый Донецъ въ стороні, потомъ, 
пройдя мимо Елисаветинской стан., входять 
въ рукавъ Мертвую К аланчу , за т ім ь  въ 
одно изъ его гирлъ Кутерьму и наконецъ, 
посредствомъ 'Переволоки, входятъ уже въ море.

Рыболовство въ низовьяхъ Д. одно изъ са- 
мыхъ обильныхъ въ Россіи и составляетъ 
древнійшее занятіе донскихъ казаковъ, со
временное первоначальному приходу ихъ на 
Д. Начало принадлежности этихъ ловель ка- 
затсамъ относится къ половині X V I віка, 
когда они завладіли нижними частями Д ., а 
съ 1637  г., времени покоренія г. Азова, они 
сділались единственными обладателями всіхт. 
рыбиыхъ промысловъ на устьяхъ Д. Послі 
окончательна«) покоренія Азова В . Донскому 
дана была Высоч. грамота (5 мар. 1 7 3 8 ) ,по кото
рой рыбныя ловли на Д., Высоч. властію утверж
дены за казакими; послідующ. грамотами X V III 
в ік а  утверждалась за ними эта привилегія: 
по возникавшимъ безпрестанно спорамъ рос- 
товскихъ жителей, поселенныхъ при устьяхъ 
Д., съ Донскими казаками относительно рибо
лове,тип, папы были правила, по которымъ 
заЯропцип, лот, рыбы: пъ гирлахъ п ихъ нри- 
токахъ— крюч пи »пі, а по обі етор гирлъ па 
йзвістныя разстояшя— безусловно. І'остоиекіо 
жители совсЬмъ устранены отъ этого про
мысла. Рыболовство производится по всему 
теченію Д. и во в с іх ь  побочныхъ рікахч, 
и озерахъ, но собственно рыбные промыслы 
расположены въ низовьяхъ Д ., начиная отт, 
устья р. Донца, н также но морекпмъ берегамъ. 
Чім'ь ближе къ устыо, тім ь промыслы богаче; 
самые же изобильные производятся лъ 5-ти 
пизоныхъ стапицахъ, начиная е.ъ Л ксаііе.коіі, 
и составил ютъ тамт. не.кліпчптолі.поп ианнпп 
aijiiTi^inl! и глапныі'І ім-іочмїїuf, пні. благоі'о 
січ мі і її я. І’мбпяя лоплп діліітМ на три добычи 
ипмпіою, посопшою и можеипуго. Зимой про
мышленники производятъ ловъ подледио иа 
протяженіи бол. 70  в. по Д. Тогда ловятся: 
тарань, лещъ, судакъ и н ік . др. въ изобилш, 
а красная рыба въ мал. количестві. Зимнихъ 
ловушекъ быв. до 2 ,000 . При счастливомъ 
лові и хорошей ц ін і  на рыбу, каждая ло
вушка получаетъ сред. чис. чистой прибыли 
до 3 0 0  р. с. Промышленники изъ разныхъ 
м іста  Россіи нріізжаюгь сюда за рыбой и 
отвозятъ ее во множестві въ замороженномъ 
виді. Весенпт  ловъ начинается, тотчаеъ по 
вскрыпи льда, когда вт, Д. быстро прибываетъ 
вода, и рыба стремится на прісную воду 
изъ моря. В с і  породы красной и бїлой рыбы 
ловятся тогда въ большемъ количестві, нежели 
зимою, но ловъ тарани  во 10 0  разъ превышаетъ 
количество другихъ родовъ рыбы. Рыбу ве- 
сенняго улова стьятъ, т. е. просаливаютъ 
и сушать и для этого по бер. Д. устроено 
множество рыбоспітных'ь заводовъ: красная
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идетъ на приготовлеше балыковъ и икры. 
Съ половины апреля или начала мая начи
нается меженный ловъ и тогда ловится въ 
болыпомъ изобиліи, вмісто тарани, оселедець 
и чехонь, сельди меніе, красная рыба, лещъ 
и др. ловятся по прежнему. Рыбу этого лова 
не сушатъ, но солятъ пъ корень и отпрапляютъ 
въ русскіе города. Сельдей (шемая) и рыбца 
коптять. Ежегодным уловъ рыбы въ низовьяхъ 
Д. и въ Азовском1:. морі близъ донскихъ гирлъ, 
по свідіиіямт. смотрителя рыбныхъ ловель, про
стирался (въ 50-х'ь годахъ) среднимъ числ. до
20,000 п. красной рыбы, до 1 мил. н. білон 
и до 7 мил. штукъ сельдей. Икры изъ крас
ной рыбы вынимается до 1 , 000. п. въ годъ.

(БнбліограФІп : Hydro gr. v . Stuckenberg , В . Ill, S . 139— 173; 
В. Ст. Туїьской г ., ст . 20— 1, Рязанской, ст . 6 , 11, Орловской,
с. 6 , 14, Воронежской, с. 8— 12, Зем. Войс. Донскаго, с . 2 7 —8, 
35 — 42, 49—36, 176— 182, Екатерпнославской, с . 36—7 , 51 — 60, 
120; Мат. дія геог. о ст . Рязанск. г . ,  Бараноспча, с .  55— 6; Во
ронежской г .,  BojKODniHHHKODa, стр. 2 3 —3 1 ; Екатерпнославской 
г .,  Паплопича, 1862, с. 29 , 30 , 3 5 —6, 6 4 —70, 1 6 3 - 7 ;  Ст. H o d . 
пр., Скал»ковскаге, ч. I ,  с . 74 , 144— 7; его же, Ростовъ на Дону, 
Спб., 1847 г.; Мат. для хоз. ст. Роееія, пн. I ,  с . 87—9 , 93— 4; 
Очерки Дона, А. Филонова, С пб., 1839 г .; Г . Ш., 1849, ч. II , с. 
359; Ш. Пут. Сообщ., I860 , кн. 1, см1;сь, с . 37— 8« 1861, т . 34, 
см-ьсь, стр. 72, 196 и табл.; Ж. И. Вп. Д ., 1837, т. 24, с . 172;
1851, т. 33, с. 26— 8; 18(50, ч. 40 , с. 157, отд. 111, С. 168; Ж. 
М. Г. Им., 1843, т. 9, сміісь, с .  147— 153; Зап. Год. Деп. Мор. 
Мин.’, ч . VII], с. 375; Од. В ., 1846 ,  N 5 6 ; 1849, N 95; Тр. Им. 
В. Эк. Об., 1848 , ч. I ,  отд. 11, ст . 101; Ком. г а з ., 1837, N 70, 
107; Земл. Ж., 1826, N X V III, 1827, N X X , 1828, N X X I I ;  Мое. 
nt,д ., 1838, N 44, 47, 4 8 ,  С'Ьв. Пч., 1854, N 157; 1858, N 27, с. 
127; С.-Пет. віз д., 1843, N 16; 1859, N 259, -ьельет., стр. 1,150; 
ВЬст. Рус. Геог. Общ., 1852, ч. V , отд. V II, с. 11; Москвитян.,
1852, т. X IX , ст . 101; Памнт. кн. Орловской губ ., 1860, ст . 41; 
Пам. вн. Воронежской г .,  1856, отд. III, с . 54— 75; Гор. и села 
Тульской г. въ 1857 г., П. Кеппена, пзд. 1868 г . ,  ч. VI, с . 55, 
64; Маг. земл. и нут., Фролова, т. III, с. 74 , ст . Перевощакова;
о кj . Рос., Веселовскаго, с. 171— 2, 261— 3; Зап. Р. Г . Об., кп. 
X I, ст. Гельмерсена, с . 47— 9, ст. Пахта, с. 7 0 —2; Геол. опис. 
Европейс. Рос., Оэерскаго, т. 1, с. 2 8 8 —2 9 3 , 982— 6, 1 ,0 6 3 —З3 
Воронеж, губ. вг1зд., 1840, N  30; 1852, N 14—24; Рязане, губер. 
в-їзд., 1839, N 42, 48; Тамбов, губ. віід., 1854 , N 24, стр. 127; 
С’ёв. Арх., 1823, т. V , ст . ЗЯ2; Кн. Бол. Чер., изд. 1838, с. 3, 
4, 24, 40— 65; Voy. de P a lla s , I, 1 (1 7 6 9 ), с. 231, 2, X III , с . 275, 
7 , V , C. 89— 92, V I, с, 9 6 ,  98, 103, X I, с . 201, 2 1 4 - 2 1 5 ,  X II, с. 
238, X V I, с . ЗЯЄ, 368, 379, X IX , с. 432— 3, 436—7, 441, 446—7 ;* 
Griildenstadt’B, lloieun durch И ш я., В . 1, S . 89, 100, В . И, S . 61 — 3, 
F a lk , В . 1, 8 . 75: ноли, eofip. уч. пут. но Р о с., т . V I , Фалька, 
1824, с. 48— 55; (Jonhd , И, I, H. 1)281 Biuir п. Molmorson, B e it
rage, В . 21, S. 48; Днмидоиа, пут. in. Юж. Рос., о. 30 8 — 12, Зпблов- 
скій, ч. I, о. 85, Су хом л ином, л оці и Ли. м., с. 6!), S trahlenberg, N. 
и. О. E u ss l., р. 175; Hohn I М ег, ІЧОшр. des Тнпга, 1, 401; H erm ann, 
S ta t. v. lin ea l., p. 138) Bunching, M ag., X , 3 6 1 ; P o ssart, S t . ,  I, 
40; On. Тулье, нам. 25; S torch, Gem. d. В . В . ,  VII, 168).

Дообъ , мысъ на с.-в. берегу Чернаго 
моря, близъ упраздненная укр. НовороссіЙска, 
выдается къ с.-з. отъ весьма приметной при
брежной горы, подошва которой обставлена 
белыми сводообразными утесами.

( Мапганарп, Лоція Чернаго моря, 1851 г .,  с . 1 4 0 ).

Дорбяны , містечко (влад.), Ковенской 
г . , Тельшевскаго у. въ 71 в. къ з.-с.-з. отъ 
у. і’-да, при рч. Дорбі. Ч. ж. 1 ,026  д. об. п.,
144 д в ., католич, костелъ, богадільня на 8 
челоіі'їнеь, «ірейск. молитв, школа и 5 ярмарокъ.

САфашиіьсп'їі, Копен, г . ,  с . 739 ; Гор. п о с ., ч. И, С. 5 3 7 ).

Доробинъ (Доробянка) , село (влад.), 
Орловской г., Малоархангельскаго у., въ 45
в. къ ю.-з. оть Малоархангельска, при р.

Добрыни. Ч. ж. 144 д. об. п . , 9 двор, и 
винокуренный зав. (Яковлева); сила его въ
1 2 1 ,0 0 0  ведръ. На немъ въ 1860  г. выку
рено 2 0 ,9 1 7  ведръ на 1 4 ,7 0 1  р.

Дорогобужъ, у. г-дъ Смоленской г.
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 5 ' с. ш. и 5 0 ° 5 7 ' в. д., 

въ 83 в. къ в. отъ Смоленска, по дорогі 
въ Вязьму, расположенъ по об'Ьимъ сторонамъ 
р. Дніпра и при рч. Ордышкі и Дебрі. 
Хотя имя Дорогобужа встрічается въ л іто- 
писяхъ съ 1097  г. (см. Пол. Собр. Л іт . ч. I, 
стр. 1 1 6 ), но это указаніе относится не къ 
Смоленскому, а къ Волынскому Дорогобужу, 
стоявшему на р. -Горыни, близъ Луцка, и 
имівшему своихъ удільных'ь князей (см. Кіев. 
синодникъ, прил. ст. 7 5 ). О смоленскомъ же 
Дорогобужі въ літописи упоминается въ 1800 
г., когда имъ хотіль овладіть князь Смо- 
ленскій Александръ; разбитый кн. Андреемъ 
Вяземскимъ, онъ долженъ былъ отступить 
съ большею потерею. Въ X IV  в і к і  Дорого
бужъ принииалъ участіе въ раздорахъ уділь- 
ныхъ князей, а съ 1 4 0 4  г. по 1499  г. на
ходился во власти сперва Литовскихъ кня
зей, а потомъ Польскихъ королей. Въ ХУ,
X V I и половині X V II віка, Дорогобужъ то 
отходилъ кь ІІолы ні, то возвращаемъ былъ 
Русскими, и только въ 1667  г. но Андру - 
совскому договору навсегда остался за Рос- 
сіею. Въ 1708  г. Д. назначенъ уізднымь г-мъ 
Смоленск.-.!. Изъ древностей въ г -д і уціліла 
древняя земляная кріпость съ валомъ и рвомъ, 
иміющая 180 саж. въ окр.; внутри ея стоить 
соборъ, присутственныя м іста и 2 провіант- 
скихъ магазина. Въ 1861  г. въ городі ч. ж.
6 ,5 1 0  д. об. п. (3 ,2 0 4  м. п.), изъ коихъ 
почет, гражданъ 7 , купцовъ 8 5 2 ,  мііцань 
4 ,5 7 3 . Не православ.: 15 католиковъ, 7 про
тестант., 22 евреевъ. Церквей въ городі 12  
(1 дерев.). Въ 1860  г. домовъ 1 ,674  (10 
камен.), лавокъ 109 , 3 училища. Земли городе. 
4 ,7 7 1  десят. (подъ г-мъ 476  десят.). Доходъ 
городе, въ 1860  г. 7 ,0 6 9  р. Мануфактурная 
производительность города незначительна; въ
1859 г. въ немъ было 10 заводовъ (4  ко
жевен., 3 салотоп, и 3 воскобойн.), выді- 
лавшихъ на 2 5 ,3 1 2  р. Ремеслен. въ 1861 г. 
159 (85  мастер.). Въ торговомъ отношеаіи 
Дорогобужъ пріобріль извістносгь еще со 
временъ Іоанна Грознаго; отсюда везли медъ, 
сало, ленъ и пеньку не только въ Россш , 
но и за границу. ІІы й і Дорогоб. ведетъ зна
чительную торгоилю саломь, сырыми кожами 
и пенькой; сало и кожа отправляются здіш- 
ними купцами въ Осташковъ, пенька отправ
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ляется, въ количестві до 200  т. пудъ, въ 
Ржевъ. Зимою вяземскіе купцы привозять въ 
г-дъ желізо на складъ; за нимъ весною прихо
дять лодки по Дніпру. Солонина отправляется 
изъ Д. въ Ржевъ, Осташковъ, Старую Русу и 
Новгородъ. Дорогоб. купечество ведетъ также 
торговлю и хлібомь. Въ 1861  г. въ г-д і вы
дано 120 торг. свидітел. (1 1 8  купеч.). Ярмарки 
бываютъ 2 раза въ годъ, лучшая изъ нихъ 
23 іюня; на нее привозится боліє чімт> на
5 0 ,0 0 0  р., продается же до 3 0 ,0 0 0  р.

CII0JH. собр. лЪ т., ч. 1, ст р . 2 0 8 ;  Барам аш гь, И ст. Р о с ., т .
IV, прпмЬч. 192; Памлтв. кппж. Смолен. губ. на 1837 г ., стр. 
110; на 1862 г ., ч. IIj стр. 7 3 —98 (самое лучшее опнсаніе]; 
ЦсАрикоіПі, Смолен, г ., стр. 2Я9, 337—364; Мат. дія Статист. 
INÜ1I г . , отр. МНІ; П. От. Смолон. г ., стр. 1(51— 103; Платона, 
Иутошооти,, <*Т[|. 1‘2і Сопорпшг, Путош., от р. I ЯП; Зап. Лрх. 
ОАщ,, т . VII, отрпн. ШІН, JHII; Содоміі<чгі<, Сол. хоанИо. Пнпсан. 
Смолиш ко II губерній, отр. ИМ, HUH, Ш , 4 'НІ, 4IIH, 0<1щ. xo:i. и 
уотройо. город, аа IНИК г ., ч. п, отр. 1147 i üiirijououlil, Помлопм. 
1'осс., т. Ш. от]). 'Wt-, Сп полії сні., in. 11 oo и. !)ii цикл. Cj о її и jili, т.
V, стр. 1 9 1 -1 9 5 .

II. Дорогобужскгй  у-дъ, въ централыіоі'І 
части Смоленск, г. Простр. 7 6 ^4 кв. м. или
3 ,689  гсв. в. (Швейц.). Площ, у-да холмиста. 
Возвышенности сопровождаюсь лівый берегъ 
Дніпра. Въ обнажошяхъ восточн. части у-да 
ирцобладветъ горный известнякъ, въ запад
ной же час,'in развита формація третичная 
и дреииіе наноси. Почва преимущественно 
(‘-упесчаная; по обошгь берегамъ Дніпра ши
рокою полосою тянется илъ (наносы новаго 
образования), ниже Дорогобужа, на л ів . бер. 
Дніпра, c m . посчаная полоса. При д. Быко
вой (см. iTo) (JCTI. КЛЮЧЪ, СОДОрЖНщТЙ НІ. себі 
сіріїїіс.то-ііодородім.ііі nun.. lie’ll ріки, opo- 
шающіл уі'.ід’ь, принадлежит1!. іеь системі 
Диіпра, за исключешомъ Уrjn.i Мкс.ісат бае- 
сейна). Уіра только містами касается уізда 
въ ю.-в. его части; по ней производится 
сплавъ ліса. Главная же р іка  уізда єсть 
Днгьпръ, который сперва образуетъ границу 
уізда съ Вяземскимъ на 15 вер., потомъ 
обоими берегами входить въ Дор. у-дъ, на
конецъ отділяеть его отъ Духовщинскаго. 
Дніпрь судоходенъ весною для неболыпихъ 
лодокъ, приходящихъ къ Дорогобужской при
стани изъ Могилева, Орши и Шклова за 
складеинымъ Вяземскими купцами желгЬзомъ 
(до 10 тысячъ пуд.). Изъ притоковъ Д ні
пра боліє важны справа Бопецъ  и сліва 
Осъма, Уж а  и Устромъ; послідняя отді
ляеть уу.. Ельнинскій и Духовщинскіїі отъ 
Дорогобужскаго на протяженіи 31 версты. 
Озера невелики, большее изъ нпхъ Абрамов- 
ское иміеть 3і4 в. дл. и */4 в. шир. Срав
нительно съ другими уіздами Смоленской г., 
Дорогоб. у., болотами не изобшенъ; бблыпее 
изъ нихъ находится въ сівер. части, близъ

пустоши Тарасовой, оно иміеть въ окр. 20
в.; болото при Д н іпрі отъ д. Подхо.ппгцы 
до д. Скободище въ 9 кв. в.; моховое болото, 
идущее отъ устья Осьмы, потомъ вдоль по
чтовой дороги въ Вязьму до Болдинскаго 
мон., занимаетъ около 17 кв. в . , наконецъ 
болотная полоса тянется вдоль Ельнинской 
границы до р. Угры. В с і  эти болота покрыты 
частію лісами, частію кустарниками. Л ісові.
69 тыс. дес. (казен. 16 тыс. десят.), т. е. 
1 8 ° ,о всего пространства у-да; по генераль
ному межепанію значилось лісовь 167  т. д. 
(43°/о). Уіздь снабжаетъ однакоже лісомь 
м іста лежащш ниже Дорогобужа; л іс ь  сплав
ляется по Дніпру. Въ 1861 г. въ у ізд і 
(безъ города) ч. ж. 6 6 ,4 7 9  д. об. п. (3 2 ,0 4 3  
м. п .), изъ нихъ дворяпъ 5 7 6 , крестьянъ 
кап. 1 :-i,0 7-1, выпгедш. nii'ii ісріїюст. зависим, 
крестишь і Г>,(> Г> ] и дворові, іх'і. 2 ,6 1 6 . Па 
квадрати, м. съ i'-лъ НІН жнтйл. Нъ уі'.іді 
церквей 56 и Нол&шп-И’ргш merit, 3 пл. муж. 
монастырь (см. это); вь немъ въ 1861 г. 
было 33 ннока. Жители уізда принадле
жать къ Білорусскому племени. Уіздь р а з *  
лень на 2 стана, казенные крестьяне состан- 
ляютъ 2 волости (Самцовская и Бпзюкопскал), 
а вышед. изъ крій, зависим. 18 волостей, 
22 0  обществъ (3 1 8  владільцеіп.). В с іх ь  ио- 
селковъ 912 , изъ нихъ 1 монастырь и 47 
селъ. Главное иаплтіо жителей хлібоишпеетио; 
иемлн пахатиой по генеральному межопаппо 
значилось до МО т, дес \ rlifia они,мито един 
достішгь на м іст іте  потреблено, а пропит 
остноте.и до !)() т. четвертей. Ціпі хлібові, 
преимущественно сію ть рожь, овесъ, меніе 
ячмень и гречиху. Многіе крестьяне разио- 
дятъ лень и коноплю, сбывая ихъ Дорогоб. 
купцамъ. Чистыхъ сінокосовь до 18 т. д.; не- 
достатокъ с ін а  пополняется овсомъ и соломою. 
Садоводство и огородничество мало развиты; 
капусту и огурцы засіваю ть въ большихъ раз- 
м ірахь только около Дорогобужа. Пчеловод
ство, прежде развитое, начинаетъ упадать съ 
истреблешемъ лісовь. Изъ містныхь иромы- 
словъ наиболіе развиты извозы и плотниче
ство, развитое около упраздн. Бизюкова мо
настыря. Плотники называются бизюковцами 
и уходятъ на заработки на шоссе, и желіз- 
ныя дороги; камнетёсы ходятъ на работу 
въ Могилевъ и Ел ев ь ; кромі того есть ко
лесники, вольные ямщики, содержатели по- 
стоялыхъ дворовъ, рабочіе на судахъ. Завод
ская діятельность очень незначительна; въ
1857  г. было: 1 суконная фабр, (въ с-ц і 
Б і і а в к і ) ,  выділывавшая на 4 ,0 0 0  р. (а нъ
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1860  г. на 16 ,200  р.), бумажвая 1 па 5 ,000  
р. и 2 винокуренныхъ зав. на 4 2 ,0 0 0  р.

(См. Смоленская губ. п памнт. ки. Смоіен. г. на I860 г . ,  ч. II, 
НикпФоровт. и Невіровичь, пстор. стат. опис. г. Дорогобужа п 
уЬзда его).

Дорогой-утесъ (или Черемуховская го
ра), Забайкальской об., Нерчинскаго ок., въ Бор- 
щевочномъ кряжі, въ 15 в. отъ Новотроицкой 
слободы. Гора состоитъ изъ лисьменпаго гра
нита, въ которомъ встречаются голубой аква- 
маринъ, тяжеловіст., раухтопазъ, черный шерлъ 
и білая слюда. Гора получила свое назвапіе 
отъ найденных!, в-i. ю.-в. кон ц і ея 2 -хт. кри- 
сталловъ тяжеловеса въ 24 и 34 3/4 ф.

(Г . Ж. 18ІІ8, ч. II, кн. V I, 4 6 8 ).

Дороженъ, городище Тульской г. Еии- 
фанс. у., въ 16 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
въ 8 отъ Куликова поля и въ 2-хъ къ в. 
отъ с. Суханова-судакова. Здісь находился 
въ X V  в. г-дъ Рязанскаго княжества Доро
женъ, о которомъ въ первый разъ упоминается 
въ договорі Рязанскаго кн. Іоанна Оедоро- 
вича съ Литовскимъ кн. Витовтомъ; остатки 
городища состоять только изъ валовъ.

(Карамэ. ист. V , прям. 261; 3 . Арх. об. 1, ч. 2-я , стр. 2 5 ) .

Д0р0НИНСК0е, село, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго окр., на л ів . бер. Ингоды, при 
уст. річки Доронинки. Бывпіій заштатный 
городъ, былъ назначенъ уйзднымъ въ 1783  г. 
упраздненъ въ 1798 г. Ч. ж. 556  д. об. п.

(N-Hte N. B e itr - , I, 316; Гагемейстеръ, ч. II, с . 186).

Дорофеевка: 1) Д. (Алексгьевское,
Рождест венское, а въ приходскихъ спискахъ 
еще И: Никольское) село (каз. и влад.), Са
ратовской г. и у., въ 85 в. къ с. отъ г-да, 
при рч. Алексіевкі. Ч. ж. 7 ,391  д. об. п., 
8 7 0  дв., 2 церкви, заводові, тсозкевен. 31 и 
маслобойл. 4 . Это соло въ приходскихъ спи
сках!. разбито на 2 села: Алекспевка (Р ож 
дественское; смот. Алексгьевка) и собственно 
Дорофеевка (Никольское) съ 4 ,2 7 5  д. об. п.; 
первое изъ нихъ находится при р. Алексіевкі, 
второе же пру р. А лексіевкі, ЧечерЬ и ручьі 
Новомъ. Въ каждомъ изъ нихъ по церкви. Въ 
спискахъ населен, м ість Саратовской г., стр. 
14, оба села показаны в м іст і.

2 ) Д., иначе Тат аровка, містечко Хер
сонской губ., Бобринецкаго у ., при рч. Гни
лой, текущей съ прав. стор. въ Гнилой Ела- 
исц'ь, въ 53 вер. на ю.-з. отъ г. Бобринца; 
учреждено въ 1826 г. Собственно въ Дор. 
жителей только 19 д. об. п., но къ приходу 
ея церкви принадлежать 2 сельца, 14 дере
вень и 1 хуторъ и въ нихъ во вс'Ьхъ при- 
хожанъ 2 ,2 4 0  д. об. п.; кромі того въ т іх ь  
же деревнях!, живетъ до 200  евреевъ.

Дорофеевская-югская общежитель
ная мужская пустынь Ярославской губ., Ры- 
бинскаго у., въ 17 вер. къ з. отъ г. Рыбин
ска, при pp. Черномъ и Біломь Ю гі, осно
вана въ 1615  г. старцемъ Дорофеемъ, при- 
несшихъ съ собою чудотворную икону Божіей 
Матери Одигитріи, названной впослідствіи 
Югскою, изъ Псково-Печерскаго монастыря. 
Въ пустыни 4 церкви: Соборъ Свят. Духа, 
основ, въ 1793 г. Праздненство иконі со
вершается 28 іюля; въ этотъ день ее носятъ 
по окрестш.шъ селетямъ. Монаховъ въ пу
стыни 75 .

(Ратш инъ, стр. 555; Истор. Рос. Ієрарх., IV , стр. 35; Памнт. 
В-Ьры въ стат. о мон., стр. 51; Матер, для Ст. 1841, отд-йл. I, 
стр . 138; Крыловъ, Истор. Об. Ярослав, эпар., стр. 8 0 ) .

Дорсунишки, містечко (каз.), Вилен
ской г., Трокскаго у., въ 63 в. къ з.-с.-з. 
отъ г. Н. Трокъ, близъ самой границы Цар
ства Польскаго, при р. Н ім ан і и р. Лапойні. 
Въ X IV  в. здъсь уже существовадъ сильно 
укріпленный замокъ. Ч. ж. 79 6  д. об. п., 
78  дв., католич, костель, основ, въ 14 9 0  г. 
ІСазиміромь IV , и вновь выстроенный послі 
пожара 1818  г. еврейс. молитв, домъ.

(Город, пос. ч. I, стр. 192; Бореяг, B a jeuc. г . ,  стр . 567, 
729; Паыят. кн. Внлен. г., на 1851 г., стр. 9 6 ) .

ДОСКИНО село (влад.), Нижегородской г. 
и у ., въ 25 в. къ ю.-з. отъ города, при р. 
Пырі. Ч. ж. 4 9 0  д. об. н ., 57 дв., почт, 
станція. Жители села, кромі хлібопашества, 
занимаются ковкою гвоздей и добываніемь въ 
окрестностяхъ села гипса, и песчаника, отправ- 
ляемыхъ въ разные города и преимущественно 
въ Нижній.

crop . Жур. 1838 г .,  ч. III, 335— 358).
Досмерь, р., Вологодс. г., Устьсысоль- 

скаго у., пр. пр. Печоры. Беретъ начало въ 
л1;систыхъ болотахъ простирающихся по гра- 
ницамъ Пермской губ., направляется къ з. 
черезъ лісйстые овраги и послі 40  вер. теч. 
впадаетъ въ Печору между границею Пермской 
г-іи и устьемъ р. Илыча въ 5 вер. выше 
дер. Порогъ.

(K ey serlin g  и. K riiaenstern Petchora L . ,  р. Я22; Ж. М. В. 
Д., 1851, X X X V , 85).

Досовский мідйплавйльный заводъ (Яро- 
шевскихъ), Могилевской губ., Ст.-Быховскаго 
у., въ за ст ін к і Досові. На этомъ заводі 
ділаются котлы для винокуренныхъ заводовъ, 
самовары, кострюли и т. п. изъ ломовой міди, 
покупаемой преимущественно въ Могилеві. Въ 
1860  г. разныхъ вещей на 2 ,9 8 0  р., при 15 
рабочихъ.

Досугово, село (влад.), Смоленской г., 
Ераснинскаго у., въ 25 вер. къ ю. отъ Кра- 
снаго, при р. Руфі, подъ 5 4 ° 2 5 ' с. ш. и
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4 9 ° 2 2 ' н. д.; замечательно т'Ьмъ, что на 
здіпшой ярмаркі (бывающей въ Духовь день) 
и сжепедільйых'ь базарахъ скупается краснин- 
сісиміг и иногородиыми купцами большое ко
личество хліба и пеньки, отправляемых1!, на 
ПорЬченскую пристань. Ч. ж. 1 ,191 д. об. 
п., 91 дв.. 2 прав, церкви.

(Пам. кн. Смол, губ., 1857 г ., стр. 107).

Досчато-Жел’ьзницкій железодела
тельный заводъ (Шепелевыхъ), Владшіірокоіі 
губ., Мелешсовскаго у., ні. НО в. къ и.-с.-н. 
ції. Молоиicon'i., при ируД'Ь р. Жоігіізііици, 
папвужсщщЦ плотиною пі, H7l> сііж, длпм.і. 
In im пі um грі.н'ііі, ні. Г/мо г ми укину licpi'i. 
lu iiin iii При пинии,!! H ,:iii 11 і П. Mu tri"i :iii

1 Ш К * I ,  nil iii'M і. її ми і 111 и і 1 in in iniM I. :in id »д'Іі, 

ііііхііаііщічіЬі ini lull *(,' p. ’/lui.i li НІПЦІІ, приго
товлено всего 5 7 1 , ItOli її. жол'Ііза, ini ‘!Л-і,(I!)W 
p. З д іс ь  Д’іілают'ь преимущественно посуду, 
труби, гвозди и т. и. При зав од і въ слободі)
2 1 Г) дв., ч. ж. 1 ,2 0 8  д. об. п., правое, цер
ковь и пристань, съ которой суда нагру- 
жп.ютгн жол'Ьпими изділіями н рудою, от-
IIpnii.iiним..... на Гусепсісій и Унженскій зав.,
рісігиужміоті'.л же сь хлібомь.

( II. 11*1'. II,ШД. Iі. , стр. 1 Л ,Ш ).

Доуссе-адинь, такъ называется южн. 
оконечность Вуреинскаго хр .; см. это слово.

Дофиновскій лиманъ, Херсонской г., 
Одеескаго у .; см. Аджалыкъ.

(К ї , блбі.; В. Ст. Херсонс. г . ,  стр. ‘24; Мавганари, доц. Черн, 
м ,, стр. 34, 37, 442).

ДОХОДЫ, мысъ (тоже что м. Желапгя), 
образующш с.-в. оконечность Новой Земли. 
ГІазваніе свое получилъ отъ того, что иор- 
жевые промышленники даліе его не плаваютъ, 
а только доходять до него. Въ X V I в. на 
Новой Землі зимовали голландцы и назвали 
этотъ мысъ EcJc B e g ie r d e ;  наши географы 
перевели его мысомъ Желанія и утвердили 
ото названіе за мысомъ Доходами; однакоже, 
мысъ этотъ и до сихъ поръ промышленни- 
камъ извістень подъ именемъ Доходы.

(Архан. губ. в ід ., 1857 г . ,  стр. 394).

ДрабОВЪ, м іст, (ш т .), Полтаве, г., Золо- 
тоношскаго у., при р. Золотоноші, въ 35 в. 
па с.-с.-в. отъ у. г. Чис. жит. 1 ,892  д. об. 
п., 776  дв., прав, цер.; учреждено въ 1848  
г. и принадлежитъ кн. Барятинскому. Въ 
міст, хорошій конный зав.

(Арендаренко, П оїтав, губ., III, с. 324).

Драгоценная, р., Якутской об., Вер- 
хоянскаго окр., на острові Котельномъ. Те- 
четъ на с ., въ устьі ея и 3 разеохахъ по
падаются аммониты.

(II. Гад. Д. И. M ai., VII, ст. 140).

Драгунская, слобода (каз.), Курской 
г., Грайворонскаго у., въ 55 вер. отъ Грай- 
порона, при р. Ворскольці. Ч. ж. 1 ,879  д. 
об. к., 2 4 0  дв.

Дракино, село (каз.), Воронежской г., 
Коротоякскаго у., въ 24 в. къ с, отъ Коро- 
тоякя, при р. Форостанії. Ч. ж. 2 ,0 1 2  д. 
об. п., 218  дв.

Драчи (Кинячи), село, Кіевской г .; см. 
Иттлаевка.

Дрезги, село (каз.), Тамбовской губерн., 
Усмапьекаго у., въ 30 в. къ с. отъ Усмани, 
на .пшецкомъ почт, тракті. Ї .  ж. 1 ,522  д. 
об. и., 185 дв. и почт, станція.

ДреЙ-берге или Дрей-блауберіе, холмъ 
Истляндс. г., Везенбергскаго у., бл. сел. Вай- 
пирм її недалеко отъ морскаго прибрежья. 
ІІі.іеота холма 304  р. ф. надъ ур. м. Холмъ 
хорошо ішд'Іш'і. издали сь моря и потому из- 
ß ic T o ir i i  исіи'і. морякамъ.

(R a th le f or. S k .,  p . 38 , 126 ; Сарыяева, ю ц . Финск. залива, 
стр. 73, 7 3 ).

Дреймаловка, село (каз. и влад.), 
Черниговской губ., Ніжинскаго y., къ с. отъ 
г. Ніжина, по дорогЬ въ Черниговъ, ири 
ручьі Бабичевкі. Ч. ж. 1 ,827  д. об. п. (по 
пр. сп. 1857  г.).

ДрвМОВЛЯ, р., Смоленской г., пр. пр. 
Межи. Беретъ начало въ Більскомь у. въ 
болоті на гран. Тверской г., направл. къ 
ю., дл. теч. 18 веретъ. Шир. 5 саж., глуб. 
незначительна, лігомь бродові, много. Др. 
течетъ сначала но болотисті,пп. лугамь и л і-  
самъ ш, низкихъ берегахъ, а отъ дер. Ряби
новки въ узкой луговой долині, между кру
тыми, возвышенными и лісистими. На р ік і  
2 моста и 2 мельницы. Въ нижней части 
теч. Др. сплавна весною на 8 вер. отъ дер. 
Ильюшевой.

(В . Ст. Смоіевс. г ., стр. 37).

Дрибинъ, містечко (влад.), Могилев
ской губ., Чаусовскаго у., въ 35 в. къ с.-с.-в. 
отъ Чауссъ, при р. Проні и Голыші, подъ 
5 4 ° 7 ' с. ш. и 4 8 ° 4 5 ' в. д. Оно названо 
ыістечкомь уже въ ст. Мог. губ., составлен
ной по повелінію Екатерины I I ,  въ 1784  г. 
Ч. ж. 883  д. об. п ., изъ нихъ евреевъ 4 4 1 ; 
православ. церковь, 2 еврейс. молитвен, школы,
167 дв., винокуренный зав. Жители містечка 
производить значительный торгъ пенькой и х л і- 
бомъ и занимаются выділкою печныхъ израз- 
цовъ. простыхъ кожъ и мельничныхъ жернововъ.

(Памят. кн. Могилев, г. на 1861 г ., отд. IV , стр. 9 9 ;  Гор. 
пос., ч. III, стр. 233).

ДрИБЯТЫ или Дрывяты, оз. Ковен ской 
губ., Новоалександровскаго у., при м. Ира-
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славі (почему и называется также Браслав- 
скимъ), между 4 4 ° 3 7 ' п 4 4 ° 4 6 ' в. д. 
и 5 5 ° 3 8 ' и 5 5 ° 3 4 ' с. ш. Оно прини
маете въ себя съ юж. стор. рч. Стервицу п 
Зольвицу. Берега оз. Др. со стороны и. Бра- 
слава покрыты песчапыми дюнами, а съ дру
гихъ сторонъ лугами и ннзяыи, заросшими камы- 
шомъ. Въ составь озера входить собственно
2 бассейна: озера В язь  и Чайки. Меньшая 
ч. оз. принадлежите казн і, а большая гр. 
Платеру; первая отдается въ аренду за 265  
руб., другая за 535  рублей для рыболовства. 
Изъ рыбъ вь оз. водятся болыше судаки и 
сомы, лещи, селява, караси и пр. Обильный 
ловъ рыбы бываетъ зимою (иногда до 500  
пуд. въ одну тоню). Длина озера 6 , шир.
4 в., глуб. 8 — 25 с. Площадь его 0 ,6 6  кв. 
г. м. или 32 кв. вер. Оно соединяется съ
оз. Снуты цілою системою озеръ: Цпо, Не- 
спижа, Недрево, Попнгъ, Войса, Болонце и 
Струсты, а посредствомъ оз. Недрево, даю- 
щаго начало рч. Друйісі, оз. Др. иміеть связь 
съ 3. Двиною. Съ с. стор. оз. Др. лежить м. 
Брасдавъ.

(Афанасьева, Ковенекая г., 1861, с . 112, 113; В. Ст. Ко лен
ской г ., с . 18; Кеппеп’ь, оз. п лиманы, N 6 7 ) .

Дригловская Рудня (Кирвиновка), 
дерев, (вл.), Волынской г ., Житомірскаго y., 
въ 43  в. къ з.-ю.-з. отъ г. Житоміра, при р. 
Тетереві. Ч. ж. 321 д. об. п., 61 дв., пи
счебумажная фаб. (Піотровскаго), производив
шая въ 1860  г. 2 ,5 0 0  стопъ оберточной бу
маги на 2 ,5 0 0  р. и пивоварениый зав., на 
которомъ въ 1860  г. выварено 500  ведръ 
простаго пива.

Дрисвята, ДрысвяШище пли Козяпка, 
рч., л ів . нрит. р. Диены, протекающая въ 
Новоалсюсандронскомъ y., Ковенской губерн., 
въ направленії! къ ю .-ю .-в .; она вытекаетъ 
изъ озера Дрисвяты. Берега ея въ вер- 
хоньяхъ болотисты и покрыты камышомъ, 
длина ея 4 0  в., шир. 6 — 7 с., а глуб. въ 
самыхъ мелкихъ м істахь не меніе 1 ф.[; ея 
паденіе, едва замітное въ верхней части, воз
растаем  по м ір і  приближешс къ устью. 
Весною Дрисвята удобна для сплава, на про- 
тяжепіи 25 вер.; при м. Козяны она впадаетъ 
нъ Дисну, а притоками соединяется съ н і-  
сколт.кими значительными озерами.

(Коиоиокал г., Афанасьева, 1861, с т . 107; Stuekenb- H ydr.,
1, 278).

ДриСВЯТЫ или Дрысвяты, оз., Ковен
ской губ., Поиоалександровскаго у ., близъ 
границы Курляндской губ., между 4 4 ° 8 ' и 
4 4 ° 2 0 ' в. д. и 5 5 ° 4 0 ' и 5 5 ° 3 4 ' с. ш. Дл.

его съ з. на в. около Ю 1;̂  в., шир. съ с. на 
ю. 9 в . ,  окруж. бол. 4 0  в.; площадь 0 ,8 5  
кв. г. м. или 4 1 ,2  кв. в. Глуб. містами 25 
с., берега и дно усіяны камнями и час. ямами.
Оз. Др. находится на владільческоп землі и 
отдается въ аренду евреяяъ для рыболовства 
за 500  р. въ годъ. Въ оз. водятся: щуки, 
окуни, караси, язи, лещи, судаки, селява и 
разн. породы мелкой рыбы. Изъ юж. оконеч
ности оз. течетъ р. Дрисвята или Дрисвятица, 
л ів . пр. Дисны. Съ ю.-в. его стор. на полуос. 
лежитъ м. Дрисвяты и близъ него впадаетъ 
въ оз. рч. Рыча, вытекающая изъ оз. того 
же имени.

(М ат. для геог. п ст . Рос. Ковевской губ ., Афанасьева 
18G1 с . 111; В. Ст. Ковенской губ., с . 18; Ксппеп'ь, оа. п л ш . 
N 6 6 ).

ДриСВЯТЫ или Дрысвяты, містечко 
(владіл.), Ковенской губерній, Новоалексан- 
дровскаго у . , въ 35 в. къ ю.-в. отъ Ново- 
ал ександровска, при озері того же имени, подъ 
5 5 ° 3 5 ' с. ш. и 4 4 ° 2 0 ' в. д. Въ Др. въ Х У І 
и X V II вв. былъ хорошо уісріпленный замокъ. 
Полагаютъ, что это тотъ самый замокъ, который 
подъ именемъ la Court 1е гоу, описанъ фран- 
цузскимъ рыцаремъ Жильберомъ де Лаинуа, 
проізжавшимь Польшу и часть русскихъ вла- 
д іш й въ началі X V  в. Впослідствіи Др. изъ 
королевской вотчины сделалось частнымъ до- 
стоятемъ фамиліи Лопациньскихъ, за кото
рыми состоитъ и ионы ні). Ч. ж. 180  д. об. 
п., 1 2  дв., католич, костелъ и евр. молитв, 
школа.

(Город, пос., ч. II, с тр . 531; Balinaky, Staroz. P o laka , Т . 
I l l ,  s. 287; А Ф авасьевт ., Ковен, г . ,  стр . 7 2 7 ).

Д р и сса , р., Витебской г., пр. пр. Зап. 
Двины. Беретъ начало въ Невельскомъ у., 
у границъ Полоцкаго изъ группы пеболыпихъ 
озеръ, между которыми замічательніе дру
гихъ Ущо и Язное. Главная верховая в ітвь  
Дриссы извістна подъ именемъ Ущи; она те
четъ съ с. на ю. По соединеніи составныхъ 
своихъ вітвей и по виході своемъ изъ оз. 
Бома р іка  принимаете названіе Дриссы п 
иміеть общее направленіе къ з.-ю.-з. Дл. 
теч., принимая Ущу за иотокъ, 190  вер., 
шир. отъ 9 до 35 саж., теч. быстрое, глуб.
3 до 8 ф., дно песчаное изрідіса усіянное 
каменьями. Лісйстые берега сначала отлоги 
и болотисты, потомъ песчаны и круты, хотя 
низки. Пр. Др. прав.: Нещереда, Нища
и Сволна. Др. иміеть и торговое значе
ніе. По ней поднимаются на бичеві съ 
Дв. лайбы до м. Дерновичей, а иногда и выше, 
нагружаются въ упомянутбмъ м істечкі зер- 
новымъ хлібомь, льнянымъ сіменемь и ко-
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ДРИССА. 129

ровьимъ масломъ на сумму до 2,000  руб.; 
также по Дриссі сплавляется строевой ліст>. 
Впрочемъ, въ прежнш времена этотъ силавъ 
былъ значительнее и Дрисса снабжала Ригу 
мачтовыиъ лісомь. Главныя препятствія для 
судоходства по Др.: частые и крутые по
вороты ріки, также камни и деревья на ея 
дні. Ниже устья Сволны ложе Др. чисто. 
Літомь на Др. много бродовъ. Мостовъ на Др. 
н іга , но по ней устроено 10  переправь.

С Stukenberg, Ну dr. I ,  279; VI, 109; В. Ст. В и тебе, г ., стр. 3.00}.

Дрисса, у. г-дъ Витебской г.
I. Г-дъ, въ 174  вер. къ с .-и. отъ Ви

тебска, при впадоиш рі.іси Дрпс.еы in, Нам. 
Двину. Пъ X IV  niidi въ Дрпес.'іі с у щ е 

ствовало yicp'Iiiuioiiie, pimopeiiiioe кпіпом'ї, 
Полоцкпмъ Аидреемъ Ольгердоннчсигі,. СН.
ХУ в. Др. составляла особую волость, подчи
ненную Полоцку. Въ 1665  г. Др. была за
нята русскими войсками. Стефанъ Баторій 
возвратилъ ее назадъ, и только по присоеди- 
псніи Білоруссіи Дрисса возвратилась Россіп. 
1!'ь 1777 г. Др. сделалась у. г-мъ Полоцкой 
губ., съ 1796  Белорусской, а съ 1802  г. Ви
тебской. Въ 1861 г. ч. ж. 2 ,0 1 5  д. об. п. 
(1 ,1 3 8  м. п.), изъ нихъ купцовъ 57 , міщан’ь 
ЦІІ02 и цеховыхъ 54 . Православныхъ 4 4 3 ,
168 католикові,, остальные евреи. Въ 1861  г. 
въ г-д і 1  православ. церковь, 1 католич, 
костелъ, еврейск. синагога и 5 молитвен, школъ. 
Домовъ 25!) (З камеи.), лавокт. 4 8 , приход
с к о е  у ЧИЛИ IM,(1, ГОрОДСІСНІІ б о Л Ы І І І Ц а ,  ІІОЧТОВШІ

с.т і ш ц і і і . Эимлн городе. 250  дне.. (12  дне. в'і, 
черті города). Нъ 1862 г. доході, города 
1 ,508  р. Въ 1861 v. вт. г -д і заводові, 4: пи
воваренный, кожевенный и 2 кирпичныхъ; 
псі, незначительны. Купечество ведетъ не
значительную торговлю льномъ, красными то
варами и съестными припасами. Въ 1862  г. 
выдано торговыхъ свидетельств?, 19. При 
г -д 'Ї і  пристань. Базары три раза въ неділю.

(Акты Зап. Г о с ., т. I , N  175, 192, т .  I I ,  N 43 ,1 2 0 , т . III, 
N 17; К а р а я з и и ъ ,  Истор. Рос., т. IX ,  стр. 67, 176, примет. 
222; ц. Ст. Ватеб. губ., стр. 2 0 6 —208; Без'ь-Корншовпч’ь, истор. 
ліі'іід. о Ыілорусс., стр. 136; Город. DOC6J., Ч- I, стр. 220— 223; 
Общ. хоз. и устр. город, за 1838 г., ч. II, стр. 3 0 0 ).

И. Дриссенскій уЬздъ, въ зап. части г-іи, 
принадлежите къ такъ называемымъ Инфлянд- 
гтшъ. Простр., по военно-топограф. еьемкі, 
5 5 ,5  кв. si. или 2 ,6 8 4  кв. вер. (по Швей
церу 56 кв. м. или 2 ,7 1 3 ,4  кв. в.), изъ нихъ 
подъ водами 1,3 кв. м. Поверхность у-да 
волнистая; замітная ціпі, холмовъ тянется 
отъ с. Лянцъ-кроны (на границі съ Люцинскимъ 
у.), окружаетъ оз. Освей и доходитъ до де
ревин Орляновки, (на торговой дорогі изъ

1’оограФ. Сдоварь.

м. Освея въ Себежъ). Оть этого кряжа 
противі, м. Освея, отделяется вітвь, повора
чивающая на ю. и оканчивающаяся при впа- 
денш р. Сволны въ Дриссу. Самыя значитель- 
пыя возвышенности у-да находятся при с. За
мойте, а также близъ м. Кохановичей, при фольв. 
Семопов'їі. Отъ дерев. Матейно возвьшенности 
и])оходятт. на с.-в. къ м. Россиці и на ю. къ 
Дшіпі, гд і при м. Придруйскі образуютъ кру
тые и довольно возвышенные берега. Отъ м. 
І’оспцы на с.-з. возвышенности замітны при 
фолі,в. IІовляны и дерев. Болып. Осуни. Почва 
уїіздм, преимущественно иловатая, містами гли- 
IIпитии и песчаная. Р іки, орошающія у іздь, 
принадлежать къ системі Запади. Двины, за 
иоключетемъ незначительныхъ річекь, системы 
Пскове, озера, какъ напр. Синяя, вытекающая 
in, с ів . части у-да. Зап. Дв. служить границею 
съ губер. Пилоне,кою и на всемт, протяженіи 
судоходна; при д. Хабаровой но ередині ея 
есть мель, затрудняющая судоходство въ ма
лую воду. Изъ притоковъ Дв. замічательны 
только Оарьянка и Дрисса, съ судоходнымт, 
притокомъ своимъ Сволпою (дл. теч. 31 в.). 
Дрисса впрочемъ принадлежит'!. уізду только 
нижнею частно. Озеръ вт. у ізд і до 8 7 ; са
мыя значптельныя изъ нихъ: Освей (42 ,8  к.
в.) и Лиспо (2 1 ,5  кв. вер.), которня соеди
нены между собою каналомъ (14  в. дл.); по
сл і днее озеро соединено протокомт. съ р. Свол
пою. Черезъ эти озера производится сплавь 
дровянаго л іса  въ Сволиу. Самое значитель
ное болото окружаетъ вост. берогь оз. Освея 
и занимает1!. 45 ісв. в . ; im. него вытекает1!, 
р. Синяя, прит. Великой. На ю. ото озера 
Лисно, близь границы Себежскаго у ., болото 
занимаетъ 16 кв. в . ; на немъ раскинуто 6 
озеръ, а изъ него вытекаетъ рч. Хонка. Бо
лото Чистикъ ( 9 1/г к. в.) выпускаетъ рч. 
Крупецъ и Пижевку, притокь Сволны. Подъ 
лісами въ у-ді (Безъ-Корниловичъ В. Ст. 
Витебс. г.) боліє 95 т. дес.; т. е. до 34°/о 
пространства у-да; изъ нихъ, по свід . за 185S
г., казен. л іса  4 ,3 3 2  дес. Жит. въ 1860  г., 
безъ г-да, 5 6 ,852  д. об. н. (2 7 ,571  м. п.), 
изъ нихъ: дворянъ 2 ,3 4 8 , міщань 2 ,3 9 4  (въ 
містечкахі,), крестьянъ казен. 5 ,5 7 3 , вышед. 
изъ кріп, зависим.: крестьянъ 4 5 ,1 7 4  и дво- 
ровыхъ 217 . Неправослав.: раскольник. 2 8 7 , 
катол. 1 7 ,4 5 1 , евреевъ 2 ,7 9 3 . Преобладаю
щее населені?. у-да состоитъ изъ білоруссовт. 
(боліє 44  т.); поляковъ до 12 т ., латышей 
до 2 т. Кромі у. г-да, въ у із д і  7 місте- 
чекъ (Волынцы, Кохановичи, Николаево, Освей, 
Прпдруйскъ, Росица и Юхновичи). Вышед. изъ

9
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1 зо ДРИСТОВКА — ДРОГИЧИНЪ

кріпостн. зависимое. крестьяне составляютъ 
2 2 волости н размещаются иъ 712  селе- 
ніяхь, казенные же крестьяне составляют!, 3 
общестпа. Селепія уіізда иообще не отли
чаются населенностью; только м іс . Освей 
иміеть 1 ,9 4 0  д. об. ir., 323 д в .; остальные 
затім ь поселки по иміють и 1,0 0 0  душъ. 
Главное занятіе аситолой —  хлебопашество 
и разведете льн а, сбываемаго въ Ригу. 
Впрочемъ хліба иногда не достаетъ на 
местное нотреблепіо, и тогда онъ приво
зится но Днині из'ь впутреннихъ губерній. 
Скотоводство мало развито. Лучшія сінокос- 
ныя долины находятся по pp. Сволн'Ь, Ро
синці и Сарьянкі, а также отъ дер. Горо- 
диловнчей до устья рч. Ужицы и сівер н іе 
м. Придруйска. Другіе сельскіе промыслы, 
какъ наприм. огородничество, садоводство и 
пчеловодство, незначительны; рыбною ловлею 
занимаются по Двип’Ь и озерамъ. Несмо
тря на изобиліе л іс а , лісные промыслы 
мало развиты. Л ісь  рубится преимуществен
но иа дрова и въ плотахъ гоните» къ 
Д ви н і, а оттуда кь Риг!;. Фабричная и 
заводская деятельность соисімь не развита. 
Въ 1860  г. вь у-ді было 11 винокурень и
2 пивоварни. Кроні базарныхъ дней въ м і- 
стечкахъ, бываютъ 4 ярмарки: въ м. О свеч, 
и Болынцахъ. Въ торговомъ отношеніи м. 
Освей иміеть большое значеніе въ у ізд і.

ДриСТОВКа, село, Тамбовской г.; см 
Ира Козьмодемьянская.

Дрогачевская коса, на р. В олгі, 
Тверской губ., Зубцовскаго у., простирается 
на 30 саж. мимо дер. Горбуновой, которая 
паходпгся въ 5 в. отъ у. города при р. 
В олгі. На icoci in, меженное время до 3 фут. 
поды, судоходству она по препитстиуетъ.

(С у д о хо д .  Д о р о ж . , пид. Н у т ,  С о о б щ . ,  1НКВ г . ,  ч . И,  
оті». 174).

Д р оги ч и н ъ : 1) заштатный городъ, Грод
ненской губер., Більскаго y., въ 168 в. отъ 
Гродно н въ 54 в. къ ю.-з. отъ Більска; те- 
чошемъ р. Буга разділяетея на д в і части. 
Одна изъ нихъ на правой стороні называется 
Ляцкою и лежатъ собственно въ Гродненской 
г.; па лівомті же берегу, принадлежащемъ 
Царі гну Польскому, расположена другая часть 
1‘учамн сторона. Въ літопнеяхь о Дрогпчині 
упоминается въ 1142 г., когда Всеволодъ на
значила. ого пт, уділь младшему своему брату 
Игорю. Впрочемъ, иеизвістно, относится ли 
это поісазапіо літописи къ Дрогичину Бугскому 
или Дрогичину, містечку Кобриискаго у. 
Въ 1193  г. Др. владілт, какой-то Подляшекъ

или Полеушекъ, покоренный королемъ поль- 
скимъ Казиміромт, Справеддивымъ за частые 
его набіги на Польшу. Въ X III  в. большая 
часть Полісья принадлежала Конраду Мазо- 
вецкому, который отдалъ Дрогич. замокъ ры- 
царямъ Добряпскимъ, поселившимся здісь  съ 
магистромъ своимъ Генрихомъ послі пораже
нім ихъ пруссаками въ 1225 г.; замокъ былъ 
отданъ на условіи охранять страну отъ на- 
иаденія язычннковъ. Въ 1240  или 1246  г. 
г-дъ быль опустошенъ татарами, а вскор’Ь 
послі того занятъ литовцами; Волынско-Га- 
лицкіе кпязья также ие упускали случая утвер
дить здісь  свою власть. Такъ, изъ л іто- 
писей видно, что Василько князь Владимірскій 
разбилъ Ягвяговъ вь 1248  г. у самаго Дро- 
гичииа, что въ 1251 г. зд ісь  собирались 
войска Даніила и Василька, а въ 1255  г. 
зд ісь  короновался Даншлъ Галпцкін, жившій 
въ Др. нікоторое время и предпринимавши! 
отсюда походы иа Ятвяговъ. Въ 1274  г. го
родъ былъ взять литовцами, а именно Трой- 
депомъ. Въ 1284  князь Юрій Львовичъ но- 
лучилъ Др. въ уділь отъ своего отца. Въ 
періодь 1315  — 1339  г., при Гедимині, Др. 
присоедипенъ къ Л итві. Въ 1357 г., по до
говору Ольгерда съ Казиміромь, Др. достался 
Кейстуту. В ь  1383 г. Янушь, киязь Мазо- 
веціші, зять Кейстута, пользуясь войною сво
го тестя съ Ягайломъ, успіль захватить 
Дрогнчипскін замокъ и укріпиться въ немъ, 
по въ томъ же году Ягайло овладіль Дро- 
гичииомъ, и перебилъ в с іх ь  жителей. Въ 
1384  году Ягайло, помирившись съ Ви- 
тольдомъ, отдалъ ему Дрогичинъ съ другими 
городами. Въ 14 4 0  г. Дрогичинъ и другіе 
города, по смерти велпкаго кн. Сигинмунда, 
достались Болеславу Мазовецкому, который 
продалъ ихъ за 6 ,0 0 0  копъ в. кп. Литовскому 
Казнщру. Въ 1444 г. в. кп. Казпмірь далъ 
городу привиллегію, подтвержденную въ 1 4 9 8  
г. в. кн. Александромъ, даровавшимъ городу 
магдебургское право. Въ 1520  г. Др. е д і-  
ланъ главнымъ городомъ Подляшскаго воевод
ства; въ немъ жилъ тогда земскін гепералъ, 
бывали сеймы для избранія пословъ и депу- 
татовъ, и рыцарскіе турниры шляхты. Въ 
Въ 1529  г. Др. достигъ до такаго благосостоя- 
нш, что при распреділеніи расходовъ по 
военной части уступалъ только Гродно, 
Вильно и Бресту и уплачивалъ по 100  копъ 
литовскихъ грошей иаравні съ БЬльскомъ, 
Могилеиомъ и Камепецъ-Литовскомъ. Это 
время было самое цвітущее для Др.; въ немъ 
образовались цехи купечесше и ремесленные;
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купцы вели значительный торгъ воскомъ, 
хлібом'ь и другими товарами. Въ 1569 г., по 
люблинскому сейму, Дрогич. вошелъ въ со
ставь Польши, и съ этого времени началъ 
приходить въ упадокъ, вслідствіе корысто- 
любія уггравлявшихъ имъ старость и войтовъ. 
Въ 1657 г. его раззорили шведы, а въ 
1660  г. русскіе, при чемъ сгоріль замокъ, 
отъ котораго ныні не осталось и слідов'ь, и 
30 0  домовъ. Въ 1673 г., для возстановленія 
города, были дарованы жителямъ ніжоторыя 
привиллегіп и учреждена ярмарка. Одиатсоже 
война съ шведами въ 1702  г. и моровая 
язва 1 7 1 0 — 1711 г. не дали развиться го
роду. По описи 1713 г., въ городі было 117 
домовъ изъ нихъ 97 на ляцкой стороні, а въ 
1775  г. 236  домовъ. При третьемъ раз д іл і  
Польши ляцкая сторона досталась Пруссії!, а 
русская Австріи. Въ 1807  г. ляцкая сторона 
присоединена къ Россіи, а русская осталась въ 
Ц арстві Польскомъ. Въ 1808  г. Др. назна- 
ченъ у'Ъзднымъ городомъ Вілостокской обл., 
но въ 1842 г., при присоединеніи своемъ 
къ Гродненской г-іи оставленъ за штатомъ. 
Въ 1861 г. ч. ж. въ городі было: 929 об. п. 
(426  м. п.), изъ нихъ купцовъ 39 , мііцань 
4 7 2 , цеховыхъ 11. Неправославных!. здісь 
383  католика и 2 2 4  евреевъ. Церквей пра- 
вославныхъ 2 , католическихъ костеловъ 2 , 
еврейс. молитвенная школа. Домовъ 122 (6 
камен.), лавокъ 5, уіздное училище. Въ 
1862 г. доходъ города 412  р. Заводовъ и 
фабрикъ въ 1861 г. не было. Жители зани
маются преимущественно хлібопашествомь и 
рыболовствомъ. Ремеслен. 2 8  (27 мастер.). 
Торговля города незначительна; въ 1862 г. 
здісь было выдано одно торговое свиді- 
тельство. Небольшая ярмарка бываетъ въ 
день св. Симона и Іуды (15  октяб.); па нее 
привозять хлібТ) и пригоняютъ скотъ. Го- 
родъ оживляется нисколько во время навига- 
ціи по Бугу.

(Пол. Собр. ЛЬтоп., ч. I I ,  стр. 18, 128, 130, 185, 191, 208; 
Ba lin sk y , Staroz. Polek ., I I ,  s tr . 1264, 1267; Stryikow sky, atr. 
227, 233 , 276, 280 , 287; К ар ам зін і, истор. Р о с ., ч. II, стр. 
118, примеч. 279, 280; т. IV , стр. 34 , примЬч. 56 — 59; Акты 
Зап. Рос., ч. 1, N 193; ч. II, N 39, 64, 161, 168; ч. Ш , N 128; 
Ж. М. В. Д., 1843 г ., т. I, стр. 424, т. V III, стр, 418; 1848 г .,  
т. X X I, стр. 161 — 205 (это  самое лучшее оппсаше съ указа- 
яіями на многочисленные исторически источники-); Город, п о се ї., 
ч. I I ,  стр. 85 — 90; Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г ., ч. II , 
стр. 309; Polujanakiego, Opis, lastfw K rdleat. P o la k ., Т . I I ,  
atr. 166; Кієвск. спводнпкъ, прибавіеніе, стр. 74; Бобровш й, 
Гродн. г . ,  Н, стр. 9483.

2) міст, (влад.), Гродненской г., Кобрин- 
скаго у., въ 54 в. къ ю.-в. отъ Кобрина, на 
большой дорогі изъ Кобрина въ Пинскъ 
(Минской губ.), при ручьі. Міетечкомь сд і- 
лапо въ 1623  кн. Сапегою, но было извістно

несравненно раніе, Чис. жит. |>42 д. об. 
п., 75 дв., 1 православная церковь во имя 
Срітенія Господня, еврейск. школа и почто
вая станція.

(Город. ПОС., ч. И, стр. 111).

Д р о к і я ,  деревня (влад.) , Бессарабской 
обл., Сорокскаго у ., въ 4 2  в. къ з. отъ у. 
г-да, при р. Кабалті. Ч. ж. 687  д. об. п., 135 
дв. и винокуренный зав., викурившій въ 1860  
г. вина на 2 7 ,0 0 0  р.

(Памят. кн. Бессараб. o6 j . на 1862 г .,  стр. 6 2 ) .

Д р уЖ К О П О Л Ь , містечко (влад.), Волын
ской г., Владимірскаго y., въ 60 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да, при 2 прудахъ , близъ границы 
Галпціи. На м іс т і  містечка находилось с. 
Ж уравникъ, которое, по привиллегіи короля 
Яна I I I ,  въ 1684  г. переименовано въ м і
стечко подъ именемъ Дружкополя. Чис. жит. 
7 0 4  д. об. п ., 62 двор., православная цер
ковь, еврейская синагога и таможня. Черезъ 
эту таможню въ 1 0 -л іт іе  1851 —  1860  
г. ежегодно отпускалось товаровъ за границу 
на 5 5 ,1 6 9  р., а привозилось на 4 ,1 3 3  р., а 
въ 1861 г. отпущено на 4 6 ,9 8 3  р ., приве
зено же иа 1 5 ,7 7 7  р. Въ м істечкі бываетъ 
ярмарка 8 ноября; иа нее въ 1859  г. при
везено товарові, па 1 ,409  р., проданопа 1 ,0 1 0 р .

(Город, пос. Ч. I ,  стр. 408; BOJblH. губ. ВІІД. 1860 Г . ,  N 36; 
Виды внешней торговли 1851— 60; Небольсина, ет. зап ., 1, 126).

Д р у й к а ,  р , Ковене, и Вилене, г., д ів . 
пр. 3. Двины. Вытекаетъ изъ оз, Скуды, Ново- 
алекеандровскато у. Ковенской губ., течетъ по 
иаправленію къ в.-е.-в., выше містеч. Задруйка 
входитъ въ Дисненскій y., Виленской губ., и 
при г. Друі впадаетъ въ Зап. Двину. Дл. теч. 
около 60 вер., пзъ коихъ 25 вер. по Вилен
ской губ.; шир. до 2 саж., глуб. до 2 арш.

(Ж . М. Вп. Д ., 1846, X V I, 57; В. Ст. Ковене, г . ,  стр. 12,
В. Ст. Виїенс. г , ,  стр. 7; Афанасьева, Ковене, г . ,  стр. 106; 
Корева, Виїенс. г ., стр. 104).

ДруЙСКіе пороги на р. Зап. Двині, 
около г-да Друи , лежатъ но правую сторону 
о с-ва , расположенная посреди р ік и ; тутъ 
образовался узкій и извилистый прогокъ. Камни 
на правой стороні этого протока очень опасны 
для струговъ, потому что туда сильно уда- 
ряетъ струя. Плоты спускаются черезъ пороги 
съ болыпиаъ трудомъ.

(Ж. Пут. Сообщ., 1861 г., ч. X X X V , отд. III, стр. 25, 2 7 ) .

Д р у с к е н н и к и ,  містечко, Гродненской 
губ. и у ., въ 42  вер. къ с. отъ г-да, на 
берегу р. Німана и Ротничанки. Здісь еще 
въ X II I  ст. существовалъ замокъ, основанный 
литовскими князьями, въ защиту отъ кресто- 
носцевъ , переправлявшихся тутъ черезъ Н І- 
манъ, во время своихъ походовъ на Троки;

*
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остатки ого видны и теперь. Въ X II I  и X IY  
ст. замокь нисколько pain, былъ осаждаежъ 
крестоносцами. М'Ьоточко учреждено въ 1837
г. , когда зд ісь  были открыты минераль
ным коды, впрочемъ уже давно йзвістныя 
окружнымъ жителя мъ. Источниковь зд ісь  
много, но известны п употребительны только 
три. Воды ихъ содержать въ себЬ до
вольно поваронпоіі соли, хлорпстаго каль- 
ція и хлорнстаго ііагпія. Температура ис- 
точнпков'1. -1-13° I’.; вода въ' м ассі кажется 
мутною, въ стакаїгіі же чиста и прозрачна, 
на воздухі лолучастъ білый ц віть и даетъ 
біло-желтый осадок^.. Запаха вода не иміеть, 
вкусъ ся солено-горысій. Воду принимаютъ 
внутрь и ділають изъ иея ванны; воды по
лезны въ золотухі, геморроі, болізпяхь печени 
и селезенки, ломоті , ревматизмі , колтуні, 
паралич'Ь, разныхъ женскнхъ болізняхь и въ 
первиыхъ боляхъ. Въ м істечкі 100 домовъ, 
католическая церковь, гостинница, театръ, 
трактиръ , кондитерская , задъ для собрані и, 
галлереи для прогулки больпыхч. «ь дурную 
погоду и. больница для бідішх'ь.

(B a l i n s k y ,  S ta r o z . P o ls k a , Т . I l l ,  s. 3 8 5 ; P o lu ja n sk ie g O , 
O p is. lasd w  K ro le s t . P o ls k . ,  Т .  I I ,  a tr . 2 0 7 ; Э пхва-идъ, о мпвер. 
водахъ  въ  Р о сс іи , стр . 8 0 ; Оппс. минер, водъ Р ос. И м п., Грум а, 
ст р . 1 0 3 ; Подолье, губ . в ізд ., 1 8 3 8  г . ,  N  2 0 ; N a g m n o w ic h ., 
S p o s o b  Ie czen ia  siew  m in era l, s lo n . w od . w .D r u s k . 1 8 4 1 ; P a w lo w - 
sk y , TJw agi n ad  sk n tecz n o  sc io n  wöd m in era l. D r u s k . 1 8 4 7 ; Город. 
HOC. 4 .  I I ,  ст р . 10Ö J.

Друть или Друцъ, р., Могилевской губ., 
прав. црит. Дніпра, беретъ начало близь с. 
границы Еоныскаго у., въ болотахъ на пло
ской возвышенности. Направл. къ ю ., дл. 
теч. 2 5 0  вер. Р ік а  протекаетъ чрезъ уу. 
ІСопыскій, Могйлевокій, Старобыховскій и Ро- 
гачспеїші п впадаетъ вч, Дніпрь при г. Ро
гачеві. Orii своего педчжа до с. Білынпчп 
,)І,. ТСЧОТЪ ПО ЛІіСІІСТОІІ и болотистой местности 
П'І. ігруі' І.І Nil, но ІИЇІІІІІ l'.OICil X-'l. берегахъ C/I I ue- 
ечапымъ грунтомъ, по нпизъ отъ Білышічь 
прав. бор. возвышается, л ів . же отдаляется 
оп. русла р. п образуетъ долину отъ 1 /2 до 
I.'/а мер. въ шир., одинаковаго свойства съ 
долиной Дніпра. Оба бер. лісйсты, груитъ 
иа нрав. бер. чисто песчаный, па лівомь 
песчаный съ приміські чернозема и глины. 
Ширина р. до Білынйч'ь до 10 с., а даліе 
до 15 и 20 с. ; теченіе весьма извилистое, 
скорость его отъ 7/э до 13/о ф. въ сек. Дно 
песчаное, містами иловатое, ямистое и усіяи- 
пое мелями. Весно ю вода возвышается отъ 4 
до Г> прш. и разл ивъ распространяется по 
всей дол и nil. Па Д. боліє 20 мостовъ и въ 
пісколі.кпх'і, містах'іі есть иловучія перепра
вы. Мелей ii'i, p iic l много и он і в с і  из-

міняють свои міста ежегодно. Главные при
токи Др. правые: Ослица и Добрица, л і-  
вые Вабичъ и Гриза. Друть ныні сплав
ная р іка, а въ нрежнія времена была и 
судоходна. Мельницъ на р ік і  много; изъ 
нихъ находящаяся у селъ Лдрипа и Бризнецы, 
иміють въ своихъ плотпнахъ ворота для про
пуска плотовъ. Еще въ 1818  и 19 г. по р. 
Д. было сплавлено по 100 плотовъ ежегодно, 
съ строеиымъ и дровянылъ лісом'ь, въ сл і- 
дующіе годы до 1 8 2 4  плотовъ было отъ 65 
до 75.

С H y d ro g r. v .  S tu c k e n b e rg , В . I l l ,  S . 2 8 4 — К; В .  С т. М оги
левской губ ., с .  14 и 2 6 — 7 ;  Севергииа, П ут. no aau. п р ев ;, с . 
13G; Спб. п ет . п геогр . календарь са  178 2  г . ,  с . 9 2 ; П ам ят. кн. 
М огилеве, г у б .).

ДруцкЪ, мЬстечко (влад.), Могилевской
г. и у., въ 65 в. къ с.-з. отъ у. г-да, на прав, 
бер. р. Друти. Ныні это містечко очень бідно 
и замічательно только своею древностью. Оно 
упоминается въ первый разъ въ літонисяхь 
въ 1092 г. подъ имеиемъ Дрыотьска, по тому 
случаю, что отъ него распространилась моро
вая язва до Полоцка; въ это время Др. на
ходился въ составі Полоцкаго княжества, 
но по смерти князя Всеслава Брячиславича 
перешелъ въ Минскііі уділь сына его І'ліба. 
Во время войны послідняго съ Владиміром/ь 
Мономахоиъ, Др. былъ взятъ его дітьми въ 1115
г . , а въ слідую щемъ году Ярополкъ Вла- 
дшпровичъ вывелъ жителей Др. и носелилъ 
ихъ въ городі; Жедні. Но Др. возникъ спова; 
въ 1151 г. въ немъ княжилъ Гліб'ь Рости- 
славичь, двоюродный племя пникъ кн. Полоц
каго Рогвольда Борисовича, изгнаннаго по
лочанами изъ своего княжества. Въ 1158  
Рогвольдъ овладілті Друцколъ и, удержавшись 
ui. Др., персдал'ь этотъ г-дъ въ паслідство 
сыну своему Глібу. Въ княженіе сего иослід- 
няго Др. былъ взятъ и опустошенъ кн. Свя- 
тославомъ Всеволодовичем!, Черннговскимъ и 
половцами. В'ь половині X III  в. Друцкъ быль 
завоевапь литовцами; ио вь немъ все еще 
были свои князья, изъ коихъ Іоанігь участво- 
валъ въ 1340  г. въ поході Іоапна Калиты 
па Смоленскъ, а въ 1508  г. три брата кня
зей Друцкихъ съ кн. Мих. Глинскимъ перешли 
на службу московскую. Съ начала XIV' в ік а  
Друцкъ утратилъ всякое значеніе и опусто
шенный русскими въ 1509 , 1514  и 1535  г. 
а также во время позднійпшхь войнъ Россіи съ 
Польшей, поналъ въ разрядъ незначительныхъ 
и бідпыхь місгечекь. Остатки землянаго вала, 
которымъ обведеит. былъ замокъ князей Друц
кихъ, замітеїгь и до ныні. ІІы ні въ м істечкі 
ч. ж. 223  д. об. п., 50 дв., правосл. церковь
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и еврейск. молитвен, школа- Родъ князей 
Друцкихъ сущесхвуетъ до ныні.

(П ол . Собр. л’Б то п ., ч. I ,  ст р . 9 2 , 127 , 1 2 8 ; Ч.  I I ,  стр . 124 ; 
ч У ,  ст р . 1 4 9 , 136 , 1 6 8 ; ч. V I ,  стр . 2 8 6 j ч. V I I ,  стр . 24 , 36 , 
G7, 7 5 , 2 0 6 ; ч. V III , ст р . 257, 2 8 8 ; А кты Зап. Р о с ,, т . I I ,  N 53 ; 
Город, п осел ., ч. I l l ,  стр . 2 1 3 — 21В ; П ам яти. ки. М огилев, губ . 
на 186 3  г . ,  о т . IV , ст р . 1 8 ;  К іевск. си н од., п р и б а в .; с т р . 7 5 ; 
Беять-Каряплович-ь, й от. с в . о Б-Ьлор., с . 2 2 6 ] .

Д руцъ: 1) см. Друть.
2) Др. или Добрица, р., прав. прит. р. 

Друть или Друцъ; протекаетъ въ болотистой 
местности Рогачевскаго у. Могилевской губ. 
сначала въ направленій на ю.-в. и потомъ 
заворачиваетъ на с.-в. и внадаетъ въ Друть 
при дер. Рудні. Длина теченія только 35 в., 
одиакожъ р іка сплавна на протяженш 20  в. 
отъ міст. Тпхттеца.

( Н І.т іІн т І) ., М.у<||\ TIT, 2 8 Г); Б . С т. Могилевской г ., с . 1 £ ) .

Друя, шиит. г-ді. ijfi.iieiic. г., Диспепсгсаі'о y., 
in. 53 вер. in. с .-з. on , у. г-да, подъ 5Г>°47' 
с. ш. и 4 5 ° 8 ' в. д., при впадепш рч. Друйвп 
пъ Двину. Др. существовала уже до. XV п. 
Вт. 1516  г., при в. кн. Василіі Іоапновичі, 
городокъ въ Друі былъ сожженъ русскими и 
послі того поставленъ новый. Съ давнихъ 
времепъ Друя принадлежала ки. Сапегамъ, и 
самый городъ назывался Сапежииомъ. Въ 
К! 1 !) г. король Сигизмундъ даровалъ городу 
городсісія права, что было подтверждено Вла- 
диславомъ ІУ въ 1639  г., Яиомъ Казшпромъ 
вт> 1653  , Яномъ Собескимъ въ 1679  и Ав- 
густомъ I I  въ 1718  гг. Въ 1793  г. Друя 
присоединена къ Россіи при второмъ р азд іл і 
Польши, при чемъ значится селеніемт,, черезъ 
которое проходила государственная граииид. 
Н і. уїсазах’і, 17 !)Г> и ІНІГі r. ,11,рун уже милы 
кается м’Ъеточкомъ. 1}т> .1.861 г. ч. м. l ,li  I!)
д. об. п. (7 1 8  м. п.), изъ нихъ 12 купдопъ,
1 ,363  міщань. Неправославпыхъ здісь  581 
гсатоликовъ и 658  евреевъ. Въ 1861 году 
въ городі было церквей православныхъ 2 , 
изъ иихъ во имя Спаса построена въ 1778
г. кн. Сапегою, а св. Духа въ 1621 г., като
лически! костелъ съ моиастыремъ ордена Бер- 
нардиновъ, построенный въ 1646  г. и окру- 
женъ каменною ст ін о ю ; еврейс. синагога и
2 молитвен, школы. Домовъ 347  (4 камеи.),
14 лавокъ. Въ 1862  г. доходъ города 304  
р. Ремеслен. въ 1862  г. 61 (49  мастер.). 
Фабрикъ и заводовъ въ 1862  г. не было. 
Торговля ничтожна (въ 1861  г. выдано 9 
свидітельствт. по 3 гильдіи). Въ т -д і ежене- 
дільные базары и 2 ярмарки, на которыя въ
1858  г. привезено товаровъ на 4 ,7 5 0  р., 
продано на 1 ,350  р. При г-д і пристань, на 
которой въ 18 6 0  г. грузилось па 67 суд. 
6 8 ,6 2 6  пуд., на 4 0 ,0 1 8  р.

(К арам эинъ, и стор . Р о с ., т .  V I I I ,  прпмБч. 1 6 8 ; Ж. М. В. Д .,

1 8 4 3 , ч. I ,  ст р . 4 3 8 ; Город, п о се л ., ч . I ,  ст р . 1 76— 1 7 8 ; Корсгпі, 
Вилен, г . ,  ст р . 3 1 7 , 3 5 2 , 5 7 5 , 7 4 4 ; Общ. х о з . п у с т р . город, за  
18Ü8 г . ,  ч . I I , с т р ." 2 9 8 ) .  '

ДРЮЦКОВО, село (влад.), Тверской г., 
Біжецкаго y ., въ 2 1  в. къ ю.-з. отъ Б і 
женка. Ч. ж. 230  д. об. п . , 25 дв. и
картофельно-паточный зав. (Андреева), на ко
тором!, въ 1860  г. выділано 9 ,0 0 0  пуд. па
токи па 10,000  р.

Дубары , такъ 'называется приморская 
нижняя часть города Дербенда\ см. это. сл.

Дубасовекій стеклянный заводъ (пот. 
граж. Комисарова), Владимірской губ., Су- 
догодсгсаго у., къ ю.-з. отъ Судогды, при р. 
Печурісі; производилъ въ 1860  г. бутылокъ 
и штофовъ 2 ,7 3 0 ,0 0 0  штукъ на 5 9 ,6 5 0  руб., 
при 95 рабочихъ.

Дуба-ю ртъ, чеченскш аулъ, Терской 
обл., Чечоиекаго окр., тта прав. бер. Аргуна, 
кг io. отъ Поіідішженсісаі'О уіср. Аулъ высе- 
лмлел ('юди, между 1857 - -1 8 5 9  г. Ч. ж.
1,676 д. об. п., 2 8 0  ди.

(Б е р ж е , Чечня и чеченцы , ст р . 1193-

Дуббельнъ, селеніе, Лифляндскои г-iгт, 
Рижскаго у., въ 18 вер. къ з. отъ Риги, между 
р. Аа и морскимъ берегомъ. Селеніе известно 
своими морскими купаньями, лучшими въ 
Лифляндіи въ отношети ко миогимъ удоб- 
ствамъ и привлекающими большое количество 
посітйтелей, которых’і. число увеличивается 
съ году па годъ. Количество посітителей въ 
Дуб. b i . 1838 било ГІНП, пъ 1839  г. 620,
ІП. 0-ТМ,11'1|Т1М сі. I S i  I no І Н ІН («ІС0ГОДІІО,
сродніип, чінунім І МО 1,170 'І<"ІОМ., пі. Гі-л'Іітіо 
сі. 1H-I!t по I ЧЫІ среди, чпеломъ но 1 ,8 4 8  
челопік'і." В'і. нослідноо ТО-літіе Дуб. значи
тельно улучшился и представляете много 
удобствъ для посітителей. Изъ Риги въ Дуб. 
ходятъ пароходы.

СРудиицкій въ  В. Р. Г . 0 .  1 8 5 4 , кн. 4 , отд. I ,  стр  3 8 — 4 0 ) .

Дубенка, р. Тверск. г-іи, принадлежащая 
къ Волжской системі, беретъ начало въ бо- 
лотахъ Остагаковскаго у., близъ дер. Сонина. 
Направл. къ с.-с.-в., дл. теч. 40  в. Д. впадаетъ 
въ Верхпеволжскій резервуаръ и именно въ
оз. Волго. Берега ріки круты и лісйсты. 
Літом’ь на р ік і  много бродовъ, но весною 
по ней сплавляется лгЬсъ на протяжепіи 30 вер.

(S tu c k e n b e r g , Н у  d r., Y ,  2 7 9 ; В . Ст. Т верской г . ,  с т р . 3 7 ; 
П реображ енскш , х о з . оп . Т вер с . г . ,  I ,  4 2 ) .

Дубенки село (уділ.), Симбирской губ., 
Алатырскаго у., въ 52 в. къ ю. отъ Алатыря, 
при pp. Сюксюрші и Кардалейкі. Ч. жит. 
2601  д. об. п. мордовскаго племени, 271  дв.

Дубенское: 1) Д, или Дубенская (Ат -
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пинское тожъ), село, Енисейской г-іи, Мнну- 
синскаго окр., пт. 68 пер. къ ю.-в. отъ окр. 
г-да, па р. Ашпі. Жит. 1 ,362 , двор. 79 и 
часовня.

2) Село, Нижегородской г ., Арзамасскаго 
у., пер. пь 30 нъ п. оті, у. г-да, на р. К евсі; 
замечательно дерісоїіт.іо, устроенною веко p i 
послі похода Іоаіша IV' па Казань. Въ ней со
храняется храмовыІІ образь Введенія во храмъ 
Богородицы. Икона ;)та была первоначально 
поставлена Іоаніїомь IV , въ воспомннаніе 
похода, пъ 2 в. отъ села близъ озера, обра- 
тившагося нині in, болото и извістнаго подъ 
именемъ Введенскаго куста.

(З а п . А рхеод. Общ. ч. X ,  стр . 3 2 7 , 3 9 9 , 4 0 3 ) .

Дубенское устье  И ЛИ Городище, село и 
пристань, Тверской г., Корчевскаго у., въ 26
в. къ в. отъ Кораевы, при виаденіи р. Дубны 
въ р. Волгу. Ч. ж. 36 д. об. п., 5 дв., церковь; 
съ пристани ежегодно отправляется до 25 
судовъ съ пшеницею и крупичатой мукой на
120 ,0 0 0  р.

(С уд оход . Дорож., изд. П ут. С оо б щ ., 1883 г . ,  ч . II, ст р . 1 0 3 ) .

Дубинки, містечко, Виленской г. и у.; 
см. Дубники.

Дубиновка, станица, Астраханской губ., 
Енотаевскаго уізда; см. Удачная.

Д уби сса, р., Ковенской г., пр. пр. ЬІімана. 
Беретъ начало бл. г. ЇЇІавель изъ оз. Дубис- 
сы. Подъ именемъ Швеитуписъ она течетъ въ 
виді неболыпаго ручья до оз. Райзге, по ви
х од і изъ котораго принимаешь названіе Ду- 
биссы. Общее напр. Д. къю .,дл. теч. 130  вер. 
Т еч ете  извилисто между живописными воз
вышенностями въ Росиенскомъ и Ковенскомъ 
у.; въ посліднем'ь она впадаетъ въ Німань 
при м іст. Оредпмкахъ. Шир. ріки 15 до 20 
саж., глуб. отъ 1 до !) ф. Дно ріки усіино 
каменьями, тсіпніо быстро; весною р іка  не
рідко нером'Ііііяо’п. русло и сносить мосты и 
мельницы. Порога ріки состоятъ изъ наносовъ, 
весьма богатыхъ ерратическими камнями и ва
лунами гранита и известняка. Тамъ, гд і есть 
береговыя низменности, о ц і представляють 
превосходные поемные луга. Літомь на Д. 
есть броды; весною по р і к і  производится 
сплавь отъ м іст. Лядовань. Д. предполагалось 
соединить съ р. Виндавою Виндавскимъ ка- 
шиюм'ь и каналъ этотъ строился въ теченш 
многихъ л іт ь , но предположена оставлено и 
постройки брошены въ 1839  г. Прит. Д. л ів .: 
ПІаішеи, Грижова, Лукня; прав.: Куртовка и 
Крозімріта.

(Bfcuclconhm'K, l ly d r ., 17 132$ В . О т. К овен. r . ,  стр . 17 Аф о -  
в а сь е и а , Коном, r . ,  стр . 7Н, 0 3 ) .

Д уб к и , село (влад.), Владимірской г., 
Покровскаго у., въ 38 в. къ с.-в. оть По
крова. Ч. ж. 39 4  д. об. п., 65 дв. п 2 
винокуренныхъ зав. (Курута). Каждый изъ нихъ 
можетъ выкуривать по 20,000  ведръ полу
гара.

ДубковскІЙ резервуаръ, Тверской г., 
Вышиеволоцкаго у., служить водохранилищемъ 
для п о в ы ш р н і я  водъ на Нашкинскихъ поро
гахъ въ р. М ст і, отъ которой отді.іяется 
узкою полосою не боліє 10 саж. шир. Онъ 
образовался черезъ загражденіе весеннихъ водь 
озера Тишедра, при истокі пзъ него впадаю
щей въ Мету неболыпей рч. Дубковки (1 1/а
в. дл.). Площадь резервуара до 6 кв. в. и до
13 в. въ окр., воды накопляется до 1 '/г мил. 
куб. саж. Резервуаръ скопляется 3 раза въ 
годъ; для усиления водъ его устроенъ еще 
ПудорскЛй (см. это) резервуаръ.

(Судоход. Дорож., ч. И, отд.], стр. CCCXLYII, СССЫ— 
CCCLrV). '

Дубна, р.: 1) р., Витебской г., пр. пр. 
Зап. Двины. Беретъ начало въ оз. Ардова, 
Динабургскаго у., и послі 2-хъ вер. теч. про
ходить черезъ оз. Лея, Царманъ, Зосно, Са- 
ково и Анисимово, а послі 30  вер. теч. че
резъ оз. Вышки. Направ, къ з , дл. теч. 93 
вер.; Д. впадаетъ въ Дв. при Ливенгофі. Огъ 
истока до оз. Вышки Д. течетъ въ крутыхъ 
берегахъ, даліе по луговой долині до фоль в. 
Рандоль, оттуда снова въ крутыхъ берегахъ 
до фольв. Ворысова, даліе въ отлогихъ берегахъ
и, наконецъ, но луговой долині до устья. Шир. 
ріки въ верхнемъ теченіи 6 саж., въ среднемъ 
при устьі 50 с. 15 с. Глуб. отъ 2 до 15 ф. Ло
же каменисто и ямисто; течете извилисто и 
быстро. На луговыхъ долинахъ Д. разливает
ся весною иа 300  и 4 0 0  саж. На р і к і  10 
мостовъ. Въ прежнія времена, а именно въ 
конці ирошлаго віка, по Д. производилось 
дов. значительное судоходствоі но съ т іх ь  
поръ ріка до того засорилась, что ныні она 
не судоходна, по весною по ней производит
ся сплавъ вер. на 40 . Дубовыя рощи, рас- 
простран ениыя прежде по теченію Д., ныпЬ 
совершенно истреблены; только кое гд і по
падаются весьма рідко дубовыя деревья. Прит. 
прав.: Уша, Феймаика, Яша, л ів .: Колубъ. 
У ПІтукенберга показано ошибочно, что Д. 
беретъ начало въ Ріжицкомь у.

(Stu ck en berg , H ydr., 1, 281; В. Ст. Витебс. г. стр. 3 2 ).

2 ) Р ., Владимірской, Московской и Твер
ской г., пр. пр. Волги. Беретъ начало въ Алек- 
саидровскогь у. на водоразділі, вдоль кото
раго проходить ярославско-московское шоссе,
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направляется сначала къ с.-з! до границъ Ка- 
лязинскаго у., отсюда круто поворачиваетъ 
къ ю.-з., отъ устья р. Вели ділается грани
цею Владимірской и Московской г-іи; верстахъ 
въ 10  ниже этого устья круто новорачиваетъ 
къ с.-з. и, принимая окончательно это на- 
праилеиіе, течетъ но границі Московской и 
Тверской r-ній до устья р. Сестры, а потомъ 
черезъ Тверскую г. до устья. Дл. теч. Д. 140 
иди. Берега ея отъ истока до с, Коистанти- 
інто (Алегссапдровскаго у.) возвышены, надо-
IIIo сильно. Отъ ТСонстантниова, на нротл- 
ЖІЧІП1 35 вор., Дубни протоки,отъ по долині, 
пм'Іііиіиі'іі її ті. "  до і! ііічі, пі її 11. її нродстип- 
.IIJHiltll.l ft ЦЧІ Г іц >111111 V t Ш' іі'ото|Д|І 11ГІ1ІІТ01'.ІІ.ІІ ни х о- 
її 11 in».11, 11< ни и 111 um iiniJjUi Пі.пгіі .іти, До,ніша 
ИрвДСТИПІЦИ Г'І. IIІ.ІОІСІ)!' Политії глуП. Дії З П15ІС.
ІІпііорхміїгті. іітоіі трлсіГПііі находится пВити 
пі, одномъ го|ні;іопт'Іі с/і. ,/1, у 6 її її и і, которші < >6- 
ріг.іуоті, здісь множество :шипонъ и псбо.іи,- 
III и X i. опор'іі отъ 100 до 20 0  саж. въ ноне- 
ціі'і 11 ігтіі'.іі . Число такмхъ плесовъ до 100 ; н і-
II < гіі > 11 t.i і изъ нихъ соединены съ рікою про- 
>и ми ни, другій пи ноиерхпостн замкнуты, но

I I I  i l l  111 и  к 111 II i/ i , І ГІІІГ.І I к > сішозі, болотистую зем-
II їм і і, you и и іілпі'ііпі, до дна, состоящаго изъ 
iijiY, ни гл и и и шип, ми,терпкі 1 до 2 саж. 
Иго простои,tiuTiiOv занимаемое котловиною 
пн пні kn. пор. Даліо долина Д. отъ дер. 
С'уїцічні ісіі угі I.K) Вили нисколько боліє воз
ні, і ні і <11 и On. дер. Ппрґіплоіп, (гді находится
[ ' н М  ' І ЧИ' h I ft <[lll I I|(|I I) III ПІЛ fl ІІІИІОД'І.) ,11,. TO'IOT'I, 
Y .її 11 in, 111111111,1111141111,1 К 11 ClIipiM'liKT., HM'IlKUII.IIX'l, <l'l"].
yr. 11,11 ( 'ім' I 1H.1 фуг. ‘.'о 111,1 ІІІІД'І, yp. Ayfmiii.
II I  lip. p'Bifii по ІІ.іі4 димір(и*оі1 г. .... і, до 17
с,п,ж., отъ трапп им ТворскоЯ 25 саж. Средн. 
і'луб. О ф., отъ дер. Вербилокъ 10 ф. М ест
ность но беретамъ Д. въ Калязинскошъ у. 
лісиста. Отсюда производится по р і к і  сплавъ 
л іса, а отъ устья р. Сестры Дубна, на про- 
тяженіи посліднихь 1 2  вер. своего теченія, 
весною- судоходна. На этомъ протяженш по 
Д. сплавляются изъ Сестры ежегодно до 40 
суд. съ грузами зерноваго хліба, муки, кру
пы, лышнаго сім ен и , сала, пеньки, спирту, 
поташу, желіза, всего на сумму до 3 0 0  т. 
руб. Прит. Д.: прав.: Кулоть, л ів . Веля и 
Сестра.

(S tu c k e n b e r g  H y d r ., 3 8 1 ; В . С т . Владнш рс. г . ,  С ї. 2 0  и 9 3 ; 
М оскове. г .,  с т .  2 3 ; Тверской г . ,  с т .  4 8 ;  К ипріянова, М оск. г . 
ВЪ  стр о и т . OTH., ст р . 1 3 ; СуДОХ. ДОр., I I ,  НОВ. ОП., С1р. Ю 4; 
Ж. М. В. Д. 1 8 3 6 , X IX ,  с т .  6 ; Владим. губ . в1зд., 1856 , N  1 7 , с . 
131 ; Ж. П. C ., X X II I , 2 0 7 ) .

Дубна, сельцо (вл.), Тулье, г., Одоевскаго 
у., въ 37 в. къ с.-в. отъ г-да, при р. Дубні. 
Жит. 892  д. об. її,, 83 дв., чугунноплавиль- 
ннй и желізоділательный зав. (Масаловыхъ),

на которомъ въ 1860  г. выділано 7 1 ,0 0 0  н. 
чугуна на 8 5 ,0 0 0  р. при 4 4 0  рабочихъ.

Дубники (у Корева и въ памят. кн. 
Дубити), містечко (влад.), Виленской гу
берній и у ізд а , въ 49  верст, къ с . - с . - в .  
отъ Вильно, при оз. Ильги, подъ 5 5 ° 3 ' с. ш. 
и 4 3 ° 7 ' в. д. При Витовті Д. было главнымъгор. 
Дубнпскаго уізда. На горі, лежащей на берегу 
озера, видны развалины замка князей Радзиви- 
лоиъ, которыхъ одна линія называлась князья
ми на Виржахъ и Дубиикахъ. Въ этомъ зам
ісі 5itn.ua извістная своею красотою Варвара 
І’мдзпіііілт,, до обнародованія тайнаго ея брака 
(Vi, кор. Сигизмундомъ Августомъ. Ч. ж. 126
д. об. п., 15 дв. и костелъ, основанный въ
I 14!) г. вол. кн. Витовтолъ; при Снгизмунді II  
ісостел’і, былъ раззоренъ кн. Радзивилломъ; на 
м іст і же ого воздвигнута евангелическій соборъ; 
по пі, КІ7Н г. построит. новый, пісколько разъ 
возобновляем |.|П.

(.Нанят, км. Пилим, г. иа 1НГІI г .,  ч. II, стр. 8!); Корові, 
Вилен, г ., стр. ИМ, 718( Город, посол. м. 1, отр. 181.

Дубно или Дубпан, ногостъ, Псков, г., То- 
ропец. у., вер. въ 50 къ с.-в. отъ у. г-да, на р.
3. Двині, близъ Осташковской границы (Твер.
г.); при погості находится сірный ключъ, 
температура котораго до -|- 5 ° . Здісь окан
чивается девонская система Псковской г. и 
начинается горний извостиякъ білаго и жел- 
таго цв'Ьтовъ съ характеристичес. окаменіло
стями—  Productus tfigas, и нр.

(Гор. ЇН. 1844 г .,  ч, I, отр. НПО; Штуконборгъ, Тпор. губ., 
стр. II ; 11. Ст. ІІІІ1І0ІИІК. г. і птр. ICH І Ним. КІІ. Псков, г. на 
1НВЙ г., отр. 111).

Д у б н о  У 1«1Л"ЫЛ ........ .. ъ Пол 1,1 nuicoii губ.
L. I -дъ, ІІОДІ, tlO IG' <•. ПІ. 11 I ' и. д., нм. 

2 3 3  в. къ іЯ отъ Шитом ірії,, расположснъ на 
нолуос-ві, вдающемся въ р. Икву и почти со 
в с іх ь  сторонъ окружеиъ водою и болотами. 
Городъ, подъ именемъ Дубенъ, въ л'Ьтоиисяхъ 
упоминается въ первый разъ въ 1 1 0 0  г., когда 
русскіе князья на с ь із д і  у Кіева предлагали 
Давиду Владимирскому, взамінь своего княже
ства взять города Дубенъ, Бужскъ, Острогъ, 
и Чарторыйскь. Около 1271 г. Д. принадле
ж ат, Мстиславу Даніиловичу, сыну короля 
Галицкаго. Въ 1498  г. Д., какъ селеніе, зна
чилось въ Литві, въ Острожскомъ княжестві, 
и принадлежало князю Константину Острож- 
скому. Въ этомъ же году при Александрі, 
великомъ князі Литовскомъ, селеніе Дубно 
еділано городомь, которому данъ литовскій 
статута, въ 1507  г. заміненный магдебург- 
скимъ правомъ. При этомъ земли и городъ 
была укріплены за домомъ кн. Острожскихъ 
В ъ  перюдъ 1 4 8 9 — 1507 г. въ Дубно возве
дена крїпость для защиты отъ набіговь та-
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таръ. Около 1520 г. Дубно перешелъ къ сыну 
Константина Острожскаго, Василю, при кото
ромъ вь 1577  г. окрестности г-да опустошены 
татарами, по самый г-дт, защищенъ Яиугаемъ 
Ост])ож(!кпмъ, сыномт, Ііасилія. Изъ рода Острож- 
внсихт. Дубно перешел1!, по владЄніе князей Оан- 
гунисо, а вт. 17!) Я г. ио разделу достался кн. 
Любомірсісимт,, ііиііЄшпнмт, его владЄіьцамь, 
получающнмт, и ні, настоящее время съ жи
телей поземельный чиишт,. Вт. 1795 г, Дубио 
ирнсосдшжиъ id. Россіи: и назначенъ окруж
ным'!. городомт, 11одольскаго наместничества; 
вт. 1796  г. уЄздпі,імт> городомъ Волынской г. 
Изъ древностей города уцЄлЄ.іь укрепленный 
замокъ вт, восточномъ углу его ; съ 3 сто- 
ропъ онъ окруженъ р. Иквою и болотами, а 
съ 4-й, западной, отделяется отъ города су- 
химъ рвомъ. ВсЄ замковыя зданія отличают
ся простотою постройки, но они не поддер
живаются, и потому деревяшпыя части ихъ 
пришли въ негодность. В сЄ х ь  ж и л ы х ъ  ком- 
иать въ замкЄ до 60 , и столысо же корридоровт. 
и иодваловъ со сводами. Вт» 1 8 6 1 г .  въ горо
де ч. ж. 7 ,9 2 2  д. об. п. (3 ,5 0 6  м. п.), нзъ 
пихт, купцов’!. 452 , М'Ьщапъ 4 ,4 4 3 , цеховыхъ 
609 . Евреевъ въ городе 6 ,2 5 8  д. об. п.; 
католиковъ 836 , протестантовъ 44 , остальные 
православные. Въ 1861 г. въ городе находи
лось 5 православныхъ церквей (изъ нихъ церкви 
во имя Преображенія п Воздвиженія Креста 
обращены изъ бывшихт. монастырей), като
лический костелъ и католически! мужской мо
настырь, еврейская синагога и 14 молитвен- 
ныхъ школъ. Домовъ 7 1 4  (32 камен.), лавокъ 
2 0 8 , 2 трактира, кондитерская, 47 ностоя- 
лыхт. дворовт,, госпиталь для бЄдиьіхь евре- 
евь, стряііііоііріїїмноо заведете, общество 
иепомоіпдкпіоннпіи бЄдпі,імт, енрейскіпп. сомей-
г.тшімті, еврейское училище. іДоходовт. па 1862
г. пс,числено 15 ,272  руб. (пзт. пихт, чрезвыч.
11,262 руб.). Bi, 18 6 0  году въ городе 
было !) заводовъ: 5 табачиыхъ, производив- 
шпхъ па 6 ,5 3 3  руб., кожевенный на 3 ,634  
|i., пивоваренный и медоваренный на 2 ,7 3 5  р. 
її кирпичный на 4 9 5  р., всего же выделано 
пн 13,410 р., при 42 рабочихъ. Значительная 
чнить 1’ородскихъ жителей снискиваетъ себе 
іфопптанів ит. другихт) местностях’!,; вт. 1862  г. 
видимо нагнор. 5(1-1 (528  м Єщ . ) .  Шкоторыя 
т ін іг .гн я  ипинннивуї хлі.бопашесткомт., папн- 
мii.il :іі'.».«ііі у нладЄльп,м. І’смселон. вт. 18(І1 г. 
било ( КІН мас..). Вч, 1862 году ісупече- 
сіспхт, і.'їмінтнлов’ї. оОиінлсно 54 (2 по вто
рой гнльдіп). Хортвлн городи, упала от, тЄхт> 
поръ, jcai.’b ш'ік'нслн отсюда кт. 1795 г. вь

Кіевт, контрактовую ярмарку, учрежденную въ 
1773  г. НеінЄ въ городе еженед. базары и
2 ярмарки (6 января и 29 ш ня); на пихт, 
преігауще’ственно продають скотъ, сельскія 
иронзведешя, смолу, шерсть и пшеницу.

(П о л . собр. д’Ьт., ч. ], стр. 1 16 ; Карамэнвт,, Ист. Рос. гос., 
Т. 11, стр . 7 9 ; т . V , стр. 71; В. Ст. Волып. г ., стр. 123, 138 — 
142; Город. D oeei,, ч, I, стр. 380—3 8 2 ; P o lu jan sld eg o, Оріэ. 
Iasdw, а. 97 ).

II. Дубненскій уЄздь, въ запад, части В о
лынской г. Простр. его по с в Є д . военно-топогр. 
съемки 7 1 ХД кв- г. м. или 3 ,4 7 7  ісв. вер., 
(по Швейцеру 6 8 ,2  кв. м. или 3 ,2 9 8  кв. в.). 
Поверхность уЄзда холмиста и возвышенна; 
сюда входятъ изъ Галиціи отрасли Карпатскнхъ 
горъ, наполняются уЄздь во в с Є х ь  направ- 
леніяхь и сопровождаются теченіе pp. Стыря 
и Иквы. Отъ дер. Гурники па в. и ю ж н Є є  

почтовой дороги изъ Дубно въ Острогъ, но 
направленію къ м. Мизочу и с. Дермани, 
проходить кряжъ холмовъ, развЄтвляюіцшся 
на с. и служащій водораздЬломъ Иквы и 
Стыря отъ притоковъ Горыни. Между м. Ми- 
зочемъ, с. Певчою и БЄлаіпевьімь лежитъ 
небольшое плоскогоріе, отчасти прорезанное 
большими оврагами и глубокими, преимуще
ственно мокрыми долинами рЄчекь. Холмы, 
лежащіе на ю. отъ м. Мизоча, и м Є ю т ь  сЄв. 
скаты отъ 6 0 — 80° крутизною и возвышаются 
надъ подошвою своею до 300  фут. Больніая 
часть селеній, по узкости и крутизне долині,, 
расположена по гребнямъ высотъ и ихъ отро- 
гамъ. Высоты при д. Гурпиш хъ  (въ 10 в. 
къ ю.-в. отъ Дубио) имЄють абс. выс. 1 ,117  
фут. (см. В . Ст. Волын. г., стр. 22 ). Почва 
уЄзда преимущественно песчано - глинистая, 
местами черноземная. Изъ рЄкь болЄе дру
гихъ замечательны: Стырь, орошающая с.-з. 
часть у-да, И ква , протекающая по его сре- 
дипЄ. Въ восточ. части беруть начало не
значительные притоки Горыни. Озеръ въ соб
ственном ъ смысле нЄть, но есть разливы или 
запруды рЄкь, нанр. Иквы при г. Дубио и 
м. МлшіовЄ. Болота также преимущественно 
лежатъ по берегамъ рЄкь, какъ нанр. въ 
окрестпостяхъ м. Берестечка по р. Стыри 
и по р. ИквЄ — у г-да Дубно. Ч. ж. въ 
уЄздЄ, безъ города, въ 1861 г. 9 3 ,0 5 7  д. 
об. п. (4 5 ,9 1 8  муж. п .), изъ нихъ дво- 
ряиъ 3 ,1 8 5 , мілдант. 8 ,2 0 1 , крестьянъ ка- 
зсипыхь 1 2 ,9 7 0 , колоннстовъ 113, выш. изъ 
kji'Iiiioct. зависим, крестьян!. 59 ,469 , дворо- 
вых'і. 2 !)8, вольиыхт. носелянъ 3 ,714 . На кв. 
м. ел. мл» 1 ,417  жит. Изъ общаго лас&ае- 
нія православных!. 7 7 ,1 7 3 , католиковъ 7 ,2 0 6 , 
протестант. 12 и евреевъ 8 , 666 . Въ 1861
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і'. вт, у із д і  было церквей православныхъ 154 , 
пракосл, монастырь въ с. Дермаии (см. это), 
католич, костеловъ 1 0 , евр. синагогъ 3 и 
молитвен, школъ 18. Уіздт. разділеит, на і  
стана, крестьяне вншедш. изъ кріпост. паи. 
составляютъ 25 волостей, 239  обществъ (180  
владільцевь) и живутъ въ 245  селеиіих'ь. 
Казен. крестьяне составляютъ 5 сельских1!, 
обществъ и расположены въ 77  селеніяхь. 
Кромі города въ уЬзд'Ь 14 містечетст, (Бе
рестечко, Боремель, Варковичп, Вербі.!, ,11,о- 
мидовка, Козинъ, Іїрунец'ь, Любачевка, Ми- 
зочь, Млыиовъ, Мурапица, Олыка, Острожим,1!, 
и Торговйца). По населенности замечательны: 
м. Берестечко 2,8511 д. об. п., Нщтшшчи
1,77'1 д. об. м., Олыка 2 , !)!(!> д. об. м., 
Козит  1 ,552 д. об. м., с. Дсрмічпі 1,5!М
д. об. и. и др. Глапныи заплтін яннЧушП 
х.гЬбоиашество и скотоводство. Пахатиой зомлп 
пъ у із д і  боліє 150 т. десят.; кромі разнаго 
рода хлібовь ленъ сіется въ значительномъ 
количестві. Х л іба  не только достаетъ на 
містпое потребленіе, но избытокъ его идетъ 
ігі, другіе у-ды и на винокуренные заводы 
у-да. Скотъ породнстіе, чімь въ другихъ 
уЬздахъ заиадныхъ губерній; у нЬкоторыхъ 
ііоміїцпков'ь иміются заводы лошадей, скота 
и значительный овчарни. Огородничество и 
садоводство мало рпзпнты, а пчеловодствомъ за-
IIII МII КІ'І'С.М ТОЛЬКО II Іікоторые поміщики и духоп-
III,її П и -Ü. гру  ІІІІ|іуіОТ(ЧІ ІІ|ІІШМуіІ!(ІІ’ТІІС)ІІІІО It’ll
ииоточ чіп-ги у-дії; ІТбд'ь ними болім 80  т. 
in-' і. м. Гнипці и ирогтрамі тип у-іііі; мі.
ТОМ І, ЧПІ’Л'ІІ І І , ! І ( К І  ІЦч'ІІ Т, КІПІЧІІІІІГО (І'ІІ'ІІД .

ІН58 т.). ./ГОі'іімо промыслы ограничиваются 
сбытомъ л іса  в’ь виді брепеїгь no p. Стыри 
и Икві. Въ 1861  г. заводовъ въ у-ді 50, коихъ 
производительность въ этомъ году ограничива
лась сумною 1 1 5 ,9 3 6  р. сер., при 215  рабочихъ. 
Первое м іс  го между заводами занимаютъ ви
нокуренные (19 ) її пивоваренные (8) ,  произ
водившие на- 1 0 2 ,4 0 0  р. сер., затім ь кир
пичные (6) иа 6 ,10 0  р., кожевенные ( 10 ) на
3 ,0 0 0  р., известковые (4) на 2 ,5 0 0  р., масло
бойные (2 ) на 1,761 р., клейный (1) на 175 
р. Значительныхъ ярмарокъ въ у із д і  н іт ’ь; 
леболыпія бываютъ въ мм. Берестечкі (2), Бо- 
ремлі (2), Варковичахъ (6), Козині (1 ), Круп- 
цЬ (1), Мизочі (5) и Олыкі (3).

Д убовен ьк ое, самосад, солян. оз., Т а
врической губ., Дніпровскаго y., Кинбурн
ской дистанцій Крымскихъ озеръ. Оно иміеть 
до 10 0  сажень окружности и можетъ дать 
соли до 30  т. пудъ.

с г .  Ні. 1858 r . ,  III, ст. S 0 6 ).

ДубОБИЧИ, містечко (влад.), Чернигов
ской г., Глуховскаго у., къ з.-ю.-з. отъ Глу- 
хопа, при р. Реть, містечісомт, учреждено 
пі. 1854  г. Ч. ж. 2 ,367  д. об. п. (по пр. 
сп. 1857  г.) и свеклосахарный огневой зав. 
(ІСочубея), на которомъ въ 1860  — 61 г. вы- 
ділано песку 2 ,3 4 0  пудовъ.

(Труды Вольп. Эков. Общ., 1860 г., ч. I ,  стр. 305; Обзор, 
мину*, н проыыш. ч. I, прнюж., стр. 18).

Д убовк а, посадъ, Саратовской г., Цари
цыне, каго у., въ 49 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, 
на прав, берегу Волги, при впаденіи въ нее 
рч. Дубовки, на астраханском1!, иочтов. тракті.
II,. существовала уже раніе 1732  г. Въ 1734  г. 
Дубошса заселилась казаками и сділалась глав
ным’!, городкомъ Волжскихъ казаковъ; здісь 
иміл'ь пребываете атамаиъ и войсковая кан
целярія. Во время Пугачевскаго бунта, Ду
бошса держала сторону Пугачева, за что въ 
1771 г. отсюда выселено 517 казаковъ на 
Кавказскую линію, гді они составили Моз- 
ДОКСК1Й полкъ, а изъ оставшихся въ 1778  г. 
сформированъ Волжскій казачій полкъ. Въ это 
же время правительство вызвало переселен- 
цевъ въ Дубовку изъ другихъ м іста ; таким'!, 
образомъ ее населили малороссіяне и выходцы 
изъ еосідних'г, губерній. По выгодному поло
женій) иа В олгі, оии обратились исключи
тельно къ торговлі. Въ 1770  г. Фалькъ ви- 
Д'Ьлъ зд ісь  деревянное укріпленіе съ башнею. 
Вт. 1784  г. селеніе обращено въ посадъ. Ч. 
m. li’ii 18()| г. было 12.8!);! Д. об. п. (6 ,3 8 1
д. м. и ) ;  н:гь пнх’ь купцоїгь 3 ,2 2 5 ,  м і- 
ііі.ипь Н,:іІІ8 . ІІ/фкией іірапослапн. 4, сднно- 
пірчесісаи часовня, 1 ,127  домовъ (1 7 6  ка- 
мениыхъ), до 80 лавокъ, 4 площади, улицъ и 
иереулковъ 32, приходское училище (въ 1860 
232  учащихся), больница (въ коей въ 1860
г. 263  больн.), тюрьма. Дубовка состоитъ 
подъ управлетемъ особаго полиціймейстера. 
Посадъ владіеть 1 2 ,8 4 3  десят. земли. Въ
1860  г. доходъ посада 1 5 ,5 1 2  р. Фабрикъ и 
'заводовъ въ 18 6 0  г. было 26, изъ нихъ 12  
кожевенныхъ (на 8 9 ,6 8 4  р.), 3 салотопеи- 
ныхъ (да 12,00 0  р.), 2 мыловаренныхъ (па
6 ,4 9 3  р.), 1 клейный (на 7 ,0 0 0  р.), 1 пивова
ренный, 3 горчичныхъ (на 1 , 1 1 0  р .), 3 кирпич- 
ныхъ (на 2 ,5 2 0  р.) и табачная фабр, (на 2 ,3 0 5  
р.). Замічателыіы заводы горчичные; сім я для 
нихъ привозится изъ окрестныхъ селеній и по
лучается съ собственныхъ плантацій посада; 
горчица и горчичное масло отправляются въ 
Саратовъ и Н и ж н ій . Ремеслен. въ 1860  г. 900, 
(колесииковъ250, кузнецовъ214. камеиьщиков’ь 
110 , плотниковъ 80  и пр.). Жители занимаются
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отчасти садонодстломъ, но сш,с боліє разведе- 
шемъ бахчой , а также рнболовствомъ. Ко
лесное и кузнечное производство развилось 
здЄсь вслідствіе транзитной торговли Дубовки 
съ Качалинскою пристанью иа Дону. Въ 
торговомъ отношсііім Дубошса бнлъ однимъ изъ 
важи'Ішшіїх'і, пунктонъ П о в о л ж ь я .  Сюда при
возили всі; товары (лЄсііьіє, железные, хлЄб'ь 
и т. п.), предназначаемые для отправки на 
Донъ. Отъ Дубоикн они' шли гужемъ на вшахъ 
къ Качалинской п ІНілинской пристанямъ на 
Донъ. До 1852 г. черезъ Дубовскііі перекатъ 
проходила жел'кшоконпал дорога, которая ньінЄ 
не существует'!,. C'j, устройством^ же волжско- 
донской желізной доропг, проведенной отъ Ца
рицына, посадъ начииаегг, утрачивать свое тор
говое значеніе. Еще въ 1860  г. къ Дуб. пришло 
и здісь разгружено 655  суд. и 53 плота съ
6 ,1 3 2 ,5 8 5  пуд. клади на 2 ,6 6 9 ,7 7 1  р., а въ
1861 г. къ Дубовкі подвезено товаровъ только 
на 9 7 ,0 0 0  р. (муки ржаной и пшеничной
1 2 ,0 0 0  пуд., пшеницы 1 ,150  пуд., овса 3 ,3 0 0  
пуд., спирту 3 ,0 0 0  пуд., солонины 2 ,2 0 0  
пуд., дегтя 2 ,1 0 0  пуд., смолы 3 2 ,3 0 0  иуд., 
угля 2 ,5 0 0  и., желіза 2 ,0 0 0  п., артиллерій- 
скихъ тяжестей боліє 1 5 ,0 0 0  пуд., якорей и 
снастей 3 4 ,0 0 0  п.). Въ 1862  г. въ Дубовк’Ь 
взято 3 1 0  торговыхъ свид. Въ посаді бы- 
ваютъ еженедельные базары и Троицкая яр
марка, продолжающаяся цілий мЄсяцт, ; на 
нее привозять тов. на сумму до 1 ,000,000 р.

(Е а їл а с а  пут. Ш , ч. 2-л стр. 208; F a lk , B e itr . I ,  11G; Ф аіька, 
въ полі. собр. уч. пут. VI, 121; Ж. М. В. Д. 1833 г., т . X V I, 
стр. 201 — 266; 1837 г ., г. X X V I, стр . 3 45 ; 1841 г ., т. X L , стр. 
69—5 1 ; 1854 г . ,  т . IV , смізсь, стр. 6 ; 18(51 г ., т. Ы ,  отд. I l l ,  
стр. 1—7 ; Суходв. Дорожи, ч. 1, стр. СП1 и 3 8 ; Лсоподьдсвъ, 
ст . оп. Сарат. г . ,  ч. II, стр. 62— 64; Б Ь ю въ , восиом. о Сарат. 
г., стр. 7 3 ;  1). Ст. Саратов, г ., стр. 74 ; С'Ьв. Пчела 1844 г . ,  N 
ИЗ— 97; Нпмпт. ки. Саратов, г. иа 1868 г., стр. 19, 88; Нойд- 
глцтъ, иутонпдит. по IJo jr li, отр. 82— 85; Саратов, губ. иіід. 
I8ÖÜ, N fll| ІНП7 г., N 2 Н -2 8 ;  I860, N 2 7 1 Полги о п , Тнори до 
Астрахани, отр. Ofl и». \ «л. и у отр, город. :)» 1 Höh г., ч. I I ,  
отр, и44 і Ними, H o h l . . П, 2ИП; Сол.о, юн. от. Слріітоп. г., стр. 
267, 270) II, Г. Об. INII2, им. 4-й, 0. 9 I I; Ш Ипг, W ol^n, р. ПОЙ).

Дуболоо, <>:>.: I) среднее изъ большой 
группы otiipji’i, находящихся на границі Каси
....... кого и Kropi,опекаю у., Рязанской г-іи.
Дл. оп ори  отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з. до 12 вер., 
при пін)). 1 вер. Северные и восточные берега 
ого  болотисты и поросли м єл ко лЄ с ь є м ь  ; къ 
зиппдпымъ берегамъ его прилегаетъ местность 
сухая и обработанная. Широкими притоками 
Дубовое он. соединяется на с. и с.-в. съ оз. 
Снятымъ її Лнхаревымъ, а на ю. съ оз. Ве- 
лнісіип, и Пшиншскимъ и черезъ посредство 
сіш , ікнмгіідпіш. нахоДитъ себе стокъ въ р. 
Ilpy, лі.п. п р . <■) к 11.

(Шраііоїшчіі, Рішим- г., стр. 5 8 ) .

2) Самос,ад. солип. оз., Таврической губ., 
ДнЄпровсісаі'о у ізд а , ІСинбурнской дисганціи

Крыискихъ озеръ; оно иміеть до  170 саж. 
въ окр. и можетъ дать солн до 60 т. пуд.

( Г .  Ж. 1838 г .,  ч. 3, ст. Ö06).

Дубовое: 1) Д. Н овое , село (каз.),
Воронежской г., Задонскаго у ., въ 22 в. къ 
ю.-в. отъ Задонска, при р. ЕриловкЄ. Ч. ж. 
2 ,5 8 7  д. м. п., 224  дв. 9 мая з д Є с ь  бываетъ 
небольшая ярмарка. Первыми поселенцами 
были выходцы изъ Липецкаго у. во второй 
полов. X Y II в .; въ 1746 г. здЄсь было 140 
дв., а въ 1800  г. 160 дв. и 1 ,2 9 3  д. об. п.

(Зап. Имп. Р. Геогр. Общ. ХМ, стр. 2 3 6 ).

2 ) Д., Высокое тожг, село (вл.), Пензен
ской г., Чембарск. у., въ 48 в. къ з.-с.-з. отъ 
Чембарь, при р. Дубовой. Ч. ж. 8 5 0  д. об. 
п., 101 дв. и суконная фабрика (Кожина), 
на которой въ 1 8 6 0  г. вьідЄлано 5 ,9 2 0  арш. 
простаго сукна на 4 ,0 7 2  р.

3) Д., село (каз. и влад.), Рязанской г., Ра- 
ненбургскаго у., къ ю.-в. отъ Раненбурга, ири 
р. Говейпон Р я с Є . 3 ,4 5 0  Д. об. п .,  419  дв., 
сельское училище, винокуренный заводъ (Семе
новой); сила его 219  т. ведеръ.

(С т. оо. Рязаи. губ., Барановичъ, стр. 297, 426).

ДубОВСКая пригородная слобода г. Би
рюча, Воронежской губ., отделяется отъ го
рода неболыпимъ, но крутымъ оврагомъ и 
находится при р. Тихой Сосні. Ч. ж. 82 8  д. 
об. п., 120 дв. винокуренный зав. (Атанова), 
сила его 5 5 ,0 0 0  ведеръ.

Дубовская стаи,, Ставрополье, г., Киз- 
лярск.у., вер. въ 20къю .-з.отъг. Кизляра, прир. 
Tepeidi, Кавказскаго линейнаго казачьяго вой
ска Кизлярскаго полка. Чис. жит. 9 9 8  д. об. 
п. малороссіянт, (по пр. сп. 1857 r.J, 175 
дворовъ.

ДубовыЙ-гаЙ, с. (вл.,каз. и казач.), 
Полтавской г., Прилукскаго у., при рч. Ру- 
д Є (прав. пр. р. Удая), въ 15 вер. на ю.-з. 
отъ у. г. Чис. жит. 1 ,6 2 3  д. об. п., 2 9 0  двор.

ДубОВЫЙ р Ы Н О К Ъ ,  ВИСОКІЙ холмъ, 
покрытый дубовымъ л Є с о м ь , на Таманскомъ 
полуос - вЄ, Кубанскай области, къ- ю. отъ 
Темрюкскаго лимана, между нпмъ и б измен- 
нымъ, болотистымъ, правымъ берегомъ р. Ку
бани, называемымъ урочище Пятиброды, близъ 
стариннаго укрЄпл. Смолянаго, въ 9 вер. на 
ю.-в. отъ г. Темрюка. На этомъ лЄсистомь 
х о л м Є сохранились развалины греческаго мо
настыря, а въ древности здЄсь былъ храмъ 
Апатюронъ, посвященный Діані (Страбонъ).

(D ubois de M ontpöroux, Voy. V, 25 , 38, 68 , 78 tt. 9 8 ) .

Дубовый-уметъ, село ( у дЄл . ) ,  Самар
ской г. и y., въ 25 в. къ с.-в. отъ города,
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на уральскомъ тракті. Число жител. 1 ,992
д. об. H., 217  двор. Первыми поселенцами 
Улета были .мордва съ р. Мочи, въ 35 вер. 
оть Санары, въ числі 24  душъ; они по
селились здісь встсорі послі Пугачевскато 
бунта. Въ дачі села находятся два м іста, 
замічательныя въ устномъ преданіи народа; 
одно изъ нихъ— возвышенность въ лісу, на
зываемая Гайскою шишкою; говорятъ, что ка
кой-то хаяъ Бонбуръ, біжавшш въ Хиву, за- 
рылъ здісь кладь, привязал і. его цішямн, но 
сержантъ Лагуловъ съ 25 человіками, по при
казанию правительства, вырылъ и увез ъ ого. 
Другое місто, въ 4 вер. отт, села по л Ь-ноіі 
стороні уральской дороги, естг, группа бу- 
гровъ, извістіш хь у жителоіі подъ IIмоном і. 
Минысиныхъ; жители утнорждаюгь, что зд ісь  
было Мамаево побоище.

(Самар, губ. вЪд. 1834 г ., №. 9 ) .

Д убовы я  гр яды , с. (вл.), Полтавской 
губ., Констаягиноградскаго у., при р. Орели, 
въ 60  вер. па ю.-в._ отъ у. г., на половині 
дороги отъ Копстантинограда въ Павлоградъ. 
Чис. жит. 1 ,734  д. об. п., 305  двор., прав, 
цер., 2 завода и 3 ярмарки въ году. Почва 
здісь  пропитана глауберовою солью и водой, 
которая выступаетъ даже при неглубокомь 
прорываній земли. Здісь находятся 4 мине
ральные цілйтельные источника, въ нихъ тем
пература воды отъ 6 х/г до 7 1/г° по Реом., 
и вода щелочно-солено-горькая; по обилію въ 
ней содержшші сірнокислаго натра, извести 
и хлористих і, соодіїненііі; іім'Їіоїь сильное рав- 
рішающсо дійстіііе и съ пользою употреб
ляется во мпогихъ болізияхь съ завалами и 
застоями. У источников?, устроены зданія для 
ваннъ и посітителей.

(Грума, оппс. минерал, водъ Р о с., с . 93, Scberer’a, Heilquellen 
de Russ. R ., S . 71; Эпівалг.да о мив. ист. РОС.; Зяб.іовск0 го3' зем- 
іеоп. Росс. Им., т . 6, с .  60J.

Д убовы я М ехер и н ц ы , село, Кіев
ской г., Бердичевскаго у.; см. Мехеринцы Ду
бовыя.

ДубОСНа или Добосна, мыза (влад.), 
Минской губ., Бобруйскаго у., въ 31 в. къ в. 
отъ Бобруйска, при р. Дубосні. Ч. ж. 95
д. об. п. и свеклосахарный огневой заводъ 
(Булгака), построенный въ 1839 г. На немъ 
въ періодь 1 8 6 0 — 1861 г. выділано 5 ,100  
п. при 58 рабочихъ.

(P o h ija n sk ieg o , Opis, laaöv K rö lest. P o lsk ., Т. II, S . 273; 
Труды Вольн. Экон. Общ. 1860 г ., ч. I, стр. 278; Обзор. ману<*. 
пром., ч. I ,  прплож., стр. 3 8 ) .

ДубОСНа или Добыт а, р., Минской и 
Могилевской г., пр. пр. Дніпра. Беретъ нача
ло въ болотахъ Бобруйскаго у., течетъ въ на
прав. къ ю.-ю.-в. по границі Рогачевскаго

у., и, послі 75 вер. теч., впадаетъ въ Дн. ни
же м іст. Желбина. Берега Д. на всемъ ея 
теченіи низки и болотисты; сплавъ по р ік і  
производится отъ сел. Казимірова.

(Stu ck enberg , H yd r., I l l ,  386).

Дубоссары (Новые), заштат. гор. Хер- 
сопской губ., Тираспольскаго у., на л ів . воз- 
вышенномъ, но степномъ бер. р. Дністра, почти 
противъ м. Кріулянь, подъ 4 7 ° 1 6 ' с. га. и 4 6 °  
4 9 ' в. д.; въ 58 в. на с.-з. отъ г. Тирасполя, 
ні. 153 отъ Одессы. Къ Дуб. примыкаютъ се
леній відомства Государственныхъ Имуществъ: 
Могалъ, Коржево, Кучіеры, Маловатое, Лунга, 
Погребы. Дуб. иміеть видъ неопрятнаго и бід
няго еврейскаго городка. -Чис. жит. (св. губ. 
ст. ком. 1861) 7 ,207  д. об. п., да въ смеж
ных'!, селеніяхь 1 ,926  д. м. п. Жители бол. 
час. молдаване, малороссіяне и евреи (2 ,543
д. об. H.). Въ числі жителей купцовъ 723 , 
міщаігі, 5 ,119 . Домовъ 575  и 2 церкви, 
камен. синагога, приход, учил, и гор. боль
ница. Городскихъ доходовъ (1 8 6 2  г.) 4 ,5 3 3  
р. Городской земли 3 ,212  дес. Главная про
мышленность жителей Д. заключается въ сбыті 
містнаго винограднаго вина н дубоссарскаго та
баку, и также торговля скотомъ. Съ верховьевъ 
Дністра сплавляется л ісь , которымъ отсюда 
снабжаются в с і  окрестности, а при мелководьи 
ріки здісь  разгружаются также нікоторыя бар
ки съ зерновымъ хлібомь, для сухопутной до
ставки его въ Одессу. Въ 1862  г. взято тор- 
говыхъ ісупеч. свидіт. 51. Торговыхъ заведе
ній въ г.: лавокъ 27 , гостшшицъ 4 и пост, 
двор. 9. Ярмарки 3 въ году и базары 3 
раза въ неділю. Завод, въ г-ді 1 4 : 1 кир
пичный, 2 салотопен., 6 св іч ., 1 маслоб., 1 
воекоб. и 3 кожев. Общая производительность 
этихъ заводовъ простирается на 20,000  руб. 
въ годъ. Многіе изъ міщань христіансісаго 
общества занимаются хлібопашествомь, садо- 
водствомъ и вообще сельскими промыслам и. 
Містоположеніе Н. Дуб. живописно; берега 
ріки покрыты фруктовыми садами. II. Дуб. 
основаны по заключеши Ясскаго мира въ 
1792 г., приписаны къ Тираспольскому окр. 
Вознесенской губ. въ 1795, вм іст і съ этимъ 
окр. присоединены къ Новороссійской губ. въ 
1796 г., а по разділеніи этой губерній остались 
за щтатомъ. Названіе свое г-дъ получилъ въ 
отличіе отъ старыхъ Дубоссаръ (Томбасары  
или Тумбашары) города, бывшаго на прав, 
бер. Дністра въ Бессарабіи, и довольно зна- 
чительнаго подъ владычествомъ татаръ.

(БиблюграФІя: Lerche въ Busching M ag., V II ,  194; Stuckon- 
berg, Hydr., I I I ,  3 94 ; Херсонская губер., X L V 1, пид. 1863 г. 
Хоз. Деп. Мин. Вн. Д., ст . 23—7 ;  Мат. для геог. п ст. Херсон,
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губ., Шмидта, 1863, ч. и, с . 766—9 ;  В. Ст. Херсонской губ., 
Ст. 225—6; спец. св ., с . 6 ; % Херсон, губ. В її д., 1850 г ., N 2 , ч. 
неоФ., с. 6, Сумарокова. по-Ьэд. вт. Кр. п Бес., с. 234— 5 ;  Пов. 
Кал., 1839 г ., с. 102; 1857 г ., ст . 71 п 8G; 1 863 г ., ст . 7Є; Ст. 
труды Штукенберга, ст. X X X IV , с. 25); Зап. Од. Об. вс. и др., 
т. I, ст . 262—272, ст . Скалькооскаго) ого ж е : хроноюг. оболр. 
вот. Нов. кр ., 1836, с. 78 в пр. 101; Пол. собр. эак., т .  X X III, 
N 17,300, т. X X IV , NN 17,702, I « ,117, 18 ,0 2 9 , т. XXVIT,
NN 20,449, 20.340, X X X , N 24,1)90, Х Х ХП , N 2 3 ,1 4 8 ; Злблов- 
снаго, землеоп. Рос. Им., т. 3 , с. 3R1; ИовЬствсвпое, яемлемЬр. 
и естсствословиое опис. Очаковской ясмлп, Ав. Мейера, С .-П ет., 
1794, С. 150— 1).

Дубрава свиная, село (влад.), Орлов
ской г., Ливепскат у., въ 20 вер. къ ю.-з. 
отъ Ливенъ, нрп тіршісі Паниковсцъ. Ч. ж. 
1 ,5 9 9  д. об. п., 132 двор.

Дуброва, дер. (каз.), Московской губ., 
Богородскаго у ізд а , in, 40  верстахъ къ в. 
отъ г. Бокфодска, на дорогі въ г. Покровъ. 
Ч. ж. 25 7  д. об. п. , 43 двора. Въ дерев
н і находятся д в і шелковыя фабрики (Браш- 
ниныхъ), на которыхъ въ 18 6 0  г. приготов
лено разнаго сорта платковь на 7 1 ,1 4 0  р.

ДуброВИЦЫ саго (влад.), Московской г., 
Подольскаго у., въ 4 в. къ з. отъ Подольска, 
при сліяніи pp. Десны и Пахры. Ч. ж. 156 д. 
об. п., 10 дв. Село въ X V II в. принадлежало 
кн. Голицыпымъ, иотомъ было куплено кня- 
земъ IIoTC.ilкипымъ-Таврическнмъ, а въ 1787 
году Екатериною I I  и подарено графу Дми- 
тріеву-Мачонову. До 16 9 0  въ Д. была дере
вянная церковь во имя прор. Иліп, но въ 1690
г. ки. Борись АлексЬевичъ Голицынъ, воспи
татель Петра, человікь очень набожный, пред- 
ложилъ Петру I построить зд ісь  храмъ, до
стойны» величія Божія. Архитекторъ и 100 
мастеров1!, были выписаны изъ Италіи и тру
дились надъ храмомъ 14 л іть . Въ 1704  г.
1 1  февраля храмъ былъ освященъ митропо- 
литомъ Стефапомъ Яворскнмъ въ ирисутствіи 
всей царской фамиліи. Иконы ап. Петра и 
Павла и образі, Бориса н Г.іііба, особенно 
замечательны. Отъ богатой утнарп храма 
остался одии’і, антимиисъ; остальное было пе
ренесено но Флори щепу пустынь, гд і кн. Бо- 
рнс’і, Голицыпъ принялъ монашество. Храмъ 
ныетроспъ изъ білаго камня.

(.Матор. для с т .,  1843 г., т. II, отд’бл. I, стр. 117; Указ. се 
лен. Моск. г . ,  Нистрсма, стр. 873; Моск. губ. вЬд. 1850, Ла 39—  
40; Ж. М. В. Д. 1850, т. X X X V , с. 130, 135, т. X X X V III, с. 4 2 1 ).

Д у б р о В И Ч И , село (влад.), Рязанской г. 
и у., къ 10 в. къ в.-с.-в. отъ г. Рязани, при 
р. Орастовкі. Ч. ж. 2 ,4 4 7  д. об. п., 2 5 0  двор.

( К арпов i m ,  Ряпан. г ., стр. 459).

Дубровка, дер. (вл.), Саратовской губ., 
Сердобскаго y., въ 40  в. къ с.-в. отъ Сердобска, 
при р. ІСамснкі. Ч. ж. 261 д. об. п., 38  дв. 
и винокурный заподъ (Егоровой), построенный 
въ 1857  г.; сила его въ 9 8 ,0 0 0  ведеръ.

Дубровки, села Пензенской г . :
1 ) Д. Ъ'смарпые, Архангельское тожъ, село

(в.т.), Краснослободс. у., въ 30  в. къ ю.-з. оті, 
Краснослободска, при прудахъ Святомъ и Пах- 
танномъ. Ч. ж. 1 ,3 6 3  д. об. п., 168  двор.; 
еженедельные базары.

2) Д. Дгъвичъи, село (каз.), Пензенской г., 
Наровчатскаго у., въ 24  в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Шелдоисі, по торговому тракту изъ г. 
Нижпяго Ломова въ Снасскъ (Тамбовской г.). 
Ч. ж. 1 ,516  д. об. п., 203  дв., церковь.

3) Д. Слободскге, село (каз.), Пензенской г., 
Краснослободскаго у ., въ 18 вере, къ з. отъ 
Краснослободска, при Тукшинскихъ прудахъ.
Ч... ж. 2 ,3 0 3  д. об. п., 313  дв.

Дубровна, містечко (влад.), Могилев
ской губерній, Горецкаго уізда (прежде Ор- 
танскаго), въ 38 в. къ с.-с.-з. отъ Горокъ и 
вт, 17 в. къ в. отъ Орши, подъ 5 4 ° 3 4 ' с. ш. 
н -48°21 ' в. д., по почтовому тракту изъ Ор- 
шп въ Смоленскъ. Д. расположена большею 
частію на лЬв. бер. Дніпра и при рч. Ду- 
бровенкЬ її Свипкі. О князьяхъ Добровиц- 
кихъ у Карамзина въ исторш упоминается 
подъ 1184  г. (см. Истор. Рос., т. II I , приміч. 
67), по Пдатерь (въ Dzien. W arszaw. 1 8 5 4 — 5, 
№ 10 ) полагаетъ, что эго были князья ныніш- 
няго містечка Домбровицы (см. это сл.), В о
лынской г., Ровенскаго у. Въ 1514  г. Дуб. д і-  
лается извістною, потому что жители ея просили
в. кп. Московскаго Василія Іоанновича взять 
ихъ къ себі иа службу, во время его похода 
на Литву; послі сражепія подъ Оршею, Ду
бровна опять присоединена къ Литві. Въ 
1 5 3 5  г .,  при возобновившейся войні, Дубр. 
была выжжена кн. Вас. Шуйскимъ; той же 
участи подверглась она и въ 1562 , 1563  и 
1580  г. Въ 1773 г., приразділеніи Могилев
ской г. иа уізды , Дубр. сділана уізд. горо- 
домь, но при изданіи штатовъ 1777  г. уже 
не показана въ числі городовъ. Въ 1860  г. 
въ Д. 6 ,8 8 4  д. об. п. (3 ,2 3 9  м. п.), изъ нихъ 
православ. 2 ,6 2 6 , евреевъ 4 ,1 8 3  и католиковъ 
74 . Церквей православ. 6. католич, костелъ. 
еврейская синагога, 13 молитвен, еврейскихъ 
школъ, ö l l  (4 камен.) домовъ, почтовая стан
ція, аптека, больница, сельское училище, казен. 
еврейск. училище 1 -го класса, 8 заводовъ и 
фабрнкъ (4 пивоваренныхъ, выділавшйхт, въ 
1860  г. на 1 ,8 0 0  р. пива, и 4 талесныхъ 
фабрики, приготовившій въ 1860  г. па 1 7 ,7 1 0  
р.). Базары 2 раза въ неділю.

(П о л і, собрав. л1>топ., ч. V I, стр . 256; ч. VIII, стр. 2 57 , 288; 
Карамзина, истор. Рос., т. V III, стран- 17, 20; т. IX , стран. 21, 
32, 180; Соловьева, пет. Рос., т. X , стр. 365; Акты Зак. Росс., т.
II, N 108, т. I l l ,  N 35 , т. IV, N 206; Памнтн. кп. Могвлевск- губ. 
на 1801 г., отд. IV, отр. 69; Илатоиа, н у т., стр. 28; Ссвергниъ, 
п ут., стр. 140; Город, посел., ч. I I I ,  стр. 220; Спасскій, кн. Больш. 
черт., стр. 79 , 80 , 251; Без'ь-Корняловнч'ь3 стр. 2 1 9 ).
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Д у б р о в о ,  сельцо (влад.), Рязанской губ., 
Касимовскаго у ., въ 80 в. къ с.-з. отъ Ка
симова, при р. НанурЬ, съ двумя заводами: 
стекляннымъ, производившим, до 7 7 8  ящи- 
ковъ стекла на 1 0 ,5 3 0  р. при 20  чел. ра- 
бочихъ, и фаянсовымъ заводомъ, иа которомъ 
выделывались посуды на 4 ,1 3 4  р. при 2 1 ч. 
рабочихъ. Въ самомъ сельці 21 д. об. п., 4 ди.

(М ат. для ст . Рязан. губ., Бараиовпчъ, стр. 4 7 6 ).

Д у б р О В Ы , (Допбровна) містечко (влад.), 
Минской г. и у., въ 32 в. гсг. с.-з. отъ Минска, 
при рч. Березі. Известно еще съ половими XV' 
в.; въ то время зд ісь  уже сущостноппл'ь при 
«ослами 1.1ІІ храмъ ігь ІІ51І г., который мі. 
](І25 г. обрані,оігі, ІІнколішм'і. Г,1^боиичй,мТ.,
ПЛНДІ.НЬЦШІ'Ь Дубропии II МІІЛвМГ ICH МЧ. ІОІІ.НІ I I' 

ЛЛІЮМ'Ь, ІГІ. КП.ТО.ІІИЧ. іД іІІІС Т ІїІІІІ . IjBll 111IIІ МІ 111II п п

Послі ГлібоинчеіІ Дубр. досталоС*. ( !иін'ім.мі.. 
Ііпослідстнін Дуб]і. принадлежали кп. Потом- 
їсипу, который нромітілл'і, ото М'ІІСТОЧICO їси. 
JI юбомірскнмь. Въ 1861 г. утверждено ігіі- 
сточкомъ. Ч. ж. 4 0 4  д. об. п.

(В а ііш к у , S taroz. P olak ., I l l , 826; Город, оосел. ч. III, стр. 
Ш ) .

Дуванеи, село (удільн.), Оренбургской 
губ., Уфнмсісаго y., въ 60 в. къ с. отъ Уфы, 
При рч. Дуиаііойкі. Ч. ж. 1,861 д. об. п., 261 
дн., уділыіыіі прпказь и еясенеділ. базары.

Дуванка нижняя, слоб., Харысовск.
Iі01 , ГСуплнскаго y., при р. Красной и ручьяхч, 
ГмплоП и llepxiioii ,:'1,умшіка.х іі, вь 4 0  пор. на 
и in и о ї ї. у, г. 'I ж, д. об. и., мри
пп'і іпіиі in iipi'HW кч. I му окр. хм.рысош 
inn'll мімі шпіц j lull ,ii. мор. , и і ill II ll,i p., 'І
и 11 її и I и и in, г» 11 у

Д у ш н і К,о й  (и і........  Ді/шнітші или ,'(//
чинки), татар, дороппл н почт, стаи., носл'Ьд- 
1ш и норедъ Севастополем'!,, на п у т  туда нзъ 
( !нм|]|орополя, Таврической г., Снмферополь- 
скаго y., на нрав. бер. р. Бельбека, въ 15 
пер. па ю.-з. отъ Бахчисарая и въ 24 вере, 
на е.-в. отъ Севастополя. Чис. жит. (во 10-й 
ровнз.) 1 ,124  д. об. п., татаръ; долина Бель
бека, въ которой расположена д. Дув., огра
ничена известковыми горами, и дно ея съ
рухляковой почвой, покрыта виноградниками 
и садами.

(П ут. по Таор. Мураиьева-Апостола, стр. 5 7 ;  Sec. Voy. de 
Pullas, t. 3 , p. 4 8 ; ü. Ст. Таврпч. r ., c . 178).

ДуванныЙ ос-въ , иначе Зимбилъ , изъ 
группы Бакинскихъ ос-вовъ (см. Бакипскіе 
острова) на Касшйскоиъ морі. Дл. и шир. 
его до 2 5 0  саж., выс. 140 ф. (*). О-въ слу-

(*) По нов’Ъйшимъ изм’Ъреншмъ Ииашшщова. Въ 
стать'Ь Бакипскіе ос-ва размеры этихъ ос-вов-ь по
казаны по старшмъ изм'Ьрешямъ. Показаній сій 
Оудутъ исправлены въ доііолненіяхь къ словарю.

жпл'ь прнстанпщемъ извістному разбойнику
І ’ніш пу; здїісь собирались и ділились награб
лен їїшя имъ богатства.

(Каик. Кал., 1859 г ., стр. 366; Обозр. влад, за Каик., ч. IV , 
стр. 18).

Дуванъ , село (к аз.), Оренбургской г., 
Уфиискаго у ., въ 25 8  в. къ с.-з. отъ Уфы, 
при рч. Кошелевкі и при озерахъ Ширині 
її 'Іортапі, на сибирскомъ тракті. Ч. ж. 
И, !t 17 д. об. it. , 507  д в ., еженеділыіый ба
зарь. В'ь 3-хъ вер. къ в. отъ села, на вер- 
iiiin i'h  высокой горы, видны остатки стараго 
городища, состоящаго изъ валовъ , 200  саж. 
пь окружности. Въ 5 вер. отъ этого укріп
ленні находится такое же другое на ровном), 
м іс т і ,  среди густаго л іс а , блпзъ источника, 
пытокающаго изъ сосідней горы; развалишь 
т .  обонх'ь городищахъ н іт гь. Жители разска- 
зыпакггь , что зд ісь  жили Чудскіе пароды, 
ісото]іые ушли отсюда нъ другії! міста.

і  Iі їм чк и du , Дінчмі. Мин., 1770 г .,  стр. Ш >).

Дугандя восточный и западны й; два 
мыса въ Приморской облас., иа берегу Охот- 
скаго моря; самыя крайнш на западномъ 
бер. Тугурскаго залива. Между ними нахо
дится Лебяжья губа; они выдаются въ море 
прямо па с., узки, и иміють крутые берега 
пч. пісколысо оотъ фут. вышины.

(Міідлоіілорф'іі, J ,  от. 120).

Д  у Т Л аС'Ь , у тузем цевъ Кхухвикъ или 
Кцхншъ, мысъ. Оігь образуетъ с.-п. оконеч- 
IIin'll, m. м. прпброжыі ио.ііуоі'троиа Алякем; 
inruiM Ti. їм it і. ІСуком’ї, ігі. 177H г. O iri, нахо
дите и мод і ГіМ'ЧіЛ' е.. їм. Мысъ Дугл. пред- 
етппллотъ низкую песчано-каменистую осыпі, 
отрога весьма высокой четыреглавон горы, 
которая находится къ ю.-з. отъ мыса и боль
шею' частію бываетъ опоясана облаками. На 
низменной восточной оконечности мыса по
ставлень каменный столбъ въ 22  ф. выс.

tOoolc Voyage, II, 383; Теббнькоігь, гидрогр. зам ., стран. 18; 
Ллтке, нут. отд. морех., с т . 286; Grewingk, п ь V erb. d. Miner. 
G es., 1 8 4 8 -1 9 ,  p. 117).

ДугненскІЙ чугуноплавильный заводь, 
Калужской губерній и у ізд а , въ 44  верст, 
къ в.-іо.-в. отъ г-да, прн р. Дугні, принадле
жать купцу Лаврову. Заводъ построенъ въ 
1715  г. Демндовымъ и въ 1756  г. на немъ 
уже выділыпалось 189 ,481  пуд. чугуна и 
2 9 ,800  пуд. желіза. На немъ 2 доменныхъ 
печи , па которыхъ 1860  г. проплавлено 
9 7 ,8 9 8  пудовъ чугуна. Ч. ж. въ заводе, сел. 
915  д. об. п. бывшихъ поссессіон. кр., 123 
двор. Дуг. зав. есть самый многолюдный по- 
селокъ въ у ізд і. Вь 1841 г. въ дачахъ за
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вода былъ разведенъ каменноугольный пріискь; 
толщина пласта угля 6 вер.

(Сборе, ст . св^д. о Рос., 18IS1 г ., кн. 1, см. таб. К  2 , къ 
стр. 222; Гор. Ж., 1842 г . ,  ч. II, стр. 189, 218; Пам. кн. Кялуж. 
г. на 1861 г., отд. II, стр. 141, 1^3).

Д у гу , мысъ, Приморской обл., на зап. 
континентальном'!, прибрежьи Татарскаго про
лива, къ ю. отъ залива Де-Кастри, близъ устья 
р. Дугу, находящаяся подъ 5 1 ° 1 6 ' с. ш. 
Мысъ утесистъ, пороет. згелкол'Ьсьемъ; передъ 
нимъ два ос-ка землян исто-каменистые и воз
вышенные. На мыс!) и ос-кахъ водится много 
чаекъ и дикихъ утокъ.

(М . Сб., 1839, партії, стр. 201).

Дудергофъ, высоты, С.-Петербургской 
губерній, Царскосельскаго уізда, къ з. отъ 
Царскаго и ю .-в . отъ Краснаго села. Ду
дергофок ихъ высотъ д в і : 1) Дудерюфская
(или Еирочпая, отъ кирки на ней находя
щейся) пм'Ьетъ абс. выс. 549  ф. надъ уровн. 
Финскаго зал. и 309  ф. надъ Дудергофскимъ 
озеромъ; 2) Теплый садъ 543  ф. надъ зали- 
вомъ и 303  ф. надъ озеромъ. Съ Дудергоф- 
ской высоты видно, что на с'Ьверъ она спу
скается крутымъ отклономъ въ ложбину, уст
авную низкими холмами, на в., постепенно 
понижаясь п разделяясь 3-мя глубокими лож
бинами, представляетъ три отдільпыя воз
вышенности, на ю. у дер. Карвалы, круто 
падаетъ въ равнину, съ зап. ограничивается 
котловиною, окруженною крутыми отклонами, 
какъ самой ДудергофскоЛ высоты, такъ и 
т іх 'ь  отроговъ ея, который, понижаясь, идутъ 

. на встрЬчу крутому отрогу, простирающемуся 
отъ высоты Теплаго сада. Сія последняя со- 
стоитъ изъ трехъ обширныхъ холмовъ, про- 
тянутыхъ отъ с.-з. къ ю.-в. На одномъ изъ 
нихъ находится іізпістнын Дудері’офсісііі дпо- 
рецъ и иаркъ. Посто'шын отіслоні. горы Теп
лы Я гаді, опускается пъ долину, простираю
щуюся къ с. Александровскому, а къ сі;вер- 

,  ному нримыкаютъ горы Шандоровскгя. Изъ 
подошвы горы Теплой вытекаютъ ручьи, обра
зующее рч. Лиговку, которая посредством!, 
плотины образуетъ небольшое Дудергофское 
озеро.

( Г .  'Д!., 1829 г., ч. I l l ,  стр. 29 6 —303; В. Ст. С.-Петерб. гу б ., 
стр. 20; Пушкареві, опис. С.-Петербурга, ч. IV , стр. 10; СЬвер. 
Пчела, 1838 г ., N 100; Труд, мпнер. общ., I , 18).

Дудина {Дудинка), р., Енисейской губ. 
и окр., пр. пр. Енисея. Беретъ начало нзъ 
Норилт.скаго хр., иміеть общ. напр, на с.-з. 
По ней бродятъ тунгузы 2-го и 3-го літняго' 
рода и также долганы Ессейскаго и Жиган- 
скаго родопъ. При устьі находится Дудинское 
зимовье ( 6 9 ° 1 Г с .  ш.) въ 532 в. ниже Туру- 
ханска; оно иміетт. казенный запасный мага-

зннъ, 37 жит., 6 дв., правосл. церковь, при
стань и ярмарку и служитъ пунктомъ отправ
ления за большую тундру.

CW rangel, В . I , р. 61; В .  и H . B e itr . ,  IV , р . 286; Stucken
berg, Hydr., V I, 161; 3 . С. О., 1858, ке. IV , ст . 85, 145; Oastren, 
R . В . ,  p. 239 . 242, 269; Middendorff, IV, I, p. 78 , 89 ; Atlas 
T ab . I I ) .

Дудичи (Дудзипи), містечко (влад.), 
Минской г., Игуменскаго y., въ 53 вер. къ
3. отъ Игумена, при р. Птичі, подъ 5 3 ° 3 5 ' 
с. ш. и 4 5 ° 2 5 ' в. д. Ч. ж. 48  д. об. п., 5 
дв. и православная церковь. М істечко иміло 
прнвиллегію отъ польск. короля Станислава 
Августа на открытіе еженедільныхь торговъ 
и 3 ярмарокъ.

(Город, посех., ч. I I I ,  стр. 132).

Дуды, містечко (каз.), Виленской г., 
Ошмянскаго у., въ 65 вер. къ ю. отъ у. г-да; 
утверждено містечкомь по привиллегш короля 
Августа II, въ 1715  году. Ч. ж. 143 д. об. н., 
16 дв. и католическій костелъ.

(Город, пос., ч. I ,  стр. 188).

Дудыпта, р., Енисейской губ. и окр., 
значительный нр. пр. р. Пясины. Беретъ на
чало (подъ 7 2 °  с. ш.) изъ Дудыптскихъ озеръ, 
лежащ. въ тундристыхъ містахь. Иміет'ь на- 
правленіе снач. на ю.-з., потомъ на з.; глу
бока и богата рыбою. На ней живутъ русскіе 
въ 3 зимовьяхъ.

С3. Г ід . Д., IX , 40; Middendorff, Т . И; 3 . Г. О., 1862 г ., кп.
4, стр. 175, 190).

Дуй, мысъ, Приморской обл., вь Татар- 
скомь прол., на зап. бер. ост. Сахалина. Бе- 
реговыя обпаженія состоять изъ глинистыхъ 
песчаниковъ, весьма богатыхъ окаменілостями 
юрской формацій: двустворчатыми раковинами 
и аммонитами. Здісь залегаетъ пластъ хоро- 
шаго каменпаго угля отъ 2 */а до 8 ^2  ф. 
толщ.; онъ разработывается и снабжаетъ рус- 
скія паровыя суда. Къ с. отъ этого мыса 
находится небольшой заливъ Дуй (или Жонкь- 
еръ), открытый для всЬхъ вітрові,. Здіст. 
расположена гилякская дер. Дуй (5 0 ° 5 0 ' с. 
ш.), въ которой русскіе уже выстроили НІ- 
сколысо хорошпхъ строєній.

(C tB . Пч., 1857 r ., N 276, с. 1,303; N 278, с. 1,560; Отч. Г. 
Об., 1837 г ., с . 2S; M axim owicz, И .  A m ., p . 372; Г. Hi., 1839 r . ,  
кн. 1; Морской Сбора., 1861: Береяинъ, русс. пар. иа Ли. ы ., 
стр. 1*37).

Дукора, містечко (влад.), М и н с к о й  г., 
Игуменскаго у., 27 в. къ з. отъ Игумена, 
при р. Свислочі, подъ 5 3 ° 4 0 ' с. ш. и 4 5 ° 3 7 '
в. д. Ч. ж. 372 д. об. п., 64 дв., 2 право- 
славныя церкви, католически костелъ, еврейск. 
школа, винокуренный зав. Въ 1862  г. раз- 
рішено учредить здісь  еженедільные торги.

(Город, посел., Ч. 111, стр. 133).
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ДуКШТЫ, містечко (каз.), Виленской г. 
и у., въ 28 в. къ с.-з. отъ Вилыто, при рч. 
Дукштанкі, подъ 5 4 ° 4 9 ' о. ш. и 4 2 ° 3 8 ' в. д. 
Ч. ж. 121 д. об. п., 14 дв., и католич, 
костелъ, построенный въ 1772  г. виленскимп 
монахами; при костелі госпиталь, основ, въ 
1 8 1 0  г.

(Памяти, кн. B n jeH . г. на 1 8 3 1  г . ,  ч. II , стр. 8 5 ;  Коревт., 
Вилен, г . ,  стр. 5 6 2 ,  7 2 0 ;  Город, п о с є і .  ч .  I ,  стр. 1 8 1 ) .

Д у я а ты , самое многочисленное пзъ трехъ 
главныхъ племенъ, изъ коихъ состоитъ Боль
шая киргизская орда. Они кочуютъ по обіимт. 
сторонамъ р. Или въ Семирічинстсомч. и Заи- 
лійскомь краі, Семипалатинской обл., по проп- 
мущественно въ посліднем'ь, т. о. Соміір'Іічпіі- 
скомъ; Дул. переходить я иг ІСокамскіо про
діли. Вост. ихъ преділом'ї. должно считать 
на с. отъ И л и  р. Аркарлы, а на ю. оті. Или 
р. Тургень. На с ів . кочевья Дул. доходять 
до р. Коксу, на з. до оз. Балхаша. Літомь 
Дул. уходятъ въ горныя долины Заилійскаго 
Алатау и распространяются на го. до р. Ке- 
бина, па ю.-з. до pp. Чу и даже Таласа. 
Численность в с іх ь  Дул. превосходить 7 0 ,0 0 0
д. об. п. (боліє 5 ,0 0 0  ауловъ). Дулаты раз- 
діляются на роды: Сайкыми, Джапысъ, Бут- 
пай, Чемыръ, Сары-юсут  или Сары-усунъ и 
Исты.

ССпб. В ., 1820, IX , 100, В іап гаїи  иг Г . Ж., 1853, III, 91; 
его же въ В . п Н. В  e it r. X X , 163; Семенова рук. за п .) .

Д у л г а л а -ч е к е т ъ ; см. Монастырская 
сопка.

Д у м б у л у т ъ , деревня, Тифлисской гу
берній и у ізд а , Борчалиискаго участка, на 
лівой стороні р. Думбулуть, прпт. Дебеды. 
Замічательна по находящемуся въ 4 вер. отъ 
нея серебряному руднику. Руда состоитъ изъ 
свинцоваго блеска съ примісью мідпаго кол
чедана; жила простирается иа 8 вер. Руднпкъ 
разработывался въ прошедшемъ столітіи; при 
немъ находился заводь, оставленный въ конці 
X Y III  ст. По вторичиомъ возобновлен!п въ 
ныпішнем'і. в і к і  о вт. дМствовалъ только до 
1818  года, но потомъ снова оставленъ. Гор
ная порода окружающая місторождеше, со
стоитъ преимущественно изъ известковаго пе
счаника.

(Горн. Журя. 1851 г .,  ч. I , стр. 2 4 4 ; Бронсвскіп, ИзвЬст. о 
Кавк., ч. 1, стр. 8 0 ).

ДУМНИНСКІЙ минеральный ключъ, За
байкальской обл., Нерчинскаго окр., въ 5 
вер. отъ кріпости Акши, внизъ по теченію 
р. Онона. Онъ содержитъ углекислоту, из
давна извістень, но почти не посіщается.

(Грумъ, о мин. ВОД., т. I , с . 317; Ж. М. В. Д., 1853, III, см. 
стр. 37).

ДунаевЦЫ (Д унаіовцы , Д унай -ю родъ), 
містечко (влад.), Подольской г., Ушнцкаго у., 
вт. 32 в. къ з. отъ Ушицъ, на большой до
рогі въ Каменецъ-Подольскъ, при р. Тер- 
навкі. Д. существовали въ Х У І в. Въ конці 
этого віка вдова галицкаго каштеляна Елиса- 
вета Ланцкоронская, съ дозволенія короля 
Оигнзмупда III , основала здісь замокъ для 
огражденія окрестныхт. жителей отъ нападешя 
татарт.. Замокъ названъ Дунай - городомъ, жи
теля пъ селенія дано магдебургское право въ 
15!)2 и здісь  учреждены торги и ярмарки. 
Іїі'шокт, былъ разрушенъ татарами; містечко 
подвергалось частымъ опустопіеніяит, во время 
казацкихъ смутъ. Въ 18 6 0  г. въ Д. ч.
ж. 2 ,333  д. об. п., 213  д в., 1 православная 
церковь, католич, костелъ, лютеран, церковь,
1 синагога, 49 суконныхъ фабрикъ, выділы- 
павшихъ въ 1860  г. сукна на сумму 3 1 0 ,125  
р. при 651 рабочихъ; 4 фабрики подстри- 
гательпыхъ, на которыхъ подстрижено сукна 
на 1 1 ,5 9 0  р ., при 43 рабочихъ, 2 карет- 
ныя фабрики (на 3 ,4 5 4  р .) , красильная 
фабрика, на которой въ 1860  г. окрашено 
сукна 6 ,6 6 0  шт. иа 2 8 ,2 3 0  р. при 15 ра
бочихъ, незначительные бронзовый и свечной 
заводы. М істечко населено большею частію 
иностранцами, и весьма важно по своей про
мышленности и торговлі (хлібомь, скотомъ, 
шерстью и містивши нзділіями). Оборотъ двухъ 
ярмарокъ (на Новый' годъ и въ день Іоавыа 
Крестителя) простирается до 2 1 ,0 0 0  руб. 
Торги производятся чрезъ гсаждыя 2 неділя.

{В . Ст. Подол, г . ,  стр. 86 , 126, 13(1; Ж. М. Пп. Д., 1845 г ., т. 
9, стр. В 18; Ніімііт. кн. Полол. г. на 1859 г ., стр. 117; Ваіупэку 
S ta r . Polak ., I I ,  ЯВ6; Город, п ос., ч. I V ) .

Дунаецъ . слобода (влад.), Чернигов
ской губ., Глухозскаго у., вер. въ 12 къ 
ю.-з. отъ уізд. города, съ свеклосахарнымъ 
огневымъ зав. (Скоропадскаго), построеннымъ 
въ 1852  г. На немъ въ 1 8 6 0 — 61 г. выді- 
лано песку 3 ,7 6 0  пудовъ.

(Труды Вольн. Экон. Общ., I860 г ., ч. I, стр. 306; Обз. мануФ. 
п пром., ч. I ,  прилове., стр. 18).

Дунгузъ-мурунъ, гора въ кряжі, со
провождающем ь восточный берегъ залпва Кай- 
дакъ (па с.-в. бер. Каспійскаго м.), Киргиз
ской степи, Оренбургскаго відом., образуетъ 
надъ заливо»№ утесъ. Въ горі видінь штат
ный раковинный известнякъ, переходящій въ 
икряной камень и образуюіцій пластъ между 
плотнымъ мергелемъ и сланцеватою глиною.

(Г .  Ж. 1836, ч. I, стр. 401).

Д У Н И Л О В И Ч И , містечко (влад.), Вилен
ской г., Вилейскаго у., въ 78  в. къ с.-в. отъ 
Вилейки, на тракті изъ Вильно въ Полоцкъ,
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.при сліяніи pp. Сасинпхи и Заряжании, и 
' при озерахъ Свидиомь и Блядомъ, подъ 55° 

5 ' с. ш. и 4 4 ° 5 4 ' в. д. М'Ьстечкомъ сдела
лось по привиллегіям'ь кор. польскихъ Авгу- 
стомъ I I I  въ 1729  г. и Станислава-Августа 
въ 1765 г. Оно некогда принадлежало кн. 
Голыианскимъ; въ 1551 г. Виленскій епископъ 
князь Павелъ ГолыпапскШ въ завЄщаніи от- 
казалъ его Сигизмупду-Августу въ числі дру
гихъ имЄній. Ч. ж. 394  д. об. п., 38 дв., 
католич, костелъ, осиовашшй въ X V I в. и 
перестроенный въ 1766  г . ,  доминикаискШ 
монастырь, евр. школа, еженедельные базары.

(Коревії, Видой, г., СТ|). У7І, 742; Город, n o ce j. ч. I , стр. 184J.

Д У Н И Л О ВО , село (влад.), Владимірской
г., ДІуйскаго y., въ 17 в. къ с. отъ Шуи, 
при pp. ТезЄ и Еиселевк.'Ь, по почтовому 
тракту изь Ярославля въ Балахну. Село су
ществовало уже вь X V I в., о немъ въ пер
вый разъ упоминается въ 1535  г. въ духов
ном ь завЄщаніи кн. Михаила Васильевича Гор- 
батаго, который передалъ его жеи'Ь своей 
А и uh <до ея сыерти>. По писцовой книгЄ 
1632 г. вь селЬ значилось: церковь во имя 
Покрова, женскій Влаговптенскгй монастырь, 
который въ 1764  г. упраздненъ, а церковь 
обращена въ приходскую, 178  двор, и 151
д. м. п. Оно было главнымъ въ дворцовой 
волости, которая управлялась стряпчими и 
прикащиками. В ь 1632  г. въ волости (вмЄстЄ 
съ селомъ Дун.) было 547  двор, и 766  д. 
м. п., въ 1662 г. 563  двора, а въ 1684 г. 
7 2 0  двор. Въ 1668  г. подъ Дуниловымъ 
была битва между русскими и поляками. 
іііл н Є вь селі 1 ,500  д. об. п., 307  дв., 5 
церквей; изъ церквей замечательна, кроме Бла- 
гов'Іїш,опекой, Успенская, обращенная въ 1764  
г. въ единоверческую приходскую пзъ муж. 
Успепскаго мои., который былъ основанъ въ
XVII в. боярииомь Лопухннымъ, отцемъ ца
рицы Евдокіи Оедоровпы. Жители занимаются 
преимущественно скорняжничествомъ; нроми- 
сслъ этотъ былъ развить еще въ X V II в.; 
изъ грамоты 1662 г. и челобитья 1667 г. 
видно, что жители, кроме скорняжничества, за
нимались діланіемь сукопъ и холста. Дуни- 
ловская торговля мехами и шкурами была 
пзвЄстна въ отдаленныя времена не только 
пч, І’оссіи, но и въ Польше и въ Білорусом. 
Торговли шкурами и до сихъ поръ не упала; 
жители скупаютъ разныя шкуры (волковъ, ли
си цъ, кошскъ, белокъ, зайцевъ) въ сосЄдних'ь 
губерніях'!., дубятъ ихъ у себя иотлравляютъ 
на ярмарку пъ Нижній. Ежегодно выделы
вается до 7 0 ,0 0 0  шкуръ на 1 5 0 ,0 0 0  р., осо

бенно хорошо выделываютъ .овчины. Въ сєлЄ 
въ 18 6 0  г. была 1 ситцевая фабр., , па которой 
выделано 2 ,0 0 0  кусковъ ситцевъ на 1 0 ,000  
р. при 25 рабочихъ, и 2 красильныхъ заве- 
денія; на нихъ въ 1860  г. окрашено 1 0 6 ,0 0 0  
кусковъ миткалю на 5 1 1 ,0 0 0  р. сер. при 54 
рабочихъ. На еженеді.іьяыхь базарахъ села 
продають жизненные припасы, дрова, лЄсь, 
ситецъ, миткаль, шкуры и пр.

(Ооросов-ь, оп. г. Шуи п его окрести., стр. 154} Влад. губ. 
вЬд. 1840, N 43, 1842, N 46, 1847, N 22, 18К6, N 22; В іс т .  И. Р. 
Геогр. Общ. 1831 г ., ч. 1, стр. 33; В. Ст. Влад, губ ., стр . 2 43 , 
294, 304; Ист. Рос. Іерар. ч. IV, стр. 63 ; Ратшинъ, нов., стр. 4С; 
Истор. собр. о град-fe Суждалії, стр. 104).

ДуНЯКИ, погостъ, Псковской губерній, 
Великолуцкаго у ., въ 50 вер. къ с.-з. отъ 
уЄзд. г-да, подъ 5 б ° 4 2 ' с. ш. и 4 7 ° 4 7 '
в. д. Ч. ж. 28  д. об. п. (по пр. сп. 1857 г.), 
духовнаго вЄдом. По показанію мЬсгнаго свя
щенника , съ ]/4 вер. отъ погоста находится 
кладбище, извЄстноє подь именемъ < могилъ- 
никовъ>\ оно замечательно тЄмь, что имЄєтт. 
боліє 30 огромныхъ могилъ, размЄщен- 
ныхъ въ видЬ треугольника. Могилы выло
жены отъ подошвы до вершины дикимъ кам- 
немъ съ землею; некоторыя изъ нихъ у по
дошвы простираются отъ 2 до 4 саж. въ 
квадрате, а въ вышину отъ 2 до 4 аршинъ. 
На вершйн'Ь ихъ находятся впадины. В ь 1 /-2 
вер. на югъ отъ кладбища близъ сельца Лах- 
новъ видны три довольно болыпіе кургана.- 
Какъ о кладбище, такъ и о кургаиахъ пре- 
дашй никакихъ нЄгь.

Дураково, становище и село, Архап- 
гельской губ., Онежскаго у., въ 252  вер. 
отъ г. Онеги, на Летиемъ берегу БЄлаго моря, 
близь о-ва Жижгинска. ЗдЄсь останавливаются 
лодки иромышленниковъ при западныхъ в 1;т- 
рахъ за мысомъ, выдающимся къ c .-в.; мЄсто 
каменисто, глубина отъ 6 до 10 фут. Въ 
сєлЄ 32 двор, и 221  жит. об. п.

(Рейнске, ч. 1, стр. 166, 223, 4 9 ) .

Дурасовка: І) Д. малая (Зетщтевка 
тожъ), сельцо (влад.), Оренбургской г., Беле- 
беевскаго у ., въ 17 в. отъ Белебея, при р. 
Ря. Ч. ж. 377  д. об. п., 46 дв. и суконная 
фабр. (Дурасова), на которой въ 1860  вілдЄ- 
лано армеискихъ суконъ 3 9 ,8 7 0  арш. на 
3 2 ,6 9 3  р. при 4 2 0  рабочихъ.

2) Д. СНикольское) ,  село (влад.), Пензенс.
г. и у., въ 28 в. къ з. отъ Пензы, при рч. 
Ордыме. Ч. ж. 1 ,179  д. об. п ., 125 д в ., и 
суконная фабр., основанная въ 1826 г. На 
ней въ 1860  г. выделано сукна на 3 0 0 ,0 0 0  
р. при 8 0 0  раб.

Д у р б е , р., въ Курляндіи, прит. Балтіїї- 
скаго м. Беретъ начало въ Дурбенскомъ оз.,
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на, грая. Гробипскаго и Газениотскаго уу. На
правляется іс'і. с.-з. черезъ Газенпотс. у., впа- 
даегь in, морс при Сакентаузені. Дл. теч. око
ло 30 норе. Берега ея высоки и отчасти ка
менисты. Въ нпжнихъ частяхъ Дурбе прини- 
маеп, назнаиіе Сакке. Шир. ріки значитель
на только при устьі (20  саж .), которое въ 
X VII п. служило гаванью, но засыпано въ си
лу Оливскаго мира. Пр. пр. Тебберъ. Дурбеп- 
ское оз. иміеп. 4 1 / 2 вер. дл. и 2 вер. шир.

(K ey serlin g  und Derachau. K u rl., p. 3S, 43; Bieneuatam m , 
<)Htso(jprov., p. 36ß; его же, K u rlan d ., p. 23; Poaaart, K urland , 
I». HIO; Ratblef, Orogr. S k .,  p. 202 ; Орановсісій, Kypi. г -ія ,етр . 
П1І; Mtuckenberg, H ydr., I, GO, V f, 5 2 ).

Дурбенъ , містеч., Курляндской г-ніи, 
Гробіїпеїтго y ., поре. ivr. 13 къ с.-в. отъ 
Гробики, при он. Дурбсігь. Зіоіоісі. Дурбенсісій, 
отъ icoToparo ныіі’Іі одна уціліли пнчтожныя 
ра:ішілниг>т, былъ осиованъ иг. 1263 г. герм. 
Нурхардомъ Горнгаузеномъ, который въ 1264  
г. пі, кровопрелнтномъ сраженіи съ жму ди
нами, погибъ здісь съ 150 рыцарями. Замокъ 
пнослідствіи былъ разрушенъ шведами. Ныні въ 
містеч к і 2 улицы, 25 домовъ, 6 лавокъ, 3 по- 
стоил 1.1 хъ дола, аптека, лютеран, церк., училище 
Яп, 1857 г. 37 учен.), 2 ярмарки и 21 0  жит.

I Кпунш'Пнк und Derachau, K u rl., p. 249  ̂ Bienenatamm, 
Oul.mmprov,, 4Ö3; его же, K u r l.,  p. 130; Poaaart, K u rl., p . 40, 
'Ш\ Оранопскій, Курл. г ., стр. 478; Ж. М. В. Д. 1840, X X X V I, 6 ) .

Дурдуръ , р., л'Ьв. притокъ Терека, 
беретъ начало изъ Черныхъ горъ, направ
ляется къ с. - в. ; въ верховьяхъ своихъ те- 
четъ Нт. глубокой и лесистой долині, обра
зуемой іпіієі'тшіісоіінмн горами, потом1!, вы
ходить на открытую ршшнну, прппнмаетт, 
съ правой стороны р. Урустонт. и впадаетъ 
in. р. Терекъ съ лівой стороны при ст. Ни
колаевской. При устьі ріка пересікается 
ноеино-трузинскою дорогою.

(.Гиіьденгптетт., оп. Гр. и Кавк., ст . 10 ; В. Ст. Стаироп. г., 
отр. 4 9 ).

ДуркОВЯ или Д аш кова, деревня (влад, 
її каз.), Ярославской губерній, Даииловскаго 
у ізд а , въ 54 верст, кт. ю.-в. отъ Данилова. 
Число жител. 106 д. об. п ., 25 двор, и два 
завода: химически! (Понизовкина), на кото- 
ромъ вт. 1860  г. выработано различныхъ хи- 
мическихъ веществ!, на 3 2 3 ,8 0 0  р. при 300  
рабочихъ, и паточный заводъ, произведши
4 ,0 0 0  нуд. картофельной патоки на 4 ,6 0 0  
р., ири 11 рабоч.

Дурникино (Кислое тожъ), село (каз.), 
Саратовской г . ,  Балагаовскаго у . , въ 26 в. 
К'ь ю.-з. отъ Балашова, при р. Кар a t . , пци- 
токі Х опра, и при оз. Кисломъ. Ч. ж. 
5 ,251  д. об. п.

Д у р н о в ск ая  станица: 1) Астраханской
Геогра*. Словарь,

г. и у . , въ 24 в. къ с.-з. отъ города, на 
пр. бер. р. Волги, и на почтовой дорогі пзъ 
г. Астрахани въ Саратові. Ч. ж. 47 6  д. об. 
п., 65 дв., церковь, училище, почтовая стан
ція. Въ 6 вер. отъ станицы находится само
садочное соляное озеро, называемое Дурнов- 
скимъ; оно иміеть до 178 саж. въ окружи.; 
соль изъ него не добывалась.

2) Станица Земли Войска Донскаго, Хо- 
перскаго окр. , на л ів . бер. р. Бузулука, въ 
50 вер. на ю.-в. отъ Урюпинской стан. Ч.
ж. 1 ,675 д. об. п., 229  двор.

Дурное, село (каз.), Рязанской г., Прон- 
скаго у., въ 10 в. къ ю.-з. отъ Пронска, нри 
р. Кедрі. Ч. ж. 2 ,3 9 9  д. об. и.

(С т. оп. Рязан. г . ,  Барановичи, отр. 4 6 5 ).

ДуроЙСКІЙ караулъ, Забайкальской обл., 
Нерчинскаго округа, въ степи, въ 35 верст, 
отъ стараго Цурухайту; окрестности славятся 
місторождепіеи'і. яшмі., хмцедоновъ, мохови
кові, и нолуопаловъ. Главное місторожденіе 
иосліднихь находится въ 4 в. отъ Д. кара
ула въ увалахъ Амбайцы и пади Турочьей. 
Ж. об. п. 2 61 ; караулъ принадлежит къ при
ходу Цурухайту.

(Г .  Ж., 1853, II, от. 4 8 9 ).

Дуру лгу ЄВСКІЙ караулъ, Забайкальской 
обл., Нерчинскаго окр., на прав. бер. Онона, 
принадлежать кт. Чиндантскому приходу. Ч. 
ж. 359 д. об. п.

ДусЯТЫ, містечко (каз.), Ковенской губ., 
Ноноалексаидровскаго у., въ 30  в. къ з. отъ 
г. Повоалександровска, подъ 5 5 ° 4 4 ' с. ш. и 
4 3 ° 3 0 ' в. д., при оз. Сорты и р. Свяхой. 
Вь началі Х У І в. принадлежало Радзивилламъ, 
а съ 1686 г. Платерамъ. Ч. ж. 4 5 0  д. об. 
п., 50 дв., католич, костелъ и еврейск. мо
литвен. школа.

(Город, пос., ч. II , стр. 531; B alin ak y , Staroz. Polska, III, 
a. 283; АФанасьевъ, Еовен. г., стр. 726).

Духа СВ. укр.; см. Адлеръ.
Духоборье, междугорная равнина Ку

таисской губерній, Ахалцихскаго у ізда, зани- 
маетъ юго-восточную часть Ахалкалакскаго 
участка, между озерами Хангаль-гель и Ма- 
датапа; длина равнины до 25 вер., а шир. 
отъ 8 — 9, высота надъ ур. моря иа 6 ,5 0 0  
фут., Духоб. со всіхт, сторонъ окружено 
горами. Климатъ равнины дов. суровый; она 
орошается небольшими ручьями, безлісна и 
безплодна, хотя почва ея большею частію 
черноземная; Духоб. изобилуетъ лугами. На- 
званіе свое містность получила отъ посе- 
ленныхъ здісь  духоборцевъ, которые переве
дены сюда съ 1841 года изъ Таврической

10
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губ., Мелитопольскаго уізда. Въ настоящее 
время, духоборцы живут 1. нъ семи селеніяхь: 
Богдановкі, Спасской (Дубовкі), Орловкі 
(Т е р п іт е ) , Горілон, Кфремовкі, Троицкой 
и Родюновкі, ві. числі 2 ,873  душъ обоего 
пола. Н азватя деревень ихъ т і  же самыя, ка- 
кія были въ поселепіяхт. духоборцевъ въ Молоч- 
ныхъ водахъ. Дома въ селеніяхь построены 
изъ землянаго кирпича и содержатся внутри 
очень чисто. Духоб. носятъ одежду казаковъ 
и занимаются извозомъ и скотоводством!.; 
между ними не мало зажнточныхъ людей.

(В . Ст. КуТІІВС. I’. ,  стр. 35, j 3, 142 ; Ol iCTR.  Нм. Р. Геогр. 
Об. 1838, ыартъ).

Духовка малая, дер., Тобольск, г., 
Ялуторовскаго окр., Мостовской вол., въ 95 
вер. отъ окр. г-да, при р. Духовкі. , Жит. 
194  д. об. п., 41 дв. и стеклянный заводъ, 
на которомъ въ 18 6 0  г. выділано 57 т. 
штофовъ и бутылокъ на 1 ,245  р., при
13 рабоч.

Духовницкое или Паоло некое тожъ, 
село (влад.), Самарской г., Инколаевскаго у., 
въ 62 в. къ с.-з. отъ Николаевска, при р. 
Волгі. Ч. ж. 176 д. об. п., 17 дв. и при
стань, съ которой отправляется пшеницы на 
сумму до 1 0 ,000  р.

ССудоход. дорож. язд. Пут. Сообщ., 185S г .,  ч. J ,  стр. 8 5 ) .

Духовое горькосоленое озеро, Забай
кальской обл., Баргузипскаго.окр., на ю.-в. 
берегу Байкала, близъ Баргузинской губы, въ
2 в. отъ берега, отъ 100  до 140 ф. надъ ур. 
Байкала. Длина отъ с.-в. иа ю.-з. 5 в., ши
рина на с.-в. конці 3 вер. Вкусъ воды не- 
пріягный, гнилой, запахъ сильный, сірнисто- 
водородиый. По смотря иа то озеро довольно 
рыбпо; пъ немъ водятся щуки, окуни и со
роги (Siilmo огуї-іпдамік). Па берегахъ озе
ра водятся по а ш о ж о с т и і  крохали (M ergus 
serrator).

CGeorgi. В . В . I, р. Ш ; С. в и ст ., 1821, ч. X III ,  ст . I3K; 
Сомявскш, ст . 9 1 ) .

ДуХОВЩИНа, у. Г-дъ Смоленской г.
I. Г-дъ, подъ 55° 12 ' с. ш. и 5 0 ° 5 ' в. д., 

нъ 52 в. къ с.-в. отъ- Смоленска, на почто- 
помъ тракті въ Більш , по обоимъ берегамъ 
ручья Хвостца и при рч. Цаюеничі. До 
1777 г. Духовщина была дворцовымъ селомъ, 
в'ь »томъ же году назначена уЬзднымъ горо
дом'], Сиоленскаго намістничества, въ 1796 г. 
оставлена за штатомъ; но въ 1802  г. вновь 
еділапп, у. г-мъ. Въ 1861 г. въ городі было 
ч. ж. 3 ,8 4 3  д. об. п. (2 ,0 0 4  м. п.), изъ 
нихъ купцовъ 2 9 2 , міщань н запис, въ окладъ 
2 ,9 4 7 . Церквей 4 (1 деревян.), домовъ 441

(5 кам.), лавокъ 23 , училище 1 частное, град
ская больница, 2 богадільни. Земли городе. 
8 8 9  десят. Доходъ города въ 1860  г. 2 ,655  р. 
Въ 1857 г. въ г-д і было 6 заводовъ: 2 сало
топен. (на 660  р.), 2 кожевен, (на 1 ,2 5 0  р.), 
пивоварен. 1 (на 912 р.) и кирпичный 1 
(на 150 р.). Реиеслбн. въ 1861 г. 90 (26  
мастеров.). Въ 1861 г. выдано 56 торговыхъ 
свидітельствь (5 4  купеческихъ). Мелкіе ка
питалисты закупаютъ хлібь, льняное сім я и 
пеньку и перепродають ихъ більскюіь и по- 
Р'Ьчскииъ купцамъ для отправки въ Ригу. 
Міщане покупаютъ въ Ромнахъ (Полтавской 
г.) табакъ и отиравляютъ прямо въ г. Торо- 
пецъ (Псковской г.). Въ г-д і еженедільные 
базары и 2 ярмарки въ году (на 1-й не
д іл і  вел. поста и 20  іюля); на нихъ при
возять красные товары, шорныя изділія, же- 
лізо, мідную и чугунную посуду, колоніаль
нім и бакалейные товары, нригоняютъ скотъ, 
доставляють конопляное сімя, пеньку, хлібь 
и другіе. Въ 18 5 8  г. на первую привезено 
на 35 т. и продано на 5 ,9 0 0  р., на вторую 
привезено на 2 0 ,8 0 0 0  р. и продано на 

; 4 ,800  р.
СЗябловсіпи, аеміеон. Р о с., т. I l l ,  стр. <148; В. Ст. Смолен, 

г., стр. 152— 1 5 4 ; Цебряковъ, Смолен, r . j  стр. 378—381; Пам. 
кн. Смолен, г. на 1857 г ., стр. 116; на 1862 г ,, ч. II, стр. 16; 
С оловьева, сел. хоз. оп. Смолен, губ ., стр. 3 8 8 , 393, 395, 397, 
437; Общ. хоз. и устр. город, за 1858 г ., ч. И, стр. 3 5 7 ).

II. Духовщинскгй у іздь, ванимаетъ запад, 
часть Смоленской г-іи. Простр. его 7 3 ,5  кв. 
м. или 3 ,5 5 5  кв. в. (по Швейцеру). Сівер- 
ная часть уізда, прилегающая къ Більскому, 
совершенно ровна и богата стоячими водами, 
южная холмиста и пересічена глубокими до
линами р ікь . Высшія точки у-да находятся 
при с. Городпо и дд. Горки и Бересневой. 
Почва у-да суглинистая, за исключетемъ пе- 
большихъ пространствъ въ ю.-в., ю.-з. и с. 
углахъ у-да, гд і распространена супесчаная 
почва. Отъ Духовщины къ с. тянется узкая 
полоса каменистой почвы. Въ у із д і  попа
дается красноватаго цвіта глина, употребляе
мая для выділкй кирпича, черепицы, кафеля 
и горшковъ. Близъ дер. Зимницъ (въ 5 вер. 
отъ у. г-да) находится источникъ, содержаіцій 
сірнистшї водородъ и нісколько желіза. Въ 
нікоторыхь м істахь у-да встрічается болот
ная желізная руда, содержащая въ себі до 
6 0°/о жел'Ьз. окиси. Подъ лісами до 170 ,650  
дес., т. е. 46°/о всего пространства у-да. Въ 
этомъ числі казеннаго л іса  4 4 ,5 0 8  десят. 
.Ціспыя породы частію лиственныя, частію 
хвойиыя (ель и сосна). Лучшіе л іса  нахо
дятся въ ю.-в. части у-да, на границі его 
съ Дорогобужскимъ у. Р іки, орошающія у-дъ,
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принадлежать преимущественно къ системі 
Днгьпра, который прикасается на нікото- 
ромъ разстояніп къ ю.-в. углу уізда. Прав, 
притокъ его JBom, выходяіцій изъ Більскаго 
y . , протекаетъ по восточной части уізда, 
смежной съ Дорогобужскимъ, на протяженш 
60 в.; по Вопи сплавляють л ісь  къ Дніпру; 
шир. ея здісь  до 10 саж. Изъ притоковъ 
Вопи замічательны: Отря, служащая грани
цею съ Більск, y., и Царевичъ. Р. Хмостъ, 
притокъ Дніпра, беретъ начало въ Духов- 
щинсколъ у і з д і , протекаетъ черезъ него на 
протяженш 25 вер., и потомъ, на протяже
нш 30  вере., образуетъ границу Духовщин- 
сісаго уізда съ Смоленскимъ. Е аспля , при
токъ Обшн (прит. Пап. Двииы), па протяженш 
!) в., отъ дер. Лунихп до нпаденш въ пея ]). 
Черненки, отділяегі. Духовщ. у. отъ ІІорІїч- 
скаго. Озера раскинуты преимущественно пъ 
сіверн. части у-да; изъ нихъ боліє другихъ 
замічательны: Соснинское (6 в. дл., 1 в. шир.), 
Шесно (8 в. дл., до в. шир.), Сосиио (3
в. дл., 1 в. шир.), Попово (2 в. дл., */а в. шир.), 
Иреображенское (2  в. дл., I і І2 в. шир.). Зна- 
чительпыя болота находятся: къ ю. - в. отъ 
Мрцова перевоза, вдоль торговой дороги изъ 
Духовщины въ Дорогобужъ, р. Великой, Вопи 
и Дніпра, иміеть 12 в. протяжеиія; между 
рч. Хиостью и Надвою болото имЬетъ 7 в. 
дл. и 4 в. шир.; болото въ 10 вер. дл. и 3 
шир. лежитъ между д. Тавровой и границею 
Порічскаго y.; при д. Руцкой болото заии- 
маетъ 47 в. іп. оіср уж. По спід, за 1801 г., in. 
у ізд і, безъ г-да, чис. жит. 8 1 ,477  д. об. и. 
(3 9 ,9 2 7  ж. п.), т. е. иа 1 кв. м. 1 ,1 6 0  жит. 
Изъ общаго числа жит.: дворянъ 2 ,2 2 2 , кре
стьянъ казен. 2 8 ,5 2 4 , вышедш. изъ ісріпост. 
зависим.: крестьянъ 4 1 ,9 9 9 , дворовыхъ 4 ,617 . 
В с і  жители православные, кромі 13 католи
кові. Въ 1861  г. церквей въ у-ді 49 . У-дъ 
разділень на 2 стана; вышед. изъ кріпостп. 
зависим, крестьяне составляют! 19 волостей, 
307 обществъ (4 4 8  владільцевь); казенные 
крестьяне разділены на 5 волостей (волост. 
правленш въ с. Скачкові, Пречистомъ, дд. 
Зимицахъ, Тюховичахъ и Соловьеві). Хлібо- 
папіество есть главное занятіе жителей, хотя 
оно производится не въ весьма обширныхъ 
размірахь:; подъ пашнями, по свід. за 1856
г., считалось 96 ,837  десят. Только въ уро
жайные годы хліба достаетъ на містное по- 
требленіе. Посівы льна и коиопли дов. зна
чительны, такъ что часть сихъ произведеній 
сбывается на Вільскую пристань. Скотовод
ство, огородничество, садоводство и пчело

водство мало развиты и удовлетворяютъ толь
ко містнымь нуждамъ. Подъ сінокосами бо
л іє  23 т. десят.; лучшіе луга находятся въ 
восточ. части уізда по р. Вопи и Дніпру. 
Здісь съ десят. снимается до 78 пуд. сіна. 
Лесопромышленность ограничивается спла- 
вомъ л іса  по pp. Дніпру, Вопи и Хмости, 
и выділкою смолы, дегтя и угля. Многіе 
крестьяне занимаются разными промыслами; 
между государствен, крестьянами промышлен- 
ннковъ до 6 ,600  душъ, изъ коихъ занимаются 
наемными работами по земледілію до 360 , 
извозомъ до 1 ,7 0 0 , работами на судахъ до 
1 ,3 0 0 , плотничествомъ до 3 0 0 , работами на 
желізныхь и шоссейныхъ дорогахъ до 1 ,350 . 
Заводская діятельность ограничивалась въ 
1860  г. только 5 винокуренными заводами 
и 1 писчебумажной фабрикой (до 5 ,0 0 0  руб. 
сер.); произіюдительность ихъ незначительна. 
Торгопыхь селеній въ у із д і  ІІІ'ГЬ.

(См. Смоленским гу б .).

Д у х О В Щ И Н а , сельцо (влад.), Смолен, 
г., Роолавльскаго у., въ 45 в. отъ Рославля, 
при пруді, на pp. Духовой и Смородин ici.
Ч. ж. 52 д. об. п ., и винокуренный зав. 
(Павловой), сила его въ 9 7 ,0 0 0  ведръ.

Д у х о в ы  м он асты р и :
1) мон. муж. 1-го класса (Святодуховъ) въ 

г. Вильно, основань въ началі Ш Т в. Еленою, 
супругою Александра, кор. Польскаго, нри- 
бывшаго въ Вильно въ 1493 г. Первоначально 
была построена только одна деревянная 
церковь, на м іс т і  которой вь 1605 г. 
сооружена каменная во имя св. Духа и 
учреждено при ней братство. Во время Унш 
Духовъ монастырь не уклонялся отъ право- 
славія. Въ 1812  г. монастырь былъ разоре нъ 
непріятелями, но вскорі исиравленъ и улуч- 
шенъ. Соборная церковь въ немъ во имя св. 
Духа. Въ 1845  г. монастырь еділань ка- 
еедральиымъ.

(М ат. дія ст. 1841, ОтдЪл. 1, стр. 203; Ратшпнъ, стр. 2 1 , 
Коренъ, BajcH. г ., стр. 541; Св^д. о сущептв. ить Poccln JBBp, 
п момастыр., стр. 1ВЗ).

2) муж. монастырь въ губерн. г-д і Во
логді , см. Спасокаменный.

3) муж. монастырь, 3-го кл. (Свято-Духовъ), 
Ковенской г., Вилькомірскаго у . , въ м. Сур- 
дет. Время основанія его неизвістно. Изъ 
дарственной записи на принадлежавшее этому 
монастырю имініє Вождели вндно, что Анна 
Ставецкая, по мужі Городенская-Биллевичева 
въ 1636  г. начала строить церковь вмісто 
обветшалой. Нынішній храмъ построенъ въ 
1812  г. во имя св. Духа. Въ монастырі
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каменный корпуст. съ церковью Успенія, кам. 
флигель ст. трапезой и комнатами для бого- 
молъцевъ. Здісь есть также чтимая икона 
Божіеії Матери, па нооонеше которой народъ 
стекается обыкновенно ст. 1 но 15 августа.

(ЛФапасьовъ, Ковои. г . ,  стр. Н2П| Ратшннъ, стр. 2 2 ).

4) женскій монастырь, 1-го класса ( Свят-
духовъ), въ Новгород^ близъ болыпаго зем
лянаго вала, у ,С.-Петербурской заставы, на 
м іс т і ,  которое числилось въ Вотской нятині 
въ Неревскомъ к о н ц і, за деревяннымъ го
родомъ на посаді. Время основания мона
стыря неизвістно, но въ літописяхь есть не
лепое указаніе на то, что онъ уже существовалъ 
въ X II  в., именно подъ 1162  говорится: <томъ
же л іт Є у св. Духа съш есття поставиша
игуменомъ Саву». Въ 1357  году святитель 
Моисей поставилъ въ монаст. камен. церковь 
св. Духа. Въ 1386 г., при натпествіи Дмитрія 
Донскаго, монастырь былъ сожженъ самими Нов
городцами, но потомъ возобновленъ. Въ половине
Х У І в. въ немъ введено общржитіс. В ь нача
ле X V II в. монастырь былъ раззорепт. Ill водами. 
Съ 1644  г. опт. управлялся архимандритами.
Въ 1764  г. монастырь ножоженъ въ 3-мъ кл.
съ игуменскимъ наетоятельствомъ, а въ 1786 
г., по упадку монастыря, упраздненъ, и иноки 
переведены на Валаамъ, монастырь же об- 
ращенъ въ женскій и сюда были переведены 
монахини изъ монастырей Евфиміипа и Ми- 
халицкаго на Молоткові. Въ 1834  г. мо
настырь возведенъ въ 1 классъ. Въ монастирі
2 церкви: соборъ св. Духа, построенный въ 
1 335 , возобновленъ въ 1800  г., а въ 1817 
г. вновь перестроенъ, и св. Троицы, по
строенной b i . 1557 г. и оставшійся до на
стоящий» променII П'Ь прежпемъ і і і і дЄ .  Духоїі'і. 
монастирі, іім'Іип. нісісолысо граммоп. и пользо
вался разными ііриіпшігіямії. Ими. Ллешиїдрі. I 
ікідііріигі. монастырю па построй їси 20 т. p., 
а Николай I 52 т. р. Въ монастирі нахо
дятся часть мощой св. Евфиміи и посохъ 
си. Моисея. Къ монастырю приписана Петро- 
наїїлоііская церковь, построенная въ 1227  г.

{Толстой, Ollfll. в древв. B ei. Нопгор., 1862, стр. 81 ; Я 0 1 . 
Uofip. лТгг., ч. I l l ,  стр. 13, 86, ч. IV , стр. 9 4 ; Истор. Рос. 
і(і|ііі|іч ч. IV, отр. 6 6 —69; Ратпшнъ, стр. 3 89 ; Пампт. кн. 
Ilaiiniji. ryfi. и а І8И8 г . ,  Отд. П, стр. 63 ; Арі. Макаріл A picoJ. 
опис, циркон, дроіпі., і .  І ,  стр. 121— 131; Ііратк. астор. 
шик], пплшші Ііопі’оролс., ІВВО , стр. 43; СЬв. Почта 1862 N 
18 , (и mi і, um піп. Новгорода ).

5) заштат. муж. монастырь, Рязансіс(»й r., 
С к о н і і і і с .і ш г о  у. ігі. і! в. от'ь у. г-да, на полу- 
горЄ. О і і 'іі с.уіцестіїопіш, і і о д 'іі имепомі, Тромц- 
каго і г і . ціірстіїоіиііііо Длоіссін Михайловича
И ИОСТРООІІ'І. бііІЛ’Іі ІІЖДІМІОІІІОМ'Ь іірпдііорпой
конюшенной канцелярії!. Ні. Г/6'l г. при из-

данш штатовъ, монастырь упраздненъ. Въ 
1785  г., когда въ г-д і Рязани егорігь Духовъ 
монастырь, жители г. Скопина просили пе- 
ревесть братію Духовскаго мон. въ свой 
упраздненный Троицкій, и такимъ образомъ 
монастырь былъ возстановлепъ подъ именемъ 
Духовскаго.

(Воэдвиженскаго, Истор. обз. Рязан. іерар., стр. 324; Рат- 
шпнъ, стр, 463; Бараноапчг, С т. оп. Рязан. г., стр. 3 6 9 ).

6) заштат. мужской монастырь, Тульской
г., Новосильскаго у., въ 4 в. отъ у. г-да,
въ с. Задугинп (см. это сл.).

7) Д. Боровицкій, заштатный муж. мо
настырь, Новгородской г., въ г. Боровичахъ, 
на правомъ берегу р. Меты, основанъ въ 
1542 г. жителями с. Боровищь, ныні города 
Боровичей, на м іс т і  обрітенія мощей св. 
Іакова. Въ 1654  г. царь Алексій Михай- 
ловичь принисалъ монастырь къ Иверскому
монастырю въ Новгородской же губ. на оз. 
Валдаі, послі чего натр. Никонъ перенесъ 
мощи св. Іакова въ 1657  г. въ Иверскій
монастырь. Съ этаго времени Духовъ мо
настырь пришелъ въ упадокъ; въ 1712 г.
онъ былъ приписанъ къ Александро-Невской 
Лаврі въ Петербургі, въ 17 3 0  г. опять 
перешелъ къ Иверскому мон., въ 1732 г. 
сгорЪлъ її находился въ запустініи, въ 1742
г. возобновленъ, а въ 1766  г. еділалея само- 
стоятельнымъ монастыремъ. В ь монастирі 2 
церкви: соборная Сошествія св. Духа построена 
въ 1764 г. вмісто деревянной. Близъ оби
тели находится часовня, въ которой почивали 
мощи св. Іакова.

(И ст. Рос. іерар., ч. I l l ,  стр. 431; Ратшивъ, стр. 388; Иамят. 
кн. Новгород, г. на 18S8 г., отд. И, стр. 6 1 ) .

8) Д. Буйпицпгй, жен. 2-го кл. монастырь, 
Могилеиской г. и у., въ 8 в. отъ у. г-да, 
1Ю Д Л І містечка Буйиичи; о мопастырі упо
минается въ первый разъ вь 1506  г. См. 
Буйничи.

(Къ бибііограФіи Пампт. кн. Мопиов. г. на 1861 г . ,  стр. 
13; ГОРОД. ПОССJ .  Ч . III , С Т р . 2 1 2 ).

9) Д. Тупичевскгй, заштат. муж. монастырь, 
Могилевской г., въ у. г -д і М сти славі; см. 
Тупичевскгй-Духовъ.

Д у ч ар ск ій  (Дучерскій) сереброплави- 
ленный заводъ, Забайкальской облас., Нер- 
чиискаго окр ., въ 40  в. на ю.-з. отъ Нер- 
чинокаго завода; устроенъ въ 17 6 0  г. въ 5 
п. отт, ипадепш р. Калукчи въ Нижнюю Борзу, 
отт, чего и назывался также Калукчинскимъ 
н Нор.'тпсюшъ. I Га заводі выплавлялось въ 
1847 г. серебра 40  пуд. Здісь находится 
каменная церковь, жит. об. п. 294. Предпо
лагают!», что заводъ получилъ свое названіе
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отт. народа Дцчеровъ, населявшихъ прежде 
зд'Іішмюю местность.

( (Іооі'к11 Ч- ! i P- 'iOG ; Щ екатовъ, Геог. C l., ч. I I ,  ст . 320; 
Спб. Шиїт., ІНШІ г . ,  ч. II, ст. 110; Зябловскій ( I I I ,  5 )  97; Г. 
Ж., ІНІЙ, м. 1, от. 404; Versilow , Verh. d. М. G ., 1848— 4 9 , p. 
ПО, 02, 74; Г. Ж., 1855, I ,  12; N . N. Б . ,  IV , 2 2 1 ).

Д учеры , народъ, обитавшій въ XVII ст. 
бирсга Амура. По Хабарову они населяли 
пространство отъ устья р. Сунгари внизъ по 
Амуру, а по Пояркову отъ устья Зеи до 
местности, лежащей приблиз. на 150 в. ниже 
устья р. Усури. Они принадлежали вероятно 
тунгускому племени, занимались хлібопаше- 
ствонъ и жили большими улусами.

(Фишера, Сиб. ис., стр. 476; Сиб. ВІїст., 1822, ч. X V III, 
ст . 341- 3 . С. О., 1857, кв. III, ст. 7, 10; Stuckenberg , I I ,  р. 
764; М аакі, п. на Ам., ст . 159).

Д у ш Я Т И Н Ъ  , містечко (влад.) , Черни
говской губер., Суражскаго у ізд а , верст, въ
12 къ з. отъ уіздн. города, при р. Клені, 
притокі Ипути. Переименованъ въ містечко 
въ 1853 г. Ч. ж. 1 ,059  д. об. п. (пр. сп. 
1857 г.).

(Ж . М. В. Д., 1853 г ., ноль, Совр. л^топ., стр. 14).

Д у Ш б Т Ъ , заштатный г-дъ Тифлисской
г. і-r у ., подъ 4 2 ° 5 ' с. ш. и 6 2 ° 2 2 ' в. д., 
ні. ГГ1 п. къ с.-с.-з. отъ Тифлиса, по военно- 
rjiyiiiincKOii дорогі. Г-дъ расположенъ по ска
там ь горной рч. Душетисхеви, прит. Арагвы, 
па абс. выс. 2 ,9 1 8  ф. по геод. изм. Время 
осповашя Д. нензвістно, но въ древности 
г-да н іть  сомнішя. Еъ монастирі Хопи, въ 
М ііпгрсліи, акад. Броссе нашелъ евангеліе съ 
надписью 12115 г .,  иг. которой уже упоми
нается о Дуіішгіі. Іі’і. гоографік царев. Ва- 
хушта ігііт’і. оппсаши самаго города, но ска
пано, что въ Душеті ость цоркош. сп. Ни
колая. Въ XVII и XVIII в ік . Душетъ былъ 
резиденцією арагвскихъ эриставовъ, которые, 
иозсташями своими противъ царей, навлекали 
иа городъ не рідкія раззоренія. Такъ въ 
1688  г. царь Георгій, въ наказаніе эрнстава 
арагвскаго за возмущеніе его, выжегъ Ду
шетъ. Въ 1755 г. Душетъ былъ занять вой
сками аварскаго хана Омара, вторгнувшагося 
въ Грузію, но Ираклій II скоро освобо- 
дилъ городъ отъ непріятеля. Въ 1756 
году, съ убіеніемгь эристава Джимшера соб
ственными людьми, окончилось эриставство, 
ц Ираклій II отдалъ область въ управле- 
ніе сыну своему Вахтангу, при которомъ 
Душетъ опять сталъ заселяться и украшаться 
зданіями и садами. Въ 1803  г. Вахтангъ 
удалился въ Россію, и съ этого времени Ду
шетъ сдіїался заштатнымъ городомъ Ананур- 
скаго у. По настоянію ген. Ермолова, въ 1820
г. Душ. переименованъ въ уізд. г-дъ вмісто

Ананура, но въ 1840  г. снова оставлені, 
за штатомъ. Въ 1859  г. ч. ж. въ г-д і 2 ,3 5 0
д. об. п.; въ числі ихъ боліє армянъ, чімь 
грузинъ. Церквей 5 (2 грузинскихъ, 2 армяно- 
григоріанскихь и 1 православная, заложенная 
въ 1859  г .), да сверхъ того развалины еще 
трехъ церквей. Замічательнійшая изъ церк
вей св. Николая, древней постройки; въ ней 
икона св. Григорія Назіанзина, въ честь ко
торой бываетъ крестный ходъ въ окружныя 
деревни. Къ стариннымъ ностройкамъ при
надлежи™ также и кріпость, иміющая видъ 
4-хъ-угольника съ башнями по угламъ; длина 
стін ь 64  саж.; внутри кріпости домъ, по
строенный Вахталгомъ въ XVIII в. Близъ 
церкви свят. Николая уц іл іла отъ дворца 
прежнихъ эриставовъ 3 -х ъ  этажная башня, 
выш. 6 саж. Въ 1859  г. въ Душеті было 
375  дворовъ (1 4 5  грузинскихъ и 2 3 0  армян- 
скихъ), давокъ 9 1 , госпиталь на 150  чело- 
в ік ь . Жители занимаются садоводствомъ и 
разведешемъ виноградниковъ, подъ коими до
15 дес.; вина собирается ежегодно до 3 ,2 0 0  
ведръ; шелководство существуетъ, но мало 

развито. Въ Душеті есть заводь глиняной 
простой посуды, черепичный, 2 красильни,
12 ткацкихъ станковъ для містныхь бязей, 
и нісколько печей для выжйганія извести 
Торговля города дов. незначительна. Н ікото- 
рые купцы иміють однакоже лавки во Влади- 
кавказі и іздять на Нижегородскую ярмарку.

(B ro e se t, D escript. de la  Georgia par W akhoucht, p. 221, 
474, 4 8 5 ; K lap roth , V oy ., v . II, p. 2 2 ; K laproth  K eise, II, 251, 
250, 2(1.4; Itoinogga K au k aa ., I I ,  8 5 ; Jo n so n , V o y ., p. ■ 25; 
Іїиоцкій, очерк. Закате., стран. 147; 51t. M. В. Д., 1840 г .,  т.
X X X V III, стр. 2 3 2 ; 1844 г ., т . V I, стр. 401; Пав. K aj. 1850 г ., 
отд. III, стр. 4 1 ; 1852 г., отд. I l l , стр. 329— 3 3 1 ; 185S г ., стр. 
304; С іів . Архпвъ, 1828 г .,  т. X X X 1Y , отд. 4 , стр. 243; обоэр. 
влад. Закавк., ч. и , стр. 33—35; газ. Кавк., 1859, N 81 ; Іоссе- 
ліана, Душетъ, въ Зап. Кавказ. Отд., кп. V , стр. 1—73 (сам ое 
лучшее и спеціальное опнсаш е); Gam ba V o y ., II, 4 5 ) .

Д у ш к а  или Душня (Еаличепы) ,  слоб. 
влад., Бессарабской обл., Оргіевскаго y., въ 
40  верст, отъ уізд. г-да, при р. Д н істр і.
Ч. ж. 40 0  д. об. п . , 60 д в ., правосл. цер
ковь и винокуренный зав. , викурившій въ
1860  г. вина на 2 0 ,0 0 0  р.

(Пам. кп. Бессараб, обл., 1862 г ., стр. 61; Сп. насел, м. 
Бессараб, обл., стр. 3 9 ) .

Д у ш к ач ан ъ , село, Иркутской г. и окр., 
на сіверной оконечности Байкала на пр. 
бер. верхней Ангары въ 8 в. выше ея устья, 
подъ 5 5 ° 5 0 ' с. ш. и 1 2 7 ° 2 7 ' в. д. Здісь 
ежегодно въ ноябрі бываетъ ярмарка и тун
гусы собираются сюда для уплаты ясака.

(О тч. Геог. Об., 1857 г ., стр. 1 14 ; Radde B e itr ., В .  X X III, 
р. 296).

Д у ш н а я  гора, въ Уральскомъ хр., Перм
ской г . , Екатеринбургская у . , къ в. отъ
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Полевскаго зап. , близі, ігего. Она крута и 
камениста. Іїгі> 1702 г. въ пей открыта пер
вая мідная руда, т .  глиннстомъ сланці.

(Поповъ, Хоз. оп. Норм, г ., ч. I, отр. 38; Г. Ж., 1853, I I ,  
467).

ДушНЯ, село, Очолене, г., Сычевскаго у., 
съ винокурен, зав. (їси. Мещерской), построеи- 
нымъ въ 1859 г.; сила его 4 0 ,0 0 0  ведръ.

Д Ы Г Ъ , селеніе, ІІіцсипекоГі г., Іїїушинскаго 
у., въ 60 в. къ io.-», отч. у. г-да, при ушельі 
Дыгъ-дара. Дыг'і. ості, одно изъ самыхъ люд- 
ныхъ селоїшї пі. у ізд і. Ч. ас. 1 ,454 д. об. 
п., 2 4 0  ди., армл и с і ш і  церковь и маслобойня.

Дызды-дагъ , скала, Бакинской г-іи, 
Ленкоранек. у., подъ 3 8 ° 3 9 ' с. га. и 6 6 ° 7 '
в. д., иміегь абс. выс. 7 ,6 6 8  ф. по геодез. изм.

(Геогр. пол. п пыс. въ Kan«. Кал., 18(52, стр. 13).

Дылюнь-урань, порогъ въ Восточной 
Сибири на р. В и ти м і, въ 541 в. отъ его 
устья и въ 2 в. отъ устья up. пр. его Эма- 
лыта. По теченію В. опъ самый нижній и 
главный изъ трехъ нявістпнх'ь пороговъ. 
Ширина В. у порога 110 с., а выше и ниже 
его 2 0 0 — 300  саж. Быстрота рій,и па noporls 
необыкновенно велика и подыматься пъ лод- 
кахъ по В. выше этого порога иевозмоасно.

( В іс т .  Г . О., 1858, ч. 22, ст . 2 9 ).

Д Ы М  е р  Ъ , містечко (каз.), Кіевской г. и 
у., въ 40  в. къ с.-с.-з. оть Кіева, при р. Пе- 
ховкі, близъ Дніпра, установлено містечтсомт. 
по Высочайшему приказу 1796 г. Ч. ас. 1 ,171
д. об. ц., 189 дв., правосл. церковь, еврейс. 
молитв, домъ и 4 ярмарки вь году. При 
Дым. есть пристань, на Д н іпрі, на которой 
въ 1856  г. грузилось 26 плотовъ на 3 ,6 4 4  
р. при 140 рабочихъ.

(Город. ПОС., ч . II, стр. 469; Kien. губ. в ід . ,  1851, N 9; 
Памят. кн. Kien. г. на 1838 г . ,  стр. 2117).

Дымнищсая потеря, Пермской губор., 
Чердыпскаго у ., по р. ІСолиі, образуется 
трехъ нерстнымъ прорыпо.чъ рч. Димниці,і 
черезъ толш.п изностплка.

с г, a;,, кш, ч. «, гт|1. 171).
Д Ы М С К ІЙ  - Антошевъ заштат. муж. 

монастырь, Новгородской г., Тихвинскаго у., 
пъ 15 п. отъ Тихші на' Vrfi берегу Дымскаго
о з., пміюіцаго 3/і вер. дл. и считающагосч 
иъ ші]іоді святымъ. Основанъ въ 1242 г. 
проп. Аіггонісм'г., ученикомъ св. Варлаама 
Хуті.інсісаго. IW, монастирі 2 церкви, изъ 
пихь соборнан 2 :іітиіснаіі, построена въ но- 
ловіїн'Іі XVII п.; нъ ной нодъ спудомъ ио- 
коятеи мош.н Дптоіпя її хранится его аселіз- 
ная 1н*1ПП1. Пі, монастирі до 30 мошдажь; 
при обнтелн “ І і к »пн бы linen, ярмарка.

(ИОТ. Рос. Inpap.■ 'і. IV, птр. 71; Рн гиппп., сгр. !187| Матер. 
дія с т а т ., 1841 г., отд. I, птр. 47| пнммт. кн. Иошпрпд. г. на 
1858 г., отд. If , отр. НІ і Крит, iiivrnp. mine. спит. Мтм'ород., I8ÖÜ 
Г. ,  ртр. 67; ТихойllOHlü МОИ. INJH, птр. м7 1(1« ).

Д ы р оватьш  камень, Пермской г., Куп- 
гурскаго у . , на лів. стороні р. Чусовой, 
иміеть высоты до 280  ф. надъ ур. ріки, въ немъ 
три пещеры, бывшія будто бы жилищемъ Чу
ди и камень съ надписью на кресті, въ которой 
значится, что противъ него на лівой стороні, въ 
1724  г. родился Никита Демидовъ. Дыров. 
кам. состоитъ изъ сіраго известняка, разно
образно растреснутаго и расщелившагося.

(Попопъ, ю з .  оп. Перм, г ., ч. 1, стр. 43; Зап. Археолог. 
Общ., т. VIII, с. 120; Ж. м. В. Д. 1832, X X X V III, 345; Hermann, 
U ra l ,! ,  198).

ДьяКОВКа (Березники тоясъ), село (каз.), 
Самарской г., Новоузенскаго у., въ 95 в. къ 
с.-з. отъ г. Новоузеня при р. Еруслані. Чис. 
жит. 2 ,1 2 3  д. об. п., 362  дв.

Д ья к о н ов а бумаж. фабр., Тобольской 
г-ніи и окр., въ 16 вер. птъ г-да, на р. 
Суклемкі. Жит. при фабрикі 162 д. об. п., 
двор. 24.

ДЬЯВОНОВО П оле, село (каз.), Рязан
ской г. и у.; см. Пощупово.

ДЬЯКОНОВО, старинное село (каз.), Кур
ской г. и у ., къ ю.-з. отъ города, нри р. 
Сеймі, на большой дорогі изъ Курска въ 
Суджу. Ч. ж. 4 ,4 0 8  д. об. и., 587 дв., 
почт, станція, сельское училище. Въ селі 
бываютъ три незначительная ярмарки. Глав
ный промыселъ жителей —  со держаній иочто- 
выхъ дворовъ на суджанскомъ тракті. Цер
ковь Богоявленія построена въ 1764  г. вмісто 
старой.

(Ларюновъ , Курск, намести., стр. 3 1 ).

Д ья ч ен к ова слобода (каз.), Воронеж
ской губ., Богучарскаго у., въ 4 вер. къ ю.-в. 
отъ Богучара, при р. Лівой. Ч. ж. 1 ,684 д. 
об. п., 200  дв.

Д ьяч к ова, слоб. (в л .) , Земли Войска 
Донскаго, Донскаго окр., при р. Глубокой, въ 
30 вер. на с. отъ стан. Каменской. Чис. ж.
1 ,951  д. об. п., 130 двор.

Д&ВИца, р., Воронежем, г., пр. пр. Дона. 
Беретъ начало въ Нижнедівицком'ь y., близь
г. Нижзедівицка и обтекая г-дъ съ воет, сто
роны, направл. къ в. Д. теч. 60 вер., шир. 
до 2 саж., глуб. до 2 1/а ар., дно тинистое, 
теченіе тихое, берега возвышенные и дов. кру
тые, состоящіе изъ міла. Правый берегъ по
стоянно выше ліваго, долина ріки тісна, раз
ливы ея ничтожны. На р ік і  есть мельницы.

( Нолхоиптіноит), Воронежская г., стр. 103; В. Ст. Ворон, г.
отр. 13).

Д ев и ц а:
1) Д. Смердячая, соло, Воронежской губ. 

и у., въ 18 вер. кт. з. отъ города, при р. 
Д іви ці. Ч. ж. 3 ,8 4 6  д. об. п., 393  дв. и
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церковь, постр. въ 1682  г. Вблизи седа лом
ка жерноваго камня (кварцеваго песчаника), 
подъ которымъ покоится сірый известнякъ 
съ окаменілостями девонской формацій.

(В . Ст. Воров, г . ,  св1эД. спец., отр. 43; В. и H., Beitr. X X I, 
nü; 3. Г. Об. X I, 34, X II, 250). ‘

2) Д. Верхняя  (Еачугуры;), село (каз.), Во
ронежской г., Нижнедівицкаго у., въ 7 в. къ 
с. отъ Нижнедівицка, при р. Д іви ц і. Ч. ж.
3 ,0 4 2  д. об. п., 260  дв.

3) Д. М алая, село (вл., каз. и казач.) Пол
тавской туб., Прилукскаго у., при рч. Галкі, 
пр. Удоя въ 15 мер. па с.-н. отъ у. г. Ч.
ж. 1 ,8 7 2  д. об. п., двор. 30(1, завода.

4) Д. Великан , соло, той лее r-niii и у-дм, 
ні, 20 im]), im с,,-з. оп. y. r., мри рч. I'н.ііil’Ii. 
Жиг. 1 ,ü .17 д. об. п., ji.iiiip. 2H1I.

5) Д., село (каз. и илп,д.), ТіиіґіоііекоП губ., 
Усманскаго y., въ 7 вер. къ ю.-и. оп. "с.ма- 
ни, ва почтовомъ трактаті изъ Усманн in. 
Липецкъ, при р. Д іви ц і. Ч. ж. 2 ,245  д. об. 
п., 287  дв.

Д ів и ч ій  Р у к а в ъ , село (каз. и влад)., 
Пензенской г., Краснослободскаго у., вь 22 
пор. къ с.-з. отъ г. Краснослободска, при р. 
Мокші, на дорогі въ Лукояновъ (Нижего
родской). Ч. ж. 2 ,241  д. об. п., 327 дв., ста
новая квартира, кожевенный заводі,, училище 
it одна ярмарка въ году.

ДЕВИЧЬЯ б аш н я  (по-татарски Еызъ- 
кула или Еы.п-калясы,): 1) уединенная башня 
нъ г-ді Unity па углу гавани. Башня ота 
цилиндрической фирмы, IIM'IlIJT'l. 20 up. ими. 
Иа террасу fin,мши иодогі, .іііе.тпніі,в пі, І І (і
ШИРОКИХ1!, КаМ(!1ІНІ,ІХ'І, ОТуНСІІСІЇ. С т 'і і і і і .і б » ......и

весьма толсты и башня піроятно служила для 
защиты г-да. На ней надиись, относящаяся 
къ X II  віку, на которой значится: < башня 
Мас,уда сына Дауда». Лица эти принадлежать 
къ динаетш Сельджукидовъ.

(Бпблогр. см. Баку, а такж е Зап. Каик, отд., П , 99, 116 в 
Koch W ander, im  Or., Ill, 2 2 6 ).

2) Башня въ Судакі въ Крыму; см. Судакъ.
{Кепиена, Крыме, сб ., стр. 123, 137).

ДЕВИЧЬЯ к р е п о сть  (.Кызъ-керменъ), 
въ Крыму, въ Ялтннскомъ у., по дорогі ИЗЪ 
Бакчисарая въ Балаклаву, близь Черкесь-кер- 
мена на с.-в. отъ него и къ з. отъ Орта- 
Каралеса; остатки древней башни надъ вы- 
сокииъ обрывомъ и пещеры, йзсіченныя въ 
горі.

(P a lla s  Sec. Voy., I I ,  72-, Кр. Сб. Кеппена, С. 5 , 243, 247, 
прпб. 361; Вутеш. Сементовскаго, с. 100).

ДЕВИЧЬИ гор ы : возвышенности на прав, 
бер. Волги, Саратовской г-ій,Хвалыпскаго у-да. 
Оиі начинаются отъ с. Алексіевки (Хвалы н-

cicn.ro у.) и тянутся до окрестностей Вольска 
и представляють міловыя обнаженія, отъ б і 
лизни которыхъ вероятно получили свое на- 
зііапіе.

( ll'ri.llt, I Je itr ., I, 107; ЛепехпЕ'ь въ h o j .  собр. уч. пут. I ll, 
>170; (Оп!innun, B e itr ., II , Th. 1, p. 120; Сельс. хоз. ст . Сарат. г., 
о т 11 2| MJ'illnr W olga, p . 490).

Д'ЬРИЧЬИ ДубрОВКИ, село, Пензен
ской г.; им. Дпвичъи Дубровки.

Д'ЇІВЬЯ или Дивья гора или Дпвгй ка
мень, гора, Пермской г., Чердынскаго у., на 
її рам. берегу р. Колвы, въ 10 в. отъ с. Ны- 
роби, Па, восточной стороні горы, на сре- 
IIIп і высоты ея находится пещера, которая 
іірпґтіі|іііе,їу;і въ гору на 20 0  саж. и пере- 
і'.’Іпі’аотД  даліе озеромъ. Входъ въ пещеру 
пїііо'П, виді, трещины, до 1 1/а арш. выш. 
Гора состоитъ из!, известняка и необыкновенно 
круто падает'1., къ р. Колві. Въ 1 вер. отъ горы 
находится другая Дтьи  гора, висотою до 560  
ф. сі, слідами древнлго городища, въ которомъ 
но предай ію пепла д іва , управлявшая чудскимъ 
народомъ и отличавшаяся умомч, и миролю- 
біем'ь.

(Ш Ш О И 'Ь , ХОЗ. O JJ, Перм. Г ., Ч. I, стр. 9 і  Берхъ, путей, в ъ  
Чердынь и Соїпкам., стр. 116— 1 19 ; Отеч. Зап. 1841г. т. X V III, 
смЪсь, стр. 6 1 .  Зак. Археолог, общ. т. V III, стр. 2 0 9 ,  2 1 7 ; Зап. 
И. Р. Геогр. Об., кн. V II, стр. 10; Рычповъ, дневн.эап., 1770 г .,  
стр. 131; Hermann Miner. Beachr. d. U ral’s, 1, 2 3 4 ).

Д Ь д И Л О В а  (Дгъдиловская) слобода (каз.), 
Тульской г., Богородицкаго у., въ 26 в. еъ с. отъ 
у. г-да, подъ 5 3 °5 9 ' с. ш. и 5 5 ° 3 5 ' в. д., 
по дорогі въ Тулу, при оз. Біломь и р. 
ІІІипороиі, па праи. берегу которой, близь 
порісші, нидію обнажен io плотнаго, желтаго 
горпагп и: не пінка сі, I ’і оіІііс,|,ин üiganw us. На 
горі пндиы остатки стара,го городища. Прежде 
слобода находилась при двухъ озерахъ, но одно 
изъ нихъ теперь изсякло. По предан1 ямъ озера 
эти образовались вслідствіе земныхъ нроваловъ. 
Слобода упоминается вь исгоріи подъ именемъ 
города Дідиславля. Въ 1554  г. кн. Жижемскій 
выстроилъ иа старомъ м іс т і  г-дъ Дідиловь, ко
торый упоминается въ походах т. кн. Святослава 
подъ 1147 г. Г-дъ этотъ часто подвергался 
нападешемъ татаръ. Въ 1607  г. бояринъ ки. 
Мосалъстйй былъ разбить здісь Телятевскимъ, 
но скоро послі того г-дъ былъ возвращенъ 
царскими войсками и мятежники разсіяны. 
По описи 1760 года слобода была окру
жена деревянною стін ою , имівшею 363  
сажен, въ окружн.; внутри слободы нахо
дилась гора, извістная подъ имеиемъ Стараго 
Городища, и соборъ во имя св. Николая, осно
ванный въ 1696 г., а за городомъ было 8 
деревянныхъ церквей. Гмелинъ, посітившій 
его послі бывшихъ тамъ пожаровъ, называетъ
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его очень біднымь иоселетемъ; въ его время 
здісь  было 2 ,0 0 0  душт., занимавшихся земле- 
ділІезПь. Вт, I8 6 0  г. пт, слободі ч. ж. 3 ,4 8 4
д. об. п., 4 церкви, 514  ди., училище, поч
товая станція и ярмарка (16 іюля). Въ 
окрестпостях'ь Дідилоиа пйділывалось прежде 
жслізо изъ глыбовой руды, и до сихъ поръ 
видны ямы, " изт> которыхъ добывали же- 
лізиую руду. Вт, половині ХУІ в. куз
нечное мастерство вт, огсрестностяхъ Д І- 
дилова до того было распространено, что 
дідиловсісіс мастера виділнвали пищали, 
самопалы, ісоиья, сабли и пр., и правительство, 
желая упрочить это искуство, дало мастерамъ 
нікоторыя льготы. Мастера эти вошли впо- 
слідствіи въ составъ Тульскаго оружениаго 
завода.

(Спасскаго, кн. Болып. Черт., стр. 42, 112, 215; Поли. собр. 
рус. i t  т. II , 28 , 29; Карамзпнъ, о с т ., V III, прпм. 587, X II, етр. 
31, 35; Гмелннь, путеш., ч. I ,  стр. 30; Топогр. оп. Рос. Имп., 
1771 г . ,  стр. 235; Г. J K 1861 г ., ч. I, стр. 195; Koppen, S tat. 
Beie . nach den Don. K o sak ., s . 7; Кеппевъ, гор. и сел. Тульск. 
г ., стр. 31; Сп. насел. м-Ьстъ Тулье, г ., стр. 3 2 ; В. Ст. Тульск. 
г ., стр. 90, 103, 156; Опис. Тулье, нам., стр. 71; Зап. Арх. об., 
I, ч. II, стр. 27, 5 8 ) .

Д ЬД И Н О ВО  или Діьднова, село (влад.), Р я 
занской г., Зарайсгсаго у., вт, 38 и. іст, с.-с.-в. 
отъ Зарайска, ири p. Оісі. Это село есть одно 
изъ богатіншихь и населенныхъ въ губерній; 
прежде оно принадлежало фамиліи Изманло- 
выхь, отъ которыхъ перешло во владіиіе Тол- 
стыхъ. Ч. ЖІ 6 ,595  д. об. п., 1 ,031 дв., 3 церк
ви; вь одной изъ нихъ хранятся 2 серебряниые 
ковша, подаренные царями Петромъ и Іоан- 
номъ Алексіевичами головамъ села Дідинова. 
Въ Селі есть приходское училище, кожевен
ный заводъ (въ 1860  г. на 6 ,000  р.), ско
тобойня и пристань, съ которой ежегодно от
правляется до 6 0 0 ,0 0 0  пудовъ сіна. Здісь бы- 
наютт, еженедельные базары и ярмарка (8 ївш і), 
обороті, которой простирался до '1,000 руб. .Жи
тели села заіііі.маіотпі разными промыслили и 
собпршотт. сіно на иропосходпыхт, поемныхт, лу
пит,; ііахатпоіі жо земли но тгЬютъ. Въ исто- 
ричвегсомт, отпДшопш село замічательно тім ь, 
чт» пт. царстповапіе Михаила веодоровича 
:ц1нч. с,троили корабли для Голштинскаго по
сольства, іхавшаго въ Персію, а при д. Алек- 
с/Ііі Михайловичі построенъ голландскимъ 
мастеромт, корабль Орелъ, назначенный для 
нлашмии по Касшискому морю. Кромі того, 
говорить, что Петръ I собственными своими 
руками построил/ь зд ісь  ботпкъ, названный 
имт, іНыН/ткою руссиаго флота и отправ
лении П вт, 11птербургь въ 1723  г.

(С тат. ии Ршиш. губ., Варановнчъ, стр. 325, 462, 842; 
Рязан. губ. Ц-ІІД., I KIM, N IB; Простр. геогр. Рос., Павловскій, 
ч. П , стр. 19; II. гл. bum по. губ., стр. 27 ; Мат. для с т ., 1841 
г ., стр. 126; )1(. М. И, /[., 1841, т, X L , стр. 4 8 1 ],

Д’бдово, місторожденіе антрацита въ
1-згь Донскомъ окр. Земли Войска Донскаго, 
на л ів . стор. оврага Д. впадающего съ прав, 
стор. въ Донецъ, въ 6 вер. ниже устья р. 
Быстрой. Слой антрацита иміеть толщ, въ
1 ф. и находится въ очень благопріятныхь 
условіяхь для разработки, такъ какъ онъ 
обнажевъ по оврагу почти на версту. Обна- 
женіе это разработывалось, повидимому, въ 
давнее время и въ большомъ р азм ір і, судя 
по оставшимся старымъ отваламъ. Місторож- 
деніе иожетъ давать боліє 30 т. пуд. еже
годно, качество антрацита хорошо; разстояпіс 
місторожденія отъ Донца 1 1 / а вер.

(Л е-п ле, Изсл. кам. уг. Донец, б ас ., перев. Щ уровскаго, с. 
268, 335, 344, 458).

Д ЬД О ВО  (Исаевское), село (к аз.), Орен
бургской г. и у., въ 64 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Юштыркі. Ч. ж. 2 ,1 1 4  д. об. п., 212 
дв., еженеділыше базары, 2 ярмарки.

Д ’ЬдОВСКая-ТрОИЦКая мужская пу
стынь, пыні приписанная къ Спасо-Суморипу 
моиаст., въ Вологодской г . ,  Тотемскаго у., 
въ 7 в. отъ у. г-да, иа острові р. Сухоны, 
называемом'!, издавна Дідовскимт,. Бустынь 
основана въ конці X V II в. іеромоиахомт, 
Іоною, духовникомъ боярина веодора Лопу
хина , бывшаго тогда Тотемскимъ воеводою. 
Ныні въ обители 2 церкви, изъ нихъ Троиц
кая, старинная, построена Іоною; здісь на
ходится икона св. Троицы, украшенная се- 
ребрянноюризою, пожертвованная Лопухиными, 
а также икоиа Покрова, подаренная царицею 
Евдокіею ведоровною , дочерыо Лопухина. 
6-го іюля изъ Тотьмы бываетъ крестный ходъ 
въ пустынь.

(И ст. Рос. Іерар., ч. IV , стр. 7 2 — 76; Ратшпнъ, стр. 6 9 ) .

Дельная Дуброва (Ла.чочка тожъ), 
село (каз.), Тамбовской губ., Моршанскаго у., 
въ 42 вер. къ ю.-з. отъ г. Моршанска, при 
р. Ламочкі. Ч. ж. 2 ,0 5 6  д. об. п., 299  дв. 
Жители занимаются извозничествомъ и ичело- 
водствомъ.

Д Ь т К О В И Ц Ы  или Дидковгщы, село, Во
лынск. г., ввруче. у., вт, 25 в. къ ю. отъ у. 
г-да, при р. Ушъ и ручьі Л ітниці. Ч. ж. 
1 ,940  д. об. п., 3 3 0  дв. Село это населено 
дворянами и частью крестьянами (до 100 д.). 
Бытъ жителей этого села оиисанъ въ Волын. 
губ. від . 1847 г. № 14.

Дюльты-дагъ, гора въ главномъ Каи- 
казскомъ хр., Дагестанской обл., въ Казыку- 
мухскомъ ханстві, иміетт, абс. выс. 12 ,435  фут. 
по бар. изм. Вершина горы покрыта в іч - 
нымъ сиігом’ь; растительность на скатахъ е.н
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оканчивается на ви соті 1 0 ,6 4 5  ф. Дюльты- 
дагъ есть какъ бы узелъ всЬхъ хребтовъ, иду- 
щихъ по среднему Дагестану.

Дюнный мысъ (Dunen-Spitze). Мысъ 
па восточномъ берегу ос. Сахалина, подъ 51° 
5 3 ' с. ш. и 2 1 6 ° 4 7 ' в. д. Онъ лежитъ па 
иесчаномъ прибрежьі и пзгЬетъ видъ круглаго 
холма.

(K ru sen stern , Е . 11, 131).

ДЮПСИНСКІЙ улусъ племени якутовъ, 
Якутской обл. и окр., состоитъ изъ 11 ма
сле говъ, живущихъ по pp. Алдапі, Б ахм і, 
Л ені и при небольшихъ озерахъ. Н'і, 1859
г. было 1 6 ,960  д. об. п., приходски и цсркош. 
якутовъ этого улуса находится при озерахъ Дем- 
дю и Кердюгапь, а инородная упряма in. Оспот- 
скомъ наслег її при оз. Оснсті., іп. момъ 1 5-І
д. об. п.

Дюрки, Баева, деревня (удїіл.), Сим
бирской г., Алатырскаго у., въ 26 в. къ ю.-
10. - в. отъ Алатыря, при р. Большей Саркі.
Ч. ж. 1 ,507д . об. п., 170 дв.

Дюртъ - каринскш родъ киргизовъ 
племени Алимулы, въ малой орді), разделяют
ся на 4 отділенія: 1) Тукманъ, 2) Аппака,
3) Касымъ и 4) Турумъ; зимою кочуютъ по 
Сырь-Дарьі отъ нижняго Сукута до Кара- 
Тюбя, лЬтомъ же, проходя пески Кара-кумъ, 
по pp. Иргизу и Ори. Ихъ до 3 ,0 0 0  киби- 
токъ.

(В . ст . Каргиэъ-Кайс. Ореяб. в!>д., ст. 77 и табл. подъ лит. В .) .

Дягель, порогъ па р. ВолгЬ, Тверской 
г., Отарицкаго у., близъ границы Тнорокаго 
у., иміоп. небольшое иротяженк, по взвод
ному судоходству по нропнтствуотъ; для сплан- 
ннхъ же судовъ онъ опасеиъ.

(Жур. Пут. Сообщ. Ш 2  г., т . Ш , стр. 2 3 9 ) .

Дядина балка, въ i -мъ Донскомъ 
окр. Земли Войска Донскаго, впадаетъ съ 
л ів . стор. въ Донецъ вер. на 10 повыше 
устья р. Калитвы. Бока этой балки состав
л я е т . высокіе ряди бугровъ, на отклоні ко
торыхъ песчаникъ и пластъ каменнаго угля 
простираются попереть общаго напластованія. 
Въ Дяд. б. три слоя угля находятся въ вер- 
тикальномь положеній. Кромі песчапиковъ 
зд ісь  показываются также известняки и сланцы.

( Г .  Ж. 1830, ч. I, с. 164; Н зсл . кам. уг. Дои. бас. Лепле, 
нерев. Щуровскаго, С- 18, 26, 28; Кн. Бол. Чер., пяд. 1838 г., С. 3 9 ).

ДятЛОВКа, дер., Могилевской губ., Ко- 
ныекаго у., вер. въ 20 къ с.-з. отъ Копыса 
и 19 къ ю.-з. отъ Оршн близъ дороги изъ 
Орши въ м іст. Коханова. Деревня заміча- 
тельна тім ь, что въ полуверсті отъ нея, въ 
уединенной небольшой деревянной церкви Бо
риса и Гліба, находится замічательный Рог-

володовъ камень, съ славянскою надписью, 
относящеюся къ 1171 году. Камень этотъ 
представляєте массу твердаго и плотнаго 
тсмно-сіраго песчаника въ 9 ф. дл. и 8 1/* 
ф. шир. Надпись на немъ слідующая: <въ 
літо 6679  маія въ 7 день доспінь крестъ 
cid: Господи помози рабу своему Василію въ 
крещепіи, именемъ Рогволоду сыну Борисову». 
Рогнолодъ Борисовичі., князь Полоцкій, былъ 
іг.ііматгі. въ 1151 полочанами, въ 1158  при- 
зііаіп. опять, въ 1159  и 1160  осаждалъ Минскъ, 
а также воевалъ съ Псковитянами. О по- 
слідіїмх'ь годахъ его жизни исторія не со
хранила ноложительпыхъ свід ін ій , но кажется, 
ОІП. умеръ въ изгнаши. Рогволодовъ камень 
иаиден'ь въ 1792 г., а въ 1794  упомянутъ 
Мальгшшм'ь въ сочішеніи «Зерцало русскихъ 
государей». Въ 1805 г. надъ камнемъ по
строена деревянная церковь Бориса и Гліба. 
Въ 1818 Рогволодовъ камень обратилъ па 
себя внимание вице-канцлера rp. Н. П. Ру
мянцева и былъ посіщень ген.-лейт., впо- 
слідствш графомъ Канкринымъ, а въ 1819 
академикомъ Кеппепомъ.

(M ajLrnua Зерцало росс. Го су д ., изд. 3 -є , Спб. 1 7 9 4 , стр. 
168; Карамзина, Ист. Гос. Росс., изд. 2 -е , II, првмЬч. 386; 
Koppen въ Mel. ru sses, II, 1835, p. 390— 3 9 7 ).

ДЯТЛОВЫЯ горы; такъ называются из
древле возвышенности, на которыхъ построенъ 
Нижній Новгородъ и Благовіщенсісіи мона
стырь. Въ книгі Болыцаго Чертежа сказано: 
подъ Нижпимъ Новымъ-градомъ пала въ Вол
гу р іка Ока у Дятловыхъ горъ.

(Кн. lidjiiiii, Черт., стр. 139. Зап. Лрюол. Общ. т. X , стр. 
I 'lf lj.

ДЯТЫСОВО, село (гор. в ід .), Орловской
г., Брянск, у., къ с. отъ г. Брянска, при рч. Оль- 
шанкі и Білой, подъ 5 3 ° 3 6 ' с. ш. и 5 0 °  в. д.
Ч. ж. 2 ,9 6 2  д. об. п., 286  дв. Въ селі на
ходится главное управленіе Брянскими заво
дами, принадлежащими г. Мальцову, богатая 
церковь во имя Преображенія, которой ико- 
ностасъ весь обложенъ хрусталемъ, училище 
въ в ід ін іи  священника, больница на 6 0  кро
ватей, аптека. Дятьковскхй хрустальный за- 
водъ основанъ въ 1790  г.; на не.чъ находят
ся 3 нечи съ 18 глиняными горшками, 8 ма- 
шинъ для шлифовки посуды, 2 рисовальни. 
На заводі въ 18 6 0  г. выділынанось хру
стальной посуды на 2 6 6 ,8 5 0  руб. Глииа на 
заводь доставляется изъ Білевскаго у. (Туль
ской г.), изъ Жиздринскаго у. (Калужской) и 
изъ Новгородь-Сіверскаго у. (Черниговской 
губ.). Рабочихъ при заводі 846  человікт.,

С В .  Ст. Орловск. г ., с. 63, 1 1 3 , таб. N 14, 0 * .  из. 1869 г.; 
Обз. разн. ст . пром., I, 3 9 9 ).
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Полевскаго зав. , блияі. пего. Она крута и 
камениста. Вт, 1702 г. пъ noil открыта пер
вая мідная руда, пт, глиппстомт. сланці.

(Попові., Хоп. ои. Перм, г ., ч. І, отр. 38; Г. ;к ., 18BS, II, 
467).

Душня, село, Смолок;, г., Сычевскаго у., 
съ вппокурен. зап. ( ic h .  Мещерской), построен
ным!, въ 1859  г.; сила его 4 0 ,0 0 0  ведръ.

ДЫГЪ, селеніе, Вшснпской г., Іїїушияскаго 
у., вь 60  в. къ io.-’,), отт, у. г-да, при ущельі 
Дыгь-дари. Дып, есть одно изъ самыхъ люд- 
ныхь селеп^Г пі, уінді. Ч. ас. 1 ,454  д. об. 
п,, 2 4 0  дії., армянская церковь и маслобойня.

Дызды-дагъ , скала, Бакинской г-іи, 
Ленкорапск. у., подъ 3 8 ° 3 9 ' с. ш. и 6 6 ° 7 '
в. д., иміегь абс. выс. 7 ,6 6 8  ф. по геодез. изм.

(Геогр. пол. п выс. пт. Кавк. K a j.,  1882, стр. 13).

Дылюнь-урань, порогъ въ Восточной 
Сибири на р. В н т ю іі, въ 541 в. отъ его 
устья и вь 2 в. отъ устья пр. пр. его Эма- 
лыта. По течепію В. онъ самый нижній и 
главный изъ трехъ йзвістныхь пороговъ. 
Ширина В. у порога 110 с., а выше и ниже 
его 2 0 0 — 300 саж. Быстрота ріки пи пороті 
необыкновенно велика и подыматься вт, лод- 
кахъ по В. выше »того пороги невозможно.

(B tc T . г. О., 1858, ч. 22, ст . 2D).

Дымеръ, містечко (каз.), Кіевской г. и 
у., въ 40  в. къ с.-с.-з. оть Кіева, при р. Пе- 
ховкі, близъ Дніпра, установлено містечкомь 
по Высочайшему приказу 1796 г. Ч. ас. 1 ,171
д. об. її., 189 дв., правосл. церковь, еврейс. 
молитв, домъ и 4 ярмарки вь году. При 
Дым. есть пристань, на Д н іп р і, на которой 
въ 1856  г. грузилось 26 плотовъ на 3 ,6 4 4  
р. при 140 рабочихъ.

(Город, пос., ч. II , стр. 469; Кіев. губ. В’йд., 1851, N 9; 
Памлт. кн. Кісв. г. «а 1858 г ., стр. 267).

Дымницкая пещера, Пермской губер., 
Чердынскаго у. , по р. К олпі, образуется 
трехъ верстныиъ прорывом*!, 1>ч. Дымипцы 
черезъ толщи известняка.

(Г .  Ж., 1833, ч. 2, стр. 171).

Дымскій - Антошевъ заштат. муас. 
монастырь, Новгородской г., Тихвинскаго у., 
въ 15 в. отъ Тихвина, на берегу Дымскаго
о з ., иміющаго sl i  вер. дл. и считающагося 
въ народі святымъ. Основанъ въ 1242 г. 
преп. Антоніем'ь, учепикомъ св. Варлаама 
Хутыпекаго. Вь монастырі 2 церкви, изъ 
нихъ соборная 2 этажная, построена вь по
ловині XVII п.; пі, пой подь спудомъ по
коятся мощи Дптоііііі и хранится его аселіз- 
ная Ш.ІИШИ. It'i, мініаі'тыр'І', до 30 моннхопъ; 
при обители В4 іншії (Эппотт, ярмарки,

(И ст. Рос. Іпрнр., ч- , v . птр. 71; Pim iiiiin., гтр, !IN7| Ми тор. 
дія с т а т ., 'іа-і I г,, отд. 1, птр, 47( Иимнт, кп Ионгород, г  и а 
1858 г., отд. ї ї , отр. 1И| Крит, ні ічір, шию. гши И mi город., ІНЙ0
г., ртр. 67; TuxBiiinjidü мои. 18(14, отр. И7 HKIJ,

ДыроватыЙ камень, Пермской г., Куп- 
гурскаго у. , на лів. стороні р. Чусовой, 
иміета высоты до 2 8 0  ф. надъ ур. ріки, въ немъ 
три пещеры, бывшія будто бы жилшцемъ Чу
ди и камень съ надписью на кресті, въ которой 
значится, что противъ него на лівой стороні, въ 
1724  г. родился Никита Демидовъ. Дыров. 
кам. состоитъ изъ сіраго известняка, разно
образно растресиутаго и расщелившагося.

(Поповъ, хоз. оп. Пери, г . ,  ч. 1, стр. 43; Зап. А ріеою г. 
Общ., т. V III, С. 120; Ж. М. В. Д. 1852, X X X V III, 345; Hermann, 
U ral, 1, 198).

Дьяковка (Березники  тожъ), село (каз.), 
Самарской г., Новоузенскаго у., въ 95 в. къ 
с.-з. отъ г. Новоузеня, при р. Еруслапі. Чис. 
жит. 2 ,1 2 3  д. об. п., 362  дв.

Дьяконова бумаж. фабр., Тобольской 
г-ніи и окр., въ 16 вер. отъ г-да, на р. 
Суклемкі. Жит. при фабрикі 162 д. об. п., 
двор. 24.

ДЬЯКОНОВО ПОЛО, село (каз.), Рязан
ской г. и у.; см. Пощупово.

ДЬЯКОНОВО, старинное село (каз.), Кур ■ 
ской г. и у., къ ю.-з. отъ города, при р. 
Сеймі, па Оольшой дорогі изъ Курска въ 
Судасу. Ч. ж. 4 ,4 0 8  д. об. п ., 587 дв., 
почт, станція, сельское училище. Въ селі 
бываютъ три незначительныя ярмарки. Глав
ный промыселъ жителей —  содержат» почто- 
выхъ дворовъ на суджанскомъ тракті. Цер
ковь Богоявленія построена въ 1764  г. вмісто 
старой.

(Ларюновт., Курск. намЪстн., стр. 5 1 ) .

Дьяченкова слобода (каз.), Воронеж
ской губ., Богучарскаго у., въ 4 вер. къ ю.-в. 
отъ Богучара, при р. Лівой. Ч. ж. 1 ,684 д. 
об. п., 200  дв.

Дьячкова, слоб. (в л .) , Земли Войска 
Донскаго, Донскаго окр., при р. Глубокой, въ
ЗО пер. на о. оті, стан. Каменской. Чис. ж.
1,951 д. об. п., 130 двор.

ДЬвица, р., Воронежск. г., пр. пр. Допа. 
Беретъ начало пт, Пижнедівицком'ь y., близъ 
г. Нижпедішіцка и об текая г-дъ съ вост. сто
роны, направл. къ п. Д. теч. 60 вер., шир. 
до 2 саж., глуб. до 2 1/а ар., дно тинистое, 
теченіе тихое, берета возпышоппыо ц дов. кру
тые, состояние изъ міла. ІІрапыіі берегъ по
стоянно выше ліваго, долина ріки т існ а ,раз
ливы ея ничтожны. Па р ік і  ость мельницы.

( l io jхопитяпоиъ, Иоронсжснап г,, отр. ЮП( В. Ст. Ворон, г. 
отр, ІІ1 ),

Д'Ьвнца:
1) Д. Сли'р/Ычан, село, Воронежской губ. 

и у., пт. 18 пер. lei. з. отъ города, при р. 
Д івиці. Ч. ж. 3 ,8 4 6 д. об. п., 393 дв. и
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церковь, постр. »'її 1682 г. Вблизи села лом
ка жерповаго камня (кварцеваго песчаника), 
подъ которымъ покоится сірый известнякъ 
съ окаменілостями девонской формацій.

(II. Ст. Порой. г ., св^д. спец., стр. 43; В. и H., Beitr, X X I ,
М. Г. Об. X I, Ü4, X ll ,  250).

2) Д. Верхняя  (Качуіуры), село (каз.), Во- 
роїіожоїсоїї г., Нижнедівицкаго у., въ 7 в. къ 
с.. отъ Нижнедівицка, при р. Д іви ц і. Ч. ж. 
.4,04:2 д. об. п., 2 5 0  дв.

3) Д. Ш алая, село (в і., каз. и казач.), Пол
тавской губ., Прилукскаго у., ири рч. Галісі, 
пр. Удоя въ 15 вер. на с.-в. отъ у. г. Ч.
ж. 1 ,872  д. об. п., двор. 3 0 6 , 2 завода.

4) Д. Великая , село, той же г-ніи и у-да, 
ні. 20 вер. на с.-з. отъ у. г., при рч. Галкі. 
Жит. 1 ,217  д. об. п., двор. 289.

5) Д., село (каз. и влад.), Тамбовской губ., 
Усяаискаго у., въ 7 вер. къ ю.-в. отъ Усма- 
ии, на потговомъ трактаті изъ Усман и вь 
Лииецкъ, при р. Д іви ц і. '1. ж. 2 ,2 4 5  д. об. 
п., 287  дв.

ДІВИЧІЙ Рукавъ, село (каз. и влад)., 
Пензенской г., Краснослободскаго у., вь 22 
йор. къ с.-з, отъ г. Краснослободска, при р. 
ЦІ нісші, пп. дорогі въ Лукояповъ (Нижего
родец.! id). Ч. ж. 2 ,241  д. об. п., 327  дв., ста
новий квартира, кожевенный заводъ, училище 
и одна ярмарка въ году.

ДЕВИЧЬЯ б а Ш Н Я  (по-татарски Кызъ- 
к-цла или Еызъ-калясы): 1) уединенная башня 
пъ г-д і Unity па углу гавани. Башня эта 
цилиндрический фирмы, ііміетї. 20 ар. выс. 
IIп. террасу fiii.iiinii ііедет'і. ліотинца m. 116 
їм її роки хт. каменныхъ c. гуікчкм'і. ('г ім н  банши 
весьма толсты и башпл віроятно служила для 
защиты г-да. На ней иадиись, относящаяся 
къ X II  віку, на которой значится: < башня 
Масуда сына Дауда». Лица эти принадлежать 
iw. династії! Сельджукидовъ.

(Бпбліогр. см. Баку, а также Ban. Каик, отд., II, 99, 116 п 
Koch W ander, im  Or., Ill, 2 2 6 ).

2) Башня въ Судакі вь Крыму; см. Судакъ.
(Кеппева, Крыме, сб ., стр. 125, 137).

ДЕВИЧЬЯ к р е п о ст ь  (Кызъ-керменъ), 
вь Крыму, въ Ялтинскомъ у., по дорогі изъ 
Бакчисарая въ Балаклаву, близь Черкесь-кер- 
мена на с.-в. отъ него и къ з. отъ Орта- 
Каралеса; остатки древней башни надъ вы- 
сокимъ обрывоиъ и пещеры, изсіченньш въ 
горі.

(Pallaa  Эес. Voy., I I ,  72 ; Кр. сб. Кеопена, с .  S , 243, 247, 
□ рпб. 361; Лутеш. Сементовскаго, С. 100).

ДЕВИЧЬИ гор ы : возвышенности на прав, 
бер. Волги, Саратовской г-ій,Хвалынскаго у-да. 
Оні начинаются отъ с. А.іексіевкп (Хвалы н-

скаго у.) и тянутся до окрестностей Вольска 
и представляютъ міловыя обнаженія, отъ б і 
лизни которыхъ віроятно получили свое на- 
званіе.

(F a lk , B e itr ., I, 107; Лепехпвъ въ пол. собр. уч. пут. III, 
370; Erdm ann, B e itr ., II, Th. 1, p. 120; Сельс. хоз. ст. Сарат. г., 
стр. 2; M tiller “W olga, p . 490).

ДЕВИЧЬИ Дубровки, село, Пензен
ской г.; см. Дгъвичъи Дубровки.

Д ’З&ВЬЯ или Дивья гора или Дгьвгй ка
мень, гора, Пермской г., Чердынскаго у., на 
прав, берегу р. Колвы, въ 10 в. отъ с. Ны- 
роба. На восточной стороні горы, на сре- 
дйні высоты ея находится пещера, которая 
простирается въ гору на 200  саж. и пере- 
еікаетея даліе озеромъ. Входъ въ пещеру 
и ї і і є т ь  видъ трещины, до 1 1 /2 арш. выш. 
Гора состоит!» изъ известняка и необыкновенно 
круто падаегъ къ р. Колиі. Въ 1 вер. отъ горы 
находится другая Дгьвья гора, высотою до 560  
ф. с'ь слідами древняго городища, въ к.оторомъ 
по предапію жила д іва , управлявшая чудскимъ 
народомъ и отличавшаяся умомъ и миролю- 
біемт..

(Ионоіи», хоз. op. Перм. Г. ,  «]. I, стр. 9 ; Берхъ, путеш. въ 
Чеіідынь и Солпкам., стр. 116— 119 ; Отеч. Зап. 1841г. т . X V III, 
CMfeCb, стр. 61. Зак. Археолог, общ. т. V III, стр. 209, 2 17 ; Зап. 
И, і*. Геогр. Об., ки. VII, стр. 10; Рычковь, дневн.яаа., 1770 r . j  
стр. 131 ; Hermann Minor. B esch r. cl. U ral’s, 1, 2 3 4 ).

Дбдилова (Дгьдиловская) слобода (каз.), 
Тульской г., Богородицкаго у., въ 26 в. къ с. отъ 
у. г-да, подъ ; 5 3 °5 9 ' с. ш. и 5 5 ° 3 5 ' в. д., 
но дорогі въ Тулу, при оз. Б'Ьломь и р. 
Шивороні, на прав, берегу которой, близь 
церкви, видно обнаженіе плотнаго, желтаго 
горнаго известняка съ Product.us giganteus. На 
горі видны остатки стараго городища. Прежде 
слобода находилась при двухъ озерахъ, но одно 
изъ нихъ теперь изсяісло. По преданіям'ь озера 
эти образовались вслідствіе земныхъ проваловъ. 
Слобода упоминается вь исторіи подъ ииенемъ 
города Дідиславля. Въ 1554  г. ки. ЖижексЙІ 
выстроилъ на старом’ь м іс т і  г-дъ Дідиловь, ко
торый упоминается въ походахъ кн. Святослава 
подъ' 1147 г. Г-дъ этотъ часто подвергался 
наиадешемъ тагарь. Въ 1607  г. бояринъ кн. 
Мосалъскш былъ разбить здісь  Телятевскимъ, 
но скоро послі того г-дъ былъ возвращенъ 
царскими войсками и мятежники разсіяны. 
По описи 1760 года слобода была окру
жена деревянною стін ою , имівшею 363  
сажен, вь окружи.; внутри слободы нахо
дилась гора, извістиая подъ именемъ Стараго 
Городища, и соборъ во имя св. Николая, осно
ванный въ 1696 г., а за горо до мъ было 8 
деревяиныхь церквей. Гмелинъ, посітивпш" 
его послі бывшихъ тамъ иожаровъ, называетъ

л
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Евгеніевка, містечко (влад.), Херсон

ской г., Тирасиольскаго y., съ 149 д. об. п., 
церковью, постоялымг дноромъ, паровою муко«, 
мельницею и заводами: уксуснымъ и винокурен- 
яымъ, обороты коих’1. достигають до 5 0 ,0 0 0  
р. въ годъ. М істе’ікомъ переименовано im. 
села въ 1863  г.

(Рус. Инв. 1863 г ., N 100, стр. 429).

Евгешевское укріпленіе, Дагестанской 
обл., въ Сіверп. Д агестан і, на земляхъ 
Шамхала Тарковскаго, подъ 4 2 ° 5 6 ' с. ш. и 
6 4 ° 3 2 ' в. д., вер. вь 50 къ з. отъ г-да Пе- 
тровска, на правомъ плоскомъ берегу р. Су- 
лака, на абс. вис. 720  ф. Уїсріпленіе осно
вано въ 1841 г.

(Кавказ. Календ., 1837 г., стр. 321; Ходэько, ГеограФ. пол. 
а высоты, стр. 50 j N 784).

Евдокіевскіе острова. Такі, на
званы Берингомъ группа острововъ Семидм; 
см. это сл.

Евлашевка, село, Черниговской губ., 
Борзенскаго у., къ з. отъ г. Борзны, при р. 
Чечугі, которая иміеть зд ісь  болотистые 
берега. Чис. жит. 1 ,552  д. об. п. (up. сп.
1857  г.).

Евлашево, Покровское тожъ, село (вл.), 
Пензенской г., Саранскаго у., въ 30 в. къ 
с.-з. отъ г. Саранска. Ч. ж. 74 0  д. об. п., 
63 двора, 3 церкви и суконная фабрика 
(Теплова), на которой въ I8 6 0  г. выді- 
лано 9 5 ,2 8 0  арш. простаго сукна, на сумму
3 0 ,0 0 0  р., при 800  рабочихъ.

Евпаторгйск]я соляныя озера,
Таврич. губ., Евпат. у., составляют!, отділь 
Крымскихъ соллныхъ озеръ и разсіяны по с.-з. 
и з. берегамъ Крыма, близъ Чернаго моря. 
Сюда относятся: А) Казенныя самооадочпыя 
озера: 1) Сакское, 2) А джибайчи , 3) Сул- 
танъ-Али, 4) Табулдииское. Три послідяш 
и нісколько другихъ близъ нихъ лежащихъ 
солоичаковъ, озеръ и засухъ йзвістны подъ 
именемъ Тарканкутскихъ озеръ. Б) Казен
ные солеродные солончаки: 5) Каракаш ка и
6) Аерчи. В) Казенные не солеродные солон
чаки: 7) Кызылъ-яръ, 8) Кучук-коль, 9) Чеймекъ,
10) Бакалъ, 11) Байлы-Кипчакъ, 12) Ярылгачъ, 
13) Донузлавъ, 14) Севастополъскгй, 15) Еер- 
леутъ и 16) Карлавъ у сел. Карлавъ. Г) К а
зенный еолероднып засухи , дающія мало соли: 
17) При карантині Евпаторгйскомъ, 18) и

19) при Гниломъ озергь, 20) и 21) Отаръ 
Мейнакъ, 22) Ели Шейнакъ, 23) и 24) 
ж ибайчи, 25 ) Отаръ-Кызылъ, 26) 27) и 
28) Айбуръ, 29) 30) и 31) Кенегезъ, каждая 
до 3 в. въ окр. и 32) Султані,-Али, б.шзъ 
озера до 1 в. Д) Казенныя не даюшгя садки 
засухи: 33) и 34) Табулды, 35) Келечъ,
36) Темешъ, К араба, 37) Бай Оглу, 38) и 
39) Б. и М. Кипчакъ, 40) Дюртъ Сакалъ, 
41) Чанкъ, 42) Тюмень, 43 ) Джагакуши  и 
до 7 малыхъ между Севастополемъ и моремъ, 
къ югу. Е ) Частныя самосадочныя озера: 
44) Актачинское, 45) Б . Конротъ, 46 ) Те- 
реклы Асъ, 47 ) Андерменъ и 48) Кеитуганъ.

t !ll. М. В. Д. 184-9, X X V , 93; Г . Ж. 18S8, III, 4 6 7 ].

Евпаторія, уізд. и портов, г-дъ, Тав
рической Г-ІИ .

I. Г-дъ, въ 76 вер. кт. с.-з. отъ Симфе
рополя, на западномъ берегу Крылскаго по- 
луос-ва., подъ 4 5 ° 1 2 ' с. ш. и 5 1 ° 3 1 ' в. д., 
расположен!, на большой песчаной косі. Ут
верждаюсь, что уже во времена Геродота, т.
е. въ V в. до P. X . близъ нынішней Евпа- 
торіи существовалъ г-дъ Коронигисъ, а въ 
началі I  в. до P. X ., основана была зд і ь 
Дюфаптомъ, полководцем!. Митридата Евпа- 
тора, кріпость Евпаторія. Въ конці Х У  в. 
на м іс т і  Евн. существовала турецкая к р і
пость Гезлеве, впослідствіи переименованная 
русскими въ Козловъ. Городъ Гезлеве былъ 
однимъ изъ самыхъ цвітущихь въ Крыму. 
Въ 1736  г-дъ былъ занять въ первый разі, 
русскими войсками подъ начальствомъ фельдм. 
Миниха, а въ 1771 во второй разъ войсками 
ки. В. М. Долгорукаго. Вт, 1783  г-дъ окон
чательно присоединенъ къ Россіи, а пъ 1784  
сд'Ьлапъ уізднымь Таврической г-іи. В ь 1854  
(2 сеит.) въ Евпаторіи произошла высадка, 
союзныхъ апгло-французскихъ войскь и г-;(ъ 
до конца компаній оставался во власти союз- 
никовъ. Въ 1861  (по свід . губ. ст. ком.) 
число жит.: было 7 ,081  д. об. п. (3 ,6 2 4  муж. 
п.), изъ нихъ куицовъ 6 97 , міщань 3 ,7 0 7 . 
Въ числі жит. магометанъ 3 ,4 2 2 , евреевъ- 
караимовъ 1 ,228, талііудистовь 175. Домовъ
1,280 . Владільцевь недвижимою собствен
ностью въ г -д і 914 . Лавокъ въ г-д і 52, 
хлібн. магаз. 47 , трактировъ и харчев. 9, 
гостинница 1, постоял, двор. 23, кофеенъ 23. 
Церк. правосл. 1 , армяне. 1 , католич. 1,
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сипагогъ 3, мечетей 16; одна по архитевтурі 
иміегь сходство съ цареградскою сосМйскою. 
Ремесленн. въ г-д і 5 3 6 ; между ними весьма 
много кожевниковъ, выд,&швающихъ товара 
на сумму до 3 т. р. Заводовъ св’Ьчиыхъ и 
мыловар. 7 , кожевенныхъ 6, войлочяыхъ 6, 
известковыхъ 2 ; производительность ихъ не
значительна. Евпаторія иміеть портъ или 
лучше сказать открытый съ моря рейдъ. 
Рейдъ этотъ ияіега, глуб. отъ 16 до 4 саж , 
у вост. края города удобное якорное місто, 
грунтъ песчаный. Небо.іьшія суда бросаютъ 
якорь ближе къ городу на г.) у би н і отъ 18 
до 15 футъ. С.-в. вітер ь находитъ здісь 
иногда страшными порывами, съ равнины ва 
ЕматорЫ'г. Водою наливаются изъ артезіан- 
скаго колодезя, находящагося восточпіо Рус
ской церкви и иміющаго 44 0  ф. глуб. Вин. 
ведетъ заграничную торговлю. В ь 5-ти гЬтіе, 
предшествовавшее крымской войні (1 8 5 0  — 
54) изъ Евп. отпускалось товаровъ средними 
чпсломъ ежегодно на сумму 3 4 5 ,9 2 6  р. и 
привозилось на 8 9 ,486  р ., въ нятилітіе по- 
слідовавшее войні (1 8 5 6 — 60) отпускаюсь 
на 357 340  р., а привозилось на 2 1 0 ,0 0 6  
р. Кораблей изъ за границы въ 5-ти л ітіе  
1856 — 60 приходило среднимъ числомъ еже
годно 3 7 , а прибрежныхъ судовъ 184. Глав
ные предметы отпуска были: хліб'ь, шерсть, 
кожи, войлоки, сало, масло коровье и соль. Глав
ные предметы привоза изъ за границы: бакалей-
II ыетопары,табакъ, аизърусскихт. портовъ: л ісь, 
смола, деготь и пенька. Въ Вин. есть таможня 
її кариптннг. Торговыхъ спид, въ 1862 выдано
332 (1-й гильдіи 87). Ярмарокъ и базаровъ 
въ г-ді н іть. Въ Евп. 2 училища и 5 магом, 
школь и городская больница. Доходы г-да въ
1862 г. 7 ,5 6 8  р.

^РаП аа, Bem erk, a u f e in . Beise  im Südl. Ruaal., II, 440— 
ІЗ,- P a lla s , N. Norcl B e itr . ,  IV , 2 3 8 ; Поли, собран, закон., X X II, 
13,929, 16,239, 16,537, X X V , 18,373, X X V II, 20 ,449 , X X X I, 24 ,610, 
X X X IV , 26 ,742, X X X I X ,  2 9 ,8 9 2 , 2 И. C. 3 . ,  I, N 2 22 , X X X , 
N 2 9 ,0 2 9 ; Дос. крыа. суд., II, 9 ;  его ж е , иоііздка вчь Крьшть, 
133 — 1в6; Терещенко, опие. Нопор. Кр., стр. 138; Goebel Reise 
in d. Stepp. I ,  2 6 9 ; Кеслерь, иутеш. ст. зоол. ц&лыо, стр. 127; 
Небольсина, ст. зап ., 1, 9 0 ; Манганари, лоц. Черн, м., стр. 88; 
Сизова, табл., 1836, стр. 315; Поен. Стат. Топрпчес. г .; Новор. 
Кал., 1833, стр. 1 01 , 1857, стр. 421; Коммерч. газ., 18Я7, N ІЗ , 
1840, N 52 j Одес. Шзстн., 1833, N 34, 1836, N 36, 1837, N 93, 
1838, N 92, 1839, N 80, 1831, N 83, 96, 1853, N 104, 1834, N 89, 
1857, N 8; Jo u rn . d’Odeasa, 1832, N 7 1 ; Жур. Мин. Вн. Д., 1834,
X III, 331, 1838, X X X , см. стран. 56, 1851, X X X III, 10, 53, 168, 
1832, X X X IX , 412, 1834, IV , 25; Спб. вЬдом., 1839, N 203, 222; 
St.-Pet. Z eit., 1852, N 217; Виды торговли, 1830—1 8 6 0 ; города 
Таврпч. г - і и, изд. хоз. деп., 1863, стр. 14).

II. Евпаторійскій у -дъ , Таврпч. г-іи, въ 
с.-з. части Крымскаго полуос-ва; прилежитъ 
къ Черному морю всею запад, своею сторо
ною. Простр. 101 кв. м. или 4 ,8 7 9  кв. вер. 
(Швейц.). Поверхность вообще ровная, низ
менная, стенная, совершенно безлісная. Те-

кучихъ водъ почти н іть, да й прісноводныхь 
источниковъ мало; колодезная вода добывается 
съ большимъ трудомъ на значительной глубині. 
Озеръ и лагупъ много, но почти в с і  он і 
иміють соленую воду. Почва глинисто-солон- 
цоватая, къ морскимъ берегамъ болотистая. 
Очертаніе берега мало изрізано. Почти в с і  
мысы, вдающіеся въ море, суть плоскій косы, 
только м. Тарханъ-кутъ, составляющій зап. 
оконечность Крыма, возвышенъ и каменистъ. 
Бухтъ въ прибрежьи весьма мало; заміча~ 
тельны пзъ нихъ только Евпаторійская й 
Акмечетская. Жит. въ у-ді въ 1859  г. было, 
кромі г-да, 2 2 ,7 2 0  д. об. п. (1 2 ,6 9 6  м. п.), 
изъ нихъ двор. 160, крестьянъ госуд. 20 ,1 7 0 , 
вышедш. изъ крій. зав. крест. 9 15 , двор. 
37. На кв. м. съ г-мъ 225  жиг. Преобпад. 
масса населенш состоитъ изъ татаръ, коихъ 
вь у-ді (кромі г-да) 1 9 ,1 7 2 . Православн. 
въ у-ді только 3 ,4 0 8 , другихъ христ. испов. 
115, караимовъ 25. Осідлое населеніе сгруп
пировано преимущественно вдоль морскаго 
прибрежья; изъ селеній у-да самое многолюд
ное міст. А.кмечетъ-шейхъ-ларъ (5 2 4  жит.). 
Церквей въ у-ді 1 , мечетей 143 , при нихъ 
до 70 школъ. Земледіліе вь у-ді весьма мало 
развито; ежегодный сборъ хліба не превосхо
дить: озимаго 3 ,5 0 0  четв., яроваго 14 т. 
четв. Бахчеводство также не очень развито: 
имъ славятся только дер. Сакъ и Куйдагулъ. 
Во всемъ у-ді считается только 12 садовъ и 
виноградниковъ; изъ нихъ весьма значителенъ 
виноградиикъ кн. Воронцова въ Атсмече тъ- 
шейхъ-ларЬ, содержании до 80  т. лозъ. Ско
товодство вт, у-ді довольно развито и въ 
особенности овцеводство. Между крупнымъ 
скотомъ водятся и верблюды (количество ихъ 
въ у-д і до 760). Рыболовство мало развито, 
отчасти вслідствіе мелководья сосідняго по
морья. Соляной промыселъ весьма важенъ. 
Соленыхъ озеръ насчитываютъ до 4 5 ; изъ 
нихъ Сакъ или Тузлы, извістное своими це
лебными грязями, иміет'ь до 25 вер. въ окр., 
дов. значительны еще Комратъ, Аджи-байчн, 
Султанъ-али, Табулды. Хотя озера Евпатор. 
у-да уступають богатствомъ другимъ крым
ским!, озерамъ, но все же въ нихъ добывается 
ежегодно до 500  т. пуд. соли. Фабри къ и 
заводовъ въ у-ді н іть , кромі самаго г-да. 
Торговля кромі Евпаторіи существуете еще 
и въ Акмеч°ті, куда приходять въ иные годы 
огъ 2 до 3 судовъ съ небольшимъ грузомъ.

(Бпбліогр.; см. Таприч. г. и Танрнч. губ. в^д. 1 8 3 3 , N 8s 
стр. 30 ).

ЕвраШИЧІЙ островъ, въ архипелагі
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ос-ва Кадьяка, вер. въ 5 отъ восточн. при
брежья ос-ва Афогнака. Дл. его по направ
лен™ съ с. къ ю. до 12 вере., а шир. въ 
сЄв. конці около 7  вер. Южная оконечность 
ос-ва находится подъ 5 8 ° 9 ' с. ш. и 2 2 5 ° 4 8 '
в. д. Видавшійся боліє другихъ къ востоку 
мысъ, въ шир. 5 Р °1 3 ', названъ Кукомъ име
немъ Гермогена, въ томъ предположен^, что 
этотъ самый мысъ былъ видінь и названь 
такъ Берингомъ, на возвратномъ его пути отъ 
материка берега Америки. Островъ Енраши- 
чій голъ, утесистъ, дикъ и мраченъ. Въ 5 1/г 
лил. на с. отъ северной его оконечн. и въ 
4*/г м. па с.-в. отъ мыса Тонкаго ос-ва 
Афогнака есть камни, т і  самые, которые 
виділь Кукъ, вечеромъ 6 іюля 1778  г. На 
ос-в і растетъ немного л’Ьса и водятся евраш- 
ки, изъ м іха коихъ алеуты приготовляють 
любимое свое платье.

(Крашеипнппкова, Камч., 1818, 1, 2 33 ; Сарычева, п у т., II, 
52; Давыдова я Хвостова, II , 2 ;  ТсбЪпькова, Гвдр. зам ., стран. 
G3j Отч. по Обз. P. A. k o j., стр. 102— 125).

Е в р е и , племя Кавказской расы, Семити
ческой группы, исповедующее особую еврей
скую религію її разсіяниое во всей Россіи, 
точно также какъ и въ другихъ странахъ 
Стараго и отчасти Новаго Світа. Числен
ность евреевъ въ Имперіи, кромі Царства 
ІІольскаго и Финляндіи, по свЬдініямь 1858
г., простирается до 1 ,4 4 5 ,6 1 3  д. об. п. (по 
с в ід ., собр. въ 1847 г ., количество евреевъ 
было исчислено въ 1 ,0 4 7 ,6 4 9  д. об. п., см. 
Отч. М. В. Д. 1847 , ст. 4 1 ) , изъ коихъ на 
Сибирь приходится только 7 ,0 7 7  жител., на 
Кавказское намістничество 1 2 ,7 5 2 , осталь
ные 1 ,4 2 5 ,7 8 4  на Евр. Россію. Если при
совокупить къ числу евреевъ обитающихъ въ 
Россіи еще боліє 50 0  т . , живущихъ ныні 
въ Царстві Польскомъ (въ 1835  г. тамъ чи
слилось 4 5 3 ,6 4 0  евреевъ), то получится для 
всей Имперіи до 2 мил. евреевъ, т. е. отъ 
'14 до 'із в с іх ь  евреевъ, существующихъ на 
Земиомъ шарі. Въ отдельности ни въ одномъ 
государстві Земнаго шара і іЄть и половины 
того количества евреевъ, какое находится въ 
Россіи, такъ какъ количество евреевъ во всей 
Турецкой имперіи не превосходить 1 мил., 
ігь Австрійской 8 0 0 ,0 0 0 , въ Сівер. Африкі 
(іОО т., а въ остальныхъ странахъ не дости
гает і, и 3 0 0  т. Распреділеніе еврейскаго на
селенні но пространству Россіи, чрезвычайно 
пераішомірно. Главныя черты этаго распре
делен in состоять въ томъ, что евреи много
числен мм только въ западныхъ г-ніяхь Импе
ріи (Литовских і,, Г>Єлорусскихь и Украинскихъ), 
гд і они ооотшшиотъ отъ 8 до 12°/о общаго

населенія и притомъ входятъ въ составь только 
преимущественно городскаго населенія, состав
ляя отъ 40  до 56°/о городскаго населенія упо- 
мянутыхъ губерній. Изъ всего же еврейскаго 
насслешя Российской Имперіи 44°/о входятъ 
въ составь городскаго населенія, а 56°/о 
сельскаго. Самые жители селеній изъ евреевъ 
занимаются почти исключительно торговлею и 
промыслами, и только весьма немногіе земле- 
дёліемь. Еврейскія земледЄльческія колоній 
существуютъ только въ Новороссійскихь г-хъ, 
а именно Херсонской и отчасти Екатерино- 
елавской. Этихъ колоній въ 1859  г. уже 
было 3 5 ; въ нихъ числилось 2 6 ,3 9 6  д. об. 
п ., у которыхъ было во владЄнііі земли 
2 0 5 ,6 0 8  десят. и рогатаго скота 1 3 ,0 0 0  го- 
ловъ. ВсЄ г-іи Россіи, относительно распре- 
ділепія въ нихъ еврейскаго населенія, могутъ 
быть разділены на четыре категорій: 1) га- 
кія, въ коихъ евреи составляют!, отъ 10 до 
12°/о паселенія; 2) гд і евреи составляютъ 7 
и 8°/о; 3) отъ 1 до 4°/о; 4 ) мєнЄє 1°/о. Къ 
первой категорій относятся:

Отпоніеиіе къ
паселешю.

А бсої. чпею . Въц4д.г-1Н. Въ г -х ъ .

ІСіевская . . . . 2 2 5 ,0 7 4 11°/о 40°/о
Подольская. . . 19 5 ,8 4 7 11°/о 41°/о
Волынская . . . 1 8 3 ,8 9 0 12°/о 56°/о
Могилевская . . 1 0 2 ,8 5 5 12°/о 37°/о
Ко венская . . . 10 1 ,3 3 7 10°/о 51 °/о
Минская . . . . 9 6 ,9 8 1 10°/о 42°/о
Гродненская . . 9 4 ,2 1 9 11°/о 5 3 °/о

Ко второй категорій принадлежать:
Бессарабская. . 7 9 ,1 2 5 8°/о 25°/о
Виленская . . . 7 6 ,8 0 2 8°/о 44°/о
Херсонская. . . 7 4 ,5 5 7 7°/о 23°/о
Витебская . . . 6 2 ,6 2 8 8°/о 45°/о

Къ третьей категорій принадлежать:
Курляндская . . 2 5 ,6 4 1 4°/о 29°/о
Черниговская. . 3 1 ,611 2°/о 10°/о
Полтавская. . . 2 6 ,5 1 1 1°/о 17°/о
Екатеринославс. 2 3 ,1 5 6 2°/о 8°/о
Таврическая . . 1 2 ,661 2°/о 13°/о

Вь четвертой категорій свыше 5 6 0  д. об.
и. имЄють губерній:

С.-Петербургская....................  1 ,567
Новгородская............................  1 ,308
.Іифляпдская............................  1 ,052
Нижегородская........................  775
Тульская....................................  701
К алуж ская................................. 624
Т верская....................................  523
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Количество евреевъ въ остальныхъ губершяхъ 
четвертой категорій совершенно ничтожно.

(Ппблогр. о е ір е я іх  въ Россіи > ЕжемЪс. соч. 1760, I I ,  305; 
Storch , Ruaal. und AL, I, VI, 356, Bu ll. sc. de l’Acad., VII, N 7 
(Koppen, Zalil d. H ebr.); Ж. M. Вв. Д., 1813, 1, 263— 84, 1846, 
X V , 3 - 4 9 ,  2 8 2 -3 0 9 ,  X V I, 212— 73, 500— 80, 1849, X X V III, 6 7 
92, 197 — 254, 429— 70, 1850, X X IX , 5 2 - 8 3 ,  238— 78, 417— 35, 
X X X I, 133—210; Спб. в ід . 1842, N 169, 1843, N 1 1 9 -1 2 1 ,  1844, 
N 27, 1846, N 128, 1847, N 223, 1852, N 97, 205, 238, 1853, 
N 224, 235, 1855, N 170, 1858, N 258, 1859, N 10, 251; Ausaland, 
1842, N 144, 1847, N 4 3 - 4 6 ,  Inland, 1840, N 13, 31, 1853, N 17, 
26, 47, Nord, 1858, N 104 — 106, С^вер. П ч., 1858, N 80; Ж. M.
H. Пр., 1852, авг., отд. V II, 18; Ж. М. Г. И ., 1833, март., 267; 
Живом, рус. бпб., 1857, N 4 (евреи б Ь іо р у с.); Новорос- Каїен.
1853 (Захарьевнча, евр. k o j .  Новор. кр.); В. Геогр. О. 1861, I ,  
1—94; Чтен, общ. ист. и др. Рос., 1848, с. 35 (евреи вь Мало
россии"); W underbar, Gesch. d. Juden in L iv .- und K url., M itau, 
lH53j Tarnopol, notic. h iat. aur lea iarael. d’Odesaa, L e ip z ., 1851; 
Пезъ-Корнилоиичъ, истор. св-Ьд. о B tjo p y c .; H axthausen, Trana- 
еіиісаніа, I, 116; Шмпдтъ, матер, дія с т . Херсон, г .; обширная 
отиты! Kupon m. Эицик. С ю в,, т . V I, стр . 46— 160; Стат. табл. 
Рис. Ими,, 1853, стр. 224).

Евсугъ: 1) слоб. (кая.), Харьковск. г., 
Старобільскаго y., in. 2!) пер. къ м.-в. отъ
г. Старобільска; ч. ж. 4 ,201  д. об. п., 611 
цпор., сельское училище и волостиое нрап- 
пчііе.

2) Слоб. Земли Войс. Донск., Черкасскаго 
округа, при р. Верхнемъ Егорлыкі, въ 121 
п. къ ю.-н. отъ Новочеркасска, подъ 4 6 ° 3 4 ' 
і1 пі. и 5 8 °  19 ' в. д. Жит. 2 ,216  д. об. п., 
!Г.!Г> дп. и ярмарка 9 мая.

Мпфишевъ муж. монастырь въ г-д і 
(Іупдіиіі, Пладимірской г .; см. Спасо-Евфи- 
М irtthi

І 'ЇВ Ь б  (Е віо), містечко (каз.), Виленской 
r., Трокскаго y., въ 15 в. къ с. отъ Трокъ, 
пи стпро-ковепскому ііочтов. тракту, при оз. 
lÜiihii. Они прежде принадлежало Огинскииъ, 
пи і. ісіімх'іі Погдшп. ооиопалъ туп. около 
1(100 г. греческую церковь, а ішос.чідетвТіг 
ні. 1010 г. устроил і. тніюграіЬію, дійство- 
ini.iiiiiyio до J8 1 2  г .; нъ первое время своего 
гуіцеетпованія она печатала славянскія книги. 
Ніідіініл ея теперь считаются рідкими. Ч. ж.
III I д. об. п., 50  дв., кагол. костелъ, осн. въ
I (1Н8 г. Огинскимъ, но послі пожарові, вновь 
ine,троенный въ 1816 г. Православ. церковь 
построена тоже въ X V II в .; при пей нахо
дился монастырь. Ярмарка (2 9  іюня), на ко
тирую въ 1858  г. привезено товаровъ на 
1,015 р., продано на 7 2 5  р.

( Ппмит. кв. Вилен, г. па 1851 г., стр, 83 , 9 3 ; Город, пос.,
I, стр. 1 92 ; Коревъ, UuJfH. г . ,  стр. 518, 7 2 8 ; Ж. М. В. Д.

IН111 г ., т. 1, стр. 440; Маг. д і я  стат. Рос., 1841 г ., отд. 1, 
«ip, 203; Ратшивъ, стр. 175; Ист. Рос. Іерар., ч, V , стр. 7 8 ) .

Егвинское, село (влад.), Пермской г., 
Соликамска«) у., во 180  в. къ ю.-з отъ у. 
г-да, въ Инъвенской дачі (си. это), близъ 
р. Вндьвы. Въ селі 65 дв., церковь и зам і- 
чительпая ярмарка съ 17 по 20 марта; на 
пне пт» 1858  г. привезено товарові; на 15 ,240  
р. и продано на 1 2 ,3 0 0  р. Къ приходу села

приписано 151 иоселокъ ст. 7 ,0 1 3  д. об. п. 
(по 9 ревизіи).

(Перме, губ. в ід . 1861 г ., N 9, стр. 118; О движенш насе- 
іенія въ приході, см. Иньвенская дача).

ЕгвруКОЙ СЕгеруки, Егерукавцы), родъ 
черкесекаго (Аднге) племени, Кубанской обл. 
Родъ этотъ жилъ прежде на л ів . бер. Лабы, 
но въ 1849  г. біжалт> за р. Білую  по пп- 
ущенію Магометъ-амина. Племя это мало
численно , занимается зеиледіліемь и рідко 
принимаетъ участіе въ хищничестві. Въ
1859 г. оно изъявило покорность. Н и н і Er. 
живуть въ Бжедуховскомъ окр., въ Черныхъ 
горахъ и на равнині pp. Пчага, Пшибса и 
Улы, между Гатюкоями и Мохошевцами.

(В . Ст. Ставр. г ., стр. 115; Klaproth, V oy ., I ,  p. 227; Кап. 
Кал. на 1857 г ., стр. 287; K olenati, die B ereis. C irk asa., U, S . 2 2 ) .

Е г д а , деревня (каз.), Новгородской губ., 
ІЗороницісаго у із . ,  въ 9 вер. отъ у. г-да, по 
Вышневолоцкому тракту, при р. Мсті). Ч. ж. 
1 ,7 3 9  д. об. п., 236  дв., часовня. Близъ 
деревни на р. М ст і, находится порогъ, изъ 
числа Боровицкихъ. Онъ простирается на 
250  саж., при паденіи 2 фут. 1 г/з дюйм, и 
считается однимъ изъ самыхъ опасных^.-Для 
улучпіенія судоходства черезъ этотъ порогъ 
произведены: расчистка и выравнпваніе ка- 
менисгаго дна, устроепы подводный роствергъ 
и упругія заплавни.

(Судоход. Дорож., пзд. Пут. Сообщ. 1855 г. , ч. И, стр. 
C C C X X V I, 107).

Е го л д а е в о , село (каз.), Рязанской г., 
Ряжскаго у., пь 15 и. къ с.-п. отъ у. г-да, но 
Саиожісоїкіїсому тракту. Ч. ж. 2 ,2 6 0  д. об. п., 
185 дв., училище.

Егорлы К Ъ  или Ягорлыт , д в і ріки 
Ставропольской губ., пр. пр. Маныча.

1) Большой Е . беретъ начало ніскольки.чи 
ручьями изъ ТемнолЬскихъ висотъ выше ста
ницы Темполіской, Ставропольскаго у., подь 
4 4 ° 7 0 ' с. ш. и 5 9 ° 6 0 ' в. д. Общее паправ- 
леніе теч. къ с., хотя р іка два раза укло
няется къ з. и одинъ разъ къ в . ; устье ея 
находится подъ 4 6 ° 6 0 ' с. ш. и 5 9 ° 6 0 ' в. д., 
при Новоегорлыцкихъ хуторахъ. Дл. теч. до 
280  в ., тпнр. въ обыкновенное время огъ 5 
до 15 саж ., глуб. отъ 2 до 6 ф. ; при раз- 
ливахъ долина ріки потопляется водою и 
глубина ріки увеличивается отъ 7 до 14 ф. 
Въ обыкновенное время рЬка почти везді про
ходима въ бродъ. Долина, по которой течетъ 
Егорлыкъ, до сел. Ново-Троицкаго не широка 
и ограничена довольно высокими нагорными 
берегами, даліе же она разширяется, но все 
еще ограничена скатами. Грунтъ долины

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



158 ЕГОРЛЫКЪ — ЕГО РЬЕВСКЪ

глинистый, берега известковые, дно иловатое, 
почему вода Ег. и мутна, и невкусна, даже 
почитается вредною; въ р ік і  водится только 
мелкая рыба и раки. При сел. Безопасномъ 
Ег. иересікается военно-грузинскою дорогою, 
а при Новотроицкомъ почтовою дорогою изъ 
Ставрополя въ Екатеринодаръ. На берегахъ 
ея  расположены очень многолюдный селеиія, 
напр. Медвгьжъе (3 ,9 0 3  д. об. п.), Преград- 
ное (2 ,5 1 0  д.), Лгьтницкое (2 ,9 4 2  д.), К рас
нополянское (4 ,6 2 6 ) и др. Въ Егорлыкъ впа
дають справа: Татарка , Русская , Ташлы, 
Бол. и Мал. Кугулъты, Бол. и Мал. Токъ, 
сліва : Бенгилпевка , Калалы , Разсыпная  и 
Сандата. Кроні того, въ Ег. упираются 
нисколько балокъ, по которымъ вода течетъ 
только весною.

2) Средтй, въ просторічіи Вопючій Е . слу
жить границею между Ставропольскою губ. и 
Зем. Войска Донскаго. Вершина его состоитъ 
изъ ц'Ьсколькихъ балокъ , иересЬкающихъ 
местность въ различныхъ направлетяхъ при 
с. Средне-Егорлыцкомъ. Направлевіе его къ 
c.-в., при пості Вонючемъ впадаетъ въМанычъ 
послі 75 в. теч. Берега ріки пологи, те
ч е т е  медленно, запружено во многихъ містахь 
плотинами. Въ р іку упирается нісколько ба
локъ, наполняющихся водою только весною.

(.Кн. Б. Черт., стр. S3; Pallas B em erk, a u f einer lle ise  in d. 
Südl. S ta th . 1803, p. 397— 400; Хоз. оп. Астрах, п Кавказ, г . ,  
стр. 31; K laproth , V oy ., 1, 117; Зубовъ, карт. Кавказ., I I ,  стр. 
23; В. Ст. Ставроп. г ., стр. 43; Матер, для ст. 1841 г . ,  отд. II, 
стр. 3 3 ; Stnckenberg H ydr., Ill, 222, IV , 233).

Егорлыцкое, Среднее {Лежанка), село 
(каз.), Ставропольской г. и у., въ 190 в. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при р. Среднемъ Егорлыкі.
Ч. ж. 4 ,1 2 9  д. об. п., 7 0 0  дв., правосл. цер
ковь, почтов. станція, еженедільный базаръ,
1 ярмарка.

(Ставроп. губ. вЬд., 1830 г., N 2 1 ).

Егоровна, м іст, (оно же Фещтерево), 
Херсонской губерній, Одесскаго у., въ 35 в. 
къ с.-з. отъ Одессы, при рч. Свиной. Жит. 
236  д. об. п.; ярмарки чрезъ д ві неділи. 
М іст , учреждено въ 1831 г.

Егорьевская золотая розсыпь, Томской 
губ., Кузнецкаго окр., наю:-з. склоні, Салаир- 
скаго кряжа, на сист. р. Чумыша. Заміча- 
тельпа какъ первая золотая розсыпь, откры
тая въ Зап. Сибири (въ 1831 г.).

( Г .  Ж., 1836, III, 623; Щ уровскаго, Ai t ., 248; Tchicliatscheff, 
Voy., p. 263; Гагеыейстера, СТ. об. Снб., I ,  2 0 8 ).

Егорьевская, деревня (влад.), Туль
ской г. и у., въ 10 в. къ в. отъ у. г-да. 
Чис. жит. 126 д. об. п., 12 двор, и вино
куренный зав. (Хитрово), построенный въ
1860  г.; сила его 5 0 ,0 0 0  ведръ. На немъ

въ 1860  г. выкурено 14 ,000  ведръ полугара 
на 1 0 ,9 9 0  р.

Егорьевское {Любовша), село (влад, 
и каз.), Орловской г ., Ливенскаго у., въ 45
в. къ с. отъ Ливень, при р. Любовші. Ч.
ж. 2 ,8 8 0  д. об. п., 289  дв., церковь.

Егорьевскъ, уізднын городъ Рязан
ской г.

I. Г-дъ, въ 111 в. къ с.-в. отъ Рязани, 
подъ 5 5 ° 2 3 ' с. ш. и 5 6 ° 4 2 ' в. д ., на 
песчаномъ берегу р. Гусленки. На м іс т і  
нынішняго города въ Х У І в і к і  существо
вала деревня Высокая, входившая въ со
ставь Гуслицкой волости, принадлежавшей 
боярскому роду Бякоты, но подаренной въ 
1563 г. царечъ 1оанномъ Васильевичемъ 
Чудову монастырю, вт. которомъ принялъ 
схиму прежній владілецт. волости Алексій, впо- 
слідствіимитрополить Московскій. По сооруже- 
ніи въ д. Высокой церкви во имя св. Георгія, де
ревня эта стала называться селомъ Егоріе-Высо- 
кимъ, а въ началі X V II] ст., село приписано 
къ Коломенскому у. Въ 1778  г., при учрежде- 
піи Рязанскаго памістничества, село Егоріе- 
Высокое назначено уізднымь г-мъ и пере
именовано въ Егорьевскъ. Въ 17 9 6  г. Ег. 
оставлені, за штатомъ и ирипнеанъ къ За
райскому у. и только въ 1802 г. возстанов- 
ленъ. Въ 1860  г. въ городі ч. ж. 4 ,7 7 9
д. об. it. (2 ,3 3 2  м. п.), изъ коихъ купцовъ
1 ,8 1 2 , міщань 2 ,1 9 2 . Въ 1860  г. въ го
роді было церквей 2, изъ коихъ соборпая, 
во имя Успенія Богородицы, есть одна изъ 
лучшихъ въ цілой губерній. Домовъ 382  (6 
камен.), лавокъ 7 3 , приходское училище (въ
1858 г. 37 мальчиковъ), больница. Земли 
городе, только 60  дес. Городской доходъ въ
18 6 0  г. 4 ,859  р. Въ городі улицъ 13, глав
ная Московская, площадей 3, изъ нихъ Сред
няя— торговая. Торговое и промышленное зна- 
чеше Ег. сталъ пріобрітать только недавно, 
а именно со времени учрежденія зд ісь  обшир- 
ныхъ фабрикъ. Въ 1860  г. въ городі было
31 фабрикъ и заводовъ: бумагопрядильная, 
льнопрядильная, голандерныхъ 2 ,  бумаго- 
ткацкихъ 6 , бумагокрасильныхъ 7 ,  салото- 
пенныхъ 4, св'Ьчиосальныхъ 4, пивоварен- 
ныхъ 2 и кирпичныхъ 5. Производство 
вс'Ьхъ фабрикъ простирается на 4 ,0 0 0 ,0 0 0  
р. Первое м істо между ними занимаетъ бу- 
магопрядильн. фабр. Хлудовыхъ, основанная въ 
1845  г.; на ней въ 1859 г. выділано раз- 
ныхъ номеровъ бумаги на 2 ,0 4 8 ,0 0 0  р., при 
2 ,2 4 9  .рабочихъ; за тізгь слідують бумаго- 
красильныя (на 5 6 3 ,0 4 7  р. при 110 рабо-
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чихъ), бумаготкацкія (на 2 4 5 ,9 1 0  р. при 
1,517 рабочихъ). Кромі того, въ городі 
иміются заведенія, на которыхъ нриготов- 
ляютъ металлическія берда и веретена. Бу
мага поступаете на ткацкіе станки, которыхъ 
иного не только въ городі, но и по всему 
Егорьевскому уізду. Выділанный миткаль и 
вообще в с і  фабричный произведенія идутъ 
на продажу въ Москву, но частію расходятся 
и на м іс т і . Торговля города значительна; 
въ 1860  году было выдано 201  торговыхъ 
свидітельствь (1 5 4  купечес.). Кромі предме
тові, , нужныхъ для фабрикъ и заводовъ, 
Егорьевское купечество занимается торговлею 
хлібомь и скотомъ. Х лібь закупается въ 
Зарамскомъ и южпыхъ у-хъ г-іи. На бой- 
няхъ г-да бьется до 2 ,0 0 0  головъ рогатаго 
скота; солонина сбывается въ Коломну и 
Бронницы, сало поетупаетъ на свічные заводы, 
на которыхъ выділывается до 1 0 ,0 0 0  пуд. 
свічей. Кромі того, до 3 ,0 0 0  головъ скота 
прогоняется отсюда въ Москву. Егорьевскъ, 
имія обширным фабрики, сділался цеитромъ 
сбыта л іс а , котораго въ окрестной страні 
еще много. При сгущеиіи въ~ г-д і фабрич- 
иыхъ людей, па базарахъ его во множестві 
продаются сапоги, тулуиы, кушаки, рукави
цы и т. п. Въ городі бываютъ 2 базара еже- 
недільно и 5 ярмарокъ въ году: 24 апріля,
14 сентябр., 25 ноября, Никитская и Троиц
кая; обороты нхъ до 1 5 0 ,0 0 0  р ., лучшая 
изъ лрмарокъ — Никитская, иа которую при
возится на 40  'і’. р. и продается на 30 т. 
р. Ремеслени. вт, 1860  г. было 937 (439  
мастер.), изь нихъ боліє 600  ткачей.

(См. Барановичь, от. оп. Рязан. г . ,  стр. 262, 2(57, 279 , 2S2, 
310, 324, 500; В. Ст. Рязан. г ., стр. 73; Рязан. губ. вЕд. I860 
г., N 2 и 39; Артемьева въ Эйцоіа. СюварЬ, азд. 18<іЗ г .,  т. 
I, отд-fej. 2, стр. 2 5 3 ; Матер, дія стат. 1841 г ., отд. I l l ,  стр. 
8; Раниинъ, моя. п церк., стр. 4 6 8 ).

II. Егорьевскій  у іздь, въ с.-з. части Ря
занской г., въ такъ называемой Мещерской 
полосі. Пространство его 76 кв. м. или до
3 ,6 8 9  кв. в. Площадь уізда — равнина, 
покрытая на с.-в. и на ю.-в. озерами и бо
лотами, а на ю.-з. пересіченная оврагами; 
все народоиаселеніе сгруппировано преиму
щественно въ з. и ю.-з. частяхъ у-да, между 
т ім ь какъ с.-в. и ю.-в. углы безлюдны. Почва 
уізда на возвышенныхъ містахь песчаная и 
містами глинистая, на низменныхъ иловатая 
и торфяная, вообще не производительная. У-дъ 
богатъ лісами, подъ которыми полагается до
145 т. дес. (каз. 3 0 ,6 0 0  дес.), т. е. 3 7 °/о всего 
пространства у-да. Господствующая древесн. 
породы: сосна и ель. Р іки , протекающія по 
уізду, принадлежать в с і  къ системі р. Оки

и притоковъ ея Клязьмы и Москвы. Ока только 
прикасается къ ю.-з. углу у - да; на ней при 
с. Маливі нагружаютъ небольшое число су
довъ съ містнымй произведеншми. Большая 
часть р ікь  у-да принадлежать ему только сво
ими верховьями; къ такимъ рікамь принадле
жать: Щелинка, берущая начало около с. Тим- 
шина, Ш ья— изъ болотъ Родовицкаго м., Пра, 
извістная также подъ именемъ Ялмы, вытекаю
щая изъ Ялматскаго и Тельмскаго лісовь. Го
раздо важніє р. Цна, берущая начало близъ д. 
Корбяты и протекающая по всей западной 
части у-да на 30 вер. Въ нее впадаютъ pp. 
Люблевка, Бгьлавинка, Устонь и Летовка. 
Цна сплавна весною отъ с. Купли-ямъ. Въ 
Клязьму впадаетъ р. Поля, берущая начало 
близъ истоковъ р. Цны и протекающая по 
уізду на 40  в. Въ Полю впадаетъ Понаря. 
Р. Гуслипка впадаетъ въ р. Нерскую (при
токъ Москвы), pp. Ссмиславка, Мизеика, Бе
резовка и другія впадаютъ въ р. Москву. 
Несравненно боліє у-дъ богатъ стоячими во
дами, т. е. озерами и болотами. Озера от
части раскину ты группами. Замічательная груп
па озерь находится на самой границі Егорьев., 
Касимов, и Рязан. уу.; въ составь ея входятъ 
озера: Святое, Лихарево, Дубовое, Великое, 
Ивановское, Сокорево и М артиново ; в с і  
соединены протоками и воды свои иосред- 
ствомъ р. Пры сливаютъ въ Оку. Изъ нихъ 
въ оз. Святое виадаетъ р. Поль, служащая 
границею между Егорьев. и Касимов, уу. Къ
з. отъ этой группы лежать отдільно на 
границі съ Рязанскимъ у. озера: Ютница, 
Черное, Бгьлое, Тарасово, Отроганецъ и др. 
Другая значительная группа озеръ находится 
на с. и c.-в.; изъ нихъ замічательно на с.
оз. Святое (4  в. дл. и 3 шир.), Муромское, 
Бгьлое, 2  Черныхъ, Ермолово, Соколово, на 
с.-в. Великов, Маловское, Свитино, Долгое, 
Глубокое, Еарасево  и Воймяши. Въ дачахъ 
Ялматскаго и Кривандинскаго лісовь лежать 
озера: Сарыбьево, Телемское, Филинское и 
др. Большая часть озеръ окружены болотами. 
На ю гі въ Радовицкихъ болотахъ раскинуты 
озера: Щучье, Б. и М. Митинское, Свттлое, 
Черное, Яш ки , Удгьмное и другія. Изъ бо
лотъ въ особенности замічательны три сплош- 
ныя и необитаезшя полосы: 1) Радовицкое бо
лото въ ю. части соединяющееся съ болотами 
Рязанскаго у. на в., и идущее на з. вдоль 
границы Зарайскаго у.; 2) болотистая полоса 
по теченію р. Поли, на границі съ Касимов- 
скимъ у. и 3) болотистая полоса въ с.-в. 
части, начинающаяся отъ п. Дмитріевскаго,
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и соединяющаяся съ болотами Владимірской 
г. Въ 1860  г. чис. жител, въ у із д і  (безъ 
г-да) 1 0 3 ,8 3 3  д. об. п. (51 ,096  м. п.), изъ 
коихъ дворянъ 40 , крестьянъ казен. 3 1 ,9 4 0 , 
вышед. изъ кріп. зав. крест. 6 6 ,9 4 5  и дворо- 
выхъ 417 . На вв. м. съ г-мъ 1 ,4 2 9  ж. Кромі 
2 ,6 2 5  раскольншсовъ въ сс. Ивановскомъ, В.та- 
совскомъ, Maranejii, Маливі и Раменкахъ), жите
ли православные. Церквей 42  и Радовицкъй-Ни- 
колаевскій муж. 3-го класса монастырь (см. 
это), въ которомъ въ 1 8 6 0  г. были иноковъ 
27 . Раскольничья часовня есть въ д. Русан- 
цевой. Жители разміщаются въ 462  иосел- 
кахъ, изъ нихъ 1 монастырь, 22 погоста, 
20 сель, 41 8  деревень и селецъ и 1 фаб
рика. Ни одно селеніе не иміеть свыше
1 ,0 0 0  душъ; самыя значительныя поселенія: 
Починки (Новоспасское) съ 910  д. об. п., 
107 дв., Малива съ 8 6 8  д. об. п., 144  дв. 
и Бардуки  съ 805  д. об. п., 96 дв. Въ у-ді
З стапа. Х л іба ' никогда не достаетъ на про- 
довольствіе жителей; этотъ недостатокъ по
полняется привозомъ изъ ближайшихъ плодо- 
родныхъ уіздов'ь (въ р азм ір і боліє 60  т. 
четв. овса и до 100 т. четв. озимаго хліба). 
Подъ пашнями въ у-ді считается до 92 т. 
десят. Подъ лугами до 48  т. дес., лу
га преимущественно болотные и сіно ихъ 
жестко и непитательно. Скотоводство не осо
бенно развито; огородничество, садоводство и 
пчеловодство ничтожны и только хміленодство 
иміеть нікоторое развнтіе. За то промыслы 
у-да весьма разнообразны. Въ прежнее время 
лісные промыслы преобладали въ у-д і, но 
съ 1825 г. въ у ізд і водворилось ткацкое 
производство, утвердившееся здісь  въ осо
бенности съ открытіемт, Хлудовской бумаго- 
дрядилыш. Р .С Л ІД Ї. за прядильнями распро
странились въ у-ді и красильни. Вь ю.-в. 
части у ізд а , извістной подъ именемъ Ял- 
матъ, жители занимаются плотничеством!., 
тканьемъ цъшовокъ, діланіемь кулей и міш- 
ковъ, ириготовленіемь теса и досокъ, илете- 
ніемь рыболовныхъ сітей. Въ Полбинскомъ 
общ. плетутъ лапти; лыки закупаются въ сс. 
Починкахъ и Дубровкахъ, жители коихъ приво
зять ихъ изъ Муромскаго у. Въ селеніяхь, 
лежащихъ вокругъ Дмитргевскаго погоста, 
выділывають кулей на 8 0 ,0 0 0  р. Въ ю.-з. 
части у-да много лапотниковъ, бурлаковъ (на 
О к і), коповодовъ, горшечников і. (с. Михали), 
саиожмшсовъ, дужниковъ. Въ Нечаевскомъ 
обществ!; собпраютъ грибы, сушатъ ихъ и 
продают], иъ М оскві. В ь сіверной части у-да 
ділають борда, гребни, веретена, торгують

клюквою и грибами. Тутъ же въ сс. Лева- 
Ш О В І, Мптипі и Петровскомъ, расположен- 
ныхъ близъ оз. Святаго, жители изстари за
нимаются рыболовствомт. на озері и йзвістны 
подъ именемъ стобновскихъ рыбаковъ. Мно
гіе изъ жителей у-да занимаются также руб
кою и перевозкою дровъ на фабрики Егорьев
ска, іздять въ Москву съ товарами, ходятъ 
съ коробами, по Россіи, торгуя мелочью, 
собственно въ у ізд і, кромі г-да, въ 1860 
г-д і было только 2 суконныя фабрики въ 
с. Ерасиомъ и Горіь , стеклянный зав. вт. 
с. Братском?,, 7 кирпичныхъ зав. и 20 ма- 
слобоень. Производительность первыхь 3-хъ 
достигаетъ до 100  т. р. Ярмарки бываютъ 
въ сс. Архангельскомъ (8 нояб.), Казаи- 
скомъ (8 і юл.), Т у гол ісі (8  окт.), Зна- 
менскомъ (24  іюня), Власовскомъ, Радумкині 
(18  авг.), Починкахъ (6 авг.), Ильмякахь 
(1 0  окт.) и пог. Дмитріевскомт, (1 авг. и 
26 окт.). На нихъ привозится товаровъ на
26 т. р., продается же на 14 ,344  р.; лучшая 
ярмарка въ с. Власовскомъ.

(См. Рязанская гу б .).

Егральяга, р.; Вологодск. г., Устьсы- 
сольск. у., л ів . ирит. Илыча, сист. Печоры. 
Беретъ начало вь отрогахъ Урала, недалеко 
отъ горы Болвано-исъ, направляется къ с.-в., 
течетъ въ глубокой долині и впадает], въ 
Илычь, подь 6 2 ° 2 8 ' с. ш. и 7 6 ° 4 0 ' в. д. 
Веспою по Егр. могутъ ходить болышя лод
ки , літо ль по р ік і  могутъ подниматься 
только малыя лодки верстъ на 50 . Вт, до
лині рЬки л'Ьтомъ кочують остяки.

(KeyHorlingk и. K iu sen stern , Pefcchora-Land, p. 423).

Еделево, село (уділ.), Симбирской г., Сыз- 
ранскаго у., вт, 50 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
при pp. Томышевісі и Перепелеіікі. Ч. ж. 
2 ,566  д об. п., 565 д.

ЕДИ М ОН О ВО , село (влад), Тверской г., 
Кортевскаго у., въ 30 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, на л ів . бер. Волги и при ручьї; Горо- 
денкі. На В олгі близъ села находится мель, 
называемая Едимоповскою, которая по усгрой- 
ст в і фашинннхъ плотинъ въ 1839 , судоход
ству не препятствуетъ. Ч. ж. 565  д. об. п., 
68 дв. и пр. церковь; жители, кромі хлібо- 
пашества, занимаются извозомъ. и нанимаются 
въ коноводы.

(Судоход. Дорож., 1855 г., ч. II, стр. 127; Глутковъ, Ручн. 
Дорожн., стр. 1 63 ; Дмптріепь, Нутепод. отт. Москвы до Спб., 
стр. 51; В . п Ile lm ., IV , S . 2 2 7 ).

Е Д И Н Ц Ы , містечко (влад.), Бессарабской 
обл., Хотинскаго у., въ 80 вер. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, па болыноЯ дорогі нзъ Хотипа въ 
Більцы. Місточкомь сділано въ 1835  г. Ч.
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ж. 2 ,3 0 3  д. об. гг., 324  дв., правосл. церковь,
2 еирейс. молитвен, дома, довольно значи
тельные еженедельные базары. Черезъ м і 
стечко гонится много скота вт> Австрію.

(Город, посел., ч. 1 , стр. 140; в . Ст. Бессараб. О б і., стр. 23, 
таб. N 1C).

Едрово или Ядрово, село (каз.), быв
ши! ямъ, Новгородской губерн., Валдайстсаго 
у., въ 22 в. къ ю.-в. отъ уізднаго г-да, на 
московско - петербургской, шоссе, при оз. 
Едрові и рч. Едоркі. Ч. ж. 1 ,513  д. об. п., 
2 8 0  дв., 2 церкви, почтовая станція, камен
ная гостинница.

(Истор. Росе. Іерар., т. V, стран. 2 19 ; Дыйтріев'ь, Путевод. 
от-ь Москвы до Спб., стр. 22 2 ; Глушковъ, Ручн. Дорож.,стр. 96; 
Kong, RöiöQ, IJ. ], 9 . 67; Cochrano jo n rn ., 1, 6 2 ) .

Еж-ва; см. Вычегда.
Ежва-черь (Вычегодская-черь), р., Во

логодской г., Устьсысольс. у., пр. пр. Вычегды, 
выбивается ключеиъ изъ каменной почвы, въ 
возвышенности, называемой Очь-пара-гсеросъ. 
Паправл. къ ю.-ю.-з., дл. теч. 120 вер. Она 
оудоходна только на 100  вер.; за 20  вер. 
до истока ріки идетъ Печорскш волокъ, по
средством), котораго переходять въ Ижемскую- 
чорь, притокъ Ижмы, вливающейся въ Печору. 
Полокъ этотъ простирается на I і / 1 вер. и 
соодиштетъ бассейнъ Вычегды съ бассейномъ 
Почоры. Дно ріки каменистое, при мелково- 
діїї иміегь значительные пороги; по берегамъ 
ростетъ во множестві лиственничный ліст>.

(lliyp. Mnu. Du. /|. 18S1, X X X V , 3G4; В. Ст. Воіогодс. г ., 
отр. 3*7, 14(1).

Е Ж О ВС К ІЙ  мідмый рудцнкъ, Пермской 
і'., Екатерипбургскаго y., въ 27 в. къ с.-з. 
оті, Перхнейвинскаго зав. и 19 вер. отъ Ру
ди искаго. Руда состоитъ изъ міднаго колче
дана, містами смішаннаго съ блеклою мід
ною рудою и залегаетъ въ разнаго ц віта гли- 
иахъ. Місторожденіе иміегь простираніе отъ
io.-в. на с.-з., падая на с.-в. подъ угломъ 5 0 ° , 
в разработывалось до глуб. 35 саж. Руды до
бывалось отъ 130  до 140  т. пудъ; она пере- 
работывалась на Рудянскомъ зав., но ныні 
рудпшсъ истощенъ.

(Г .  ЇК., 1840 г .,  ч. IV , стр. 39 н дал^е; Zerrennor, Erdk. v. 
И. Гогга., И , S. 1 8 1 ).

Езерна, село (влад.), Кіевсісой г., Ва
сильков. у., въ 63 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да 
п въ 15 верст, къ ю. отъ Білон Церкви. 
Чис. жит. 1 ,8 9 8  д. об. п ., 327  дв., свекло
сахарный зав. (гр. Браницкаго), основанный 
мі, 1847 г. На немъ въ перюдъ 1859  — 60
г, выділано песка 1 5 ,0 0 0  пуд, на 7 5 ,0 0 0  
р., а въ 1 8 6 0 — 61 г. 2 5 ,0 0 0  пуд.

(Обз. разн. отр. пром., ч. I, стр. 1 0 ;  Труды Воіьн. Эконом. 
нЛщ., 1860 г . ,  ч. I ,  стр. 272).

ГеограФ. Словарь.

Езерница, містечко (влад.), Гроднен
ской г., Слонимсгсаго у., въ 21 в. къ з. отъ 
у. г-да, при р. Езерниці и пруді. Ч. ж. 
557  д. об. п., 58 дв., прав, церковь, еврейск. 
синагога и молитвен, школа, и 1 ярмарка въ 
году (6 декабря); на которую въ 1859  г. 
привезено на 2 ,8 0 0  р., продано на 2 ,5 0 0  р.

(Бобровскй , Гроднен. г . ,  прпложешс, ч. II , стр. 158).

Езёросы , бывшее містечко Ковенской
г., возведенное въ 1836  г. въ городъ Ново- 
александровскъ (си. это сл.).

Езёры, містечко (влад.), Гродненск. г. п 
у., въ 23 в. къ в. отъ у. г-да, при оз. Білом'ь. 
Въ 1588  г. фольваркъ Езёры въ числі дру
гихъ обращенъ въ королевскія столовыя вот
чины. Онъ получилъ граиоты отъ королей 
Яна-ЕСазиміра и Яна Собіскаго. Ч. ж. 918
д. об. п ., 112 дв., правосл. церковь, катол. 
костелъ, училище, сукон, фабр. (пом. Валиц- 
каго), на которой въ 18 6 0  г. выділапо до
22 т. арш. сукна, на 44  т. р. сер., при 42 
рабочихъ.

(Город, песеі. ч. II , стр. 105; Анты Зап. Рос., т. IV, N 1 ) .

Е З Н О , містечко (влад.), Виленской г., 
Трокскаго у., въ 50  в. къ с.-з. отъ г. Но- 
выхъ Трокъ, при Езио озері, составляете 
собственность разныхъ владільдевь. Ч. ж.
333 д. об. п., 60  дв., римско-католическая 
церковь, построенная еще вт, 1645  г., евр. 
молитвенная школа, развалины замка (Пацовъ), 
вииокуренный и пивоваренный заводы.

(Пам. кн. Вилен, г. на 1851 г . ,  стр. 96; Город, попел, ч. 1, 
стр. 192; Коревъ, B u j g h . г . ,  стр. '729).

Ейская коса. На южиомъ берегу Та- 
гаирогскаго залива Азове, м.; она ограничи- 
ваетъ Ейскіп лиыанъ съ з. и тянется на с.-
в. отъ Ейска. Коса иміеть у своей оконеч
ности, со стороны лимана, маленькую бух
точку, удобную для гсаботажиыхъ судовъ.

(С у х о м л та , Лоція Азоискаго моря, 1854, стр. 7 0 : Нудощева, 
морской путеводитель, 1808 г . ,  стр. 12).

Е Й С К ІЙ  лиманъ, дов. обширный еллипсо- 
видный заливъ, на южн. прибрежьи Таган- 
рогскаго залива. Онъ иміеть вер. 20  дл. отъ
в. къ з. и 10 шир. оть с. къ ю., на зан. 
стороні своей отділяется отъ моря Ейскою 
косою, а на с.-з. сообщается съ моремт, или 
лучше сказать съ Таганрогскимъ залив, по- 
средствомъ неширокаго пролива. Закрытый 
отъ в ^ х ъ  вітровь могъ бы служить прекрас
ною гаванью и рейдомъ для судовъ, прихо- 
дящихъ къ Ейску , еслибы былъ глубже, по 
наибольшая глубина его при вході I I і/г ф., 
а даліе внутрь залива быстро уменьшается 
ДО 1 '/2 фут.

(Сухомлина, Лоція Азовск. моря, 1854 г ., стр. 71; Будвщева, 
морск. путевод., 1808 г . ,  стр. 12; Газ. Кавк. 1862, N 5 ) .
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Ейское укр'бшіеніе, Екатеринослав
ской туб., Ростовскаго у., въ 111 вер. къ 
ю.-з. отъ у. г-да и вер. въ 50 къ в. отъ 
г-да Ейска, па вост. бер. Ейскаго лимана. 
Жпт. 1 ,531  д. об. п., двор. 2 54.

Е Й С К Ъ , окр. и портов, г-дъ, Кубанской 
облас.:

I. Г-дъ, нодъ 4 6 ° 4 8 ' с. т .  и 5 5 ° 5 2 ' в. д.; 
расно.кженъ при устьі р. Ей па косі, отде
ляющей Ейскій лиманъ отъ Азовскаго м. въ 
210  вер. къ с,-с.-з. отъ Екатеринодара. Г-дъ 
этотъ совсімь еще не существовалъ до 1848
г. Въ 1847  отправлеиъ былъ одинъ офицеръ 
корпуса морскихъ штурмановъ (Пор. Трифо- 
новъ), для изыскания удобной пристани на 
вост. бер. Азовскаго м. На указанной имъ 
местности въ 1848  основанъ г-дъ Ейскъ, а 
при немъ у Ейской косы открыть портт,. 
Лицамъ желавшимъ поселиться въ Ейсісі, пре
доставлены различныя льготы, какъ то: без
платнеє отведезіе м ість  для поселенія, право 
торга безъ платежа повинностей впредь до
1859 г. и пр. Г-дъ развился съ необыкно
венною быстротою. Вь 1860  г. въ немъ 
19 ,962  д. об. п. (1 0 ,1 1 0  м. п.), въ томъ 
числі купцовъ 9 3 0 , міщаіге 17 ,975 . Ремесл. 
въ 1860  г. 3 90 . Заводовъ салотоиеппыхъ
2, кожевеиныхъ 1 4 , маслобойныхъ 6 , кир- 
пичныхъ 39 , гончарныхъ 2, шерстомойныхъ 
2 ; послідніе особенно замечательны по об
ширности производства. Торговыхъ свидіт. 
въ 1860  г., выдано 4 5 4  (купеческихъ 369 , 
изт. нихъ 123 по 1-й гпльдіи). Городскіе 
дох. простираются до 30 т. р. Въ г-д і бы
ваютъ базары два раза вь неділю и три 
ярмарки въ году (6 янв., 9 мая, 1 сент.). 
ЕСсюй нортъ ведетъ немаловажную загра
ничную торговлю. Рейдъ г-да но западную 
(морскую) сторону косы, иміета то удобство, 
что большія суда могутъ стоять иа 14 ф. глуб. 
въ 2 мил. отъ берега. Въ 5-тн л іп е  1 8 5 0 — 54 
изт. Ейсісаго порта отпускалось ежегодно то
варовъ на 5 0 ,822  р., привозилось на 2 1 ,5 2 0  
руб. Въ 5-ти л іт іе  1856 — 60 г. отпускалось 
на 4 0 4 ,2 9 8  р., привозилось иа 1 1 ,461  р. Ко
личество приходившихъ изъ заграницы судовъ 
въ хеченш сего послідняго 5-ти л ітія  было 
средн. числ. ежегодно по 22  корабля, число 
каботажныхъ судовъ 197. Главные предметы 
отпуска: хлібь, шерсть и льняное сімя.

(Пдово. 1ІІІ0Т. 1848, N 3S, 86, 1849, N 8S, 7 0 , 1881, N 71, 
INI«, N 21!, 49; Кавк. кал. 1836, стр. 127, 1837, стр. ‘2 6 1 - 7 2 ;  
CyxoM.imioiiH, Лиц. Аз. м. 18(й , стр. 70; Эвцпкюп. слов., VI, 
ЙНГі; IIIIЛ И Т0|»Г. 18ЇІІІ — 6 0 ) .

II. .'ШскгЛ округъ, въ с. - з. части Кубан
ской обл.; вдается полуостровомъ въ Азов

ское море. Простр. его (по Швейцеру) 226  
кв. м. или 1 0 ,9 2 4  квад. вер. Поверхность 
округа иміеть степной характеръ, въ особен
ности с. - в. часть его, гді містность только 
и зр ії.ка прерывается балками и насыпными 
курганами; эта часть особенно богата паст
бищами, и сюда пригоняются гурты на от- 
кор.чъ. Изъ р ікі,, орошающпхъ округъ, бо
л іє  другихъ замічательны: Е я, Ясени , Ал
бании п Челбасы. В с і  эти ріки текутъ въ 
Азовское море въ направленій отъ в. къ з., 
літомь очень маловодны и даже містами со- 
всім ь пересыхаютъ. Е я  боліє другихъ зна
чительна; вытекая изъ Ставропольской губ., 
она орошаетъ собою и своимъ протокомъ Ку
гу-Ея всю сіверпую часть округа; въ нее 
впадають Сасыкъ и Еавалерка. Р ік а  Ясени 
устьемъ своимъ образуетъ Ясенскш  самосад, 
соленыя озера; Албаши и Челбасы въ ни
зовьяхъ своихъ образуютъ вереницы озеръ, 
сливающихся въ одно большое озеро, назы
ваемое Хапскгшъ. Болота въ окр. не иміють 
болыпаго развитія, вслідствіе чего здішпіе 
жители меніе подвержены лихорадкамъ, чіігь 
жители Екагернподарскаго окр. Въ 1860  г.
ч. ж. въ округі (безъ города) 5 8 ,877  д. об. 
п. (2 9 ,7 1 9  м. П ;), изъ коихъ колопистовъ 
4 1 3 ,  татаръ 8 9 0 ,  казаковъ 5 6 ,5 2 2 . На 
квад. милю съ городомь 349  жител. Казаки 
в с і православиаго исиовідаиія, и большею 
частно малороссійскаго племени; татары вы
селились сюда изъ иодъ Анапы, а німецк. 
колонисты изъ Острогожскаго у. Вороиежск. 
губ. (въ 1852  г.). Жители разміщаются вт. 
7 6 8  поселкахъ; изъ нихъ 19 станиці,, 1 ко
лонія (Михельсталь), 1 татарское село (Ада) 
и 747  хуторовъ и мелкихъ селпщъ. По на
селенности кромі города замічательны: ст. 
Уманъская съ 4 ,3 6 8  д. об. п., 6 2 0  дв., Ста
роминская съ 4 ,184  д. об. п., 5 1 4  дв., Старо- 
шербиповская 3 ,974  об. п., 877  дв., Еални- 
болотская 3 ,469  об. п ., 405  двор. Казаки 
принадлежать къ Кубанскому войску (прежде 
Черноморское); округъ выставляетъ 4 конные 
полка. Хлібопашество, несмотря на превосход
ную черноземную почву, находится въ прене- 
бреженіи; особенно хорошо родится здісь  пше- 
ница-арнаутка, которая по высокой ц ін і  своей 
и засівается боліє, чімь другіе хліба. При
близительно высівается до 10 т. озимаго и до
15 т. четвертей яроваго хліба. Скотоводство 
составляетъ здісь  главное богатство жителей, 
но уходт. за скотомъ весьма дуренъ. Скотъ 
сбывается скотоиромышленникамь, нріізжаю- 
щпмъ сюда изъ великорусскихъ губер.; кромі
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того, шерсть идетъ на шерстомойни, распро- 
страненныя въ низовьяхъ р. Ей ; кожи по
ступають на местные кожевенные заводы. 
Жители станиць, заселенныхъ по побережью 
Азовскаго моря, занимаются вт. значитель- 
ныхъ размЄрахь рыболовствомъ, а многіе 
также добываютъ соль съ самосадочныхъ со- 
ляныхъ озеръ, образуемыхъ устьями pp. Ясени, 
Албаши и Челбасы.

(См. Кубанская о б і.; отдійьныя статьи объ округ!» см .: Рус- 
скій Дневникъ, 1859 г., N 87; Артемьева, въ Энцик. Слов., изд. 
1863 г., т . I ,  отд. ГІ).

ЕкажевоЙ, осетинскш аулъ, Назранов- 
скаго общества, Терской обл., при р. СупоЄ, 
въ 23 в. отъ Владикавказа. Ч. ж. 2 ,1 2 9  д. 
об. п., 50 0  дв.

Екатеринбургский округъ казенныхъ 
горныхъ заводовъ находится весь пъ Пермской
г. и занимаетъ 1 ,1 2 2 ,7 0 1  дес. земли (5 3 2 ,2 9 0  
дес. л ісу) въ Екатеринбургскомъ и Камышлов- 
скомъ уу. Въ составъ округа входятъ: Бере- 
зовскіе золот. промыслы, Еамепскгй чугуыо- 
плавил. зав., при немъ Сухоложскія каменио- 
угольныя копи, Нижнеисстскгй железодела
тельный зав. съ Уткйнскою пристанью на р. 
Чусовой, Екатеринбургскгй монетный дворъ и 
мехаиич. фаб. Земли округа занимаютъ частію 
самый Уральскій хребетъ, простирающійся по 
округу не бол'Ье какъ иа 4 0  в ., но преиму
щественно лежать на вооточ. сіслонЄ хребта. 
Уральская горы зд ісь  не высоки и лесисты; 
на вершин^ хребта разбросаны озера и бо
лота. Горныя породи, выходяіція на поверх
ность въ округе, состоять изъ гранитов ь, 
норфировъ, змЄєвиковь, дюрмтовъ, кристал- 
лическихъ сланцевъ, березитовъ и др., также 
граувакки и известняковъ. Обнаженія граин- 
товъ образуютъ 4 полосы, имЄющія направ- 
леніе отъ с.-с.-з. къ ю .-ю .-в.: 1) отъ Чусов- 
скихъ озеръ къ Каменпымъ, 2) отъ р. Петру- 
шихи къ Луговскимъ пріискамь, 3) отъ Шар- 
ташскихъ высотъ къ Щучью озеру, и 4) отъ 
Режа къ Исети. Между ними простираются 
сланцы, змЄєвики и діорйты, съ приближе- 
тем ъ къ предгоріямь переходящіе въ грау- 
вакку. Изъ рЄкт>, орошающихъ округъ, заме
чательны: Чусовая на западн. склонЄ Ураль- 
скихъ горъ, Исеть на вост. склонЄ, и ІІыт- 
ма съ своими притоками; изъ коихъ особенно 
замечательна рч. Березовка, богатая своими 
золот. розсыпямп. Населеніе округа по 10-й 
ревизіи составляло 2 3 ,4 7 7  д. м. п. Главное 
занятіе его состоитъ вь разлнчныхъ работахъ 
при заводахъ, рудникахъ, заводскихъ лЄсахь. 
Въ 1860  г. въ округе работало 6 ,0 7 8  масте- 
ровъ и 2 ,0 2 2  урочниковъ, въ 1861 г. 4 ,4 3 5

мастеров., 56 вольнонаемн., 1 ,640  урочныхъ. 
Добыто ж є л Є з . рудъ въ 1860  г. 35 7  т. п., въ
1861 г. 78 т. п. Въ округе добыто золота въ
1859  г. 24 пуд. 26 фун., въ 18 6 0  г. 25 п.
14 ф., въ 1861 г. 31 п. 3 ф. Выплавлено 
чугуна въ 1859  г. 1 4 5 ,6 3 5  пуд., въ 1860
г. 1 6 7 ,8 9 6  пуд., въ 1861 г. 1 5 4 ,3 8 6  пуд.; 
отлито орудій 2 ,1 4 8  пуд., въ 18 6 0  г. 1 ,257 
пуд.; снэрядовъ въ 1859  г. 2 9 ,9 7 6  пуд., въ
1860  г. 18,651 пуд., въ 1861 г. 6 ,8 7 3  п.;
нрииасовъ и и з д Є л і і і  в ъ  1859  г. 6 9 ,1 7 6  п., въ
1860  г. 2 6 ,6 3 2 , въ 1861 г. 2 4 ,0 1 5 ; выде
лано желЄза въ 1859  г. 5 6 ,0 9 7  п., въ 1860
г. 2 7 ,3 9 5 , въ 1861 г. 2 0 ,8 5 8 . Проковано и 
прокатано мЄди в ъ  1860  г. 2 5 ,0 7 1  пуд., вт.
1861 г. 18 ,152  п.; передплато мЄди въ мо
нету въ 1860  г. 7 4 ,3 1 6  пуд. на 2 ,3 7 7 ,6 9 6  
р ., въ 1861 г. 4 6 ,8 0 6  п., на 1 ,4 9 8 ,6 7 2  р. 
Приготовлено машииъ на сумму въ 1860  г. 
2 0 ,8 2 0  р., 1861 г. 1 0 ,4 6 2  р ., добыто гса- 
меннаго угля вт. 1859  г. 6 2 ,3 3 0  пуд., въ
1861 г. 2 2 ,1 5 0  пуд. Округъ находится подъ 
управлетемъ окружнаго начальника, мЄсто- 
пребываніе коего въ Екатеринбурге. При 
округе состоять окружная контора, окружная 
полиція и лЄс,ная стража.

(БибіїограФ Ія: см. Пермская губ. п Горный Журналъ, 1830 
г ., ч. 11, стр. 282, 1833 г . ,  11, стр. I, п. Ill, стр. 1, 1838 г .,  Ч, 
1, стр 398 (геогнобт. нзслЬдои. въ окр. Екат. з а в .) ,  183і  г ., ч.
III, стр. 416 (добыча золотыхъ Березовскнхъ рудъ'), 1833 г .,  ч.
IV , с . 219, 1844 г ., ч. 1, с . 420 (Гориошпт. золот. промыслы),
1837 г ., ч. 1, стр. 416 (объ открытш жнлъ жсл’Ьзнаго блеска),
1838 г ., ч. 11, стр. 139 (Розе, поездка на Березов, пром.), 1839,
ч. 111, с . 463 ( в ’ё д о м . о выилавкЬ), 1845 г., ч. 1, с .  31 (очеркъ 
Екатерннб. золот. промы с.), стр. 293, 314 (геогн. опнс. Камеп. 
каз. зав. п развод. каыеянаго у г .ія ), 1846 г ., ч. 1, с. 171, 1847
г., ч. 111, стр. 407 (видові, о золот. промыс.), 1846 г ., ч. 1, ст . 
48fj, 1847 г., ч. 1, 271, 1848 г .,  ч. 1, стран, I I I  (отчотъ о діій- 
с т в і і і х х  иопсковыхъ золотоискатол. партій), 1846 г .,  ч. 1І, стр. 
68 (приготочі. орудій на Камене, з а в .) ,  1847 г . ,  ч. IV , с т . 144 
(разв-Ъдка золотоносв. розсыпеп), 1849 г ., ч. 1, с. 397 (отчетъ
о дЬйств1яхъ золотоискател. партш ), 1850 г., ч. 11, с. 1 (геоги. 
опис, дачи Камене, з а в . ) ,  стр. 4,466, ч. 111, стр. 159 (вЪдом. о 
казев. 30 J 0T.  промысл, в ъ  1848—49 г . ) ,  1852 г . ,  ч. 11, СТр. 315 
(о  развіїд. камеп. угля близъ с . Сухоложокаго), 1853 г . ,  ч. 1, с. 
53 (о  раэиыхъ опытахъ вт. Екатерпиб. з а и .) , 1855 г . ,  ч. И, ст . 
539 (начало Иамев. з а в .) ,  1857 г., ч. 11, стр. 94 (отчедъ о дЬЙ- 
сто!яхъ Екатерннб. окр. за 1855 г . ) ,  1859 г ., ч. 11, с. 587 ( з а -  
мЬткп о коренпыхъ мЪсторож. зо л о та ), 1862 г . ,  ч. 11, стр. 609 
(кратк. стат. обзоръ золот. промыс.), ч. IV , стр. 253 (о  золо- 
тыхъ рудиикахъ Березов, за в .; Памят. кн. для гор, л., 1863 г ., 
стр. 1 — 8, 1 3 4 ).

Екатеринбургу уЬз. г-дъ Пермск. г.
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 4 9 ' с. ш. и 7 8 ° 1 5 ' в.

д., въ 363  в. къ ю.-в. отъ Перми, на Си- 
бирскомъ почтов. тракте, по обоимъ берегамъ 
р. Исети, прегражденной здЄсь плотиною и 
образующей обширный заводскій прудъ. Ек. 
возникъ въ 1723  г. и существовашемъ сво- 
имъ обязанъ Петру I ,  который, видя рудныя 
богатства того края, повелЄль генералу де-Ге- 
нину, основать на р. Исети железоделательный 
зав. Заводь, находясь вгь то время между 
враждебными Россіи племенами, былъ защи- 
щенъ городомъ <укрЄпленіями), получившимъ

*
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назланіе Екатеринбурга, b j . честь императри
цы Екатерины I. Въ 1763  году черезъ Е ка
теринбурга проложент, Сибирскій трактъ, ко
торый проходидъ прежде черезъ Верхотурье. 
Это обстоятельство, а также развитіе за
водской промышленности въ окрестной стра
в і  много способстионало развитію благосо- 
стомшя города. В ь 1781 году городъ нзъ 
Тобольскаго у із ., отчисденъ къ Пермской губ., 
а вь 1830  г. зд ісь  сосредоточено управле- 
ніе в сім  и уральскими казенными горными за
водами. H irni Екатеринб. какъ по наруж
ному виду, таю. и въ промышленномъ и тор- 
говомъ отношешяхъ, не устунаетъ нногимъ 
губернскимъ городамъ. Въ 1863 г. г-дъ изъ 
горнаго відомства ноступилъ въ граждан
ское. По свідінхям'г, за 1860  годъ число 
жит. 1 9 ,832  д. об. п ., изъ коихъ чочетн. 
гражд. и купцовъ 5 9 7 , міщаиь и цеховыхъ
3 ,9 4 2  и бывшихъ гориозаводскихъ 7 ,457 . 
Ненравославныхъ: 772  едино вірцевт,, 937 
раскольниковъ, 47 католик., 198 протестант, 
и 36 магометанъ. Церквей правосл. 12, изъ 
коихъ соборныя: св. Екатерины, основ, въ 
1758  г., а Богоявленская вь 1774  г .; жен
скій Новотихвинскій (см. это сл.) монастырь 
(76 инокинь), 2 единовірческ. церкви и
1 раскольничья. Въ Екатеринбургі пребы- 
ваетъ съ 1834  г. викарный епископъ. Въ
18 6 0  г., домовъ было 3 ,2 9 5  (294  камен.); 
лучпіія зданія принадлежать казні. Въ го
роді кромі уіздныхь присутственныхъ м ість, 
находится главное управленіе всіми ураль
скими горными заводами, которое разділено 
на 6 округ.: Богословскгй, Гороблаюдтпскгй, 
Екатеринбуріскій  , Пермскгй , Златоустов
сти и Еамско - Боткиискгй (см. по алфав.). 
Въ Ек. есть лабораторія (въ которой пере
плавляется и пробируется золото, присылаемое 
со вс іх ь  Уральскихъ золотыхъ промысловъ), 
контора Государственная банка, городской 
банкь, гімназія, основанная въ 1859 г. и 
имівшая въ 1862  году 4 класса съ 133 
учениками, женская гимназія, уіздныя учи
лища (евІТСКОе И ДуХОВНОе), ПрИХОДСКОе, ДІТ- 
СІСПІ пріють купца Рязанова, богадільня, 
яаводСШ госпиталь, городская больница, 
аптека, тюремный замокъ съ церковью, те- 
атръ. Доходъ города въ 1858  году состав
лял], 2 3 ,776  р у б . Кромі 1,061 ремесленник. 
(389  мастер.), мнопе жители работаютъ на 
казенні,ijt'i, и частныхъ заводахъ; въ свобод
ное время они выділываюгь различныя вещи 
изъ цвітш.іхь камней. Изъ казениыхъ заво
довъ въ г - дії есть монетный дворъ, механи

ческая фабр, и гранильная фабр. Монетный 
дворъ открыть съ 1735  г. и образованъ изъ 
первоначально устроеннаго де-Генинымъ же- 
л із о д ії. зав.; на немъ въ 1735  г. выділыва- 
лось мідной монеты на 7 0 ,9 5 2  руб. (міди 
7 ,0 9 5  пуд.), въ 1855  выдідано на 5 5 7 ,4 2 4  
руб. (1 7 ,3 9 5  пуд.), въ 1861 г. вычеканено 
разнаго достоинства монеты на 2 ,2 0 4 ,0 3 2  
р. При монетномъ дворі находится механи
ческая фабр., основанная въ 1839  г.; на ней 
ділаютея машины для горныхъ заводовъ и 
составныя части пароходовъ; въ 18 6 0  г. на 
фабрнкі выділано изділііі на 4 5 ,0 0 0  р. сер. 
Гранильная фаб., составляющая собственность 
Его Величества, выділываеть изъ твердыхъ 
горныхъ уральскихъ породъ (яшма, порфиръ, 
радоинтъ) вазы, чаши, канделябры и др., по 
рисункамъ, высылаемым'], изъ кабинета Двора 
Его Величества. Въ періоді, 1 8 5 1 — 61 г. 
нд фабрйкі выділано на 1 8 9 ,3 0 8  руб. сер., 
т. е. среднимъ числомъ иа 1 8 ,9 3 0  руб. еже
годно. Частныхъ фабрикъ и заводовъ въ 1860
г. было 27 ; на нихъ выділано на 1 ,5 4 3 ,5 2 1  
р., въ томъ числі иа 6 салотопенныхъ зав. сала 
на 1 ,2 3 0 ,0 5 9  руб., на 3 свічносалт.ныхь на 
7 1 ,8 5 7  р., иа мыловаренном на 2 0 ,1 0 0  р., 
кожевен, на 15 ,406  р., стеаринов, на 4 2 ,6 6 0  
р., свічновосков. на 2 3 ,0 0 0  р ., клееварен, 
на 3 ,037  р ., писчебумажн. фабр, на 14 ,000  
р., канатной фаб. на 2 0 ,6 2 4 , водочномъ зав. 
на 7 1 ,8 8 6  р., гончари. 2 на 2 ,450  р., кир- 
ничныхъ 5 на 1 ,355  р. и экипажиыхъ 2 на 
8 ,3 0 0  р. Торговля города обширна; въ 1862 
году, выдано 423  торговыхъ свидітедьства, 
изъ нихъ купеч. 160. Главные предметы тор
говли: скотъ, закупаемый въ Оренбургской г. 
и у киргизовъ, хл ібь изъ Камышловскаго, 
Шадринскаго уу. и Оренбургской губ., желізо 
съ містных'ь заводовъ, пройзведенія містных'ь 
фабрикъ и заводовъ, шерстяныя и шелковыя 
матерій, бакалейные и колоніальные товары, 
привозимые съ ярмарокъ нижегородской и 
ирбитской и частію изъ Москвы и Петер
бурга. Скотъ идетъ на салотопни; говядина 
и хлібь продаются на заводы Пермской г., 
сало отвозится въ Нижній и Ирбитъ, а так
же въ С.-Петербургъ и Таганрога, желізо на 
нижегородскую ярмарку, кожи частію выділы- 
ваются на м іс т і , частію сырыя идутъ въ Ирбитъ 
и Казань. Нікоторые купцы (2 1 ) занимаются 
золотопромышленностью. Кромі еженедільныхь 
базаровъ, бываютъ 2 торжка: 29 іюия и 24  
ноября.

(S tra h le  üb erg, d. N. u 0 .  E u rop a, p. 3 4 1 ; Gmelin, Reise d. 
S ib ir ., IV , 380— 397; Леиехшгь, Двевн. зап ., ч. II , стран. 194 и 
нъ O o j h .  собран, акад. п у т., 1822, IV , 219; F a lk , R e is ., 1, 223,
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231 f П а л а са  путеш ., II, ч. I -я, стран. 2 0 6 ; Стат. обз- Сиб., 
1810, стр. 222; B illin g s , R eise, p. 7 ;  Herm ann, M iner. B escb r.
d. U ral’s, 1, 275; Erdm ann, B e itr* , 11, 108, 139, 164 ; Словцовъ, 
истор. обозр. Снб., II, 28, 70— 7 2 , 351, 373, 3 7 5 ; Бйлов'Ь, п у т., 
стр. 8 9 ; Злбловекіа, аемлеоп. Р о с., IV , 4 13 ; Мат. для ст. 1839 
г ., отд. III, ст . 13 ; Cochrane Jo u rn ey , I, 1 00 ; Ledebour, R eise,
1, 24; отъ Иркуте- до Моск., стр. 126; G. R ose, B e ie ., I, 133— 
175; Erm an, R eise um die Erde I, 273, 2 7 8 —310, 3 9 9 ; Щуров- 
скій, Уральск. хреб., ст. 383 ; M üller, d. U grische V o lk -stam m , 
p. 86; Sim pson, Voy., 11, 434 ; Воен. Стат. Перме, губ., с. 82, 
143— 146, 148, 157, 160, 163, таб. N 3 ,  7 ;  C ottrell, S ib irien , II, 
149, 151 — 153, 159; Zerrenner, E rd k. d. G. Perm , II, 156; K upf- 
fer, Voy. d. l’Oural, S. 171; B . n i l . ,  V , 20,112, X X II, 146; По- 
повъ хоз. оп. Перме, г . ,  ч. I l l , 246— 267; Мартынова, живопис, 
путеш ествіе отъ Москвы до Китайской границы, стран. 3 1 —34; 
Georgi, Bem erk, ein. R eis, im R uss. R e ich ,, 349; С.-Петербург, 
ведомости 1856 г . ,  N 2 6 3 , 1837 г . ,  N 2 20 , 1858 г . ,  N 181, 
N 133; Северная Пчела, 1827 г . ,  N ЗО; 1836 г . ,  N 257, 258; 
Коммерч. газ., 1839 г ., N 1 2 9 ; Северная Почта, 1862 г .,  N 77, 
177; Гор. Жур., 1827 г., ч. III, стр. 131; 1852 г., ч. IV , стр. 98; 
1857, ч. II, 99; Русское Слово, 1863 г .,  январь, Шелгунова, Си
бирь по большой дорогії, стр. 40— 44; Перме, губ. вЬд., 1841 г ., 
N 6, 1842 г., N 2 2 ; Киэапект пивізстія, 1813 г .,  N 1 3 ; Эпцпкл. 
словарь, 18G3 г .,  т. I ,  отд. II, с. 5 6 8 —3 7 0 ; Пам. кн. для горн, 
люд., 1863, стр. 4 , 5 ) .

II. Екатеринбуріскій упздъ, нъ юж. части 
Пермской г. Простр. 47 6  кв. м. или 2 3 ,0 3 0  
кв. в. Площадь уізда въ зап. части переру
гивается отъ ю. къ с. Уральскимъ хребтомъ, 
недостигающим’!) лъ преділахь у ізда значи
тельной высоты. На параллели между Нижне- 
тагильскомъ и Екатеринбургом хребетъ пред
ставляется въ виді плоской возвышенности, 
и высшая точка перевала пзъ Европы въ Азію 
(па сибирскомъ почтовомъ тракті, близъ стан
цій Ріш еты, у мраморнаго столба) иміеть 1 ,400 
фут. абс. высоты. Къ югу отъ сибирскаго тракта, 
къ Полевскому заводу, хребетъ простирается 
параллельно р. Чусовой; за Полевскимъ зав. 
горы возвышаются снова, и на гран. Орен
бургской губерній уже довольно высоки. Изъ 
отрогопъ Урала замічатольпа ііітв ь , ндущаіі 
параллельно Чусовой оті, сибирскаго трак/га 
къ Полевскому зав. Между горами этой в іт - 
ви значительны: Волчья и Азовъ. Восточ
ная часть уізда, прилегающая къ уу. Камыш- 
ловскому, Шадринскому (Пермской г.) и Че
лябинскому (Оренбургской г.), ровна, низмен
на, покрыта болотами и значительными озе
рами. Гребень Уральскаго хребта состоитъ 
отчасти изъ гранитовъ, порфировъ, но еще 
боліє изъ кристаллическихъ сланцевъ, таль- 
коваго и хлоритоваго, также глинистаго и 
слюдпнаго. Эти-то кристалличесісіе сланцы бо
гаты минералами; такъ папр. въ 65 в. къ с.-
в. отъ Екат., на р. Рефти, находится м істо
рожденіе драгоцінныхь камней (изумрудъ, 
хризоберилъ, фенакитъ и другіе); кромі слан
цевъ , въ Екатеринбургскомъ Уралі распро
странены кристалличесісіе известняки (ураль
ській мраморъ). Уральсюе граниты не обра- 
зуютъ сплошныхъ хребтовъ, но располагают
ся грядами, состоящими изъ отдільпыхь со- 
покъ. Одна изъ такихъ грядъ начинается 
ниже истоковъ Чусовой, проходить по само

му хребту и , пересікая верховья притоковъ 
Чусовой, направляется къ Таватуйскому озе
ру. Другая гряда проходить отъ Сысертскаго 
завода черезъ pp. Черемшу, Арамилку и Ук- 
тусъ иа Петрушиху (система Исети). Третья 
отъ Кшптшісісаго завода тянется къ с ів . и 
достигаете Екатеринбурга. Наконецъ, четвер
тая, въ вост. части уізда, отъ дер. Шиловой 
иа с., пересікаеть pp. Исегь, Пышму, Рефтъ, 
Р іж ь  и Нейву. Эта гряда богата минералами 
(топазъ, бериллъ, турмалинъ, веписа и другіе), 
добываемыми на копяхъ мурзинскихъ и шай- 
таискнхъ. В м іс т і съ гранитомъ выступаеть 
иа поверхность діорить (зеленый камень) и 
зміевикь, съ подчиненными породами (авги- 
товымъ порфиромь). Къ западу отъ Кыштым- 
скаго завода дюритовыя породы образуютъ горы 
изиістгшя подь именами Сугомакскихъ и Яго- 
зинскихь; таїсія же д в і гряды тянутся: пер
вая отъ устья Арам ил їси (притоки Исети) кт. 
Уктускому зав. и до Екатеринбурга, а другая 
образуетъ неболыпіе отроги между р. Камен
кой, Шиловкой и Петрушихой. Къ с. оть 
Пышмипскаго зав. діорйтовыя породы обра
зуютъ высокіе берега Пышмы, Адуя и дру
гихъ неболыпихт, річеісь. Изъ осадочныхъ по- 
родъ граувакковня на востоісі прикасаются къ 
кристаллическимъ сланцамъ. Екатеринбургски! 
у іздь, по своимъ минеральнымъ богатствамъ, 
занимаетъ одно изъ первыхъ м ість  въ Рос
сіи ; въ немъ, кромі драгоцінныхь камней, 
добывают!, золото (Персзопскій заводь), же- 
л ізо , мідь. І.’іїсн уізда но иміють боль- 
шаго значенія въ торговомъ отношенш , по
тому что между ними н іт ь  судоходныхъ, да 
и сплавныхъ весьма мало; большая часть за
пружена плотинами, для приведенія въ дій- 
ствіе большаго числа дійствующихь горныхъ 
заводовъ. Изъ р ік ь , протекающих’), на во
сточной стороні Уральск, хр., замічательны: 
Ташлъ, принадлежащий уізду только верх
ними частями; на немъ построенъ Верхиета- 
гильскій чугуноплавильный и желізоділ. зав.; 
Н ейва и Р п ж ъ , соединившись въ Ирбитскомт. 
у із ., составляютъ р. Ницу. Нейва протекаетъ 
мимо заводовъ: Верхнейвинскаго, Нейвинско- 
рудяискаю, Шуралипскаго, Невьяпскаю , Бын- 
говскаю и Петрокаменскаю; Р п ж ъ  мимо Ргь~ 
жевскаго завода; Пышма мимо Пыщминскаго 
золотопромывальнаго завода. Система Пышмы 
замічательна тім ь, что она богата золотыми 
пріисками, которые главнымъ образомъ нахо
дятся по р. Березовкп, на которой построенъ 
Березовскій золотопром. зав. (каз.). Рефтъ за
мічательна тім ь, что по берегамъ ея находятся
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копи драгоцЄнннхь камней. Исетъ проте
кает'!. мимо Екатеринбурга и завод.: Верхне- 
и Нижнеисетскаго. Изъ притоковъ Исети 
замечательны: Уктусъ съ Уктусскимъ заво- 
домъ. Сысертъ съ 2 заводами: Верхнесысерт- 
скимъ и Сысертскимъ желізодЄлат.; кромЄ 
того, въ уЄздЄ беруть начало Синара и Теча, 
притоки Исети. На западной или европейской 
стороні Урала замечательна р. Чусовая, со
ставляющаяся изъ двухъ истоковъ, изъ кото
рыхъ восточный носитъ названіе Лолдневой; 
Чусовая делается сплавною отъ устья Ревды, 
и то только весною, когда спускають прудъ 
Ревдинскаго зав. Изъ притоковъ Чусовой за
мечательны слів а : Сгьверная съ притокомъ 
Полевой; на первой построепъ Сгьверскгй 
желЄзодЄлател. зав., а на второй ІІолевскгй 
желЄзодЄлат., чугуноплавил, и мЄдиплавильн. 
зав.; Ревда  съ Ревдинскимъ чугунопл. и же
лЄзодЄлат. и Мартнскимъ вспомогательными 
заводами. Весною по РевдЄ сплавляють лЄсь 
отъ верховьевъ къ заводу, а ниже завода къ 
устью металлическія тяжести. Утка съ Уткин- 
скимъ желЄзодЄлат. зав. (-Яковлева). Оправа въ 
Чусовую впадаютъ: Ш айтанка съ Верхие- и 
Нижне-гиайтанскими чугунопл. и желЄзодЄл. 
зав., и Билимбаиха съ Верхие- и Нижне-би- 
лимбаевскими чугунопл., желЄзодЄлат. и золо- 
топромыв. зав. Кромі Чусовой, замечательна 
еще р. Уфа, берущая въ у із д і  свое начало 
и протекающ. по немъ до 70  в.; она удобна для 
сплавнаго судоходства во время весенняго раз- 
литія водъ; лЄтомь же по ней открываются мели. 
Изъ притоковъ Уфы замЄчателень Уфалей, съ 
притокомъ своииъ Суховязъ. На УфалеЄ по
строены Верхие- и Нижне-уфалейскге желЄ- 
зодЄлат. и чугунопл. зав., на Суховязі Сухо- 
вязскгй чугунопл. и желЄзодЄл. зав. Озеръ вьу-дЄ 
много. Изъ нихъ Увелды ю ііеть  до 60 вере, 
вь окруж. Кыгитымъ или Верхие-Кыштымскгй 
прудъ иміеть до 15 вер. дл. и 2 вер. шир.; 
онъ нринимаетъ р. Кыштымъ, на которой 
построены Верхній  и Н иж ній кыштымскіе 
чугунопл. и желЄзодЄл. зав., Иртяшъ, имЄю- 
щій до 60 в. дл., выпускаетъ р. Течу и при- 
нимаетъ Еасплю , по выход!; которой нзъ Кас- 
илинскаго озера построенъ Касплинскгй чугу- 
ноплав. желЄзодЄл. зав.; озеро же Еасплинское, 
служащее заводу заводскииъ прудомъ, имЄеть 
до 93 в. въ окруж. Исетское оз., иміющее 
до 20  всі», въ окр., выпускает1!, р. Исеть, и 
соединяется протоками съ оз. Щиты и Вашты. 
Балтымъ до 13 в. въ окр., соединяется иро- 
токомъ съ р. Ні,пішою. Таватуй  до 40  пер. 
въ окружн., перерезывается р. Нейвою. Бо

лота хотя и встречаются мЄстами, но, срав
нительно съ болотами другихъ уЄздовь Перм
ской губер., незначительны; онЄ раскинуты 
преимущественно въ дачахъ Невьянскаго и 
Сысертскихъ заводовъ. Большая половина 
уЄзда, именно до 7 7 3 ,0 0 0  дес., йокрыта ле
сами; въ томъ чпслЄ строеваго до 523  т. 
десят.; большая часть лЄсовь находится въ 
частной собственности и составляетъ особую 
лесную дачу, извЄстную подъ именемъ Е к а 
теринбургской. Главныя породы Екатеринб. 
дЬсовь: сосна, частію береза, осина и весьма 
мало ели, пихты и лиственницы. ЛЄсь пре
имущественно идетъ на заводы; на заводахъ 
одного екатеринбургскаго горнаго округа по
требляется до 1 7 0 ,000  куб. саж. ежегодно. 
По свЬд. за 18 6 0  г . ,  ч. ж. въ уЄздЄ (безъ 
города) было 2 7 6 ,6 2 8  д. об. п. (1 3 2 ,8 8 8  д. 
м. п .); иа 1 кв. м. съ городомъ приходится 
по 622  жит. Изъ общаго числа было: дво- 
рянъ 3 8 9 , почетныхъ гражданъ и купцовъ 
2 06 , мЄщань 1 ,2 2 6 , крестьянъ каз. 8 6 ,8 9 5 , 
бывшихъ заводскихъ 3 4 ,6 0 7 , бывшихъ поссе- 
сіонныхь 1 2 4 ,7 2 4 , вышедшихъ изъ крЄпост. 
зависимости 623 . Неиравослав.: 1 1 ,9 2 7  еди- 
новЬрцевъ, 1 1 ,349  раскольниковъ и 8 ,0 8 9  
мухаммеданъ. Въ 1860  г. въ уЄздЄ было 
православ. церквей 9 4 , едпновЄрческихь 14, 
раскольничьихъ молеленъ 6 и мухаммедан- 
скихъ мечетей 20 . КромЄ русскаго населе
нія, въ уЄздЄ находятся 4 юрты 2-го кан
тона башкиръ. Жители уЄзда размещаются 
вь 304  поселкахъ, изъ которыхъ 27 заво
довъ, 38 селъ и 239  деревень. Въ 1858  г. 
казенныхъ селеній было 148 , частныхъ 89. 
По населенности, кромЄ Екатеринбурга, за
мечательны заводы: Полевскій съ 2 ,6 9 2  д. 
м. п., Шайтанскгй 2 ,6 2 5  д. м. п., Еаслин- 
скгй 3 ,764  м. п., Верхне-Уфалейскгй 2 ,3 9 5  
м. п. У Є з д ь  раздЄлен'ь на 3 стана; казен
ные крестьяне составляютъ 9 волостей, баш
киры — особый кантонъ. Казенные заводы: 
Екатеринбургский, Нижнеисетскій, Березов- 
скгй и Еаменскгй (Камышловскаго уЄз.), со
ставляютъ Еісатеринбурюсій  казен. горный 
округъ. Изъ частныхъ заводовъ на поссес- 
сюнномъ праВЄ состоять слЄдующіе: Нейвии- 
ско-Рудянст й, Невьянскгй, Петроісаменскій, 
Верхне- и Н иж нє-Ш айтанскге, Еаслинскги , 
Кыштымскгй, Сысертскгй, Полевскій, Спвер- 
скгй, Верхне-Уфалсйскій  и Суховязсшй. ВсЄ, 
приписанные къ частиыиъ заводаиъ и времеино- 
обяз. крестьяне рзд'Ьлены (въ 1860  г.) на 28 
волостей и о миров, участка. ХлЄбопашество, 
не составляя главнаго промысла жителей, до
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вольно мало развито, что зависитъ частью 
отъ каменистой почвы, особенно распростра
ненной вь западной части (черноземъ встре
чается только въ низменныхъ міст ахъ), час
тію же и оть того, что преобладающее заня- 
тіе крестьянъ— работы па заводахъ и рудии- 
кахъ. Х ліба не достаетъ на продовольствіе 
жителей; его подвозятъ изъ хл'Ьбородпыхъ 
уіздові.: Ііамышловгкаго, ІПадринскаго и др. 
Подъ нолями считается только до 6 5 ,5 0 0  
дес. На скотоводство, не отвлекающее рабо
чихъ отъ ихъ занятііі, крестьяне обращаютъ 
большее вниманіе. Луговъ въ у-ді боліє 150 
тыс. дес.; лучшіе луга находятся по теченію 
р ікі.. Пчеловодство развито между башкирами. 
Изъ лісных'ь промысловъ развито только д і-  
лапіе сундуковь и колесное мастерство; такь 
вь 1860  г. было 18 сундучныхъ заведеній и
5 колесныхъ; иа. первыхъ выд клано сундукові, 
на сумму 2 6 ,3 0 0  р. сер., на вторыхъ колесъ 
на 3 ,3 5 0  р.; сундуки расходятся въ Сибири 
и ближайшихъ губернгяхъ. Заводская произ
водительность уізда, составляетъ главное за- 
ііятіе жителей. Первое місто зіежду заводами 
заиштютъ горные. Въ 1860  г. въ у із д і  было 
28  чугуноплав. и желізоділ. заводовъ, произ
водительность которыхъ превышала 4 ,0 0 0 ,0 0 0  
р. сер.; изъ частныхъ горныхъ заводові, осо
бенно замічательны: ОысерщскШ (на 3 0 8 ,1 6 5  
р. въ 1860  г.), Верхпе-сысертскій (на 2 0 7 ,662  
р.), Сп,верстй (па 6 3 ,8 6 8  р.), Билимбаевсг и 
(4 4 0 ,0 0 0  нуд. чугуна 1858  г.), Нижнеуфим- 
скгй (1 5 0 ,0 0 0  нуд. желіза ежегодно) п дру
гіе. Мідйплавнлышй зав. ні. уізді. одипт,— 
Нолевскгй; на немъ въ 1860  г. выділано иа 
3 6 8 ,0 3 7  руб. Къ горнымъ заводамъ принад
лежать также золотонромывательные зав. Бе
резовскій и Пышминскгй, и золотые промыслы, 
которыхъ въ 1860  г. было 28. Главная до
быча золота производится иа Березовскихъ 
пршскахъ, также на пріискахь: Верхнеисет- 
скихъ, Невытскихъ, Ревдипскихъ, Ш айтан- 
скихъ, Кыштымскйхъ и Сысертскихъ. Золота 
добывается въ у ізд і до 150 пудовъ; оно пере
плавляется въ екатеринбургской лабораторій и 
отправляется Ьъ Петербурга. Въ у-ді суще- 
ствують 2 фабрики, обдільївающія драгоцін- 
ные камни; одна изъ нихъ находится въ Екат е
ринбурга , другая при Горногиитскомъ зав. (см. 
эти сл.). Кромі горныхъ заводовъ 18 6 0  г., въ 
у ізд і находилось 2 салотопенпыхъ, 14- мыло- 
варенныхъ, 37 кожевенныхъ, 1 стеариновый,
4 снічносальных'ь, 2 крупчатыхъ, 32 масло- 
бойныхъ, 2 лісопильньшь, 1 колокольный, 9 
гончарныхъ, 2 кирпичпыхъ, 5 ружейныхъ (на

1 ,154  р. сер.), 6 механическихъ, 1 химиче-
С.КІЙ, 1 стеклянный, но вс і эти заводы не
значительны. Торговля уізда сосредоточена 
вь уіздної^ городі и на ярмаркахъ, бываю- 
щихъ: нъ Редвиискомъ зав. (1 ), Билпчбаев- 
скомъ (3) и Невьянскомъ (1 ) ;  кромі того, 
бываютъ базары въ разныхъ селеніяхь п за
водахъ. Главные предметы торговли: скотъ, 
кожи и другі я сельскія произведена.

{Uapensfey, M edic-topogr. diatr. Ekaterinburgonsia e tc . dea- 
criptio  Moaq. 183Й. Оста-і. бпбліог. см. Пермская г - ія ).

Екатерингофъ, загородный паркъ съ 
дворцоиъ на запад, стороні С.-Петербурга, 
близь Нарвскихъ тріумфальныхь воротъ, на 
берегу устья Невы, при самомъ началі Фия- 
скаго залива. Противъ нынішняго парка въ 
1703 г. Петръ I, лично командовавший лод
ками, овладілі. 2 шведскими судами. Въ 1 7 1 1 г ., 
желая заселить окрестности столицы, Петръ I 
повелілі, построить на атомі, м іс т і  дворецъ, 
который и подарилъ Екаторіш і І, названі, 
его въ честь ея Екатерингофомъ. Импера
трица и міла гдісь свое літнєє пребывай.?. 
При имп. Елнзаветі Петровні еділаин гра- 
фомъ Растрелли къ старому дворцу новыя 
пристройки, дворецъ украшенъ и значительно 
расширенъ. Съ воцаренія же Екатерины паркъ 
и дворецъ были забыты; въ 1800  г. большая 
часть земли подарена кн. А. П. Гагариной, 
а въ 1804  г. имп. Александръ I передалъ 
дворецъ въ в ід ін іе  столицы. Въ 1826  г. 
приступимо къ нереділкі дворца, а въ 1840
г. 01Г1, доведен і. до ннстолщаго своего положе
нні. Пь Екитерппгофі 1 мая быиаохъ народ
ное гулянье.

(П уш кареві, Оиис. С.-Пбурга, ч. I, стр. 312 — 317, ч. III, 
стр. 157— 160; В. Ст. С.-Пбург. г . ,  стр. 4 0 2 ).

Екатериненталь; см. Катарижиталъ. 
Екатеринентальскіе маяки; см.

Катариненталъ.
Екатериненфельдъ, німецкая коло

нія, Тифлиской губ. и у . , въ 55 вер. къ 
ю.-з. отъ Тифлиса, подъ 4 1 ° 2 7 ' с. ш. и 6 2 ° 1 5 '
в. д., при р. Джавалы или Махавери, засе
лена виртембергцами въ 1817 г. Ч. ж. 626
д. об. п. Колонисты занимаются разведеніемь 
виноградникові,, фруктовыхъ деревьевъ, ого- 
родничествомъ и сельскимъ хозяйствомъ; они 
сбываютъ свои произведенія въ Тифлисъ.

(M ontpöreux, V oy., IV , p. I5 6 j 222 , 2 2 3 ).

Екатериненштадтъ , также Е ка-  
теринштадтъ, Еатериненштадтъ, главная 
німецкая колотя Екатеринштадтскаго округа, 
Самарской г., Николаевскаго у., въ 175  в. кь
з.-ю.-з. отт> у. г-да, близъ л ів . бер. р. Волги,
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Коюнія основана въ 1765  г. голландскимъ 
выходцемъ барономъ Борегаромъ, почему и до 
спхъ поръ зовется Баронскою , и есть луч
шее изъ всбхъ німецісихь заволжски хъ посе
леній. Жит. (по свід . 1859  г.) 4 ,6 5 4  д. об. 
п., 4 2 7  домовъ, 3 церкви (лютеранская, ка
толическая и русская) , на площади чугунная 
статуя Екатерины I I  на грапитномъ пьедесталі. 
Памятникъ отлитъ по модели, сделанной бар. 
Клодтомъ. Въ колоній есть 2 школы и окруж
ный приказъ. Екатеринштадскій округъ за- 
нинаетъ самую ю.-з. часть Николаевскаго у., 
и прилегаетъ съ з. къ В олгі, съ ю. къ Ново- 
узенскому у. Округъ состоитъ изъ колоні»: 
Екатериненттадтъ, Борегаръ, Боаро , Оберъ- 
М анжу, Орловская, Пауль, Филлипсфелъдъ и 
Эрнестинендорфъ. Въ 1856  г. въ округ!; 
числилось 1 6 ,2 8 8  д. об. п., (8 ,1 8 9  м. п.). 
Земли округа весьма хороши. Главное занятіе 
жителей хлебопашество и разведет?, табаку; 
въ 1853  г.' въ округ!; было засіяно табакомъ
1,409 дес., и табаку получено 1 1 0 ,0 8 3  пуда, 
на 5 3 ,4 3 1  р. Изъ хлібові, преимущественно 
сіется  пшеница. При колоній Екатеринеп- 
щтадтъ нміется довольно обширная при
стань, съ которой преимущественно отправ
ляется пшеница и табакъ. Съ пристани было 
отправлено:

1852 г. 1853 г. 1854 г.- 1ь55 г. 1856 г.
на275,791р. 191,588 р. 215,551 р. 130,293 р. 387,556 р.

Въ 1860  г. на пристани уже грузилось 
7 6 6 ,9 8 7  пудовъ на 25  судахъ, на сумму 
5 1 7 ,9 3 7  р. На пристани выстроено до 200  
амбаровъ для склада товаровъ.

(П алласъ, путеш ., ч. V , стр. 237— 2+2; Ж. М. В. Д., 1837 г., 
т. X X V I, стр. 336; Самар, губ. в^дом., 1832 г ., NN 26—29, 34;
1854 г ., N 27; Судоход. Дорожи., ч. I ,  1833 г . ,  поиерстн. опис, 
стр. 7 3 ; Леопольдовъ, стат. оп. Саратоп. г . ,  ч. II , стр. 139; 
Ееккеръ, путеш ., стр. 23; Лртсмьевъ, d t. Энцикл. С л о в . ,  изд. 
1863 г.; рукопись, Опис, В о л ж с к .  прибреж. Самар, губ., состав
лено въ 1857 г. по прикаэашю гражд. губер. Грота и прислан, 
въ И. Р. Геогр. О бщ .).

Екатерининская гавань (Корабель
ная или Корабельное урочище), Архангельск,
г., Кемскаго у., въ СЬверномъ океані, на 
Лапландсконъ берегу, вер. въ 5 отъ устья 
Кольскаго залива, образуется съ одной сто
роны прибрежьемь материка, а съ другой ле- 
жащимъ вдоль его Екатерингтскимъ остро- 
вомъ. Дл. острова и гавани до 3 вер. отъ 
с.-з. къ ю.-в., шир. гавани отъ 20 0  до 350  
саж., глуб. въ устьі 28  саж., на средині 9 
саж., даліе отъ 25  до 27 саж. Гавань за
крыта почти со в с іх ь  стороаъ; стоянка въ 
ней самая покойная и безопасная.

(Литко, Мотырократп. пут., ч. I , стран. 2 9 1 ; Реинеке, ч. II] 
стр. 3 9 , 2 2 0 ; Stuokeubevg, H ydr., II , 4 7 ) .

Екатерининская, слобода (каз.), Ка

занской губ., Чистопольскаго у., въ 54 вере, 
къ ю.-в. отъ у. г-да, при ключі. Близъ нея 
сохранился версты на д в і ровъ съ валомъ, 
остатокъ первой Закамской линіи. Ч. ж.
I ,5 0 5  д. об. п., 256 дв., церковь.

СВ. И. Р. Геог. Об. , 18!Н г .,  ч. I ,  отд. V I, с . S8, 68, 7 9 } .

Екатерининская станица, Зем. Войс. 
Донскаго, 1-го Донскаго округа, на л ів . бер. 
Донца, въ 60 в. къ с.-в. отъ Новочеркасска, 
подъ 4 8 ° 2 ' с. ш. и 5 8 ° 2 4 ' в. д. Жит. 1,365
д. об. п. и 187 дв.; въ сос'Ьднихъ хуторахъ 
2 ,9 6 0  д. об. п. Близъ стан., около 4 в. къ з. 
отъ нея, въ неболыпомъ оврагі, упирающемся 
въ правый берегъ Донца выше станицы, на
ходится місторожденіе каменнаго угля. Тол
щина пласта 3 ,8  ф., паденіе 3 5 °  къ ю.

{Güldenstadt, R ., I I ,  167; Koppen, R . ,  p. 158; Демидова, пут.,
IV , 342; Щуровскаго изс. кам. уг. б ас ., с . 266; В. Ст. В. В. Д.,
С. 227—9; Скальковскш, Нов. кр., II, 534; Г. Ж. 1858, IV , 5 9 9 ).

Екатерининскіз монастыри:
1) Екатерин, мужская пустынь, Москов

ской губ., Подольскаго у., въ 14 в. отъ у. 
г-да (а не въ 25 в ., какъ это значится у 
Ратшина, и не въ Серпуховскомъ у., какъ 
значится въ Ист. Рос. 1ер.). Пустынь осно
вана около 1660  г. царемъ Алексіем'ь Ми- 
хаиловичемъ; по преданно, на этомъ самомъ 
м іс т і , отдыхая на охоті, онъ увиділь во сн і 
св. Екатерину, предрекшую емурожденіе дочери. 
Соборный храмъ двуэтажный, на верху во имя 
св. Екатерины, внизу во имя Успенш, построепъ 
въ 1660 г. и отд'Ьланъ заново только въ но- 
війшее время. Въ немъ находится чудотвор
ная икона св. Екатерины, украшенная окла- 
домъ съ драгоціпнымй камнями. Въ пустыни 
25 монаховъ.

(И ст. Рос. Іерар., ч. V , стр. 80; Матер, для стат. 1841 г .,  
ОТД.  I ,  стр. 112; Ратшнпъ, МОП. и церк., стр. 245; Ж. М. В. Д., 
1850 г ., т . X X X II, стр. 5 9 ) .

2) Екатерининскіз греческій 2-го клас, муж
ской монастырь въ г. К іев і, па Подолі, со
стоитъ подъ управлешемъ архимандрита и въ за- 
відываній греческой обители, находящейся на 
Синайской горі. Монастырь основ, въ 1736  г., 
по просьбі проживавшихъ въ К іеві грековъ, и г ум
но мъ Синайской горы Евгеніемь. Въ 1787  г. 
Екатерипинскш мон., по повелівш  Екатерины
II, переведень въ Петропавловс.лй муж. мон.
на П одолі, а зданіе Екатерининскаго мона
стыря осталось греческимъ подворьемъ. Въ 
1826 г. Екатерининскій мон. опять переве
день на старое місто, а на м іс т і  Петроиав- 
ловскаго мои. учреждена семинарія. Въ мо- 
настырі три церкви: соборная великомуч.
Екатерины построена въ 1742 г.

(Истор. Рос. Іерар., ч. IV , стр. 755—757; Мат. для ст . 1841, 
отд. 1, стр. 20; Ратш ииъ, цср. п мов., стр. 129; Фундуклей, 
Кіев. г., ч- I ,  стр. 3 4 0 ).
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3) Екатерине-лебяжская  муже, пуст.; см. 
Нтолаевскъй- Чериоморскгй монастырь.

Екатерининскій или Гаванскій  ост- 
ровъ, Архангельской г . , Кемскаго у . , близъ 
зап. бер. Кольскаго зал., въ Сіверномь ок., 
въ 3 1/г вер. къ ю. отъ Сідловатаго ос. Онъ 
іш іеть въ длину по направленію оть с.-з. къ 
ю.-в. до 3 вер., а въ шир. до 1 вер. и со
стоитъ изъ крупнозернистаго гранита, кото
рый снускается вь море крутыми и высокими 
скалами. С ів . оконечность ос-ва —  Подуш- 
кинъ носъ, иміеть видъ отдільнаго невысо- 
каго холма, покрытаго толстымъ слоемъ тундры.

(Л пткс, 4 кр. п у т., 1, 2 9 * , 293; Рейнеке, гидр. on. e t в. бер. 
Гос., ч. II , стр. 188, 220 - 2 2 7 }  Stuckenborg, H ydr., II , 4 7 ) .

Екатерининсві ■» железоделательный 
зав. (Лазарева), Пермской г., Солиісамсісаго y., 
въ 3 в. отъ устья р. Чермаса въ Каму, оспо- 
ванъ вь 1829  г. НынЬ онъ находится въ 
бездінствіи.

(В . Ст. Перл, г ., стр. 40, табл. 17; Гор. Жур., 1860 г . ,  в е 
домость).

Екатерининскій сереб. рудникъ, За
байкальской обл., Нерчинскаго окр. Принад
лежит]. ІІІилкинскому горному округу и участку. 
Заложенъ въ 1775  г. на л ів . берегу річки 
Людикана, л ів . притокі р. Шилки. Руды здісь  
много, но содержаніе ея бідно, а именно 
72 доли серебра и около 1 1/г фунта свинца 
въ пуді руды. Ежегодно добыча руды про
стиралась прежде до 36 т. пуд.

(С . ПІ10Т., 182:», ч. I, ст. 73, и , ст . 97; Г. Ні., № 6 ,  1 . 3 , 
614; Vorli. il. М. G. 1848—49, p. 7.1; M ania, п. па A m . ,  с т . 36 n 
ronr. h:i.j ст . Ö).

Екатерининскій минеральный источ- 
ник'ь, Саратовской г . , Царицы нскаго у . , къ 
ю.-в. отъ г. Царицына, въ безплодномъ уро
чищі, въ дачахъ Сарептской колоній, открыть 
въ 1769  г. вь царствовашр Екатерины I I  и 
названъ по ея имени. По химическому изслідо- 
ванш воды содержит*, углекислыя известь и маг
незію, поваренпуго соль, сірнокйслые натръ, маг
незію и известь. Воды эти дійствнтельпы въ за- 
валахъ, иараличі копечностей, ииохондриче- 
скихъ припадкахъ, ломоті, а особливо въ сифи- 
литическихъ болЄзняхь. Воды эти посещались 
только не боліє 20  л іт ь ; съ открыйемъ же 
Георпевскихъ па К а в к а з і, оставлены. Для 
посітителей были устроены хорошія поміщенія, 
и галлерея для гулянья, но теперь все это на
ходится въ унадісі.

(С еіь ск .-х о з. оп. Саратове, г., стр. 33 ; Ст. оп. Сарат. губ., 
Леопольдова, ч. И, стр. 6 8 ) .

Екатерининское село, Рязанской г., 
Раненбургскаго у.; см. Иителино.

Екатерининское заводское село, То
больской губ., Тарскаго окр., въ 12 в. къ

с.-в. отъ Тары, на противуположной стороні 
Иртыша; съ казен. винокуреннымъ зав. Жит.
1 ,654  д. об. и., двор. 2 71 , училище и острогъ 
для ссыльно-каторожныхъ. Селеніе правильно 
выстроено и иміетт, много обширныхъ домовъ. 
На заводі въ перюдъ 18 6 2 — 63, выкурено 
1 1 7 ,093  ведра безводнаго спирта (2 8 2 ,7 3 2  
ведра полугара), на приготовленіе котораго 
употреблено 3 1 8 ,6 6 3  пуд. ржаной и 4 0 ,6 6 2  
пуд. овеянной и ячменной муки.

(XoiMoropoBTi, въ Сї.в. Пч. 1858, N 22 п о ф ф п ц . с в .) .

Екатерининское или Екатериновское 
( Медника), село (каз.), Ставропольской губ. и 
у., въ 165  в. къ с. отъ у. г-да, прп р. Сред
нем!. Егорлыкі. Ч. ж. 1 ,9 1 8  д. об. п., 270  
двор.

Екатерино - благодатскій сереб. 
рудникъ и пріискь, Забайкальской обл., Нер- 
чинсгсаго горияго окр., Благодатской дистапціи; 
открыть въ 1739 г. въ вершині ключа бла- 
годатскаго; отъ Нерчинскаго завода въ 11 в. 
къ ю .-з. Руда состоитъ изъ свинцоваго блеска, 
находится вт. плотнонъ известнякі.

(С . В ., 1823, п. I, ст . 6 t ;  Г. Ж., 1834, ч. 2 , ст . 279; 1839,
III, 402, 410, 440).

Екатериновка: 1) Ек. или Чернозубова, 
слобода (вл.), Земли Войска Донскаго, Хопер- 
скаго огер., при р. Большой, въ 97 вер. отъ 
Алеіссіев. стан. Жит. 1 ,9 4 8  д. об. п., 206 дв.

2) Село (каз.), Екатеринославской губер
нії!, Ростовскаго уізда, въ 100  вер. къ ю.-з. 
оп. г. Ростова, при р. ЕЄ. Число жителей
3 ,8 7 2  д. об. п., 553  д в ., сельское училище 
и три ярмарки въ году.

3) Е к., въ просторЄчіи Шасливка, деревня 
(владЄл.)5 Екатеринославской губерній, Бах- 
мутскаго уЄзда, къ ю. отъ Бахмута, па пр. 
бер. р. Калміуса Жит. 51 д. об. п., 12 дв. 
и пріискт, каменнаго угля.

(Г .  Ж. 1841, I, 380; Clii). Пч. 1842 г . ,  N 1 8 8 ).

4) Село (удільн .), Самарской губерній н 
у ізд а , въ 80  верст, къ ю. - з. отъ Самары, 
при р і к і  Безенчугі, на низменной равнині, 
вь 10 вере, отъ Волги, которая разливается 
до самаго села. Ч. ж. 1 ,392  д. об. п ., 155 
д в ., церковь, удільный ириказъ, училище, 
еженед. базары и ярмарки въ день св. Троицы 
и 6 декабря. Это село замічательно по пристани, 
съ которой преимущественно отпускается пше
ница , привозимая на базары села не только 
жителями своего и сосіднихь у ізд о в ь , но и 
Уральскими казаками. Въ 1856  г. на пристани 
грузилось 50 судовъ на сумму 3 1 9 ,1 8 4  р., 
въ томъ числі было 7 3 9 ,7 6 3  нуда пшеницы 
и 2 ,522  иуда поташа, сала и солодкошіго
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корня. Въ 18 6 0  г. на той же пристани гру
зилось 18 суд. съ грузомъ 4 4 0 ,0 8 9  пуд., па 
2 7 0 ,4 6 4  р. Для склада хліба устроено здісь 
120 деревян. магазиновъ. Нагрузка произво
дится весной, во время разлива Волги.

(Г.пмбпр. губ. в ід ., 1832 г. N 42, 49; Коммерч. Газ., 1853 г ., 
N 28; Самар, губ. від , 1857 г., N 12, ІЗ; 1852 г., N 42, 47, 
49 ; Сбвор. Почта, 1862 г ., N 231, стр. 9 3 4 ).

5) Дер. (Смородиновка тожъ),, (влад.), Са
ратовской губ. и у., въ 97 в. отъ Саратова, 
при р. Бол. Медві'ідиці. Ч. ж. 4 8 9  д. об. п., 
56 д в ., винокуренный зав. (Панчулидзева), 
основ, въ 1857 г. На заводі въ 1 8 5 9 — 60
г. выкурено 12 ,532  ведра полугара.

6) Е . Большая, слоб. (влад.), Саратовской
г., Аткарскаго у., вт. 25 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Баїсурі, на ироселочномъ тракті изъ 
Аткарска въ Сердобскъ. Ч. ж. 2 ,2 0 5  д. об. 
п., 317 д в., церковь, еженедільные базары 
и 2 ярмарки.

7) Село (влад.), Симбирской губ. и у., въ
27 в. къ ю. отъ Спмбпрсгса, при р. Тушні.
Ч. ж. 27 5  д. об. п., 25 дв. и суконная фаб. 
(пом. Бобылева), построенная въ 1854  г. Па 
ней въ 1860  г. переработано 3 ,0 0 0  п. шерсти.

8) Деревня (влад.), Симбирской г., Корсун- 
екаго уізда, въ 70  вер. оп, Корсупи, при 
Шииячемъ ключі. Ч. ж. 102 д. об. п., 7 дв. 
и стеклянный зав. (Никифорова). На немъ 
вь 1860  г. выділано 50 0  ящиковъ зеленаго 
стекла на, 5 ,5 0 0  р.

Екатериновская стан., Кубане, обл., 
Ейскаго ок., въ 150 вер. къ в.-ю.-в. отъ Ейска, 
на р. Е і .  Жител. 2 ,0 4 0  д. об. п.

Екатериноградская станица, Став
ропольской г . ,  Кизлярскаго v .,  въ 33 в. къ
з. отъ зашт. г-да Моздока, подъ 4 3 ° 4 6 ' с. 
ш. и 6 1 ° 5 3 ' в. д., расположена на равнині, 
иміющей здісь  абс. выс. 752 ф ., при р. 
М алкі, по военно-грузинской дорогі. Перво
начально станица была кріиостью (Екатери- 
ноградъ), основан, въ 17 7 8  г. П. С. Потем- 
кинымъ, при продолженш военной линіи отъ 
Моздока до Азова. В ь 1785  г . ,“при учреж- 
дєніи Кавказскаго намістничества, кр. Ека- 
тсриноградъ назначена губернскнмъ городомъ 
и иміла с б о й  уіздь (см. Пол. Соб. Зак. т .  X II, 
JVs 1 6 ,1 9 3 ). Въ 17 9 0  г. управленіе Кавказ
ской губ. перенесено нзъ Екатерннограда въ 
Астрахань (см. Пол. Собр. Зак. т .  X X III  № 
1 6 ,856) и уіздт, Екатериноградсюй при этомъ 
уничтожена.. Въ 1822 г. кріпость упразднена 
и обращена пъ станицу. Чис. жит. 2 ,3 5 9  д. 
об. п., 39 1 ди., церковь, полковая школа, 
военный госпиталь, почтовая контора и стан
ція. Еженедельные базары и 2 ярмарки: 17

марта и 15 августа. Въ станиці уціліли 
тріумфальная ворота, воздвигнутия Потем- 
кинымъ и возобиовленныя вь  1847  г. Во- 
ронцовымъ.

(Кип. Календ., 1849 г., отд. 11, стр. 85; 1850 г ., отд. III, стр. 
45; 1851 г ., отд. 111, стр. 64; 1852 г., отд. 111, стр. 331; K laproth , 
V oy., I ,  326; M ontpereux, V o y ., IV , p. 469; Зубові,, карт. Кав.,
4. I I ,  стр. 131; G illes, L ettre  sur lo O auc., p. 145; Вердерев- 
скій, отъ 3ayp aj. до Закавк., стр. 178; W agner, der K aukasus,
5 . 180; Engelhardt und P arro t, R eise, I, 142; Руковод. къ познан. 
Кавказа, М. С., кн. II, стр. 3; Зубопъ, G пшземъ О Груз, п Кав., 
стр. 11; Einhwald, Reise auf dem K aap. M., S . 772; Memoirea 
h istor. e t  g6ogr. sur lea paya entre les mere Noire e t Саар., 
1797, vol. I ll, p. 57; Нобоіьсппа, ст. з а а ..  I ,  162; Ставроп. губ. 
ВІ5Д., 1862, N 3 0 ).

Екатеринодаръ главный г-дъ Кубан
ской области:

I. Г-дъ, на прав. бер. Кубани, при впа- 
деніи въ нее рч. Карасука, нодъ 4 5 ° 3 ' с. ш. 
и 5 6 ° 3 5 ' в. д., въ 2 ,109  вер. отъ С.-Петер
бурга и 802  вер. къ с.-з. отъ Тифлиса. Ос- 
нованъ въ царствованіе Екатерины I I ,  при 
переселеній сюда заТгорожскихъ казаковъ пе- 
реименованныхъ въ черноморскихъ, въ 1792
г., кошевыаъ атаманомъ Чепегою. Въ 1860
г. жит. 9 ,620  д. об. п ., препмуіцественно 
казаковъ. Домовъ 2 ,0 0 7  (45  кирпичи., ос
тальные мазаные и деревянные), церквей 6 
(1 кнриичн.). Въ г -д і есть гимназія, 2 учи
лища и госпиталь. Лавокъ и иежилыхъ зда
ній 2 74 . Городъ вьюгроенъ дурно и непра
вильно, на містности болотистой, отекаемой 
Кубанью. Заводовъ 26 (2 салотоиенныхъ,
11 кожевенн., 7 маслобойн., 1 випокур., 5 
кирпичныхъ и гончарныхъ), но производство 
ихъ незначительно. Ремеслен. 170. Торгов, 
свид. въ 1861 г. выдано 375  (86 купечес.). 
Ярмарки 3 ю, году. Главные предметы торга: 
лошади, рогатый скотъ, овцы, шерсть, кожи 
и рыба. При г-дЬ разведенъ казенный садъ 
съ цілью развитія садоводства; въ немъ 30 
т. виноградн. лозъ и 20  т. фруктовыхъ де
ревьев!,.

(Злбдовскш, Геогр., V , 421 ; C-fcts. Арх. V , 1823, стр. 76; 
XXXV ', 182й, стр. 2 6 3 ; Сб. газ. Кавкаэъ, 1846, II, 272 ; Кавказе. 
Kai. 1850, ill, 45— 47; 185ß, страи. 126; Изман-юиъ, путеїи. пъ 
поіуд. Рос., I l l ,  135; Engelhard t und P arro t Reise n. d. Kryni. 
und K a u k ., I ,  9(J").

II. E m m . округъ въ с.-з. части Кубан
ской обл. прилежить на с.-з. къ Азовскому 
морю и Бейсугскому лиману. Простр. 182 
кв. г. м. или 8 ,7 9 7  кв. вер. (по Швейцеру). 
Поверхность— низменная равнииа, съ легкимъ 
склономт, къ с.-з. Почва черноземная, містами 
глинистая. Главная ріка, Кубань, на протя
женіи 70 вер. служить южною границею ок
руга. Даліе къ с. р. Ксрнили протекаетъ че
резъ округъ въ направленій къ с.-з ., въ вы- 
сокпхъ берегахъ и теряется въ болотистомъ 
озері-лнмані Кернилискомъ. Еще даліе на
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с. течетъ р. Бейсугъ, съ своими многочислен
ными рукавами и притоками орошающая чрез
вычайно болотистую местность. Наконецъ р. 
Челбасы прикасается къ с ів . гран, округа. 
Болота иміють весьма обширное развитіе въ 
Екатеринодарскомъ окр. и потому климатъ 
его містами весьма нездоровъ. Около р. Кер- 
пили находится множество кургановъ, самыхъ 
высокихъ въ Черноморьі, и остатки городищъ. 
Ныні число жит. безъ г-да 6 0 ,1 1 0  д. об. п. 
(3 0 ,1 4 3  м. п .), въ томъ числі двор, и чин. 
1 ,5 1 1 , казаковъ 5 7 ,7 2 1 . На кв. м. съ г-мъ
38 3  жит. Огромное большинство жит. со
стоитъ изъ казаковъ, православн. исповідан.; 
есть одпакоже въ станицахъ небольшое число 
семействъ черкасскихъ, греческихъ, армян- 
скихъ и еврейскпхъ. Населеніе разміщается 
въ 23 станицахъ и 1 ,362 хуторахъ и ио- 
селкахъ. Самыя людныя изъ станиць: Паш- 
ковская на р. Карасуяі (жит. 4 ,5 6 4 , двор. 
771). Платнировская на р. Кирпилп (3 ,9 7 4  
жит., 556  дв.), Еанивская при р. Челбасы
3,319  жит., 545 дв.), Роговская при р. Кир
илл и (3 ,0 5 0  жит., 353  дв., Верезапъская при 
р. Бейсугі (2 ,7 4 9  жит., 42 4  дв.). Строетя 
округа даже въ многолюд. станицахъ почти 
исключительно состоять изъ мазано къ. Въ 
округі 24 церкви и 2 ииоческія пустыни: 
мужская Шсатсрипо-лебяоюская-николаевская 
въ низоиміх’і, p. R»iteyra (33 монаха) и жен
ская Лhipnuich'mi ни р. 1См|>пііліг близь Рогов- 
ской СТШШЦІ.І (Но мошшпп,). Земледіліе, ne 
смотря на прекрасную помну, мало развито; 
хліба по достаот’і, даже для зіістнаго по- 
требленія и недостач'очно пополняется нриво- 
зомъ изъ Ставропольской г-іи. Бахчеводствомъ 
и огородничествомъ казаки занимаются охотно. 
Но самый главный промыселъ жителей есть ско
товодство; въ особенности разводится много ло
шадей и рогатаго скота. Лошади сбываются въ 
Екатеринославекую губернію и оттуда въ за- 
надныя, рогатый скогь въ Воронежскую гу
бернію и столицы. Порода рогатаго скота, 
отличается крупнымъ ростоиъ. Рыболовствомъ 
жители также занимаются съ ycиixoмъ въ 
Азовскомъ м. и лимаиахъ. Въ у ізд і только 
33 гончарныхъ и кирпичиыхъ и 33 масло- 
бойныхъ завод., но производство пхъ незна
чительно и вообще заводская производитель
ность не развита. Лучшіе гончарные заводы 
находятся въ Пашковской станиці; они снаб- 
жаютъ простою посудою горцевъ. Развитіе 
торговли также не обширно. Кромі г-да бы- 
ваютъ 3 ярмарки въ Березаньской станиці.

(Бпблогр., см. Кубанская обл.}-

ЕкатеринОПОЛЬ (иначе Калъниболото), 
містечко (каз.), Кіевской г., Звени городскаго 
у., въ 17 в. къ ю. отъ у. г-да, на большой 
дорогі изъ Звенигород™ въ Умань, при впа- 
деиіи рч. Кальиибологки въ Гнилой Тыкичь. 
Містечко получило привиллєгіи отъ королей 
Сигизиунда-Августа въ 1557  г. и Станислава- 
Августа вь 1792 г. Въ 1795 г. оно назна
чено уізднымь городомъ Вознесенской, .а 
въ 1797  году Кіевской губерній, но въ 
1798  г. г-дъ упраздненъ. Ч. ж. 3 ,7 5 7  д. об. 
п., 458  дв., 2 церкви, синагога, евр. молитв, 
домъ, приходское училище, почтовая станція 
и торги черезъ каждыя 2 неділи. Въ дачахъ 
села въ 1861 г. открыто місторожденіе ли
гнита; площадь съ точностью опреділена вь 
2 3 7 ,3 5 0  кв. саж. Лигнитъ лежитъ 3 пластами; 
покрышка и подпочва состоитъ изъ сланцева
той глины. Полагаютъ, что вся площадь за 
ключаете до 25 0  мил. пуд. лигнита.

(Город, носе.*., ч. II, стр. 474; ФундукіеЙ, Кіев. г . ,  стр. 476; 
Г. ЇК ., 1861 г ., ч. V, стр. 449, 1862 г ., ч. III ,  стр. S81).

Екатериноелавская губернія, одна 
изъ южнорусскихъ, иовороссшсгсихъ губерній, 
занимаете обширное пространство, далеко пе
реходящее на з. за Дніпрь, а на в. дохо
дящее до Донца и Кальміуса, иа ю. приле
гающее къ Азовскому морю иа небольшомъ 
протяженш между устьями pp. Берды и Каль- 
міуса. Независимо отъ того къ Екатеринослав- 
скоЯ г-ш принадлежитъ совершенно отдільная 
террпторія —  у-дъ Ростопскій, облегающій Та- 
гапрогскій залинь Азовсгсаго м. отъ p. Міуса, 
черезъ низовья Дона до р. Ей. Пространство 
г-іи, по свід. воен. топ. съемки, 1 ,225  кв.
г. м. или 5 9 ,1 8 5  квад. вер. (по Швейцеру 
1 ,2 0 5  кв. м. или 5 8 ,3 3 8  кв. вер.). Поверх
ность г-іи есть степная равнина, въ общемъ 
смыслі этого слова. Полого поднимающіяся 
возвышенности, пересЬчепныя глубокими ов
рагами и річними долинами, заиимаютъ одна- 
коже болыпш пространства въ губерки. Такъ 
часть Донецкой возвышенности занимаете весь 
Славяносербсш! у-дъ, большую восточную часть 
Бахмугскаго и небольшой с.-в. уголъ Алексан- 
дровскаго. Наибольшей высоты, а именно фут. 
5 3 0  надъ ур. м., Донецкая возвышенность, 
въ црёдЬлахъ г-іи, достигаете въ южп. части 
Славяиосербскаго у-да, между с. Чернухняымъ 
и м іст. Ивановкою. Эта самая высокая часть 
Донецкой возвышенности служить водоразді- 
ломъ притоковъ Донца и'непосредственныхъ 
притоковъ Азовскаго м. Въ Павлоградск. у. 
возвышенности замітны только вдоль л ів . 
бор. р. Орельки и Орели и праваго Самары;
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остальныя части сихъ у-въ представляють со
вершенную равнину. В ь западной (задніпров- 
ской) и южной частяхъ г-іи, возвышенности 
заметны тамъ, г-д і гранитная степь, прости
раясь оть з.-с.-з. тсъ в.-с.-в., черезъ уізды 
Верхиедніпровскій, Екатеринославскін и Алек- 
еапдровскіА, нересікается Дніпромь, образую- 
щимъ на этомі) пересіченій свои знаменитые 
пороги. Геогностическій составъ поверхности 
Екатерин, г-іи разнообразенъ. Линія, прости
рающаяся сначала отъ низовьевъ р. Орели, 
параллельно теченію Дніпра до Екатерино- 
елава или устья Самары, а оттуда почти въ 
томъ же прямомъ направленій до с. Караісуби 
на Кальміусі, разділяеть г-ію въ геогности- 
ческомъ отношеніи на д в і почти равныя по
ловины юго-западную  въ которой распростра
нены кристаллическгя формацій и сгьверо- 
восточную, состоящую изъ формацій осадоч- 
ныхъ. Кристаллическгя формацій югозапад
ной половины губерпіи состоятъ преимуще
ственно изъ гнейсса, прорізаннаго много
численными штоками гранита (и видоизміне- 
11Ш его письменнаго гранита пли пегматита), 
сіенита, діорита, зміевика и порфировъ. Ска- 
листыя обнаженія грапитовъ и другихъ кри- 
сталлпческпхъ породъ въ особенности заміт- 
ны вдоль теченія Дніпра и Кальміуса, а также 
вдоль овраговъ, прорізываюіцйхь ровную, ріже 
обнаженную, но чаще прикрытую тонкими слоя
ми черноземной почвы поверхность гранитной 
степи. Осадочныя породы, составляются всю 
с.-в. половину губерній принадлежать къ сл і- 
дующимъ формащямъ: 1) Горноизвестковая
или каменноугольная. Она занимаетъ боль
шую часть у із  до т .  Славяиосербскаго п Б ах- 
мутскаго, ю.-в. уголъ Павлоградскаго и всю 
ту часть Александровскаго уізда, въ которой 
распространены осадочныя формацій. Горпыя 
породы каменноугольной формацій состоятъ 
нзъ слапцевъ, песчаниковъ, известняковъ и 
доломитовъ и содержать въ себі лучшія мн- 
неральныя богатства г-іи: антрацитъ, камен
ный уголь и желізныя руды. 2) Пермская 
формація занимаетъ только весьма ограничен
ное пространство въ Бахмутскомъ у., къ с.-в. 
отъ г-да, но р. Бахмуткі. Къ этой формацій 
Мурчисонъ причисляетъ бахмутскіе красные 
тлииистые рухляки, столь замічательные по 
заключающимся въ нихъ массамъ гипса и 
каменной соли. Гипсы выходятъ на поверх
ность, а ирпсутствіе па зпачительныхъ глу- 
бннахъ каменной соли обнаруживается разсо- 
лами, изъ коихъ въ прежнія времена добы
валась соль около Бахмута. 3 ) Мгьловая

формація распространена не слишкомъ широ
кою полосою въ Славяносербскомъ у-ді вдоль 
всего течепія С ів . Донца, а въ Бахмутскомъ 
и Павлоградскомъ полосою, простирающеюся 
вдоль с ів . границы г-іи, отъ Бахмута до 
сліянія pp. Орельки и Орели. Горныя по
роды, изъ коихъ состоитъ эта формація: пи- 
шущііі м іль и рухляки. 4) Третичных фор
мацій распространены почти во всемъ у із д і  
Новомосковскомъ и южной половині Павло
градскаго. Оні • состоятъ изъ білаго и жел- 
таго степнаго известняковъ, рухляковъ, глинъ 
и песковъ. Минеральныя богатства г-іи имі
ють не только містное значеніе, но и общую 
важность для всей Россіи. Каменный уголь 
и антрацитъ распространены въ у-хъ Бах
мутскомъ и Славяносербскомъ по pp. С ів. 
Донцу, Казенному и Кривому Торцу, Лугани, 
Луганчику, Лозовой, Білон, Ольховой, Міус- 
чпку, Кальміусу, Волчьей и пр. Въ 1861 г. 
добыча каменнаго угля превосходила, какъ 
кажется, 1 ,2 0 0 ,1 0 0  пуд. Желізныя руды и 
притомъ весьма богат ыя, распространены въ 
тіхт) же у-хъ и почти въ т іх ь  же містно- 
стяхъ и добываются въ Бахмутскомъ у. въ 
сс. Государевомъ Буеракі, Скотоватомъ, Же- 
лізноит, и Стилі. Эти минеральныя богатства 
какъ бы вызываютъ развитіе горно-заводской 
промышленности въ вост. части Екатерино
славской г-іи. Въ настоящее время въ Сла
вяносербскомъ у-ді уже существуетъ казен
ный Луганскій литейный заводъ, а въ Бах
мутскомъ устроивается частный чугунный за
водъ на р. Садкі. Изъ остальныхъ минераль- 
ныхъ богатствъ общую важность иміеть: бру- 
сильный или точильный камень, прекраснаго 
качества, добываемый около с. Луганскаго 
(Славяиосербскаго у.) и развозимый по всей 
Россіи ; огнепостоянная и горшечная глина 
въ Бахмутскомъ, Славяносербскомъ и Алек- 
сандровскомъ у-дахъ и гипсъ въ Бахмутскомъ 
у. М істное значеніе иміегь еще хорошій 
жерновой камень, добывающейся въ Бахмут
скомъ и Славяносербскомъ у-хъ, хорошіє строе
вые матерьялы: песчаники, известняки и мерге
листые камни, употребляемые для строєній, гра
ниты и гиейссы, употребляемые для шоссе. Р ік и  
уізда, вообще немпогочисленныя, принадлежать 
къ тремъ системамъ: Дніпра, Дона и малыхъ 
р ікь , впадающихъ въ Азовское море. Изъ 
вс іх ь  рікт, Екатеринославской г-іи, судоход
ное значеніе могутъ йміть только Днгьпръ, 
Донъ и Донецъ. Днгьпръ орошаетъ Екатерин, 
г-іго, въ запад, ея части, на 347  вер., изъ 
копхъ 70  вер. заняты знаменитыми порогами,
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представляющими значительное затрудненіе для 
судоходства. Выше пороговъ, въ преділахь г-іи, 
есть пристани при с. Мишуринъ-рогъ, г. Верх- 
недніпровскі и Екатеринославі. Вдоль поро
говъ есть пристани при кол. Кичкасъ, с. Ста
рой Оргени или Иргени, Лоцманской, Камен- 
к’Ь, Ненасытецкомъ пор., Гадючей балкі и г. 
Александровскі; ниже пороговъ находится при
стань при г. Никополі. Изъ в с іх ь  этихъ при
станей только Екатеринославская, а еще бо
л іє  Никопольская иміють большое торговое 
значеніе. Изъ прав, притоковъ Дніпра Иту- 
лецъ прикасается къ зап. границі г-іи, а 
притокъ Ингульца Оаксаганъ почти всіит, 
своимъ течешемъ иринадлежитъ г-іи; другой 
прав. пр. Дніпра Безовлукъ также нринад- 
лежитъ г-іи почти на всемъ свосмъ иротлже- 
ніи. Изъ л ів . притоковъ: Орель почти па 
всемъ своемъ иротяженш, а именно на 180 
вере, (отъ впаденія Орельки до устья) слу
жить с ів .  границею г-іи, а р. Самара при
надлежим г-іи всім ь своимъ 20 0  вер. тс- 
чешемъ и принимаетъ въ себя дов. длинный 
прит. р. Волчью. Наконецъ р. Конская, па 
нікоторомь протяженіи, служить южною гра
ницею г іи. Донъ только на протяженіи 7 в. 
иересікаеть поередині узкую полосу Ростов- 
скаго у-да г-іи, но иміеть егромное торго
вое значеніе, такъ какъ въ преділахь г-ш 
находится важнійшая изъ Донскихъ приста
ней Ростовско-нахичеванская. Донецъ проте
ш іть  до 200  пер. но с.-з. границі губерній. 
Силапч, но »той p iic i можотт, производиться 
но всему теченію ого вь г-іи, по за недо- 
с.таткомь л іса  ничтожепъ, а судоходство на
чинается отъ с. Лисичьен-балки, которая, при 
развитш каменно-угольной и желізной про
мышленности, можетъ сділаться весьма важ
ні,шъ торговымъ нунктомъ. Главные изъ прав, 
притоковъ Донца, протекающнхъ по г-іи: К а
зенный Торецъ съ прит. Кривымъ Торцемъ, 
Бахмутъ и Луганъ. Изъ р ікь , впадающихъ 
непосредственно въ Аз. море, можно назвать 
только Кальмгусъ и Б ер д у , но обі он і не 
иміють никакого торговаго значенія для гу
берній. Прибрежье Азовск. м., несмотря на 
молководіе поморья, иміеть для г-іи большое 
.иіаченіе, потому что на немъ находятся 
с,толь важные для торговли азовскіе порты: 
'Гигаироп, Ростовъ и Маріуполь. Озеръ въ 
Ккатеринославской губерній насчитываютъ до 
!!)(), но в с і  они ничтожны, расположены 

идоль теченія р ік ь  и питаются весенними 
разливами. Самое большое изъ нихъ въ Ново
московском!, у., близъ р. Самары, занимаетъ

6 кв. вер. и называется Соленымъ лиманомъ, 
хотя вода въ немъ прісная. Такую же почти 
величину иміеть вь Ростовском^ у. Темерниц- 
кое оз., соединяющееся съ Дономъ. Климатъ 
губер. характеризуется слідующимн цифрами. 
Въ Лугани, подъ 4 8 ° 3 5 ' с. ш. и 5 7 °  в. д., 
па выс. 330  р. ф. (по 16-літн. набл.), сред, 
годов, темпер. ~|-60,3 ; темпер, зимы — 5 °,4 , 
весны —(—5 ° ,8 , л іта  - j - 1 7 ° ,5 ,  осеии - j-7 ° ,2 ; 
тенлійш. м іс. 4 - 1 8 ° ,5 ,  холоднійшаго — 7°,4 . 
В ь Екатеринославі, подь 4 8 ° 2 8 ' с. ш. и 
5 2 ° 4 3 ' в. д., на выс. 2 1 0  р. ф. (по 14-літн. 
пабл.), сред. год. темп. - f -6 ° ,6 ;  темн, зимы 
—  5 °, весны -|~6°,5, л іта  осени
— 7 ° ,8; теплійшаго місяца - ( -1 8 ° ,5 , холод- 
пЫішаго — 6 ° ,5 . Въ Таганрогі, подъ 4 7 °  12 ' 
с. m. и 5 6 ° 3 6 ' в. д., на выс. 134  р. ф. 
(но наблюден, за 17 л іт ь ) ,  средняя годо
вая тем. —j— (>° , 5; темн, зимы — 4 ° ,4 ,  весны 
—|—6 °,4 , л іта  —|—17°, осень —[—6 ° ,9 ; теплій- 
шаго місяца —{— 1 7 ° ,7 , холоднійшаго — 5°,2 . 
Зимы вообще непродолжительны: сн ігь  па
даетъ въ ноябрі, но зима устанавливается 
только въ декабрЬ. Почва г. преимущественно 
черноземная, и только містами песчана и 
почти везді весьма плодородна. Флора губер
ній носить степной характеръ; л ісовь весьма 
мало. Подъ лісами считается съ пеболыпимъ 
10 0  т. дес., т. е. меніе 2°/о всего простран
ства; изъ иихъ 28 т. вь Новомосковскомъ 
у-ді, 2 7 г/г т. въ Екатерпнославскомъ, до 17 
въ Славяносербскомъ, до 9 въ Александров- 
скомь, боліє 7 пъ Лахиутскоиъ и столько же 
in, ІІавлоградсісомь, до 5 т. въ Верхне-ДиЬ- 
провскомъ. Л іса  эти простираются почти 
исключительно вдоль річныхь долииъ, особ
ливо по pp. Самарі (въ Новомосковскомъ и 
Павлоградскомъ) и Дніпру (въ Екатерино- 
славс. и Верхне-Дніпровскомь). Д ві трети 
лісовь Екатеринос. г. составляетъ частную 
собственность, 1/з казенную. Лісныя породы 
почти исключительно лнетвенпыя; дубъ пре
обладаетъ, но есть вязъ, береза, осокорь, 
тополь и осина. Екатеринославская г-ія была 
уже населена въ глубокой древности. Во вре
мена Геродота, здісь жили такъ называемые 
царсісіе скифы, въ страні Герросъ , которую 
незьзя нріурочить иначе, какъ къ побережью 
Дніпра между Александровскомъ и Никопо- 
лемъ, гд і Дніпрь разділяетея на весьма зна
чительные рукава, изъ коихъ восточный при
нимаешь въ себя р. Конскую. Въ устьяхъ же 
Дона и на прибрежьи Азовскаго м., близь 
Таганрога и Маріуполя, находились греческія 
колоній. Впослідствіи, въ преділахь г-іи, обн-
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тали разные кочевые народы (какъ напр, 
печеніги и половцы), черезъ земли которыхъ 
въ IX  и X  в. Варягп пробирались по Дніпру 
въ Визаптію. В . кн. Спятославъ I  былъ убитъ 
печенігами въ гіреділахъ Екатеринославской 
г-іи. Въ X I  в., въ окрестностяхъ йынішняго 
Верхнедніпровска, находился русскіи городъ 
Переволока, служившії" впослідствіи сборнымъ 
пунктомъ въ походахъ русскихъ князей, сна
чала противъ половцевъ, потомъ иротивъ та- 
таръ. Въ ХПТ п. знаменитая битва при Калкі, 
нынітнем'ь ІСальзііусі, открывшая татарамъ 
путь къ завоеванию Россіи, происходила в і-  
роятно въ пред'Ьлахъ г-іи. Черезъ два столі- 
тія, оправившись отъ монгол ьскаго разгрома, 
русскіе снова начали проникать въ Екатер. 
г-ію по Дніпру, потому что въ началі XV I 
в ік а  запорожцы являются здісь уже много
численными и хорошо организованными и въ 
то же время съ другой стороны вдвинулись 
въ преділы г-іи донскіе казаки. Въ началі
X V II в. поляки тщетно старались овладіть 
Запорожьемъ, а въ койці X V II в. край уже 
иодпалъ подъ власть Московскаго царства. 
Около 1687  г. возникли первые опорные 
пункты московскаго владычества въг-ш : Усть- 
самарская кріп, при Д н іп р і и бахмутскія 
соловарни. Въ 1698  Петръ I  уже основалъ 
Таганроге, но но прутскому миру большая 
часть г-іи (кролі у-въ Бахмутскаго и Сла- 
вяносербскаго) отошла къ Турцш. Въ 1731
г., между Дніпромт, и Донцомъ, вдоль Орели, 
устроена старая Украинская лит я , а въ 
1740 , по білградсісом у миру, возстаповлеиа 
Петровская граница 1705 г., т. е. отъ Таган
рога къ Дніпру почти по нынішпей границі 
Екатеринославской и Таврическом г-ій. Съ 
этого времени началась правильная колони
зация края. Въ 1751 — 53 переселилось сюда 
много сербовъ, валаховъ и казаковъ. Въ 1764  
новый край обращенъ въ Новороссийскую г-ію, 
которая разділена на нровинціи Екатеринип- 
нскую и Бахлутскую, въ коихъ въ 1768  г. 
уже было боліє 60  т., а въ 1775  г. до 104  т. 
жпт. Въ 1 776 , вдоль границы 1740  г., устро
ена линія укріпленій —  Ново - Дпгъпровская. 
Въ 1775  большая часть нынішпей Екатери- 
носл. г-іп составила Азовскую, а Задніпров- 
ская ея часть причислена къ Малороссійской. 
Въ 1784  Азовская г-ія переименована въ 
Екатеринославск. намістничество, а въ 1802 
установлена въ нынішнйх'і. нреділахь. Въ 
исході 30-хъ годовъ насєленіе Екатериносл. 
г-іи едва превосходило 600  т. д. об. п.; въ
1860  г. составляетъ 1 ,1 3 8 ,7 4 9  д. об. п.

(5 7 7 ,7 8 6  д. м. п.), изъ нихъ дгюрянъ и чи- 
повн. 9 ,6 2 8 , духовенства 7 ,6 0 2 , городскихъ 
сословій 8 9 ,1 6 5  (купцовъ и почет, гр. 1 3 ,277 ), 
сельскихъ 9 7 6 ,7 2 5  (госуд. крестьянъ 5 7 5 ,1 7 2 , 
вышедш. изъ кріп. зав. 3 3 8 ,0 6 8 , бывш. черн, 
від . 9 ,9 6 5 , колониетовъ 3 8 ,0 2 3 , вольн. ма
трос. 1 5 ,4 9 7 ); остальн. жители военн. званія 
и разночинцы. На кв. м. приходится 913 
жит.; наибольшее населепіе въ Ростовсномъ 
у-ді 1 ,917  жит. на кв. м., наименьшее въ 
Верхнедніпровскомі, 559  ж. Огромное боль
шинство населенія православн. віроиснові- 
данія. Неправославныхъ: раскольниковъ (по 
офиц. св.) 5 ,542  жит., армянъ 1 8 ,7 7 5 , ка- 
толиковъ 7 ,0 4 0 , протестантовъ 2 0 ,3 1 8 , евре
евъ 23 ,155 . По народностямъ не русскихъ: 
грекові, 35 т., евреевъ боліє 23 т., німцеві, 
боліє 20  т., армянъ до 19 т., молдаванъ и 
валаховъ 9 т. и поляковъ 7 т., литовцевъ
7 тыс., сербовъ 5 0 0  челов., цыганъ дс 500 . 
Русская національность распреділяется между 
иалороссійсісою п великорусскою въ пропорцій 
83 : 17. Екатериносл. г-ія разділяется на 8 
уіздовт, (Екатерииославскій, Алексшдровскій, 
Бахмутск., Вехнедніпров., Новомосков., Павло- 
градск., Ростов, и Славяиосерб.) и 20  становъ. 
Жители губернії! разміщаются въ 29  городахъ 
и містечкахт), 98 слободахъ, 379  селахъ, 1 ,529  
деревняхъ и сельцахъ, 104 колошяхъ и 13 оди- 
ночныхъ поселкахъ, а всего въ 2 ,5 0 4  насаіен- 
ныхъ містностяхт,. Только 2 населенныя м іст- 
ности иміють свыше 20  т. д. об. п. (Ростовъ 
и Таганрогъ), 4  отъ 10 до 20 (Екатеринославъ, 
Нахичевань, Бахмутъ и Петриковка), нісколь- 
ко отъ 5 до 10 (Новоыосковскъ, Павлограді,, 
Маріуполь, Азовъ, Никополь, Лугань, Роман- 
ково п Томаковка). Крестьяне, вышедшіе изъ 
кріпостной зависимости, составляютъ 166 во
лостей и 1 ,250  сельскихъ обществъ. Число вла- 
дільцевь дворянскаго сословія простирается до 
1 ,972  человікь. Преобладающее занятіе жите
лей— земледплге. Подъ пашнями считается до
2 мил. дес., т. е. 32°/о всего пространства г-іи. 
Система хозяйства залежная. Самые плодород
ные у-ды: Ростовскій съ Таганрогскимъ градо- 
начальствомъ, ближайшая къ морю часть Алек- 
сапдровекаго и Павлоградскій. Самый важный 
изъ посівныхь хлібовь пшеница (иреимуще- 
ственно арнаутка и гирка), въ большомъ ко- 
личестві идущая изъ г-іи за границу, за гЬмъ 
рожь, овесъ, ячмень, просо, идущіе на домаш
нее потреблеиіе и винокуреніе. Изъ торговыхъ 
растеній разводится въ зиачительномъ количе- 
с т в і ленъ, тдкъ какъ льняное сім я иміеть хо
рошій сбыть за границу. Льняная культура
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иріобріла значительные разміры въ теченіи 
послідпяго 1 5-літія. Дикорастущая суріпица 
также иаходитъ сбыть за границу. Подсол
нечники разводятся для масла въ довольно 
ограни ченныхъ размірахь. Конопля разводит
ся только для домапшихъ нуждъ. Разведетемъ 
табаку  занимаются хортйцкі« и александров- 
скіе німецкіе колонисты и маріупольскіе греки. 
Шмцы разкодятъ америкаискш табакъ дурнаго 
качества, идуїцііТ только на местное потреб- 
леніе, греки— турецкій табакъ, идущій и за 
границу. Картофель разводится препмуще- 
щественно какъ огородное растеніе: сіять 
его въ поляхъ считаготъ невыгоднымъ. Ого
родничество кромі немногихъ местностей 
удовлетворяетъ только домапшимъ нуждамъ. 
Важнійшіе овощи: капуста и картофель. Б ах
чеводство, т. е. разведете арбузовъ и дынь 
на поляхъ весьма развито. Садоводство во
обще мало развито; въ нисколько лучшемъ 
состояніи иротивъ другихъ уЬздовъ, оно на
ходится въ у-хъ Верхнедніпровскомь, Павло- 
градскомъ и Славяносербскомъ. Прекрасные 
общественные сады существую™ въ Таган
рог її н Екатеринославі; первый (Петровскш 
няркъ) есть самый древній во всемъ Ново- 
россіііскомь ісраі. Винодгьлгя не существуешь; 
только въ восточной части г m у ніісоторыхь 
і ю м і і ц й к о в 'і, разведены винограднім лозы, но 
плоды ихъ идутъ на домашнее употребленіе, 
Дли і ' і щ і ' і г ї і і і і є с т і і о ш п і і я  развитие земледілія
И .ll’llc« >110.11,1 VIIUI. ПІ. ІСрії'їі СуіЦеї'ТПОІІЛЛІ), ІП. l'-ІІІ 

І ' І і і ' і і т і ' р і і і А 'л і і і Ы і і і і  у ч і ' б і т і ї  ф с р і і а  u l . m a b u -  

д]>оііс,каго у. мі. (10 перс,, къ с. охт, Маріу
поля), основанная въ 1847 г., но ныні 
упраздненная. Скотоводство въ г-іи чрезвы
чайно развито: подъ сінокосами и степями 
считается въ г-іи до 2 ,7 0 0 ,0 0 0  дес. земли, 
т. е. 45°/о всего пространства г-іи. По 
свідіи іям ь 1861 количество крупнаго рога
таго скота въ г-іи простирается до 7 3 0  т., 
лошадей до 130  т., овецъ до 2 ,6 7 0 ,0 0 0  
(тонкорунныхъ 1 ,6 7 0 ,0 0 0 ), свиней до 20 0  т. 
Па иервомъ плані; стоитъ разведеніе круп
наго рогатаго скота и овцеводство, особливо 
тонкорунное. Рогатый скотъ весьма хоро
шей породы, и вообще въ отношенш овце
водства Екатеринославская г-нія занимаем 
первое м істо въ Россіи. Изъ уі з донъ самый 
важный для скотоводства Александровскій. 
Коневодство стоитъ на втором"!, плані и ви
димо приходитъ въ упадокъ. Пчеловодство 
довольно ничтожно и удовлетворяетъ только 
самымъ ограинченнымъ містнымь нуждамъ. 
Рыболовство весьма значительно. Оно въ

особенности развито на устьяхъ Дона, гді 
имъ почти исключительно занимается весь 
Азовскій посадъ, и на Азовскомъ прнбрежьі, 
около Таганрога и Маріуполя. Рыбныхъ за
водовъ зд ісь  считается до 235 , а рыбы ло
вится на сумму до 450  т. р. Изъ крупныхъ 
породъ особенно важны осетры, білуга и сев
рюга; изъ мелкихъ— сула, чебакъ, талавирка и 
тарань. Въ Д н іпрі производится также ловъ 
рыбы, но незначительный. Заводская и фаб
ричная промышленность въ губерній мало 
развиты, не смотря на соедиаенш многихъ 
довольно выгодныхъ условій: иа присутствіе 
камепнаго угля, желізной руды и множества 
сирыхъ произведет», и па близость моря. 
Причина этого неразвитія — недостаточно гу
стое населеніе, обратившееся преимущественно 
на земледіліе, скотоводство и рыболовство. 
Заводовъ и фабрикъ (кромі рыбныхъ заведеній) 
въ 1860  считалось до 400 . На нихъ было 
до 8 ,0 0 0  работниковъ и выділывалось про- 
изведеній на сумму отъ 2 до 3 1/а мил. руб. 
ежегодно. Первое місто занимаютъ заводы 
салотопенные, мыловаренные (число ихъ 63) 
и заводь для заготовленій въ прокъ живот- 
пыхъ продуктовъ (въ Р остові). Они ироизво- 
дятъ на сумму боліє l ’/ä м., въ томъ числі 
одинъ И О С Л ІД Н ІЙ  на 35 0  т. р. Второе місто 
занимали винокуренные заводы, числомъ 109 , 
внкуривающіе вина на сумму 9 0 0  т. р.; вино 
это не выходить за преділы г-іи. Третье 
місто принадлежптъ металлическим’!, (чугуно- 
литойиммъ) заподамъ, числомъ 5, производя- 
щнмъ па сумму до 2 0 0  т. р. Между этими за
водами первое м істо запимаетъ ЛуганоіаЛ 
литейный заводъ. За т ім ь нікоторую важ
ность по числу своему пнію гь кирпичные за
воды (ихъ 109). Кромі того для животн. 
продуктовъ есть 12 кожев. заводовъ, 1 су
конная фабрика, 2 воскобойные зав., 1 ко
стопильный; для растительныхъ: 2 пивоварен., 
53 маслобопныхъ, 10 макарони, и сухарныхъ,
6 табачныхъ, 17 канатныхъ, 6 хлоичатобу- 
мажныхъ и пр. Торговля г-іи значительна. 
Отпускъ трехъ портовъ г-іи (Ростова, Таган
рога, Маріуполя) простирался въ 10 л ітіе  
1 8 5 0 — 18 6 0  (кромі 1855  г.) среднимъ чис
ломъ на 1 3 ,8 7 4 ,0 8 0  р. Главные предметы 
отпуска состоять изъ пшеницы, льн. сімяни, 
шерсти, сала, кожъ, икры и пр., но конечно 
далеко не все количество товаровъ доставля
ю сь губерніей Екатеринославской. Привозъ 
въ т і  же порты въ 10-ти л ітіе  18 5 0  — 60 
ежегодно простирался на 1 ,8 0 8 ,5 0 8  р. Глав
ными привозными товарами были: вино, до-
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ревянное масло и фрукты. Двпженіе товаровъ 
внутри г-іи, яри неимініи хорощяхъ путей 
сообіценія. кроні Дніпра, по которому сплав
лялось товаровъ (преимущественно л ісу) въ 
посіідніе годы на 2 мил. руб., производится 
преимущественно гужомъ. Этимъ способомъ 
провозять въ болъшомъ количестві черезъ 
Екатериносл. г. соль изъ Крыма во внутрен- 
нія г-іи. Внутренняя торговля г-іи сосредо
точивается на ярмаркахъ, которыхъ бываетъ 
ежегодно въ г-іи 319. Важнійшія изъ пихъ: 
Петропавловская въ Екатеринославі, на ко
торую привозится товаровъ иа 2 мил., про
дается на 9 0 0 ,0 0 0  р.; Успенская въ Таган
рогі (привозится на 1 мил., продается на 
8 0 0  т.); Вознесенская въ Р остові (привозится 
на 6 5 0  т., продается на 4 0 0  т .) ; Троицкая 
въ с. Гуляй - поле Александровск. у. (приго
няется скота на 70 0  тыс. продается па 4 0 0  
т. р.); Преображенская въ Новомосковск^ (про
дается скота на 20 0  до 30 0  т. р.). Въ 1861 г. 
во всей г-іи выдано торговыхъ свидітельствь 
2 ,3 6 7  (1 ,765  купеч., по 1-й гильд. 27). 
Церквей въ г-іи 471 (православп. 4 2 1 , рас- 
кольнич. 3 ,  ар нянек. 6 ,  католич. 3 , про
тест. 9, еврейскихъ 29), монастырь 1 (Але- 
ксапдрово-іерусаіимскій въ Таганрогі). Учеб- 
ныхъ заведеній 147 (2 гюіназіи, 1 семи-
нарія, 11 уіздн. училищъ, 13 ириходскихч.,
2 горн., 1 матросская, 5 еврейск., 21 пен- 
сшиовъ (15  женск.) и 31 сельскихъ. Уча
щихся въ 1860  г. 9 ,950  (7 ,2 6 8  мальчик.).
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566, III, отд. 2 , стр. 330, IX , отд. 4, ст . 21, 139, XIV , отд. 4, 
С Т .  31, X V I, ОТД.  4, ст . 194, X V II, отд. 4 , ст . 107, X V III, отд. 
4 ,  ст . 64, X X , отд. 4, ст . 114, X X IV , отдил. 4 , ст . 125, X X V I, 
отд. 4, ст . 1, X X X II , отд. 2 ,  ст . 1 , X X X IX , отд’бл. 2 , ст . 21 , 
ХЪШ , отд. 4 , ст . 3 0 , X L VI, отд. 4 ,  с т . 70 , Ы ІІ , отд. 2, с т . 21,
93, L X X X IY , с. 4 2 - 7 0 ;  B ä r  u. Hel. B e itr ., X IX , 2 7 1 - 2 8 0  (л ііс а ); 
В. Г . о ., 1853, N 5} отд. IV, 1 ; Новорос. Календ., 1839, ст. 18, 
105, 108, 1846, стр . 346, 1848, стр. 383, 1849, ст. 411, 1857, ст. 
81, 422, 1862, стр. 7 0; Г. Ж ., 1828, IV , 3 , 1829, I, 11), 1833,
IV , 40, 1834, IV , 9 , 183, 1836, П , 1, 1838, III, 249, IV, 5 , 1839,
III, 302, IV, ‘227 -  257, 365, 373, 1842, II , 319, IV , 127, 1843,
I ,  120, 1852, IV , 346 , 1856, 11, 246, 1862, N 1 1 , С. 236;ЛЬС. ЭК., 
1846, N 15, стр. I l l ,  1849, стран. 105, 1850, стр. 11; B u ll, des 
n at. de M ose., X IV , 55 - 1 0 7 ,  JK. Ману*, п Торг., 1834, ч. 1-я; 
Одес. В ., 1839, N '2, 1842, N 65, 1844, N 3 , 1850, N 126, 1855, 
N 57, 1856, N 41, 1857, N 7 1 ;  Землед-Ьл. газ., 1835, N 20, 27, 
Ком. газ., 1834, N 146, 1837, N 13, 1838, N 54, 1839, N 32,

1842, N 2 3 —27 (РУДО, 1855, К  101— 102 (о в ц е в .) ;  Екатеринос. 
губ. вЬд. 1851, N 35, 1856, N 3, 4, 1857, N 6 —7 ;  Таврпч. губ. 
губ. в'Ьд., 1852, N 2 0 ; Зап. общ, сельс. хоз. Юж. Рос.; Смолен, 
губ. в-Ьд., 1853, N 15; Рус. Инн., 1846, N  242, 1847, N 156, 163; 
СЬв. арх., 1828, X X X III, от. И, 69; Небольсныа, стат. запис., I, 
104— 1 1 5 ; Виды торговли, 1850— 1860 ; Ст. табл. Россшс. Ими., 
1863; Нам. кн. дли горн, люд., 1863, стр. 134; Demidoff, Voy. 
dans la  R u ss. m er. en 1837, P a r is , 1842; Лепле, пзсл'Вд. Донец. 
камен.-y r . бас., перев. Щ уровскаго, 1854; Энцикл. Слов., Спб., 
отд. II, т. I ,  1863, ст . 377—4 0 0 ; Ратш пнъ, сп. церкви п моп., 
Стр. 9 6 ).

Екатеринославъ, губ. г-дъ.
I. Г -д ъ , подъ 4 8 ° 2 1 ' с. ш. и 2 5 ° 4 4 ' в.

д ., на прав. бер. р. Днепра, въ 1 ,485  вер. 
отъ Сиб. и 913  вер. отъ Москвы, на выс. 
210  р. ф. На м іс т і  нынішняго г-да въ X Y II
в. существовала польская кріпостца Койдакъ, 
постр. въ 1635 г. французскииъ инженеромъ 
Боплаиомъ. К азаки, разрушивъ ее, основали 
зд ісь  селеція Ст. и Нов. Койдаки и Поло
вицу. Въ 1786 г . , по проэкту Потемкина, 
на м іс т і  этихъ селеній основанъ г-дъ Е ка
теринославъ, а въ 1787  г. Импер. Екате
рина II собственноручно заложила здісі. 
Преображенскій соборъ. Но велйколіпные план ы 
Потемкина, относительно Екатеринослава, были 
оставлены послі его смерти, а Импер. Павелъ I 
измЬнилъ даже имя возникшаго г-да въ Ново- 
россШскъ. Въ 1802  г. однакоже имя Екате
ринослава возстановлеио и г-дъ сд'Ьланъ гу- 
бернскимъ; въ 1830  построенъ хотя въ мень- 
шихъ раз>Лрахъ Преображенскій соборъ, на 
томъ м іс т і , гд і быль заложенъ Екатериною II. 
Ек. располозкенъ на покатости нагорнаго бе
рега Дніпра и простирается, съ отділышм'ь 
иредмгЬстьемъ Нов. Койдакомъ по Дніпру на
7 вер. въ дл ., при шир. оть 1 до 2 вер. 
Старійшая часть г-да расположена весьма 
низко и потому подвержена наводнетямъ 
(какъ напр, въ 1845  г.). Къ городу примы- 
каютъ казенный седенш съ с.-з. Нов. Май
даны, а съ ю.-в. Казенная Мандриковка. 
Жит. въ 1861 г. (безъ примыкающихъ къ 
г-ду селеній) 13 ,881  д. об. п. (1 0 ,0 1 4  м. п.), 
въ томъ числі купцовъ 1 ,079  об. п., м'Ьщанъ 
8 ,068 . Въ числі жит. евреевъ 3 ,4 7 2 . Город- 
скихъ собственншсовъ 1 ,992 . Домовъ въ г-ді 
2 ,1 6 2  (1 9 7  камен.). Церквей 8 , раскольнич. 
молельня 1 ,  синагога 1 и 4 молитв, дома. 
Лавокъ до 2 0 0 ,  гостинніїдъ 7 , заводовъ и 
фабрикъ въ Ек. 4 0 ; производство ихъ про
стирается до 1 ,1 0 0 ,0 0 0  р. Первое м істо за- 
нимаютъ 22 салотопенныхъ, саіьносвічныхь 
и мыльныхъ заводовъ (на 967 т. р.), загЬмъ 
слідуеи. паровая мукомольня и мельницы 
(на 70  т. р .) , 7 кирцичиыхъ и кафельныхъ 
заводовъ (3 8 1/а т. р.) и 2 чугуноплавилышхъ 
(на 5 т. р .) ; остальные заводы ничтожны. 
Изъ заводскихъ произведет# вывозится только
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одно сало. Ремесленниковъ въ г-д і 1543 
и влов, (мастеровъ 4 41 ). Городе, земли 4 ,7 0 0  
дес., городскіе доходы въ 1862 г. 3 2 .9 4 1  р. 
(1 8 ,5 9 1  р. обыкп.). Очень болыпаго торговаго 
значеній Ек. не пыіета, по своему положешю 
выше пороговь; однако же изъ г-да сплавляется 
сала и л іса  на 900  т. руб. Въ 1860  г. на 
пристани г-да грузилось, на 87 суд. и 17 пл., 
4 1 4 ,0 4 8  пуд., на 8 9 7 ,7 0 0  руб., а разгрузи
лось 90 суд. и 323 плота съ 8 8 2 ,7 1 5  пуд., 
на 3 3 9 ,4 5 0  р. Оборота одной лесной тор
говли простирается до 30 0  т. р. Ярмарокъ
3 въ году; изъ нихъ на петропавловскую 
привозится на 2 ,2 0 0 ,0 0 0  р . , продается на 
!Н>0 т. ]>.; пи ивановскую привозится на 250  
і. р ., продается на 85  т. р. Кромі того 
еженедельные базары. Торговых1!. сішдітельств'і, 
пъ 1862  г. выдано 154 (но 1 гільдій 4,
2-if— 12). Главная улица города-—Екатерпно- 
славскій проспекта; посреди ее устроено шоссе, 
но бокамъ въ 2 ряда аллеи; лучшія здашя 
г-да находятся на этой улиці. Домъ дворян- 
і’.ісаго собранія есть бывшій дворецъ кн. По- 
іо.чіснна, Ві. г-д і 2 публичныхъ сада; при 
шцшюмъ состояло нині закрытое училище 
садоводства. Въ г-д і есть гимназія и библіо- 
гска (4 ,0 0 0  томовъ).

(Poanftrt St. d. R u ss., R. II, 791; Зпбловскій, Земл. ОП. Рос.
И МН., V, З И — 3 13; M öller, R . п. Yolh ., S 3 ; H axthausen, R . II, 
l()öl Oftötrea, voy. p. 67- Терещенко, оч. Donop, кр., 5 — 15; Ти- 
roiin, niioi.aia пзъ Ек., Одесса, 1849; В. Ст. Екатер. г ., стр. 156; 
Ннилопичп, Мат. д ія  с т . Екат. г ., стр. Я,015; Городе, пос., И, 
139) Окон. сост. гор., 1863, Екатерпнослав. губер., стр. 3 — 7;
I 111 ЦП К J  он. слои., 1803, отд. II, т. I, 400; Ж. М. В. Д., 1852 г.,
X X X IX , ‘24Н, Ж. М. I . И., ІН46, X X I, си. 2 ; Б . u Helm., В . 
XIX , ‘ЛЮ, И. Г. О., »НИЗ, N б, отд. IV , I; Bu ll, des nat. de Моэс.,
XIV, ЙЙ, 104, tft7, Ж. Мак. и Top., 1834, ч. 1-я; Екатериносл. 
губ. вТ.д., 1851, Д ÜS, I860, N 3 и »• 18S7, N Є п 7 ; Смол. губ. 
«ИД., 1853, N 15; С1;в. пч., 18В2, N 138, 139; Русск. пнв., 1846, 
N 242, 1847, N 150, 163; Одосс. вЪот., 1855, N 57, 1856, N 4 1 ) .

II. Екатерипославскгй у-дъ, въ зап. за- 
днінровской части г-іи. Простр., по военне- 
топ. сьемкі, 142 ,7  кв. г. м. или 6 ,9 0 5  кв. 
пер. (по Швейцеру 1 35 ,2  кв. г. м. или 6 ,5 4 0  
кв. в.). Поверхность у-да— нисколько возвы
шенная, ровная гранитная степь, прорезан
ная балками и спускающаяся высокими бере
гами къ р. Дніпру. Дніпрь огибаетъ у-дъ съ 
трехъ сторонъ: сів-ой, в-ой и юж-ой; тече- 
іііе его замечательно но растянутымъ на 70 
пер., знаменитымъ его порогамъ, состоящимъ 
преимущественно изъ гранитныхъ скалъ. Шир. 
Дн. въ у-ді изменяется отъ 8 5 0  до 150  саж. 
Остальныя ріки у-да, пр. пр. Дніпра, Мок
рая Сура, Томаковка, Чертомлыкъ и Безов- 
лукъ не иміюта другаго значенія, кромі того, 
что вдоль ихъ расположено боліє значитель
ное населеніе. Почва земли черноземная и 
плодородная, но въ южной части у-да, около 
с. Казенки и въ долині Безовлука, болотистая,

ГеограФ, Словарь

Події ліеами въ у-ді только 2 7 ,6 0 0  деся- 
тинъ, т. е. 4°/о всего пространства у-да (въ 
томъ числі у влг-цільцевь 1 5 ,6 0 0 , у казен. 
поселянъ 10 т. дес,). Л іса  преимущественно 
расположены по плавпямъ Дніпровской до
лины и хорошаго качества. Жителей въ 1860
г. безъ г-да 118 ,901  д. об. п. (6 0 ,0 3 4  м. 
п .), изъ нихъ дворянъ и чиновн. 1 ,6 9 8 , 
крестьянъ госуд. 5 1 ,8 8 7 , вышедш. изъ кріп, 
завис.: крестьянъ 2 5 ,5 0 5 , дворов. 5 ,692 ; ко- 
лонистовь 1 0 ,8 6 7 , вольн. матросовъ 5 ,733 , 
мещанъ 7 ,5 5 8 . На кв. м., съ г-мъ, 963  жпт. 
Неправослав. въ у-ді: протестантовъ 1 0 ,2 1 7 , 
евреевъ 4 ,8 0 2 , католиковъ 1 ,5 6 4 . Церквей 
въ у-ді: православ. 42 , катол. 1, протест. 4 , 
синагогъ 2. Жители разміщаютея въ 2 6 4  посел- 
кахъ. Свыше 1 ,5 0 0  душъ и м ію тк Никополь 
(6 ,7 9 0  жит.), Томаковка (6 ,2 1 4 ) , Романково 
(5 ,6 3 3 ), Ераеногригоръевка (3 ,3 4 6 ) , Волоокое 
(3 ,151), Дгевка (3 ,065 ), Жамспское (2 ,926 ), Ери- 
ничеватое (2 ,5 8 7 ) , Тритузиово (1 ,8 6 2 ), Ново- 
павловка(1 ,798), Шолохово (1 ,703), Ераснополъ 
(1 ,7 6 1 ), Лоцманская Каменка (1 ,5 3 0 ). Главныя 
занятія жит.: земледіліе и скотоводство. Пше
ница сплавляется по Дніпру; тонкорунное ов
цеводство доставляете большія выгоды; въ 
у -д і славятся овчарни Штиглица, Струкова 
и Миклашевскаго. Фабричная и заводская 
промышленность мало развиты. Въ у ізд і, 
кромі г-да, 1 суконная фабрика и заводовъ
З салотопенн., I кожевенный, 22 виноку- 
ренныхъ, 22 маслобойни, 15 кирпичныхъ. 
В с і  они производятъ не боліє какъ на 40  
т. р. Суконная фабрика замічательна какъ 
единственная въ г-іи ; она нроизводитъ сол- 
датскихъ суконъ до 5 ,0 0 0  арш. Нікоторые 
жители занимаются лоцманствомъ и судоход- 
ствомъ но Дніпру. Ярмарокъ въ у-ді 22. 
Главные торговые пункты: м іст. Никополь,
г. Екатеринославъ, с. Томаковка, Романково, 
Верхне-Тарасовское, Кичкасъ, Михайловка,

(ЬпблІогр., см. Екатериносл. г . ) .

Екатерины, мысъ Приморской обл. въ 
Татарскомь проливі, въ широті около 51° 
5 7 ' с. ш. Мысъ этотъ служитъ знакочь для 
указатя фарватера.

Екатерины Святой, горы, Терской 
облас.; такъ называется, по міетному нреда- 
нію, Староюртовскій кряжъ, изъ котораго вы- 
текаютъ Староюртовскге горячіе ключи (см. 
это слово).

(Зап. Кавказ. О тд., II, стр. 253 J .

Екиманш, міст, (вл.), Витеб. г., Подоц- 
каго у., пъ 2 в. отъ у. г-да. при р. Двпні. Ч.
ж. 399 д. об. ц., 37 дв., правосл. церковь.

12
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Екимецъ (Якимецъ), село (влад.), Ря
занской г.,|]?аненбургскаго у., Верхній Еки
мецъ въ 30 в. къ с.-в. отъ у. г-да, по астрахан
скому почт, тракту, при р. Х унті. Ч. ж. 366
д. об. п., 41 дв., почтовая станція, еженед. ба
зары. Около него (въ ]/2 в-) по тому же тракту 
находится Екимецкгй хуторъ съ 243 д. об. 
п., 19 дв. По лівую сторону астраханскаго 
тракта тоже въ */г в. отъ Верхняго Екимца, 
расг.оложенъ Екимецъ Н иж ній , при р. Х упті, 
еъ 208  д. об. п., 18 дв., церковь; здісь бы
ваютъ 2 ярмарки съ 7 по 9 іюіія и съ 20 
но 23 октября; ярмарки эти замі'іательпы 
но пригону скота и лошадей изъ губерній: 
Тамбовской, Воронежской и Зем. Войс. Дон- 
скаго. Въ 1857 г. на нихъ было привезено 
товара и пригнано скота на 2 3 ,8 4 2  р., про
дано же На 1 9 ,1 5 2  р.; лучшая ярмарка бн- 
ваетъ весною.

(Иііраиовичії, Ряпанск. г . ,  стр. 324, 327; В. Ст. Рязавск. г . ,  
стр. 5 3 ) .

Елабуга, уіздный городъ Вятской г.
I. Г -д ъ , подъ 5 5 ° 4 6 ' с. ш. и 6 9 ° 4 3 ' в.

д ., въ 421 вер. къ ю.-в. отъ Вятки, при 
р. Т ой м і, за 6 верстъ до ея впаденія въ 
р. Каму, близъ урочища, называемаго Чер- 
товымъ городищемъ. Существует!, предаше, 
что Іоанігь Грозный, въ цроіздь свой по 
К а м і, послі взятія Казани въ 1 5 5 2 , забо- 
л іль около Чертова городища, въ воспоми- 
наніе чего ириказалъ построить зд ісь  мона
стырь, около котораго возникла слободка Трех- 
святская. Въ Книгі Больш. Чертежа (X V I в.)
о существованін города не говорится , между 
тім'ь упоминается о Чертовомъ городищі. 
Городище это (видъ его поміщень въ Заволжс. 
Муравейникі, ч. I) ныні состоитъ изь 
одного полуразрушнвшагося зданія и принад
лежит!, къ древнимъ болгарскимъ иостройкамъ. 
Въ кон ц і X V II в. Елаб. была дворцовымъ 
селомъ, при коемъ находился городокъ. Горо- 
докъ этотъ въ 1780  г., при учрежденш Вятска- 
го памістничества, назначеиъ уізднымт,. Въ 
1771 г. въ г-д і было 1 ,013  д. об. н. (497  д. м. 
п.), 149 дв., 1 церк. и монастырь. Въ 1860
г. ч. ж. въ г-ді 5 ,6 7 3  д. об. п. (2 ,8 3 5  д. я. 
п.), изъ нихъ кунцовъ 9 2 7 , ніщ ань 2 ,261 . 
ІСромі 26 4  магометанъ и 20  католиковъ в с і  
жители православн. исповід. Въ 1860  г. въ 
г -д і было церкв. 5 ; бывшій Тропцкій мона
стырь упраздненъ при изданіи штатовь. До
мові. 1 ,022  (8 4  кам.), лавокъ 64 , училищъ
4 (уіздное її приходское св іт ск ія , духовное 
и женское). Въ г-ді есть еще богадільня 
и дітскії" « JU m . (c/i. 1859 г.), который со

держится мз1> процентовъ 6 0 ,0 0 0  р ., состав- 
ляющихъ основный капиталъ существующаго 
здісь банка. Ві. г -д і есть общественный садъ. 
Земли городе. 2 ,858д есят .(1 ,198  дес.пахатной). 
По росписи на 1862  г. доходові, исчислено 
4 ,9 1 4  руб. Въ 1860  г. ремесленниковъ было
3 8 4  (181 мастер.), Хлібопашествомь зани
маются только жители Трехсвятской слободы. 
Горожане въ значительномъ количестві раз- 
водятъ лукъ, который вывозится даже вь 
другіе города губерній. Въ 1860  г. въ г-д і 
было 11 заводовъ (колокольный, чугунолитей
ный , 2 сальносвічныхь, 2 пряничныхъ, 2 
воскосв’Ьчиыхъ, пивоваренный и 2 кирпичныхъ), 
коихъ производство въ 1857 превосходило 
67 тис. руб. въ годъ. Въ торговомъ отно- 
шенін Елаб. дов. значительна и пріобрітаетч. 
годъ отъ году большее значеніе. Здішніс 
купцы закупаютъ хлібь не только въ своемъ 
у і з д і , по и въ Сарапульскомъ и сосіднихт. 
у-хъ Оренбургской губ., такъ что въ 1857  г, 
елабужсюе купцы отправили разнаго хліба въ 
Рыбинскъ, Саратовъ и Астрахань боліє 300  
т. четвертей, на сумму 7 9 3 ,0 0 0  р.; въ томі, 
числі ржи и ржаиой муки до 230  т. четверг., 
овса до 50 т ., пшеницы до 15 т ., гречи до
10 т. чет. Независимо отъ этого елаб. купе
чество ведетъ постоянную торговлю разными 
мануфактурными произведениями, особливо крас
ными товарами въ городах'), Перми, Тюмени, 
ОмскЬ, Енисейскі, Красноярскі, Иркутскі, 
Екатеринбург!), Троицкі и Петропавловск^ 
изъ Кяхты елаб. купцы вывозятъ иа ярмарки 
чаю до 1 .000  цибиковъ, изъ столиць сахара 
до 25  т. нуд. и кубовой краски до 5 т. иуд. 
Весь торговый оборотъ елаб. купечества, кромі 
хлібной торговли, простирается до 2 мил. 
руб, сер. На 1862 г. объявлено купеческихъ 
капиталов!. 112 (по первой 1 и по второй 
гильдш 7).

(Ф ал ы а, отъ Сиб. до Томска, нт> ііоі. coöp. нут., V I, с .  
203; Falle, B eitrage  z-. K entn . ii. R uss. R eich ., I, 163; Erdniann, 
R eise im itrn. R u ssL , I I ,  S. 4 l ; Рычковъ, Дневн. Зап., стр. 42; 
В. Ст. Вятск. г ., стр. 47, 7 6 , 94; Заволж. Mypau., ч. I, стр. 87; 
Вятск. губ. и^дом., 1844 г ., N 41 — 44; 1845 г., N 3 —8; 1836 г., 
N 25; 1838 г . ,  N 31; Коммерч. Гап., 1860 г . ,  N 133; Ж. М. В. 
Д., 1838 г., т. X X X ,  см1>еь, стр. 2 3 —27; 1860 г., т. Х Ъ , СыііСі», 
стр. 3 — 7; Город. II0CCJ., ч. II, стр. 14 — 16; Скверн. Пчеіа,
1845 г ., N 56, стр. 221; Статвст. очерка городот>, издаваем. 
Министер. Ви. ДЬлъ въ 1863 г . ; M üller, S trom syst d. W olga, p. 
354; Erm an, R., I, 263).

II. Елабуж . угьздъ занимаетъ ю.-в. часть 
губерній. Простран. 1 64 ,5  кв. м. или 7 ,962  
квадр. верстъ. Поверхность у-да однообразная 
равнина, лишенная всяких), холмовъ. Почва, 
но большей части, составляетъ переході, 
оть суглинистой ш. супесчаную, но въ ніко- 
торыхъ м і т і х і .  появляется и чернозем/ь, 
составляют,iil слой иногда in. */2 арш. В і.
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у ізд і добываютъ опоку и алебастръ; кромі 
того, въ зап. части у-да есть мідныя руды, 
а около дер. Еузябаевой  сірныя минеральн. 
воды, которыми пользуются отъ венерической 
болізни, золотухи, ревматизма и пр. Елаб. 
у. занимаетъ уголъ, образуемый слшшемъ pp. 
Вятки съ Камою, слідоват. орошается глав- 
ннмъ образомъ ихъ притоками. Р. Кама идетъ 
но южной границі уізда и отд'Ьляетъ его отъ 
Оренбургской г. Она судоходна на всемъ про- 
тяженіи, достигаешь зд ісь  1 в. шир. и 4 саж. 
глуб. На ней иміются въ у-ді пристани при 
сс. Пъяномъ Борп, Икскомъ-Устыъ, Свиногоръг/, 
и при городі Е лабут . Изъ притоковъ Камы 
замічатслміы: pp. Пэт  и Тогша. Р. Вят ка  
только на небольшом'!. разстояши касается гра
ницы уізда. Изъ притоковъ ея замечательны: 
В а л а , берущая здісь свое начало, и Ушекь. 
Озеръ въ у із д і  мало, а изъ болотъ заміча- 
тельно только непроходимое болото около с. 
Мещерякова, занимающее до 4 0 0  десят. 
ЛІСОМТ; уіздь богатъ, а именно до 60°/° всего 
пространства его занято лісами. Однихъ ка
зенных'!, л’Ьсовъ (по с від. 1858  г.) въ у ізд і 
25 0  т. д есят.; л іса  эти нреимущестиенно 
группируются къ стороні Сарапульскаго у. 
Оплошная лісная дача М оулинскан, зани
маешь боліє 2 0 0  т. дес. и пересікается про
селочным). трактомъ отъ стаиц. Кизековскоіі 
К'|> д. Болыпія Учи. Въ 18 6 0  г. ч. ж. въ 
у із д і  (бев'ь города) 1 3 3 ,4 8 6  д. об. п. (6 4 ,6 6 9  
м. п.); на 1 ich . м., съ г-домъ, 849  д. об. и. 
Изъ общаго числа жителей: дворянъ 55, кресть- 
ннъ казен. 9 5 ,3 3 6 , вышед. изъ кріп, зависим.: 
крестьянъ 5 ,173 , дворов. 175, удільн. 14 ,922  
и приписныхъ къ части, завод. 1 ,5 8 9 . Кромі
70 единовірцевь, 253  раскольниковъ. 2 2 ,7 1 5  
магометанъ и 4 ,526  язычниковъ, всі. жители 
правосл. испов. Кромі великороссіяиь, въ у-ді 
не малое количество башкирі, и тептяреп 
(пос.тЬдннхъ до 7 ,0 0 0  д. об. и.) . составляю- 
щихъ в м іс т і съ сарапульскичи башкирами 17-й 
кантонъ. Башкиры исповідують магометанок, 
itipy , а нікоторые изъ тептярей придержи
ваются язычества. Кромі того, здісь  есть 
вотяки (не боліє 1 ,6 0 0  душъ) и черемисы 
(до 3 ,0 0 0 ) языческаго исповіданія. Въ 1860  г. 
irr. у ізд і было церквей прав. 27 и магомет. 
мечетей 35. Жители разміщаютея вт. 407  
иоселкахъ, изъ коихъ 26 селъ, 321 деревня, 
и 60 нелкихъ поселковъ. По населенности 
зіш ічателыш : с. Новый Пьяный Борь съ 
‘J ,039 д. об. п., 226 дв., Котловка 2 ,221  д. 
об. и., 333  дв., Тайиака 2 ,401  д. об. п., 385  
дв., Салауши  1 ,726 д. об. п .,  299 дв. и

Бемышевстй (* ) мідиплав. зав. съ 2 ,1 9 2  д. 
об. п . , 332  двора. Въ у ізд і 2 стана;
крестьяне, вышедпйе изъ кріпостной зависи- 
мисти, составляют’!. 3 волости и 3 отдільн. 
сельскихъ обществъ на правахъ волостей 
(владільцевь 1 5 ) ;  удільные, 23 селенія, со- 
ставляють Качкинскій приказъ, а 9 селъ при
писаны къ Каракулинскому и Козловскому 
приказамъ Сарапульскаго у. Главное занятіе 
жителей хлібопашество, которое находится 
въ лучшемъ состояніи изъ всего края; этому 
способствуют'], и плодородная почва и лег
кость сбыта хліба по Камі. Избытокъ хліба, 
за містнымь нродовольствіемь, весь продается 
елабужск. купц. П осівь льна также значителен1/,. 
Огородничество группируется въ селен., окру- 
жающихъ городъ; садоводства не существует-!,. 
Скотоводство довол. удовлетворительно. Изъ 
другихъ иромысловч. боліє другихъ важны: 
л існ ы е , мочальное производство и діланіе 
рогожъ; елаб. купцы торгують ліснымй то
варами па сумму до 125 т. руб. сер. Въ 
у-ді также рубятъ л ісь , сплавляемый по Камі 
въ пизовия губерній, и выділываютт, деготь. 
Рыболовство развито боліє, чімт. въ другихъ 
уіздахт, г-іи ; этимъ промысломъ заняты при- 
камсюя селенія, напр. Икское-устъе одно 
вылавливаешь рыбы на сумму до 2 т. руб. 
Пчеловодством ь съ успіхоїгь занимаются баш
киры и черемисы; медъ и воскъ служатъ пред
метом!. вывоза. Многіе жители заняты добн- 
вашемъ и перевозкою руды на заводъ, бур- 
лачествомт. по К амі, грузкою барокъ на крн- 
станяхъ; иг. Икскомъ-устыь развито крошеніе. 
Bi. 1860 г. въ у із д і  (кромі г-да) фабрик?» 
и заводові, было 8 , изъ нихъ 2 писчебумаж- 
ныхъ фабр., производивших?. на 1 9 ,884  руб., 
чідиплавильный зав. Вемыгиевскт (при с. Ку- 
ваки принадлежишь Лебедеву) иа 1 8 ,3 6 0  р., 2 
стекляк. (при с. Кокшаиі и Пудмезь-Шудзі) на 
5 6 ,034  р., 2 поташ п. (с. Терси) на 4 ,6 0 0  р., 
химически1) (при с. Кокшані купца Ушкова п 
К°) на 1 5 8 ,0 0 0  р., и 1 канатный незначитель
ный. Ярмарокъ въ у ізд і н іт ь  ни одной; въ 
разныхъ сслешяхъ бывают?. базары, а їм. 
храмовые праздники собираются торжки.

(С м . Вятскан г. и С1>нери. П очта, 1 8 6 2  r . ,  N 2 3 2  (;о т е н - 
тярлхъ и г Е^абуж с. у . ) ; В л тск . r-уб. к .;дом ., 1859 r . ,  N 27 
( \ианьцнъ н о п м ы н ш ъ;); 18G0 r ., N  Я8 ( с .  Икское у с т ь е ) ,  N  М  
(К узябовсш я »0,11,0; 181.1 r . ,  N  2 (С вадьб а Елаб. y . ) ,  N 21 
(Т еп т н р и ).

(*) Заводь этотъ въ І томі словаря неправильно 
показань въ Малмыжскомъ у. ; а при ошісапіи гу
бернії! оиъ показань при с. Кувакахъ, отъ котораго 
отстоитъ иа 1 вер. Населеній завода показано вт, 
гтать'Ь но приходскиш. еппокамъ, а здісь по с im г 
нас. м'Ьсгъ.
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Едагинъ, островъ (собственность Его 
Величества), самый сіверный въ устьі Невы, 
.тежитъ между Больш. и Средн. Невками, сое
диняется мостами съ остр. Крестовскимъ и 
Каменнымъ. Ел. о-въ, служащій ныні містомь 
загородиаго гулянья петербургскихъ жителей, 
въ нач. X V III в. назывался Мистола - сари. 
по русски Мышъимъ и цринадлежалъ съ 1711
г. Шафировымъ. При Екатерин!-. I I  имъ вла- 
діль Елагинъ (гофмаршалъ), снабдивпіій его 
зимнимь и літнимь садами съ гротами, мо
нументами и разными причудами того време- 
мени. Имя его осталось и по ныні за остро- 
вомъ, потому что Елагинъ и у скал ъ сюда в с іх ь  
для гулянья и даже угощалъ гуляющнхъ без
платно ужинами. При Александр^ I о-въ по- 
ступилъ въ казну, а въ 1822  г. поступать 
въ відьніе гофинтендантской конторы, II въ 
здішнемь дворці помещался Великій князь 
Николай Павловичі, съ своимъ семействомь. 
Послі вступленія своего на престолъ Импе- 
раторъ Николай І ,  полюбившій Елагинъ 
островъ, повелілі. совершенно перестроить 
дворецъ. Ныііішнія постройки принадлежать 
къ 30-мъ годамъ X IX  в. На острові бываетъ 
иародное гулянье 22 іюля. Западный уголъ 
острова (pointe), вдаюіційся въ море, есть 
одинъ изъ самыхъ посещаемых ь пунктовъ 
столицы літомь при закат’Ь солнца.

(Щ ен аю въ , С jo  в л рь; Иушкаревт., Оппс. Спб., ч. III. етр. 
162; *1. 1, стр. 312; Энцпшон. словарь, II о тд ., ч. 1 -я ).

Еланецъ , село (оно же Московское), 
Херсонской губ., Бобринецкаго у . , при р. 
Ела н ц і, въ 70  вер. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да. 
Жит. 1 ,8 3 9  д. об. п. (пр. сп. 1857).

Еланская станица, вь Землі В. Дон
скаго, Медвідицкаго окр. вер. въ 60  къ з. 
отъ Усть-МедвЬдицкой с т . , подъ 4 9 ° 3 7 ' с. 
ш. и 5 9 ° 4 2 ' в. д., на л ів . бер. р. Дона. По 
прих. сп. 1857 ж. въ самой станиці и 281 
дв., а съ 30 принадлежащими къ ней хуторами 
8 ,1 0 4 ; по слід. П. И. Кепиена 7 ,055  д. об. 
п. Ярмарка 1 авг.

(Koppen, R. Ina L. d. D. K ., p. 163, 183J .

Еланская, слобода, Иркутской г. и окр., 
въ 61 в. къ с. отъ Иркутска, при р. Карта- 
ган і, дв. 2 3 6 , жит. 1 ,711 д. об. п.

ЕлаНСВОС , село , Тобольской губ., Ом- 
скаго окр., въ 183 в. къ с.-в. отъ Омска 
при pp. Еланкі и Быструшкі. Ч. ж. 1 ,077
д. об. в , ,  дв. 1 8 0 ; торжокь ежегодно 16 —
19 иояб.

Еланское - КОЛЕНО , село (однодв.), 
Воронежской г., Нонохонсрскаго у., въ 32 в. 
къ з. отъ у. г-да, на почтовой дорогі изъ

I  Воронежа въ Саратовъ, при впаденіи р. Ела
ни въ р. Хонеръ. Село возникло въ конці
X V II или въ началі X V III в.; въ 1804  г. 
въ немъ уже было 24 0  дв. и 2 ,3 2 3  д. об. 
пола. Въ 1859  году въ селі 4 ,1 6 2  д. об. 
п., 46 0  дв., церковь, почтовая станція, 4 
ярмарки (30  января, 25 марта, въ день Воз- 
несенія и 22 октяб.), на которыя въ 18 6 0  г. 
было привезено на 9 ,4 0 0  р . , продано же на
3 ,4 7 0  р. Главный нредметъ торга: скотъ и 
лошади.

(Зав. И. Р. Геогр. Общ., кн. X II, с т р а н .3 2 3 ; Воронеж, губ. 
вІ5д., 1861 г .,  стр. 194).

ЕланчиК Ъ . Названіе двухъ паралель- 
ныхъ рікь Земли В. Донскаго, Міусскаго 
окр., впадающихъ въ Таганрогскій зал., Азов
скаго м., между pp. Міуссомт. и Кальміусомь. 
Изъ нихъ Мокрый или Большой Ел. иміеть 
до 70 , а Грузскїй  Ел. до 60  вер. дл. Въ 
верховьяхъ своихъ обі ріки літомь пред
ставляють только сухія балки, а въ среднемъ 
теченіи иміють только 10 шаговъ шир. и 
1Іг ф. глуб. Между устьями обіихь р ік ь  на
ходится Кривая коса. Побережья р ік ь  хорошо 
заселены; въ окрестной містности не мало 
кургановъ.

tGüldenstadt, U. II, 9 1 ).

ЕланчиК Ъ  Б о л ь ш о й , озеро, Орен
бургской губ., Троицкаго у., въ 15 в. къ ю.-в. 
отъ Міасскаго зав. Замічательно т ім ь , что 
въ наносныхъ берегахъ его попадаются куски 
графита въ виді округленныхъ, плоскихъ и 
блестящих!, галекь. Въ окружности оть озера 
нигді не отыскано місторожденія. Графить 
мягокъ и н іж ен ь ; карандаши, выділанные 
для опыта въ 1826  г., оказались доброкаче
ственными.

( Г .  Ж., 1837 г., ч. II, стр. 394; Щуровскій, Уральск, хр., 
стр. 197).

Еланчинсвая слобода. Въ Землі Вой
ска Донскаго; см. Платова-Елатинскан.

Елань: 1) Е .  (иначе Архангельское), село 
(влад.), Пензенской г. и у., въ 25 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Болып. Елани. Жит. 1 ,833
д. об. п., 215  двор, и 2 церкви.

2) Слоб. (каз.), Саратовской г., Аткарскаго 
у., 150  в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при впаденіи 
р. Елани въ Терсу, на коммерческомъ тракті 
въ Балашовъ. Ч. ж. 6 ,9 6 4  д. об. п., 841 д.,
2 церкви, сельское училище, еженедільные 
базары. Слобода иміеть обширное торговое 
значеніе; па оя базары привозится преимуще
ственно пшеница кубанка и білотурка. Въ 
Елани прожинають купцы и ирикащики ко- 
ломепскіо, елецкіе и моршанскіе, которые
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закупаютъ здісь и въ ближайшемъ с. Три- 
Острова пшеницы на сумму отъ 4 0 0  т. до 
7 0 0  т. руб. и отправ.мютт. ее дія переділки 
въ муку вь города Елецъ, Коломну и Мор- 
шанскъ. Кромі того, въ Елани закупаются въ 
значительномъ количестві дикорастущія кра- 
сильныя расгенія (марена, дрокъ, серпуха) 
для отправлешя въ Москву. Въ Ел. добывается 
міль, хотя въ небольшомъ количестві.

(Ж. М. В. Д ., 1857 г., май, отд. VI, стр. 3 ; Артеыьевъ, въ 
BHijnKJOn. Сюн., пзд. 1863 г .] .

3) Е . (иначе Козловка), село (каз.), Тамбов
ской г., Борисоглібскаго y., въ 61 в. отъ у. 
г-да, при р. Елани. Ч. ж. 4 ,842 д. об. п., 
486  дв., церковь, 3 ярмарки.

Елатьма ИЛИ Елат омъ , уіздный го
родъ Тамбовской г.

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 8 ' с. ш. и 5 9 ° 2 5 ' в. д., 
нъ 371 в. къс. отъ Тамбова, на л ів . бер. р. Оки. 
Имя его упоминается въ первый разъ въ 1381 
г. въ договорной грамоті велик, кн. Дмитрія 
Донскаго съ Олегомъ Рязанскпиъ. Основаніе 
Елат. приписываютъ мещерякамъ и мордві. 
Московскому княжеству Елатьма досталась 
куплею отт. мещерскаго кн. Александра Уко- 
инча. Въ 1708  г. Елатьма вошла въ составь Ка
занской г., въ 1719  г. приписана къ г. Ка
симову Шацкой провинціи, а въ 1779 г. 
присоединена къ Тамбовскому ламістнич. Въ 
1798 г. Елатьма оставлена за штатомъ, а въ 
1802 г. назначена опять уізд. городомъ 
Тамбовской г. Посреди города находится пло
щадь, называемая Городище и обрытая рвомъ, 
съ ю.-з. сгоропы къ и ей ирилегаетъ естествен
ный оврагъ; на площади находился нікогда 
луж. монастырь. Въ 1861 г. ч. ж. въ го
роді 7 ,1 4 2  д. об. п. (3 ,733  м. п.); изъ нихъ 
иочетн. гражданъ и купцовъ 767 , міщань 
5 ,3 4 6 . Церквей 12, домовъ 8 0 7  (22 камен.), 
лавокъ 2 4 , гостинницъ 3, постоялыхъ дво- 
ровь 6 , уіздное и приходское училища, 
больница, Земли городе. 5 ,4 8 8  десят. По 
росписи на 1862 г. исчислено городе, до
ходові. 7 ,121  р. Въ 1860  г. въ городі 
находилось 6 заводовъ и фабрикъ, произво- 
дившихъ изділій на 1 3 ,2 2 0  р. (2 салото- 
ценныхъ на 4 ,9 9 6  р ., 2 кнрпичныхъ на
1,980 р. и 2 канатныхъ фабрики на 6 ,2 5 0  
р.). Ремесленн. въ 1861  г. 29 5  (1 0 2  мает.). 
Особенное развитіе иміеть здісь кузнечное 
мастерство; гвоздей, подковъ и земледільче- 
сгсихъ орудій выділывается въ Ел. на 20 т. р. 
Мука, выділываемая на здішнихь мельницахъ, 
извістна подъ именемъ елатомской; она, по 
білизні своей, иміеть особую цінность въ

торговлі и сбывается въ Москві. Многіе 
жители уходятъ изъ города на заработки по 
паспортамъ; въ 1861 г. выдано 777 паспор
тові.. Внутренняя торговля г-да незначи
тельна. Купцы ведутъ торговлю хлібомь, за- 
куиаемымъ преимущественно въ Моршанскі 
и отправляемымъ на Волжскія пристани. Кромі 
того, производится торговля скотомъ, саломъ, 
воскомъ, медомъ, пеньковыми изділіями, ка
натами, желізомь и друг. Въ 1862  г. объ
явлено купеческихъ капиталовъ 39 (5 по 2-ой 
гильдіи). Въ г -д і еженед. базары и ярмарка 
(съ 29 августа по 5 сентября), па которую 
собирается до 6 .0 0 0  народа, Близъ города 
находятся ломки известняка.

(Кн. Польт. Чертожа, Спасскаго, стр. 127; В. Ст. Тамбов, 
г., стр. 90, 130; Ж. М. В. Д. 1860 р., п. X L , отд. III, стр. 172; 
Ворон, губ. вЪд. 1848 г .,  N 8 ; Экон. сост. городовъ Рос. Имп., 
т д .  Хоз. Деп. 1863, М. В. Д ., Тамб. г .,  ст. 10 ; Тамбов, губ. 
иЬд., 1852 г ., N 23, ст . 8 9 ].

II. Елатомскій  у-дъ занимаетъ самую с ів . 
часть г-іи. Простр. его 78 кв. м. или 3,776 
кв. вер. (по Швейц.). Поверхность у-да ров
ная; возвышенности замітны только вдоль 
теченія р. Оки и ея притоковъ. Почва пес- 
чапо-глинистая, дов. плодородная, но требую
щая тщательнаго удобренія; чернозема въ у-ді 
почти н іть ; містами почва хрящеватая. Под
почва состоитъ преимущественно изъ глинъ 
юрской формацій, обнаженныхъ по прав, сто
роні Оки; ц віть  ихъ синевато - темный или 
голубой. По бер. р. Оки (около Елатьмы) и 
по Унжі распространены горные известняки, 
употребляемые въ значительномъ количестві 
для выжпганія извести, а также иа бутъ 
и мощена улицъ. Желізпая руда распростра
нена по обоимъ берегамъ р. Оки. Р . Ока 
протекаетъ въ с.-з. части уізда и принадле
жишь ему на протяжепіи 70 в. До Толсти- 
ковскаго перевоза правый берегъ Оки высокъ, 
а ниже перевоза возвышенности переходять 
на лівый берегъ. Ока судоходна на всемъ 
ея протяженіи въ у-ді, но пристаней на ней 
въ преділахь у-да н іть. Въ Оку впадають: 
Кокша, служащая границею у-да съ Влади- 
мірскою губ., М окша, Петъ. Суводь и 
Унжа. Особенно важня Мокша съ притокомъ 
своимъ Цною, судоходныя на всемъ своемъ 
протяженіи въ иреділахь у-да; на р. Мокші 
находится значительная пристань Котелин- 
ская, на которой въ 1860  г. грузилось 42 
судна и 45 плотовъ съ грузомъ на 3 2 5 ,8 3 4  р. 
Озера и болота встрічаются только по бе
регамъ pp. Оки, Мокши и Цны; особенно 
ими богата долина, ріки Оки, разливающейся 
весною на большое пространство. Боліє 30°/о 
всей площади у-да занято лісами; казенныхъ
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лісовь 18 f .  дес.; л іса  группируются пре
имущественно въ низменныхъ долинахъ р. 
Ота, Мокши и Цны. Въ 1860  г. ч. ж. въ 
у із д і  (безъ города) 1 1 8 ,6 5 0  д. об. п. 
(6 0 ,0 3 8  м. п.), слідов. съ городомъ на 1 кв. 
м. 1 ,613 д. об. п. Изъ общаго числа жите
лей, дворянъ 274 , крестьянъ казен. 1 3 ,3 3 5 , 
вышед. изъ кріпост. зависим, крест. 95 ,346 , 
дворов. 2 ,4 8 0  и горнаго відом. 1 ,735 . Кромі
60  раскольников j. и 6 ,8 6 3  магометанъ в с і 
жит. православные. Кромі велинорусскаго 
племени, пъ у-ді живуть въ иебольшомъ ко
личестві татары. В ь 1860  г. въ у із д і  было 
правосл. церквей 66 и мечетей 8 (въ с. Ши- 
лині, Тол стикові, Боетанові 2 и А з іе в і  4). 
Жители размещаются въ 268  поселкахъ, изъ 
нихъ сель 63 , селець и деревень 171, мел- 
кихъ носелковъ 34. Боліє 1 ,500  д. об. и. 
иміють сс. Сасово 5 ,8 9 0  д. об. п., 622  дв., 
Азпево 3 ,4 5 7  д. об. и., 446  дв., Балушевы 
Почити 2 ,2 0 3  д. об. п., 193 дв., Глядково
I ,9 2 4  д. об. п., 180 дв. Въ у-ді 2 стана; 
вышедшіе изъ кріпост. зависимости состав
ляютъ 29 волостей, 2 9 4  обществъ (487  вла- 
дільцевь). Главное запятіе жителей хлібопа- 
гаество; преимущественно сіется рожь и 
овесъ. Небольшой избытокъ хліба отпус
кается иа пристани для отправки на Волгу, 1 
а также вывозится сухимъ путемъ въ со- 
сідніе уізды Владимірской г. Особенно раз
вито въ у-ді разведеніе копопли, волокна ко
торой обращаются самими жителями въ канаты, 
веревки и бичеву; занятіе Ио распространено 
вь у ізд і почти повсемістно. Имія отличные 
заливные луга по р. О кі, Моїсші п Д ні, 
жители не нуждаются въ с ін і ,  и скотоводство 
зд ісь  достаточно развито. Пчеловодство также 
иміеть достаточное развитіе. Кромі этихъ 
главныхъ занятш жители нолучаютъ большія 
выгоды отъ работъ па судахъ и пристаняхъ 
во время навигацш, а въ нікоторыхь міст- 
ностяхъ занимаются выділкою деревянной 
посуды, гнутъ дуги, ділаютт. колеса, сани, 
теліги и др.; изъ глины производятъ горшки 
и посуду, около Елатьмы ломатотъ известнякъ 
и выжигаютъ известь. Въ 1860  г. въ у ізд і 
были слідующіе заводы: винокуренный вь с. 
Андреевкгъ (сила 247  т. ведръ), свеклоса- 
харныхъ 3: въ с. Нармчь, Глядковгъ и д. 
Фалевтъ; послідиій не д'Мствовавалъ, но на 
первыхъ двухъ выділано въ 1860  — 61 г.
I I ,7 4 0  uy)i„ сахарн. песка; 2 суконныя фабр, 
въ с. Гладкоеп  и Елючахъ (на первой въ 
1860  г. пыділано 1 5 ,0 0 0  ар. на 1 1 ,5 0 0  р., 
вторая бьтла безъ дійствія), Унженскій чу-

гуноплавплыг. зав. вь 1 в. отъ с-ца Е рм о
лова работаетъ по подрядамъ частнымъ ли- 
цамъ (въ 1860 г. на немъ выработано чу
гуна на 1 2 3 ,8 8 6  р.). Ярмарки бываютъ въ 
сс. Сасовп, (29 іюгія), Данилшгь (8  іюля), 
Иванчинп (24 Гюня) и Еоюявлепскомъ (въ
10 пятницу); нзъ нихъ самая значительная 
въ с. Сасові.

(См. Тамбовская г . ) .

Елауръ, село (уділ.), Симбирской г., 
Сенгилеевскаго у., въ 15 в. къ ю. отъ у.
г-да, по почтовому тракту вь Самару, при
pp. Елауркі и Малейкі. 'I. ж. 1 ,577 д. об. 
п., 245  дв.

Ел ва, р., Вологодской губ., Яренскаго у., 
пр. прит. Выма, сист. Вычегды. Беретъ на
чало въ л ісахь , течетъ извилисто къ ю,-в., 
образуетъ множество песчаныхъ ос-вовь, впа
даетъ въ Вымь въ 7 вере, выше с. Усть-ве- 
сленскаго. Дл. течен. боліє 2 0 0  в^р,, шир. 
ниже переволока на Ирву 10 до 15 с., глуб. 
літомь не боліє 2 арш. Дно ріки каменисто 
и иміеть много нереборовъ. Переволокь въ
6 вере, сухопутья ведетъ съ р. Елвы на
Ирву, пр. Мезени. Онъ находится въ 60 в. 
по прямой линіи оть устья Елвы. Клад), 
перевозится зд ісь  на нарочно для того
устроенныхъ двухъ-колесныхъ телігахь.

(В . Ст. ВОЛОГОД. Г . ,  С. 133; Вологод. губ. гЬд., 18Й8, N 42).

Елдятское, село (каз.), Оренбургской 
г., Бирскаго у., въ 77  в. къ в. отъ Бирска, 
при р. Уфі. Жит. 590  д. об. п. (2 9 4  м. и.), 
104  дв. Село было кріпостью, основанною 
въ 1735 г., на багакирскихъ земляхъ Елдят- 
ской волости.

(Т оп . Оренб. крап, Рычковъ, ч. М, стр. 2 1 2 ).

ЕленендорфЪ (Елененфельдъ), иімед- 
кая колонія, Тифлисской г., Елизаветпольскэго 
у., въ 8 в. отъ у. г-да, на высокомъ берегу 
р. Ганджн-чая, подъ 4 0 ° 3 5 ' с. ш. и 6 4 ° V
в . д., при П 0 Д 0 Н ІВ І горы Саріаль. Колонія 
основана въ 1818  г., заселена виртемберг- 
цами и названа въ честь вел. кн. Елены 
Павловны. Ч. ж. 609  д. об. п., 2 5 0  домовъ, 
молитвенный домъ, школа. Колонисты иміють 
2 ,2 8 0  дес. удобной земли подъ пашнями и 
виноградниками, столько же подъ лугами. Изъ 
винограда выділывается до 2 9 ,3 7 4  тунгъ 
(тунгъ =  9 фунт.) вина. На бер. Ганджи по
сажено до 1 5 0 ,0 0 0  тутовыхъ деревьевъ. Жит., 
кромі этого, занимаются пчеловод, н садовод- 
ствомъ. Близъ колоні и развалины древняго г-да.

(M ontpßreux, V oy ., IV, )). КО— 127, 222; Гагемейстеръ, 
Нов. спер., стр. ї ї ;  KoUmafcl, (lie B ereis ., !, S . 60 —64{ Eich- 
wald, Raise 1111Г ilmn .Кшф. M., S. S3 ; Серебряковъ, Хоз. опис. 
Клипа истноліг. у ,,  стр. !И>; K och. W ander im Or., TIT, 4 3 1 ).
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Еленина (к оса), отмель на пост. бер. 
Азовскаго моря, протягивается въ виді косы, 
южнЄє косы Долгой, отъ м. Обрыва на 1 5  
миль. Отмель эта подобна Долгой приглуби 
i f  тянется языкомъ отъ 2-хъ до ^2 лили 
шир. , въ 4 миляхъ отъ берега на ней глу
бина 5 ф .; въ 9 мил.— 9 ф ., въ 12 мил.—  
12 ф. и въ 15 миляхъ — 16 ф., грунтъ 
вездЬ крупный песокъ съ мелкою красноватою 
ракушкою.

(Лоцш Аэояск. моря, подп. Сухомлина, 185<5 г .,  стр. 87; 
Морок. Путеводнт., лейт. Будинцева, 1808 г., стр. 9 ) .

Еленка, посадъ, Черниговской г., Ста- 
родубскаго у., въ 21 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. ЕлетсЬ. Посадъ э т о т ъ  образовался 
пгїіот'І; сі. Добряіісіспмт. пъ X Y II в. и засе- 
лоиъ раскол).пиками, вышедшими изъ Россіи 
in, л іса  Черниговской г. Ч. ж. 3 ,38!) д. об. 
п., изъ нихъ куицовъ 1 8 3 , м'Ьщаш, 3 ,236 . 
[|равославныхъ только 26 (2 ж. п.), едино- 
вЬрцевъ 164  и раскольниковъ 3 ,1 9 9 . До
мовъ 504 , едино вір  ч. церковь, лавокъ 15. 
!емли посадс. 3 ,0 3 9  дес. (пахатиой 2 ,287  

дес.). До 80 0  изъ жит. посада занимаются 
х.иїібоїіаіиествомь, некоторые нчеловодствомъ. 
Фабрикъ и заводовъ нЄть. Купцы и міщан е 
иедутъ значительную торговлю пушными и 
красными товарами, коноплянннмъ масломъ, 
пенькою и щетиною. Впрочемъ, торговля эта 
производится не въ посаді, а въ губертяхъ: 
Харьковской, Полтавской, Кіевской, Екате- 
рпнослав., Таврич., Херсонской и въ ОдєссЄ.

Еленовка или Елеповская: 1) дерев., 
Екатсрииослаи. г-іи, Славяносербс. y., въ 30 
пер. къ ю.-в. отъ у'Ьзд. г-да, на р. Лозовой. 
Жител. 232 д. об. п ., двор. 3 0 ;  дер. заме
чательна по мЄсторождеиію каменнаго угля, 
находящемуся въ */г вер. отъ нея. Толщ, 
пласта З3/* ф. падеаіе 4° къ в. Угиль сред- 
ияго качества; ежегодно даетъ до 900  пуд. 
Разработка началась съ 1821 г.

( Г .  Ж.,  1833,  ] V ,  17 ,  18 39 ,  IV ,  37 1 ;  Скальковскій,  Нопор. 
пр., 11, 31 fi, 319; Л спіє, On. Донецк, кам.-уг. басс., стр. 23G).

2) Слобода, Эриванской губерній, Ново- 
баязетскаго у., въ 30  вер. къ с.-з. отъ у. 
г-да, по почтовому тракту изъ Эривани въ 
Тифлисъ, на берегу Гокчинскаго оз., на абс. 
выс. 6 ,2 7 0  фут. Ч. ж. 712  д. об. п., 114 дв., 
почтовая станція. Слобода почти исключи
тельно заселена молоканами.

(Gilles, Lettres sur le Caucase et la  Сгішёе, p. 295; Ходзько, 
геограФ. полож. н высоты, стр. 34 , N 2 2 7 ).

Еленополье или Кат ковка , сельцо 
(влад.), Саратовской г., Сердобскаго у., въ 
25 в. отъ у. г-да, при Поморскомъ оврагЬ. 
Ч. ж. 387 д. об. п ., 20 дв. и винокурен
ный зав. (Каткова). На немъ въ 1 8 5 9 — 60

г. выкурено 1 0 ,000  ведръ вина на 8,52о-ф . 
при 41 рабочих),.

Е л б Н С К Ъ , быішіін уІіздныП городі' Воз- 
несепскаго наместничества, въ 1797  г. соеди- 
ненъ съ слобод. Балтою и названъ уже го- 
родомъ Балтою  (си. это) Подольской г. На 
мЄстЄ Еленска въ началі X V III в ., на лЄв. 
берегу Кодыаа, былъ построенъ княз. Любо- 
мірскимт, замокъ Юзефгродъ, называемый за
порожцами Палпевымъ озеромъ. Около 1748 
г. на прав, берегъ Коды,via выселились вы
ходцы изъ Польши, Молдавія и русскіе рас
кольники и образовали слободу Балту или 
Барту. ЗдЄсь-то иміли притонъ гайдамаки. 
При третьемъ раздЄлЄ Польши замокъ Юзеф
гродъ достался Россіи и въ 1795 г. подъ 
именемъ Еленска назначенъ уЄздн. городомъ 
Возиесенскаго наместничества.

(Къ бибііограФіп Балты: Город, посеї., ч. IV, стр. 2 9 ) .

Елецкая-лазовка, село (каз. и влад.), 
Воронеже, г., Задонск. у., въ 23 в. кі ю.-в. 
отъ Задоиска. Ч. ж. 1 ,906  д. об. п., 3 2 5  дв., 
становая квартира и ярмарка 21 ноября.

Елецкій-троицкій муж. общежитель
ный монастырь въ г. Лебедяни, Тамбовской 
г., иа ярмарочной площади, съ ’ /г вер. отъ 
города. Монас. основанъ въ 1621 г. инокомъ 
Савайемъ, по мЄстоизбранію патріарха Фила
рета и назывался первоначально Яблоновою пу
стынью. Съ 17 6 4  г. монас. управлялся игу- 
меномъ, но вскоре после того оставлепъ за 
штатомъ. Въ 1775  г. сюда были переведены 
иноки Троицкаго монастыря въ Е льцЄ, по
чему монастырь сталъ называться Елецкимъ 
и возведенъ въ 3 классъ. Съ 1796  г. мона- 
стыремъ управляли архимандриты, но въ 1811
г. онъ оставлеиъ за штатом г, съ учрежденіем ь 
общежитія. НннЄ в ъ  монастыре 2 церкви, 
изъ коихъ соборъ во имя св. Троицы; кельи 
и ограда съ башнями каменныя. Монастырь 
получаеть большіе вклады отъ купцовъ во 
время бывающихъ на ярмарочной площади 
ярмарокъ.

(И ст. Рос. lepap., ч. У , страв. 83 ,  ч. VI, стр. 9 ;  Ратшниь 
мои. н церк., стр. 8 0 3 ; Матер, для стат. 1841 г., отд. I, стр. 
184; В^ств. И. Р. Геогр. Общ., ч. X X V , отд. И, стр, 4 9 ).

Елецкій-успенскій 1-го класса муж. 
монастырь, близъ г-да Чернигова. Въ Истор. 
Рос. 1ер., въ Мат. для стат. и у Ратшииа гово
рится, что монастырь основанъ въ 1069  г. на 
томъ мЄстЄ, гдЄ явилась икона Бож. Матери на 
дереве, ели, отчего и монастырь названъ Елец
кимъ. Но вотъ что сказано въ лЄтописи Нестора 
подъ 1074  г. «Антонііі же пришедъ къ Чер
нигову , възлюби Болдины горы (монастырь 
стоитъ на возвишениомъ мЄстЄ), ископавъ
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печеру, ту ся всели, есть ту монастырь свя
тое Богородпціт, на Болдиныхъ горахъ и до 
сего м іста» . Такимъ образомъ въ первое 
время своего существованія монастырь но- 
снлъ названіе просто Богородицкаго. Утперж- 
даютъ, что соборная церковь монастыря, во 
имя Успенія Богородицы, сохранплась доннпі 
точно такъ, какъ она была въ X I  в. Но это 
весьма мало вероятно, потому что мона
стырь додже нъ былъ пострадать въ 12 3 9  г. 
при взятій Батыемъ Чернигова, такъ какъ въ 
лйтописяхъ сказано: <и градъ Черниговъ и 
окрестъ его взяша, и люди мечемъ изсікоша, 
а градъ огнемъ попалиша». Монастырь из
давна управлялся архимандритами и въ X V II
в. зд ісь  былъ архимандритомъ св. Дмитрій 
Ростовскій. Въ 1-ый классъ монастырь воз- 
веденъ въ 1786  г. Ныні въ монастирі 2 
церкви; изъ нихъ въ соборной хранится яв
ленная икона Елецкой Черниговской Боясіей 
Матери.

(Пол. Собр. Л *т ., ч. I, стр. 83л ч. II , стр. 8 3 9 } И ст. Рос. 
Іерар., ч. V , стр. 84; Матер, для стат. 1841 г ., отд. I, стр. 22; 
Ратшпнъ, мои. п церк., стр. 5У6; Св-ЬдЪн. о сущ еств, лавр, п 
лов. въ Р о сс., пад. 1850 г ., стр. 14-0; Чернигов, губ. вЪд. 1850 
Г., N 45, 1851 г. N Н8, 1852 г. N 3 1 - 8 2 ,  1857 г. N 2 ; В. Ст. 
Чернигов, г ., стр. 1 3 1 ; Путеш. Платова въ К іевг, стр. 3 2 ) ,

Елецъ, уіздный городъ Орловской г.
I. Г-дъ, подъ 5 2 °3 7 'с . ш. и 5 6 ° 1 0 ' в. д., 

Въ 2 0 0  в. отъ Орла, по Воронежскому шоссе, 
при р. Сосні и прптокахъ ея Лучкі и Ель- 
ЧПКІ. Къ городу прплегаютъ 3 слободы госу
дарствен. крестьянъ: Ламская (653  д. м. п.) 
по Московскому тракту, Аргамачья (3 3 7  м. 
п.) по Лебедянскому тракту, и Ямская (4 0  д. 
м. п.) по Ефремовскому тр. Имя Ельца въ 
л^описяхъ встрічается въ полов. X I I  в. 
(1 1 4 7  —  48  г.), когда онъ принадлежалъ къ 
пограничнымъ нунктамъ Рязанскаго княже
ства. Въ X II  в. на Ел. нападали половцы, а 
въ X II I  в. т-дъ былъ разрушенъ Батыемъ, 
такъ что имя его не упоминается до конца
X IV  віка. Въ конці X IV  в. упоминаются 
въ літописях'Е, Елецкіе князья, а въ 1395  г. 
къ Ельцу подступалъ Тамерланъ, шедшій на 
Москву, но вдругъ, по нейзвістнымь при- 
чинамъ, переміниль свой планъ и возвра
тился къ устью Дона. Отъ раззореній та
тарами въ 1415 и 1450  гг ., Ел. пришелъ 
въ такое опустошеніе, что 1571 г., при рос- 
ппсаніи сторомъ на Быстрой Сосні, о су- 
ществованіи его не говорится ни слова, и 
только съ основашемъ Ливенъ Елецъ былъ 
возстаповлепъ въ 1591  г. В ь смутный пе- 
ршдъ Ел. постоянно исегда принималъ сто
рону самозпанценъ, a in. 1618  г. былъ за- 
хваченъ малороссійским’ї. готмапомт. Конаше-

вичемъ-Сагайдачнымъ. Съ половины X V II в. 
Ел. быстро началъ развиваться; въ конці
X V II в. въ немъ было однихъ посадскихъ 
дворовъ 264 . Въ 1745 г. городъ весь ви
горіть. Въ 1708  г. Елецъ приписанъ по 
корабельншп. д'Ьламъ къ Азовской губерній 
и въ 1 7 1 9  г. значился пповинвдальнымъ го
родомъ той же губерній; въ 1778  г. назна- 
ченъ уізд. городомъ Орловскаго намістнпч. 
Ныні Елецъ, по населенно и по промышлен
ности, не уступаетъ многимъ губернскимъ 
городамъ. Въ 1861 г. ч. ж. 2 5 ,3 9 2  д. об. 
п. (1 2 ,7 7 9  м. п .), изъ коихъ почет, граж- 
данъ 149, купцовъ 2 ,5 3 6 , міщань 16 ,336 . 
Въ 1860  г. въ г -д і церкв. 1 6 , изъ нихъ 2 
собора; въ старомъ, во имя Божіей Матери, 
сохранились 2 древнія иконы Богородицы, 
одна перенесена въ городъ изъ Талецкаго 
острога въ 1395  г., другая написана въ па
мять нашествш Тамерлана и поновлена въ 
1779 г.; монастырей 2 : мужской Троицкги 
и женскій Знаменскій (см. это); въ нихъ въ 
1860  г. было 11 иноковь и 171 инокиня. За- 
мічательны также 4 часовни съ иконами, кото
рыя по преданію поставлены надъ могилами 
жителей города, убитыхъ во время нашествія 
Тамерлана. Домовъ въ городі 3 ,173  (243  
камен.); многіе дома въ 2 и 3 этажа. Ла- 
вокъ 345  ; многія изъ нихъ поміщаются на 
соборной шгошади, въ превосходномъ камен* 
номъ гостинномъ дворі. Училища: уіздиое и 
приходское мужскія, женское 2 - г о  разряда. 
Городская больница на 10 кроватей, огром
ный тюремный зёшокъ (строится) противъ 
монастыря, общественный банкъ (основной 
капиталъ 15 т. р .), городской садъ, гостин- 
ницъ и трактпровъ 6, харчевень 3, рестора
ція 1 (свід. 1861 г.). Городе, земли 3 ,412 
дес. Доходъ города на 1862 г. исчисленъ 
въ 2 2 ,6 2 9  руб. Въ г-д і устроена хорошая 
пожарная команда. Въ 1861 г. ремесленник, 
было 1 ,5 4 7  человЪкъ (539  мастер.); глав- 
ныя мастерства сапожное (1 4 5  мастер.) и 
кузнечное (5 4  мастер.); 20  семействъ зани
маются хлібоиашествомь, многія промыш- 
ляютъ содер&ашемъ постоялыхъ двор. (1 1 0  
въ 1861 г .) , перевозомъ въ Москву и дру
гіе города купеческихъ товаровъ. Въ 1861 г. 
выдано міщанамь паспортом 1 ,669  и биле- 
товъ 928 . Между женщинами - міщанками 
особенно развито нязапіе кружевъ. Не малое 
число рабочихъ занпмаютъ зд іш те  заводы. 
Въ 1860  году зд ісь  было 53 завода, изъ 
нихъ: ca.iijTf'Oiu)iiiiихъ 10 (на 97 тыс. руб.), 
мгалопаремиыхъ п сальносвічныхь 13 (на
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213  т, р„), кожевенныхт> 11 (на 263  т. р.), 
клейныхъ 2 (на 7 ,5 0 0  р.), восково-свічныхь
1 (на 2 3 ,4 0 0  руб.), шелковыхъ ситъ 1 (на 
7 5 0  руб.), экппажныхъ 3 (на 7 ,5 0 0  руб.), 
колокольныхъ и чугунолитейн. 2 (на 100  т. 
р.), красильный 1 (на 90 0  руб.), крупоруш- 
ныхъ 14, табачныхъ 2 (на 2 ,1 1 0  руб.), ка
натный 1. Изъ этихъ завод, особеннаго вни
мания заслуживаютъ: кожевенный заводъ В а
луева, производивши на 1 5 9 ,6 0 0  р. сер., и 
чугунолитейные Ростовцева и Ериворотова, 
на которыхъ долають колокола, памятники, 
рішетки и пожарный трубы. Елецъ имЄєть 
важное значеніе въ торговомъ отношеніи. 
Въ 1862  году з д Є ст. объявлено 335  купече- 
скихъ вапиталонъ (8 по 1-й и 11 по 2-й 
гильдіи). Главный предмета торговли хлібь 
и скоті,. Разнаго рода хлібт,. особливо ози
мая пшеница, привозится изъ губ. Харьков
ской, Курской, Воронежской, Тамбовской и 
частіш Саратовской. Многіе купцы, особенно 
Русановъ, вміють своихъ агентовъ въ раз- 
ныхъ м істахь для закупки хліба. Одной 
озпмой пшеницы ссыпается до 300  тыс. чет
вертей; она, въ сміси съ яровою, даетъ пре- 
восходнаго качества пшеничную муку, извест
ную подъ именемъ елецкой. Для перемола въ 
муку около г-да до 152 мельницъ, изъ коихъ
36 крупчатокъ. Пшеница, мука и другіе х л і
ба отправляются на продажу въ Москву. Скотт, 
пригоняется изъ южной полосы Россіи; частію 
ого прпгопяютъ въ Москву, частію же онъ по
ступает!. иа містныя скотобойни для вытопки 
сала. Кромі того купцы ведутъ значитель
ную торговлю и своими заводскими произ- 
поденіями. Въ г -д і бываютъ базары 3 раза 
нъ неділю; на нихъ преимущественно при
возять хлібь. Ярмарка 26 іюня, въ 1861 г. 
на нее привезено на 65 т. руб., продано на 
половину.. Другая ярмарка, 8 сентября, бы
ваетъ на Аргамачьей сторон Ь, которая при
надлежите собственно уізду.

(Гыелпнъ, п у т о т . , ч. I ,  стр . 3 6 ; Зуевъ, зап. путеш ., стр. 
129; ЗябловскіЙ, Землеоп. Р о с ., Т. V , стр. 2 3 0 —232; Штукен- 
иоргъ, Труды — Орловская губ. , стр- 1 2 : п. Ст. Орлов. губ., 
итр. 114, 134; Памяти, кн. Орлов, г. на 1800 г ., стр. 23 — 26, 
78; Город, посол., ч. I l l ,  стр. 547— 553; В І і С Т И .  Ими. Р. Глогр. 
Общ., ч. X X V , отд. 1!, стр. 27 — 62; Гатпшиъ, мон. н цорк., 
отр. 433; С^вср. Почта 1862 г .,  N 158; Хозяйс. стат. очерки 
город., изд. М. В. Д. 18G3 г ., Орлов, г ., стр. 18— 21; Воронеж, 
губ. вЪд. 1848 г ., N 6; Орловск. губ. в-Ьд. 1840 г., N  1 ).

II. Елец, у-дъ, въ восточ. части губерній. 
ГТростр. его 90 кв. м. или 4 ,3 5 6  квад. вер. 
(но Швейц.). Разділяется р. Сосною, теку
щею отъ з. къ в ., на д в і разнохарактерный 
части. С ів. часть, лежащая но гЬвую сто
рону ріки Сосны, представляетъ містность 
весьма взволнованную и изрізанную крутыми

оврагами или, по здішнему выражению, вер
хами. Овраги эти упираются въ р. Сосну и 
ея притоки, и часто представляють обнаже
ны плитняковъ девонской форм., съ характе
ристическими окаменілостями: Spirigera con- 
centrica, Chonetes sarcinulata, Isocardia Ta- 
nais. Изъ многочисленныхъ овраговъ особенно 
замічательны: Еорытня, упирающаяся въ Со
сну подъ с. Талицами, и овраги Еороваевъ и 
Машихипъ, впадающія въ Польну. Юж. часть 
у-да, прилегающая къ Воронежской губ., но
сить уже боліє степной характеръ, хотя тоже 
містами прорізывается оврагами. Почва* у-да 
почти исключительно черноземъ, изрідка по
падается песокъ и глина; развить только 
известковый плитнякъ, открывающейся повсе
местно по берегамъ рікт.. Л ісовь въ у-д і до 
5 0 ,2 5 0  дес. (нам. кн. Орлов, г. на 1860  г., 
стран. 52 ), т. е. 11°/о всего пространства 
у-да. Казні принадлежать 5 ,060  десятипъ, 
а 9 ,911  дес. находятся въ общемъ владініи 
крестьянъ каз. съ част, лицами ( свЄд. 1858
г.); остальные л іса  владільческіе. У-дъ оро
шается ріками, впадающими въ Донъ, кото
рый служить вост. границею у-да. Изъ при
токовъ Дона замічательна только р. Сосна. 
нересікающая уіздь по сред и н і ; притоки 
Сосны, наприм. По.гъна, В орю лъ  и Елъчикь. 
ничтожны, но полезны потому, что приводять 
въ движете многочисленный мельницы. Такі, 
на р. ІІольні (25 в. дл.) устроено 10 круп
чатокъ, на Ельчикі (неніе 15 в. дл.) ,8 круп
чатокъ и 2 мельницы, на Ворголі до 20  круп
чатокъ. Озеръ въ у із д і  н іт ь , болота встре
чаются только по берегамъ річекь. По свід . 
за 1860  г., ч. ж. въ у-ді (безъ г-да) 1 8 2 ,3 6 8
д. об. п., на І кв. м. съ г-мъ 2 ,332  д. об. н, Изъ 
нихъ дворянъ 750 , крест, казен. 9 7 ,6 2 4 , кыш. 
изъ кріп, завис, крес. 6 0 ,6 4 0 , дворов. 11 ,710 . 
Почти в с і  православные. Въ 1860  году въ 
у із д і  была 81 церковь. У іздь разділень на
3 стана. Жители разміщаются въ 4 7 4  по- 
селкахъ (свід . 1859  г .); изъ нихъ селъ 63, 
слободі. 1 4 ,  селецъ и деревень 364 , мел
ких!. иоселковъ 13. Селеній, пміющихь бо
л іє  1 ,000  д. об. п., 33 , изъ нихъ сл. Алек
сандровская (казаки), Жерновное, Вурдино и 
Солдатское — иміють боліє 2 ,0 0 0  д. об. п. 
Главное занягіе жителей земледіліе. Подъ 
пашнями до 281  т. десят. Х л іб ь  родится 
въ значительномъ йзбы ткі; въ южныхъ ча
стях ь у-да отлнчно родится пшеница. КромЄ 
пшеницы, изъ озимыхъ хлібовь сію ть пре
имущественно пшеницу и рожь, изъ яровыхъ 
овес!, и гречу, а также просо. Пенька про
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изводится в'ь значптельныхъ размірахт, въ 
ein. части, а въ южной развито бахчевод
ство. Пчеловодство довольно развито во всемъ 
у ізд і. Скотоводство, при хорошихъ пастби- 
щахъ и г/ЬноЕОсахъ, могло бы стоять выше 
настоящаго, но частые падежи скота не поз- 
воляготъ ему развиваться. Поміщики обра- 
щаютъ вниманіе на разведете лошадей ры
систой и скаковой породы, чему много спо- 
собствуетъ сосідстио губерній, богатыхъ хо
рошими заводами. Въ г. Ельці съ 1856 г. 
учреждено общество охотииковъ коннаго б'Ьга. 
Въ <?. Тербунахъ бываетъ конная ярмарка, 
которая по своимъ обиротамъ не устунаетъ 
и лебедянской. Изъ другихъ промысловъ бо
л іє  замечательны: ломка камня и плотниче
ство. Въ 1860  г. въ у із д і  было 17 фаб
рикъ и заводовъ: 2 писчебумаж. фаб., выді- 
лавшихъ на 1 1 7 ,276  р., 2 свеклосахарныхъ 
зав. (въ с. Богатомъ и Хмілинці) выділалй 
9 ,2 6 7  пуд. песку, винокуренннхъ 10 (въ с. 
Воронці, Колодезкі, Петровскомъ, Иванов- 
скомъ, д. Орловкі, с -n t Ниж. Хмілинці 2,
д. Плотахъ, с. Каменкі и Мал. Олыпаномъ 
Колодезі) на 4 6 4 ,1 8 4  р., мукомольныхъ 2, 
на 2 7 0 ,6 6 2 , гончарный на 1 ,0 0 0  руб. сер. 
Яри арки въ у-ді бываютъ нъ с. Ташцгь (8 
іюля), Тербунахъ (въ день Вознесенья), Под- 
ворголъскомъ (Владимірская) и Красной Полым, 
(29 іюня).

(См. Орювсіўая губ. и Жур. Мин. Гос. Им., т . V ,  с. 7— 10; 
В іс т  - И. Р. Геогр. Общ., ч. X X V , отд. II , стр. 2 7 —62 (ст а т і,я 
г. С тахопича); тоже, перепечатав о пт, Орлопсп. губ. вЬд., 18В9 
г .,  N ІІІ).

Елецъ, р. Архангельск, г-іи, Мезенскаго 
у., л ів . пр. Усы, сист. Печоры; вытекаетъ 
изъ горы Елецъ, въ Уральскомъ хр., течетъ къ
з., иміеть много пороговъ и принимаете въ 
себя p.p. Симаруху, Хараяга - ко и Ходыяга- 
ко. Отъ впаденія р. Симарухи до устья, Елецъ 
иміегь 4 0  вер. дл.

(г!5у|). Мвн. Вн. Д. 1851, ч. 35, стр. 286; K eyserling и. Кги- 
sen s te rn , R , in d. Petschova-Land., p. 131}.

Елизарово, село (каз.), Владимірской
г., Переяславскаго у., въ 25 в. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 258  д. об. п., 34 дв., и ка,мен. церковь 
во имя св. великом. Никиты, построенная въ
XV в. Въ 1573 г. Алексій Даниловичъ Бас- 
мановъ подарилъ церкви иа поминъ родите 
лей пустошь Вишку, купленную имъ у его 
племянника Ив. Дм. Плещеева. Село при
надлежало тогда Басмановнмъ.

( Тихон pii no in., П.і»днмІ]ісі(. Сборн., стр. 1У2; его же, Спис, 
насел, м. Иладн мір. г., отр, it Г! Я.

Елизаръево, село (илад.), Нижегород
ской Щ Ардатовсісаго y., нъ Ш  в. отч. у. г-да,

[ при прудахъ. Ч. ж. 1 ,317  д. об. п., 150  дп., 
2 церкви її суконная фаб. (гр. Закревской). 
Нанейвъ 1 8 6 0 г . выділано 6 ,7 3 0  половинокі, 
армейскаго суїсиа, на еумму до 3 5 0 ,0 0 0  р., 
при 1 ,200  рабочихъ и 30 0  станахъ.

ЕЛ И ЗИ Н О  (Потуловка, Загоскино тожъ) 
село (влад.), Пензенской губ., Мокшанскаго 
у., въ 30 в. отъ г. Мокши, при р. Юловкі. 
Ч. ж. 319 д. об. п., 34  дв. и винокуренный 
зав. (Потулова), построенный въ 1858 г.: 
сила его 6 1 2 ,0 0 0  ведр. Заводъ извістень 
подъ именемъ Екатерининскаго.

Елисаветградка , село (бывшее с. 
Михайловка) Херсонской губ. Александрій- 
скаго у., при р. Ингульці, вер. въ 80  къ з. 
отъ у. г-да. Жит. 4 9 7 3  д. об. п.

Елисаветградъ, заштатный г-дъ Хер
сонской г-іи, Бобринецкаго у-да, подъ 4 8 °  3 Г  
с. ш. и 4 8 °  5 7 ' в. д., на р. Ингулі, в ъ 2 3 1  
вер. къ с. отъ Херсони и вер. въ 70  къ с. 
отъ Бобринца. Основанъ въ 1754  г., подъ 
именемъ кріп. св. Елисавр.тн, по повелінію 
императрицы Елисаветы, сербскимъ полковни- 
комъ Хозватомъ. Въ кріиости поміщень гар- 
иизонъ казаковъ, а въ подгородныхъ містахь 
поселены возвративш" ся изъ Турціи расколь
ники. Въ 1775  г. при образованіи Новорос- 
сі некой г-іи учрежденъ Елисаветградскій у-дъ, 
въ 1806 г. вошедшій въ составь Херсонской 
г-іи, а въ 1829  Ел. отчисленъ въ відомство 
воеиныхъ поселеній и такимъ образомъ остался 
безт.уізднымь; кріпость св. Елисаветы упразд
нена съ 1805 г. Городъ расположенъ на отло- 
гихъ степныхъ скатахъ долины р. Ингула, зани
маетъ 3 кв. вер. и хорошо отстроенъ. Улицъ 
въ г-ді 21, домовъ въ 1861 г. 2 ,502  (1 9 7  
камеи.); много большихъ и 2-хъ этажныхъ. 
Лучшая улица Большая Перспективная, въ 
которой много лавокъ, магазиновъ и пр., и 
городской бульваръ, обсаженный білымй ака
ціями. Лучшее нредмістье г-да, Ковалевка, 
соперпичаетъ своими строеиіями съ Перспек
тивной улицей; здісь находится много домовъ, 
принадлежащих'!, окрестнымъ номітцикамь. На 
обширной площади отділяющей Ковалевку 
отъ г-да, такъ называемый дворецъ, 3-хъ эта
жное зданіе для иріізда Императора, казармы, 
маиежъ и бульваръ въ три аллеи изъ білыхь 
акацій и тополей. Лавокъ въ Ел. 716 (1 5 4  
камен.), трактиров1!, н гостинницъ 9, харче
вень 3, постоял ихъ двор. 5, церквей: 6 пра- 
вославмыхъ (в'ї, томъ числі соборная Усиенія),
1 едино вір., 1 лготеранск., синагогъ 4. Учи
лищі.: xpirrnau. 11; еврейскія училища: пер- 
востепеппое 1 и ппсолъ 23 ; больница 1, бо-
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гадЄлт.итт 2, благородный клубъ и книжная 
лавка. Жителей въ 1861 г. 2 3 ,7 2 5  (1 1 ,8 4 6
д. м. п.), въ томъ чііслЄ купцовъ 2 ,7 1 4 , мЄ- 
щанъ 1 7 ,2 8 7 . Въ числі жит. 5 ,856  евреевъ. 
ВладЄльцевт, недвижим, город, собственностью 
всего 2 ,3 3 1 . Городскіе доходы въ 1862  г. 
3 4 ,7 5 3  р.; город, земли 8 ,5 4 0  десят. Завод
ская промышленность имЄета нікотороо раз
витіе; фабршеъ и заводовъ 31 (5 табач., 18 
салотоп., сальносвЄчннхь н мыловаренныхъ,
6 кожевен., 2 маслобойни). ВсЄ они произво
дить иа сумму до 1 мил. р. Часть иронзве- 
деній потребляется иа мЄстЄ, но животные про
дукты вывозятся изъ г-да, преимущественно въ 
Одессу, а пмеппо' сала на 50 0  т. р., а кожъ 
на 300  т. Ремесленнпковъ 4 7 3 ; преобладаю- 
щш ремесла: каретное, кузнечное, шорное, 
столярное, каменьщичье, скорняжное н са
пожное. В сЄ х ь  ііздЄлій ремесленники выраба
тываюсь на 20 0  т. р.; тулупные и кожевен
ные товары составляюсь предметъ вывоза. Тор
говля вообще весьма развита. СвпдЄтельствь въ 
1862  году выдано 228 . Ярмарокъ 4; въ 1862 
г. на нихъ привезено товаровъ на 4 ,3 7 8 ,0 0 0  
р., прод. на 1 ,1 7 1 ,0 0 0  р.; самая важная изъ 
ярмарокъ Георпевская по оптовой торговле 
мануфактурными и фабричными нздЄліями, до
ставляемыми сюда изъ Одессы, Вильно и Бер
дичева, а также по пригону скота. Ежеднев
ные базары весьма значительны, особливо осенью 
послЄ уборки хлЄба, продаваемаго на сихъ ба- 
зарахъ, копхъ годовые обороты оцЄииваюгь до 
2 м. р. Въ хорошей ііодЄ въ Ел. ощущается 
недостаток’!.. За большею крепостью въ 2-хъ 
вер. отъ каменнаго моста черезъ Ингулъ нахо
дится казенный садъ на р. Сугаклее, разведенный 
на 23 дес. Садъ этотъ существовалъ здЄсь еще 
до посЄ щ єнія импер. Екатериною Новороссій- 
скаго края, но настоящимъ своимъ видомъ обя- 
занъ гр. Д. Е . Остеиъ-Сакену.

(G üldenstadt, ß . ї ї ,  175; Сумарокова, пут. пъ Кр. п Бессар., 
4; C astres voy., p. 6 6 ; K o h l, R eise I, 27; В. Ст. Херсоне, губ,, 
с т р .  210 ; Шмидта, Херсоне, г ., 11, 783—793; Экоп. сост. город. 
Рос. и мл., 1863, Херсонок, г., стр. 27; Заа. Од. Общ. истор. п др.,
II, 384—401; Вовор. Кал., 1839, етр. 97, 1846, ст . 328—330; 1837, 
стран. 74, 8 7 ;  ЯК. М. В. Д., 1852, XX X V ]И , 81 ; Хсреоаск. губ. 
віздом., 1851, N 13, 1852, N 2 3 ,  43, 48 и 49, Одес. ВЬетв., 1849, 
N 16, 1851, N 28; В^оте. Пром., X III, см. стран. 3 7 —80; С1»вер. 
Почта, 1862, N 178).

Елисаветино, иначе Бйхарево, седьцо 
(влад.), Тверской губ., Корчевскаго у., въ 9
в. къ с.-к. отъ Корчевы, при р. КимергсЄ. Ч.
ж. 126 д. об. п., 26 дв. и стеклянный зав. 
(Генике), произведтш въ 1 8 6 0  г. 972  ящика 
бЄлаго стекла на 2 7 ,2 1 6  р.

Е л и с а в е т и н с ш е  заводы: 1) виноку
ренный, Вятской губ., Уржумскаго уЄз., по- 
строенъ въ 1861 г.; сила его 1 0 0 ,0 0 0  ведръ.

2) Стеклянный, Могилевской г., Климовиц- 
каго уЬз. На немъ въ 1860  г. вьідЄлано до 
95 0  ящиковъ стекла на 9 ,450  руб., при 30 
рабочихъ. Глина и песокъ получались для 
завода пзъ Калужской губ.

Елисаветинское: 1) сельцо (влад.), 
Самарской г., Бугульмпнскаго у ., въ 50 вер. 
отъ у. г-да, при р. ШеїшіЄ. Ч. ж. 219 д. 
об. п., 27 дв. и суконная фабр. (Лерманто- 
воіі), па которой въ 18 6 0  г. вндЄлано изъ 
желтой верблюжьей шерсти 1 1 ,6 0 0  арш. сук
на па 6 ,910  р., при 84  рабочихъ.

2) Село (каз.), Ставропольской г., Пяти- 
горскаго у., въ 195 вере, къ с. отъ у. г-да, 
при Грязной балкЬ. Ч. ж. 1 ,715  д. об. п., 
321  дв.

Елисаветовюа: 1) сел. (каз.), Екате-
рппославской г ., Новомосковскаго у., въ 32 
верстахъ къ хо.-в. отъ у. г-да, при рЄч. Т а
тарке. Жит. 2 ,2 5 3  д. об. п., 293  дв.

2) Село (вл.), той же г-ніи, Новомоск. у., 
въ 47 вер. къ з. отъ у. г-да, ирп р. ДпЄпрЄ. 
Жит. 1 ,616  д. о б .'п., 2 8 4  дв., больница, 4 
ярмарки (1 япв., 9 мар., 15 авг., 8 нояб.), 
винокурен, п большой тспрпичный заводъ. На 
семъ послЄднемь въ 1860  г. вндЄлано 3 6 3 ,5 0 0  
кирпич, иа 1 4 ,5 0 0  р.

3) Ел. (оно же Бурлацкое), село (каз.), 
Екагеринославск. г., Ростовскаго у., вере, въ 
90 къ ю.-з. отъ Ростова, при р. ЕЄ. Жит. 
2 ,5 2 4 , двор. 326.

4) Слобода (влад.), Кіевской губерн., Чер- 
касскаго уЄзда, въ 24 в. отъ у. г-да, при р. 
ДпЄпрЄ. Число жит. 158 д. об. п ., 32 дв. 
и судоходная пристань для выгрузкп мате- 
ріаловь на сахарный зав. въ м. Городище 
(Яхненко), а также и для буксированія паро- 
ходовъ по р. ДнЄпру при доставленій изъ за
вода сахара. На пристани находится паровая 
лЄсопильня.

Елисаветовская стаи., Земли Войска 
Донскаго, Черкасскаго окр., въ 57 верст, къ 
ю .-з . отъ Новочеркаска, на правомъ берегу 
Дона, въ его дельтЄ, ниже Ростова и Гни- 
ловской ст. Жит. 3 ,8 1 6 , двор. 726 (4  кам.), 
училище, 2 церкви и 2 ярмар. въ году (Тро
ицы и 1 окт.). Жители занимаются исключи
тельно рыболовствомъ и имЄюгь 148 рыбо- 
сиегныхъ завод. Ниже станицы видны слЄдн 
древняго значительнаго поселенія и курганы, 
йзвЬстпые подъ именемъ <5-ти братьевъ>. Въ 
12 в. ниже станицы, на рук. КутерьмЄ, при 
нннЄшнемь Рождественскомъ хуторЄ, при Пе
тре I была верфь.

(K o p p en, Reise, p . 157; Краснова, Зем. В. Дон., ст. 3 3 8 ).
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Елисавето-пожевскій железодела
тельный зав. (В севолж скаю ) ,  Пермской губ., 
Соликамскаго у . ; см. Пожевскге зав.

Елисаветполь или Г а н д ж а , уіздііый 
городъ Тифлисской г.

I. Г-дъ, въ 194  в. къ ю.-в. отъ Тифлиса, 
подъ 4 0 ° 4 0 '4 2 "  с. ш. и 64° 1 '1 0 "  в. д., при 
р. Гандж и-чаі, на абсолюта. вы соті 1 ,449  
футовъ, въ местности, иміюіцей нездоровый 
климатъ. Здісь не рідкп желтыя горячки и 
разныя эшідемій, особенно же развита мест
ная язва. Елисаветполь, получпвппй настоя
щее имя въ честь императрицы Елисаветы 
Алексеевны, только съ 1804  г . , туземцамъ 
извістеїп, подъ именемъ Гандж и -  въ древ
ности же онъ назывался Гандза’къ, Кат а  пли 
Кейдже. Ганджа былъ весьма обширнымъ го
родом!., что свидітельствують 22 его кладби
ща. Въ исторіи имя Ганджи въ первый разъ 
появляется только въ X I  в., когда въ 1088  г. 
г-мъ овладіль турецкій эмиръ Вузанъ; въ то 
время г-дъ находился въ армянской провин- 
ціи Арца’хъ. Ныніпі";й городъ построенъ 
Шахъ-Аббасомъ, въ 7 верст, отъ местности 
прежняго города, на которой стоитъ мечеть, 
известная подъ именемъ зеленой. Шахъ-Аб- 
басъ счигалъ Гаиджу гслючемъ иодвластныхъ 
ему прикаспшскихъ провинцій. До 1804  г. 
Ганджа находилась подъ властью мусульмаи- 
скихъ хановъ, въ 1 8 0 4  г. была занята рус
скими войсками, нодъ начальствомъ князя Ци- 
ціанова, а въ 1813  году, по пакистанскому 
трактату, осталась навсегда за Россіею, вм і- 
с т і  съ Ганжинскимъ ханствомъ, обращеннымъ 
въ уъздъ Тифлисской губ. Городъ Елисавет
поль расположенъ но обіимь сторон. Ганджи- 
чая. На пр. ст. ріки лежитъ часть г-да Ки- 
лисса-кендъ (церковная деревня), обитаемая 
армянами; на лівой же кргьпостъ, и соб
ственно Г а н д ж а , къ которому примыкаетъ 
Норагиенъ (новый городъ); эти три части обне
сены глиняною стіною съ башнями. На л і 
вой стороні живутъ преимущественно мусуль
мане. Кріпость построена въ иеріод'ь 1 7 1 2 — 
1724  г., во время владычества турокъ, и 
нміеть характеръ европейскихъ кріпостей. 
Окружность еа боліє 7 0 0  с ., каждый уголь 
защнщенъ басиономъ, коихъ 6. Въ кріпости 
прежде жили ханы, тутъ же былъ монетный 
двор’),. По свід . за 1861  г., въ городі чис. 
жигел. 15 ,029  д. об. п. (7 ,6 1 4  м. п .), изъ 
них’], армянъ до 1 ,000  семействъ и мусуль- 
манъ шіитоіп, 1,300 сем. Въ городі нахо
дится 1 правосл. церковь, но имя св. Заха- 
рія и Елисавсш , поміщонпая in, бывшей су

дебной палаті вт, кріпости; церковь эта устрое
на княз. Цнціаноііы'н,: вся церковная утварь 
выслана изъ Петербурга императриц. Елиса- 
ветою Алексіешюю. Армянскихъ церквей 5; 
древнійпгая, во имя Тоанна Крестителя, по
строена въ 1618  г. Мусульманскихъ мечетей 
1 0 ; лучшая и по огромности купола первая 
во всемъ Закавказском'!, ісраі Торговая мечеть 
построена около 1620  г. шахомъ Аббасомъ. 
Дворт. .мечети окружеігь высокою стіною, къ 
которой на внутренней стороні прилегаютъ 55 
комнатъ, служащихъ пріютомь для странствую- 
щихъ богомольцевъ. Дом. въ г -д і 2 ,2 7 2 , изъ ко- 
пхъ боліє другихъ замічательны: домъ, занимае
мый ныні уіздн. управленіемї., бывшій прежде 
дворцомъ Джаватъ-хана, и уЬз. учил. Лавокъ 
500 . Значительныхъ улицъ 18, площ. 2. Вообще 
г-дъ иміеть 15 в. въ окруж. Город, доходы 
до 8 ,0 0 0  р. Главное занятіе жителей: садовод
ство и огородничество. Елисаветполь славит
ся отличною капустою и другими огородными 
овощами; жители приготовляють лучшія въ 
краі соленья, особливо каперсы. Они также 
разводятъ табакъ, кунжутъ, хлопчатую бумагу 
и марену; табакъ вывозится на продажу въ 
Тифлись. Садовые фрукты: фиги, гранаты и 
оріхи самые крупные въ к р а і, вишня и че
решня— лучшія въ ділом’ь Закавказьі, сливы, 
персики и абрикосы растутъ безъ всякаго почти 
ухода. Изъ винограда ділають изюмъ и вино, 
не отличающееся, впрочемъ, хорошимъ каче
ством!.. Внноградъ вывозится въ Тифлисъ, 
Нуху и Шушу. Изъ ягодъ білаго тута вы- 
гоняютъ водісу. Въ 1843 году въ городі 
4 9 4  фруктовыхъ и виноградныхъ садовъ, изъ 
коихъ получено винограда 9 ,095  батмановъ и 
вина 1 2 ,248  батмановъ. Въ настоящее время 
изъ 1 ,777  десятинъ земли, находящейся въ 
черті города, боліє половины подъ вино
градными садами. В с і  сады орошаются ка
навами , па которыхъ жители строютъ не- 
большія мельницы. Также немалую выгоду 
доставляетъ шелководство, которымъ зани
маются татары; но оно пострадало отъ 
распространенія въ Закавказьі ситцевъ, су- 
конъ и иностранныхъ шелковыхъ матерій, а 
также отъ конкуренти Шемахи и Нухи. 
Шелковичныхъ садовъ въ 1843  году было 
65. П о ч т и  в ъ  каждомъ семействі занимают
ся сученіемь шелка: мастерскпхъ для суче- 
пія шелка до 3 5 , а станковъ для выділкй 
матерій до 68 . Ремсслсншпсовъ 1 ,193 . Х л і- 
бопашеством'1. занято до 135 семействъ. Тор
говля, обширная при ханахъ, упала съ раз- 
ни'ііем'ь торговли въ Тиф лисі; теперь на
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рынкахъ можно найдти только предметы пер
вой потребности, также кожи, овчины, шер
стяные мішки, ковры, шерстяной джиджимъ, 
земледільч. орудія, подковы, фрукты п овощи 
разнаго рода. Торговцевъ, промышляющихъ 
всякаго рода торговлею, до 23 0  семействъ. 
Въ Ганджі родился одинъ изъ знаменитійпшхь 
перейде, поэтовъ Низами (Низамеддинъ), уиер- 
шій въ 11 8 0  г. и погребенный въ Ганджі.

(Кавказ. Календ., 1849 г ., отд. II, стран. 10<5; Ш О г . ,  отд. 
III, стр. 17: 1854 г,, стр. 322—367 (есть самая лучшая статья}; 
Обз. віад. Закавкап., ч. II,  стр. 33 6 —362; Сборн. газ. К авказ.,
1846 г., -і. II, стр. J 92— 198, 262, 438; Газ. Кавказі., 1852, N 13, 
18, 25; 1862 г., N 10, стр. S3; Гагеыейстеръ, Нов. очер. Закав- 
каэ., стр. 41; Шопевъ, Истор. памат. Армяп. обл., стр. 13; Мо- 
ntp^reux, V o y ., IV , p. 107— 109; K olonati, die B ereis . Circasa.,
I, S. 64; Bodenetedt, die Volker d. K a u k a s ., I ,  S . 361; Gamba, 
V oy., II, 247 — 257; Зубоиі, 6 іінсоігь о Груз, п Кавказ, 
стр. 84; Eichwald, Reise auf doin'Knap. M ., S . 37— 44; Констан
тан о ві, Дорожнпкъ, 1830 r . ,  стр. 58; Гильдоншго'га, оп. Гр. u 
Кавк., стр. 244; тоже ed. K laproth , p. BO; K lap roth , lle iae,
II, 32; Серебряковъ, Хоз. on. Елпааветпольс. y ., стр. 1365 K och , 
Wander, im Or., I l l , 125).

II. Елисаветполъскгй уіздь занимаетъ самую 
южную часть Тифлисской г. и лежитъ весь 
въ бассейнЬ р. Куры. Простран, его 2 6 3 */* 
кв. м. или 1 2 ,7 3 9  кв. в. (см. Зап. Кавказ. 
Отд. кн. V , стр. 144). У іздь образовался 
изъ бывшаго ханства Ганджинскаго и дистан
цій Казахской и Шамшадильской, ныні же 
разділяртся на 4 участка: Елисаветпольскъй, 
АйрумлШскій, Казахскій  и ІПамшадильскій. 
Р ік а  Кура, перерізывая уіздь нъ направ
леній къ в. - ю. - в . , разділяеть его на д ві 
веравныя части. Большая часть лежить на 
правомъ берегу и вся покрыта длинными 
отрогами Малаго Канказскаго хребта, прохо- 
дящаго на границі съ Эриванскою губерн. 
Отроги эти , приближаясь къ правому бе
регу Куры, постепенно понижаются, и , не 
доходя до нея, сглаживаются въ равнині, 
иміющей до 150  вер. дл. и отъ 5 до 20 
вер. шир. Высшія точки южной части уізда 
иміють абсолют, выс.: Кошкаръ 1 1 ,0 8 4  фут., 
Оъруджа 1 0 ,9 3 6  ф., Тежъ-ахмедъ 1 0 ,1 9 9  ф., 
Маймехъ-дагъ 1 0 ,1 4 6  ф., Мургусъ 9 ,8 5 2  ф. 
Съ приближеніемь же къ Курі: Китахъ 2 ,5 3 6  
фут., Сирвазъ-тапа 2 ,0 2 9  ф ., Гямъ-маликъ 
2 ,0 1 8  ф ., Ахъ-т апа  1 ,926  ф ., Учъ-тапа 
1 ,849  ф. Равнина, сопровождающая Куру, 
містами пересікается холмами и курганами, 
а містами и горн, кряжами, наир, хребетъ 
Самухскій  или Е азанны , идущій къ в. отъ 
сел. Карасакалъ; высшая точка его Казанлу  
иміеть абс. выс. 1 ,733  ф. Меньшая с ів . 
часть у із д а , лежащая по л ів . crop. Куры, 
йрорізывается очень невысокими отдаленны
ми отрогами главнаго Кавказск. хр., извіст- 
ными подъ именемъ Кахетинскихъ горъ. Выс- 
шія точки его: Гюрзунъ-дагъ абс. выс. 1 ,998

ф., Паланъ-тюкяпъ (4 вершины) аб. выс. отъ 
1,480 ф. до 1 ,193  фут. Въ с ів . части у-да рас
кинуты значительныя и безлюдныя степи Упа- 
дара  и Карая. Во всей ю. и ю.-з. части у-да 
замічаетея преобладаніе порфира, который, 
съ приближетемъ къ р. Курі, переходить въ 
сіенйтовый порфиръ, а даліе и въ сіенить. 
Минералами уіздь не богатъ. Здісь добываютъ 
мідную руду только въ Гедабекгъ (ежегодно 
до 1 ,200  пуд. м ід и /на 1 4 ,0 0 0  р.), желізную 
руду въ сс. Воять и Кущгь и гор і Дашке- 
санп, квасцы въ с. Заїлж щ  кромі того, до
бывается охра, известнякъ, строительные и жер
новые камни. По р. Акстафп были развідки на 
золото. При уроч. ПТахъ - мейдані находится 
источникъ углекислой соленой воды, которая 
полезна при разелабленіи желудка. Почва 
у-да глинистая. На равнині р. Куры гли
нистая почва пересікаются узкими песчаными 
полосами, простирающимися по паиравленію 
горныхъ річекь. Містами въ у ізд і есть со
лончаки. Глина елисаветпольская считается са
мою лучшею для построекъ. Р. Кура, пміюіцая 
крутые, высокіе (до 100  и боліє ф.) бер., не 
можетъ служить резервуаромъ для поливанш 
нолей, которыя, ио качеству почвы, нуждаются 
вь этомъ. Изъ притоковъ Куры замічательны 
правые: И нжа-чай, Гасат -су, Загямъ, Д ж а-  
гиръ, Шамхоръ, Кошкара, Г ап дж а  и Кюрякъ. 
Изъ л ів . притоковъ важна Алазанъ, извіст
ная здісь подъ имепемъ Каиыгъ и прини
мающая Іору. Л іса  преимущественно покри
вають горы; преділт. лісной растительности 
находится на абс. выс. 7 ,500  фут.; на рав- 
нинахь же лісу очень мало, такъ что жители 
нуждаются въ топливі, заміняй его кизякомъ. 
На хребтахъ горъ и ио южн. и ю.-з. скло- 
намъ растетъ дубъ (Q. robur) и составляетъ 
до 17°/о лісовь уізда, букъ нокрываетъ с. и 
с.-в. сшоны и составляетъ до 40°/о всей л іс 
ной растительности, грабь (Carp, betulus и 
Carp, orientalis) тіснится въ долинахъ р ікь , 
липа распространена вь запад, части у-да, 
ясень въ Казахскомъ уч.; кромі того растутъ 
кленъ, сосна, кара-агачь, но въ неболыпомъ 
количестві. Л ісь  весьма истребляется отъ 
улотребленш его на кормъ скота; для этого 
жители срубаютъ цілыя деревья, лнетья кото
рыхъ служать кормомъ. По свід. за 1861  г. 
въ у-ді съ городомъ ч. ж. 1 2 9 ,6 6 7  д. об. п., 
изъ нихъ дворяпь 2 ,2 0 5 ,  колонистовь 958, 
расколышкоиъ (русскихъ) 5 ,5 0 9 ; остальные 
туземцы, каз. крест, и торговцы. На кв. м. съ 
г-мъ 492  ж. Большую часть населенія со- 
ставдяютъ татары аліевой секты ; армяно-
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григоріанцев'ь 28 ,335  об. п., русскихъ-расколь- 
ншсовъ, духоборцеві. и молокановъ 5 ,509  об. п. 
и нЄмцевь-лютераігь 958 . Жит. размещаются 
въ 26 0  поселках’!., изъ коихъ армянскихъ 
селеній 6 4 ,  расколышчьихъ 7 , колоній иЄ- 
мецгс. 2 (Анненфельдъ и Елененфельдъ). ХлЄ- 
бопашествомь занимаются преимущественно 
армяне, русскіе н н’Ьыцы: татары же, ведя 
кочевую жизнь, обращаюсь боліє вниманш 
на скотоводство. Не смотря на всЄ неблаго- 
пріятныя обстоятельства (почва, недостаток!» 
влажности, вь высокихъ м4стахъ клнматъ) 
хлЄба произрастаетъ въ количестве не только 
достаточном!, для продовольствія жителей, по 
и для вывоза въ другіе уЄздн (отъ 40  до 
50 т. четв.). Преимущественно сеется пше
ница (до 2/з всего посева). Также распростра
нены посевы ячменя , проса, кукурузы , риса 
(только по pp. ПІамхору и Дзегаму); рожь 
и конопля встречаются у одшгхт. русскихъ, 
картофель с.Єется на огородахъ; пзъ льна ту
земцы дЄлаютт, масло, а русскіе пряжу. Систе
ма хозяйства залежная. Въ селешяхъ, расиоло- 
женннхъ по рЄкЄ КурЄ, хлЄбонашествомт. со- 
всЬмъ не занимаются. Духоборцы курять пзъ 
пшеницы вино для собстиениаго иродовольствш. 
ВинодЄліе мало распространено; виноградные 
сады находятся вь низовьяхъ всЄхі. главныхъ 
ущелій, на равнине же встречаются въ нЄ- 
которыхъ селеніях'і. но р. АкстафЄ, вг, Еле- 
нендорфЄ и ЕлисаветполЄ но р. Ганжишс'Ь, въ 
Анненфелі.дЄ но р. ПІамхору, и въ 3 дерев- 
няхъ ко р. ИнжЄ-чаю. Лучшіе виноградники 
сосредоточены пт. ЕлисакетнолЄ и колоніях!., 
но разведешемъ винограда тщательнее зани
маются но Акстафе и ИнжЄ; по ИнжЄ въ 
дер. Кямарли и Каймаглы устроены тифлис
скими купцами заводы для вьгдЄлки вина. ЗдЄсь 
выделывается 10 т. вед. вина, которое продается 
вг. Тифлисе. Вь г-дЄ и колошяхъ приготовляють 
до 4 0 ,0 0 0  ведръ вина на 3 2 ,0 0 0  р., которое 
сбывается in. Тифлисъ, Нуху, Эринань и 
Шушу. Огородничествомь занимаются армяне, 
ко толысо для своихъ цуждъ, потому что не 
находясь сбыта. Арбузы, дыни и огурцы раз
водят!. въ деревняхъ, лежащихъ по большой 
дороге и по р. Акстафе; въ ущельяхъ армяне 
сЄять много фасоли, въ Делижанскомъ ущельи 
разводится ннзісаго сорта табакъ; огурцы уда
ются только въ д. HoBoif СаратовкЄ. Ското
водство распространено въ горахъ и ущель- 
яхъ и  служить единственнымъ ИСТОЧНИКОМ '!, 

богатства и (исоторыхъ селеній, напр, по р. 
КурЄ сел. Спла-оглы, Шильхнлы болЄе н и ч Є мт. 
но занимаются, какъ скотоводством!,. Рогатин

скотъ предпочитается всЄ мт. другимъ жи- 
вотнымъ. Овечья шерсть употребляется на 
тканье сукпа, ковровъ, деланіе войлоковъ, 
на набивку тюфяковт. и подутекъ. Тканьемт. 
сукна болЄе занимаются армяне; сел. Котъ- 
кендъ Казахекаго уч. извЄстно тканьемъ не- 
валепыхъ сукоиъ, отпускаемых!, вт. Тифлисъ 
до 500  кусковъ. Пчеловодство развито повсе
местно; почти на каждомт, дворЄ можно встре
тить 5 — 6 ульевъ, нолучшш пасЄкіі находятся 
вт. с. ДелпжанЄ; здЄсь въ 2 пасекахъ считается 
до 2 5 0  ульевъ. ПІелководствомт. занимаются вт, 
ЕлисаветполЄ и близъ него вт, селеншхъ по р. 
КурЄ; но жители не разводятъ плантацій въ у-дЄ, 
а отправляются въ Борчалы иКахетію, гдЄ сни
маюсь тутовыя плантацій. Количество добывае- 
маго шелка во всемъ уЄздЄ не превосходить 200  
иудовъ. Другіе промыслы въ уЄздЄ не развиты. 
Духоборцы и особенно молоканы занимаются 
извозомъ; жители Делижанскаго ущелья вытесы
ваюсь изъ липы доски и продаютт, ихъ въ Эри- 
вани или внмЄниваюгт, на соль и пшеницу.

(Серебрлкопа, сельское хозяйство в-ь Елисаветпольскомъ уЬз. 
Т ифлісі», 18С2 г., in 8°. п см. Тифлисская губ.)-

Е л и са в е т т а л ь , иЄмецкая колонія, Ти
флисской губ. и у., въ 35 в. кт. ю.-з. ось 
Тифлиса, подъ 4 1 ° 3 1 ' с. ш. и 6 1 °  1 9 ' в. д., 
ири одномъ изъ ирнтоковъ р. Алгета, зани
маете лучшую местность въ цЄломт. уЄздЄ. 
Колонія заселена виртембергскими нЄмцамп 
вт, 1817 — 1818 г. Ч. ж. 703  д. об. п., 
церковь. Жители, кромЄ хлЄбоиашества. зани
маются разведеніемь виногради иковъ, фрукто
выхъ садовъ и огородныхъ овощей.

(Обз. влад. Заиавкая., ч. I ,  стр- 30*2,- Закавк. Віістіі., 
1847, N 16).

ЕлИСаветЫ , мысъ, на нрибрежі.Є рус
ской Америки, подъ 5 9 ° 1 0 ' с. ш. и 2 0 7 °  
4 5 ' в. д ., представляетъ ю .-з . оконечность 
вост. прибрежья Кенайскаго пли Кукова зал. 
Мысъ высокъ и обрубистъ.

(C ook, Voy. li; Сарычейь, П ут., II, 5 2 ).

Е л и су й ; см. 9 лису й.
Е л іа за р о в ск ій  или Спасо-великому- 

стынскт 2-го класса мужской монастырь. 
Псковской губ. и у., въ 25 вер. къ с.-в. отъ 
города, на дорогЄ изъ Пскова въ Гдовъ, при 
р. ТолвЄ, основані, in, 1447 году прей. 
ЕвфроСиномъ, вт.мірї; иосившимъ имя Еліазарн. 
Монастырь назывался еще Трехсвятитель- 
скимъ ось соборной церкви; а съ 1766 г., 
когда сюда быль переведеш. Великопустшь 
скіії мои., п.п. иын’Ьшней ириходской церкви 
села Пол шля- Пустыни (см. ато сл.), Едіаза- 
роїіокііі монастырь принялт. еще на^ваше
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Спасо-великопустыискаго. Соборная церковь 
Трехъ Святителей основана въ ХУ в. нреп. 
Евфросимомъ, мощи котораго, в м іс т і съ 
мощами ученика его прей. Серапіона, почи- 
ваютъ здісь подъ снудомъ. Изъ монастыря 
совершаются три крестныхъ хода: два во 
Псковъ', а третій по Псковскому озеру на 
острова Талобской и Верхній.

СИстор. снід. о церк. и мон., Ратшпнт., стр. 448; Спб. вЬд. 
18.47 г . ,  N 166, стр. 864; Нстор. Рос. іерар., ч. V , стр. 84).

Елнать-Желтоватая, р., Костроме, 
г., л ів . пр. Волги. Направл. къ ю., дл. теч. 
100 вер. Она течетъ по весьма лісистой 
местности її на протяженіи 50 вер. образуетъ 
границу у-въ Нерехтскаго и Макарьевскаго. 
Весною но Ели.- производится сплавь л іса  на 
протяженіи 80 вер. Сплавляется до 20 нло- 
товъ строеваго л іса  на 4 ,0 0 0  р. Вдоль ріки 
расположено нісколько дов. значительных), 
селеній.

(В . Ст., Костроме, г., стр. 23; Кржпооболоцкш, Костроме, г ., 
птр. 66 ; Судох. дор., 1834. I, d o j . о п ., І9Э ).

ЕловатИКЪ, порогъ на р. М с т і , Нов
городской. губ., Боровицкаго у., кт> с.-з. отъ 
г. Боровичей, простирается на 25 саж .; су
доходству не препятствует!, только въ тихую 
погоду.

(Судоход. Дорож., изд. Пут. Сообщ. 1855 г ., ч. II, стр. 1 1 8 ).

Еловатка, слобода (УДІЛ.), Саратовской
г., Балашовскаго у., въ 67 в. къ ю.-в. отъ 
Валашова, при р. Терсі. Ч. ж. 2 ,6 0 9  д. об. 
п., 2 7 0  дв. и дерен, церковь.

Еловая губа, Баниальскаго оз., вдается 
нъ западное его прибрежье, между мысами 
Толстьгмъ и Хомутовымъ. Заливъ вдается въ 
прибрежье на 2 вер., шир. его 5 верстъ; въ 
него впадаетъ рч. Еловка.

(G eorgi, R. I ,  ö l ) .

Еловецъ, островъ, Архангельской губ., 
близъ Поморскаго берега Оиежскаго зал., въ 
Біломь морі, изъ числа Онежских і. шхеръ, 
лежитъ передъ Сумскою губою, къ з. отъ 
горъ, йзвістныхь нодъ именемъ Медніжьихт. 
головъ, образующихъ восточный берегъ Сум
ской губы. Островъ каменистъ, покрыть мел- 
кимъ лісом!, и кустарникомъ, по карті 
Рейнеке иміеть въ длину и ширнну не бо
л іє 1 /2 МИЛИ.

(Гидр. оп. сЪв. бер. Рос., Рейнеке, ч. I , стр. 2 5 5 ).

Еловка (но камчатски Еоочвъ), ріка, 
Приморской обл., на полуост. Камчаткі, л ів . 
пр. р. Камчатки. Бер. нач. близъ истоковъ 
р. Тигиля и служить нутеиъ сообіценія запад, 
и восточ. бер. полуострова. Дл. теч. 21 вер. 
Г. теуеть между высокими, ліснстымк и скали

стыми бер., состоящими частію изъ базалын- 
ческихъ лавъ, но частію изъ гранита, кото
рый кромі этой містности нигді боліє не 
встрічается вь Камчаткі. Берега ріки жи
вописны; нъ долині ея есть селеніе Еловка, 
бывшее прежде острогомъ.

(Кратенпннпкот., I ,  ст. 16, 27; С. В. 1822, ч. XIX, ст. 169; 
Гагемеистеръ, И, 677, 697; Stuckenberg, I I ,  735, У . 567; Coch
rane uavrative я  jo iirn  , II, 21; Erm an, Reise, III, 312).

ЕЛОВЫЙ, ос-въ , въ русской АмерикЬ, 
иринадлежитъ къ архипелагу Кадьяка, лежитъ 
къ с.-в. и весьма близко отъ с.-в. оконеч. 
ос-ва Кадьяка и отділяется отъ него пролп- 
вомъ шир. неболіе 1 і-і м. м., называемым!. 
«Узенъкимъ или Еловымъ>. Дл. ос-ва оті.
в.-ю.-в. къ з.-с.-з. до 9 вер. , шир. до 3 1/г 
вер. Зап. сторона ос-ва высока и гориста; 
восточная ниже, и покрыта лісомь. Берега, 
большею частью, утесисты п каменисты. Иа 
с.-з. стороні ос-па есть много отдільныхт. 
камней; на южной же, составляющей сівер- 
ную сторону пролива, три островка или боль- 
iirie камня. Въ южной и восточной стороні 
Еловаго острова есть съ 1845  русское посе- 
леніе, при которомь разведены огороды и со
держится домашній скотъ. Жит. 72 д. об. и. 
(русскпхъ 3 ,  остальные креолы). На ос-в і 
находился скитъ, основанный покойнымъ мо- 
нахомъ Германомъ , иослідпимт. изъ миссіо- 
неровь, остававшихся (въ 1837  г.) отъ миссіи, 
присланной вь колонш съ погибшим'!, безъ 
вісти  архимапдритомъ Госафомъ.

(Давыдова н Хвостова, пут., I ,  238; Тебевькова, гядр. зам ., 
стр. 64; Костінвцева, отч., стр, 91 — 123; ВЪдом., стр. 4—6 ) .

Е л ов ы й  м ы съ : 1) ю.-з. окопечность 
Еловаго ос-ва  узкою и скалистою грядою, 
приближающаяся къ прибрежью Кадьяка (мы
су Начальному) отъ котораго отстоитъ ме
н іе  1 вер.

2) Мысъ на с.-в. стороні Кадьяка между 
Поповскою бухтою и Павловскимъ рейдомъ 
подъ 5 8 °  15 ' с. т .  2 2 5 ° 2 2 '.  Мысъ этотъ 
скалистъ, кру гъ и на вершині поросъ 
еловымъ лісомь, отъ котораго получилъ ни
нішнєє свое названіе. Берингъ, открывши" 
его, далъ ему первоначально имя м. Ермогеїщ 
или Гермогена. Тоже имя было употреблено 
и Кукомъ; иа нбкоторыхъ англійскихт. кар- 
тахъ онъ называется м. Грееш ь.

(C ook, V o y ., II, 3 83 ; Серычепа, п у т., II, 4 1 ) .

Е л огуЙ , р іка, Енисейской губ. и окр., 
л ів . притокъ Енисея, вливается вь него вт. 
37 0  в. выше Турухаиска иісііолькимн мелко
водными устьями. Беретъ начало нзъ болоті, 
и озеръ недалеко отъ верхоньевъ pp. Таза и 
Ваха, притока Оби; дл. теч. до 4 0 0  и. Береш.
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въ верхн. и средн. течен. возвышены и по
крыты густымъ сосновымъ лісомь. Рыбы въ 
р ік і  маю и она мелка. Въ прогаломъ в ік і  
Е . служилъ торговымъ нутемъ между річними 
системами pp. Оби и Енисея. Главн. притоки: 
Кола и Безъимянка.

(Пестовъ, '26; Сіовцовг, II, ст . 196; Stuckenberg, И , 363; 
И в . Пч. 1857 г. N 269, ст. 1.273, 3 . С. О., I8S8, вв. IV, от. 1, 
ст. 104, 3 . Г. О., 1862, вв. I ст. 141).

Елома, р., Новгороде, г., Кирилове, у., 
л ів . пр. Шексны. Вытекаеті, изъ Заеломска- 
го оз., входящаго вт. систему канала Герцога 
Александра Виртембергскаго. Напр, къ ю.-в., 
дл. теч. 26 вер,, дно иловато, берега низки, 
болотисты и лесисты. Шир. ріки 20 до 40 
саж. По р ік і  производится сплавъ товаровъ 
на лодкахъ, поднимающихъ до 1 ,500  пуд. 
Рыбы много.

(В . с т . ,  Новгород, г . ,  стр, 32),

Елохинъ , мысъ на зап. бер. Байкала, 
подъ 5 4 ° 3 2 ' с. ш. и 126° 19 ' в. д. Онъ л і- 
систъ и спускается постепенно къ озеру.

(G eorgi, R .,  I, p .  72; С. В., 1821, ч. XIII, СТ.  82; От. Г. 
Об., 1857, С. 114).

ЕлОХОВО, село (каз.), Ярославской губ,, 
Рибинскаго у., т і ї , 18 в .  отъ у. г-да, при р. 
Черемхі. Ч. ж. 94 д. об. п., 17 дв., церковь. 
Вт. 1/з вер. кт, с. отъ села на берегу р. Че
ремхи местность усіяна курганами, имеющими 
однообразную пирамидальную форму; мест
ность эта у жителей называется Шогилъцами. 
Курганы эти не были никогда раскапываемы. 
Крестьяне говорятъ, что иа курганахъ росли 
деревья, порублен иыя ннослідствіи, а изъ 
ближайших!. къ р ік і  кургановъ вода во время 
водополья вымывала чсловіческія кости.

(Яросл. губ. вЪд. 1855 г., N 1 3 ).

Елохъ, село (влад.), Владимірской гу
берній, Юрьевскаго уізда, въ 8 верст, къ з. 
отъ у ізд . г-да, при р. К олош і. Ч. ж. 4 3 0
д. об. її., 60  дв. Названіе этого села упоми
нается въ первый разъ въ духовномъ за в і
шанії! вел. ки. Дмитрія Іоаиповича Донскаго, 
который, по завііцанію, нередалъ его жені 
своей вел. кн. Евдокіи Дмитріевиі, урожден
ной княгині Суздальской, принявшей ино
чество подъ именемъ Евфросиніи и по смерти 
своей причисленной кь лику святыхт,. Жители 
села занимались издавна иконописью.

(В-іадимір. губ. нЪд., 1812 г . ,  N 17).

Е Л Т О Н Ъ , Элтонъ и л и  Элтопское само
садочное соляное озеро, Астраханской г., Ца- 
ревекаго v., въ 90  в. кь с.-в. отъ Царева. 
Прост]), его Я,:-} кв. м. или 161 (св. вер. 
Видъ озера овальный; наибольшая длина отъ
в.-с.-в. кт, з.-ю.-и. J 9 1 /а в., шнр. 15 в. Ле
жить оно на ровной, стенной площади, состоя

щей изъ разнаго рода глинъ и песка, про
никнутых!, вт, иныхъ мЪстахт, до того солью, 
что образуют!, солончаки. Растительность на 
этой площади бідна; в с і виды растеній при
надлежать кт, семейству солянковыхъ (Salso- 
lacese). Дно озера па нісколько сажень отъ 
береговъ иловатое, даліе же покрыто ста
рыми слоями соли. Берега иміютт, отъ 2 — 3 
саж. вне., на запад, стороні достигають
7 її боліє саж. надъ поверхностью озера; 
грунтъ ихъ иловатый, вязкій, на высокпхъ 
же містах.!, они состоять изъ отвердівшей 
глины. Въ озеро вливаются 8 річект.: съ з. 
Солянка и Лансухъ, съ с. Уланъ-заха, Х ари - 
заха  (у Лепехина Улані,-хаза, Хари-хаза) и 
Черная, съ в. Бол. и Мал. Смороды и Горь
кая. Изъ сихт, річект, замічательна только 
Х ари-заха  (Хари-хаза), иміющая длину до 
40  в., остальныя літомт, пересыхаютъ. Вода 
въ нихъ соленая и служить одвимъ изъ 
главныхъ источников!, соленой рапы вь озері. 
Рапа, кромЬ обыкновенной соли, содержи гь 
хлористый магній и сірнокислую магнезію. 
Во время жаровъ на поверхности озера въ 
рапі іірймітны еоляныя частицы въ виді 
звіздочекь, которыя, соединясь между со
бою , по тяжести падаютъ на дно. Сад
ка слоевъ повторяется ежегодно, и если 
бы возможно было отділить одпнъ слой 
отъ другаго, то можно бы оиреділить по 
числу слоевъ число д іт ь  существования озера. 
Соль не садилась только въ 1775 г., отъ 
дождливаго л іта. Только что образовавшійся 
слой соли иміегь горькін и вязкій вкусъ (почему 
при работахъ верхній слой откидывается); но 
весною, при таяніи снігові,, слой этогъ размы
вается прісною водою, отъ чего теряетт, горь- 
кій вкусъ и вязкость и ділаетея годнымъ для 
добывашя. Вт, отдаленныя времена Елтонъ 
принадлежалъ кочевавшим!, здісь калмыкамъ, 
которые называли его Алтанъ-норъ (Золотое 
озеро); русскіе же переділяли это названіе 
въ Елтонъ. Думають, что названіе «Алтанъ» 
озеро получило не отъ богатства въ немъ 
соли, а отъ Краснова гаго ц віта новосадочной 
соли и переломленія лучей солнца, дающихъ ей 
золотистый огливъ. Рана нолучаетъ красно
ватый цвіть отъ прймісей нікоторыхь соля
нок ь (Salsola kali, Salsola soda). Въ 1655 
г., при ц. Алекоіїї Михайловичі, дозволено 
было брать соль еь Елтона съ платою пош 
лит.! in. варатовокой таможні но 3 коп. съ 
иуда. Такимъ образомъ, промышленники въ 
1705  г. при озері построили земляной горо- 
док'ь и свободно брали соль. Въ 1731 г. за-
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нрещена была вольная продажа соли въ Им- 
періи, по этому прекратился вывозъ соли съ 
Ел тона; въ 1747  г. озеро взято въ казенное 
відомство, въ 1780  г. вошло въ пределы 
Саратовской губ., а въ 1851 г., съ образо- 
ваніемь Самарской г., отошло къ Астрахан
ской, хотя управленіе озеромъ находится въ 
Саратовской казен. палаті. До 1834  г. соль 
продавалась только въ казенныхъ магазинахъ, 
устроенныхъ противъ Саратова и Камышина, 
но съ этого года открыта продажа и при 
самомъ озері. Добывате соли до 18 0 5  г. 
производилось особыми ломщиками, прихо
дившими сюда изъ разныхъ губерній; они 
ломали соль по уговору съ промышленниками, 
получая съ фуры въ 64 пуда по 30 к., а иногда 
и боліє. Съ 1805 г. веліпо приписать къ озеру 
Ахтубинскія (шелковичная) казен. селенія, жи
тели которыхъ исключительно должны были за
ниматься ломкою соли. Съ 1827  г. соль добы
вается подрядами; подрядная ціна за вылом
ку пуда 6/ 7 коп., да за перевозку въ бугры 
V2 кон. сер. Ломка соли начинается съ конца 
мая. Съ 17 4 7  г ., т. е. съ принятія озера 
въ казенное відомство, по 1857  г., т. е. въ 
теченіе П О л іт ь , всего доб. соли 4 .93 ,834 ,202  
пуда. Самое большое количество добыто въ
1855 г., а именно 1 3 ,5 0 0 ,0 0 0  пуд. (причина 
крымская война), въ 1809  г. 1 1 ,7 7 8 ,6 0 9  п., 
въ 1806 г. 1 0 ,0 0 7 ,5 5 1  нудь. Minimum до
бычи были годы: 1747  г. 1 3 ,2 7 6  пуд., и 
1775 г. 5 2 8 ,5 2 1  пудъ. Среднимъ числомъ 
ежегодно добывалось 4 ,4 8 9 ,4 0 2  пуда. Коле- 
баніе вь количестві добытой соли происхо
дило отъ разныхъ причинъ; дурные солевоз- 
ные тракты, усиленная выварка соли на 
Старорусскомъ и Дедюхннскомъ зав., разра
ботки Баскунчатскаго озера и другія причины 
заставляли уменьшать добычу. Рабочихъ на 
Кіітоиі бываетъ боліє 1 ,500  человікь; въ
1856 г. ихъ было 1 ,5 2 0  человікь.
Съ 1747 — 1757 г. добыто 23 ,8 98 , 167 пуд.
> 1757 — 1767 У  У 4 4 ,3 7 4 , 5 7 4 >
> 1767 — 1777 У У 2 2 ,6 07 ,2 0 9 >
> 1777 —  1787 У  У 47 ,8 1 7 ,6 6 4 >
> 1787 — 1797 > ) 45 ,34 8 , 581 У

> 1797 —  1807 У У 71 , 61 0 , 2 99 У

> 1807 —  1817 У > 56 ,9 7 6 , 66 1 У

> 1817 —  1827 > > 19 ,561 ,408 У

> 1827 —  1837 > > 17 ,77 1 ,6 30 У
> 1837  —  1847 > > 4 0 ,0 85 ,9 5 9 У

> 1 8 4 7 —  1857 У У 7 4 , 0 0 0 ,0 0 0 У

Нъ 1860 году добыто соли 3 ышшона пуд.,
їїі> 1861 году 4 милліона пуд. По отчету 
1862 года (см. Сіверная Почта 1862 г.

Географ. Словарь.

№ 227), елтонская солепромышленность была 
въ слідуїощемь состояніи: оставалось къ 1-му 
маю 1862  г. въ запасныхъ буграхъ заготов
леній 1859 , 60 и 61 годовъ 9 ,3 7 1 ,3 9 6  пуд., 
съ 1-го мая по 21 августа 1862  г. заго
товлено и перевезено въ запасные бугры 4 
мпл. пудовъ, на ломщичьихъ помостахъ отъ
1859  года 2 8 2 ,5 2 8  пуд., а всего готовой 
соли 1 3 ,6 5 3 ,9 2 4  пуда. Для охраненія озера 
иміетея казачій пикетъ въ 18 человікь, а 
для содержанія карауловъ инвалидная коман
да въ 10 рядовыхъ. Постройки при озері: 
православная церковь, 3 казармы, изъ ко
ихъ одна для рабочихъ; а д в і другія для 
казаковъ и солдатъ, домы смотрителя и чи- 
новниковъ, больница, аптека, цейгаузъ, мага- 
зинъ дла складки соли, 8 зданій съ вісами. 
Отъ озера проведены солевозные тракты къ Са
ратову, Камышину и Цареву. Съ 1747  г. воз
ка соли производилась вольнонаемными возчи
ками, съ 1788  г. отдана на подрядъ. Съ 1792 
года поселено нісколько слободъ (Николаев
ская, Покровская, Усть-Усмарская) и припи
сано къ солевозному тракту; жители этихъ 
селеній занимались исключительно перевозкою 
соли за извістную плату съ нуда. Съ 1798
г. по 1816  г. въ солевозныя селенія припи
салось 17 слободъ съ 2 6 ,6 8 5  душами. Съ 
уменьшеніемь добыванія соли въ 18 2 7  г. 
солевозчики обращены въ государственные 
крестьяне, а вывозка соли производится 
вольнонаемными рабочими.

( I .  F . Erdm ann’s Chem ische U ntersuchung des Salzw asaers 
im E lton  und Bogdo See S .-Potersb ., 1819, O ctob.; Stuckenberg, 
Hydrog., В . V, S. 129— 137, В . V I, S. 243 ; Его же, Beschreib , 
aller Canälen im B u s. Boiche, S . 831; Его же, Труды, Саратове, 
г ., стр. 4 1 ; Goebel, Beise, В. I, S . 53— 314, В . II, S. 2— 181; 
Кеппена, озера и лпманы, въ ВЪстн. ГеограФ. Общ., X X V II, 7 ; 
Палласъ, пухеш ., ч. 1, стр. 259 п даліе; Merkw- d. Ostiaken, 
1777, p. 310 — 318; Erdm ann, B e itrag e , В .  2, S . 96, 244; B o se , 
B eise, В. II, S . 220; JenexnuTi, Диеон. Записки, ч. I ,  стр. 
404—4 1 1 ;  Его же, въ акад. издав., III, 423, 4 2 9 ; Воеп. Статпе. 
Астрахане. губер., стр. СО, 6 9 ;  Воен. Стат. Саратоиск. губер., 
стр. 36 — 40; Памятная ка. Саратов, г., на 1858 г . ,  стр. 21 — 23; 
Матер, дія стат. 1839 г . ,  отд. I I ,  стр. 108; Арсеоьенъ, Очер. 
Рос., стр. 199, 371 — 373; Гор. Шур. 1827 г ., ч. III, стр. 111, 
1828 г . ,  ч. I ,  с. 4, 1836 г ., ч. I I ,  С. 209, 1832 r . ,  q. I ,  с . ЗСО, 
1857, 111, 116, 125, 1862 г ,,  ч. I , с. 494— 498; Астрах, губ. оіід., 
1838 г ., стр. 40, 6 4 , 76 , 84; Саратов, губ. в ід ., 1857 г . ,  N 40, 
49— 5 2 ; Леопольдова, Ст. оп. Саратов, г., стр. 15— 19; St.-Pe- 
tersburger Zeitung, 1844 г . ,  N 133, 1852 г., N 291 (прпложеніе); 
Коммерч. га з ., 1844 г . ,  N 45 , 1852 г . ,  N 45; Schnitzlor, L ’Em- 
pire des T sars , I, p. 352 ; Заволж. Муралепв., 1833 г., ч. П, 
стр. 491; СЪв. Почта, 1862 г ., N 2 2 7 ; Ж. М. В. Д., 1Я45 г , 
т . IX , стр. 389; 1859 г ., т. X X X IX , отд. I ll, стр. 54-; 1860 г., 
ч. X L , отд. II, стр. 121 — 124; Отеч. Зап., 1827 г .,  ч. X X X I; 
Грумъ, Мпнер. воды, ч. I, стр. 4 06; Вознег.евскаго, Елтон. соле
промышленность въ истор. - статист, отвошевш , въ Учен. Зап. 
Казан. Бкономпч. Общ., 1857 г., кн. I I I ;  S torch , das В . В .,  II, 
514; M uller, S tro in -S js tem  d. W olga, p. 524; Пам. кн. для горв. 
люд., 1863, стр. 145).

Елфимово, село (влад ), Нижегородской
г., Лукояновскаго у., въ 20  в. къ в. отъ у. 
г-да. Ч. ж. 1 ,545  д. об. п., 108  дв.

Елховка: 1) село (каз.), Нижегородской
г. и у., въ 88  в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да. Ч.
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ж. 1 ,837  д. об. п., 281  дв., 2 церкви, масло- 
боенъ 3, крупорушка 1, краснльныхъ зав. 2. 
Жители села занимаются хл’Ьбопашествомъ, 
кузнечвшгь мастерствомъ и бурлачествомъ.

2) Село (каз.), Ниясегород. г., Васильскаго 
у., въ 39 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. Ч. ж. 1 ,607
д. об. п., 246  дв. и кирпич, зав. Жит., кроні 
хлебопашества, занимаются ділап. горшковъ.

3) Село (уділ .), Самарской г. и у., въ 
82 в. къ с. отъ города, на Казанскомъ тракті, 
при р. Кандурчі и Елховскомъ озері, окру- 
женномъ ольхами, отъ чего село и получило свое 
названіе. Оно основано около 1760  г. До 1835
г. Елховка принадлежала казні, а по проміні 
въ 1835  г. поступило въ удільное відомство. 
Ч. ж. 1 ,454 д. об. п., изъ нихъ 677  д. м. п. и 777
д. ж. п., 171 дв., приказъ, училище и по поне- 
дільниісам'ь базары. Жители, кромі хлібопа- 
шества и скотоводства, занимаются торгов
лею рогатымъ скотомъ, мясомъ и солью.

(Саыар. губ. вЬд. 1836 г ., N 7 ) .

Елховоозерная (Елшанка) ,  татар
ская деревня (уділ .), Симбирской губ. и у., 
въ 49  в. къ ю.-ю.-з. отъ города, при заливі 
р. Свіяги и Елховомъ озері. Ч. ж. 1 ,850
д. об. п., татаръ, 187 дв. и соборная мечеть.

Елша или Елъша, р., Смоленской губ., 
Порічскаго y., л ів . пр. Межи. Беретъ на
чало близъ дер. Яхово, при с. Слобода про
текаетъ черезъ озеро, даліе черезъ другое 
меньшее, впад. въ Межу на границі Велиж- 
скаго у. Направл. къ с.-с.-з., дл. течен. вер.
50. Р ік а  была сплавна отъ с. Гласково вер. 
на 35 , но въ новійшее время такъ обмеліла, 
что сплавъ по ней производится пе боліє 
какъ на 15 вер.

(Stuclcenlierg, H yd r., I ,  2 6 1 ).

Елш анка : l) E . ,  иначе Шевыревка, 
дер. (влад.), Саратове, г. и у., въ 35 верст, 
къ с. - в. отъ Сарат., при впаденіи рч. Ел- 
шанки въ Волгу. Жит. 2 4 0 , двор. 32 и при
стань, при устьі річки, на которой грузится 
пшеницы на сумму до 15 т. р. Рч. Елшанка 
иміеть теченія до 12 вер.

(Суд. дор., I , пов. оп., 70, 71 j Сельско-хоз. on. Сарат. г . ,  
стр. 267).

2) E .,  иначе Олешка, также Титтелъ, н і 
мецкая колон., Саратове, г., Каиышип. у., въ 93
в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Карамыші. Ч. ж.
з ,1 8 1  д. об. п., 25 0  дв., лютеране, церковь.

3) E .,  иначе Гусары , колон., Саратовской
г., Камышинскаго у., въ 77 в. къ с. отъ у. 
г-да, при р. Иловлі. Ч. ж. 1 ,188  д. об. п., 
104  дп. и римско-католич, церковь. Жители 
отчасти занимаются разведеніемь и пригото- 
влешемъ горчицы.

4) Е ., иначе Пятницкое, село (вл.), Сара
товской г., Петровскаго у., въ 45 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Уз і. Ч. ж. 757  д. об. 
п., 77 дв. и суконная фабр. (Фишеръ), на 
которой въ 18 6 0  г. выділано 1 7 ,6 3 0  арш. 
простаго сукна изъ русской шерсти иа 1 8 ,5 9 5  
р. Въ селі бываетъ ярмарка въ 10 пятницу 
по П асхі.

5) Село (каз.), Саратовской г ., Хвалын- 
скаго у., въ 12 в. къ с.-з. отъ Хвалынска, 
при р. Елшанкі. Ч. ж. 3 ,876  д. об. п., 531 
дв., 2 прав, церкви и становая квартира.

Елшанское, село (каз.), бывшая к р і
пость, Самарской г., Бузулукскаго у., въ 18
в. къ с.-з. отъ Бузулука, на почт, дорогі 
изъ Бузулука въ Самару и Симбирскъ, при 
р. Самарі. Построена въ 1736  г. въ числі 
другихъ кріпостей Самарской сберегательной 
линіи. Ч. ж. 2 ,925  д. об. п., 471 дв., этап
ная тюрьма; въ селі еженедільные базары 
и 22 окт. ярмарка.

(Дебу, Оренб. г ., стр. 195).

Ел Ш И Н О , село (влад.), Рязанской г., 
Пронскаго у., вь 6 вер. къ с. отъ у. г-да, 
близъ большой дороги изъ г. Пронска въ 
Рязань, при руч. Исгсопииі. Ч. ж. 508  д. 
об. п ., 75 дв., церковь. Въ дачахъ этого 
села находится курганъ, йзвістный подъ име
немъ Чортова-городиша. Онъ иміеть въ дл. 
15 саж., а въ вышину 20 саж.; съ верши
ны его видно пространство верстъ на 40 ; 
окрестности его изрыты оврагами и покрыты 
густымъ кустарникомъ. Онъ былъ когда-то 
обитаемъ, потому что близъ него и въ немъ 
найдены древній складной крестъ, сковороды, 
щипцы и т. п.; кромі того, здісь ростутъ 
одичалыя вишни и яблони. Преданіе гово
рить, что здісь  жиль разбойникъ Кудеяръ.

(С т. оп. Рязан. гу б ., Барановичь, стр. 34-6).

Елъ, д ві ріки, сист. Печоры:
1) Архангельс. г., Мезенск. у., л ів . пр. 

р. Лёма. Беретъ начало въ болотахъ и те
четъ черезъ сухіе л іса . Направл. къ ю., 
дл. теч. 80  вер., впадаетъ въ Лёмъ 160  вер. 
выше его устья въ Печору. Елъ богатъ ха
ріусами.

2) Вологодской г., Устьсысольскаго у., пр. 
пр. С ів. Келтьмы. Беретъ начало въ боло
тахъ въ 18 вер. отъ селенія Джеджемъ. 
Напр, къ с.-з., дл. теч. 70  вер. Въ р ік і  
водятся выдры. Прит. ея Мулукъ.

(K rusenatern und K oysorlln g , Petchora-Land, p. 1 28 , 460; 
Ж. М. В. Д., 1851, X X X V , 5)5, 384 ; В. Ст. Вою год. г ., С. 7 1 ) .

Ельборусъ; см. Эльбрусъ.
Ельма или Елъминга, р . , Вологодской

г. и у., прит. Кубинскаго озера. Беретъ на
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