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съ в. замкнута горнымъ отрогоиъ, простираю
щимся отъ горы Базаръ-дюзъ, главнаго гребня, 
къ с.-с.-в. Только въ с.-в. углу С турская 
котловина иміеть свободный выходъ, черезъ 
который р. Самуръ вырывается въ Каспій- 
сісое прибрежье. Главиыя вершины главнаго 
гребня Самурскаго Кавказа, начиная оті. Са- 
ридагскаго узла, поднимаются до следующих), 
вмсотъ: Каканабъ (6 4 ° 2 7 ' в. д. и 4 1 °4 7 ' 
с. ш.) 11 ,188  фут., Гудурь (6 4 ° 3 1' в. д. и 
4 1 ° 4 5 ' с. ш.) 1 1 ,0 7 5  ф., Камацана (6 4 °4 7 '
в. д. и 4 1 ° 3 6 ' с. ш.) 11 ,445  фуг., Визыр- 
чазъ ( 6 4 ° 5 Г  в. д. и 4 1 °2 8 ' г. ш.) 11 ,388  
фут., Саланагъ (6 4 ° 5 8 ' п. д. и 4 1 °2 5 ' с. 
ш.) 11 ,943  ф., Б тюль f f»4 ° 5в ’ п. д. и 4 1 °
21 ' с. пі.) 1 2 .1 7 2  фут., Лоц;ш. (6 5 °4 ' и. 
д. и 4 1 °1 8 ' о. ш.) 11 ,730  фут., Черная (0 5 °  
12' в. д. и 4 1 °1 2 ' с. ш.) 11,1)43 фут., 
Вициры (6 5 °1 7 ' в. д. и 4 1 ° 1 1 ' с. ш.) 1 2 ,749  
фут., Базаръ-дюзъ (6 5 ° З Г  в. д. и 4 1 °  13' 
с. ш.) 14 ,722  ф., Тхфапъ-дагъ (6 5 °3 9 ’ в.
д. и 4 1 °1 0 ' с. га.) 1 3 ,7 6 4  ф., Хапалузъ (65°4б '
в. д. и 4 1 °8 ' с. ш.) 12 ,192  ф., наконепъ Ба
ба-дагъ (6 5 °5 8 ' в. д. и 4 101' с. га), 1 1 ,9 3 4  
ф. С іверніе главнаго гребия внутри Самур- 
ской котловины есть также значительныя гор
ная вершины, которыя образуютъ весьма мало 
удаленный отъ главнаго и параллельный ему по
бочный гребень, обозначенный слідуюіцими 
вершинами: Магидагъ (6 4 ° 5 5 ' в. д. и 4 1 °3 3 'с . 
ш.) 12 ,477  ф., Шалбузъ-дагъ (6 5 °2 7 - в. д. и 
4 1 °2 0 ' с. ш.) 13 ,679  ф-, Шахъ-дагь (6 5°40 ' в. 
д. и 41 °16 ' с. ш.) 13 ,951 ф., Кызыл і>-ісая 
(6./048' в. д. и 4 1 °1 4 ' с. т .)  1 2 ,246  ф., Ах- 
гядукъ‘ (6 5 °5 7 ' в. д. и 4 1 ° 9 'с. ш.) 9 ,2 6 7  ф , 
и Чутурь (6 6 °  в. д. и 41°4 ' с. ні.) въ 10 ,266  
ф., соеідніЙ съ Баба-даго гь. Горн, перевалы 
главнаго гребня Самурск. Кавказа при над ле
ж іть къ самымъ высокимъ нзъ изч’Ьренныхт, 
во всемъ Кашсазокомъ хр.; такъ напр. горя, 
перевалъ и дорога изь Ху нал у га (въ Саиурс. 
окр.) въ Куткашинъ (въ Нухинскомъ окр.), къ 
р огъ горы Ханалуза, иміеть 11,069  ф. абс. 
выс. 7) Каспійскій  или Шемахинскій Кавказі, 
— самое юго-восточное звіио главнаго Кавказ
скаго хребта, простирается отъ горы Баба- 
дагъ къ ю.-в. до Апшеронскаго полуострова, 
на которомъ онъ постепенно сглаживается. 
Высота хребта, начиная отъ Баба Дага быст
ро пониж іется, такъ что Каспійскій Кавказъ, 
подобно Черноморскому не иоситъ на своихъ 
вершинахъ вічнаго еніга. Отъ Баба-дага до 
горы Гюмишгы (66°12" в. д. и 40°о7 ' с. ш.) 
имеющей еще 8 ,9 1 7  ф. абс. выс., на про
тяженіи 20  вер., онъ тянется нераздЬльнымъ

гребнемъ, пуская отъ себя отроги на сівер. 
и южн. сторону. Отъ вышеупомянутой горы 
Гюмишгы главный Кавказский хребетъ раз- 
диояегея на д в і медленно расходащіяся, а 
потомъ почти параїлеіьпня между собою 
ніпш, отделяемый одна оть другой сначала 
узкою но потомъ весьма широкою долиною 
р. Сумгаита, въ верхней своей части извЬст-
II ні подъ именемъ Кодзьт-чая. Въ оіверн'И 
вія’іін гора Дибраръ (6 6°30 ' в. д. и 40° 
54' с. т .)  имЬеть еще 7 ,252  ф. абс. выс. 
(между т ім ь какъ горный проходь Ягаръ-джа 
меж ly горами Гючншты и Дибраромъ ие пре
вышает!. 5 ,466  ф.), даліе гора Гяды (6 6 °5 2 '
в. д. и 4 0 °4 7 ' с. ш ) 4 ,016  ф., Бандуржанъ 
(і)6°56' в. д. и 40°44 ' с. ш ) 3 ,0 2 2  ф., 
Сурабипъ-дагт. (67°1 ' в. д. и 4 0 °42 ' с. ш.) 
7 ,072  фут., холмы Ахъ-бурунъ (6 7 °9 ' в. д. 
и 4 0 °3 6 ' с. ш.) 1 ,011 ф. и Ильхи-дагъ
(67°9 ' н. д. и 4 0 °3 3 ' с. ш.) 1 ,073 ф. На 
проіолженіїї этой вЬ г ви по с ів . стор. Ачгае- 
ронскаго полуос-ва холмъ Бельпеля (67°28 '
в. д. и 4 0 °3 3 ' с. ш.) иміеть еще 487  фут. 
Въ южной вітви главнаго Кавказскаго хр. 
гора Сардахана (6 6 °  15' в. д. и 4 0 °53 ' с. 
ш.) иміеть 7 ,021  ф. абсол. выс., Аджи-1,аря 
(6 6 °2 8 ' в. д. и 4 0 ° 3 4 'с. ш.) 3 ,0 5 4  ф. Отсюда 
хребетъ снова разділяетея на д в і вітви. Въ 
одной (средней) Каимблеръ (6 6 °4 6 ' в. д. и 
4 0 ° 3 0 ’ с. ш.) иміеть 2 ,844  ф. и Баянъ-атага 
(67°2 ' в. д. и 40 °2 8 ' с. ш.) 1 ,933 ф. На 
продолженіп этой ВІІТВН по юж. сторону Ап- 
iueponnica.ro полуос-ва холмъ Кара-абатъ (6 7 °  
14' в. д. и 4 0 п24' с. ш.) иміетт. 895  фут., 
Щобаиъ-дагъ (6 7 °2 4 ' в. д. и 4 0 °25 ' с. га.)
1 ,169  ф. и Атеш га или Атяшкя (6 7°26 ' в. 
д. и 4 0 °22 ' с. ш.) 905 фут. Иаконецъ въ 
самой южной изъ трехь вітвей оканчиваю- 
щпхъ Кавказскій хреб., на ю. в. гора Ки
зяки (6 6 °4 0 ' в. д. и 4 0 °2 5 ' с. ш.) иміеть 
3 ,44S  фут., а Загяръ-дагъ (6 6 °5 0 ' в. д. и 
4 0 °1 8 ' с. ш.) 2 ,2 2 5  ф.

II. Закавказское нагорье, состоитъ изъ раз- 
личныхъ системъ плоскогорій (plateaux), между- 
горныхъ котловинъ и горныхъ хребговъ, И З В ІО Т - 

ныхъ подъ общимъ именемъ Малаго Кавказа. За 
начало Мал. Кап. можяо принимать гору Чехатай 
(5 9 °3 7 ' в. д. и 4 1 °4 9 ' с. ш.), въ Озургетск. у. 
Кутаисской г. Гора эта иміеть 3 ,3 1 0  ф. абс. 
вне., а отроги ея быстро падаюгъ къ с.-з.,
з. и ю.-з къ Чериоморск. прибрежью, такъ что
г. Озургеты лежатъ вь равнині, не превосходя
щей 244  ф. аос. выс. О гъ горы Чеха гай до 
крайняго ю.-н. пред. Мал. Кавк. горы—-Бартасъ 
(6 4 °  10' в. д. и 3 8 °5 8 ’ с. ш ), въ Ордубатск.
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у. Эриванск. г-іи, можно преследовать на про- 
тяженіи 60 0  вер. непрерывную, хотя извили
стую горную ціпь отделяющую отъ себя 
множество в Є т в єй ,  то снова соединяющихся 
съ неирерывпымъ хребтомъ, то сглажива
ющихся въ окрестннхъ нередко возвышен- 
выхъ равнинах г.. Закавказское иагорье для 
удобства разсмотрЄпія можно разделить на слЄ- 
дующія части: 1) А джаро-ахалцихское иагорье 
(съ Еарталинскою  вЄтвьго);  2 )  Бамбако-алагез- 
ское (съ соседнего группою горы А лмеза); 3) 
Гокчипское\ 4) Еарабахст я , и 5) Армяпскгя гор- 
ныя отрасли. Независимо и отдельно оть этихъ 
частей поднимается иа крайнихъ горн, преді- 
лахъ русск. Закавказья: 6) Араратское нагорье 
по юж. стор. Аракск. долины. 1) А дж аро-ахал- 
цихское нагорье состоитъ изъ трехъ хребт., обле- 
гающихъ эллиптическую котловину Ахалцих. у., 
между узлами: Зотымерійскнмыіас.-з. и Мадата- 
пинстсимъ на ю.-в. и двухъ свободно оканчиваю
щихся в Є т в є й ,  которыя служать продолжені- 
емъ— с'Ьверной окраины котловины (Ахалцых- 
скаго хр.), а именно кь в. — Аджарскаго хр. и 
къ з.— Карталннскаго. Такимъ образомъ, въ со
ставь Аджарско-ахалцихскаго нагорья; вхо
дять слЄдующія горныя ц Єш і:  а) А дж арст й  
хреб., простирающійся отъ горы Чехатай, пря
мо къ в., на' 40  вер. до горы Зотымери. Глав- 
ныя вершины этого хребта: Ташнауръ (5 9 °5 2 '
в. д. и 4 1 °4 7 ' с. ш.) 8 ,7 5 5  ф. абс, выс., Са- 
момлія (5 9 °5 7 ' в. д. и 4 1 °4 9 ' с. ш.) 9 ,035  
ф. и Зотымери (6 0 °4 ' в. д. н 4 1 ° 4 8 ' с. ш.) 
8 ,7 6 8  ф.; б) Ахалцихо-Имеретинстй хр., про- 
стираюіційся почти въ томъ же направленій 
къ в., вдоль северной окраины высокой кот
ловины Ахалцихскаго у., на 110 вер. оть го
ры Зотымери до оз. Табицхурскаго и верховь- 
евъ р. Храма. Главиыя вершини хр.: Меппсъ- 
дхаро (6 0 ° 2 0 'в . д. и 4 1 ° 5 1 '  с. ш.) 9 ,343  ф., 
Нагебо (6 0 °3 5 ' в. д. и 4 1 °5 0 ' с. ш.) 8 ,591 ф., 
Цхалъ-цнтели (6 0 °4 3 ' в. д. и 4 1 ° 5 Г  с. ш.) 8 ,2 9 0  
ф., Кара-кая (6 1 °6 ' в. д. и 4 1 °4 0 ' с. ш.) 
9 ,3 5 1  ф., Тавкотели (61° 13' в. д. и 4 1 ° 4 2 '  с. ш ) 
9 ,2 1 1  ф. Въ н’Ьсколышхъ верстахъ восточ
ней горы Цхалъ-цители къ Ахалцихскому хр. 
примыкаетъ съ с. Сурамскій хр., единствен
ная вітвь  главн. Кавказскаго хр,. находящая
ся въ непосредственной связи съ Мал. Кав- 
казомъ. Еще далее къ в., а 'именно почти на 
полунутн между горами Цхалъ-цителп и Ка
ра-кая, поперегь Ахалцихскаго хр., въ направ
леній къ с .- с . - в . ,  пробивается изъ Ахалцнх- 
ской котловины, черезъ известное Боржомское 
ущелье— р. Кура; уровень ея водъ передъ вхо- 
дом$ зъ. ущелье, при Ацхур'Ь, им'Ьетъ 3 ,1 8 7  ф.

абс. выс., а при выходе изъ него 2 ,6 5 0  
фуг. в) Тріалето-Еарталиискій  хреб. Подъ 
этимъ именемъ разу.гЬемъ мы горный хре
бетъ, отдЄляющійся отъ окраины Ахалцпх- 
ской котловины, но продолжающш направле
ніе Ахалцихскаго къ в. отъ горы Тавкотели, 
вер. на 110, сначала на границе Горійскаго 
и Тифлисскаго уу., а потомъ по Тифлисскому, 
до угла, образуемаго слштемъ pp. Куры и 
Алгета. Гланныя вершины этого хребта: Мурк- 
неви (6 1 °2 6 ' в. д. и 4 1 °4 8 ' с. ш.) 7 ,692  ф. 
абс. выс., Арджеванъ (6 1 °3 7 'в .д . и 4 1 ° 4 5 'с .  
ш.) 9 ,0 5 6  ф„ Тріалегы (6 1 ° 5 Г  в. д. и 4 1 °45 ' с. 
пі.) 7 ,390  фут., Клде-кари (62°2 ' в. д. и 
4 1 °45 ' с. ш.) 6 ,3 0 9  ф., Карталинія (6 2 °6 ' в. 
д. и 41°43 ' с. ш.) 5 ,6 3 9  футовъ, Тюнеты 
(6 2 °8 ' в. д. и 4 1 °45 ' с. ш.) 6 ,236  ф. и Код- 
жоры (6 2 °2 1 ' в. д. и 4 1 °40 ' с. ш ) 4 ,919  ф. 
Горный перевалъ черезъ Тріалето-каргалин- 
скій хр., но большой дорогі изъ Ахалцыха 
въ Тифлисъ, ври Коджорской станцій, іімЄєть 
еще 4 ,3 3 0  ф. абс. выс. Далее хребетъ, пово
рачивая къ ю .-в., въ уголъ, образуемый слія- 
віем'ь pp. Куры и Алгета, постепенно сгла
живается въ равнине, имЄющєй немного бо
лее 1 ,0 0 0  ф. абс. выс, На сЄв. стороиЄ своей 
Карталинсый хр. отдЄляєть отъ себя отрогъ 
отъ горы Муркневи, въ направленій къ з.-с.-
з . , къ Боржонскому ущелью и южной око
нечности Сурамскаго хр., съ горами: Абухало 
(6 1 °2 3 ' в. д. и 4 1 °4 8 ' с. ш.) 7 ,401  ф., Дза- 
мисъ-цпхе (61 °19' в. д. и 41 °5 1 ' с. ш.) 7 ,0 5 6  ф;, 
Борджомъ (61  °16' в. д. и 41°53 ' с. ш.) 7,593'ф ., 
На южной стороиЄ Карталннскаго хр., оть горы 
Тріалегы къ ю.-в. отделяется отрогъ съ горами: 
Желтою блпзъМ англпса(61°58' в. д. и 4 1 °4 1 ' 
с. ш.) 5 ,9 7 6  ф. и Беден» (6 2 °1 'в . д. и 4 1 °3 7 'с . 
ш.) 5 ,977  ф. Горный перевалъ черезъ эту 
ііЄтвь по большой дорог!» изъ Ахалцпха въ 
Тифлисъ нмЄєгі, 5 ,500  ф. абс. выс.; г) Ахал- 
цихо-цихеджварстй  хр . Подъ этимъ именемъ 
мы разумеемъ вост. окраину Ахалцихскон кот
ловины, отъ оз. Табицхурскаго и верховьевъ 
р. Храма до горы Эмлекли (Шипгь-тана) и 
Мадатапинскаго узла. Оть озера и перевала 
Табицхурскаго, хребетъ простирается въ пря- 
момъ направленій къ югу до горы Самсаръ, 
отсюда къ, в.-с.-в. до горы Дали-дагъ, а от
сюда опять къ ю. до Мадатапинскаго узла. Вся 
дл. хр., съ ,извилиною, до 70  вер. Перевалъ 
Табицхурскп: ш іЄ єт т , 5 ,7 1 0  ф. абс. выс., а 
главныя вершины хребга: Самсаръ (6 1 °2 0 'в . 
д. и 4 1 °32 ' с. ш.) 10 ,777  ф., Дали-дагъ 
(6 1 ° 3 1 ' в. д. и 4 1 °33 ' с. ш.) 8 ,741  ф., Да- 
викрань (61°35 ' в. д. и 4 1 °24 ' с. ш.) 9 ,2 3 3
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ф. и Эмлекли или Шишъ-тапа (6 1 °3 5 ' в. д. 
и 4 1 016' с. ш.) 1 0 ,0 6 8  ф. На внутренней 
стороні хребта, прямо на ю. отъ Самсара, 
вдается въ Ахалцихсісую котловину громад
ный отрогъ, ограничивающей съ з. небольшую 
котловину оз. Тоиоровани; въ этомъ отрогі 
гора Годореби (61 °2 1' в. д. и 4 1 °28 ' с. ш.), 
иміеть 10 ,466  ф. абс. выс., Болып. Абулъ 
( 6 1°16' в. д. и 41 °2 6 ' с. ш.) 10 ,826  фуг. 
и Мал. Абулъ (6 1 °2 0 ' вост. дл. и 41 °2 2 ' 
с ів . шир.) 9 ,1 9 2  фут. д) Ахалцыхо-чал- 
дырстй хребетъ. Подъ этимъ именемъ ми 
разуміемь горную ціпь, простирающуюся отъ 
горы Зотымери па ю.-в., по границі Ахал- 
цихскаго у-да съ Тур цією, на протяженіи 170 
вер., до Мадатапинскаго узла. Главныя вер
шины Ахалцихо-чалдырскаго хребта: Тлиль 
(6 0 °1 5 ' в. д. и 4 1 °3 5 ' с. ш.) 8 ,2 0 8  ф., Зиль- 
карь-чіаурь (6 0 °3 8 ' в. д. и 4 1 °32 ' с. ш.) 
8 ,402  ф., Ивджа-су (6 0°44 ' в. д. и 4 1 °2 3 ' с. 
\\\Щ 9 ,7 2 7  ф., Гекъ-тапа (6 1 ° Г  в. д. и 4 1 °  
12' с. ш.) 9 ,153  ф., Учъ-таналяръ (61°8 ' в. 
д. и 41°8 ' с. ш.) 9 ,7 8 4  ф. На половині раз- 
стояиія между горами Инджа-су и Гекъ-тапа 
р. Кура прорывается изъ Турцш черезъ ущелье 
Ахалцихо-чалдырскаго хр. въ Ахалцихсісую 
котловину. Вер. въ 5 къ в. отъ прорыва Ку
ры въ горной котловині, на Турецкой грани
ц і, находится дов. значительное Хозапинское 
озеро. Мадатапинскіи узелъ, служащіЙ ю.-з. 
оконечностью Ахалцихо-чалдырскаго хребта, 
связываетъ его съ Ахалцихо-цихеджварскилъ, 
и замыкаетъ Ахалцихскую котловину на ю .-з.; 
горный перевалъ черезъ Мадатапинскіи узелъ, 
•по дорогі изъ Ахалкалахи въ Александрополь, 
иміеть 6 ,777  ф. абс. в. (между Мадатапинскнмъ 
н Казанчинскимъ постами). Ахалцихская котло
вина (*), замкнутая, между Зотымеріпскймь и 
Мадатапинсшшъ горными узлами, тремя изъ 
соссавныхъ частей Аджаро-ахалцихсісаго на
горья, а именно хребтами Ахалцихскимъ 
съ с ів . стороны, Ахалцихо-цихеджварскимъ 
въ восточной, и Ахалцихо-чалдырскимъ съ 
юго-западной, занимаетъ пространство боліє 
100 кв. г. ы. и состоитъ преимущественно 
изъ возвышенныхъ равнинъ, отчасти пересі- 
каемыхъ отрогами хребтовъ ограиичивающихъ 
котловину. Самая низкая часть котловины есть

(*) Онисаше Ахащихской котловины (соответ
ствующей Ахаїцихскому у-ду) и ограиичивающихъ ея 
хребтовъ (Ахалцихскаго, Ахалдихо-дихеджварскаго 
и Ахалцихо-чалдырскаго), можетъ замінить довольно 
сбивчивое орографическое ошісаиіе Ахалцихскаго 
у. иа стр. 164, тома I словаря огъ 10 до 26 строки 
въ стагьі Л хащ ихскііі у-дъ.

западная, орошенная р. Курою и притокомъ 
ея Посховъ-чаемъ; г-дъ Ахалцихъ, лежащій 
почти посредині этой части котловины, иміеть 
одпаїсоже еще 3 ,3 7 6  ф. абс. выс. Несравненно 
выше восточная часть котловины, извістная 
подъ именемъ Ахалцихской равнины (до 30 в. 
дл. и до 12 шир.) и въ особенности ю.-в. уголъ 
котловины, йзвістный подъ именемъ Духоборья 
(25  вер. дл., 9 вер. шир.). Первая, въ своей 
средині, при г-д і Ахалкалаки, иміеть 5 ,545  
ф., послідняя, т. е. Духоборье, поднимается до 
высоты около 6 ,500  ф. 2) Бамбако-алагезское 
нагорье, состоитъ изъ двухъ котловииъ —  Ло- 
ршской и Бамбакской и изъ ограиичивающихъ 
н разділяющихь ихъ между собою горныхъ 
хребтовъ. Съ западной стороны котловины 
замыкаются хребтомъ Гирлгт олъ, слідую- 
щимъ наиравленію меридіана отъ горы Эм- 
лекли (Шишъ-тапа) оконечности Ахалцихо- 
цихеджварскаго хр. къ ю. до горы Кяпянахъ; 
изъ трехъ же простирающихся отъ Гирлигюля 
въ направ, къ в. паралельпыхъ хребтовъ, одинъ 
Сомхетстй ограничиваете Лоршск. котловину 
съ с., другой Безобдальскій разділяете обі кот
ловины между собою, а третій Памбакскій 
ограничиваете Бамбакскую котловину съ ю. 
Горы ограничиваются котловины съ в. не 
носять особаго названія. Къ Бамбако-алагез- 
скому нагорыо можетъ быть еще отнесена от- 
дільная Алагезская горная группа соединя
ющаяся съ Алагезскинъ хребтомъ посредствомъ 
отпоептельно невысокаго кряжа, а) Гирлтюлъ 
простирается почти въ прямомъ направленій 
отъ с. къ‘ ю. отъ горы Эмлекли (6 1 °3 5  в. д. 
и 4 1 °1 6 ' с. ш.) на 50 вер. до горы Кяпянахъ; 
глав, его вершины: Леглы-дагъ (6 1 °3 7 'в .д . и 4 1 °  
9 ' в. д.) 1 0 ,4 9 2  ф., Буга-танець (6 1 °4 0 ' в. д. 
и 4 0 °5 4 ' с. ш.) 8 ,4 0 8  ф. и Кяпянахъ (6 1 °4 0 ' в. 
д. и 4 0 ° 4 8 ' с. ш.) 7 ,5 9 2  ф. б) Сомхетскгй 
хр. отділяется отъ с Бв. оконечности Гирли
гюля между горами Эмлекли и Леглы-дягъ 
и простирается по границі Тифлисской г-іи и 
Эриванской (Александронольскаго у.) сначала 
къ в., а потомъ къ ю.-в., гд і носить спещальное 
иазваніе Акзебіуискихь горъ. Пзвістный подъ 
именемъ Канны-дагъ горн, перевалъ, ведущій 
черезъ хр., по дорогі изъ стан. Башкичетъ 
въ Воронцовку, иміеть 5 ,8 1 8  ф.; кь в. отъ него 
находятся йзміренныя вершини хреб., а имен
но: Л екъ (6 2 ° 4 ‘ в. д. и 4 1 °1 3 ' с. ш.) 7 ,0 3 8  
ф., Ляльваръ (6 2 °1 5 ' в. д. и 4 1 ° 9 ' с. ш.), 
8 ,392  ф., а въ отрогахъ, вдающихся на ю. 
отъ хребта въ Лорійскую степь: Айдаръ-бекъ 
(6 2 °2 ' в. д. и 4 1 °7 ' с. ш.) 6 ,3 1 6  ф. и Лед- 
жанъ (6 2 °9 ' в. д. и 4 1 °6 ' с. ш.) 8 ,303  ф.
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398 КАВКАЗЪ

в) Безобдальскій хр. отделяется отъ Гирлигюля 
подъ 4 1 °  с. ш ., между горами Леглы-дагъ и 
Бугатанецъ, ближе къ последней и простирается 
почти прямо къ востоку. Главныя вершины 
хребта: Аглаганъ (6 1 °4 7 ' в. д. и 4 0 °5 9 ' 
с. ш.) 9 ,8 3 3  ф. абс. вы с., Бамбакъ (6 2 °
в. д. и 4 0 ° 5 6 ' с. т . )  9 ,1 8 4  фут. и Безоб- 
далъ (6 2 °1 0 ' в. д. и 4 0 °5 5 ' с. ш.) 7 ,3 7 8  ф 
Веревалъ черезъ хребетъ между Бамбакомъ и 
Безобдаломъ, по дорогі изъ станцій Гергеръ 
въ ст. Кишлякъ, имЄєть 6 ,6 8 0  ф. абс. выс. (*).
г) Памбакскій  или Алагезскгй хребетъ отъ 
южной оконечности Гирлигюля простирается 
на протяженіи до 70  верстъ почти прямо 
къ востоку до горы Кюмюрлю, въ юго-запад, 
углу Александропольскаго у-да, которую мы 
считаемъ уже вачаломъ нагорья, называемаго 
нами Гокчинскимъ. Главныя вершины Бам- 
бакскаго хр.: Голгатъ (6 1 ° 4 6 ' в. д. и 4 0 °4 2 ' 
с. ш.) 8 ,1 4 1  ф., Камарлю (6 1 °5 5 ' в. д. и 
4 0 °4 5 ' с. ш.) 9 ,003  ф., Мейыехъ (6 2 °1 0 ' в. д. 
и 4 0 °4 3 ' с. ш.) 1 0 ,1 4 6  ф„ Тежъ-ахметъ (6 2 ° 1 7 ’
в. д. и 4 0 ° 4 Ґ  с. ш.) 1 0 ,2 0 0  ф., Архагланъ 
(6 2 ° 1 9 - в. д. и 4 0 °4 1 ' с. ш.) 1 0 ,0 3 3  ф., Кю- 
ыюрлю (6 2 °2 3 ' в. д. и 4 0 °4 0 ' с. ш.) 9 ,486  
ф. Памбакскій хреб. въ Памбскомъ перевалі 
имЄєть выс. 7 ,837  ф. д) Горный кряжъ, за- 
мыкающш Бамбакскую и Лорійскую котловину 
съ вост. Кряжъ этотъ отделяется отъ г. Кю
мюрлю къ с.; въ немъ находятся горы: Халабъ 
(6 2 ° 2 2 ' в. д. и 4 0 °4 8 ' с. ш.) 9 ,9 1 8  фут., 
Айры-дашъ (6 2 °2 8 ' в. д. и 4 0 °4 9 ' с. ш.) 
9 ,1 0 8  ф., Чатынъ-дагъ (6 2 ° 4 5 ' в. д. и 4 1 °  
с. ш.) 7 ,3 7 8  ф. Изъ двухъ котловинъ, обра- 
зуемыхъ перечисленными горными цЄпями, с е 
верная Лоргйскап представляетъ плоскую воз
вышенность или степь въ 4 ,6 0 0  ф. абс. выс., 
орошаемую по всей длинЄ св^ей р. Джилгою 
и притокомъ ея Каменкою. Джилга впадаетъ 
въ вост. части котловины въ р. Борчалу, 
прорывающую сіш. окраину котловины (Сом- 
хетсшй хр.) въ с.-в. углу ея. Южная или 
Бамбакская  котловина представляетъ плоскую 
возвышенность въ 4 ,7 0 0  ф. выс., орошаемую 
по всей длине своей, отъ з. къ в., р'Ькою Бам
бакъ, которая нрорываетъ сЄв. окраину кот
ловины (Безобдальскій хр.) въ с.-в. углу ея, 
откуда Бамбакъ выход, подъ именемъ Борчалы. 
е) Алагезскан  горная группа поднимается 
совершенно уединенно къ югу отъ Памбак- 
скаго хребта, находясь съ нимъ въ весьма

( :f) Это онисаше Бсзобдальскаго хреб. должно 
замінить нисколько сбивчипыя показанія статей 
Бамбакскі'и хр. и Безобдальскій хреб. I тома Сло
варя, стр. 209 и 229.

малой орографической связи, черезъ посредство 
относительно невысокаго горнаго кряжа. Ала- 
гезская горная группа представляетъ испо
линскую горную массу, имеющую въ основа
ній вере. 50  отъ зап. къ вост. и вере. 45 
отъ с. къ ю., на границе Александропольскаго 
и Эчміадзйнскаго у-въ. Главная вершина гор
ной массы— гора Алагезъ (6 1 °5 2 ' в. д. и 4 0 °3 1 ' 
с. ш.) поднимается до исполинской высоты 
1 3 ,4 3 6  ф.; изъ остальныхъ двухъ значитель- 
ныхъ вершинъ Зіарать (6 1 °4 4 ' в. д. и 4 0 ° 3 3 ' 
с. ш.) до 1 0 ,0 8 1  ф., и Казылъ-бурунъ (6 1 °4 5 '
в. д. и 4 0 °2 8 ' с. ш.) 10 ,873  ф. Равнина раз- 
стилающаяся у южн. подошвы Алагезской горн, 
группы имЄєгь 2 ,8 3 6  ф. абс. выс. 3) Гок- 
чинское нагорье состоитъ изъ котловины, за
ключающей въ себЄ бассейнъ оз. Гокча, и 
ограниченной горными цЄпячи  съ 5 сторонъ, 
а именно сЄв.-вост., юго-вост., южной и запад
ной. а) Северо-восточную окраину Гокчин- 
ской котловины мы будемъ разуметь подъ об- 
щимъ именемъ Гокчинскаго хребта. Хребетъ 
этотъ простирается отъ горы Кюмюрлю (ю.-в. 
оконечности Бамбако - алагезскаго нагорья) 
къ ю.-в. на протяженіи 110 вер., большею 
частію вдоль с.-в. прибрежья Гокчинскаго озера 
и на всемъ протяженш по границ Ь Тифлис
ской и Эриванской г-ій. Начало хребта меж
ду горою Кюмюрлю и сЄв. оконечностью озера 
носитъ частное иазваніе Ишакъ-мейданъ. Глав
ныя вершины хребта: Маралыджа (6 2 °3 7 ' в. 
д. и 4 0 °4 0 ' с. ш.), 8 ,5 5 0  ф., Соукъ-булахъ 
(6 2 °4 4 ' в. д. и 4 0 ° 3 8 ' с. ш.) 8 ,8 0 6  ф., Джанъ- 
таиа (6 2 °4 9 ' в. д. и 4 0 °3 8 ' с. ш.) 7 ,9 9 0  ф., 
Кпркиты-дагъ (6 2 °5 5 ' в. д. и 4 0 °3 6 ' с. ш.) 
9 ,0 2 0  ф., Айгриджа (6 2 °5 9 ' в. д. и 4 0 °3 2 ' 
с. ш.) 8 ,7 2 7  ф., Алла-оляръ или Гокъ-юрдъ 
( 6 3 ° 1 Ґ  в. д. и 4 0 °2 8 ' с. ш.) 9 ,789  фут., 
Кара-архачъ (6 3 °1 6 ' и. д. и 4 0 °2 6 ' с. ш ) 
10 ,080  ф., Огруджа (6 3 °2 2 ' в. д. и 4 0 °2 3 ' с. 
ш.) 1 0 ,936  ф. и иаконецъ Инакъ-дагъ или 
Кунгурь-дагъ (6 3 °3 7 ' в. д. и 4 0 °1 9 ' с. ш.) 
1 1 ,6 9 6  ф. Отъ хребта, которому мы даемъ 
названіе Гокчинскаго, отделяется несколько 
дов. важныхъ вЄтвєй , а именно первая отъ 
горы Кюмюрлю простирается къ ю.-в. и дой
дя до озера Гокча, вдается въ него крутымъ 
выступомъ, передъ которымъ съ водной по
верхности поднимается ос-въ, известный по 
расположенному на немъ монастырю Севанга; 
въ этой вЄтви находятся горы: Пиръ-дагъ 
( 6 2 ° 3 0 'в .  д. и 4 0 °3 7 ' с. ш.) 7 ,9 1 3  ф. и Шаг- 
рисъ-дагъили Чичаглю (6 2 °3 6 ' в. д. и 40°34" с. 
ш.) 7 ,846  ф. Вторая, небольшая вЄтвь отъ горы 
Айгриджа простирается къ ю. и крутымъ мысомъ
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вдается въ Гокчинское озеро; здЄсь гора Ада- 
тапа (6 2 °5 8 ' в. д. и 4 0 ° 2 9 ' с. ш.) имЪетъ 
8 ,106  фут. абс. выс., а надъ уровн. озера 
возвышается на 2 ,361  фут. Третья вЄтвь 
отделяется въ промежутка горъ Ай-гриджа 
и Алляръ между истокомъ pp. Тарчай (вер
ховье Акстафы) и Вабаджанъ (верховье р. 
Дзегамъ). ВЄгвь эта направляется сначала къ 
с.-с.-в., но отъ горы Дамарихъ 63° 14' в. д. 
и 4 0 °3 5 ' с. ш.), шіЄющей 5 ,728  ф. выс., раз- 
щепляется; одно развЄтвленіе, известное нодъ 
сгіедіалыіымь именемъ Мургузскихъ горъ на
правляется къ с.-з. параллельно Гокчинскомухр., 
оть котораго отделяется долиною р. Тарчай, 
здЄсь находятся горы: Кечалъ-дагъ (6 3 ° 2 'в .  д. 
и 4 0 ° 3 9 ' с. ш.) въ 8 ,035  ф. вне., и Мургузъ 
(6 2 ° 5 2 ' в. д. и 4 0 ° 4 3 ' с. ш.) вь 9 ,852  ф. 
другое развЄтвленіе направляется отъ горы Да
марихъ къ с.; здЄсь гора Гевабахань ( 6 3 ° 1 1'
в. д. и 4 0 ° 4 1 ' с. ш.) имЄегь 6 ,562  ф. выс. 
Четвертая значительная вЄтвь отделяется отъ 
Гокчинскаго хр. при горЬ Кара-архачъ и про
стирается къ с.-с.-в.; въ ней гора Кызылджи- 
дагъ (6 3 ° 2 5 ' в. д. и 4 0 ° 2 3 ' с. ш.) имЄеть 
7 ,466  ф. абс. выс., Шакаръ-бекъ (6 3 °2 6 ' в. 
д. и 4 0 °3 8 ' с. ш.) 7 ,5 2 0  фут., Мурухлу 
(6 3 °2 ' в. д. и 4 0 °4 3 ' с. ш.) 6 ,2 5 5  фут.
б) Юго-восточную окраину Гокчинской котло
вины мы можемъ означить местныиъ пиенечъ 
Кетты-дагъ. Она простирается отъ горы 
Инакъ-дага вь направл. къ ю.-ю.-з., слишкомъ 
на 4 0  вер., до гори Сырьлръ сарчалы, ю.-в. 
угла Гокчннск. нагорья. КроиЄ И ника ни одна 
изъ в. рш. 1Сетты-дага, не исключая и Сырьяръ- 
сарчалы, не измерена, в) Южную окраину 
Гокчинской котловины, простирающуюся оть 
горы Сырьядъ-сарчалы въ общемъ направле
ній къ з., на 60 верстъ, до горы Топъ-дагъ 
мы можемъ назвать Даралагезскимъ хребтомъ. 
Главныя вершины его покрыты вЬчнымъ снЄ- 
гомъ, какъ напр. Тик-пила-ханъ (6 3 ° 1 6 'в .  д. 
и 4 0 ° 1 ' с. ш.) 11 ,358  ф., Гезаль-дара (6 3 °  
12 ' в. д. и 4 1 °2 "  с. ш.) 1 1 ,6 0 6  ф., Шахъ- 
булахъ (6 3 ° 4 ' в. д. и 3 9 058 ' с. ш.) 11 ,308  
фут., Яныхъ (6 3 °  в. д. п 3 9 ° 5 9 ' с. ш.) 
1 1 ,164  ф. Оконечность хребта, въ ю.-з. углу 
окраины котловины, есть гора Топъ-дагъ (62° 
4 6 ' в. д. и 3 9 °5 3 ' с. ш ), имеющая 9 ,553 ф. 
абс. выс. Отъ этой оконечности къ з.-ю .-з. 
вторгается въ Эрйванскій у-дъ горная вЬтвь, 
въ которой гора Дагнасъ (6 2 °3 7 ' в. д. и 39°
1)4' с. ш.) шіЄеть 8 ,3 7 2  ф. абс. выс., а гора 
( !араи-булахъ (6 2 °3 3 ' в. д. и 3 9 °4 9 ' с. ш.) 
7 ,927  ф. г) Западную окраину Гокчипской 
котловины, которая простирается отъ Топъ-

дага къ с .-с .-з., на 70 вер. до с.-з. оконечшь 
сти Гокчинскаго озера, мы можемъ назвать 
Еиркъ-булакскимъ хребтомъ. H tкоторыя изъ 
главныхъ вершинъ этого хребта носягъ вЄч- 
ние снега. ИзмЄренння вершины хребта Ики- 
джиларъ (6 2 ° 4 7 ' в. д. и 4 0 °  с. i d . )  8 ,8 9 5  
ф., Ахъ-дахъ- (6 2 °4 1 ' в. д. н 4 0 °1 1 ' с. ш.) 
11 ,711  фут., Кызыдъ-дагъ (6 2 °3 7 ' в. д. и 
40° 14 ' с. ш.) 1 1 ,8 2 3  ф., Учъ-тапаляръ (6 2 °  
3 6 ' в. д. и 4 0 °1 8 ' с. ш.) 1 0 ,7 1 6  ф., Аг- 
манганъ или Кызылджи-дахъ (62°34 ' в. д. и 
40°23 ' с. ш.) 1 0 ,1 7 3  ф., Богу-дагъ (6 2 °3 2 '
в. д. и 40 °3 0 ' с. ш.) 7 ,8 9 4  ф. За Богу-да- 
гомъ хребетъ, не доходя до вышеупомянутой 
первой вЄтви Гокчинскаго хр., сглаживается 
въ возвышенномъ плоскогорш, по которому 
р. Занга, стокъ озера Гокча, находитъ себе 
путь, сначала къ з., а потомъ къ ю.-з. въ р. 
Араксъ. Киркь-булакскій хребетъ югЬетъ дов. 
значительные отроги какъ на вост., такъ и на 
зап. своей стороне. Отроги вост. склона 
короче, но выше западныхъ; значительнейшія 
по высот і  своей горы восточныхъ отроговъ 
Агмаганъ (6 2 ° 5 3 'в . д. и 40°4 ' с. щ.) 9 ,331  ф., 
Башь-кентъ (б2°49 ' в. д. и 40°13 ' с. ш ) 8 ,042  
фут., Учъ-тапа (6 2 ° 4 2 'в . д. и 4 0 ° 2 5 ' с. ш.) 
8 ,2 9 2  фут. 4) Еарабахст я горныя отрасли. 
Подъ этимъ именемъ разумЪемъ мы воЄ части 
Мал. Кавказа, простираюіціяся къ в. отъ сЄв. 
и южн. оконечностей Кетты-дага, т. е. отъ 
горъ Инакъ-дага и Сырьяръ-сарчалы въ Шу- 
шиыскШ уЬздь Бакинской г-ши или бывшее 
Карабахские ханство. Такихъ горныхъ отрас
лей д nt.: а) Первая или сп,верный Е арабах-  
скШ хребетъ простирается оть горы Инакъ- 
дагъ снача.іа къ c .-в., а потомъ къ в. Отрасль 
эта заключаете въ себЄ нЄсколько снЬжныхь 
вершинъ, какъ наприм.: Кошкаръ въ отрогЄ 
отрасли (6 3 °4 0 ' в. д. и 4 0 ° 2 3 ' с. ш ), воз
вышающаяся до 11 ,085  ф., Гямишъ (6 4 °1 '
в. д. и 4 0 ° 1 7 ' с. ш.), Муровъ-дагъ (главн. 
верш. подъ64°9' в. д. и 4 0 °1 8 ' с. ш.) 1 1 ,219  ф.
б) Вторая или южный Еарабахскгй  хреб. 
простирается отъ Сарьяръ-сарт. сначала къ 
ю.-в., потомъ къ с.-в. до горы Кырх-кызъ, и 
наконецъ къ ю.-в., мимо г-да Шуши до горы 
ЗЬрагъ, ю.-в. оконечности хребта. Вся длина 
хребта 120 вер. Главныя вершины его: сн іж 
ная Михтюканъ (6 3 ° 4 6 ' в. д. и 3 9 °53 ' с. 
ш.) 11 ,853  ф., Кырх-кызъ (6 4 ° 1 Г  в. д. и 
■39п53' с. ш.) 9 ,3 2 9  фут., Кирсъ (6 4 °2 5 ' в. д. и 
3 9°39 ' с. ш.) 8 ,9 8 8  фут., Зіаргь (6 4 ° З Г  в. д. п 
39°32  с. ш.) 8 ,1 8 3  ф. и Кущимеръ (6 4 ° 4 4 'в . д. 
и 39°29 ' с. ш.) 4 ,0 1 1  ф. Межту горами Сарьяръ- 
С ар чалы и Михтюканъ, въ истокахъ р. Бер-
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гушетъ, отделяется отъ Карабахскаго хр. къ 
ю.-в. вітвь, простирающаяся между р. Бер
гу шетъ и Акара-чай; въ ней гора Ишихли 
(6 3 °5 0 ' в. д. и 3 9 °3 4 ' с. ш.) достигаете
1 1 ,6 9 4  фут. и покрыта вічнымь снігомъ. 
Подъ 6 4 °  в. д. отъ южн. Карабахскаго хр. 
отделяется къ с.-в. горная вітвь, доходящая 
до р. Тертера и замыкающая отчасти котло
вину верхняго Тертера, ограниченную съ с. 
сівернымь Карабахскимъ хребтомъ, съ з. Кетты- 
дагомъ, съ ю. южнымъ Карабахскимъ х р ., а 
съ в. полузамкнутую упомянутою вітвью , при- 
чемъ р. Тергеръ, діагонально пересікающая 
котловину отъ ю.-з. къ c .-в., вырывается въ 
равнину черезъ с.-в. уголъ котловины. 5) Армян- 
скгя горныя отрасли. Подъ этимъ именемъ 
разуміемь мы в с і  части Мал. Кавк., прости- 
рающгяся отъ г. Сырьяръ-сарчалы, или ю.-в. 
оконечности Гокчинскаго нагорья, къ ю.-в. и 
ю., отчасти по границі Бакинской и Эриван
ской г-ій, отчасти вторгающіяся въ у-ды Нахи- 
чеванскій и Ордубатскій последней г-іи. Главный 
горный гребень Армяне, горной отрасли прости
рается отъ горы Сырьяр^сарчалы къ ю. до горы 
Сальварты, отсюда къ ю. - в. до г. Оражинъ 
даліе къ в. до г. Казангелъ, потомъ снова 
къ ю. до горы Капуджихъ и иаконецъ къ в,- 
ю.-в. до горы Бартасъ, близъ р. Аракса. Дли
на хребта отъ горы Сырьяръ-сарчалы до го
ры Бартасъ, со всіии извилинами 150 вер. 
Йзміренныя вершины хребта: Оражинъ (6 3 °2 8 '
в. д. и 3 9 °2 4 ' с. ш.) 1 0 ,5 6 2  ф., Капуджихъ 
(6 3 °4 0 ' в . д. и 39 °1 0 ' с. ш.) 1 2 ,1 6 5  ф., 
Хуступъ (64° в. д. и 39°8 ' с. ш.) 1 0 ,5 3 6  
ф.,, Бартасъ (6 4 °1 0 ' в. д. и 38°38 ' с. ш.) 
7 ,4 8 8  ф. Главный гребень отделяете отъ себя 
четыре дов. зыачительныя вітви: три на ю.-з. 
сторону и одну на сів .-вос. Первая изъ иихъ 
отділяется отъ горы Сальварты (между Сш.р- 
яръ-Сарчалыи Оражиномъ) и простирается въ 
направл. къ з. по Нахичеванскому у.; въ ней 
замічательны горы: Кюки-дагъ (6 3 °1 4  в. д. 
и 39°34 ' с. ш.) 1 0 ,282  ф. Кечалъ-тапа 
(6 2 °5 7 ' в. д. и 3 9 °3 4 ' с. ш.) 9 ,053  ф. и 
Гялиль-кая (6 2°57 ' в. д. и 3 9 °3 8 'с . ш.) 9 ,1 4 7  
ф. Эта вітвь ограничиваете съ южн. стороны 
Арпачайскую котловину, которая съ в. ограни
чена упомянутымъ главнымъ гребнемъ Армян
ской отрасли (между гг. Сырьяръ-Сарчалы и 
Сальварты), съ с. Дарачичагысимъ хр., а съ з. 
только отчасти замкнута горною вітвыо, про
стирающеюся на ю. отъ горы Топъ-дага (зап. 
оконечность Дарачичагскаго хр.). Pp. вост. 
Арпачай и прит. ея Маиычай образуются въ 
котловині; он і текутъ къ ю.-з. и по сліяніи

своемъ вырываются черезъ незамкнутый ю.-з. 
уголь котловины въ равнины при-араксскія. 
Вторая вЄтвь главнаго гребня Армянской 
отрасли отділяется отъ него1 у горы Сар- 
музахли (между горами Оражинъ и Казангелъ) 
къ ю.-ю.-з., и слідуєте по лЄв. стор. р. Алынд- 
жа-чай, вдоль границы Нахичеванскаго и Ор- 
дубатскаго у., до Аракской долины; въ ней 
замечательны горы: Гюй-дагъ (6 3 °3 0 ' в. д. и 
39°14 ' с. ш.) 8 ,9 7 9  ф., Илаиъ-дагъ (6 3 °2 3 '
в. д. и 3 9 °8 ' с. ш.) 7 ,9 7 5  ф., и Дары-дагъ 
(6 3 °1 9 ' в. д. и 3 9 °3 ' с. ш.) 6 ,3 7 5  фут. 
Третья в іт вь  отділяется отъ горы Казангелъ 
къ в. и тянется по границі Ордубатскаго и 
Шушинскаго уу., между pp. Бергушетъ и Пе- 
зитъ; въ ней гора Камбиль (6 3 °5 1 ' в. д. и 
39°19 ' с. ш.) достигаете 1 1 ,1 8 8  ф. абс. выс. 
Четвертая в ітвь  отділяется посреди Орду
батскаго уЄз. къ ю. отъ горы Капуджихъ и 
немного ниже Ордубата упирается въ Араксъ; 
здісь  гора Ашноваръ (63°45 ' в. д. и 3 8 ° 5 7 ' 
с. ш.) иміеть 8 ,5 5 2  фут., а гора Сары- 
пара (6 2 °4 7 ' вост. дл. и 3 8 °5 5 ' с. ш). 
8 ,8 7 3  фут. 6) Араратское наюрье подни
мается на южной границі Эчміадзйнскаго 
уізда совершенно отдільно отъ всехъ отра
слей Мал. Кавказа, отъ которыхъ отділяется 
Араксскою равниною. Самую вост. оконечность 
этого нагерья образуете Мал. Араратъ (6 2 ° 5 '
в. д, и 39°39 ' с. ш.), иміющій 1 2 ,8 4 0  фут. 
абс. выс.; къ з. отъ него (6 1 °5 8 ' в. д. и 39° 
42 ' с. ш.) лежитъ Болып. Араратъ, иміющій 
1 6 ,9 1 6  ф. абс. выс., и отделяемый отъ Мал. 
Арарата нереваломъ въ 8 ,8 1 0  фут. Даліе къ
з. отъ болыпаго Арарата, вдоль русско-ту
рецкой границы, простирается еще горный 
хребетъ, котораго самыя йзвістныя вершины 
достигають еще весьма значительной высоты, 
какъ панр. Чипгилъ (6 1 °3 7 ' в. д. и 3 9 ° 4 4 ' 
с. ш.) 1 0 ,645  ф., Сьнаклы (6 1 °2 4 ' в. д. и 
3 9 °4 6 ' с. in.) 9 ,241  ф., Балыкъ-гель (гора 
надъ озеромъ въ турецкихъ преділахь подъ 
6 1 °1 9 ' в. д. и 3 9 °4 2 ' с. ш.) 9 ,667  ф., Кочъ- 
башъ (на другой стор. озера, подъ 6 1 °13 ' в. 
д. и 3 9 ° 5 2 ' с. ш.) 8 ,651 ф., Перли-дагъ (61° 
5' в. д. и 3 9 °5 6 ' с. ш.) 1 (),650 ф. и Агры- 
дагъ, въ самомъ ю.-з. углу русской Арменіи 
(6 0 °5 6 ' в. д. и 4 0°2 ' с. ш.), 9 ,0 5 5  фут. 
Черезъ посредство, этого хребта Араратское 
нагорье въ турецкихъ преділахт. находится 
въ связи съ Закавказскимъ нагорьемъ или 
Малымъ Кавказомъ.

В с і  направленія отділыш хь горныхъ кря> 
жей и вітвей , входящихъ въ составъ Кав
казской горной системы, по мнінію знамени-
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тійшаго изъ ея нов'Ьйшихъ изслідователей, 
Абиха, сводятся на четыре: отъ в. къ з., отъ 
ю.-в. къ с.-з., отъ с.-в. къ ю.-з. -и отъ с. къ 
ю. Первое направленіе (отъ в. къ з.) парал
лельно съ направлешемъ окраины запад.-азіат- 
скаго нагорья (Тавромъ и Альбурсомъ). Сюда 
можно причислить: на с ів . стороні главн. 
Кавказ, хр. северную побочную ціпь Тер
скаго Кавказа, съ горами 2-мъ Адай-хохомъ, 
Kpiy-хохомъ н Кюнъ-хохомъ; на южн. стор. 
главнаго Кавказскаго хреб. — южную побочную 
ціпь Терскаго Кавказа, съ горами Галав- 
дуръ, Гермухъ, Джармухъ, а въ Рачинскомъ 
гребні Сырх-лаберта и Хихата, Сваяетскую 
вітвь  Эльбрус. Кавказа съ горою Даддашъ; нъ 
Закавказьі —  Аджарск. хр. съ его нрмдолже- 
ніями Ахалцихо-Имеретинск. и Тріалето-Карта- 
линскимъ хребтами, хребты Сомхетскій, Безоб- 
дальсісІЯ и Памбакскііі, хреб. Даралагезскій и 
пр. Второе направленіе (отъ ю.-в. къ с.-з.) 
«сть направленіе какъ вообще главнаго Кав
казскаго хр., такъ и отдільныхь его звіпьевг, 
параллельное направленію Гималайскаго хреб. 
Третье направленіе (отъ ю.-з. къ с.-в.) иміють 
на с ів . стор. главнаго Кавказскаго хр.: Аидій- 
скій хр., Кидеросская в ітвь  внутр. Дагестана; 
на южн. склоні Кавказскаго хр.: Месхійскій 
хр. и его продолженіе— Сурамскш. Четвертое 
направленіе (т. е. отъ ю. къ с.) иміють ніко- 
торыя отрасли главнаго Кавказскаго хребта, 
какъ наир. Эльбрусскій выступъ Эльбрусскаго 
Кавказа, а въ Закавказьі: Гирлигюль, Кирх- 
булакскій хребетъ и проч. Геогиостичсскгй 
составь Кавказской горной системы весьма 
разнообразенъ. Кристаллические породы въ 
главномъ Кавказскомъ хребті распростра
нены между истоками Кубани и горою Че- 
хосъ-мта, въ началі Андіпскаго хреб., т. е. 
образуютъ кристаллическій гребень Эльбрус
скаго и Терскаго Кавказа, а въ Закавказьі 
образуютъ гребни большей части горн, хреб- 
товъ Малаго Кавказа. Осадочныя породы пре
обладаю™ во в с іх ’ь остальныхъ частяхъ глав- 
паго Кавказскаго хр., а именно на гребняхъ 
Черноморского, Кубанскаго, Дагестанскаго, Са- 
мурскаго и Каспійскаго Кавказа и иа скатахъ 
всей горной системы. Кристаллическія породы 
Кавказа могутъ быть подведены нодъ три глав
ные класса: гранитныя, порфировых и вулка- 
иическгя породы. Къ гранитпымъ породамъ при
надлежать собственно граниты и видоизміне- 
нія ихъ: протогины и пегматиты. Гранитиыя 
породы произвели, какъ кажется, самыя древ- 
Н ІЙ Ш Ш  поднята въ Кавказской, горной си
стемі. Оні распространены преимущественно

ГеограФ. Словарь.

въ главномъ гребні Эльбрусскаго и Терскаго 
Кавказа, особливо между меридіанами Эль
бруса и Казбека, а также въ Месхіпскихь 
горахъ или с.-в. части Сурамскаго хреб., въ 
Тріалето-Карталинской ціпи, гд і лучшія обна
женія гранита находятся въ горномъ ущельи, 
черезъ которое прорывается р. Храмъ. Нако
нецъ, граниты встрічаются еще въ Памбак- 
ской ціии и Карабахскихъ горахъ. Къ пор- 
фировымъ породамъ относятся обыкновенные 
(красные), роговообманковые и аугитовые пор
фиры и, по связи съ этими порфирами— діорйты, 
діабази и зміевикиг. Порфировыя породы, суть 
наиболіе распрострапенныя изъ крнсталлпче- 
скихъ породъ Кавказской горной системы; въ 
тісной связи съ ними находятся в с і  рудныя 
місторожденія Кавказскаго хр. Къ вулкани- 
ческимъ породамъ относятся преимущественно 
трахиты, долериты и манделыптейны; породы 
эти являются нерідко въ виді старыхъ пото- 
ковъ настоящихъ лавъ, и сопровождаются обси
діанами и пемзою. На с ів . стороні главнаго 
Кавказскаго хр. вулканическія породы обра
зуютъ не только гораыя массы Эльбруса и 
Казбека, но и многія отдільныя высоты 
окрестностей Пятигорска. На южн. стороні 
глав. Кавк. хр. вулканическія породы образуютъ 
рядъ вершинъ, простирающихся южн. передо
вою ціпью Терскаго и отчасти Кубанскаго Кав
каза; сюда относятся горы: Галавдуръ, Гермухъ, 
Джармухъ и Сырх-лаберта. Самыя замеча
тельны я обнаженія вулканических^. породъ на
ходятся нъ ущельяхъ р. Ляхвы и Мті улете кой 
Арагвы. Абихъ сравнивает'], эту погасшую вул
каническую область съ Мал. Оверньею. Въ 
Закавказьі вулканическія породы встрічаются 
въ Ахалццхо-цихеджварскомъ хреб, въ в іт 
ви Карталннскаго j простирающейся между 
ріками Алгетомъ и Храмомъ, въ амфитеатр!; 
ногасшихъ вулкановъ Сомхетскаго хребта, 
въ Алагезской горной грушіі, которая вся 
представляетъ псполинсісїИ пигасшш вулканъ, 
вь хрёбтахъ ограничивающихъ оз. Гокча съ 
западн. н южн. стороны (Даралагезскоиъ хр. 
и Кегты-дагі), вь Араратской горной групп!;, 
представляющей также одну исполинскую вул
каническую массу; въ хребті простирающемся 
къ з. отъ этой массы, наконецъ въ Ордубат- 
скомъ хр. Вулканы Кавказской горной системы 
представляють преимущественно погасила вул
каническія области. Нікоторую вулканическую 
діятельность проявлялъ въ новійшее время 
Араратъ, который, въ 1840 г., образовалъ раз- 
сілину, извергавшую много паровъ и газовъ, 
а также огромные камни и грязные потоки
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Все это сопровождалось страшнымъ землетря- 
сенн'мъ. Кроні; Арарата вулканическая дея
тельность проявляется еще въ неболыппхъ 
грязныхъ вулканахъ нриморскихъ вулканичес
кихъ областей, находящихся на оконечностяхъ 
главнаго Кавказскаго хр., а именно на Та- 
манскомъ полуос-вЄ у прибрежьевъ Чернаго 
и Азовскаго морей, на Авшеронскомъ полу- 
ос-вЄ Касніііскаго м. и вообще между в іт а м и  
Каспійскаго или Шемахинск. Кавказа. Между 
кратерами первой области самый известный есть 
Гнилая гора. Вторая область извЄстна своими 
Бакинскими огнями (отдЄленіемь горючихъ 
газовъ) и новЄйшимь подвятіем'ь и огнен- 
нымъ изверженіемь ос-ва на самомъ Каспій- 
скомъ морі, въ сосЄдствЄ Дуваннаго острова. 
Замечательно, что, по новЄйшимь изслЄдова- 
ніямь Абиха, составныя части грязи, изверга
емой вулканами упомянутыхъ областей, иміють 
близкое сходство съ составными частями Кав- 
казскихъ вулканическихъ породъ, а именно 
трахитовъ. Въ весьма тЄснон связи съ вул
каническою деятельностью Кавказской горной 
системы, находятся многочисленные ея теплые 
источники. Самые горячіе изъ нихъ находятся 
въ Кавказск. иредгоріяхь Терской обл., въ 
Мал. Чечні, между Терекомъ и Сунжою. 
ЗдЄсь ключъ при дер. Брагуны имЄєть 7 7 °  Р., 
при Старо-Юртовской 7 1 ° , при Исты-су 5 9 ° , 
ири Умахань-юртЄ 5 0 ° . М еніе горячія термы 
распространены вдоль всего Кавказскаго хр. 
отъ окрестностей Пятигорска до Апшеронскаго 
полуос-ва, а также и во многихъ мЄстностяхь 
Мал. Кавказа. Осадочныя формацій Кавказскаго 
хребта состоятъ преимущественно изъ песча- 
никовъ, сланцевъ, известняковъ, мЄла, мерге
лей, рыхлыхъ песковъ и глинъ, и относятся 
къ формаціямь палеозоическимъ: девонской л 
каменноугольной, къ вторичнымъ: юрской и мп- 
ловой, къ третичнымъ: эоценовой и мйщеповой, 
и иаконецъ къ повпйгией. Впрочемъ палеозо- 
ическія формацій существуютъ только въ За
кавказье, а именно въ Арменш, къ ю. отъ 
р. Аракса, гд і были найдены характ'еристи- 
ческш окаменелости девонской форм.: Spin
ier Archiaci, Sp. aperturatus, Sp. ostiola- 
tus, Spirigera concentrica, Atrypa reticularis, 
Orthis striatula, Productus Murchissonianus 
и горнаго известняка: Prod. semireticu-
latus и Fusulina sphaerica. Напротивъ въ
i лавномъ Кавказскомъ хр., какъ вдоль его 
гребня, тамъ гдЄ онъ не состоитъ изъ кри- 
сталлическихъ породъ, такъ и на его скатахъ, 
изъ осадочныхъ формацій распространены 
формацій вторичная: юрская н мгьлов^я, от

сутствующая въ Закавказье. Каменный уголь 
встречается въ главномъ Кавказскомъ хр., но, 
по эпохе своего образовавія, принадлежитъ 
къ юрской формацій, что доказывается много
численными органическими остатками собран
ными въ различныхъ мЄстностяхь главнаго 
Кавказскаго хр. и его вЄтвей акад. Абихомь. 
Третичныя формацій распространены преиму
щественно въ промежуткахь между главнымъ 
Кавказскимъ хребтомъ и Закавказскими гор
ными кряжами, а также въ междугорныхъ 
бассейнахъ и на скатахъ кряжей Мал. Кав
каза. Наибольшее распространеніе между тре
тичными формаціями въ Закавказье имЄєть 
формація еоценовая, а именно характеристи
ческое ея видоизмЄвевіе, извЄстное подъ име
немъ иуммулитовой формацій. Міоценовая фор
мація встречается также во многихъ частяхъ 
Арменш и Грузіи, а именно у подошвы Ара
рата, и горной цЄпи, простирающейся отъ 
него къ зап., около Нахичеванскпхъ горъ и 
также въ иредгоріяхь на сЄв. сторонЄ глав
наго Кавказск. хр. —  въ ТемнолЄсско-ставро- 
польскомъ плоскогоріи. Наконецъ новЄйш іє или 
дйлювіальные осадки распространены въ са- 
мыхъ низменныхъ мЄстностяхь Закавказья и 
содержать в’ь себЄ нерЄдко, какъ напр, въ 
долииЄ Аракса, нннЄ живущія касиійскія ра
ковины. Минеральный богатства Кавказскаго 
хр. состоятъ преимущественно изъ металловъ: 
мЄди, желЄза, марганца, свинца, серебра, изъ не- 
большаго количества золота, изъ каменной соли, 
квасцовъи горючихъ веществъ, а именно нефти. 
МЄсторожденія металловъ въ Кавказской гор
ной системе находятся преимущественно тамъ, 
гдЄ гранитный, а еще болЄе порфировыя по
роды находятся вт» соприкосновеніи съ кри-. 
сталлнческпмп сланцамн. Наиболее рудоносная 
область пі, ІСавказскомь хребті находится на 
сЄнорпом'ї, сіслонЄ его, между Эльбрусомъ и 
Казбеком1!., и преимущественно въ зап. части 
Терскаго Кавказа. ЗдЄсь особливо замеча
тельно Алагирскос сребро-свинцовое нЄсторож- 
деніе, находящееся въ котловинЄ Алагирской. 
Сребро-свинцовыя руды заключают!, отъ 4 до
8 зол. сер. вт. нуді руды. ЗдЄсь же есть и 
и мЄдньїя руды. На южн. стор. Кавказа въ 
Карталиніи, Имеретш и Мингреліи есть бога- 
тыя МЄсторожденія желізныхь и марганцо- 
выхъ рудъ. Одно изъ замЄчательвЄйших'ь 
между такими мЄсторожденіями находится на 
границе Рачи и Оссетіи въ долипЄ Джеджоро. 
Въ Закавказскомъ нагорьЄ желЄзннми и мед
ными рудами богаты цЄіш Ахалцихо-имере- 
тинская, Тріадето - карталинская, Сомхетская
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(особливо гора Ляльваръ), Памбакская и Гок- 
чинская. ' Наконецъ въ Алагезской горной 
груп п і встречаются мідныя руды, а въ Кара
бахских!. горахъ— железный, М'Ьдныя и свин- 
цовыя. Квасцовый камень встрічается въ 
предгоріяхь Гокчинскаго хр. и Карабахскихъ 
горъ. Каменная соль образуетъ богатое Куль- 
пинское місторожденіе на южной стор. р. 
Аракса, въ нредгоріяхь горной ціпи, прости
рающейся на з. отъ Арарата, и находятся въ 
связи съ третичными, а именно міоценовымй 
образованіяни. Нефтью и горючими газами въ 
особенности богаты холмы Бакинском вулка
нической области на ю.-в. оконечности глав
наго Кавказскаго хр. Стъжпая лиши нъ глан- 
номь Кавказскомъ хребті находится на сред
ней высоті отъ 11 до 1 2 ,0 0 0  ф. Въ восточ. 
К авказі и отд'Ьльныхъ горныхъ массахъ За
кавказья она впрочемъ несравненно выше; 
такъ напримір’ь на Алагезі она превосхо
дить, какъ кажется, 1 2 ,5 0 0  ф., а на Ара
р аті 1 4 ,0 0 0  ф. Въ вертикальномъ отношеніи 
в с і  земли на южной стороні главнаго Кав
казскаго хр. въ преділахь русскаго Закавказья 
могутъ быть разділены на слідующія зоны, 
характеризуемый весьма різкими рааличіизш 
въ климаті и растительности: 1) субтропи
ческая отъ морскаго уровня до обыкновен- 
наго нреділа виноградпиковъ, а именно до 
3 ,3 0 0  р. ф. (въ нікоторыхь особенно благо- 
пріятныхь містностяхь виноградники подни
маются до 3 ,5 7 0  ф.). Зова эта характери
зуется везді, гд і она орошена, весьма роскош
ною растительпостью и разнообразен» своихъ 
естественныхъ произведена/, изъ коихъ самыя 
важныя для человіка: хлопокъ, рисъ, внно- 
градъ, шелкъ и краспльыыя растенш (марева 
и пр.). 2 ) Садовая зона отъ 3 ,3 0 0  до 5 ,0 0 0  
фут. Она характеризуется еще умірениьшь 
климатомъ и способна для разведен і л  садовъ, 
для посівовь проса, пшеницы и маслобойныхъ 
сімянь. 3) Х.тбиая и лпсная  зона отъ 5 ,0 0 0  
футовъ до предідовь хлібнои растительности 
(7 ,0 0 0  ф.) или до преділовь л ісовь (7 ,2 0 0  ф). 
Зона эта характеризуется климатомъ прохлад
ным ь и посівами хлібовь сіверо-восточной 
Россіи, какъ напр, ячменя, овса, ржи и яро
вой пшеницы, а также, ва скатахъ главнаго 
Кавказе, хр., богатствомъ лісной растительно
сти, состоящей преимуществено изъ хвойныхъ 
деревьевъ. Сплошные л іса  не выходятъ за ирег 
ділы этой зоны, хотя отдільныя деревья (со
сна и береза) достигають въ исключительныхъ 
містностяхь 8 ,5 0 0  ф., даже до 9 ,0 0 0  ф. Тоже 
можно сказать и о хдібной культурі, и по-

стоянныхъ чеювіческихь жнлищахъ, хотя въ, 
Дагестані можно найти десятокъ селеній выше 
этой зоны и два изъ нихъ (дер. Курушъ и 
выселокт. изъ дер. Хиналугъ) находятся на 
вы соті 8 ,350  ф., а посівы ячменя были най
дены въ одной въ осетинской дер. (Ііалоті) 
па выс. 8 ,1 0 0  ф. 4) Зона алъптскихъ луговъ 
отт» преділовь лісной растительности (7 ,2 0 0  
фут.) простирается до преділовь вічнаго сн іга 
(1 0 ,G00 ф.). Въ ней, на выс. 8 ,5 0 0  ф., прекра
щаются обыкновенно послідніе сліды отділь- 
пых'і» уродливыхъ деревьевъ, а на вы соті 9 ,000  
ф. находятъ свой предїль и альпійскіе кустар
ники, какъ наприм. кошкара (Rhododendron 
caucasicuHi). Граница дерна и послід нихъ 
алыіійскйхь травъ совпадаетъ съ сніжною ли- 
ліоіо; впрочемъ, изъ новійшихь изслідованш 
Руирехта сл’Іідуеть, что нікоторыя альшйскія 
травы растутъ и выше сніжиой линш, везді, 
гд і только сиіг'ь не держится и гр іеть солнце. 
Такъ Рупрехтъ находилъ въ Дагестане. Кав
к азі явноцвітяыя растенш на выс. 1 3 ,0 0 0  ф. 
5) Зона вгъчныхъ енпговъ. Изъ этой зоны въ 
нікоторыхь частяхъ главнаго Кавказскаго 
хребта опускаются въ предъидущую иногда до 
нижняго преділа сей нослідней, а именно до 
7?000 ф. ледники, развитые впрочемъ только въ 
нікоторыхь частяхъ Кавказскаго хр., а имен
но въ т іх ь , гд і главный его гребень состоитъ 
изъ кристаллическихъ породъ, т. е. въ Эль- 
брусскомт, и Терскомъ Кавказі. Самые извіст- 
ные ледники спускаются съ горныхъ массъ 
Эльбруса, Дпхтау, Пасисъ-мта (дол. вер. Ин- 
гура), Адан-хоха и Казбека. Ледникъ, дающій 
начало р. Pion у оканчивается на выс. 6 ,990  
ф., Девдарокскій на горі Казбекъ —  на выс.
7 ,500  ф. Въ остальныхъ частяхъ главнаго 
Кавказскаго хр., а именно въ ю.-в. его крылі, 
не смотря на значительную абс. высоту гор
ныхъ вершинъ, далеко нереходящихъ сніжную 
линію, ледниковъ сов с і м ї , почти н іть , потому 
что, при отсутствіи кристаллическихъ породъ 
въ главномъ гребні, долины этой части Кав
каза не представляють той разорванности и 
того разнообразія въ своемъ пластическомъ 
устройств'!», которое способствуетъ развитію 
ледпиковт». Единственное исключение состав
ляютъ необширные впрочемъ ледники Джулъ- 
ты-дага въ Дагестанекомъ Кавказі и Шахъ- 
дага въ Самурскомъ (Кубпнскомъ у ізд і). 
Между пятью упомянутыми дами зонами 
пространство русскихъ закавказскихъ земель 
по приблизительному исчисленію распреде
ляется сл’Ьдующимъ образомъ. На, 1-ю, т. е. 
субтропическую зону приходится 34°/0 всего
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пространства Закавказья, па 2-ю, т. е. саоо- 
вую  10°/о, на 3-ю , т. е. хлгьбную и лгьс- 
ную  24°/о, на 4-ю, т. е. зону алътйскихъ 
луговъ 32°/о и па 5-ю или сніжную до 1°/о.

Кавказъ (Кавказское наміьстничество). 
Подъ этимъ именемъ разумеется все простран
ство, лежащее между Чернымъ и Касшйскимъ 
морями и служащее соединительнымъ перешей- 
комъ Европейской Россіи съ Западною Азією. 
Простр. Кавказа, между границами Астрахан
ской г-іи и Земли В. Доне, на с. и Турціи 
и Персіи на в»., по исчисленію Швейцера, 
8 ,0 3 4  кн. г. м. (3 8 8 ,7 0 0  кв. в .), а по псчисл. 
Стебнпцкаго 7 ,9 9 9  кв. г. м. (3 8 7 ,0 0 0  ев. в.). 
Историческая известность Кавказа началась 
съ началомъ псторіи человечества, такъ какъ 
съ одной стороны Араратъ играетъ важную 
роль уже въ библейской исторіи, а съ другой 
сказанії! Зендавесты и преданія о Зороасгр її 
находятся также въ тісной связи сі. Кавка- 
зоиъ. Армянсия и грузинскія літописи воз- 
водятъ основаніе царствъ Армянскаго (Гай- 
канскаго) и Карталинскаго боліє чім'ь за 20 
в ік . до P. X . Уже за 17 вік . до P. X . Арме
ния навлекла на себя завоевательное вторже- 
ніе Вавилонянъ, а въ 1350  г. до P. X . черно
морская сторона Закавказья привлекла гре
кові, прибывшихъ въ Колхиду за золотымъ 
руномъ. Такимъ образомъ Кавказъ, съ са- 
мыхъ отдаленныхъ временъ, привлекалъ за
воевателей, отчасти богатствами своей при
роды, отчасти и тім ь, что служшгь однимъ 
изъ важнійших'ь путей изъ Азіи въ Европу. 
Арменш, возстановившая свою независимость 
отъ Вавилона только послі гибели Сардана- 
нала, въ половині V III в. до P. X ., въ 558 
сділалась уже добычею Кира, в м іст і съ Кол
хидою. Вт. VII в. до P. X  Греки основали 
на Кавказскихъ ирибрежьлхъ Чернаго мори 
свои цвітуїція колоній: Дюсісурію и др. Въ 
322  Является незавйсймымі, государством !, Ар- 
менія, а въ 302 г .— Грузія, подъ нравленіем’ь 
Фарпаваза, основавшаго гражданскую азбуку 
грузинъ. Въ 182 свободная Арменія служила 
убіжищемь знаменитому Аннибалу, по плапу 
котораго, близъ р. Аракса, был ь иостроенъ г-дъ 
Арташадъ, впослідствш столица Армепіи. Ка
кую важность имілі. уже въ то время един
ственный удобный путь для международныхъ 
спошенш черезъ Кавказскій хр.— Дарьальское 
ущелье, видимъ мы изъ того, что Ивершскш 
царь Мирванъ построилъ при вході въ ущелье 
укрішленіе (Дарубальскія ворота, нинішній 
Дарьалъ). Въ I в. до P. X . появились и рим- 
скіе дегіоны на Кавказі. Въ 67 г. Помпей

обрагилъ Колхиду въ римскую провипцію; про- 
нпкнувъ но р. Фазису до Месхійскихь горъ; 
въ 65 г. онъ перешелъ черезъ горы п занялъ 
Иверію (Грузію и Имеретію) и Албанію (Ка
хетію и страну, лежащую къ ю. отъ р. Са- 
мура). Въ 34 г. Маркъ Антоній покорилъ 
Арменш. Послі P. X ., въ 56 г. римляне, 
при ими. Нероні, раззорили столицу Арменш 
Арташадъ, а вь 38  г. Траянъ предприиималъ 
походъ въ Арменію. Со II  в. начались весьма 
значительныя двнженія народові, великаго пе
реселеній. Въ 150  г. Готфы, сгЬснивъ и от
части вытіспйв'ь Алановъ, осіли па Черно- 
морскомъ прибрежьи; въ 2 0 4  г. Хазары втор
глись на Кавказъ съ с. и черезъ Кавказскій 
хр. проникли въ Грузію и Арменію; только 
въ 3 0 0  г. царь Ариянскій Тиридатъ выгісншгь 
ихъ изъ Арменш и Албанії!. Въ 513  г. Гун- 
ны-Сабиры вторглись въ Арменію пройдя че
резъ Дарьальское ущелье. Власть римская 
весьма ослабіла на Кавказі, но все еще Кол
хида, отъ времени до времени, была театромъ 
войны римляпъ съ персами, какъ нанр. между 
522 и 556 г. Вторженія народовъ на Кавказъ 
продолжались. Такъ въ 558  вторглись Авары, 
осівш іе въ Кавказскихъ горахъ, въ 6 4 0 — ара
витяне, въ 6 8 3 — хазары, въ 697  — снова ара
витяне, которые перешли черезъ Кавказскій 
хр. въ 722  г. Русскіе увиділи въ первый разъ 
Кавказскія горы въ началі X  в. Въ 914  и 
943  г. они овладівали кріпостью Бардою (ны- 
н і сел. Елисаветпольскаго у.) и ділали на
біги со стороны Каснійскаго м. на Джиль, 
Джейланъ, Табаристанъ, Абискупъ и Нефтя
ную землю. Въ 967  г. В. Кн. Святославъ, 
проникнувшій за Кубань, побідилт, у подошвы 
Кавказскаго хр., Яссовъ и Косоговъ (Осетииъ 
н Черкесові.). Въ X I в. Мстнславъ Удалой, 
основанъ па полуострові Тамани Тмутаракан- 
скоо княжество, пелъ войны противъ Косоговъ 
и ноб Ьдилъ их і. князя. Съ ослаблешемъ Тму- 
тараканскаго княжества, русское вліяше на 
Кавказі изчезло, но сношенія Россіи съ Кав- 
казомъ не прекратились. Такъ нанр. царица 
грузинская Тамара, властвовавшая съ 1184 
по 1222, вступила вї, бракъ съ русскимъ кн. 
Георпемъ, сыномъ Андрея Боголюбекаго. Въ 
Монгольсісій періоді. Россія утратила всякую 
связь съ Кавказом ■>. Но, по освобожденіи Рос
сіи отъ татарскаго ига, сношенія Россіи съ 
Кавказомъ возстановились сами собою. Под
вергаясь частымъ и раззорительнымъ на- 
падешямъ своихъ сосідей, слабые владетели 
Кавказа и Закавказья стали прибігать къ по
мощи усиливавшагося Московскаго царства.
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Въ 1492  царь Кахетія Александръ искалъ 
покровительства Іоанна III; въ 1555  жители 
Плтигорья (окрестностей Бештау) признали 
надъ собою власть Іоанна ІУ. Въ 1567  рус- 
скіе заложили при у стьі Терека кр. Терки. 
Въ 1586 г. царь Кахетш Александръ I I  пс- 
калъ покровительства царя веодора Іоанно- 
вича. Въ 1604  русскіе предпринимали походъ 
во владінія шамхала Тарковскаго и овладели 
Тарками. Съ 1 6 1 8  до 1650  различные кав- 
казсие владетели (Кахетинсий царь Тейму- 
разъ, Имеретинскіе— Георгій I I I  и Александръ, 
Гурійскій владетель Мамлій, Мингрельскш да- 
діа’-ь Леванъ II) искали помощи противъ сво
ихъ враговъ у царя Михаила Оеодороимчо. 
Въ 1718  Кумухскій шамхалъ Адиль-гнрей нсту- 
пилъ въ подданство Россіи. Въ 1722  Петръ I 
покорплъ Дербентъ и на р. Сулакі основалъ 
кріп. Св. Креста. Въ 1723  русскіе овладели 
г-мъ Баку, но въ 1735  прикаспінскія пріоб- 
рітенія Россіи, были уступлены Иерсамъ. Въ 
17 7 0  г. русскія войска въ первый разъ пе
решли Кавказскш горы и овладели Кутаисомъ. 
Въ 1785 учреждено было изъ кавказскихъ зе
мель по с ів . сторону хребта Кавказское на
местничество, состоявшее изъ уу. Екатерино- 
градскаго, Кизлярскаго, Моздокскаго, Алексан- 
дровскаго и Ставропольская. Въ 1796 гр. Зу- 
бовъ покорилъ окончательно прикасшйскія зем
ли съ г-ми Дербентомъ, Кубою и Баку. Въ 1798 , 
по смерти царя Ираклія I I , Грузинское цар
ство достигло апогея своей политической не
мощи, вслідствіе чего въ 1801 г. Грузія р і 
шилась отдаться въ подданство Россіи. Это 
обстоятельство сразу перенесло русское вла
дычество на южную сторону Кавказа, въ 
то время, когда еще весь Кавказскій хре
бетъ не былъ подчиненъ Россіи. Въ 1801 
же году Грузія была обращена въ губер
нію, состоявшую изъ уу. Горійскаго, Лорій- 
скаго, Душетскаго, Телавскаго и Сигиахскаго. 
Въ 1802  г. была покорена Осетія, въ 1803 
подчинены джарскіе Лезгины, въ 18 0 4  Мин- 
грелія и Грузія отдались въ русское поддан
ство, въ 1810  подчинена Имеретія, а въ 1813 , 
по Гюлистанскому договору, Персія уступила 
Россіи ханства Карабахское (Шушинскій y.), 
Ганжинское (Елизаветпольскій y.), Шекинское 
(ІІухипскій y.), Ширвапское (Шемахинскій y.), 
Дербентское, Кубинское, Бакинское и Та.ты- 
шинское (Ленкоранскій y.). Такимъ образомъ 
къ 1815 г. Россія владіла уже всіїгь своимъ 
нынішнпмь Закавказьемъ, за исключетемъ 
пынішнпхь у-въ Ахалцихскаго, юж. части 
Эчміадзйнскаго, Эривапскаго, Нахичеванскаго

и Ордубатскаго но Кавказ, горцы, на всемъ про- 
тяжеиіи Кавказ, хр., оставались независимыми, 
и только покоренная и охраняемая русскими 
полоса вдоль воєнно грузинской дороги раз- 
різывала непокорныя земли на д ві половины, 
извЬстныя подъ именемъ праваго и ліваго 
флаиговъ. Съ 1815  началась упорная и труд
ная борьба противъ непокорныхъ кавказскихъ 
племеиъ, длившаяся около пол у віка. Первый 
період'ь этой борьбы продолжался съ 1815  
до 1845. Въ течепш этого времени успіли 
только т іс н іе  окружить горскія пчемепа сво
ими укріпленими, но еще нисколько се под
чинили ихъ. Между т ім ь въ 1828  г. Персія 
уступила Россіи ханства Эриванское и Нахи
чеванское, а въ 1 8 2 9 — Турція ныпішній Ахал- 
цихскій у-дъ и прпбрежныя черноморскія крі- 
пости Анапу и Поги. Во второй перюдъ Кав
казской войны (1 8 4 6  — 1856) русскіе дій- 
ствовали съ большею систематичностью, не 
испытывая въ своихъ эгсспедиц яхъ такихъ не- 
удачъ, какъ въ предъидущее время; они стали 
твердою ногою въ прибрежпомъ Дагестані, на 
лезгинской и кавказской лишяхъ, но все еще 
не подчинили горцевъ и даж» не уменьшили 
террпторіи, занимаемой непокорными племенами. 
Наконецъ въ послідтй першдъ (1 8 5 6 — 1864) 
Россія вела войну усиленными средствами и 
по одному общему плану и результатомъ 8 
літнихь усилій было окончательное покореніе 
и умиротвореніе Кавказа въ 1864  г. Числен
ность горцевъ, съ которыми Россія вела борь
бу, полагаютъ отъ 70 0  до 8 0 0  т. д. об. п.; 
изъ иихъ боліє 2 0 0  т., в'ь повійшее время, 
выселились въ Турцыо. Въ настоящее время 
Кавказское намістничество состоитъ изъ 5 
губерній, 3 областей, 1 градоначальства и н і 
сколькихь отдільныхь владінш и приставствъ. 
Г-ія Ставропольская, области Кубанская, Тер
ская и Дагестангская и градонач. Дербентское 
составляютъ с ів . Кавказъ; губерпіи: Тифлис
ская, Бакинская, Эриванская и Кутаисская, 
владінія Мингрельское и Абхазское, пристав- 
ства Сванетское, Самурзаханьское и Цебель- 
динское — южный Кавказъ или Закавказскій 
край. Численность населенія Кавказа опреді- 
лить весьма трудно, по недостаточности имію- 
щихся статистическихъ данныхъ. По даннымъ 
Кеппена, относящимся къ 1851 году, населеніе 
в с іх ь  Кавказск. г-ій и областей простиралось 
до 2 ,9 3 5 ,0 0 0  д. об. п., а причисляя сюда 
примірно 8 0 0 ,0 0 0  непокорныхъ горцевъ до
3 ,7 3 5 ,0 0 0  д. об. п. (*) По статист, табл.

(*) Цифра эта приведена въ стать!, Азіатспая 
Россія.
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Росе. Имперіи за 1858  г. (изданнымъ въ 
1863  г.) численность населенія Кавказскаго 
наместничества определена въ 4 ,8 0 8 ,5 0 0  д. 
об. п., со вгшочешемъ примерно 80 0  т. гор- 
цевъ. По стат. таблиц. Кавказск. населенія
г. Стебницкаго, взявіпаго для r-ній Ставро
польской, Тифлисской, Кутаисской, Эриван
ской и Бакинской, а также для Сванетіи, Са
мурзахани, Абхазіи и ЦебельдысвЄдЄнія 1858  г., 
а для остальных!, частей Кавказа цифры 1860  г., 
число жит. Кавказскаго наместничества пока
зано въ 4 ,5 5 4 ,8 6 7  д. об. п. Наконецъ, сое
диняя псі имЄ ю щ ія с я  у насъ новЄйшія ста- 
тистическія свЄдЄнія, а именно для г-іи Ставро
польской за 1863 г., для Эриванской, Кутаисск. 
и Бакинской, обл. Дагестанской, и Кубанскаго 
казач. войска и длягорскихъ плененъ за 1860  г., 
для Тифлисской г-іи (съ Закатальскимъ окр.), 
Мингрелш, Сванетіи, Самурзахани, Абхазш и 
Цебельды за 1858  г. мы получимъ 4 ,7 5 0 ,0 0 0
д. об. п., а вычитая изъ нихъ болЄе 2 0 0 ,000  
д. об. п. переселившихся въ Турцш. и окру
гляя число, получимъ 4-1/2 мил. д. об. п., 
т. е. на 1 кв. м. по 562 д. об. п. Населеніе 
это распределяется по г-іямь и областямъ Кавка
за слЄдующимь образомъ. Въ r-ш Ставрополь
ской 362  т. ж., въ Кубанской  обл. 9 2 0  т., 
въ Терской обл. 401 тыс. ж ., въ Дагестан
ской 43 3  т., въ Дербентскомъ градодач. 14 
т. ж ., а всего въ егьвер. Кавтзгъ 2 ,1 3 0 ,0 0 0  
Въ Тифлисской г-іи 552  т. ж., въ Бакин
ской 7 9 4  т., Эриванской 4 0 8  т., Кутаисской 
35 0  т., Митреліи 184  т., Сванетіи 6 т., 
Самурзахани  20  т., А бхазш  66 т., Цебелъдгь
10 т ., а всего въ южн. Кавказгь 2 ,3 9 0 ,0 0 0
ж. Еще труднее определить распредтленіе 
Кавказскаго населенія по религіяю. и племе- 
намъ. Относительно релипй численность хри- 
стганъ и магометапъ находится почти въ равио- 
вЄсіи. Христіаш. можно полагать до 2 ,2 2 0 ,0 0 0  
д. об. п., въ томъ числЄ армянъ болЄе 5 1 0 ,0 0 0 , 
протестантовъ и католиковъ 7 ,0 0 0 ; остальные
1 ,7 0 0 ,0 0 0  принадлежать къ православ. испов. 
Магометанъ можно полагать болЄе 2 ,2 0 0 ,0 0 0 , 
евреевъ 1 4 ,0 0 0 , буддистовъ 6 ,0 0 0 , а рели- 
гія остальныхъ жителей представляетъ неопре
деленную смЄсь язычества, христіапства и 
магометанства. Что же касается до пле- 
менныхъ отношеній, то здЄсь свЄдЄнія  еще 
меиЄе определенны. На первомъ плане, какъ 
обитатели горныхъ частей главнаго Кавказ, 
хреб., стоять собственно Кавказскгя (горскія) 
племена, численность коихъ можно полагать 
вообще боліє 1 ,4 0 0 ,0 0 0  д. об. п. Масса эта 
весьма разноплеменна, но къ сожалЄнію нЄть

достаточныхъ статистических'!, данныхъ для 
полнаго перечисленія этихъ племенъ. НовЄй- 
шія свЄдЄнія о численности различныхъ пле
менъ, входящихъ въ составъ этой народной 
массы принадлежать Берже, но не исчерпы- 
ваготъ всего числа. Берже полагаете: Абхаз- 
скаго плем. до 145 т. д., Сванетскаго 6 т., Чер
кесского или Адиге до 291 т., Убыховъ 25 т., 
Тюркскаго племени (Ногай, Карачай, Урусши, 
Малкаръ и Кумыки) до 45  тыс., Осетин
ского болЄе 27 тыс., Чеченскою 117 тыс., 
Тушино-пш аво-хевсуровъ  11 т., Лезгинского 
560  т. Племена эти населяють горныя части 
Кубанской и Терской обл., всю Дагестанскую, 
Кубинскій у-дъ Бакинской г-іи, Закатальскій y. 
Тифлисской г-іи, сЄверн. части Кутаисскаго 
генералъ-губернаторства, какъ напр. Абхазію, 
Салурзахань, Цебельду и пр. ПослЄ горскихъ 
племенъ первое мЄсто, но численности, зани
маетъ владычествующее племя русское, кото
раго численность можно полагать до 8 4 0  т. д. 
об. п., преимущественно въ области Кубанской 
(4 5 0  т. д.), г-іи Ставропольской (2 6 0  т.) и 
обл. Терской (90 т.) Третье мЄсто, по числен
ности, занимаетъ Грузинское племя, состоя
щее изъ собственно Грузинъ, Имеретинцевъ, 
Мингрельцевъ и Гурійцевт, и составляющее 
преобладающую массу населенія въ г-іяхь 
Тифлисской и Кутаисской. Численность всего 
Грузинскою племени должно полагать въ 
83 0  тыс. душ. об. пола. Четвертое, по чи
сленности, мЄсто занимаютъ нрежте облада
тели нашихъ южн. закавісазскихь провппцій 
Персы и Турки , коихъ число простирается 
до 7 9 0  тыс. д. об. п., а именно въ Бакин
ской г-іи (5 2 2  тыс.), Эриванской (1 6 8  т .) и 
отчасти Тифлисской, и Кутаисской (Ахалцих- 
скомъ у.). Пятое мЄсто занимаетъ Армянское 
племя, коего численность можно полагать до 
520  т. д. об. п., преимущественно въ Эри- 
ваиской, отчасти въ Тифлисской, Бакинской и 
Ахалцыхскомъ у. Кутаисской г-іи и Ставро
польской. Наковецъ, въ Кавказскомъ нам. жи
вутъ еще: степныя татарскгя племена Ставро
польской г-іи (76 т. д. об. п.), Евреи  (1 4  т.
д. об. п.), Курды  (10  т. д. об ..п .), Калмыки 
(6 т. д. об. п.) и Нгъмцы (до 6 т. д. об. п.).

(О т д ія ь н . с о ч и в ., до Кавк. о т н о с я щ .. S tr a b o  de s itu  огЬ ів 
B a s i l .  ЇЙ49; А тгіап і P o n t i  E u x in i  e t  m ax i E r y th r .  p e r ip lu s G e n e v ., 
1377} R a m u s io  r a e c .  di v ia g g i. V en ez . f o l . ,  1Й83; A p p o lon i ß h o d ii 
A rg o n a u tico n  L u g d . B a t a v . ,  1 6 4 1 , 8; L a m b e rt i R e la z . d e lla  O ol- 
e b id e  N ap . 4 ,  lfi5 4 ; C h a rd in  jo u r n . de v o y . L o n d r. 1 6 8 6 ; H a ith o n i 
A rm en i liia to r . o r ie n t . ,  4 , 1671; T o u rn e fo rt R e L  d ’u n  v o y . a u  L e 
v a n t, P a r . ,  8 , 1717, 2  v o l . ;  C o rn . L eb ru n  V o y ., A m s t.1 7 1 8 ; T a v e rn ie r  
leg  s ix  v o y .,  H a y e  1718 ; C h a rd in  voy, en  P e rs e , A m s te rd ., 4 , 1 733 ; 
M oeia O h oren en eis h is t . A rm . ed. W h is to n , L o n d ., 4 ,  1736; C a rli 
de e x p e d itio n e  A rg o n a ta u ru m  V e r e t ., 4 ,  1 7 4 5 , 2  v o l . ;  Ja n u a  H iat- 
g e n  des ro y a u m . de C h y p re , Je r u s a le m , A rm en ie , L ey d e  4 ,  1 7 4 2 , 2  
v o l .; C o r s in id o M in m a o ria lio ru m q u e  A rm e n ia n ia e re g u m  n u m m ie ., 
4 , 1 7 3 4 , 2  v o l .; B r e i te n b a c h , a lt . ß e a c h . und E r d b e s c h r . d . je t z ig .
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T aw rien a  u . C a u c a a ie n a ., B e r l . ,  1 7 5 8 — 8 8 , 2  B d e ; S t r i t t e r ,  M e
m o ria e  p opuloru m  o lim  ad  D a n u b iu m , P o n tu m  E u x in u m , P a lu m  
M aeo tid em , C au caau m  in c o le c ise m , P e t r o p ., 4 , 1 7 9 1 — 7 9 , 6 v o l.; 
Г ш п п ,  п утеш . по Р о с с і и , С п б ., 1 7 8 5 , т . Ill п IV;  Ш ам ирова, 
кр атк . ист. її геогр . оп. Арм. ц а р ., перев. съ  арм. В а гая оо а , Спб. 
1786; P e y a so n e l, t r a i t 6 s . le  co m m , de la  m er N o ire , 1 7 8 7 , 2  v o l .; 
G ü ld en atad t, R e is . d. R u aal. und d. C au c. G e b ., S t . - P e t . ,  4 , 1 7 8 7 — 
9 1 , 2 B d e : B r e i te n b a u c h , G esch . d. S ta a t ,  v. G eo rg ien , 1 7 8 8 ; P a l 
l a s ,  v o y . dans les  g ou v. m erid . de R u a s ie , 1793— 94 ( t r a d , f r . ,  
P a r ia , 4, 1805 , P a r i s ,  8, 1 8 1 1 , 4 v o l . ) ;  М у сввъ -П у тк и н ъ , п с і .  изс. 
о M tcT on oJ. Т м уго р ак ан ск аге  к н я ж ес., С п б., 4 , 1 7 9 4 ; R e in e g g s , 
a l lg .  h is to r .  und. to p o g r . B e s c h r . d. K a u k a s . ,  8 , 1 7 9 6 , 2  v o l . j 
J .  P o to c k i ,  M om . s. u n  n o u v eau  p o rip le  du P o n te  E u x in , 1796; 
S - te  C ro ix  M em . su r  le  co u rs  de l ’A ra x e  e t  du C y ru s , P a r . ,  4 ,  1797; 
S - te  C ro ix , B a e r t  e t  B a r b i6 du B o c a g e  M 6m . h is t ,  e t  g ö o g r . s .  le s  
p aya a it. e n tre  la  m e r  N o ire  e t  l a  m . C a s p .,  P a r .  4 ,  1 7 9 7 , 3 ,  p a r t . ;  
M . de B ie b e ra te in  T a b l. d . prov . au r la  cö te  о с е . de la  m er N o ire , 
e n tre  le s  fl. T e re k  e t  К  o u r, S t . - P e t . ,  4 , 1798; R om m el, C a u c a s ia rn m  
re g io n  u m  e t  g en tiu m  S tr a b o n ia n a  d e s c r . ,  1804; F r .  S c h m id t, G eo r
g ie n , R ig a , 1 8 0 4 ; Л ангенъ. опи с. К а в к ., Спб., 1805 , 8 ; R o m m e l, 
d ie  V o lk a t. d . K a u k a a u s . , W e im ., 1808; Гп іь д ен ш тета , геогр. on . 
Гр . в К а в к ., С п б., 8 , 1809; Х озя й ст . оппс. А стр ах, г - іп  п Кап- 
казскоп o f i i . ,  С аб ., 1 8 0 9 ; B ie b e r s te in , F lo r a  T a u ra  C a u c a s ic a , 8 , 
1 8 0 9 — 1 8 1 9 , 3 v o l . ;  Ш м икевпчъ, лсторіограФ . зап . О ст р . между 
Черн, п Касп. м. Спб., 8 , 1810, 2 ч а с .; Х у б о в ъ , опис, доетопр. 
пропсш ес. въ Арм. о т ъ  1779 — 1809 , »еров, с ъ  ар м ., С п б., 1811; 
C la r k e , v o y . e n R u a s .  o t c . ,  1 8 1 2 , 8 , 2  v . ) K la p ro th , Коімо n . <1. 
K a u k . в G e o rg .. 1 807— 8, H a lle  8 , 1 8 1 2 , 2  B -d o ; id. t ra d . I'm  no. 
P a r . ,  1 8 2 3 , 2 v o l . ;  M o r ie r , jo u r n . th r .  P e r s ia ,  A rm en ia  a m ! A sia  
m in o r ., 1808— 9 , b o n d .,  1 8 1 2 ; Соймоновъ, оппс. К аси , м ., над. 
М ііл.іера, С пб., 1813 ; K la p ro th , B e s c h r . d . ru e s . p ro v . zw . d. К ан р. 
в S c h w . M eere , B e r l . ,  8 , 1814; E n g e lh a rd t  un d P a r r o t ,  R . n . d . 
K ry m  u . d . K a u k a s u s ,“B e r l . ,  8 , 1 8 1 5 , 2  T h . ;  F r e y g a n g , L e t tr e s
в . le  C au caae  e t  l a  G e o rg ia , H a m b ., 8,  1 8 1 6 ; K o tz e b u , R  n . 
P e r s . ,  1 8 1 7 ; K e r  P o r te r  T r a v . in  G e o rg ia , P e r s ia  e t c . ,  1 8 1 7 — 2 0 ; 
K in n e ir ,  jo u r n .  th ro u g h  A s ia  m i n . ,  A rm e n ., L o n d ., 1 8 1 8 ; S t .  
M a r t in ,  M em . h is t .  e t .  g e o g r . а. Г  A rm ., P a r . ,  1 8 1 8 — 1819, 2  
v o l . ,  M o r ie r , a  second  jo u r n . , th r .  P e r s ia ,  A rm en ia , L o n d .,  1 8 1 8 ; 
S tr a b o n , g 6o g r . tra d , de L e tro n n e , P a r . ,  1 8 1 9 ; R i t t e r ,  V o rh . e u r . 
V o lk e r g e a c h ., 8 ,  B e r l . ,  1 8 2 0 ; Ja u b e r t ,  v o y . e n  A rm . e t  e n P e r s e ,  
1 8 0 5 — 6 , P a r is ,  8, 1821 ; П авл овъ , к р ат. об.К авк . г -іп  г .К і і з і . ,  1И., 4 , 
1822-, H erod ote , t r a d . fr . p . M io t ., P a r is ,  1822 , 2 v o l.; G lien , jo u r n . 
o f  a  to u r  fr . A e tra c . to  K a r a s ,  L o n d .,  12, 1 8 2 3 ; O usel ey  T r a v e ls , 4 , 
L o n d ., 1823 ; Броневскіп , нов. п ет . п геогр . c r -  о К авк ., М осква, 
8,  1823 , 2 ч а е .; D ’O h sson  des p eu p lea  du C a u c .,  P a r . ,  8, 1823; 
L y  a l l  T r a v . in  B u s s . ,  C rim e a , C a u c a su s , L o n d ., 1825 , 2  vol.4; Пе- 
любипъ, nojH . оп. Кавк. мин. в . ,  Спб., 8 . 1 8 2 5 , 2  ч а с .;  G a m b a , 
T o y . d. la  R u s s . m e r . e t  le s  p ro v . du C a u c ., P a r - , 8 , 1826 , 2  v o ll; 
А р за и о ш х ъ , on. пая. п е т . Арм. ц .,  М осква, 4 , 1 S 2 7 ; K la p ro th , 
t a b l .  h is t ,  g öo g r. e t  e th n o g r . dea p eu p les du C a u c ., 1827 ; M ich a e l 
C b a m ich , lila t. o f  A rm en ia  t r a n s l .  b y  A u d a ll. C a lc . ,  1S27; Бронев- 
ск ій , п у т. па К авк ., М оск., 8,  1 8 2 8 ; Сапенковъ, Кавк. ыпн. в о д ., 
С пб., 8, 1 8 2 8 ; A pp. g e n . s .  le s  p ro v . n ou v . a q u is e s  des ru ss e s  
(A rm e n ie ) , V e u ise , 8 , 1828 ; P o to c k i, V oy. d er lea  s te p s  d’A stra k li. 
e t du C a u c . od. K la p ro th , P a r . ,  8, 1829 ; S e r ie to r i, N o to s s . los 
p ro v . ru aaea a u  d e la d u C a u c . ,  1 8 2 3 —2 4 , O deaaa, 1 8 2 9 ; l lo tt io re , 
I t in e r .  de T if lis  a  C o n s ta n t ., B r u x . ,  8, 1829 ; Добу, о Кавк. -іип., 
Спб., 8, 1 8 2 9 ; З ап . во вр. поЬпд. изъ А стр ах, иа К авк. и Гр. въ  
1827 , М осква, 1829; C h a rd in , V o y . e n  P e rs e  e t c . ,  P a r is .  1829; 
V e t te r ,  m oin e R e is e  n .  G ru s ie n , 1829 ; .la g e r , R e is e  v . S t . -P e t  in  
d ie K r .  u . d . K a u k .,  L e ip z .,  1 8 3 0 ; B r o s s e t ,  ch ro n . g e o g r . , P a r is ,  
1 8 3 0 ; K u p ffe r , v o y . au  m o n t E lb ro u s ,' S t . - P e t . ,  1830 ; НеФедьевъ, 
в зг j . на Арм. о бл ., 8 , 1 8 3 0 ; T a itb o u t  de M a rig n y , P o rtu la n  de la  
m e r  N o ire  a v . a t la s ,  O d essa , a v . a t l . .  1 8 3 0 ; Id . V o y . en  C ir c a s e ie , 
O deaaa, 1 8 3 0 ; C . A . M e y e r , V e rz . d . P flan zen  w elch e in  1829 — 
30  im  C au casu s g e fu n d . w ord en s in d , 1 8 3 1 , 4 ;  F o n to n , la  R u a s ie  
d . l ’A sie  m in eu re , P a r . ,  1831 ; E ic h w a ld , p la n t  aru m  n o  v a ru m , quaa 
in  i t in e re  c a s p io -c a n c a s ic a , o b a e rv ., V i ln . ,  1 8 3 1 — 33 f o l . ; Глинка, 
обозр. п е т . Арм. п ар ., М осква, 8,  1 8 3 2 , 2  ч.; C om to L .  S .  N o tes  
s ta t .  s .  le  l i t to r .  de la  m er N o ire , V ien n e , 1 8 3 2 ; В . Г . ,  с т а т .  он. 
Н ахпч. п р ., С пб., 1 8 3 3 ; G ü ld e n sta d t’s ,  B e a c h r . d. K a u k . ,  L a n d . 
B e r l . ,  8, 1834 ; Зубовъ , к ар т. К авказа , С иб., 8 , 1 8 3 4 , 4 т . ;  E l ie  
S m ith , M iss io n a ry  r e s e a rc h e s  in  A rm en ia , L o n d ., 1 8 3 4 ; E ic h w a ld , 
R eiao  in  d, K a s p . M eere  u n d  d. K a u k a s , S tu t tg .,  8 , 1834 — 1 8 3 7 ,
2 B d e  (1 - te  A b tb . a u c h  m it .  d . N am en  P e r ip lu s  d. K a a p . M ee re s); 
Зубовъ , подв. русск. вой свъ  въ  стр . К авк. 1 8 1 0 — 3 4 ,  С п б., 1 8 3 5 ; 
Е в е ц к ів , С тат. оппс. З ак авк аз. к р ., Спб., 8 , 1835 ; H e rrm a n n , d . 
rn s e is c h e  A rm en ien , 8, B e r l . ,  1 8 3 5 ; P a r r o t ,  R e is e  z . A ra r a t , B e r l . ,  
1835 ; M a sso u d i d e sc r . du C a u c . tra d . K la p ro th , въ M a g a s .,  1835 ; 
On. рос. влад, за  Каик. СЛегкобы това"), 8, 1836 , 4 ч .; D u b o is  de 
M o n tp ereu x , voy . a u t . du C a u c a ee , P a r . ,  8 , 1837 , 5 v o l . ;  Сафо
н ова, порядка къ бер. Черпаго м .,  8 , О десса , 1 8 3 7 ; T a itb o u t  de 
M a rig n y  T h re e  v o y a g es in  th e  B la c k  s e a ,  L o n d .,  1 8 3 7 ; S p en cer  
T r a v . in  C irc a se ia , L o n d ., 8, 1837 , 2  v o l.; К оетецкіи , зап . объ А вар, 
э к с п ., Спб., 1 8 3 7 ; E ic h w a ld , a lt e  G e o g r . d. K a s p .  M e e re s , B e r l . ,  
1 8 3 8 ; E ic h w a ld , F a n n a  C a sp io -C a u c a s ic a ; W illb ra h a rn , T ra v . in  
th e  t ra n s c a u c . p ro v . o f  R u s s ia ,  L o n d - , 8 , 1839; С п асскіи -А вто п о - 
м овъ , всходъ  на А раратъ, М осква, 12, 1 8 3 9 ; D ’A vezac , V o y . en  
O r. du fre re  G u ill. de R u b r iik , P a r . ,  4 , 1 8 3 9 ; B o r 6 , C o rre s p ., P a r is ,
1840, 2  v o l . ;  H a m ilto n , R e s e a rc h e s  in  A sia  m in o r , A rm en ia , L o n d .,
8 , 1840, 2  v o l . ;  Ш пепъ, зам Ь ч. на книгу описан. Р у сс. влад, за  
Кавк ,  8 ,  1 8 4 0 ; B e ll i  jo u r n . o f  a  rea id . in  C ir c a s s ia ,  1 8 3 7 — 3 9 ,

L o n d ., 1840 ; L a n g u o r t , a  y e a r  am o n g  th e  C ir c a s s ia , L o n d .,  1840; 
Jo a n  V I  C a th o lico s  H is t ,  de l ’A rm . tra d , fr a n c , d e  S t .  M a rt in , 
1841 ; B r o s s e t ,  W h a k o u c h t  d e sc r . g ö o g r . de la  G e o rg ie , S t . - P e t . ,  
1842 ; Jo a a e  R u s s ia , C ir c a s s ia  and C rim e a  in  1 8 3 9 — 40, L o n d ., 8 , 
1 8 4 3 , 2 v o l .; A b ic h , ü b . die g e o l. N atu r, d , a rm e n . H o ch la n d e s, 
D o rp ., 4 . 1843 ; R i t te r ,  E rd k u n d e  X ,  1 8 4 3 ; Ш опенъ, хоялйе. очер. 
Араке, д ол ., Спб., 1 8 4 3 ; H om m airo  de H ell lea  step p ea de la  m er. 
C a s p ., le  C au c . e t  le  R u s s , m e r .,  P a r is ,  1 8 4 5 , 3 v o l . ;  Г а гем ей - 
стер ъ , З ак ав . оч., 1845, K o le n a t i, d ie  E r s te ig , d . K a s b e k . ,  S t . -P e t ., 
1845 ; Д анплевсків, К авк. н его  горн, ж п т ., М осква, 8 , 1846 ; K o ch  
W an d er, im  O rie n te  1 843— 4 4 , W e im a r , 8 , 1 8 4 6 — 4 7 ; 3 B d e ; V iv ie n  
d e St. M a rt in  R o c h . a . le s  p o p u la t . p r im it . du C a u c a ee , P a r is ,  8 ,  
1 8 4 7 ; M. C ., руководство къ  п о зван . К а в к а за , Спб., 184 7 — 5 0 , 
3 кн .; Г агсм ей стер ъ , нов. очер. З а к а в к ., Спб., 1 8 4 8 ; Н ормана, 
Каик. мин. во д ., Спб., 8, 1 8 4 8 ; W a g n e r, d . K a u k a a u s  1843 — 4 6 , 
D r e s . ,  1848 , 2  B d o ; B o d e n ste d t, V o lk . d . K a u k a s u s , 16, F r a n k f . ,
1 8 4 8 , 2  B d e ; P r im a u d a ie  H ia t. du C om m . de la  m er N o ire , P a r ia , 
1848; B r o s s e t ,  H is t , de la  G e o rg ie , S fc .-P e te ra b ., 1 8 4 9 ; Эйнбродтъ, 
оч. Кавк. мин. водъ, Х а р ь к ., op ,, 1849 ; Керезипъ, п у т . по Д агес. 
и З а к а т е ., Казань, 8 , 1 8 5 0 , 3  ч а с . ;  L e ig h to n , C ir c a s a ia , L o n d .,  
1850; обз. дЬй ст. н ам 1)С. Кавк. для рази. сел. ю а .  с ъ  18 45  по 1850 , 
ТиФЛ., 1851; М анганари, лоц. Чери, м ., Н пкол.? 1851; Забудскін , 
В . Ст. С тавр. г . ,  С пб., 1851 ; B r o s s e t ,  R a p p , s u r  u n  v o y . a rc h , en 
G oorg io, 1 8 4 7 — 4 8 , S t . - P e t . ,  1 8 5 1 , 3 v o l , a v . a t l - ; K a z e m b e k , 
D crb o n d -N a m eh  o r  th e  h is to ry  o f  D c rb c n d , S t . - P e te r  s b . . 1851 ; 
Архимаидр. И зр ап ія , ппсьно о п е р е їзд ь  ч ер езъ  К ав к а зс ск . горы, 
Тнф л., 1852; Ш опена, п ет. паи. с о с т . Армлпс. о бл ., Спб., 1852; 
У сларъ, В . С т. Эриванск. г . ,  1 8 5 3 ; Грумъ, оппс. мин. водъ, С п б., 
8, 1853; Верж е, П рпкаспійс. к^іай, Тиф лисъ, 8, 1856 ; H a x th a u se n , 
T r a n s c a u c a s ia , L e ip z ., 1 8 5 6 , 8 , 2  v o l . ;  В ер дер евскаго , о т ъ  З а - 
уралгіЯ до З ак авказья , М осква, 8 ,  1 8 5 7 ; его  ж е , К авказскія  плен
ницы, Спб., 1857; S e id litz , B o ta n . E rg e b n ia se  od . R e is e  d. d ö s t l . 
T r a n s c a u c ., D o rp .,  1857; Л аврентьевъ , с т .  оп. К утап с. г е н .-г у б ., 
Спб., 1858-, Верж е, к р ат. обз. горе. п і с м . па К а вк ., Тнф л., 8, 1858 ; 
A b ic h , v e rg l. G ru n d z . d . K a u k . G eb ., S t . - P e te r . ,  4 ,  1858 ; B u n g e , 
p la n ta s  a b ic h ia n a a , S t . -P e te r . ,  4 , 1 8 5 8 ; K o le n a t i ,  die B e re is u n g  
H o ch a rm e n ia n s , D r e s d ., 8, 1 8 5 8 ; K o le n a t i , d ie  B e re is u n g  C ir c a s 
s ia n s , D rc s d ., 8 , 1859 ; Берж е, Чечня и Чеченцы, Тпф л., 8 , 1859; 
G il le s , L e ttro a  s. Io  C a u c a a e , P a r i s ,  1859 ; Х уд о б аш ева , обозр. 
А рмеш п, С п б., 8,  1 8 5 9 ;  З зо в а , вн. б ы т. др. А рм., С п б., 1859; 
Д роздова, К авказ, минерал, в о д ., С п б., 1 8 5 9 ; B o is s ie r  u . B e e h se  
A ufz. d . in  T r a n s c a u c . g e sa m m . P f l . ,  M o s e .,  4 ,  1 8 6 0 ; Б а т а -  
лпнъ, П ятигорскWi край, С п б ., 8 , 1861 , 2  ч а с .; B r o s s e t ,  R u in ee  
d ’A n i, S t . - P e t . ,  4 ,  1861 , 2  p a r t. a v . a t l . ; В ер ж е, исторія А ды- 
х еи ск . народ., Тпф л., 1861; L a p in a k y , d ie B e rg v o lk , d . K a n k a s ,
I-Iam b., 1 8 6 3 , 2  B d e . П еріоднческія издай.: г а з е т а  К авказъ ; Сбор- 
никъ газеты  К авказъ ; Закапказскш  В Ь с тн в к ъ ; К авказскіе  Кален
д ар и ; Заппскп К авказскаго  О бщ ества С ельскаго Х озя й ст в а ; З а 
писки К авказскаго  Отд-feja Импер. Р ус. Геогр . О б щ .; Бюллетени 
и мемуары С .-П етер бур гской  академій наукъ , въ кои хъ весьм а 
важны стать и  академ аковъ : А би та, Дорна, Б р оссе, Коленати, Б ер е
зина, Х одзько п др. Карты Кавказа.- N eu este  K a r te  d. K a u k a a u a  
a u s G ü lden s t  ä d ts  E n tw ü rfe n ; к ар та К авказе«, кр ая , 1834 , Т п ф л . 
( 2 0  вер. въ д ю й м в) ; к ар та К авказ, к р ., 1838 , Т п ф л .  ( 5  вор. въ  
дюйм, плп 1/аю,ооо) ; кар та К авк. крап въ н а сш т . ywojooo ( 1 0  вер. 
въ д ю й м .) , Т п ф л . ,  1 8 4 7 ; дорожи, карта К авказе, к р ., изд. 185 8  
( 2 0  вер. в ъ д ю й м ,) ; генер. кар г. К авк. к р ., изд. при Иоопи. Сб.,
1838 ( 3 0  вор. въ  д ю й м .); дорожи, кар та Кавк. кр ., 1 862  ( 2 0  вер. 
въ дю йм .'). 1ІЫНІ1 п еч атается  новая карта К авказе, кр. въ м а е т .  
1/а20,000 ( 1 0  вер. въ  д ю й м .) . K ie p e r t  K a r te  dor K a u k a s u s -L a n d e r , 
B e r l . ,  1854 ( Vi>6«>iOoo); K o c h  K a r te  v . d. K a u k a s is c h e n  Is th m u s , 
B e r l  ,  1854 (Vi,000,000) ;  Je r w is  M ap o f  th e  p r in c ip a l m ili t . co m m u n ic . 
o f  K a u k a s u s , L o n d ., 1856 ( 2 5  в. въ дю йм .-) ; въ D u b o is  vo y . a u t .d u  
C a u c . есть  ц-Ьльш а т л а с ъ  и стор. и геогн остп ч. кар тъ  К а в к а за ).

Кавраецъ, р., л ів . пр. Дніпра, Полтав
ской губ., Золотоношсісаго y.; дл. теч. 56 в., 
направл. къ ю .-ю .-з ., впадаетъ въ ДшЬпръ 
въ соеднпеніи съ Иркліемь. На piuefe 3 мель
ницы. Населеніе по р., въ 4-хъ селахъ, состав
ляетъ 5 ,1 9 9  д. об. п.

(Зап. Г.  Об., і;в. XI ,  с.  434— 43S).

КавраЙ, сел. (вл. и казач.), Полтавской
г., Золотоиошскаго у., при рч. К авраі, въ 15
в. на с.-с.-з. отъ у. г. Жит. 1 ,7 9 4  д. об. п., 
дв. 2 0 3 .

Кавтиеъ-хеви, (Еавтахеви) сел. Ти
флисской г., Горійскаго y., къ в.-ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. КавтурЬ. Въ 8 в. отъ пего 
находится Успенскій - Кавтисхевскій монаст^ 
основанный въ 1126  г. Царемъ Давидомъ II I  
Возобновителемъ. Въ 1390  г. (1 0 4 1  г.), Тапер-
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ланъ приказам сжечь, въ монастырской церк
ви, инокинь монастыря. В ь  честь этихъ муче
ниць, до 1826 г., никто не сміль входить въ 
церковь обутый. Въ опустіломь монастыре 
поселились монахи, и монастырь управлялся 
уже вь X V III в. архимандритами. Въ это вре
мя онъ часто подвергался нападеніямь Лез
гинъ, вслідствіе чего царь Ираклій I I  пере- 
велъ иноковъ въ сел. Напареули. Въ 1821 
году монастырь упраздненъ. Архитектура цер
кви Успенія сходпа съ Мцхетскою. Въ 1 в. на
з. отъ селенія находятся развалины древня- 
го 2-хъ этажнаго дворца, сь церковью во имя 
св. Николая; отъ него въ нісколькихь саже- 
няхъ лежитъ маленькое озерцо, въ коемъ водятся 
превосходныя піявки; ловъ ихъ составляетъ 
одинъ изъ промысловъ жителей селенш Кав- 
тисъ-хеви. Въ 3 в. отъ монастыря, на высшей 
точкі Дидгорскаго хребта, находится кріпость 
Кавта, съ церковью св. Георгія; построеніе 
ея одновременно съ мовастыремъ; въ ней со
хранялись монастырскія сокровища. ■

(K la p r o th , “V oy. a n  C a u c a se , И , 88 ; B r o s s e t ,  D e s e r . g ö o g ra p h . 
de la  G 6o rg ie  , p . 1 9 7 ; B r o s s e t ,  K a p p o rts  s u r  tin  v o y . a c c h e o l . 
d a n s la  G ö org ie  e t c . ,  2 -d  r a p p o r t, p . 1 0 6 ; JlC. M. В. Д. 1840 r . ,  
т . X X X V I I I ,  C. 243 ; З ап авк. BfcC Tü. 1848 г., N 40 — 4 3 , 184 9  г . ,  
N  1 5 , стр . 5 ,8).

Кагалакеа, ос-въ Алеутской гряды, изъ 
группы Андреяновскпхъ, между ос-вами Адахъ 
и М. Танага, вере, въ 2 къ з. отъ послід- 
няго. Кагалакеа принадлежишь къ ЧастЫмъ 
ос-мъ. Дл. ос-ва съ ю. на с. 19 вер., шир.
11 вер. Высшая его точка гора Анклюсъ, на
ходится на с ів . стор. ос-ва. На юж. бер. 
есть 2 открытые залива. Въ проливі, отді- 
ляющемъ Танагу отъ Кагалаксы, есть еще два 
м^ленькіе острова: .Безымянный и Силахъ.

(Т еб ^ н ь к о в а , гвд р . з а м .,  с . 19; Л итке, п у т .,  с .  3 3 4 ) .

КагалЫ Ш К Ъ , м іст, (каз.) Екатерино
славской губ., Ростовскаго у., подъ 4 7 ° 4 ' с. 
ш. и 5 7 °  в. д., при устьяхъ рч. Сухаго и 
Мокраго Кагалышковъ и заливі Азопекаго 
моря, въ 43 верст, на ю.-з. оть уізди. г-да. 
Жит. 4 ,3 3 5  д. об. п., дв. 7 39 , станов, квар., 
учил., богадільня, базары и 3 ярмарки (верб
ная, троицкая и покровская), на которыя въ 
1862  г. привезено товаровъ на 127 т. р., 
продано на 68 т. р. Изъ села Кагал, пере
именованъ въ містечко въ 18 5 4  г.

(Ж ур. М. В в . Д. 1 8 5 4 , ка. 2 ,  совр . лЪ т., с . 4 0 ; Спб. в1ід . 18 5 4 , 
N 6 8 ; Н овор. Кал. 1 8 5 7 , с . 8 7 ;  В. Ст. Екатериносл. г ., сп . с в . ,  
с .  173; М ат. для гео г . и с т .  Е катер . г . ,  Н авлойскаго, с .  2 2 2 ) .

Кагальнихсъ: 1) р. впад. въ Азов
ское море, Земли Войска Донскаго и Ростов- 
скаго у., Екатеринославской губ. Беретъ на
чало въ самомъ с.-з. углу 2-го Донскаго окр., 
иротекаетъ почти прямо съ в. на з., нересі- 
юая юж. части Черкасскаго окр. и Ростовска

го у., образуя своимъ теченіемь отлогую дугу, 
обращенную выпуклостію къ ю. Внадаеть 
въ с.-в. оконечность Азовскаге моря, рядомъ 
съ самымъ южнымъ изъ донскихъ гирлъ, яри 
CQJ. Кагальницкомъ. Вся длина р. до 107 в.

(_В. С т. Зем. В ой с. Д ов., с .  5 3 ; В . Ст. Е катер ан о с. г . ,  с .  37;. 
М ат. для геогр. и с т а т . Екатериносл. г . ,  П авл овскаго , с .  3 0 ; J .  
K la p io th , v . I ,  7 7 ) .

2) ріка, земли Войска Донскаго, 1-го Дон
скаго окр., прав. пр. р. Дона; беретъ начало 
въ сівер. углу этого округа и протекаетъ, на 
протяженіи около 70 верст., въ направленій 
къ ю.-ю.-з.; въ нижнихъ частяхъ К. лежитъ 
стан. Богоявленская, на большой почтовой до
рогі изъ Новочеркасска. Притоки Кагал, съ 
прав. стор .: Верхняя и Нижняя Россоши, съ 
л ів . стор. Б іл ая  и Вербовая.

( В .  С т. Зем . В. Д оп., с . 2 7 ) .

Кагалышцкая : 1) станица Земли
Войска Донскаго, Черкасскаго округа, въ 
70 в. на ю. отъ г. Новочеркасска, по Ста
вропольскому тракту, при р. Кагальникі, подъ 
4 6 ° 5 3 ' с. ш. и 5 7 ° 4 9 ' в. д., на абс. выс. 
155 р. ф. Ч. ж. 2 ,126  д. об. п., 3 6 0  двор, 
церковь, почтовая станція, 3 ярмарки.

2) К. (иначе Боюявлеи'ская и Троилинская) г 
земли Войска Донскаго, 1-го Донскаго окр., 
въ 18 верстахъ на востокъ оть стан. Кон- 
стантиновской, при р. Кагальникі, лЬв. пр. 
Дона. Жит. 1 ,1 6 9  д. об. п., 170 дв., цер
ковь. См. Богоявленская ст.

Кагальницкій рыболовный кутъ. Въ 
простонар. такъ называется рыболовная м іст- 
ность при с.-в. углі Азовскаго моря, Ека
теринославской г., Ростовскаго у., между Ей- 
екпиъ лиманомъ и гирлами Дона. Зд ісь на
ходится большое число рыболовныхъ заво
довъ, дійствующихь преимущественно на от- 
крытомъ лорі и по берегамъ, отъ правой 
стороны Ейскаго лимана вверхъ, на косахъ 
Калышцісой, Круглой, Чубурской и Найден
ной до урочища Семи балокъ. Промысл, этимъ 
съ болыпимъ уси&хомъ занимаются зд ісь  жи
тели посада Азова, г. Ейска, г. Ростова; казен. 
селеній: Кагалыпщкаго, Елисаветовки, Алек- 
сандровки, Катершшвки и др., а также по- 
міщичьихь слободъ: Шабельской, Норецкой, 
Варвація и Оарандипаїси. Во всей этой м іст- 
ности находилось (по свід . за 1845  г.) рыбн. 
заводовъ 353  и при нихъ было лодокъ 6 6 0 ; 
работало рыболов, и забродчиковъ до 6 ,0 0 0 . 
Изъ означен, числа завод. 202  принадл. жител. 
Азова и сел. Кагальиицкаго и Катериновки.

(Ж . М. В в . Д. 1 8 4 0 , т . X V , с т .  4 3 9 — 4 4 7 , ст а т ь я  С кальков- 
с к а го , его  ж е , с т . Н ов. к р ., ч. 11, с . 4 1 3 — 4 ) .

Кагамиляхъ ИЛИ Етамиляхъ, ос-въ, 
Алеутской гряды, въ группі Лисьихъ, одинъ
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изъ числа Четырехсопочныхъ ос-въ. Онъ на
ходится подъ 6 2 ° 5 3 ' с. ш., состоитъ изъ не- 
высокихъ горъ и хо.тмовъ. Островъ этотъ не
когда дымился и извергалъ пламя, но ныні 
иогасъ. На немъ есть самородная с ір а  и го- 
рячіе ключи; на зап. стор. ос-ва есть пещера.

(В е ш а м в в о в а , зап ., I ,  1 3 5 ; Л итке, а у т .,  с .  3 1 3 ; Р а зб . а тл а са  
Южн. м ор ., К рузевш терна, ч. 2 ,  отд. X X I I I ,  ст р . 1 3 ; С ары чева, 
п у т ., 11, 7 ) .

К а г а м л ы к ъ ,  р. Полтавской губ., Кре- 
менчугскаго у., л ів . пр. Дніпра, течетъ на 
протяженіи 75 вер. на ю.-ю.-в. На К. 9 
мельницъ и мостъ въ Кахновкі; по берег, 
ріки, въ 17 поселкахъ, ж. 1 4 ,3 4 1  д. об. п.

СЗап. Г . О б., к в . X I ,  с . 4 3 6 ) .

К а г а р л ы к ъ ,  містечко (влад.) Кіевской
г. и y ., въ 80 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Гнилуші (Кагарлыкъ), подъ 4 9 ° 5 2 ' с. 
ш. и 4 8 ° 3 0 / в. д. М'Ьстечкомъ значится 
въ инвентарі 1789  года. Чис. жит. 3 ,4 6 0
д. об. п., 642  дв., 2 православныя церкви,
изъ коихъ замічательна церковь Св. Ольги, 
свеклосахарный заводъ (Трощинскаго), на 
коелъ вь 1860  — 61 году выділано песку 
6 6 ,3 7 5  нудь; вииокурениый зав. выділавшій 
въ 1862 —  63 г. алкоголя 1 3 ,7 3 9  вед. изъ 
33 ,501  пуд. ржаной муки, паровая мельница, 
черезъ каждыя д в і неділи базары, на кото
рые привозять хлібь и скотъ.

(B ü l in s k ie g o , S ta ro z . P o ls . ,  Т .  I I ,  s t r .  5 2 6 ; Обз. разн. о тр а с. 
промы ш ., ч .  і ,  п р п іо ж ., с . I I ;  Фундуклеи, Кіев. г .,  ч. I ,  с .  4 7 4 , 
ч . I I ,  С. 160, 406; Жур. И . Вн. Д. 1845 г . ,  т .  IX , с . 4 9 7 ; В . Ст. 
К іев . г . ,  с . 113; K ien. губ . в ід .  1851 г . ,  N  9 , 1854 г ., N  2 2 , 2 3 , 
1857 г . ,  N  3 3 ) .

К а г й н с к і й  желізоділательный зав. 
(купц. Никифорова и Татаринова) Оренбург
ской г., Верхнеуральскаго у., въ 125 в. отъ 
у. г-да, есть собственно вспомогательный Узяи- 
скому чугунопл. зав., отъ котораго находится 
въ 23 в. Каг. заводъ построенъ Демидовымъ 
въ 1769  г. и находится близь впаденія р. 
Каги въ Білую. Кагинскій и Узянскій зав. 
сосгавляютъ одинъ округъ, на которомъ въ 3-хъ 
л ітіе  1 8 5 9 — 61 средн. числ. ежегодно пла
вилось чугуна 1 0 8 ,4 0 8  пудъ, выділывалось 
кричнаго и пудлииговаго желіза 9 7 ,5 7 2  пуд. 
Собственно па Кагинскомъ зав. переділано 
чугуна въ 1860  г. 1 2 ,9 9 0  пуд., въ 1861 г. 
2 6 ,8 8 7  пудъ., а получено желіза въ 1 8 6 0  г.
9 ,1 7 0  пуд., а въ 1861 г. 17 ,925  п. Рабо
чихъ въ 1860  г. было 2 5 0 , а въ 1861 г. 
2 2 5 . Металлъ гр^ится на пристаняхь р. Б і 
лон. Ч. ж. 2 ,8 5 3  д. об. п., 399  дв., церковь.

(Л еп ехи въ , дневн. з а п .,  ч. I I , с .  1 1 7 , его  ж е , въ Ш ин. соб. 
уч. п у т ., IV , 1 3 3 ; H e rm a n n , U r a l ,  I, 4 1 0 ; З я б іо вск іи , землеоп. 
P o e-, I V ,  3 5 0 ; М ат. дія  Ст. 1841 г . ,  таб . N  Й; С ловцовъ, п ет . 
о п . С п б., ч. I I , с .  3G 8; Черемш анекіи, Оренб. г у б ., с . 3 9 9 ; B t c .  
Пром. 1860 г ., ч. IX . науки, ст р . 8 9 ; H offm ann und H elm e rse n , 
К е ів е  n . d. S n d -U ra l-G e b ir g e , S .  4 2 ; Дебу, Оренбур. г . ,  с т .  15; 
Пам. ки. д ій  горн, лю д., 1862, с .  4 7 , 1 8 6 3 , с .  9 3 ) .

К а д а И Б З К ІЙ , серебр. рудникъ и золо

тые пріиски Забайкальской обл. Нерчинскаго 
горнаго окр., въ верховьяхъ долины рч. Ка- 
даи (1757  г.), въ 50 верстахъ отъ Нерчин
скаго завода и въ 35 отъ Кутомарскаго. Се
ребр. рудн. открыть въ 1757  г., оставленъ 
по причині истощенія и по случаю затопле- 
нія водою. Кадаинскіе золотые пр. разраба
тываются весьма діятельно. Въ 1860  г. на 
нихъ промыто песковъ 8 ,6 5 8 ,0 0 0  пуд., по
лучено золота 19 пуд. 40  ф., въ 1861 г. 
промыто песковъ 1 3 ,9 4 9 ,0 0 0  пуд., получено 
золота 35 / пуд. 26 фун. Число ж. въ Кадаинс. 
сел.,, по прих. сп. 1858  г., 921 д. об. п.; они 
потомки с с ы л ь р ы х ъ  съ Урала во время Пуга- 
чевскаго бунта.

С G eo rg i, K . ,  ] ,  3 6 4 ; P a l la s , N . N . B e i t r . ,  IV , 229| С. В . 1 8 2 3 , 
ч. 1 , с . 6 5 — 6 7 , I I ,  с т .  9 3 ; С іо вц о ва , И , 4 0 1 ; Г . Ж. 1834, 2 .  с т . 
459 , 1855, 13, 4 5 4 , 4 7 6 , 4 7 9 ; V . d. М. G .,  1 8 4 8 — 4 9 , р . 5 3 , Пам. 
кп . для горп. п о д ., 1 8 6 3 , с . 3 8 ) .

К а д а м О В К а  (Мокрая), р ., прав. прит. 
Аксая, Земли Войска Донскаго, протекаетъ въ 
направлен, къ ю. въ 1-мъ Донскомъ окр., по 
границі его съ Черкасскимъ окр., на прот. 
58 в. Только при конці своего теченія р. 
Кад. поворачиваетъ на з. и входитъ здісь  въ 
Черкасскій окр , гді и впадаетъ въ Аксай у 
самаго Новочеркаска. Вся дл. теч. 60 в. К. 
замічательна но місторожденіям'ь каменнаго 
угля.

( В . С т . Зем . Войс. Д он., с .  2 8 ; Краснова, м а т . д ія  геог. и с т .  
В . В . Д ои., с .  121; Л е т е ,  пэсл. Дон. кам . б а с . ,  с . 2 7 4 ) .

К а д а м о в с к і й  поселокъ (казач.) и м і- 
сторожденіе каменнаго угля Земли Войска 
Донскаго, 1-го Донскаго окр., въ долині рч. 
Мокрой Кадамовки (пр. Аксая съ пр. стор.), 
близь большой дороги изъ Новочеркаска къ 
Волгі;, въ 30 в. на с.-в. отъ Новочеркасска, 
подъ 4 7 ° 3 3 ' с. ш.. и 5 7 ° 5 2 ' в. д., на абс. 
выс. 402  р. ф. Слои камен. угля толщ, въ 
1 1/а ф. По разечету Лепле добыча угля мо
жетъ простираться здісь  до 3 0 ,5 0 0  пуд. въ 
годъ-.

(Л еп л е , изел. кам . Донец, б а е .,  перев. Щ ур о вск аго , с т .  2 7 4 , 
3 3 5 , З і 6 ; A n . D em id off, V o y ., I V ,  p . 3 7 3 ) .

Кадеръ-таскылъ, горная группа вь 
Саянскомъ хр. Енисейской г., Минусинскаго 
окр., въ верхов, р. Амыла. Она поднимается 
надъ оз. Кара-колъ, изъ котораго вытекаетъ 
р. Амылъ. Кад.-таек., по свидіт. Кастрена, 
покрытъ вічныігь снігоігь.

(C a s tr e n , R . ,  p . 3 3 9 ) ,

К а д ж а р ы ,  одно изъ значительнійшихь 
племенъ русской Аряеніи (первое по численно
сти послі Баятовъ), т. е. Эриванской г-іи и 
отчасти Тифлис, г-іи (Елисаветпольск. у.), пе
реселенное Тамерланомъ изъ Сирій въ Пер
сію, а шахомъ Аббасомъ велик, отчасти въ Арме
нію (въ Ганджу). Каджары иміли своихъ ха-
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новъ, о коихъ персидская исторія упоминаетъ 
въ первый разъ подъ 1536  г. Послідній Эри- 
вансвій сердарь принадлежал:!, къ племени Кад- 
жаровъ. Н и н і племя это до такой степени 
смешалось съ другими магометанскими пле
менами Эриванской г-іи, что отделить его 
отъ нихъ какими бы то пи было признаками, 
почти не возможно.

(Ш о п е н а , и ст . пам . Армпн. обл., с .  3 3 1 ) .

Кадинъ, міст. (влад.) Могилевскаго г., 
Мстиславльск. у., въ 36 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
при р. Городні, на границі Смоленской г. 
Упоминается въ 1708  г. въ исторіи войны 
Петра I  съ Карломъ X II ; містечкомт. пока
зано въ 17 8 4  г. Ч. ж. 791  д. об. и. (335  
евреевъ), 139 дв., правосл. церковь, синаго
га, еврейск. молитв, школа.

(П а м . кн. М огилев, г. ва  1861 г . .  стр . IV , с .  <10; Гор. п о с., 
ч . 111, с . 2 2 3 ) .

Кадласанъ, горный перевалъ, въ главн. 
гребні Терскаго Кавказа, съ р. Ліахвы, Го- 
ріискаго уіз., на р. Терекъ Горскаго окр., 
Тифлисской г., иміеть абс. выс. 1 0 ,7 7 0  ф. 
У подъема съ южн. стор. перевала, на абс. 
выс. 7 ,8 8 0  ф., находится сірио-кисльїй источ
ник ь, иміющій температуру -\-7° Р .

(Х о д зь к о , геогр. п сл сж . п в ы со ты , с .  4 3 ,  N  491 в  3 1 2 ) .

Кадниковъ, у. Г-дъ Вологодской г.
I. Г-дъ, подъ 5 9 ° 3 0 ' с. ш. и 58° 1' в. д., 

въ 42 в. къ с.-в. отъ Вологды, на почто- 
вомъ тракті изъ Архангельска въ С.-Петер
бурга и Москву, при р. Содим’Ь, пр. Пель- 
лімы, впадающей въ Сухону. При учрежде- 
Н1И въ 1780  г. Вологодской г-іи деревню 
Кадникову, о которой упоминается подъ име
немъ пустоши въ 16 2 3  г. въ грам. Псков
скому Преображенскому мон., переименовали 
въ уіздный городъ. По свід . за 1861 г. 
чис. жит. 2 ,4 0 2  д. об. П: (1 ,0 9 2  м. п.), 
изъ коихъ купцовъ 1 9 0 , міщань 1 ,3 0 9 . 
Церквей 3, изъ коихъ соборная построена на 
деньги, пожертвованная Екатериною II. До
мовъ 226  (5 камен.), лавокъ 4 3 , гостинни- 
ца, харчевень и посгоялыхъ дворовъ 6, го
родская больница, 3 училища (въ 1860  г. 
учащихся 73 мальчика и 26 дівочекь). Зем
ли город. 1 ,764 дес. Доходъ города въ 1862  г. 
исчисленъ до 2 ,3 8 0  р. Городъ не замічате- 
лень ни въ промышленномъ, ни въ торговомъ 
отношеишхъ. Въ 1861  г. ремесленпшсовъ было 
56 (34- мает.). Заводовъ въ 1861 г. было 4, 
выд’Ьливавшихъ иа 1 0 ,9 2 0  р .: пряничный 
(7 5 0  пуд. нряииковъ на 2 ,0 0 0  р.), свічно- 
сальний (1 ,2 0 0  нуд. на 7 ,5 0 0  р.), пиво
варенный (па 1 ,2 9 0  р.) и' красильный (на 
130  р ) Въ 1862 г. купеческихъ капиталовъ

объявлено по 3 гильдіи 30 ; изъ нихъ 8 торгу
ють въ городі, остальные скупаютъ у посе- 
лянъ масло, холстъ и кожи (на сумму до 15 
т. р .), отнравляя ихъ въ Вологду и Кострому. 
Ярмарки 2: съ 1 — 16 января и ЗО іюня; на 
нихъ привезено въ 1862  г. товаровъ на 4 ,5 0 0  
р., продано на 3 ,8 0 0  р.

( B la s iu s ,  B e is e ,  I , 1 6 2 ; Б р усп л овъ , опы ты  оп. Вологод. г у б ., 
с . 2 3 , 2 6 ;  В. Ст. Вологод. губ ., С. 3 7 0 ; Гор. п о с ., ч. I ,  с т .  3 3 7 ; 
Зконом. с о с т . город. ПОСЄІ., ч . I ,  т е тр . V I ! ,  с т .  1 2 ;  Корнпловъ, 
м атер , для с т а т . учебн. завед . С .-П етер б. окр., с . 1 6 , 4 8 ; Справ, 
кн. Вологод. губ . 1836 г ., с .  3 2 ; В олог, губ . вЪд. 1843 r . ,  N  3 7 , 
1844 г . ,  N 2 6 , 39, 1847 г . ,  N 2 7 , 1848 г . ,  N 37 , У к аэат. пажи, 
прим очат, на пути Е .И . В .н а с л ід . А лексан. Н иколаевича, с .  1 4 ) .

I I . Еаднгжовскгй уіздт. занимаетъ ю.-з. 
часть Вологодской г. Простр. его, по Швей
церу, 308 ,6  кв. м. или 14 ,932  кв. в. Пло
щадь уізда, перерізапная по среди ні. глубо
кою долиною р. Кубииы, представляетъ рав
нину, постепенно понижающуюся къ оз. Ку
бинскому; холмистая же містность замечается 
въ ирибрежьяхъ pp. Кубины и Сямжены. Са
мые возвышенные пункты находятся около
оз. Вандашсісаго и Цывецкаго. Почва у ізда 
преимущественно глинистая, требующая тща- 
тельпаго удобренія. В с і  обнаженія уізда при
надлежать пермской формацій. Води у-да при
надлежать къ системі Кубинскаго озера. Изъ 
р ік ь  особенно замічательны: Сухона, про
текающая въ южиой части уізда на протя
женіи 60 в. и входящая въ составь судоход
ной системы канала Герцога Александра Вир- 
тембергскаго; Еубипа, прорізнвающая уЬздъ 
въ направл. отъ с. къ м.; Уфтюга, текущая 
по уізду на протяженіи 80  в .; эти 2 ріки 
сплавны весною. Кромі того йзвістны: Ден
ница, С ям ж т а, ТІорозовица, Еихть, Ситъ, 
Пелыима, Шиченга, Томажъ, Уфтолица и 
др. Изъ озеръ замічательно оз. Еубинское, 
принадлежащее уізду только сівернымь бе
регом!,; Кумнсрское (10  и. дл.), Перешное (7
в. дл.), Ш абщ юкое, Цывецкое, Яхренское, 
Шшсепскос и другїл; мелкихъ озеръ до 50. 
Болотистыхъ пространств;. довольно; изъ нихъ 
замічательпн: болото, сопровождающее л ів . 
бер. р. Кубипы, близь ея устья; Михалево 
бол., къ ю. отъ у. г-да, сопровождающее бер. 
р. Пелыпмы; кромі того обширныя болоти- 
стыя пространства окружаютъ Сеиигородную 
пустынь. Лісныя пространства преимуще
ственно находятся въ сіверн. и восточн. час
тяхъ уізда. Подъ лісомь 756  т. дес., т. е. 
49°/о всего прострап. Л ісь  преимущественно 
владільческій: казеннаго въ 1858 г. было 
2 9 7 ,7 6 5  десят., между нимъ есть корабель- 
ныя рощи. Изъ казениыхъ дачь особенно за- 
мічательны: Михайловская (1 8 ,5 0 0  дес.),
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Двт ецкая  (8 ,3 6 0  дес.) и Рабангская  (8 ,4 2 4  
дес.). Л ісь  вооб. хвойн., сост. изъ сосны и ели, 
рідко пихты. По свід . за 1860  г. ч. ж. въ 
у із д і  (безъ города) 1 3 8 ,8 1 4  д. об. п. (6 6 ,2 1 4
д. м. п.), т. е. на кв. м., съ г-мъ, по 4 5 8
д. об. п. Въ у із д і : дворянъ 2 4 2 , крестьянъ 
казен. 2 6 ,9 2 5 , удільн. 1 ,7 0 2 , вышед. изъ 
кріп, завис.: крест. 1 0 3 ,4 1 6 , дворовыхъ 908 . 
Почти в с і  жители православные. Въ 1860  г. 
было церквей православ. 70 , монастырей 3: 
Семигородиая-Успенская пустынь, Жопотооъ- 
Иелышемскьй заштатный муж. монастырь и 
Сосновецкій-ІІредтеченскі/і'-Глущицкгй 3 кл. 
муж.; въ нихъ въ 1 8 6 0  г. было 82 инока. 
У іздь разділяетея на 2 стаиа; вышед. изъ 
кріпостн. зависим, составляю т 47 іюлостей, 
57 8  обществъ (9 3 9  влад'Ьльцевъ). В с іх ь  но- 
селковъ до 1 ,9 0 0 , но они чрезвычайно мало 
населены. Главное занятіе жителей хлібо- 
пашество. Подъ пашнями боліє 100  т. дес. 
(В . Ст. Вологод. г.). Кромі ржи, овса, яч
меня и другихъ хлібовь сію ть и ленъ, изъ 
котораго частію ділають на м іс т і  холстъ, 
частію же продаютъ въ Вологді. За містнымь 
потреблешемъ остается небольшой избытокъ 
хліба. Въ першдъ 1 8 6 2 — 63 г. на виноку- 
реніе употреблено 117 ,252  пуд. ржаной му
ки. Скотоводство хотя и развито, но скотъ 
мелкой, простой породы; въ сінокосахь ощу
щается недостаток'!., и скотъ коркятъ зимой 
сухими листьями, собираемыми въ л ісахь  въ 
значительном!, количестві. Другіе сельскіе 
промыслы (огородничество, садоводство и пче
ловодство) не развиты. Къ второстепенным!) 
заняиямъ относятся: рыболовство, лісопро- 
мышленность, извозничество и разныя реме
сла. Гыболовствомъ занимаются жители селе
ній, расположенныхъ на берегахъ оз. Кубин- 
скаго и Кумзерскаго; а именно, до 2 ,0 0 0  чел. 
изъ волостей: Заболотской, Треицкой и Ка- 
рачуповской. В ь  волостяхъ Михайловской, 
Маниловской, Азлецкой и Сямженской сплав
ляють л іс ь  по р. Уфтюгі къ Кубинскому оз.; 
тутъ же гонять деготь и смолу. Плотники 
(3 ,5 0 0  человікь), изъ волостей: Васьяновской, 
Шашпенской и Кумзерской уходять на рабо
ты въ губ.: С.-Петербургскую и Новгородскую; 
туда же идутъ землекопы (до 5 0 0  челов.) изъ 
волостей: Богородской, Троицкой и Заболот
ской. Въ Кумзерской волости ділають сани, 
йзвістныя подъ именемъ Кумзерскихъ; въ То- 
машской вол. живутъ столяры; въ Пустора- 
ленской, Аксентьевской и Новосельской вол. 
приготовляють деревянную посуду: въ Задно- 
сельской и Уточенской выділывають кожи и

обувь; вь Грибцовской и Ильинской волост. 
валяють изъ шерсти сапоги и шляпы; въ За- 
содимской и Пелыпемской приготовляють льня
ную пряжу; Закушевская вол. отличается гон- 
чарн. и кирпичи, производствами, а въ Верхо- 
раменской приготовляють известь. В с і  произве
денія крестьянъ сбываются не только въ у із 
д і ,  но вывозятся вь Вологду и другіе горо
да. Заводская діятельность незначительна; 
въ 1861 г. было 2 зав.: стеклянный Яхрен- 
скій (Малютина и К0), приготовившій въ 1861 
г. на 2 4 ,4 5 0  р., и винокуренный въ с. Шар- 
ковскомъ (г. Лихачева), выкурйвіпій въ 1862  — 
63 г. 5 0 ,0 5 0  ведръ алкоголя. Ярмарокъ въ 
у ізд і 34 ; на нихъ въ 18 6 2  г. привезено на 
196 т. р. сер., продано на 121 т. Изъ ярма
рокъ найболіе замічательны: при Троицкомъ- 
Епальскомъ погості, при Кумзерской Флоро
лаврской церкви, сс. Ивачинп, Икожшпвгъ, 
Устыь, Уфтюгской церкви, Задноселъской Геор- 
гіевской церкви и пр.

(С м . Вологодская губ . и В олог, губ . б'Ьд. 1 8 4 4  г . ,  N  2 6 , 43 . 
1846 г ., N  П, 4 5 , 4 7 ) .

К ад о м ъ , заштатный городъ Тамбовской 
г., Темниковскаго у., въ 255  в. къ с.-с.-в. 
отъ Тамбова, при судоходной р. Мокші, рас- 
положенъ на низменной песчаной равнині, 
на которой возвышаются 2 песчаные холма; 
на одномъ изъ нихъ находится кладбищен
ская городская церковь. Кадомъ принадле- 
житъ къ числу старинныхъ городовъ; онъ на
ходился въ Мещерской области, купленной в. 
кн. Дмитріемь Донскимъ въ 13 8 1  г. у та- 
мошняго ісрещеиаго кп. Александра Уковича. 
Въ 1426 году вел. кп. Василій Васильевичъ 
отдалъ Кадомъ въ кормленіе Протасовымъ, 
что было подтверждено грамотами отъ в. кн. 
Василія Іоанновича въ 1508  г. и отъ царя 
ведора Іоанновича. Въ смутный періодь, К. 
былъ занять поляками, но въ 1609  г. очи
щень отъ нихъ воеводою Шереметевымъ. Въ 
1708  г., при разділєнш Россіи на 8 губер
ній, Кад. причисленъ къ Казанской губ., въ 
1719  г. къ Азовской, въ 1725  г. къ Шац
кой провинціи Воронежской губ., вь 1779  г. 
назначенъ уіздн. городомъ Тамбовскаго на- 
містничества, въ 1787 г. оставлень за шта- 
томъ. По свід . за 1861 г. ч. ж. въ городі 
7 ,3 6 5  д. об. п. (3 ,3 2 9  м. п.), изъ коихъ дво
рянъ 8 5 , купцовъ 529 , міщань 5 .8 0 4 . Въ 
городі 4 церкви, женская община, въ коей 
въ 1861 г. было 2 5 8  инокинь, домовъ 8 5 3 , 
(в с і  деревян.), лавокъ 62 , харчевень 2, го
родская больница и приходское училище, зе
мли 7 ,8 8 7  десят. Городской доходъ въ 1862
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г. исчисленъ въ 5 ,712 р. Ремеслен. въ 1861 
г. 170  (68 мастер.)- В ь 1861 г. въ городі 
было 14 заводовъ, вьтділавшихъ иа 8 ,3 8 5  р., 
изъ нихъ маслобошшхъ 7 на 3 ,395  р., кожевен- 
ныхъ 3 па 1 ,970  р., чугунолитейный на 2 7 0  р. 
икирпичныхъ 3 иа 2 ,750  р. Въ 4 -л ітіе  1859 — 
62 г. съ пристани Кадома отпускалось ежегодно 
ср. чис. 6 8 ,7 9 4  пуд. иа 5 2 ,7 9 0  р. (въ томъ 
числі хліба 3 3 ,5 7 2  п. на 1 1 ,6 1 1  р., маслобойн. 
с ім . 19 ,955  п. па 13,941 р. и спирта 1 ,900  
п. на 1 ,3 3 5  руб.). Здішніе купцы торгують 
также скотомт, (до 8 т. р .), красныыъ и ба- 
калейнымъ товарами. Въ 1862  г. здісь объ* 
явлено 19 купеческихъ кашггаловъ по 3-й 
гильдіи, изъ нихъ до 6 торгують вн і г-да. Зна
чительные зимою базары бываютъ 2 раза въ 
неділю. Ярмарки 2 : 29  іюня и 1 октября; 
товаровъ па нихъ въ 1862  г. привезено на
21 т. р., продано на 7 т.

(А к т ы  А р іеогр . эк сп ед ., т . 11, N  137 , о. 250 ; Акты юрпдич., 
N  161, с . 177; К аранэиаъ, и ст . го с . Р о с ., т . Y ,  прин. 273, стр . 
1 8 1 ; Татп щ евт,, и сто р ., т . 111, с . 3 6 3 ; Его ж е , Геогр . C jo b . ,  II , 
с . 1 1 6 ; С п асскаго , к в . F O J . Ч ер теж а, с . 126, 2 6 7 ; Т аи б овс . губ . 
вЬд. 1832 г . ,  N  23 , 1838 г., N  2 , I8 6 0  г ., N  5 ; Эконом. состоп в. 
город., X X X I X ,  с .  41 ; Гор п о с ., V ,  6 3 ) ./

Кады Й , зашт. г-дъ Костромской у., Ма- 
карьевскаго у., въ 230  в. къ в. отъ Кос
тромы, по обоимъ бер. р. Вотгати, при впа
деніи въ нее рч. Кадыевки, на почтов. трак
т і  изъ Костромы въ Макарьевъ. Городъ ос
нованъ въ 1673 г. Вт, 1778  г. назначені, уізд- 
нымъ городомъ Костромской губ., въ 1796  г. 
оставленъ за штатомъ. Внутри города видны 
остатки землянаго вала. Въ 1861 г. вь г-д і 
ч. ж. 78 8  д. об. п. (3 5 7  м. п.), пзъ нихъ м і- 
щаиъ 7 11 , купечества н іть. Кромі того къ го
роду приписаны дер. Уликина, Дудина и Пан
кова (въ 6 — 10 вер. отъ города), съ 4 4  д. 
об. п. Церквей въ городі 2, домовъ 110 (в с і 
дерев.), лавою, 7 и постоялыхъ дворовъ 5. 
Земли городе. 5 ,614  десят. (4 ,4 5 9  подь л і 
сомь). Въ 1862  г. доходъ псчислепъ въ 472  
руб. Пзъ присутственных'!, м ість находится 
только одна дума. Главное занятіе жителей 
состоитъ въ земледіліи; кромі того опп ку- 
рятъ смолу и деготь, сушать лплину и солять 
грузди; малина продается прасолам, гг. Л уха, 
Плеса и Юрьевца, а грузди въ Галичъ. Ре
меслен. 31 (28  мастеровъ). Фабрикъ и заво
довъ н іть . Торговля города ничтожна. Въ 1862 
г. было выдано 1 торговое свидітельство.

(Т о п о гр . П0ВІІС. 1771 г . ,  с .  3 3 1 ; Костром, губ. вЪд. 1854 г . ,
N 3 ;  11І. М. В . Л- 1834, т . У , см-бсь, с .  4 ,  1860, т . X L I V ,  отд. 
I I I ,  с . 103; Гор. ПОС., Ч. 11, С. 5 7 3 ; К рж ввобою цн ій , Костроы. г . ,  
с . 6 2 » ; Эвон. с о с т . городові,. 1863 г . ,  Костроы. г . ,  с . 3 7 ) .

К ады к овк а, (Еадыкой), греческое се
леніе Таврической губ., Ялтинскаго у із ., въ
3 вер. на с. отъ Балаклавы; жит. 300  д. об.

п. (пр. сп. 1857) грековъ, принадлежавшихъ 
къ бывшему греческому балаклавс. батальону.

Кады ш евО ( Покровское), село Симбир
ской г. Карсунскаго у., въ 25 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да. Ч. ж. 2 ,3 9 3  об. п., 350  дв., училище.

К ад ья к сш й  а р х и п е л а гъ , такъ наз
ваны Крузенштернонъ в с і  ос-ва. лежащіе 
вдоль с.-в. стороны полуострова Аляксы, и 
отділенные отъ него цроливомъ Шелехова. 
Сівер. границу этого архипелага образуютъ 
острова Безплодные, чаще называемые Пере- 
гребными, а южную —  островъ Укамокъ или 
Чирикова, и группа ос-вовъ Симиды или 
Евдокіевскіе. Главн fcäniie ос-ва архипелага, 
отъ с. слідующіе: 1) Безплодные или Пере- 
гребные; 2) Шуякъ; 3) Афогнакъ; 4) Е вра-  
шичей; 5) Уганикъ, 6) Малиновый; 7 ) Кетой 
или Говорушичей; 8) Еловый; 9) Кадъякъ; 
10) Сатхлидакъ; 11) Гусиные; 12) Ситха- 
накъ; 13) Тугидакъ.

К ад ьяк ъ  , одинъ изъ значительныхь 
ос-вовъ Русской Америки и самый большой 
изъ Кадьяке, архипелага. К., между мысомъ Ело- 
вымъ (5 9 °4 9 ' с. ш. и 2 2 5 ° 2 3 ' в. д.) и м. Троицы 
(5 6 ° 4 5 ' с. ш. и 2 2 3 ° 3 1 ' в. д.), отъ с.-в . къ 
ю.-з., иміеть 160 вер., а отъ с.-з. къ ю.-в. 
до 80  шнр. Простр. ос-ва 185 ,5  кв. г. м. 
или 8 ,9 7  - вер. Береговая линія Кад, весьма 
изрізаиа. На вост. стороні ос-ва очень дале
ко вдаются въ землю заливы: Чиніакь (съ га
ванью Св. Павла), Игакъ, Килюдинскііі и Ля- 
хикъ (съ гаванью Трехъ-Святнтелей): на зап. 
стороні также весьма вдаются въ землю зал. 
Уганикъ, Уякъ и Алитакъ. Наиболіе вдаю- 
Щ ІЙ С Я  изъ в с іх ь  заливовъ Уякъ, иміеть вер. 
45 длины. На с ів . стороні Кад. отділяетея 
отъ ос. Афогиака проливомъ Купріянова; 
вдоль берегові, Кад. расположено много ма- 
ленысихъ ос-вовъ, каковы наир., Уганикъ, Го- 
ворушпчгП,' Еловый, Лісной, Долгій, Угакъ, 
Сатхлидакъ, Гусиные и пр. Почти в с і  мысы 
Кад. югЬютъ впереди себя рифы, каменья и 
кекури. Внутренность ос-ва гориста и ска
листа, но горы его не превышаютъ 2 ,5 0 0  р. ф. 
и состоятъ преимущественно изъ кремнистыхъ 
сланцевъ и сірыхь иесчаниковъ. На вост. стор. 
ос-ва у м. Тонкаго найдены были вулканиче- 
сые туффы съ новійшими раковинами Mytilus 
Middendorfi, M yacrassa, М. truueata, М. 
arenaria, Pecten Kaschewarowii и пр. На 
Кадьякі много окаменілыхь деревьевъ, изъ 
коихъ нікоторые превратились въ сердоликъ; 
на зап. бер. море выбрасываетъ иногда антарь. 
Изъ горъ Кад. йзвістны только Чернышеъ- 
скія, лежащія къ с. отъ Павловскаго сел. Боль
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шая часть горъ и поверхности Кад. обнаже
ны отъ лісной растительности и только с.-в. 
часть ос-ва, около Чиніатскаго зал., дов. л і 
систа. Древесныя породы здісь: береза, оль
ха, тополь, рябина и ива, и отчасти ель. 
Пастбищами ос-въ богатъ и потопу скотъ (ро
гатый и свиньи) разводятся съ успіхояь. Кли
мата вообще неблагопріятный: зап. вітры, 
дующіе съ сніжныхь горъ Аляксы, холод
ны, восточные и южные —  весьма влажны 
я туманны. Х л іб ь  на Кадьякі не вызрі- 
ваетъ и земледіліе не возможно. Кадьякъ нод- 
верженъ частымъ землетрясеніямь. Р ічекь иа 
ос - в і  много. Островъ Кадьяк1# былъ ви
д ін ь впервые Берингомъ 1741 , но uoci- 
щенъ въ первый разъ Глотовнмъ въ 1703 , а 
потомъ Брагиныиъ въ 1772 и покоренъ Ше- 
леховымъ въ 1783. Въ 1792 заведено пер
вое русское поселеніе, въ Павловской гавани, 
компанією Шелехова, Деларова н Голикова. 
Въ началі нынішняго вігса россійско-амери- 
канская компанія хотіла устроить зд ісь  глав
ное управленіе колоніями, но въ 1804  пред
почло ос. Ситху, а на Кадьякі была учреж
дена только контора отділа. По свід . 1860  
г. на о с-в і Кад. 4 русскихъ поселечія, а имен
но: на вост. берегу: 1) Павловская гавань при 
Чиніатскомь зал. съ 360  д. об. п. (4 0  рус
скихъ, 282  креола, остальные Алеуты); къ 
Павловской гав. принадлежать еще мелкш по
селеній на ос-вахъ: Лісномь и Еловомъ и 
на Чинштскомъ мысу, въ коихъ 307  д. об. п. 
(3 русск., 100  креоловъ); 2) Орловское по- 
селеше съ 338  д. об. п. (6 креоловъ); 3) 
Трехг-Святителъская одиночка съ 3 селені- 
ями въ зал. Ляхикгь, иміеть 575  д. об. п. 
(22  креол.). На зап. берегу: 4 ) Еарлукское 

‘селеніе съ 306  д. об. п. (17  креоловъ). Въ 
Павловской гавани находится управленіе Кадъ- 
якскимъ отділомь, состоящимъ изъ ос. Кадь
яка, Афогнака, Угамака, Семидовъ, береговъ и 
ос-вовъ Кенайскаго и Чугацкаго заливовъ, а так
же полуос. Аляксы до меридіана Шумагинскихъ 
ос-вовъ и накоиецъ берега зал. Бристоль и 
окрестности р ік ь  Нугашека и Кусковима. 
Численность всего населенія Кадьякскаго от
діла въ 1804  г. простиралось до 1 ,834  д. об. п., а 
въ 1 8 6 0  г. 5 ,944  д. об. п. (2 ,9 9 4  м. п.), въ томъ 
числі: русскихъ 67 , креоловъ 8 71 , алеутовъ 
2 ,148 , кенайцевъ 931 , кусковимцевъ и агли- 
гмютовъ 1 ,3 4 0 , чугачей и мідновцевь 587 . 
Аборигены Кадьяка— алеуты, йзвістные подъ 
міствымь именемъ Коняговъ (см. это сл.), 
говорять їїарічіемь нісколько различяымъ отъ 
нарічія^Аляксинскихь туземцевъ. Жители Кад.

роста средняго, широколицы, широкоплечи; 
ц віть ихъ кожи красновато-смуглый, глаза, 
брови и волосы черные, жесткіе и прямые. 
Кадьякцы одіваются въ парки, сшитыя изъ 
шкуръ морскихъ птицъ и въ камлейки, зд і- 
лаыныя изъ звірнныхь кожъ. В с і  Кадьякцы 
обращены въ христіанство. Главное занятіе 
жителей Кадьяка звіриная и рыбная ловли, 
собираніе кореньевъ и ледяной промыселъ. 
Во всемъ Кадьякскомъ о т д іл і съ 1842 по
1860 среднимъ числомъ добывалось ежегодно: 
бобровь морскихъ 3 05 , бобровъ річныхь 4 ,494 , 
выдръ 5 03 , лисицъ 1 ,475 , медвідей 84 , ры
сей 106, соболей 752 , выхухоли 753 , кор
ни 62 , моржеваго зуба 68 пудъ., струи боб
ровой 1 ,9 0 0  паръ, россомахъ 68 . Ледяной 
промыселъ на Кадьякі развился съ 1855 . 
Въ 1855  г. было вывезено съ Кадьяка 850  
тоииъ льду, въ 1856 вывоза не было, въ 1857 
г. 81 2  тчшнъ, В'ь 1858  г. 1 ,4 5 1 , а въ 1859  
г. 3 ,990  тоннъ.

CN. N . B e i t r . ,  И, 314 , 111, 2 8 І ;  N -s te  N . В . ,  II, 170 ; Ш ел ек ова ,
п у т., I ,  5Ü, 147; C o o k , V oy., 1] , 4 1 2 ; B i l l in g s , K . ed . S a u e r . ,  p . 
1 0 9 — 182; Сарычевт. п у т ., I I ,  З і — H ,  1 6 4 ; Лиеянскаго, п у т ., И, 
66,  108 ; Х в о с т о в а  и Даиыдова, п у т ., 1, 195; Головнинт», а у т . ,  I, 
1 8 5 —2 0 1 , 11, 56 — 68$ З л б ю вск ш , з є м іє о п .,  V I , 4 9 8 — SO I; Краш е- 
нпнннковъ, оп . К ам ., вт. П о л і. собр. ум. п у т ., I, 2 3 1 ; W ra n g e l, 
въ В .  п Н . B e i t r . ,  1, 5 , 116; V e r li . d . m in er . G e s ., 1 8 4 8 — 49, p . 
1 6 5 , 185-2, p.  2 4 7 ; n p u j. къ М. Сб- 1861, IV , 8 3 , 96 , 107 ; Голов
нина, М. Сб. 1 8 6 2 , с . 2 7 , 1 6 2 ; Тебіін ькова, гпдр. за м ., С. 66 — 
8 2 ; Рааб. к а р т . Юж. м . ,  Крузенш терна, 11, 3 — б ;  о тч . р о с .-а м е р . 
комн. 1852, с .  2 2 —2 3 ;  KocTJQBueua, о т ч ., с .  14, 2 8 , 4 5 ,  6 1 , 7 5 , 
7 9 , 95 , 101 , 107 , 1 1 8 , 1 3 6 , в ід .  4 — 14, прилож. N  3 и 2 7 ; H o lm 
b e r g , E tb n . S k iz z e n  ü b . d ie V o lk e r  des R u s s . A m e ric a , H e ls in g 
fo rs , 1855, 4 ) .

К а е та н о в к а , село Кіевской г., Звени- 
городскаго уізда, въ ЗО верст, отъ у. г-да, 
въ узкой долині, называемой Яромъ, между 
довольно высокими взгорьями, состоящими изъ 
чернозема и глины. Въ конці села подъ ко- 
согоромъ, на пространстві 20  квадр. саж., 
находится до 10 ключей, издающихъ слабый 
сірный запахъ и иміющихь вяжущій вкусъ.

О 'рум ь, минерал, воды , ч . 1, с . 2 0 7 ] .

К азканъ-городокъ, м іст, (влад.) Мин
с к о й  губерній, Пинскаго у із, въ 98 вере, къ
в.-с.-в. отъ у із . г-да, при р. Ц н і, пр. При
пяти. Чис. жителей 1 ,192  д. об. п., 145 дв., 
правосл. церковь, католич, каплица, еврейск. 
молитвен, домъ, ярмарка 1 сент. Въ 1655  г. 
во время войны за Малороссда Кажанъ-горо- 
докъ былъ занимаемъ русскими войсками.

C lo p . ПОС., ч . I l l ,  С. 145).

КаяСИМСКШ желізоділательный заводъ, 
(Бернардаки), Вологодской г., Мсть-сысольска- 
го у., подъ 6 0 °ü 0 ' с. ш. и 6 9 °1 3 ' в. д., въ 
233  в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, при р. Кажимі, 
впадающей 4 вер. ниже завода въ р. Сысо- 
лу. На немъ выділывается полосовое, якор
ное, листовое, кровельное и др. желізо изъ

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



4 1 4 КАЖИМЪ — КАЗАНСКАЯ ГУ БЕР.

чугуна, доставляемаго съ Нючпасскаго зав. Въ
18 6 0  г. выділано *38,057 пуд., а въ 1861 
г. 5 3 ,9 0 4  п. Рабочихъ бываетъ отъ 8 0 0  до 
1 0 0 0  человікь. Желізо сбивается пор, Коб
р і  и В я тк і на Нижегородскую ярмарку, час
тію же идетъ по Сысолі къ Архангельску. Цъ 
заводі сосредоточивается управленіе завода
ми: Песковскимъ, Кирсинскимъ, Нючдасскимъ, 
Нювчимскимъ, и собственно Кажимскимъ.

(З яб л овск ш , зем л сои . Р о с ., И!, C. 3 3 8 ;  Б русн ловъ , Вологодс. 
г . ,  с . 46 ; В . С т. Вологод. г .,  та б . N  11 ; Вологод. губ . в і д .  1836 
г . ,  N  4 5 , с . 2 2 0 ;  С прав, ки Вологод. г . па 1836 г ., отд. I I ,  с т .  
49 ; В я т . губ . вЬд. 1858 г ., N 3 6 ;  Нам. кп. для горн, лю д., С. 1 0 0 ).

Кажимъ или Кежимъ, р. Вологодской 
г-іи, Устьсысольскаго у., пр. пр. Сысолы. Напр, 
къ ю .-з., дл. теч. 80  вер. Р ік а  сплавна 
на 50 вер. На ней находится Кажимскшже- 
лізоділательный зав., начиная отъ котораго 
р ік а  судоходна на 4 в.

( S tu c k e n b e rg  j H y d r., I I ,  198 5 В . С т. Вологод. г . ,  с т .  1 3 2 ; Ж. 
М. В. Д. 1 8 3 1 , X X X V , 8G ).

Казак Л ? ръ ( Уразлино), татарская де
ревня (каз.) Казанской г., Царевококшайскаго 
у., въ 125 в. къ в. отъ у. г-да, при р. Улмі, 
по транспортному тракту изъ Казани въ Вят
скую губ. Ч. ж. 1 ,401  д. об. п., 184 дв., 3 
мечети, магометанское училище. Эта деревня 
есть самая населенная въ у із д і . Жители ея 
занимаются торговлею въ Троицкі, Семипа
лати нск и столицахъ.

(П а и . ки . Казанской г. 1 8 6 3 , с .  6 3 ) .

Казакова, дер. Забайкальской обл., Нер
чинскаго окр., при рч. Казаковкі и Унді. 
Жит. 4 9 8  д. об. п. (пр. сп. 1 8 58 ). Въ 2-хъ 
верстахъ отъ деревни Казаковой на рч. Ка
заковкі есть золотой пршскъ.

Казакштадтъ, слобода Самарской г.; 
см. Покровская.

Казала. ГГодъ этимъ именемъ извістень 
одинъ изъ рукавовъ Сыръ-даръи. Онъ иміеть 
сначала опреділенное русло, при шир. 2 0  с., 
глуб. до 2 саж. и значительной быстроті, но 
потомъ вода его истощается разливами по ка- 
мышамъ и ирригацюннымъ каналамъ, и изче- 
заетъ, теряя свое названіе. Отъ нижнихь час
тей Казалы отходить къ с. долина Ак- 
горихъ, заливаемая водою и иногда образую
щая какъ бы сплошное озеро. На р. Казалі 
есть фортъ, носящій также имя К азала  или 
форта № 1.

(.М акш ссвъ , въ М. Сб. 1 8 3 6 , ію ль, с .  4 6 8 , 1 8 6 2 , с .  3 0 3 ) .

КазанищЕ" большія, селеніе Даге
станской обл., въ Сіверн. Дагестані, во вла- 
дініи шамхала-Таркоискаго, подъ 4 2 ° 4 6 ' с.ш. и 
4 6 ° 4 9 ' в. д., при одномъ изъ притоковъ р. Озень. 
Жит. селенія исключительно занимаются ору- 
асейнымъ промысломъ. Выділаш ые здісь кин

жалы и шашки иміють большую извістность 
на Кавказі.

(Г н л ь д е в ш т е т г , оп . Г р ., с . 107 ; К авк. K a i . 1 857  г.. с т . 335-, 
Г а з . К авк. 1862 г . ,  N  1 3 , с г .  7 0 ) .

Казанка, р. Казанской г-іи и у., л ів . 
пр. Волги. Беретъ начало въ холмистомъ 
лісу, въ с.-в. части у-да, близь дер. Казанбашъ. 
Направл. къ ю.-з., впадаетъ въ В. въ 5 -ти 
вер. отъ Казани, при Бакалдинской пристани. 
Дл. теч. 150 вер., шир. отъ 10 до 25  саж.. 
глуб. отъ 4 до 7 ф., а на перекатахъ до 12 
вершк. Устье ріки занесено пескомъ, такъ что 
на немъ літомь воды отъ 8 до 12 вершк. 
Теченіе тихо и извилисто. Берега круты, пра
вый выше л^ваго. Берега эти состоятъ изъ 
глины и известняковъ. Дно известковое; вода 
жестка и неудобна къ употреблению. Казанка 
обыкновенно несудоходна и только весною по 
ней поднимаются суда до пристани при Адми
ралтейской слоб. и даже доходятъ до самаго 
г-да, благодаря обратному теченію въ р ік і  
во время разлива Волги. Прит. л ів . Булакъ.

( I l a j j a c a ,  п ут., I II , ч . 2 , с .  4 4 ; F a lk ,  B e i t r . ,  I ,  1 4 0 ; G e o rg i, R . ,  
I f , 8 0 2 — 822 ; Ры чкова, днев. зап . 1 7 7 0 , с т .  6; Б ел о в а , п у т .,  с т .  4 1 ; 
R o a e , П ., I ,  90 ; K upfifer, Y o y .,  p . 4 ; S tu c k e n b e rg , H y d r., V . 5 3 4 ;
В. С т. К азане, г . ,  с т . 2 2 ; Л ап тева , К аз. г . ,  с .  7 9 ; Ж. М. В. Д. 1836 , 
X I X ,  1 3 ) .

Казанка: 1) сел. (каз.) (Кирпевка тожъ), 
Самарской г., Бузулукскаго у., въ 48  в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Погромкі. Ч. ж. 1 ,8 6 4  д. 
об. п., 312  дв.

2 ) село Херсонской губ., Бобринецкаго 
у із ., при р іч к і  Висуни, въ 38 верст, къ 
ю.-в. отъ у. г .; жит. 3 ,5 3 4  душ. об. п. (пр. 
сп. 1 8 57 ), дв. 625.

Казанская станица: 1) Зем. Войс. Дон
скаго, Усть-медвідицкаго округа, въ 12 4  в. 
на з. отъ Усть-медвідицкой ст., при р. До
н і, подъ 4 9 ° 4 8 ' с. ш. и 5 8 ° 4 8 ' в. д. Жит. 
1 ,9 0 7  д. об. п., 803  дії., церковь, приходск. • 
учид., салотоп, заводь, базары, 3 ярмарки.

(K o p p e n , S t .  l t .  іин 11. <lun 1), K o a .,  s . 163 ; К раснова, м ат. для 
геог. її с т .  У. U. Доп., с . 3 ID ; Clin. Л р х ., 1 8 2 5 , т . X V I I ,  с .  2 9 ) .

2) Кубанской области, 1-й бригады 1-го 
Кавказ, казачьяго поліса, въ 138 в. отъ Ста
врополя, при .р. Кубани. Ч. ж. 3 ,0 6 3  д. об. 
п., пр. церковь, старообрядч. молитвен, домъ, 
почт, станція, по субботамъ базары.

(З у б о в ъ , кар . К а вк а за , ч. И , е .  1 3 9 ).

К а з а н с к а я  губернія находится въ цент
р і  приволжскихъ губерній. Простр. ея, по 
Швейцеру, 1 ,116 кв. м. или 5 3 ,9 9 7  кв. в., 
по планамъ губернской чертежной 5 4 ,6 6 6  кв. в. 
Площадь губерній разділяетея pp. Волгою и 
Камою на три разнохаракт. части. Первая, 
ю.-з. часть, лежащая по прав. стор. р. Вол
ги, изрыта глубокими оврагами и рытвинами 
и иміеть с к і о н є н і є  о т ъ  ю.-з. къ c.-в.; въ этой
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КАЗАНСКАЯ ГУБЕР. 41 5

части заметны только 2 гряды холмистыхъ 
возвышеній: одна идетъ между pp. Цивилью 
и Сурою по Ядрипскоиу у., другая же со
провождаешь правыіі берегъ Волги ниже устья 
р. Свіяги. Высота нослідней гряды отъ 3 0 0 — 
500  фут. надъ уровн. Волги; она отъ раз
ныхъ урочищь носитъ разныя названія: Вя- 
зовскгя горы, Услонскія, Юрьекскгя, Сюкнъев- 
скія и другія. Вт орая  часть губерній, юго
восточная, лежащая между лівими берегами 
pp. Волги и Камы, носитъ стенной характері., 
за исключетемъ с ів . части Чистопольсгсаго 
у., прилегающей къ р. Камі, гд і містность 
представляется волнистою. Въ этой части, 
возвышенный прав. бер. р. Пол. Черемшапа 
служитъ границею степей Казанской и Орен
бургской губ. Наконецъ, третья часть губер
нии, занимающая все пространство между лін. 
бер. Волги и нравымъ Камы, на востокі, кь 
pp. Камі и В я тк і, иміють сходство съ ю. з. 
частью г-іи, т. е. представляетъ местность, 
пересеченную оврагами, особливо въ Мамадыш. 
у., а на з. (въ уу. Царевококшайс. и частію Че- 
боксарскомъ, Козьмодемьянск. и Казанском!,), 
представляетъ болотистую, ровную поверхность, 
покрытую сплошнымъ лісомт,. Геогностиче- 
скій составь Казан, губ. довольно однообразенъ. 
Наибольшую часть г-іи занимаютъ формацій 
радужныхъ рухляковь, известняка, песчаника, 
относимыхъ обыкновенно къ пермской фор
мацій, а н и ні принимаемыхъ некоторыми ге
ологами за тріасовую. Юрская формація за
хватываешь небольшую часть на ю гі Теиош- 
скаго у., по прав, сторон]’. Волги. Третич
ные осадки ироходятъ ио лівой стороні Вол
ги, черезъ всю среднюю часть губерній, но 
особенно распространены въ сів.-зап. углу 
губерній, т. е. въ у. Царевококшайском’Ь, ме
н іе  же въ частяхъ Чебоксарскаго, Козьмо- 
демьянскаго, Казанскаго, Лаишевскаго и Спас
скаго. Наконецъ, новійшіе наносы сопровож
д а ю т  полосами течекзя pp. Волги, Камы, 
Свіяги, Суры и др. Минеральныя богатства 
г-іи ничтожны; наибольшее значеніе иміеть 
глина, служащая для выділісй крестьянской 
посуды; лучшая вь Лаишевскомъ у., около с. 
Пестрецовъ, и близъ Тетюшъ. Плитнякъ и 
гипсъ распространены въ волжскихъ возвышен- 
ностяхъ и добываются вь значительномъ ко
личестві въ окрестностяхъ Казани. Въ Те- 
тюшскомъ у., въ пластахъ юрской формацій, 
открыть въ болыпомъ количестві горючій сла
нецъ; близъ селенія Покровскаго (Козьмодемь- 
янскаго уізда) и около Чистополя, встр і
чается глинистый желізнякь, кромі того Въ

с.-в. части г-іи есть мідистий песчаникъ. Въ 
Черемуховой слоб. (Чистополье, у.) находятся 
сі.рные ключи, при д. Щербаковой  (Казан, у.) 
есть сірныя грязи, близъ с. Одинцовгъ (Ка
зан. у.) течетъ іодйсто-желізйстый ключъ, а 
въ дачахъ с. Сюкгъева (Тетюш. у.) находятся 
сірные и нефтяные ключи. Преобладающею 
почвою въ губерній являются: суглинокъ, су
песь, несокъ и глина, которые занимаютъ до 
а/4 всего простран. г-іи; почвы эти преиму
щественно распространены въ части, лежа
щей между л ів . бер. Волги и правымъ Камы; 
черноземъ же господствуетъ во всей южн. 
части, т. е. по прав. бер. Волги, и въ про- 
странстві между лівымй берегами Волги и Камы. 
Казанская губерн. въ гидрографическомъ от- 
ношеши иміеть очень счастливое устройство: 
pp. Волга, Кама и Ветлуга служатъ прево
сходными путями сообщенія Волга, судоход
ная на всемъ своелъ протяженіи, принадле
жите губерній на 298  в., отъ устья Ветлуги 
до устья Майны, и доставляешь жителямъ г-іи 
большія выгоды. Въ 1862  г. на в. въ г-іи 
были слідующія значительныя нристанп: Устъ- 
казанская , Бакалдииская , Морквашинская, 
Верхне - Услонская, Лабыгиская, Еарташих- 
ская, Тетюшская, Богородская, Тенысовская, 
Чебоксарская, Козьмодемьянская, Шешкарская, 
Ильинская, М аріипская , Козловская, Кріу- 
щинская; на в с іх ь  прист. (съ Казанск. на Ка- 
занкі) въ 1862  г. грузилосыслади на 6 ,8 0 3 ,6 5 6  
р.; главный грузъ состоялъ изъ муки и х л і
ба, кожъ, сала, спирта, дровъ, л іса  и л,-];с- 
пыхъ изділій, металлов':,. Въ томъ же году 
пришло къ тім'ь же пристанямъ и разгру
зилось клади на 2 ,6 7 4 ,1 1 8  р.; глав, предметы 
привоза были: ншеница, рыба, кожи, сахаръ, 
вина виноград., соль, бакалейя. товары, сукно, 
красные и галантерейные товары. По разгрузкі 
замічательны только пригородныя Каз. приста
ни: Устъ-казапская, Бакалдинская и К азан
ская; на нихъ о днихъ разгрузилось на 2 ,5 4 5 ,0 2 9  
руб. Не меніе важны п иритоки Волги; изъ 
нихъ замічательны по судоходству: Еама, 
принадлежащая губернія посліднихг на 184  в. 
своего теченія; на ней въ 1862  г. нагрузка 
производилась на пристаняхъ: Устъ-камской, 
Епанчинской , Лаишевской, Мурзихинской, М а
словской, Полянской, Рыбнослободской, Остоло- 
повской, Богородск., Мопастырск., Алексгьевск., 
Чистополъск., Омарск. и Соколоюрс. На всіхт, 
сихъ прист. груз, въ 1862  г. на 3 ,4 5 3 ,0 2 8  р., 
грузъ преимущест. состоялъ изъ хліба разна
го рода, муки, шерсти, желіза и міди. При
шло же н разгрузилось на одной Лаииьев-
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ской пристани на 2 6 ,3 3 6  рублей; на дру
гихъ пристапяхъ разгрузки не было. Изъ 
протоковъ Камы замечательна В ят ка , про
текающая на протяженш 42 в. но восточной 
границі Мамадышскаго у., въ которомъ она 
и впадаетъ въ Каму при д. Грахпии. На Вят
к і  находятся Жамадышская пристань, съ ко
торой въ 1862 году отправлено хліба раз- 
наго, лісныхт. изділій и дровъ на 2 1 3 ,7 5 8  
рублей, ш -Граханская , на которой въ 1862 
году разгрузилось соли и мелочнаго товара 
на 13 ,430  р. Кромі Камы въ Волгу впадаютъ: 
К азанка , протекающая на протяженш 150 
верстъ и впадающая въ Волгу въ 5 в. ниже 
г-да Казани. Рут ка, принадлежащая г-іи на 
24 5  в., съ пристанью, на которой въ 1862
г. грузилось дровъ, л'Ьсныхъ матеріалов'ь и 
изділій на 108 ,123  р. Цивиль, иміющая до 
65 в. дл., съ пристанью Рунтнскою, на кото
рой въ 1862 г. грузилось х л іб а  разнаго на 
1 7 5 ,9 0 5  руб. Кокшага Большая иміеть зна
ченіе для сівернаго лісистаго края губерній; 
по ней въ 1862 г. съ Кокіиагской пристани 
отправлено Л'Ьсныхъ матеріалові) и лісныхь 
нлотовъ ва 9 2 ,0 5 3  руб.; Млеть, протекаю
щая также въ с ів . части г-іи, сплавна; по 
ней въ 1862 г. отпущено брусьевъ на 18 ,310  
руб.; Бездна, иміющая до 49 в. дл. и впа
дающая въ Чертыкъ, рукавъ Волги съ при
станью при г-д і Спасскгь\ на ней въ 1862  г. 
грузилось хліба, механическихъ изділій, с і -  
мяни льнянаго на 5 4 8 ,9 2 6  р., пришло же и 
разгрузилось колоЕ’альны хъ  товаровъ и л ісу  
н а  2 ,6 8 0  рублей; Свіяга съ 2 пристанями: 
Свіяжекой ж Соболевской; на нихъ въ 1862  г. 
грузилось хл іб а ,муки, масла постнаго н а49,596 
руб., разгрузки не было. Кролі этихъ судо
ходных!, р1>къ, въ губерній много другихъ зна- 
чительныхъ ріїсь, принадлежащих'!. исключи
тельно Волжской системі, какъ нанр. В ет 
луга, служащая границею на 20 в. съ Ни
жегородскою губ., Анишъ (1 0 0  верстъ дл.), 
Ж алая Кокшага, Ме.іенка, Утка, Жайна, 
Бол. и Мал. Черемщанъ, Меша, Ахтай  и 
друпл. Озеръ въ губерній полагаютъ до 400 ; 
большая часть изъ нихъ группируется въ до- 
линахъ pp. Волги и Камы, а также въ c t -  
верныхъ болотистыхъ містностяхь. До вели
чині они незначительны; оз. Юксаръ (Козь- 
модемьян. у .), иміющее до 3 в. дл., есть 
самое большое на пр. ст. Волги. На л ів . стор. 
замічатательны оз. Кабаны В ерх, и Н иж . (5
в. дл.), снабжающШ'водою г-дъ Казань и Р а -  
ифекое до 3 в. дл.; досліднеє за ы іч а т . по 
находящ. на немъ монастырю. Въ Царево-

кокшайскомъ у із. поселки разбросаны преи
мущественно по берегамъ озеръ, потому что 
въ этой містпости проточныхъ водъ мало. Бо- 
лотпстыя пространства преимущественно встр і
чаются въ с ів . части г-іи, и особенно рас
пространены въ Царевококшайскомъ у., с ів . 
частяхъ Кознодемьянскаго и Чебоксарскаго, 
и с.-з. части Казанскаго у.; болота зд ісь  тя
нутся вдоль рікт. сплошн. поверхностями в. 
на 15 и боліє, иногда же образуются и въ 
котловинахъ. Вся южная часть губерній, бо- 
лотъ почти не и м іеть; исключеніе представ
ляетъ у. Спасскій, въ которомъ болотистыя 
пространства встрічаются въ низменной до
лині ріки Волги. Л ісовь полагаютъ до
2 ,9 6 0 ,0 0 0  десят., т. е. л іса  занимаютъ до 
53°/о всего пространства. Изъ общаго коли
чества л іса  принадлежите казн і, по св ід іп . 
1858  года, 2 ,0 4 7 ,0 0 0  десят. Л існая поло
са находится въ сіверн. части, т. е. въ уу. 
Царевококшайскомъ, Козмодемьянскомъ, Че- 
боксарскомъ и Мамадышскомъ. Здісь встр і
чаются сплошныя лісныя площади, преиму
щественно хвойныхъ породъ; напротив!, въ 
ю.-з. части губерній, гд і л іса  раскинуты не
большими рощами, породы преимущественно 
лиственныя. Не смотря на богатство г-іи 
лісомь, многія містности терпятъ въ немъ 
недостатокъ, отъ трудности его доставки, и по
купають л іс ь  даже въ Вятской г., наир, въ Ма
мадышскомъ у. Между лісами казенными до
2 2 3 ,2 9 4  десятины корабельныхъ, состоящихъ 
преимущественно изъ дуба и сосны, отпра- 
вляемыхъ по Волгі къ иортамъ С.-Петербург
скому, Архангельскому и Астраханскому. За- 
мічательнійшія корабельиыя рощи въ уу. 
Чебоксарам)мъ, Козьмодемьянскомъ и Ядрин- 
скомъ. О климиті г-іи могутъ дать іюнятіе 
сліідукіщиі средіші нзъ 29 літн. наблюденій. 
Средпмя темп, года + 2 ° ,2  Р ., зимы -  1 0 ° ,4, 
весны + 2 ° , 2, л іта  -| -14°,4 , осени -)—2 ° ,7 , 
холоднійш. місяца —1 0 ° ,9 , теплійш. —|— 15 ° ,5. 
Нынешняя Казанская губериія съ Y до X III  в. 
составляла могущественное государство— Бол
гарію, отъ городовъ и кріиостей которой 
до ныні остались еще развалины въ сел. Бо.г- 
тры, Билярскп и Жукотингь. Русскіе, какъ 
ближайше сосіди Болгаровъ, приходили съ 
ними въ частный столкновения; до насъ до
шли только извістія о походахъ въ Болгарію 
великихъ князей: Владиміра Великаго въ У88 
году, Георгія Владиміровича въ 1123  г., Ан
дрея Боголюбскаго въ 1166 и 1171 г-г. и 
Всеволода Георгіевича въ 1183  г. Въ пер
вой половині X II I  в. Болгарія была покоре-
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на татарами. Въ XIV  в., Русскіе, уже замы- 
лідявшіе свергнуть съ себя татарское иго, 
неоднократно ходили въ Болгарію и захва
тывали тамошніе города. Около 1440  г., на 
м іс т і  прежней Болгаріи, возникло царство 
Казанское, собранное Улу-магметомъ изъ раз
ныхъ народностей: Бол гар ь , Черемисовъ и 
Татаръ. Впрочемъ царство это имЄло кратко
временное существованіе. Съ 14 6 7  началось 
вооруженное вмешательство русскихъ въ діла 
Казанскаго царства, а въ 1552  г., оно по
корено окончательно русскими. Съ этого вре
мени происходилъ постепенно наплывъ рус- 
скаго населенія въ Казанскш край: возними 
русскіе города, крепости, монастыри и церкви. 
Въ 1708  г., ири разд'Ьлеши Россіи на 8 губер
ній, образовалась и Казанская губер., in. со
ставь которой вошла значительи. часть ю.-в. 
Россіи. Въ 1781 г. учреждено Казанское 
наместничество, въ нынешнихъ предЄлахь 
г-ніи; съ 1802 г. г-нія получила ішнЄшнее 
свое раздЄленіе на 12 уЄздовь. По с в Є д . за 
1862  г. ч. ж. вь губерній 1 ,6 0 4 ,7 0 5  д. об. 
п. (7 8 5 ,9 5 6  м. п.), изъ нихъ живутъ въ горо- 
дахъ 107 ,806  д. об. и., т. е. 6 1/2°/о всего 
населенія. На 1 кв. м. по 1 ,4 3 8  д. об. п. 
Изъ общаго числа: дворянъ 6 ,2 4 5 , духовен, 
правосл. 1 0 ,1 0 8 , магомет. 3 ,9 5 6 . Городскихъ 
сословій 4 2 ,7 7 9  (купцовъ 5 ,7 7 7 ). Сельскихъ 
сословій 1 ,4 6 8 ,7 3 7  (крестьянъ каз. 1 ,2 0 4 ,6 0 4 , 
удЄльньїхь 3 6 ,7 0 0 ; вышед. изъ крЄп. зависим.: 
крестьянъ 2 1 4 ,7 9 6 , дворовыхъ 1 2 ,6 3 7 ); воеи- 
ныхъ сословій 4 9 ,8 8 4 . Остальные жители раз
ночинцы, иностранцы и проч. По вЄроисио- 
вЄданіямь: православных'!, 1 ,1 4 8 ,1 9 4 , едино- 
верцевъ 1 ,2 6 7 , раскольниковъ 9 ,2 9 2 , като
ликовъ 8 0 3 , протестантовъ 583 , евреевъ 167, 
магометанъ 4 3 3 ,2 3 3 , идолопоклонн. 11 ,161 . 
Церквей православныхъ 4 5 0 , монастырей 14, 
единовЄрч. церквей 2 , католич. 1, лютеран. 1, 
еврейск. молитвен, шкодь 3, магометанскихъ 
мечетей 677 . Идолопоклонничеству придержи
ваются некоторые чуваши и черемиссы. Пле
менной составь населенія Казанской г-іи дов. 
разнообразенъ. Основываясь на свЄдЄ н і я х ь  
8-й ревизіи (1 8 3 4  г.) Кеппенъ исчислялъ ино
родческую примісь населенія Казанской г-іи 
елЄдующимь образомъ: татаръ 309  т. д. об. 
п., чувашъ 30 0  т.; черемисъ 71 т., мордвы 
до 15 т., вотяковъ 5 ,5 0 0  д. об. п. на 
1 ,2 2 0 ,7 0 0  д. об. п. тогдашняго населевія, 
что составляю до 57°/о инородческой ііримЄси. 
Съ 18 3 4  по 1862  г. населеніе Казанской 
г-іи увеличилось на 24°/о. Считая увеличе- 
ніе населенія инородческаго несколько слабее,

Геогра*.Сдоаарь.

а именно, примерно въ 20°/о получаемъ въ 
настоящее время для татаръ 3 7 0  т. д. об. п.. 
чувашей 360  т. д., черемисовъ 85 т., мордвы 
18 т., вотяк. 6 1/s т., всего до 8 4 0  т. д. об. 
п., т. е. болЄе половины всего населенія. 
Инородцы Казанской г-іи распределяются по 
уЄздамт, весьма неравномерно. Татары, потом
ки поселившихся здЄсь въ X III  в., преимуще
ственно живутъ вь уу. Казанскомъ, Мамадыга- 
скомъ, Тетюшскомъ, Чистопольскомъ и Лаи
шевскомъ и мевЄе въ Свіяжскомь и Спасскомъ. 
Чуваши живутъ преимущественно въ уу.: Козь- 
модемьянскомъ, Чебоксарскомъ, Ядринскомъ, 
Чистопольскомъ и отчасти Тетюшскомъ. Чере- 
мисы, разделяюицеся на горныхъ и луговыхъ, 
обитаютъ въ уу. Царевококшайскомъ, Козьмо- 
демьянскомъ и отчасти Чебоксарскомъ. Мордва 
находится въ уу. Спасскомъ, Тетюшскомъ и 
Чистопольскомъ, и, наконецъ, Вотяки  прожи
вають въ у. Мамадышскомъ. Жители разме
щаются въ 3 ,713  поселкахъ, изъ коихъ 13 
г-въ (1 заштатный), 2 посада (Маршнскій и 
Троицкій), слободъ 15, селъ 331 ; остальные: 
деревни, выселки, сельца, околодки и починки. 
Отъ 1 ,5 0 0  до 2 ,0 0 0  д. об. п. имЄють 53 се- 
ленія, отъ 2 ,0 0 0  до 3 ,0 0 0  д. об. п. —  18 
селеній, а свыше 3 ,0 0 0  д. об. и., кроме г-въ, 
только 4: Старошемшинскь приг. 3 ,0 7 9  д. 
об. и. и Билярскъ 3 ,628  д. об. п. (Чисто- 
польск. уЄз.), Омара 3 ,0 5 8  д. об. п. (Мама- 
дышск. уЄзд.) и Алектъевское 3 ,5 7 0  д. об. 
н. (Лаишевск. у.). Казанская г-ія, по прео
бладающему роду промышленности, принадле
жит!, къ числу з є м л є д Є л ь ч є с к и х 'ь :  подъ паш
нями полагаютъ до 2 1/2 мил. дес., т. е. 46°/о 
всей площади. СЄюгь преимущественно рожь и 
овесъ, менЄе— ячмень, пшеницу, просо, горохъ, 
гречиху, ленч, и коноплю; картофель засе
вается на огородахъ. Пшеница, возделываемая 
вь небольшомъ количестве— мелкая, буроватая. 
Количество хлЄба, собираем аго ежегодно ва. 
г-ш, полагаютъ обыкновенно отъ 6 до 12 мил. 
четв. За расходомъ остается ежегодно на про
дажу болЬе 2 милліоновь четверт. На вино- 
куреніе въ 1 8 6 2 — 63 г. употреблено 9 2 2 ,1 4 4  
пуд. ржаной муки и 30 ,085  пуд. овсяной. 
Значительный избытокъ хлЄба вывозится изъ 
г-іи по Волг'іі. Въ сЄнокосахь чувствуете« 
значительный недостатокъ; изъ общей площади 
подъ лугами только 7°/о или около 45 2  т. 
десят.; уу. Спасскій, Чистопольскій и Лаи- 
шевскій самые богатые сЄнокосами (отъ 15 
до 13°/о), Царевококшайскій самый бЄдннй; 
сЄна вообще не достаетъ на мЄстное потреб- 
.хеше, и скотъ прокармливаютъ соломой. Ого
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родничество.т, занимаются преимущественно 
только русскіе; у татаръ, чуваші, и черемисъ 
оно въ пренебрежено!. Зашітіе это наиболее 
распространено около Казани. Садоводство 
наиболіе распространено нъ части губер
нії!, лежащей по правую сторону Волги; въ 
уіздах'і, Свіяжскомт,, Тетюшскомъ и Царево- 
кокшайслсомч, садоиъ почти совсімт, н іть  
н вообще эта отра.сль промышленности на
ходится не вч, цв'Ьтущемъ состояніїї, н 
фрукты привозятся изъ другихъ губерній. 
Скотоводство мало развито. Скотъ и лошади 
вообще простой и малорослой породы, а улуч- 
шеніемч, породы лошадей занимаются только 
въ немногих?, містностяхт,, какъ нанр. въ с. 
С ю кіев і; тонкорунная овцы разводятся исклю
чительно у номіщиковь. Вт, 1862 г. въ ц і 
лої! губернії! было скота 2 ,1 8 4 .0 0 0  головъ, 
въ томъ числі: лошадей 461  тыс., круп- 
наго рогатаго скота 325  т., овецъ простыхъ
1 ,1 2 1 ,0 0 0 , тонкорунныхъ меніе 6 т ., сви
ней 186 т. и козъ 85  т. Въ губернії! бы
ваютъ частые падежи рогатаго скота отъ чумы, 
заносимой сюда скотомъ, нрогоняемымч. нзъ 
Оренбургской губерній въ Москву. Для улуч- 
шенпт сельскаго хозяйства вч. г-ніи учреж
дена Спверо- восточная учебная ферма (въ 
6 верстахч. отъ Казани). Пчеловодство пре
имущественно развито въ уйздахъ Чисто- 
польскомт. її Мамадышскомъ, но развптію его 
препятствует, суровыя и продолжительный 
зимы; напр, въ годы 1856  — 58 вымерло до 
половины вс1;хъ нчелъ; у казен. крестьянъ въ 
1856 г. насчитывалось до 7 0 ,0 0 0  ульевъ. 
Рыболовствомъ занимаются повсеместно, но 
какъ промыселъ оно существуетъ только въ 
селешяхъ, лежащихъ по Волгі н Камі. Въ 
1858  г. казна получила съ своих'!, оброчныхъ 
рыболовныхъ статей 5 ,5 8 5  р .; кромі мелкой 
рыбы въ- г-іи ловятъ осетровъ, білугу, сев
рюгу, стерлядь, шиповъ, лососей и др. Охо
тою, какъ промысломъ, па дикихъ птнцъ и 
звірей (білоісь, зайцевъ, волковъ, медвідей), 
занимаются только въ сівериой лісной по
лосі, и лучшими охотниками считаются чере
мисы. -Рубкою н распилкою л іса , діланіем'ь 
кульковъ и рогожъ, сидкою дегтя и смолы, 
ІШ Д ІЛ К 0 Ю  деревянной посуды занимаются во 
всемъ Царевококшайскомъ у., заволжскихъ ча
стях'!, Козьмодемьянскаго и Чебоксарскаго, 
юж. части Казанскаго, с і  верной Свіяжскаго 
и въ южныхъ оконечностяхъ Цивильскаго и 
Удрішскаго, а также и въ Мамадышскомъ. 
Бурлачество распространено но Волгі по всей 
нагорной части Чебоксарскаго у. (на нрав.

стор. Волги), въ сосідней небольшой части 
Козьмодемьянскаго, по всему Свіяжскому y., 
въ части Тетюшскаго у., но Камі въ Лаишеи- 
скомъ у. и вч, ю.-п. углу Мамадышскаго; всіхт, 
бурлаковъ вч, 1862 г. было до 11 т. Кромі 
того многіе жители занимаются разными про
мыслами ВНІ губерніп; казанскихъ татаръ, 
продающнхъ халаты, мыло, шатки— много въ 
М оскві и С.-Петербургі. Въ 1858  г. одпнмч, 
казенн. крестьяиамъ выдано паспортовъ и бн- 
летовъ 4 2 ,3 3 9 , изъ коихъ 5 ,5 7 3  годовыхъ и 
боліє, и 3,991 отъ 1/з 11 Д° 1 года. Кроні 
главныхъ промысловч,, во многихъ уіздахт, за
нимаются разными ремеслами, напр, сапожппче- 
ствомъ, шерстобнтством ь, портняжничеством і , 
ВЫДІЛКОІО горшковъ, діланіем’ь шляиъ и ной- 
локовъ (Казан, и Мамадыш. у.). Фабричная 
н заводская промышленность довольно развиты; 
въ 1856 на 255  фабрикахъ и заводахъ, вы
делано на 2 ,2 4 8 ,7 6 4  р., въ 1858  г. на 300 
завод, на 3 ,9 6 1 ,4 4 0  р., въ 1860  г. на 382  
завод, на 4 ,2 8 2 ,7 8 8  р., въ 1861 г. на 361 
зав. на 4 ,7 2 6 ,8 5 8  р., въ 1862 г. на 45 9  зав. 
на 6 ,0 3 0 ,3 4 2  р. Первое місто въ заводской 
промышленности г-іи принадлежит!, заводам/, 
перер>аботываютимъ животные продукты. Изт. 
нихъ салотопенные, салъносвпчные, стеарино
вые, мыловаренные, клейные и альбуминовые, 
въ числі 46 , выработали 1858  г. на 8 3 0  г. 
руб., въ 1860  на 9 5 4  т., 1861 на 1 ,146  т., 
1862 на 1 ,828  т. р. Кожевенные и овчинные 
заводы въ 1858  г. вч, числі 101 выділалн 
на 998  т. р., въ 1860  г. въ числі; 106 на 
1 ,1 2 5  т., въ 1861 г. въ числі 100 на 1 ,244  т. 
руб., въ 1862 г., въ числі 89 на 1 ,415  т. 
Второе м істо занимаютъ заводы: вино курен
ные, водочные и пивоваренные. Они въ 1858  г., 
въ числі 15, произвели напихковъ на 646 т. 
руб., вч, 1860  г., вт, числі 16, на 826  т. р., 
вт, 1861 г. вч, числі 16 на 675  т. р., вт. 
1862 , въ числі 14, на 895  т. р. Вт, періодт, 
вннокуренія 1862 — 63 Казанская г-ія произ
вела чистаго алкоголя 3 5 2 ,5 7 0  вед. Даліе 
слідують фабрики хлопчато-бумажпыхъ из- 
ділій— китаечныя, кумачныя, ваточныя, бумаго- 
прядильныя її пр., произведшія въ 1858  г., въ 
числі 25, на 564  т. р., въ 1860  г. въ числ'їГ
22 на 492  т. р., въ 1861 г., въ числі 22,
на 449  т. р., въ 1862  г., въ числі 14, на
2 0 8  т. Заводы воскобойные, воскобплильные, и 
воскосвтчные въ 1858 , въ числі 10, произ
вели на 107 т. р., въ 1860  г., въ числі 11, 
на 153 т. р., въ 1861 г., въ числі 11, на
171 т. р., вь 1852  г., въ числі 11, на 178
т. р. Пароходно-механич. заведете произвело
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въ 1858  г. иа 157  'г. р., въ 18 6 0  г. на 15 
т. р., въ 1861  г. на 50 т. р., въ 1862  г. 
на 45 т. р. Заводы крупяные и паров, мель
ницы въ 1858  г., въ числі 10, произвели иа 
194 т. р., въ 1860  г. въ числі 10 на 123 
т. р., въ 1861 г. въ числі 9 на 518  т. р., 
въ 1862 въ числі 11 на 560  т. р. Метал- 
лическге заводы: чугуннолитеиныи, міднопла- 
вильный и колокольный, произвели въ 1858 , 
въ числі 2 на 36 т. р., въ 1860  г. въ числі
3, на 46 т., въ 1861 въ числі 3 на 38 т., въ 
1862 , въ числі 3, на 32 т. (мідиилавіим.- 
пып выділываетт> боліє 2 0 0 0  пуд. міди).
Стеклянные заводы, въ числі 2, виділи ішли 
стекла в'ь 1858  г. на 78 т., въ i8 6 0  р. на
93 т., въ 1861 г. на 97 т., въ 1862  на 77
т. р. Суконныя фабрики въ 1858  г. 2 на
100 т. р., въ 1860  г. 2 на 61 т., въ 1861
г. 1 на 56 т. р., въ 1862  г. 1 на 40  т. р.
Поташные заводы въ 1858 , въ числі 46 , на
61 т. р., въ 1 8 6 0  г., въ числі 46 , на 70 т. 
р., въ 1861 г., въ числі 36, па 55 т. р., 
въ 1862 , въ числі 35, на 48 т. р. Канатные 
заводы въ 1858  въ числі 5, на 51 т. р., въ 
въ 1860  г. въ числі 5, на 51 т., въ 1861
г. въ числі 4, иа 13 т. р., въ 1862  г. въ 
числі 5, на 6 тыс. руб. Экипажный заведе- 
нія въ 1858  г. 1 на 11 тыс. руб., въ 1860
г. 1, на 10 тыс. руб., въ 1861 г. 3 , на 3 4 1/г
гыс. руб., въ 1862  г. 3 , на 35 тыс. руб. 
Въ г-іи 33 ярмарки и 120 базаровъ. Самыя 
значительный ярмарки въ р. Чистонолі (д в і; 
въ 3 л ітіе  1860  — 62 v. средпим'ь числомъ 
ежегодно привет» па 142 т. р ., продажа 
на 67 т. р.). въ с. Покровскомъ Козмодемьян- 
скаго у. (привозъ на 76 т., продажа на 14 т.),
г. Цивильскі (привозъ на 57 т. р . , про
дажа на 32 т. р.), д. Козловкі Чебоксарскаго 
у., (привозъ на 44  т. р ., прод. на 14 т. р.), 
гг. Царевококілайскі (привозъ на 43  т. р., 
продажа на 1 7 1/г т. р.), Тетюшахъ (привозъ 
на 4 0  т., продажа на 13 т.), Спасскі (прив. 
на 40 , продажа иа 17 т.). Главные предметы 
торга: сало, кожи, хліб'ь, лісныя изділія, 
крестьянскій товаръ, мануфактурнім изділія 
(ткани), чай, сахаръ, бакалейные и галанте
рейные товары. Несравненно важніє торго
вое движзше на р’Ьчныхъ пристаняхъ г-іи. 
Здісь грузятся главные предметы отпуска г-іи: 
мука (преимуществ, ржаная), зерновой хлібь, 
кожи выділанныя и невыділанныя, масло, 
л ісь , лісные матеріали и деревянный изді
лія. Такимъ образомъ въ 1862 г. на всіхт» 
пристаняхъ г-іи грузилось на 1 1 ,4 6 3 ,6 0 7  р., въ 
томъ числі на 6 мил. хліба. Главными пунк

тами отпуска елужатъ К азань , Чистополь, 
Спасскъ и с. Богородское. Впрочемъ отпуск
ные товары принадлежат!» не исключительно 
одной Казанской губер., но хлібт, и другія 
произведенія закупаются также и въ смежныхъ 
съ нею губерніях!»: Оренбургской, Вятской, 
Самарской и друг. Привозъ, состоящій пре
имущественно въ бакалейныхъ, колошаль- 
нихъ, краснихъ и друг, товарахъ, сравни
тельно съ отпускомъ незначителен!»; въ 1862 
году на всіх  ь пристаняхъ г-іи разгрузилось то- 
варо въ на 2 ,7 1 5 ,5 6 4  р. Кромі отпуска и при
воза товаровъ по р-Ькамъ, много товаровъ 
идетъ сухопутно ,зимою въ Москву и об
ратно. Число учебныхъ заведеній средшшъ 
числомъ за 1854  —  56 годы было 120 еже
годно, съ 8 ,5 3 7  учащимися (8 ,1 0 2  м. п.).

(S tr a l i lo n b e r g , <1. N . и О. R u a n l., р . 3 4 , 188; Ры чков«, иеторін 
о К азаи ск. ц а р ст в і:, изд. А кадем. П аукъ- Спб. 17В7 г . ;  R ych kofr, 
H is to r . v . K a s a n . ,  1772; Е ж ем Ь с. со ч . 1 7 3 5 , I I ,  3 3 — 8 3 , 119 — 145 
(о п . тр ехъ  лзы ч. пар. К азанск. і -н ій ) , 1738 , 1, 427  — ї 46, 3 0 7 — 330 
( з е м іе д іи . ) ;  B i l l in g s ,  R . ,  p . 4; Л авген ъ , крат. медикоФПЗ. обозр. 
города Казани я губериш  оиоп. Спб. 1 8 0 9 , 1817 п 1829 ; M edifc.- 
T o p o g r. d . G ou v . u S ta d t .  K a s a n , въ E r d m a n n , B e i t r . ,  1 8 2 2 , 1, 
231; E n g e lh a r d t, M isc ., I V ,  193 : M u ller, S tro m a y st . d . W o lg a , p . 
310, 4 02, 434 , 4 4 3 ; S to rc h , R u s s l. u n t. A l. d. 1, B d . IV , 2 0 1 ; Роя- 
y a rt, S t a t . ,  11, fi89 : P I . S to rc h , B a u e rn s ta n d  in  R u s s l . ,  p . 169 , 3 2 0 ; 
М илдеръ, описан. жииущ нхъ в ь  К азане, г . лзы чеекп хъ  народовъ, 
1791 г . ;  Ф уксъ, Капав, т а т . въ  с т а т . н этногр. о тн ош ен ., 1844 г . ;  
Е и леи тьевъ , К аз. з а м . ,  1S53  г .; Б ер езп и ъ , Булг. ни В о л гЬ ,1853  г . 
С боевъ, и з с л і і д . объ пнородцахъ К азап ск. гу б ., I8Ö6 г . ,  его  ж е , 
о быт1) крестьян е К азав, г . ,  І833  г . ;  А . Ф у к съ , записки о чуваш , 
н ч ер ем н еахь, 1840 г . ;  Р о м п ш о в ск т , В о е н н о -с т а т . обозр. Казан* 
окон г . ,  1830 г . j Л а п т е в ъ , М атер, д ія  геогр. и с т а т .  К азаиск. 
г . ,  1861 г . ;  Д аш ковъ, огородничество въ г . Казани и въ  приле- 
ж ащ и хъ къ нему д ер ев., брош. in  8 ° ; G e o rg i, G e o g r . p h y s ik a lis c h e  
B e s c h re ib , des R u se . R e ic h e s , I I ,  3 6 0 — 3 7 3 ; Ры чкои ъ, диев. зап . 
1769 r . ,  с .  8 — 2 7 , 1770 r . ,  с .  1— 9 ; Зябловскій, зем леоп. Р о сс іи , 
ч. IV , ст р . 9 3 — 1 0 2 ; G eo rg i, B e m e rk u n g , e iu e r  R e is e  im  R u ss . 
R e ic h ., s . 7 9 8 — 8 2 4 ; F a lk ,  B e i t r . ,  T, 1 3 9 , 1 3 3 ; Ф адькъ, въ  П оін . 
собр. учен, п у теш ес. по Ро с с і и , т . V I ,  с т .  163— 190 ; C o c h ra n e , 
V o y ., I ,  lOü, 1 1 ,2 2 1 ;  МейоидорФа, нріік.і. г е о л ., с .  '139 ; H a x t 
h a u se n , l t . ,  I, 4 3 2 — 4 9 2 , I I ,  І — 8; Волга о т ъ  Тиери до А стр а х а н .,
С. 2 0 3 — 2 6 2 ; П ейдгартъ, путев, по Волг'Ь, I I ,  7 8 - 1 0 1 ,  I I I , 1 — 10; 
Нам. ки . К азанск. г . 1 8 6 3 ; Гор. п о с., ч. 11, с . 2 7 8 , 3 3 9 ; С ум аро- 
копъ, прогул, по 12 гу б ер ., е т . 1 6 9 — 2 2 3 ;  Б іл о в а , п у т . зам . по 
в о ст . Е вр о п сііс. Р о с ., ст р . 14 — 18< С. М ельннковъ, А кты  и ст о - 
раческіе и юридич. и древпїн царскія грам оты  К азанской и дру
гихъ сосЬ д ствен . гу б е р ., т . 1, Казань. 1839 г . З ап . К азан . Экон. 
Общ. 1837 г . ,  ч . 111, отд . 3 ,  с . 8 1 ,  93  (.угодья при м онасты р. и 
землп при сельски хъ  ц ерквахъ Казан, г . ) ,  1838 г . ,  ч . I ,  о тд . 3 , 
с т .  33 (н очп н окъ  Ш ем ар д аи ъ ), с т .  7 8  (п роизиодстпо ки тай ки ),
1839 г . ,  ч. 1, отд . 2 ,  с .  1, 30 ( с т о  лЬ тъ  о а з а д ъ ] , ч. 11, отд. 2 , 
с .  61 (п адеж и  р о гат , с к о т а ) ,  ч. 111, охд . 4 , с . 71 (М е л ь н и к о в у  
о тъ  Чистополя до с . Б о го р о д ск а го ); Заппскп К азап ск . уппперс.; 
К азанск. вЪетн. 1814— 1 8 3 8 ; Бпб лю тека д ія  Чтешя 1836 г . ,  ч.
X IX , с . 1— 32  (В о л ж ск іе  Б о л гар ы ), 1847 г . ,  ч . L X X X I I ,  с .  41 — 
66 (д р евш е Б о л гар ы ), 1830 г ., ч. О І, с .  3 — 97 а ч . C I I I ,  с .  6 3 — 
83 (п оЬ зд к а  въ Б о л га р ы ); З аволж с. М уравей, 183 2  г . ,  ч. I I ,  от. 
6 2 1 , 8 32  ( с т а т и с т . } ,  1834 ч ., ч . 1, с .  31 , 3 8 ,  1 7 1 — 177 ( о  irtp o- 
и сп ои Ъ даш яхъ), ч. 111, ст р . 3 2 , 178  ( о  т а т а р а х ъ ) ,  ст р . 2 2 8 , 393  
(х Э Д о в о д ст в о ); Ж. М. l’o c . И м ., т . I ,  отд. I I ,  с . 3 62  (за м у ч а н ,
о с е іь с .  х озяй с. ч у в а ш ъ ), т. 111, о тд . 2 , с .  3 39  (о зе р а  въ  К азан, 
у . ) ,  т. IV , отд. 3 , с .  101 (х о зя й с т . зам'Ьч. о К азан ск . г у б .) ,  т .  
X I ,  отд. 4 , с т .  1 1 , 7 7 , 110 ( о  ролпгш  ч у в а ш ъ ), т . X V I , о тд . 2 ,
с . 127, т . X X V ,  отд . 4 , с . 13 (х о зя й с т . з а м Ь т іш ), т .  L I I ,  отд!
3 ,  с . 2 3 , т . L X I ,  о тд . 2 ,  с .  1 (агроном ич. п утеш . Ц ел п н скаго); 
Ж. М. Вн. Д. 1 83 8  г . ,  т. X X V II I ,  с .  84 ( i -абр. и зап . въ Казан, 
г у б .) ,  183 9  г ., т .  X X X I V , с . 83 (п о Ь зд к а  изъ Казани къ  М ордвЬ),
1840 г ., т. X X X V II ,  с . 170 (п а м я т . древнос. К азан ск. г . ) ,  1841 
г . ,  т . X X X I X ,  с .  330 (этн о гр . опис. Казан, г .) ,  1 8 4 7  г . ,  т . X V I I ,
с . 33 (К азан , губ . въ 1846 г . ) ,  1 833  г . ,  т .  X I I ,  с .  2 21  (гор н ы е 
черемисы въ К азане, г у б .) ,  с м і і с ь , с . 439 (особы й  к л ассъ  н а с е 
леній въ Ч и стопольск. уЬзд-ь, называем ый м а л ол Ъ тк ам п ), 1 8 3 9 , 
X X X V , отд. I l l ,  ст р . 1— 47 (о п п с . Ч истопольск. y fc a .) ; Русская 
РЪчь 1861 г . ,  N  63 (инородцы К азане, г . ) ;  B t C T H . Геогр . О бщ ,, 
1836 г ., ч . X V I I ,  отд. I I , с . 281 ( о  религіп некрещ еиыхъ чере- 
мисъ К азан ск. г . ) ,  1860 г . ,  ч. X X X , отд . V , ст р . 19 (Д во ж евіе  
народонаселенія въ К азан ск. г . ) ;  М осков. вЬдом. 1834 г., N  131 
( о  ч ер ен и сахъ , ч уваш , и в о т я к .) ; П равосл. c o f ite . 1 8 6 4 , N 1 , 2
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42 0 КАЗАНСКІЕ МОНАСТ. -  КАЗАНТИПСКІЙ СОЛОНЧ.

(Н урли н скаго, вліяніс мон. на р азе . ивор. « г  Каз. к р а й ); М оскввт. 
(833  r . ,  N  ‘2 (п и сьм а ваг  К а з .) ;  Раясот.ть J8fi0 r . ,  N  7 ,  с .  141 
(зт п о гр , очернъ Каз. и н ор одц .); С Ьв. Пч. I8 6 0  r . ,  N  21 (к а за н , 
т а т а р ы ); Зсм.іеді;.!. га з . 1844 r . ,  N 96 (землед1?лі>ч. зам 'Ьчап іл) ; 
Казанок, губерн. в 1і д . 184 3  г . , N 14 (.стати с. яа 1842 г . ) , N  37 
(н а м я т , дреппост. К азане. г у б .) ,  1844, N  ЗО— 32 (К а за н , г у б .) ,  
1843 r .,  N  17 ( с в і і д і ш .  о ж ж еш п з о л ы ) , N  21 (п р и м еч. м б ста 
около К а за н и ), N  3 9 — 42 (х о зя й с т в , зам етк и  о К азап ск . г у б .) ,  
N 48  (х о л к и , праздвикъ К азане, г у б .) ,  N  SO (м оч ал , п р о м ы с.) ,
1848 г ., N  П — 14 ( с т а т .  очер. С ш яж ск. y . ) ,  N  14 (а р х е о л о г .) ,  
N 26 (Ж у к о т н п ъ ), N  31 (ч у в а ш и ), 1849 г ., N N  10, 1 2 , 17 , 2 9 , 
3 0 , 3 7 , 4 2 , 43, 3 0 , 32 "(ч у ва ш и ), 31 (Щ ер б ак овск ое о зе р о ] , 1851 
г . ,  N N  10, 13, 14, 1 8 , ‘2 3 ,  2 7 , 3(5, З І ,  32  (у к а за т е л ь  еочпненіи о 
К азане, г . ) .  1832 г., NN 21 (Б а л д р а н ъ -Б а за р ъ  вч» Козмодемьян. 
у . ) ,  24 (областн ы я слома въ  Ц а р ево к о к тай ск . y fc s .) , 2 4 ,  -23, 28 
(ч у в а ш и ), 2 9 , 3 0 ,  32  (Сундырская г о р а ) , 3 2 — 40 (к ачп н ек іе  т а 
т а р ы ), 4 1 — 5 2  ( с т а т .  оп. Ц арсвококш . у .) ,  1834 г . ,  N N  36 (ч е 
р ем и сы ), 4-0 ( с т а т .  очерк. Козмол. у . ) .  43 (простон ародн . агры  
Козьмод. у . ) ,  4 9 — 3 2 , 1853 г . ,  N N  4 ( о  б ы т ь  крестьян!, губер
н ій ) , 13 (П окр ов, лрмар. Козмод. у .) ,  21 (З м іево  гор о д и щ е), 42 
t  селенія Ч истополье, у . ) ,  1836 г . ,  N N  7 (а р х е о л о г .) ,  9  (ч е р е 
м и с ы ), 14 (п рогулка въ с .  Верх. У с л о н ъ ), 18 (д . Е р м а к о в а ;, 20 
( с .  Н пкпФ оровка), 23 (П о к р о в с к о е ), 29 ( с .  Я ы аш и ), 33 (Б о г о 
родское, У р а т ь м а ) , 38  (Т о я б а ) ,  4 3  (.Свіяжская п р о ви н .), 4 7 —48 
(к а за н , губ ер н атор ы ), 1837 г . ,  N N  3 (п р асолы  и косинки Ч и сто 
полье. у .) , 3 (о  ceJDTpflH. д1;л6 ) , 7  (наблю д. п ракам скаго ж и т .) ,  
10 ( с .  И ш аки), 12 (с п и со к ъ  К азанск. ц а р с т в а ) , 16 (п чел оводст. 
Ч пстопол. у .) ,  17 (ярмарка Козмодем. у . ) ,  24  (о ч ер к ъ  раяселешя 
р усск аго  илем. Ц аревопокш . у . ) ,  23 (Ч ерем и сы  J ,  3 2 , 4 2 (свадеб , 
обряды), 36 ( с .  В лади м ір екое), 39  (Сю кЪево), 43  (м е д ъ ), 46 (с е р 
ный завод, въ ЯдрвігЬ), 1858 г . ,  N N  1 ( с т .  Ц аревококш айс. у .) ,  
6 (с . ч е м е е в о ), 11 (еєленіл по В о л гі;), 26 (р а зсел ен іе  русски хъ  
въ Козмодемьпн. у . ) ,  28 - 3 2  (этн о гр . Ц аревококш . у . ) ,  1 839  г . ,  
NN 2 (за м Ь ч . м іїстн . по Волг’Ь ) ,  15 (народн. религю з. ігЬ р о в .), 
24 (К уж ерская стек л , Ф а б р .), 41 ( с .  П одберезье), 48 ( с т а т .  за
1838 г . ) ,  I8 6 0  г ., N 39— 31 ( с т а т .  за  1839 г . ) ,  1861 г . ,  N 13 
(ф абрики и за в . въ 18G0 г . ) ,  43  (Б и л л р ск ъ ), 1862 г ., N  1— 2 
(оп и с. Ч пстопол. y .) ,  N  3 3 —36  (о т ъ  Чистополя до с . Богород- 
с к а г о ) ;  П ам . кн. для гори. люд. 1 8 6 2 , с .  3 3 ,  1 8 6 3 , с .  108 ; Фро
л ова, Маган, з е м л е в е д ., 1, 4-70— 4 9 8  (Б а б с т а , В о л г а ) ;  Зап . А рх. 
О бщ ., У , пореч. з а с . ,  СТ. 116; И зв. Арх. О б., I l l ,  2 8 8 ; Ф алим о- 
н овъ, ж и в. Р о сс ія , т е т р . 2 - я ,  С. 1— 16; Б а б с т ъ , въ Фролова маг. 
Зем лев., 1, 4 70  и пр ; Горн. Ж. 1 8 2 9 , I V ,  2 70  (Щ ер бак ово  о з . ) ;  
Е гш а п , A r c h .,  I ,  3 7 4 , X V I I ,  3 8 6 ; М. Сб. 1863 , с т .  У х т о м ск а го , с . 
6 2 ; Эконом, с о с т . городовъ , т .  I ) .

КазанСКІЄ монаст.:
1) Каз.-Богородицкгй монастырь въ г-д і 

Казани; см. Боюродицкгй.
(Къ бнбліограФ іві Волга отъ Твери до А ст р а х ,, сгр . 2 24).

2) К аз.-Богородицк1й монастырь, Пензен
ской г., Нижнеломовскаго у.; см. Боюродицкгй.

(К ъ  библ. Пам. ки. Пензен. г. на 1864 г., с . 9 2 ) .

3) Каз. жен. 3-го класса монастырь въ 
губерн. г-дЄ Калугіі, на возвышенном], бере
гу Оки. Время осиоваиія его неизвестно. Вь 
немъ одна церковь во имя Казанской Бож. 
Матери, основ, въ 1726  г.

(И стор . Р о с. Іер ар ., ч. IV , ст р . 320* М атер, для С тат . 1841 г . ,  
отд. I , ст р . 177 ; Ратш п н ъ, Мон. п Ц ер к ., стр . 113 ; П амяти, кп. 
Калуж. губ. на 1861 г ., ст р . 2 9 2 ).

4 ) Еаз.-Явленскгй, жен. 3-го класса мо
настырь въ губ. r -дЄ Рязани, за Староба
зарною площадью. Первое время своего су
ществовали находился около муж. Снасскаго 
(см. Бреображепскгй) мон. на соборной пло
щади; соборный храмъ его во имя Казанской Бо
родины быль построенъ митрополитомъ Ря- 
занекпмъ Авраашемъ, въ 1687 г. В ь  1787 
году, обитель перенесена на настоящее свое 
місто. В ь ней 2 церкви.

(И стор, Р о с. Іе р а р ., п. IV , стр . 3 2 1 ; ВоадвиженскіЙ , И стор. 
обозр. Рязан. іер ар ., стр . 3 23  (с м . В оэнесенскій); М атер , для 
С тат. 1841 г . ,  отд . I ,  стр . 121; Ратш ннъ, М онаст. и ц ер к., стр.. 
463; Б ар ан ови чъ, Рязан, г , ,  стр . 3 6 9 ).

5) Каз. жен. 3-го класса монастырь въ у. 
г-;г1; Касизіові, Рязанской губ. Основанъ въ

1624  г. старицею Іустиньею. НьшЄшній со
боръ Казанской Бож. матери оспованъ въ 1715 
году, при игуменье Сапфире. Въ монастыре 
погребенъ послЄдніґІ Касимовстсій царевичъ 
Гаковъ.

(И ст о р . Р ос. Іер а р ., ч. IV , ст р . 3 5 3 ; ВоздвиженскШ , И стор. 
обозр. Рязан. іе р а р ., стр . 3 2 4 ; М атер, для С тат. 1841 г . ,  отд. 1, 
стр . 129; Ратш ннъ, мон. и ц ер к ., стр . 4 6 3 ; Барановнчъ, Рязан.
г . , стр . 3 7 0 ; Ж. М. В. Д ., 184 I г . ,  т . X L ,  ст р . 4 7 4 ; Рязаи. губ. вЪд. 
1833 г . ,  N 1 4 ,  3 3 ) .

6) Каз.-Юхповскій, заштатный монастырь 
Смоленской г., Юхновстсаго у., при сліяніи 
р. Конобы съ Угрою. Въ старину онъ былъ 
извЄстент, подъ именемъ Юхновской пустыни. 
Пустынь въ нач. X V II в. подверглась раз- 
зорепш отъ поляковъ, но въ 1653 г. во
зобновлена игумномъ Тосифомъ. Въ 1734  г., 
при игумн’Ь А нтоніЄ, всЄ деревянння церкви 
и строепія заменены каменными.

(И ст о р . Р ос. Іер а р .. ч. V II, стр . 8 3 0 ; Ратш н н ъ, мон. н церк., 
стр . 4 9 4 ; М атер, для С тат. 1841 г . ,  Отд. I ,  стр . 3 3 ; Цебрпковъ, 
Смолен, г . ,  ст р . 4 0 4 ) .

7) Каз. жен. 3-го класса монастырь въ 
губер. r-дЄ Ярославле. Основанъ въ 1610  г. 
гражданами г-да, въ благодарепіе Богу за из- 
бавлеиіе отъ нашест, поля копт., и занять ино
кинями Рождественскаго жен. мон. (что нниЄ 
приход, церковь). Въ 1658  г. монаст. сгорЄлт,, 
но вскоре былъ возобновленъ. НьінЄ здЄсь 2 
церкви; соборная во имя Казан. Богородицы 
построена въ 1838  году; въ ней хранится 
икона Богородицы, которой граждане Яросл. 
приписывали избавленіе отъ непріятелн.

(И ст о р . Р о с. Іер ар ., ч. IV , ст р . 3 2 2 ; Р атш ннъ, мон. и ц е р к ., 
стр . 5 5 5 ; п у теш . по Ярослав, г у б ., с т р . 178; памнтн. пйры (с м . 
м о н а с т .) , стр . 6 4 ; Крыловъ, и стор. с т а т . обозр- Ярослав, єп ар 
хій , стр . 57 —  6 1 ; Ярослав, губ. в1;д. 1 8 3 3  г . ,  N  3 5 ; Волга о т ъ  
Твери до А с т р а х ., ст р . 9 3 ) .

Казанское (Моховое), село (каз.) Ор
ловской г., Ливенскаго у . , въ 18 в. отъ у. 
г-да, при руч. Моховомъ. Ч. ж. 1 ,623  д. 
об. п., 180 дв.

Казантипскій заливъ Азовскаго моря, 
но юж. его берегу, между мысами Казанти- 
помъ и Чаганы, имЄегь видь ковша, обра
щенная» отверспемъ къ с.; въ самой южной 
его частя есть хорошее якорное мЄсто, грунтъ 
иловатый. Каз. бухта ни кЄмь не посещается, 
по недостатку судоходства у юж. берега Азов
скаго моря.

(Л оц . А зов. м. Сухомлина, с .  3 3 ; Будніцева, ч. I , с . 3 0 ) .

Казантипскш отдельный солончакъ, 
(каз.), Таврической г., Оеодоссійскаго y., Кер
ченской дистанцш солеродн. озеръ, на сЄв. 
берегу Керченскаго полуострова, къ ю. отъ 
мыса Казантипа, пъ 66 вер. на з. отъ гор. 
Керчи и въ 67 в. на с.-в. отъ г. Оеодосіи, 
къ с. отъ Акташскаго оз., съ которымъ на
ходится въ соединеніи. Въ окружности имЄет ь
1 */* в. весною и 3/4 в. летомъ. Берега его
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отлоги и песчаны. Рапы у береговъ мало, 
посредник до 1 вершка. Соль садится слоемъ 
толщиною до 1/d верш.; озеро можетъ дать 
соли до 2 0 ,0 0 0  пудъ.

( Г .  Ж. 1 8 5 8 , ч. I I I ,  с . 4 7 9 ; С кальковскаго. Ст. Н ов. кр., ч. 1, 
<!■ 159^).

Казантипъ, мысъ на юж. берегу Азов- 
скаго моря, Таврической губ., веодосійсісаго 
y., къ в. отъ Арабата и дер. Акманаи. Онъ 
составляетъ каменистую оконечность пологой 
и продолговатой горы, которая возвышается 
на оконечности узкаго песчанаго перешейка, 
протягивающагося на с. отъ низменной рав
нины, огибающей залі, берегъ Казантнпскаго 
зал. Между Акманаемъ и Казаптмиомъ бе
рег ь Азовскаго моря богатъ строенымч. icasi- 
немъ.

(С ухоли и н а, jo q .  А зов, м ., 1 8S4 , с . З і ;  О тчеті. l 'J . Ort. Гос. 
ж є і . д ор ., 1858, с . 2 3 ; T a itb o u t  de M a rig n y , P o rtu la n  de la  m er 
n o ire , 18 HO).

Казанчи (вт, спис, насел, мйстъ К а
зат и-михсахъ), сел. Эриванской г . , Нахиче- 
наискаго у., въ 32 в. къ в.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Алынджа-чаі. Ч. ж. 6 1 0  д. об. п., 
83 дв.; весьма просторная древняя церковь; 
караванъ сарай и мостъ черезъ Алынджа- 
чай. До временъ Шахъ-Надира, Казанчиимі- 
ло населеніе болФ.е 1 ,0 0 0  семействъ.

(Ш оп еп ъ , я сгор . нам. Армян. o6j . ,  с т .  3 2 5 ; Обозр. влад, за  
К а вк ., п. 11, с . 2 1 3  —2 4 8 ; G ü lden s ta d t  В . ,  І ,  3 6 2 ; К о с ії  W a n d e r ., 
111. 19).

Казань, губернскій городъ Казанской г.
1. Г-дъ, подъ 5 5 ° 4 8 ' с. ш. и 6 7 ° 6 ' в.

д., въ 796  в. отъ Москвы и въ 1 ,463  вер. 
отъ С.-Петербурга, при р. Еаяанкп, впадаю
щей вь 5 в. ниже города въ Волгу, озерахъ 
Верхнемъ и Нижи. Кабана,хъ, (соединяющих
ся съ р. Казанкою посредствомъ протока, Б ула
на) и отд'Ьлыюмъ озері Чериомъ, находящимся 
въ центрі города. Несмотря на такое кажу
щееся обиліе води, жители города нуждают
ся вь ней, такъ какъ вода вообще дурнаго 
качества, и единственным!, резервуаромъ для 
г-да служитъ оз. Ниж. Кабанъ. Р. Волга дости
гаете. Казани только въ полую воду, зато
пляя в с і окрестныя низменности. Казань на 
нынішн. своемъ м іс т і  существуетъ только съ
XV в., а до этого же времени она находи
лась близъ дер. Князь-камаевой , гд і горо
дище удержало названіе до сихъ поръ Старой 
Казани. Основ. Казани полагаютъ въ конці 
X III  в.; въ нашихъ же літописях'ь она упо
минается въ первый разъ подъ 1361 г., по 
случаю раззоренія ея Новгородскою вольни
цею. Впрочемъ Казань, пеимівшая въ то время 
никакого значенія, была часто разрушаема 
русскими; значеніе ея усиливается только съ 
паденіемь города Болгаръ. Въ 1399  г. Ка- |

зань была до того раззорена, что Улу-мат- 
меть, возстаиовившііі Казанское царство, р і- 
тился искать для своей,столицы боліє удоб
ное місто. Поэтому, онъ, около 1437  года, 
основалъ новы# городъ и укріпшгь его крін- 
кою деревянною стіною. Съ этаго времени Ка
зань, столица царства, привлекавшая къ себі 
торговцевъ разныхъ странъ, сділалась зна- 
чительнымъ городомъ. Въ 1552 году осада 
Казаии, произведенная подъ личнымъ над- 
зоролъ Іоанна Грознаго, кончилась паде- 
иіем’ь Казанскаго царства. Въ благодареніе 
Бої’у за взятіе Казани, была выстроена 
Грознымъ въ одинъ день церковь во имя 
Кипріана и Іустиньг (день взятія); на м і
с т і  ея, нинішняя каменная, построена вь 1801
г. В'ь 1553 г. въ Казани учреждена єпархія, 
нервы мч> архіепископомь которой былъ св. 
Гурій; его мощи открыто почиваютъ въ 
Благовіщенскомь соборі. Во время самозван
цеві, Казань, послі нікотораго кольбан’я, 
присоединилась къ общему народному воз- 
станію противъ иоляковъ. Казань была опу
стошаема пожарами, въ 1595 , 1672 , 1694 , 
1742 , 1 7 4 9 , 1757, 1774 , 1815 , 1842 , 1846 , 
1 8 4 8  и 1859г . Особенно памятны пожары 1842 
и 1848  г., истребившіе почти весь городъ. Гу- 
бернскимъ город. Казань назначена вь 1708  г. 
Въ городі находится кремль, состоя щій изъ 
каменныхъ ст ін ь , окружность которыхъ 735  
саж.; но угламъ уціліло только 5 мал ихъ ба- 
шенъ, шестая развалилась. Кремль основанъ 
послі взятія Казани; прежнія деревянныя 
стіны уничтожены во время осады! Казань 
состоитъ собственно изъ города и окружаю- 
щихъ его слободъ, изъ коихъ одні совершен
но слились съ городомъ, другія же стоятъ въ 
отдалеиш (Козья, Гривка, Кизическая, Ягод
ная, Игумнова, Адмиралтейская, Вежбалдин- 
ская, Новотатарская, Архангельская, Попов- 
ка и Подлужная). Изъ этихъ слободъ зам і
чательна Адмиралтейская, гд і, при Петріі I  
и послі, строились суда для К; спійскаго мо
ря и Волги; в с іх ь  судовъ въ теченіи всего 
времени судостроенія было построено 342. 
По свід. за 1862 г. ч. ж. въ Казани 6 0 ,2 3 0
д. об. п. (3 0 ,8 6 9  м. п.), а но переписи на- 
личнаго населенія въ 1863 г. 63^,084 об. п. 
(3 5 ,8 3 7  м. п.), въ томъ числі дворянъ 6 ,031 , 
духов, пр. 1 ,280, дух. магом. 117 , ноч. граж. 
и купц. 3 ,1 2 3 , міщ. и цехов. 2 1 ,5 8 2 , крест. 
1 2 ,204 , воен. в ід . 16 ,244 . Неправосл.: еди- 
новЬрц. и раскольн. 4 ,1 3 4 , катол. 501 , про
тест. 5 1 3 , евр. 141, магом. 9 ,6 4 0 . Вь 1862 г. 
было правосл. церк, 41 , изъ нихъ заміч.: соб.
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во имя Благовіщ., основанный Св. Гуріемь 
нъ 1562  г. на м іс т і  бывіпаго деревяннаго; 
нъ богатой его ризниці хранится много древ
нихъ вещей; церкви: Кипріана и Іустйны и 
Нерутсотвореннато образа Спасителя. Мона
стырей 5 : Преображенстй , Зилантовъ-Ус-
пенскгй, Еизическгй, Іоанно-Предтеченскій, 
(муж.), Боюродицтй (жен.). Едиповірческихт. 
церквей 2, католическая 1, протестантская 1, 
магометан, мечетей 12. Домовъ въ 1862 г. 
было 4 ,211  (6 0 4  камеи.), лавокъ и лавочекъ 
893 , гостипиицт. 33 , кофейныхъ домовъ 11, 
харчевень 12, постоялыхъ дворовъ 27. Театръ, 
обгоравшій въ 1860  г., и временные: театръ и 
циркъ. Учебныя заведеній: духовныя: академія, 
открытая въ 1846 г., семинарія, уіздння 
училища, мужское и женское; світскія: уни- 
верситетъ съ клиникою, открытый въ 1814
г., 2 мужскія гимназш, Родіоновскш женск. 
институтъ, училище воепнаго відом., 2 уіздн. 
учил., 4 прих. Въ г-д і 6 тиішгр. Изъ зданій 
замічаг.: присутствен, м іста и домъ губернат. 
(дворецъ). Изъ памятником.: башня Сююбеки, 
Сумберки или Сумбеки въ западной части 
кремля; это колоссальное здапіе, имеющее до 
35 саж. выс. и 8 ярусовъ, построено, какъ 
полагаютъ, уже во времена русск. владычества. 
Памятник1!, надъ могилою убитыхъ подъ Ка
занью воиновь, вт. 1 1/2 в. огъ города, близь 
Зилантова моя., основ, въ 1812  г. Въ Каза
ни 33 улицы, 10 переулковч., 11 площадей. 
Городу принадлежите 1 2 ,011  десят., 17 ка- 
менныхъ домовъ, 4 8 4  лавки, водяная мельница о
32 ноставахъ ирыбныя ловли. Каииталъ г-да въ 
1862  г. простирался до 3 5 3 ,1 6 9  р. На 1862  г. 
доход, исчислено на 1 4 8 ,046  р. Занятія жит. 
преимущественно состоятъ въ ремесл., работахъ 
на фабрмкахъ и заводах'!., также на пристаняхъ 
города и вт. торговлі; селычшмн промыслами 
занимаются весьма немнопе (до 142 челов.). 
Ремесленниковъ въ 1862  г. было 4 ,680  че
ловеке. (1 ,1 1 0  мастер.). Фабричная и завод
ская деятельность Казани весьма значитель
на; въ 1861 г. было 125 фабрикъ и заво
довъ, съ производств, на 2 ,8 9 6 ,0 0 0  р., а въ 
1862 г. 126 на 3 ,8 9 5 ,0 0 0  р. Первое місто 
занимаютъ заводы, иереділнвающіе животные 
продукты, а именно салотопенные, мыловарен
ные, стеариновые и кожевенные. Кожевенное 
производство водворилось здісь  еще во вре
мена существом:! иія Вулгарскаго царства, но 
съ падешемъ Каиансгсаго упало и стало опять 
подниматься только пь XVTin., когда Ыетръ I 
завелъ здісь казенным кожевенный заводъ. 
Салотопен., сально.~стчи., стеринов. к мыло

вар. заводы произвели, въ 1861 г., въ числі 
36, на 1 ,0 6 5 ,0 0 0  р., а въ 1862 , въ числі 
37 на 1 ,8 2 2 ,0 0 0  р. Значительнійшій изъ 
заводовъ стеариново-мыловаренный Крестовни- 
кова (въ 1862  па 1 ,1 2 5 ,0 0 0  р.). Кожевенные 
и овчинные зав. произвели въ 1861 г., въ числі 
39 на 1 ,0 3 8 ,3 8 6 * р., въ 1862 , въ числі 37, 
на 1 ,2 7 7 ,0 0 0  р. Значительнійшій —  товари
щества Казанск. кожев. завода (на 4 0 0 ,5 0 0  р.). 
Водочные и пивоваренные заводы числомъ 4, 
произвели въ 1861 г. на 257 т. р. Воско- 
бплильные и воскосвпчиые зав., числомъ 9, 
произвели въ 1861 г., 6 ,9 5 0  пуд. воска и 
свічей иа 167 т. р., въ 1862 г. иа 177 т. 
руб. Кирпичные зав. въ 1861 г., въ числі 
9, произв. на 107 т. р., въ 1862 , въ числі 11, 
иа 124  т. Фабрики бумаж. издплги , числомъ 
9, произвели въ 1861 г., на 95 т. р., въ
1862 г., на 94 т. р. Экипаоюн. заведения, 
числомъ 4, въ 1861 г., произвели на 3 4 1/з 
т. р. Крахмальные и паточ. зав., числомъ 3, 
произвели въ 1861 г. на 31 т. р., въ 1862 , 
на 30 т. р. Чуіун.-лит. и колокол.', числ. 2, 
произв. въ 1861 г. на 10 т. р. Остальн. зав. 
ничтожны. Торг. знач. К. развилось не столько 
отъ богатства окрестной страны, сколько от1!, 
містнаго полож. при судохода, р. Волгі, бли
зости Камы и главнаго сухопутнаго тракта 
въ Сибирь и Оренбургскій край. Купечество 
Каз. не только участвуете въ отпускі иропз- 
веденій страны п м’Ьствыхъ заводовъ, но и 
ведетъ значительную торговлю сі. Китаем*, 
Хивою її Бухарою, вывозя оттуда чай, хло- 
ПОКІ,, мерлушки и другіе товары. До от
к р ы т  пароходства по Камі, Казань была 
главным!, складочньшъ пунктом’!, чаевъ; ныні 
же торговля эта переходить въ Пермь. Ирп 
городі нмііотся 3 пристани: одна Казанская  
существуотъ только весною нар. Казанкі при 
самом1!, городі, когда Волга, разлившись, под
ходит!, id. самой Канапи; другая Усть-Казан- 
ская — при впаденіи р. ІСазаики въ Волгу, и 
третья— Бакалдинская па самой р. Волгі. Въ 
трехь-літіе 1860  — 62 на нихъ ежегодно сред- 
нимъ числ. грузилось: на Казанской 1 ,4 5 2 ,7 4 0
и. на 2 ,5 2 6 ,3 2 0  р., па Усть-Казанской 4 6 9 ,2 6 7  
п., на 1 ,3 4 5 ,4 8 2  р. и па Ііакалдинской 4 9 2 ,0 7 9  
пуд. па 7 2 9 ,2 9 3  руб., а всего 2 ,4 1 4 ,1 8 6  и. 
на 4 ,6 0 4 ,0 9 5  р. на 558  судах/ь. Главный груз'і, 
вь 1862 г. вт. сложности на всЬхъ приста
няхъ состоял'!, вь слідующем'ь: мука, круиа и 
хліб'ь зерновой 1 ,2 4 4 ,8 7 2  пуд. на 9 3 2 ,9 5 2  
р., мыло, сало и стеариновая свічи 2 J 9 ООО 
нуд. на 1 ,064 ,462  руб., сімя льняное 1 4 9 ,5 4 9  
нуд. на 1 2 3 ,7 3 5  р., кожевенный товаръ на
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3 3 5 ,4 1 4  р., кіей на 1 8 ,2 2 5  р., пушной то
варі, на 1 1 0 ,7 5 4  p ., масло разное 14 ,833  
пуд. на 4 2 ,8 7 1  р., сукно па 3 4 3 ,0 9 1  р., чай 
на 8 3 9 ,9 3 4  р., холстъ на 3 2 ,1 8 0  p., оріхи 
на 1 3 ,1 5 3  р., воскъ 2 ,938  пуд. на 51 ,422  
р., деготь и смола 1 1 9 ,5 8 8  пуд. на 33 ,236  
р ., мочальный изділія па 3 6 ,1 3 0  р., потали, 
2 8 ,1 3 0  пуд. на 4 8 ,4 8 6  руб., хлопокъ, бу
мага пряденая и бумажный изділія на 41 ,277  
р. Пришло и разгрузилось въ тоже трехт>-лі- 
тіє среднимъ числомъ ежегодно н авсЬ хъЗ-хъ  
пристаняхъ 301  л існ . плотовъ и 271 суд. 
съ грузомъ 2 ,4 8 4 ,9 8 1  пуд. па 2 ,3 4 8 ,5 1 3  руб. 
Грузъ въ 1862 г. преимущественно состоялъ 
изъ пшеницы 2 ,0 5 8 ,1 1 3  пуд. иа 1 ,0 4 5 ,0 4 3  р., 
рыбы 5 4 8 ,8 7 0  пуд. иа 3 2 0 ,4 2 8  р., соли
1 4 0 ,5 0 0  пуд. на 4 5 ,6 0 0  р., сахара 20 ,407  
пуд. на 1 6 7 ,954  р., сала 5 6 ,8 4 4  пуд. па 
1 8 3 ,4 6 0  р., остальной товаръ: москотпльпыП, 
колоніальний, красный, галантерейный. В  і, го
роді бываютъ базары но воскресеньяшъ, сре- 
дам'ь и нятннцамъ; обороты ихъ простирают
ся до 1 1 4 ,2 0 0  рублей въ годъ; ярмарокъ 
н іть , ио во время разлива Волги, весною, 
бываетъ значительный торга; въ это время 
на судахъ нодвозятъ разную посуду, фрукты, 
цніты, иконы, картины, игрушки и другіе 
товары; обороті, торга — до 1 2 0 ,0 0 0  р. сер. 
Въ 1862  г. купеческихъ капиталов і, объяв
лено 4 40 , изъ коихъ но 1 гильдіи 11 и ио 
2-й— 54.

(.З и н овьев*, тоиограФ . о и в с / г - д а  Казани и его  уЪа. М осква 
1 788 , in -80; И ст . о Казан, цар. неизв. со т . X V !  и. по двупгь стар , 

с п . , Спб., 1791; Н евзор ова, п ут. въ  К а з ., В ятку  н Оренбургъ въ 
1800 г , М осква 1803 г . ,  i n - 12°; Чериовъ, у к ааат . г -д а  К аз. п ін  
пам яти, ки . д і я  ж и т. К азан , г. ini 1841 г . ,  i n - 1‘2°; T o iirn e ro lli, 
K a z a n  e t  see h a lt ita iis , e sq u isse ß  liie t o r . ,  p itto rosq u oa  e t  (M scrip - 
tid ee  S t . - P e te r s b .  1 8 4 1 , i n - 12°; l b .  u n e c r it iq u e  ca z a n ie im o . IS4 4 , 
in  -1 2 ° ; T o u in e r e ll i ,  l ’in cen d ie  de K a z a n  1842. S t .-P ü te r s b . 1 8 4 5 , 
i n - 1 2 ° ; Рыбуш кннъ, И сторія  К азан и . К азань, 1834- в 1843 г. 
i n - 8 j Важено пъ, К азан, и с т о р ., 3 ч . с ъ п л а п . и рнсун. К аз. 1847 г ., 
i n - 8 ; Ры чковъ, опытъ Цаааискоіі п стор ю . 1767 г ., in -8° ; G e o rg i, 
B e m e rk , a u f  e in e r  R e is e  im  K u es. R o ic l i .,  8 IU, 8 1 4 ; Ф алысь, въ  
Собр. учен, п у т е т е с т . но P o cc jif , т .  V I , стр . 167; Знбю пскіи , 
Зем л. Р о с ., ч . I V ,  с .  IU 3— 106; Б1>лопъ, Н ут. пн-бч., с .  IS ;  С ум аро
к о в у  П рогул. по 12 губ ., с . 1 7 5 ; (т . R o s e , R e is e ,  I ,  9 0 ; В . 13. отъ 
И ркут, до М осквы, ст р . 172} М артыновъ, Ж ивописи. п у теш ест . 
о тъ  Москвы до К итай ск. границы, ст р . 2 7 ; C a a tr6n , 5 ,  19, 2 0 9 ; 
Оo tr e ll’s  S ib ir ie n , 11, 165  — 170; K u p ffe r , Y o y . dana l’O u ia l.,  p . 1; 
Я ей дгар тъ , П утеводи т. но В о л г * , 11, стр . 89  — 101 ; Волга о тъ  
Твери до А ст р а х ., изд. общ . С ам олетг, ст р . 21 5  — 2 3 8 ; Город, 
п о сел ., ч . I I , ст р . 2 7 8 — 3 0 9 ; Воен. С та т . К азан, г у б ., ст р . 86 , 
119; Л а п т е в і, Казні), г у б ., ст р . 3 3 6 , 3 9 9 , 4 6 4 , 497 , 555  — 5 7 8 ; 
Судоходн. дорожи. И яд. Г1у т. Сообщ . 1834 г . ,  ч . 1, ст р . 126; 
B a e r  и . H e lm e rs . V ,  15; X X X ,  134 , 147 ; М атер, діл С г. Р оссіи ,
1839 г ., отд. 1, с т р . 3 0 2 ; 1841 г ., отд, 1, стр . 1 6 2 — 1 6 4 ; О тчетъ 
И мпер. К азан ск . У вн вер ся тета  и Учебн. округа аа і7  л Ь тъ  съ  
1 8 2 7 — 1844 г . ,  въ у п р а в і. М усон н а-Пушкина. К азань 1844 г . ,  
i n - 8° ; Ф ой гтъ, Обозр. хода и у сп Ь хо въ  преподав. А зіа т , язы к, 
въ И . К азан, Упив, за  10 л1;тъ с ъ  1 8 4 2 — 1852 г . ,  К азань 1 832  г. 
in - S ° ;  Морской Сбориикъ, 1863 г . ,  ч . L X V I I I ,  о тд . 3 , стр . 6 5 ; 
Заволж скіи М уравей, 183 2  г . ,  ч . 1, с т р . 3 3 ; ч. И , с т р . 541, 7 7 9 , 
9 0 2 : 1833 г . ,  ч . 1, ст р . 38 , 1 5 2 , 3 3 2 , 4 4 0 , 9 5 7 , 1 ,0 2 2 , 1 ,1 6 9 , 1 ,2 4 5 ,
I ,3 7 2 ; 1834 г ., ч . 1, ст р . 2 2 5 ; ч . II, стр . 3 5 6 , 2 8 5 ; Р усскш  Днев- 
пнкъ 1859 г . ,  N  3 , 9 , 21 —  2 3 , 6 7 ; Жур. Мин. Вн. ДЬчъ 1833 г .,к н .
I I ,  стр . 9 9 , 1834 г ., ч . X I ,  стр . 148 , 1840 г . ,  ч . X X X V ,  ст р . 2 5 5 , 
ч. X X X V I I ,  стр . 2 0 6 , 185 2  v ., т . X X X V I I I ,  ст р . I0 5 , 185 5  г . ,  
ч . X , ст р . 1 6 , 185 8  г . ,  ч . X X IX , ст р . 2 2 , ч . X X X I I I ,  см . стр . 9 , 
1861 г . ,  ч . L ,  о тд . 5 ,  стр , 18; С’Ьв. Е о ч . 1862 r . ,  N  2 0 3 ; З ан . Каз. 
»ионом. Общ. 1 8 5 5 , V , 10 — 1 1 , 1857 г . ,  X I ,  1 5 ,  отд. 3 , 51 — 6 8 , 
9 3 , 1 02— 1 1 1,  I8 6 0  г . ,  ч . I ,  стр . 3 ; Экономоческ. с о с т . город, пос.

Европейской Россіи  въ 1861 62  г . ,  ч . 1 ,  К азанской г . ,  ст р .
3 —  11; К а за в , губ . в * д . 1 842  г . ,  N  2 , 7 , 1 3 , 2 3 , 2 6 , 3 0 , 3 3 ,  3 9 ,4 0 ,  
44, 4 6 , 00 , 1843 г . ,  N  11, 13, 1 5 , 2 1 , 4 1 , 1845 r . ,  N  1, 26 —  2 8 , 33 ,
1849 г ., N 3 , 6 ,  9 ,  14 , 1 8 , 2 3 , 2G, 1850 r . .  N 15, 20 . 3 2 — 3 3 , 1852 г . ,  
N 2 4 ,2 7 ,3 0 ,  3 1 , 3 7 — 3 9 , 1833 г . ,  N  3 9 ; 1834 г . ,  N  3 8 , 4 6 , 1856 г . ,  
N 3 3 - 4 7 ,  1857 г . ,  N  1 , 2 2 , 1839 г ,, N 1 , 4 6 , I860 г . ,  N 6, И ллюстр. 
186 0  г., N 113 ; К алейдоскоп і., 1861 г . ,  N  3 5  — 3 6 ;  E r m a n , R .  I, 
2 3 0 — 2 4 6 ) .

II. Еаэанскій  уіздь на л ів . стор. Волги, 
въ средині сіверной половины губ. Простр. 
его, по Швейцеру, 103 ,36  кв. м. или 5,001 
кв. п. (у Лаптева 4 ,9 4 8  кв. в., въ памяти, 
кн. Казан, г. на 1 8 6 2 — 63 г. 4 ,9 4 1  кв. в.). 
Поверхность уізда въ восточ. части холмиста, 
въ западной же, ближе къ границамъ Царевокок- 
шайскаго у. —  ровная; отъ Казани къ югу до 
залива Соляной-Воложки. на протяженіи почти
20 вер., по л ів . стор. Волги, въ разстояніи 
отъ 4 до 5 в. отъ ея русла, тянется гребень, 
иміющій до 1 5 0  фут. абс. выс. (у г-да Ка
зани); его лрвнпмаютъ за берегъ стараго русла 
Волги. Почва уізда въ восточ. части сугли
нистая, въ западной же и по берегу Волги 
песчаная; чернозеаъ встрічается весьма р ід 
ко. Р. В оліа  иринадлежитъ у-ду только л і- 
вымъ берегомъ и служит'], границею Казан- 
скаго уізда сь Овіяжскиїгь; она судоходна 
на всемъ протяженіи. Послі Волги главная 
р іка  К азанка, которая сь споили многочи
сленными притоками, на протяженіи 150 в., 
орошаетъ всю средаюю и с ів . части уізда. 
Озеръ немного, и они малы; изъ nuxi, замі- 
чательны: Кабаиъ Верхній  и Н иж ній, Ра- 
ифское (3 в. дл., 50 —  160 с. шир.), Еова- 
линское (до 4 в. дл.), Тармышииское (до 4
в. дл.), Щербаковское, вода котораго иміетт. 
слабый сірный запахъ. Болотистыя простран
ства раскинут преимущественно въ запад
ной части у-да, а именно по теченію ріки 
Ашира (притока Илетп) и его притоковъ, а 
также въ углу, между почтовою дорогою изъ 
Казани вь Царевококшайскъ и Волгою; на 
этомъ пространств!; раскинуто множество мел- 
кихъ болотъ, представляющих!, болотную сіт і, 
въ 60 кв. в. Кромі того въ с ів . части у. иного 
иеболыиихъ болотъ; болотистыя м іста  находят
ся по р. Казанкі, преимущественно на л ів . 
ея берегу; по прибрежью Волги встрічаются 
также небольшія болота. Минеральныя богат
ства у-да ничтожны. Около Казани добива
ются: п іль и известнякъ, и выжигается известь. 
Кромі сірныхь водъ, въ Щербаковскомъ озе
р і , находится іодйсто-желізпстый ключъ, близъ 
сел. Одинцова. Ліспыя пространства преиму
щественно находятся въ запад, и с ів .  частяхъ у. 
Подъ лісами въ у-д і (Лаптева Казане, г.) 114 
т. дес. или 21°/о пространства. Л іса  преиму
щественно хвойные. По свід , за 1863 г. ч. ж,
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1 7 2 ,4 3 7  д. об. п. (8 5 .9 6 1  м. п.), съ г-домъ Ар- 
скомъ, безъ Казани; съ городами 2 3 5 .5 2 1  д. 
об. п., на 1 кв. м., съ г-ми, 2 ,286  д. об. п. 
Изъ общаго числа селъск. жит.: дворянъ 8 7 , 
крестьянъ казенныхъ 1 3 4 ,9 1 1 , уділыш хь 
13 ,951 , вышедпгахъ изъ крепости, зависимое. 
17 ,029 . Неправославныхъ: раскольншсовъ 340 , 
магометанъ 8 6 ,3 2 4  и язычниковъ 320 . Въ
1863  г. въ у із д і  было иравослави. церквей 
49 , монастырь 1 Воскресенскій-Іерусалимь,
2 пустыни Раифская и Семіезерная, въ нихъ 
въ 1863  г. было 52 инока; магометанскихъ 
мечетей 166. Кроні русскихъ, большую часть 
населенія составляют;, татары, сгрупированные 
преимущественно въ 2-мъ и 3-мъ станахъ; кромі 
того есть незначительная часть черемисъ. Въ 
у-ді 3 стана, 382  поеелковъ, изъ коихъ 1 
заштат. городъ (Арскъ), 1 слобода (Семіезер
ная пустынь), 43  села, 25  селецъ, 293  де
ревни и 19 мелкихъ поеелковъ. Изъ итого 
числа 24  иоселка (кромі Арска) иміють свы
ше 1 ,0 0 0  д. об. п .; по населенности заме
чательны: сс. Бол. Атпя 2 ,008  д. об. п., 
Нестрецы 1 ,685  д. об. п., Боа. Менгеры 
1,657 д. об. п., Параты  1 ,653  д. об. п., 
Сухая Ріька 1 ,751  д. об. п., Еаймары  1 ,559
д. об. п. и Бол. Березы  1 ,652  д. об. п. 
Хлібопашество составляетъ одно изь главныхъ 
занятій жителей, но оно много терпить, какъ 
отъ мало плодородной иочвы, такъ и отъ су- 
роваго климата. Подъ пашнями (Лаптева Ка
занская губер.) боліє 330  тыс. десят., т.
е. 64°/о всего пространства. С ію ть преиму
щественно рожь и овесъ. Х ліба почти не 
остается за потреблешемъ; на винокуреніе въ 
1 8 6 2 — 63 г. употреблено 1 5 8 ,169  пуд. ржа
ной муки. Скотоводство не иміеть болыпаго 
раз витія по недостатку сінокосовь, иодъ коими
33 т. дес., т. е. 6°/о пространства. Огород- 
ничествомъ, какъ иромысломь, занимаются 
только въ окрестностяхъ города; садоводство 
совсім ь не развито. Ремесленная и промы
словая деятельность распространяется повсе- 
містно; въ лісйстыхь м істахь занимаются 
рубкою л іса  и доставкою его на фабрики, 
(въ волостяхъ Кшчищинской и Столбищин- 
ской). Въ с. А т ип , Менделяхъ и Верезяхъ 
приготовляють кулі,с, въ с. Еараваевгь, Щер- 
баковп и Еаймарахъ  занимаются выділкою 
овчииъ, въ д. Елючахъ, с. Боюродскомъ и др. 
ділаюті, сапи, въ с. Пестрецахъ господству
ете столярное ремесло, около Казани расиро- 
странено кузнечное мастерство, въ с. 'Малой 
Атнгь ділаюті, воярковыя шляпы, въ раз- 
внхъ селахъ есть: портные, сапожники, шер- |

стобиты. Кромі того многіе уходять на заро- 
ботки (особенно вь Москву и С.-Петербургъ); 
въ 1858  г. однимъ казеннымъ крестьянамъ 
выдано 7 ,874  паспортовъ и билетовъ. Въ 1861
г. въ у із д і  было 17 заводовъ: китаечныхъ и 
кумачныхъ, (въ д. Бол. Атнгь, Старыхъ Шен- 
герахъ, Б о л . ІІурміь, Еарадуватъ, Еискарахъ 
и на р. Ламбгъ), выділавшйхь на 148 ,000  
р. сер., фосфорныхъ спичекъ 5 (въ д. Абсаб- 
синахъ, Семтуріь и Юртуить) на 3 ,9 6 0  р., 
поташный (въ д. Талкаматъ) на 1 ,5 3 0  р., 
козловый (близь д. Бирюлей) на 6 3 ,0 0 0  р., 
винокуренныхъ 2 (с. Хотня и Гремячгй
Елючъ), выкурившихъ въ 1 8 6 2 — 63 г. 6 2 4 6 0  
ведеръ спирта. Ярмарокъ въ у ізд і н іт ь ; ба
зары учреждены въ г -г і А рскі, сс. Алаті, 
Х отн і, Бирюляхъ, Балтасяхъ, Студеномъ Клю
ч і ,  Бол. Коргузахъ, бол. Ашиті и Бол. А тні.

( С м .  К азанская г у б .; .

Казанъ-басы, л ісь  въ обл. Оренбург - 
скихъ киргизові., въ 20  верст, къ с ів .-зап. 
отъ л іс а  Амапъ-Еарагая, тянется съ ю.-з., 
на c.-в., на 20  в., при шир. 5 в. Л іс ь  не 
состоитъ изъ енлошнаго бора, а нзъ пере- 
лісковь, частію сосновыхъ, частно мішанныхь. 
Между лісом ь есть строевой.

( В .  С т . Земли Тїиргизті-Кайоакоіп,, стр . 2 6 } .

Казара или Е озара , р. Новгор. г., ир. пр. 
Шульмы, си ст. р. Шексиы. Беретъ начало 8 или
9 истоками въ Білозерскомі. y., виадаетъ въ 
Шульму въ Череповецком!, у. Наврав. к.ъ ю.- 
ю.-в., дл. теч. 50  вер.

(S tu c k e n b e r g , H y d r., I I ,  3 8 9 ) .

Казаричи, село (влад.), Черниговской
г., Суражскаго у., въ 20  в. къ ю.-з. оть у. г-да, 
при р. Ииути, подъ 5 2 ° 3 7 ' с. ш. и 4 9 ° 4 7 ' в. д.
Ч. ж. 547 д. об. п., 62 дв. и свеклосахар
ный зав. (Перекрестовой), основ, въ 1840  г. 
На немъ въ I 8 6 0 — 61 г. выділано песку 
1 ,2 5 4  иуд.

(. Ману «кист. нроиыш , ч. \, прн л ож ,, сгр . 1 6 ) .

Казарка, село (влад.), Пензенской г., 
Городищенскаго у., въ 46 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Казаркі. Ч. ж. 1 ,415  д. об. и., 111 дв,, 
церковь, винокурешшй зав. (Оленина), выку- 
рившій въ 1862 —  63 г. 5 ,3 3 4  ведра алкооля.

Казарь, село (каз.), Рязане, г. и у., въ 25
в. къ в.-ю.-в. отъ Рязани, при оз. Казарскомъ.
Ч. ж. 1 ,452  д. об. п., 169 д в ., суконная 
фабр. (Малашкина), на которой въ 1860  г. 
выділано 27 т. арш. сукна на 3 1 ,5 0 0  р., яри 
189 рабочихъ.

Казахи, древше Кости, илеля, обитаю
щее въ русской Армен і и, т. е. Эриванской и 
Тифлисской г-іях'ь, тождественное съ ныніш- 
ними Кайсаками. Страна Казахъ или Казах-
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екая дистанція, называемая Страбономъ Са- 
хатзене, входитъ нм п і въ составь Елисавет- 
польскаго у. Тифлисской r-іи. О Казахіи упо- 
минаетъ Константинъ Багрянородный въ 74 8  г. 
Въ то время Казахи жили между Кубанью и 
Кавказскимъ хр. <3а -Закхіеіги, говорить Кон- 
стантинъ Багрянородный, «находится Пана
гія, за Папагіею К азахія, за Казахіею Кав- 
казскія горы, а за ними отечество Алановъ». 
Этотъ цитатъ сбилъ Клапрота, который иред- 
иоложилъ, что Черкесы тоже что Казахи. 
Численность Казаховъ въ Армянской обл. 
въ 1829  г. простиралась до 8 ,4 4 5  д. об. в.; 
между ниыи родъ Карапапаховъ, віроятно 
тождественный съ Аральскими Каракалпака
ми. НытгК; Казахи сильно смешались съ други
ми магометанами быввіей Армянской области.

(Ш ооен-ь и ст . н а м ., с т р . 5 3 2 , страна к а а а г Н .

Казахъ, урочище Тифлисской г., Елиса- 
ветвольскаго у., къ в. отъ прав, стороны р. 
Акстафы и с. Порахлы. Здісь въ лощ., при 
высокой утесистой горі, было разведано пер
вое місторожденіе золота въ 1799 год. И о 
изслідованіямь 1806  г., 1814 , 1819 , 1820  
и 1826  г ., місторожденіе оказалось совер
шенно неблагонадежным.

(Г о р . Ж. 1851 г ., ч . I ,  с .  9 2 — 97, 1827 r ., ин. V I I I ,  (!. 7 4 ) .

Казацкая: І) подгородная слоб. г-да 
Обояни, Курской губ., въ 1 в. отъ г-да, 
но Курско-харысовскоиу шоссе, при р. Обо- 
янкі. Ч. ж. 1 ,874  д. об. п., 182 дв.

2 ) пригородная слобода г-да Стараго-Ос- 
кола, Курской г., при р. Оскольці. Ч. ж. 
2 ,5 2 9  д. об. п., 323  дв. и заводы: 2 сало- 
топенныхъ и 1 сургучный.

3) подгородная слобода г-да Курска, въ 1
в. отъ г-да, ігри р. Курі. Ч. ж. 3 ,700  д. об. 
п., 450  дв.

4 ) Каз. (Покровская) пригородная слобода 
(каз.) г-да Лебедяни, Тамбовской г., при р. 
Доні. Ч. ж. 2 ,5 4 6  д. об. п. 162 дв.

Казацкое: 1) село (влад.) Кіевской г., 
Звенигородскаго у., въ 12 в. къ в. отъ у. г-да.
Ч. ж. 22 6 7  д. об. п., 43 8  дв., 2 нрав, цер
кви, винокуренный и пивоваренный зав., по 
вторникамъ торги. На винокуренномъ зав. въ 
1862 — 63 г. выкурено 1 9 ,3 2 7  вед. алкооля.

(Ф увдуклей, К іев. г . ,  ч. I I ,  стр . 4 1 0 ) .

2) Каз. ( Свпчкто) село (влад.) Курской г., 
Путнвльскаго у., въ 27 в. къ з. отъ у. г-да, 
подъ 5 1 ° 1 7 ' с. ш. и 5 1 ° 1 0 ' в. д. Ч. ж. 3 ,473
д. об. п., 330  дв., свеклосахарный зав. (Кур- 
дюмова), основ, въ 1844  г.; на немъ въ 
1 8 6 0 — 61 г. выділано 654  пуд. песку.

(Обз. раэн. отр асл . промыш . ч. 1, ст р . 36).

3) Село (каз. и влад.) Черниговской г.,

Козелецкаго у., въ 55 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Супоі, подъ 4 0 ° 3 8 ' с. ш. и 4 9 ° 1 9 ' в.
д. Ч. ж. 1 ,883  д. об. п., 307  дв.

Казачинская, деревня Иркутской губ , 
Балаганскаго окр., въ 45 в. отъ окр. г-да, 
на правомъ берегу р. Ангары. Ч. ж. 2 ,175
д. об. п., 157 дв., часовня.

Казачьи горы, отрасли Уральскаго хр., 
сопрождающія л ів . бер. р. Уя, Оренбургской г., 
простираются отъ кріп. Звіриноголовской до 
Верхне-уральска, по землі Оренбург, казачья- 
го войска въ уу. Троицкомъ и Верхнеураль- 
скомъ. О ні йдуть въ нікоторомь отдаленіи 
отъ берега и только містами вдаются въ р і 
ку въ виді мысовъ. Горы эти состоятъ преиму
щественно изъ горныхъ известняковъ.

(Мсремптанскій, Оренб. г . ,  стр . 19).

Казачьи лагери, сел. Таврической 
губерній, Дніпровскаго уізда, на высокомъ, 
каменистомъ берегу р. Конки, протокі Д н і
пра, въ 22 в. на в.-с.-в. отъ уізд . г .; жит.
2 ,4 3 7  д. об. п., малороссіянь, дом. 3 5 0  (2 
кам.), лавокъ 2, церковь, училище (5 7  уча
щихся) и прист. На ней, въ 4 л іт . 1 8 5 9 — 62 
года, грузилось средн. числ.' ежегод. 1 8 0 ,1 4 3  
пуд. на 5 0 ,2 1 3  р. Грузъ состоялъ изъ соди 
(1 4 2 ,8 4 4  п. иа 4 0 ,0 2 5  р.), хліба (2 9 ,9 9 4  
пуд. на 7 ,8 7 3  р.), льяянаго сім . (4 ,6 9 7  п.) 
и меда. При селенш 2 0 ,7 5 0  дес. земли, изъ 
коихъ подъ лісом ь: ветлою, осокорыо и де
ревьями, произрастающими на песчаномъ грун
т і ,  4 тыс. дес. Жители занимаются отчасти 
земледіліемт, и скотоводствомъ, но еще боліє 
рыбодовствомъ, судоходствомъ, перевозкою со
лей и добывашемъ камыша на плавняхъ.

Казачья бухта Чернаго моря, послід- 
няя изъ цілаго ряда бухтъ отъ Севастополя 
до мыса Херсонеса, на нродолженіи юж. бе
рега Севасгопол. бухты; ири вершині бухта, 
образуетъ два развітвлепія. Въ большомъ (вост.) 
пзъ нихъ глуб. 2 1/г с., въ средині бухты 4, 
а при устьяхъ 5 и 6 с. Длина всей бухты
отъ ея вершины 3 вер. Она открыта с ів .
вітрамт, и съужена рифами, а потому и иосі- 
відется только каботажными судами.

(М оп гаиарн, лоц. Черн, м ., с .  68; М ур авьева-А и ост. Т а в 
рида, с . ^ б ).

Казачья: І )  пригородная слобода (каз.) 
г-да Шацка, Тамбовской г., въ 1/г в. отъ г-да, 
по тамбовскому почтовому тракту, при р. Ша- 
ч і .  Ч. ж. 4 ,7 0 0  д. об. п., 5 0 0  дв., 2 цер
кви, училище.

2) Каз. и.їи Боярская слобода, такъ на
зывается въ просторіч.и с. Студент  (см.
это сл.) Усманскаго у., Тамбовской г.
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3) слобода (каз.), Тульской г., Крапивен- 
скаго у., въ 1 в. отъ Крапивиы, при р. Пла- 
в і .  Ч. ж. 1 ,063  д. об. п., 170  дв.

Казачья-балка, село Саратовской г. 
Царицынскаго у.; см. Солодча.

Казбекъ, гора пъ главномъ Кавказскомъ 
хр., въ Терскомъ Кавказі, подъ 4 2 ° 4 2 ' с. ш. 
и 6 2 °1 1 ' в. д. Выс. ся 1 6 ,5 4 6  р. фут. по 
геод. изм.; такимъ образомъ Казб. есть 3-я 
ifo вы соті своей гора главнаго Кавказскаго' 
хреб. и 4-я русской кавказской территоріи. 
Каз. находится ие въ главномъ гребні хребта, 
а въ побочнозгь, ограличивающемъ Терскую 
котловину съ сівер. стороны и нрорванномъ 
течешемъ Терека въ знаменитом Дарьяль- 
скомъ ущельі, отъ котораго верш. Казбека 
отстоитъ въ разстояніи 19 в. Терекъ беретъ 
начало иа южн. склоні Казб. и огибаетъ его 
нодножіе съ вое. стороны. Гора поднимается 
въ формі узкой пирамиды такъ сміло и круто, 
что представляется необыкновенно величествен
ною съ военно-грузинской дороги, т. е. съ глав
наго и віковаго пути международных']) уноше
ній черезъ Кавказскій хр. Вотъ почему Каз., 
уступающій высотою двумъ Кавказскнмъ вер- 
шинамъ (Эльбрусу и Дихтау), былъ съ самой 
глубокой древности знаменитійшею горою Кав
казскаго хр., и кажемся къ К аз., а не къ Эль
брусу, относится известный миёъ Прометея. 
Казб. состоитъ изъ вулканическихъ породъ—

' трахита и трахитоваго порфира, и поднимается 
на 6 ,0 0 0  ф. выше сніжной линіи, которая, 
по наблюд. Паррота и Коленати, держится 
на вост. склоні горы на выс. 1 0 ,5 0 0  фут. 
Вершина Казб, двурогая; вост. рогъ, замітно 
наклоненный къ ю.-в., выше и уже западнаго, 
иміющаго округленную форму. Запад, склонъ 
Казб. мало извістеїі'ь; со всіх'ь остальвыхъ 
спускаются, отъ иреділов'ь вічнаго сніга до 
наименьшей выс. 7 ,5 0 0  фут., обширные лед
ники (глетчеры), коихъ считаете^?. Гезалъскгй 
ледникъ, дающій начало р. Гезальдону, л ів . 
пр. Терека, спускается съ с ів . склона Казб. 
и есть найменіе йзвістный изъ в с іх ’ь Казбек- 
скихъ ледниковъ. Найболіе йзвістный Девда- 
рокскій ледникъ, дающій начало рч. Девдароку 
или Кабаха, спускается по весьма крутому 
ущелью с.-в. склона Казб., и останавливается 
только 5 вер. не доходя до Терека, иа абс 
лыс. 7 ,5 0 0  ф. Широкій Цгтлургскт леди., 
дающгіі начала 12 ручьямъ, впадающимъ въ 
р. Кабаху, спускается съ вост. склона £рры, 
отделяясь отъ послідующих'ь ЛСДНПКОВЪ ВЫСО

КИМ'!. еввлпсттгь очрогомъ или гребнемъ, ко
торый простирается отъ вершины Казб. въ

напр, къ в.-ю.-в. На этомъ гребні находится 
каменный крестъ, йзвістный подъ именемъ 
Нино-цмипда. Отсюда три дов. узкіе ледни
ка, спускающіеся съ Казб. къ ю.-в. и ограни
ченные на с. упомянутымъ скалистымъ греб
немъ, йзвістны подъ именемъ Нино-цминд- 
скихъ. Наконецъ 7-ой ледникъ —  Чхарисскій, 
дающій начало рч. Чхари, небольшему пр. р. 
Терека спускается съ Казб. въ напр, къ ю.- 
ю.-з., останавливаясь у подошвы отдільной воз
вышенности Квенешъ-мта, возвышающейся надъ 
дер. Гергети, изъ которой выходили доселі 
в с і  йзвістныя намъ восхождепія на Казбека., 
вслідствіе чего Чхарисскій ледн. иміеть почти 
одинаковую извістность съ Девдарокскимъ. 
Возвышенность Квенешъ-мта иміеть 7 ,6 7 3  
р. ф. абс. выс.; на самой вершині ея стоитъ 
древній нолуразрушившійся опустілый мона
стырь Цминда-санеба. Въ связи съ'ледниками 
Казбека находится замічательноеявленіе леріо- 
дическаго вадепія Казбекскнхъ заваловъ въ до
лину Терека и на военно-грузинскую дорогу, 
черезъ Девдарокское ущелье. У містныхі. жи
телей окрестностей Казбека распространено 
преданіе, что завалы иадаютъ съ Казбека 
каждые 7 л ігв , что, впрочемъ, не подтверж
дается ыаблюдешями и восноминаиіями ныніш- 
няго віка. Со времени русскаго владычества, 
завалы спускались въ долину Терека только 
три раза: въ 1 8 0 8 , 1817  и 1832 г. Еще 
одинъ завалъ спустился во Девдарокскому 
ущелью въ 1842 г ., но не достпгъ долины 
Терека. Показанія містныхт. жит. объ ожи- 
даемомъ ими завалі въ 1855 г. не оправда
лись. Самый замечательный завалъ, спустив
шійся съ Казбека, былъ завалъ 1832 г. Завалъ 
этотъ, скатившись 13 августа съ Девдарок- 
скаго ледника въ долину Терека, завалилъ ее 
па 2 вер. и остановил'!, теченіе ріки. Образо
вавшееся вслідствіе того озеро прорвало за
валі. послі 8-ми-часовой борьбы. Объемъ массы 
льда и Камней, упавших*. въ долину Терека, 
былъ опреділен’ь въ 1 ,6 0 0 ,0 0 0  куб. с.; сред
няя высота массы простиралась до 350  фут. 
(50  саж.). Завалъ таялъ около 2*/г л іт а  и, 
несмотря на постоянныя работы на военно- 
грузииской дорогі, весьма затруднялъ сообще- 
ніе по ней. Растительность скатовъ Казбека 
почти исключительно альгшекая, такъ какъ 
нодножіе горы — уровень Терека при замкі 
Казбекъ лежитъ уже иа выс, 5 ,6 0 0  ф. Послід- 
ніе сліды лісной растительности (а именно 
священная роща березі, у дер. Абана, на верх. 
Терекі, а также И'],которыя ели) исчезаютъ 
на выс. 6 ,7 0 0  ф. Отсюда, до высоты 8 ,3 0 0
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ф., простирается зона альпійскихь кустарни
к о м , какъ напр.: Azalea pontica, Rhodo
dendron caucasicum, Vaccinium myrtillus, 
V. vitis idaea, Cotoneaster vulgaris, Rubus 
idaeus, Empetrum nigrum, Salix и пр. Впро
чемъ , некоторые изъ этихъ кустарниковъ, 
какъ наприм.: Salix, Cotoneaster и Rhodo
dendron caucasicum поднимаются еще до 
выс. 9 ,3 0 0  футовъ. Надъ зоною алыпйскихъ 
кустарниковъ поднимаются еще альпійскія тра
вы, какъ напр.: Delphinium caucasicum, Ane
mone narcissiflora, Cerastium trigynum, C. 
Kasbek, Sibbaldia semiglabra, Alchemilla 
sericea, Saxifraga (4 вида), Chaerophylum 
humile, Scabiosa caucasica, Senecio pyro- 
glossus, S. Kolenatianus, Pyrethruin cauca
sicum, Achillea grandiflora, Aster alpinus, 
Taraxacum Steveni, Campanula Bieberstei- 
niana, Lamium tomentosum, Ziziphora da- 
svantha, Pedicularis (2 вида), Veronica gen- 
tianoides, Scrophularia minima, Carex atro- 
fusca, Phleum alpinum и Alopecurus vagi- 
natus. Казбекъ получилъ свое названіе отъ 
м’Ьстныхъ владільцевь, или князей Казибекъ, 
которымъ принадлежит'!, старый замокъ и аулъ 
Казбекъ, на воєнно-грузинской дорогі, на пра
вой стор. р. Терека, противъ устья р. Чхари, 
въ 19 вер. ирямаго разстояпія отъ вершины 
горы Казбекъ. Грузины називають гору Каз.— 
Мкинвари (ледяная гора), а также Еирванб- 
цвери, оссетнны—  Черисти-чубъ (гора Христа), 
а также Урскогъ (Б ілая гора). Местная ле
генда гласип,, что на горі Казбекъ стоить 
шатеръ Авраама и находятся ясли Господни, 
окруженныя несметными сокровищами. По
пытки восхожденія на Каз. были сделаны въ 
1811 году Эигельгардтомъ и Парротомъ, въ 
1829  г. К. А. Менеромъ, въ 1842 г. докт. 
Коленати. В с і  эти путешественники выходили 
изъ дер. Гаргети, проходили мимо монастыря 
Цминда-самеба, а даліе мимо Чхарисскаго 
ледника. Нарротъ поднимался до абсол. выс. 
13 ,860  ф., Мейеръ до 1 4 ,8 4 0  ф., Коленати, 
по собственному барометрическому определе
нно, до выс. 1 4 ,4 4 0  ф. Коленати полагалъ, 
судя но глазоміру, что онъ не достигъ вер
шины Казб. только фут. иа 2 0 0 , но, несмотря 
на возможную ошибку въ барометрическомъ 
онредЄленін предельной высоты, достигнутой 
доктор. Коленати, кажется, что предельный 
зтотъ иунктъ отстоялъ отъ вершины Казбека, 
несравненно даліе, чім ь предполагал!. Коле
нати. Академ. Абихъ иосітиль Девдароісскій 
ледникъ въ 1861 г., а въ 1863  г. ледникъ 
былъ изслідовань и снять цілою экспеди-

ціею, ціль которой была разъяснеше вопроса
о Казбекскпхъ- обвалахъ.

(Г л авн , п с т о ч п .: K la p ro th  K ., J ,  2 9 8 — 0 8 ! ;  E n g e lg a rd t  її 
P a r ro t , R .  in  d . K ry m  u . d . K a u k a s , ,  I ,  1 9 2 — 2 2 4 ; K o le n a t i ,  
E r s te ig . d . К а в Ъ е к  vb B u ll . P h . m a th .,  I I ,  N  1 7 ;  M ey er, V e rz .
d. v . K o le n a t i g e sa m m . P flan zen  В'ь B e i t r .  z . P J la n z e n k  d . ru s e . 
I t . ,  1 8 4 9 ; К онстантинова, дорож. З ак авказ. кр ., 1850 г . ,  ст р . 6; 
Х о д зь к о , геог. пол. о в ы с ., с т .  4 ; В а ск о в а т о в а , о період. К азб. 
завал'Ь, п Х а т п с с а в а , крати. оч. д&пст. 2 -1 ъ  комыпс- д ія  и згл . 
Казбекск . л ед и ., пъ 3 . К авк. Отд., V I , 1 8 6 —2 3 0 ; E rm a n  A ro li.,  
Y , 2 4 8 - 8 0 4 ,  3 7 2 ) .

Казенный Н О С Ъ , полуосгровъ на зап. 
берегу оз. Ильменя. Новгородской г., Старо- 
русск. у., въ 5 в. отъ с. Ужина. Оиъ иміета 
до 20  вер. въ окружи.; названіе получил'!, 
отъ того, что на немъ дворцовые егеря преж
де ловили сітями куликовъ и трухтановъ 
для Двора.

(О зерецковкій , Обозр. мФстъ о т ъ  С .-Ііетер б у р . до С т . Р у ссы , 
ст р . 9 1 ) .

Казенный Майданъ (Спасское) се
ло Пензенской г.; см. Майданъ Казенный.

Казенный Рогачикъ, село Таври
ческой губ., Мелитопольскаго у.; см. Ртачикь. 

Казенный Торзцъ р.; см. Торецъ.
К а з и м и р о в о ,  міст, (влад.) Минской г., 

Бобруйскаго у., въ 60  в. въ ю.-в. оті. у. г-да, 
при р. Добосні. Ч. ж. 332  д. об. п., 33 дв., 
правосл. церковь, евр. молитвен, домъ, ярмар
ка 15 августа.

(Г о р о д , п о сел ., ч. 111, ст р . 1 2 7 ) .

К азитрова слобода, міст. (влад). 
Могилевской губ., составляет'!, предместье 
уізднаго г-да Мстиславля. Бремя основанья 
его неизвістно, но о древности свидітель- 
ствуетъ стоящая тамъ древняя Крестовоздви- 
женская правосл. церковь, бывшая уніатскою.
Ч. ж. 575  д. об. п., 88  дв., синагога, базаръ 
14 сентября.

(П ам яти  кн. М огилев, г ., на 1801 г . ,  Отд. I V ,  ст р . 6 2 ;  Город, 
п о сел ., ч . 111,  ст р . 6 2 ) .

Казинка, солен, оз. въ Землі Войска 
Донскаго; см. Еарачаплацкгй  лим.

Казинка: 1) слоб. (каз.) Воронежск. г., 
ВалуЗскаго у., въ 20  в. къ з. отъ у. г-да, при 
р. Казинкі. Ч. ж. 2 ,0 8 6  д. об. п., 211  дв.,
4 ярмарки; (1 января, 9 марта, 6 авг. и 14 
нояб.); иа нихъ вь 1860  г. привезено това
ру на 6 ,0 9 0  р., продано на 2 ,7 8 0  р.

(В ор он еж , губ. в$д~. 1861 г . ,  N  1 5 , стр  1 6 8 ) .

2) Слоб. (влад.) Воронежской г., Павловскаго
у., въ 25 в. къ ю. отъ у. г-да, близъ р. До
на, при р. Казинкі. Ч. ж. 3 ,8 4 5  д. об. п.,
456  дв., 2 ярмарки: (25  март, и 21 сент.); 
на нихъ въ 1860  г. привезено на 11 т. р., 
продано на 7 ,5 0 0  р.

(В о р о н еж , губ . в їд . 1861 г . ,  N  І 7 ,  стр . 1 9 3 ).

3) Село (каз.) Рязанской г., Окоиинскаго
у., въ 13 в. къ с.-з. отъ у. г-да, ири Верді.
Ч. ж. 2 ,4 3 3  д. об. п., 2 5 4  дв.
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4) Село Тамбовской г., Козловскаго y.; cir. 
Л уш и Малыя.

5) Село (каз.), Тамбонской г., Липецкаго 
у., въ 15 вере, къ ю.-в. отт. у. г-да, при р. 
Матырі. Ч. ж. 3 ,2 9 0  д. об. n.v 385  дв.

Казникеевскій мідйый рудникъ, Орен
бургской губерній, Троидкаго уЄзда, въ окр. 
Міасскаго з а в ., въ 7 верст, къ западу отъ 
Полевскаго рудника. Гора, въ коей залегаетъ 
рудникъ, тіміотт. вндъ шатра п состоитъ вся 
изъ сіенита, проникпутаго вкрапленными мід- 
нымъ и желізпымь колчеданами. Рудникъ на
ходится па вое. склоні. Мідныя руды весьма 
убоги. Тутъ же находится місторожденіе аль
бита.

(Т р уд ы  Минералог. О бщ ., ч. 1, стр . 2 5 8 ; Гор. Жур. 1827 г . ,  
s h . X I ,  ст р а а . 4 8 ;  1837 г ., ч. I ,  с т р . 4 7 4 ; 184« г . ,  п. I V ,  
стр . 1 3 5 ).

КазуЛЫСОЙ, Кзыклы или Бююкъ-эзень, 
иначе Черная ргьчка ( Чоргунъ) въ Крыму, Тав
рической губерній, Симферопольскаго уізда. 
Беретъ начало въ Крымскихъ горахъ, близь 
пещеры Сюндюрлю - каболы; протекаетъ чрезъ 
нее сначала на гого-западъ, потомъ близъ 
дер. Сбеля поворачиваетъ на с/Ьв.-занадъ и 
сохраняетъ это направленіе во всемъ осталь
н о м  своемъ теченіи. Пройдя черезъ Байдарскую 
долину, гд і прнннмаеть въ себя съ л ів . стороны 
рч. Байдару, а съ прав. Бог-гюле, Каз. проры
вается чрезъ ущелье, дал1;е протекаетъ мимо 
деревни Чоргунъ, гд і прииимаетъ въ себя съ 
обіихт, стороні, еще дві) річки : ІІІумо и Ко
моры и, пройдя по Туманной долині, входить 
въ болотистое ущелье Инкерманское, гді и 
впадаетъ, близъ развалинъ Инкермана, въ вое. 
оконечность большой севастопольской бухты, 
образуя устье, поросшее камышами. Длина р. 
Черной около 40  в.; она извилиста и быстра. 
На ней два каменныхъ моста: въ Инкермані 
и по дорогі изъ Балаклавы въ Баїсчисарай; 
на рікїі были устроены резервуары для снаб- 
женія водою Севастопольскихъ доковъ и отъ 
нижней ея части проведена канава на 18 в. 
для той же ціли. Рч. Черная памятна по 
сраж ен т происходившему на ней 8 сентября 
1854, вовремя осады Севастополя союзными 
англо-французскими войсками.

(Клмпаиа, Кр. С б ., С. 3 , 2 3 4 , 2 4 3 — 5 , прим. 3 3 5 } лоц. Чер. 
м. М аїїгаїїіірн, от. 6 2 — 3 ; В . Ст. Таврп ч. г . ,  с .  6 3 ) .

Казыкумухская - К ойсу , притокъ 
Аварской-Койсу; см. Койсу.

Казыкумухскій (Казыкумыкскгй, К а-  
зт умухскт ) окр. , Дагестанской обл. въ 
Средн. Д агестані, зімінмаюіцій ю.-з. уголъ 
Дагестанской котловины. Простр. окр. 37 ,4  
кв. м. или 1 ,811 кв. пер. Гористая поверх
ность округа иміетт. форму неправильнаго

трехъ-угольннка, заикнутаго съ южной и с,-
в. стороны отраслью главнаго Кавказскаго 
хр., которую мы обозначили именемъ Анух
скаго хр.; съ третьей, т. е. с.-з-ной стороны 
Казыкумыхскііі окр. отділяется отъ Гуниб- 
скаго различными отраслями того же хребта; 
подобными же отраслями пересікается и 
внутренность округа. Высшія точки округа 
находятся на южн. его окраині, а именно 
здісь  гора Дюльты-дагъ иміеть 1 2 ,4 3 5  ф. 
абс. выс., Чульты-дагъ 1 1 ,8 9 7  ф., Алахунъ- 
дагъ 1 2 ,665  ф. Въ с.-в. окраині округа гора 
ПГуну-дагъ иміеть 9 ,7 3 3  ф., а изъ горъ внутри 
округа самая высокая —  Арчи-дагъ (въ гор
ной отрасли, простирающейся на с. оть Дюльты- 
дага) 1 1 ,8 5 0  футовъ. Главныя рЬки округа: 
Казыкумухская Койсу, съ значительнымъ ея 
притокомъ Кюлюхи - Чай, К ара - Койсу , Чи- 
рахъ  и Ашты. Казыкумухскій округъ до 
1839  г. составлялъ, вм іст і съ Кюринскпмъ 
ханствомъ, одпо ханство, покоренное Рус
скими вт. 1820  году. По смерти дослід
нії го хана Мухамедъ - мирзы титулъ ханскій 
уничтоженъ и съ 1841 правителями Ка- 
зы-кумуха назначались родственники покой- 
наго хана изъ 1-го коліна. Правители полу- 
чаютъ доходъ только съ деревень Ихрекскаго 
магала; прочіе же считаются вольными. Жи
тели платятъ податей правительству до 3 ,000  
рублей и сверхъ того поставляють топливо 
въ укрінленія Кумухское и Чирахское. Въ
1861 г. ч. ж. въ округі 3 7 ,7 9 1  д. об. п., 
т. е. на 1 кв. м. по 1 ,009  д. об. п. Кромі 
Казыкумыхскаго яз., который считается само- 
стоятельннмъ, въ нЬкоторыхъ деревняхъ го
ворять по аварски, по челіатски и угуль- 
ски , а въ деревні Чирахъ —  совершенно 
особымъ парічіемь. Письмена употребляютъ 
арабскіи. Округъ разділяетея на 5 наибствъ: 
Кумухское, Кюлюлииское, Вицхинское, Муга- 
рахское и Дусарансісое. Жители разміщаютея 
во 105 поселкахъ, въ коихъ 7 ,6 0 7  дворовъ 
(свід . 1861 г.); въ числі поеелковъ 2 укрі- 
ііленія: Кумухское, въ коемъ сосредоточено 
управленіе округомъ, и Чирахское. Природа 
округа вообще очень бідна; поля необширны, 
по причині каменистыхъ горъ, покрывающихъ 
во всіх'ь направлешяхъ ханство; лісу совер
шенно н іт ь , а жители, по недостатку хліба, 
во множестві отправляются на заработки въ 
Бакинскую г ., Закатальсий округъ и на Те- 
рск'ь. Овцеводство развито; лучшая порода 
оведъ чирахскаи. Базары довольно значительны 
въ ІСумухі.

(В з я т о  и зг Б ер ж е, При-К аспійскій кр ая , пом ещ ен. в ь  К авк.
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Кал. на 1837 г . ;  З у б о въ , картины К а вк ., Ш , 2 0 6 — 2 09  ; З ак авк . 
ВФ ств. 1848 г . ,  N  4 6 , с .  1 9 1 ;  R e in e g g e . B e s c h r . ,  I ,  8 1 ,  8 4 , 9 1 , 
У6 ; Гп льдевш тетъ , о н ., С. 1 3 2 ; K la p ro th , B e s c h r . ,  124; B o d e n - 
a ta d t d ie Y o lk . d. K a u k a a . I ,  3 1 9 ) .

К а З Ы М Ъ , р., Тобольской г-іи, Березов- 
скаго окр., пр. пр. Оби. Беретъ начало. какъ 
утверждаютъ, изъ оз. Тормъ-лоръ. Общее па- 
пр. къз., дл. теч. боліє 3 0 0  вер. Вдоль Каз. 
разстилаются тундры. По Каз. кочують остя
ки и самоіды. Остяковъ, кочующихъ на Каз., 
считается 1 ,2 7 4  д. об. п ., а самоідовь 800
д.; значит, часть ихъ образуютъ Казымскую 
волость. Занятіе ихъ оленеводство, собираше 
кедровыхъ оріховь, звіроловство и рыболов
ство. Стада оленей особенно у нихъ многочи
сленны.

(C a s tr e n , В .  р . 3 5 , 8 3 , 126 , 138  н U S ;  S tn c k c n b o rg , I ly d r .,  I I ,  
4 6 5 ; 3 .  Г . О ., X I I ,  3 9 6 ) .

К а з ы р ъ ,  Еезыръ или Козырь (т. е. быс
трый), р. Енисейской губ., Минусинскаго окр., 
составляетъ одну изъ вершинъ р. Тубы пр. 
пр. р. Енисея и беретъ начало на границі 
Россіи и Китая въ высоком], хребті Эргикъ- 
таргакъ, съ крутой сніжной вершины. На
правл. къ з., дл. теч. до 200  вер. Долина К. 
плодородна, обитаема татарскими племенами, 
завимающ. хлібопашествомт. и скотоводством!.. 
Казыръ и нікоторые ея притоки отличаются 
золотоносностью; до изобшію звіря они ча
сто посіщаются охотниками.

(П а л л а са , п ут. I l l ,  п. 1 ; P e s te r e v  я г  K la p ro th  M ag . а в іа і ,  I ,  
B8 ; Р и ттер а , А зія , 111, 4 4 8 ; S tu c k e n b e rg , П ,  p . 4 8 2 ; Гагем ей стер ъ , 
11, 267 ; 3 . г .  Об. 1 8 6 2 , к в . I V ,  с .  1 1 ) .

К а з ы р ъ - С у К Ъ ,  или Еизыръ-сукъ, р. 
Енисейской г-іи, Минусинскаго окр., пр. пр. 
Енисея. Беретъ начало въ главномъ Саян- 
скомъ хр., недалеко отъ истоковъ Уса, съ 
торной вершины, извістной подъ именемъ 
Еазыръ-сукскаю Таскыла и иміющей до 8 ,0 0 0  
фут. выс. Направл. къ з., дл. теч. 70 вер.

(Ш вар ц 'ь , о т ч .,  с т р . 1 0 6 ) .

Кай (Еайгородъ , Еайгородокъ) , село 
(каз.) Вятской г., Слободскаго у., подъ 5 9 °5 8 ' 
с. ш. и 7 0 ° 1 3 ' в. д., въ 2 3 2  в. отъ у. г-да, 
при оз. Шорты, близъ л ів . бер. р. Камы. 
Основанъ въ полов. X V I в., віроятно при 
продоженіи дороги въ Сибирь, черезъ Соли
камска Онъ былъ складочнымъ м'Ьстомъ соли 
съ заводовъ Строгонова и иміль свой округъ. 
Ныні это бідное село. Жители исключительно 
занимаются хлібопашествомь.

(Л еи ехи н ъ , Дневн. З а п ., Ч. Ш ,  2 0 7 ; его ж е В'Ь полв. собр. 
а у т .,  У, 152 , 173 ; F a lk , B e i t r . ,  I ,  150; H erm an n , TJr. I ,  2 1 8 ; Я!. 
I I .  В . Д. 1843 г . ,  т .  I Y ,  стр . 472 ; Карамзапъ, И стор ., f .  I X ,  
арвнт.ч . 6 7 1 ; 3 a u . А рхеол. О бщ ., V II I , ст р . 2 2 4 ) .

Кайбадьская степь, Енисейской губ., 
Минусинскаго окр., есть продолженіе Сагай- 
ской стеви; къ с. ограничивается рч. Аскы- 
зомъ, къ ю. горою Итемъ и предгорьями Омай-

I тура. Степь камениста, по иа ней растутъ 
въ изобиліи солоицоватыя травы, лакомый 
и полезныя для скота. Здісь дико растет* 
сибирскш ревень, употребляемый инород
цами и русскими отъ многихъ болізней. 
Кромі того встрічается дикая конопля, ди
кій ленъ и гречиха. Нікогда на степи 
бродили огромные табуны дикихъ лошадей. 
Ныні на степи находятся уже нісколько 
русскихъ селеній, какъ т о : деревни Означен
ная, Калы, Табинская и село Бея.

СЗ. С. 0 . ,  1863, кн. У І ,  Стр. 1 0 9 ) .

Кайбалы (Еойба.ш ) тюркское племя, 
обитающее въ Минусинскомъ окр., Енисей
ской губ. Они называютъ сами себя Еайба  
или Еойба , какъ полагаютъ отъ имени одно
го изт. своихъ киязцевъ. Кайбалы считаютъ 
себя старожилами верхней части долины р. 
Енисея или Кайбальсгсой степи; по ихъ ска- 
заніямь они жили зд ісь  тогда, когда въ вер
ховьяхъ Енисея кочевали еще Киргизы, т. е. 
до начала X V III ст. Кромі того 2 рода Кай- 
баловъ жили иа рч. Салбі. Въ началі X V III 
Кайб. составляли 9 родовъ, а въ 1858  г. 
считалось 7 родовъ: 1) Таражакъ; 2) Коелъ,
3) Буйгаджи или Абугача; 4) Аръ или 
Арти, 5, и 6) Бол. и Мал. Байгудъ или 
Байкатъ, и 7) Хайдыпаръ или Кандыкъ. 
Два послідніе рода причислены теперь къ 
відомству качинскихъ татаръ подъ иленемъ 
Салбинскаго Кайбальскаго рода, а в с і  осталь
ные къ відомству Сагайскихъ, иодъ именемъ 
Болыпе-Кайбальскаго рода. Кастренъполагаетъ, 
что три рода Кайбаловъ остякскаго проис- 
хожденія, а в с і  прочіе самоідскаго. Числен
ность в с іх ь  К. въ 1858  году простигалась 
только до 672  д. м. п. Въ настоящее время 
в с і  они крещены. Въ пропщомъ стол. К. за
нимались звіроловствомь, хлібопашествомт. и 
скотоводствомъ и иміли большія стада лоша
дей и рогатаго скота. ІІы ні Кайбалы доволь
но бідные скотоводы. Причина этому падежи 
скота и развитіе хлібопашества. Образъ 
жизни, нравы, обычаи, наряды точно такіе, 
какъ у в с іх ь  ирочихъ минусинскихъ татаръ. 
Кайб. живутъ въ хорошихъ домахъ и ихъ 
деревни ш ічімь не отличаются отъ русскихъ.

(G e o r g i R . ,  1, 2 8 5 — 2 8 7 ; Георгп, оп. в а р ., I I I ,  1 3 ; С теп а во вг, 
I I ,  19, 5 7 , 4 5 — 32; J1J. М. Ü. Д ., 1847, X V I I I ,  С ї. 2 3 8 ; Гагем ей - 
стерт., И, 3 5 ; 3 .  С. 0 .  1 8 6 3 , кн. Y1, с .  1 0 9 — 1 1 7 ; E rm a n  A rc h ., 
V I ,  7 2 5 ; S c h n itz le r , Г е т р ,  des T e a r a , III, 1 3 ) .

К аЙ Г О р О Д С К аЯ  пристань, на р. Сы- 
солі, Вологодской г., Устьсысольскаго уіз., 
восточніе ІІошульской. На нее иривозятъ пре
имущественно хлібь изъ Вятской г., имен
но изъ уу. Глазовскаго и Слободскаго, для 
отправленія къ Архангельскому цорту, также
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желізо съ Нючпасскаго, Нювчимскаго и Ка- 
жимскаго заводовъ. Пристань эта удобнее 
Ношульской, потопу что р. Снсода безопасиіе 
р. Лузы, еще и потому, что лежитъ ближе 
къ хлібороднымт. містамь. Невыгоды же ея 
состоятъ въ томъ, что дорога къ ней про
ходить по безлюдным !. місгамт», не иміющпмь 
путей еообщетя. Поэтому иногда товары не 
доходятъ до нея, а складываются на пути 
до другой зимы. Въ торговые годы на пристани 
грузится иа 30 баркахъ до 25 т. пуд. товаровъ.

( В . С т. Вологод. гу б ., ст р . 2 3 3 ; З ап . К азан . Эконом. О бщ ., 
1857 г . ,  ч . 11, отд. 2 , ст р . 27 ; 3 .  1’ . 0 . ,  V II, 5 1 )-

К а й д а к и : 1) Новые (иначе Койдаки) , 
село каз. Екатеринославской губ. н у . ,  на 
прав. бер. р. Д н іпрі, вь 9 вер. на ю.-ю.-в. 
отъ у. г-да; жит. 1 ,721  д. об. п., дв. 2 2 6 .

2) Старые, село (каз.) Екатеринославской 
губ. и у., при р. Д ніпрі на прав бер., въ
12 вер. на ю.-в. отъ у. г-да, жит. 7 5 4  д. 
об. п., дв. 118. Замечательно но ноложенію 
своему при началі Дніпровских'ь порогові, 
(пор. Старокандацкій). Зд ісь было старинное 
польское укрішіен., основанное Бопланомт. m. 
1635 г.; валъ его сохранился и до нині.

К а й д а к с к і й  (или Еадацкш , иначе Ста- 
рокайдацкъй), порогъ на р. Д ніирі, Екате
ринославской губ. и у., въ в. къ ю.-в. отъ
г. Екатеринослава, южніе ос. Становаго, меж
ду селеніями Старый Кайдакъ и Чаши; состо
итъ изъ грашшшхъ скалъ и нагроможденныхъ 
поперегъ всей ріки валуновъ, на протяж. 150 с. 
по теченію, ири 8 ф. паденія. Берега р. вь са- 
момъ порогі состоятъ изъ гранитныхъ скалъ, 
возвышающихся подъ водою до 70 ф. Въ 2 1/г 
п. ниже порога находятся Волошиновь и за 
нею Яцевъ заборы.

( B o o ja n a ,  O unc. Украины п ерев. У стр ял ова , с . 19— 2 0 ; М ат. 
для геогр . и с т .  Екатер и н ой !, г . П авл овскаго , с .  5 7 ; В. С т. Ека- 
тернносл. г .,  с .  3 9 ; О калъкоиснаго, С т. Нов. п р ., ч . I, с т . 113; 
Новорое. K a i . 1846 , с . 3 43  п п р .; G u k le n s ta tlt , R . И , S .  109; 
Ж. П ут. С ооб., 1 8 4 3 , 1, с . 1 9 4 ; В . Ст. Таирпчес. г . ,  С. <48).

К а й м а р ы ,  село (влад.) Казанской г. и у., 
въ 22 в. къ с.-с.-в. отъ Казани, по Уржумскому 
торговому тракту. Ч. ж. 1 ,5 5 9  д. об. п., 243  
двора.

К а й м б л е р ъ  гора, въ главномъ Кавказ
скомъ х р ., въ южн. гребні Каспійскаго или 
Шемахинскаго Кавказа, Бакинской г., ІЛема- 
хинскаго у., подъ 4 0 ° 2 9 ' с. ш. и 6 6 ° 4 5 ' в.
д., иміеть абс. выс. 2 ,8 4 4  фут.

(Х о д зь к о , геогр . полож. и вы со ты , с .  1 4 ) .

К а и н с к ъ ,  окр. г-дъ Томской г-іи.
I. Г-дъ, подъ 5 5 ° 2 7 ' с. ш. и 36° в. д., 

въ 52 4  вер. къ и.-ю.-з. отъ Томска, при впа- 
деніи рч. Каменки пъ Омь, на болып. сибнрс. 
тракті, въ м іст н ос г и болотистой и мало на
селенной. Въ небольшому разстояніи отъ ны-

НІШНЯГО г-да, выстроена была въ 1722  г., для 
защиты барабинскихт. татаръ отъ калмыцкихъ 
князей и киргизові., небольшая деревянная кр і- 
постца, подъ назвапіемь Еаинскгй-Пасъ. Сло
бода, возникшая около укріпленія, и въ 1772  г. 
перенесенная на нинішнєє свое місто, вт. 1782 
переименована въ у. г-дъ Тобольскаго наміст- 
ничества, а въ 1804  г. приписана къ вновь 
учрежденной Томской г-іи. Жит. вь г -д і вт. 
1823 г. было 1 ,625 д. об. п., вт, 1835  г. 2 ,2 4 2 , 
вт» 1851 г. 2 ,7 2 4 , въ 1862  г. ч. ж. 3 ,3 0 0
д. об. и. (1 ,7 0 2  д. м. п.), изъ коихъ: куп
цовъ 132, міщань 1 ,6 8 7 ; остальные госуд. 
крестьяне и военн. сословія. Неправосл: ев- 
реевъ 4 1 8  д. об. п., католиковъ 20. Евреи —  
ссыльные за контрабанду съ западно-европей
ской границы. Городъ дурно отстроенъ, хотя 
нміеті. правильныя и широкій улицы. Домовъ 
въ г-д і 405  (в с і  дерев.), церквей 2 (1 кам.), 
деревяп. гостиный дпорт. (3 4  лавки), острой.,
2 богаділыш, больница и воен. лазареті., 3 
училища, 2 еврейск. школы. Земли городу при
н а д л е ж и ш ь  7 ,5 7 4  дес. (3 1 3  въ городе, черті). 
Доходь г-да въ 1862 году 5 ,5 9 8  рублей. Въ 
Каинскі 13 заводовъ: салотопен., мыловарен, 
и свічн. 5, иропзводившихъ въ 1862  г. на
7 ,0 0 0  р., кожев. 2 на 5 ,550  р. и кирпичи.
5 (на 2 ,5 0 0 ), а  всего на 1 2 ,8 0 0  р. Ремес- 
ленниковъ въ г-д і 37. Въ К. бываютъ еже- 
неділыю базары. Торгов, свидіт. въ 1862 
выдано 72 (27 купеч.), но торговля незначи
тельна. Жители занимаются преимущественно 
хлібоиашествомь, скотоводством!, и перевозкою 
товаровъ по сибирскому тракту.

(G m e lin , R . ,  IV , 112 ; I l a j i a c a ,  п у т ., I l l ,  ч .2 -я , ст р . 9 ; F a l k ,  
B e i t r . ,  I , 1 9 2 , 29*2; Ст. об. С п б., 1810, ст р . 2 8 7 ; М аг. д ія  с т . ,  
1839, І І ,  5 9 ; C o ttre i, S ib ir ie n , І і ,  1 4 4 ; S im p s o n , v o y .,  II, 4 1 1 ; 
G . R o a e , R . ,  I , 4 9 8 ; В. П ., о тъ  Ирк. до М осквы, с т .  8 0 ; Ж . М. 
В. Д., 1 8 5 3 , X III , 2 3 ; Псбольсинъ, о т ъ  С пб. до Б а р н ., с т р . 30 ; 
В. с т .  'Гомс. г . ,  ст р . 9 5 ; Гагем еи етер а , с т .  об. С п б ., И, 1 3 1 , 
5 6 6 ; Городе. П О С ., Y ,  2 2 0 ) .

II. Еаинскій  окр. въ западной части г-іи. 
Простр. его, по нсчисл. Швейцера, 1 4 11 ,4  к»,
г. м. или 6 8 ,2 9 0  кв. вер. Поверхность округа 
низменная, ровная и степная; она слегка и 
весьма полого поднимается къ с.-в. границі 
округа, проходящей по водоразділу обской и 
иртышской річныхт. системь. Съ этого водо
раздела, возвышающагося не боліє 30 0  ф. 
надъ ур. ок., и составляющего восточное про- 
долженіе Васюганскаго водоразділа текутъ, 
въ направленій къ ю.-з., в с і  ріки округа. 
Остальная, т. е. большая часть округа, вхо
дить въ составъ знаменитой Барабннской сте
пи, не иміющей почти никакого склоненія, а 
потому богатой стоячими водами и солончаками 
и столь низменной, что находящіися посреди
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ея Каинскъ, не иміегь боліє 30 0  ф. абс. выс. 
Подпочва округа состоитъ изъ рыхлыхъ пес
чаныхъ и глннистыхъ наносовъ, содержащихъ 
прісноводныя раковины самыхъ верхнихъ тре- 
тичныхъ образованій. Почва округа иловата, 
отчасти покрыта толстыиъ слоемъ чернозема, 
поросла хорошею растительностью, и вообще 
представляетъ хорошія пастбища. Р ік и  округа, 
при ничтожномъ наденш, иміють весьма мед
ленное теченіе. Главная изъ нихъ Омь, пр. 
пр. Иртыша, перееЬкаетъ весь окр. въ напра
вленій къ з.-ю.-з. на протяженіи 415  вер.; изъ 
притоковъ ея дов. значительны: Узакла (1 0 0  
вер.), Ича (1 8 0  вер.) съ Камою (1 0 0  вер.) 
и въ особенности Тартасъ (2 5 0  вер.). Омь 
и Тартасъ судоходцы весною и служатъ для 
сплава д’Ьса. Другой пр. пр. Иртыша Т ара  
орошаетъ с.-з. часть округа иа 220  вер. Въ 
ю.-в. части округа протекаетъ, на протяженіи 
120 вер., р. Каргатъ, впад. въ оз. Чаны въ 
Барнаульском!» окр. Здісь же беретъ начало 
р. Чулымъ. Озеръ въ округі необыкновенно 
много, а именно ихъ насчитываю™ до 1 ,000 . 
Самое обширное изъ нихъ Чаны, занимающее 
до 3 ,000  кв. вер., принадлежитъ округу только 
половиною, входящею въ юж. часть его. Кро
м і Чанъ замічательны: оз. Тандово въ 5 вер. 
отъ Чанъ (1 5  вер. дл., 10 в. шир., площадь 
123 кв. вер.), Сартланъ въ 10 вер. отъ Чанъ 
(2 4  вер. дл., 14 вер. шир., площ. 28 8  кв. 
вер.), Убинское, на с ів . стор. большаго сибир- 
скаго тракта (42 вер. дл., 10 вер. шир., площ. 
578  кв. вер.), Акулъ, Карганъ, Иткуль, Кин
ку ль и др. Нікоторые изъ этихъ водоемовъ 
прісноводны, другіе боліє или меніе солоно
ваты. Большая часть значнтельнійшихь озеръ 
округа соединялась прежде съ сосідними р іч 
ними системами, но, при постоянномъ, хотя 
и медленномъ своемъ высыханій, мало по мало 
замкнулись въ отдільные бассейны. Такъ оз. 
Иткуль, йыні совершенно замкнутое, еще въ 
пачалі нрошлаго віка, по свидітельству Гме- 
лина, соединялось съ р. Чулымомъ посредст
вомъ протока. Изъ большихъ озеръ только 
Убинское сохранило свою связь съ сосідпею 
р. Омью посредствомъ рч. Убинки. Болота 
Каинскаго округа занимаютъ обширныя про
странства, а именно, в м іс т і съ озерами, боліє 
50°/о всего округа. Самыя обширныя болота 
округа, состоящія въ непосредственной связи 
съ Васюганомъ занимаютъ всю с ів . часть 
округа, и простираются вдоль водоразділа, 
дающаго начало р$камъ Капнскаго окр.; бо
лота эти отчасти поросли лісами. Въ средней 
части округа болота также весьма многочи

сленны , особливо вдоль праваго берега р. 
Оми, гді они занимаютъ до 5 ,0 0 0  кв. вер. 
Въ южн. части округа болота также весьма 
многочисленны, въ пространстві между р. 
Омью и границами Томскаго и Барнаульскаго 
округовъ, гд і они занимаютъ до 3 ,3 0 0  кв. 
вер. Лісами у-дъ довольно богатъ, а именно 
л іса  занимаютъ 32°/о всего пространства. 
Строевые и хвойные л іса  распространены 
только въ сіверя. части округа, откуда они, 
по pp. Оми и Тартасу, сплавляются въ без
лісний прй-йртышскія містности. Вь средней и 
южн. части округа, т. е. въ Варабияской степи, 
впрочемъ, въ л і с і  нігьнедостатка; только л іса  
здісь разбросаны боліє или меніе обширными 
перелісками, и состоятъ исключительно изъ 
лиственныхъ породъ: березы и осины. Земли, 
і іх о д я щ ія  въ составь нынішняго Каинскаго 
округа, изиістішя подь именемъ Барабы, но 
самому степному характеру своему, доліе в с іх  ь 
оставались убіжиш,емъ кочевыхъ шхеменъ, а 
потому позже сос'Ьднихъ земель заселены были 
русскими переселенцами. Слід ы нрежнихъ жи
телей Барабы видны и доныні въ многочи
сленных!» курганахъ , а также н і котормхъ 
развалинахъ. Таїсь у сел. Топтюре, на полу
ос-в і, образуемомъ р. Олыо, видны и доны пі 
остатки стариннаго таїарскаго города, слу- 
жпвшаго, по проданий ь, резиденцією какому- 
то хану. Фалькъ виділь еще здісь  тройной 
валъ, развалины каменныхъ стш ъ, близъ кото
рыхъ находимы были: металлическая утварь, 
глиняные сосуды и неболыпія монеты. Въ то 
время, когда русскіе завоевывали Сибирь, 
Кучумъ, нреслідуемый тарскимъ воеводою 
Воейковыиъ, біжаль въ нынішнш. Каинскііі 
округъ, на Убинское оз., гд і и кочевалъ съ 
семействомъ въ 1598  г. Потомки барабин- 
скихъ татаръ и доныні уціліли въ Каин- 
скомъ окр. Въ 1862  г. въ округі, съ г-мъ, 
жит. 8 7 ,0 4 4  д. об. п. (4 3 ,2 6 9  м. п.). На кв. 
м., съ г-мъ, 62 жит. Въ числі жителей бара- 
биискихъ татаръ (магометанъ) 4 ,4 3 4  д. об. и. 
(т. е. 5°/о всего населенія), евреевъ (ссыль- 
ныхъ) 970  д. об. п. (418  въ г-д і). Неправое- 
въ окр.: 4 ,5 7 7  магом., 970  евреевъ и неболь
шое количество раскольниковъ. Пропорція 
ссылыю-переселенцевъ вь Каинскомъ округі 
значительніе, чімь во вс'Ьхъ другихъ окру
гахъ Зап. Сибири. Главное заняпе жителей 
земледіліе и скотоводство. Земледіліе, при 
плодородии почвы, идетъ успішно; подъ паш
нями полагаютъ до 170 т. дес. Скотоводство 
могло бы идти еще успіш ніе при изобиліи и 
доброкачественности пастбищъ, если бь скоту
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не вредили, боліє многочисленные ч'Ълъ гді 
• ибо въ Западной Сибири, рои оводовъ, кома- 

ровъ и мошекъ, и производящая нерідко страш
ная опустошенія містная болізнь Барабннской 
степи— сибирская язва. Изъ другихъ промы- 
словъ жителей некоторое значеніе иміеть 
неревозъ товаровъ и рыбная ловля въ много
численных!, озсрах'і,. Перевозомъ товаровъ зани
мается большинство жителей селеній, лежащихъ 
по сибирскому тракту, и барабинскіе ямщики 
иміютт. известность во всей Сибири. Что же 
касается до рыбной ловли, то прежде она 
иміла большее значеніе, хотя и ньтні про
изводите^. еще вт, достаточныхъ размірахь,. 
Такъ напр, въ озерахъ Сартлаиі, Урюмі и 
Тандові ловится ежегодно до 30 т. пуд. Вь 
оз. Чаны ловится ежегодно до 150  т. пуд. 
рыбы, изъ коихъ вероятно около половины 
приходится на Каинскій окр. (Гуляевъ, зам. 
объ Иртьіші). Кромі рыбы, на озерахъ бьютъ 
множество гусей и лебедей, и гусиный пухъ 
служитъ предметомъ вывоза изт, у-да. Звіри
ная ловля не иміеть особаго зпаченія въ 
Каинскомъ окр., изъ котораго вывозятся въ 
достаточномъ количестві только горностаевые 
міха. Заводская промышленность почти совсімт, 
не развита, а именно во всемъ у -д і , кромі 
г-да, только 2 завода: 1 кожевенный (въ 1862 
на 100  р.) и 1 салотопенный (вт, 1862 г. на 
5 0 0  р.). Торговля округа иміетт, небольшое 
развитіе; впрочемъ, изъ произведен™ округа 
животные продукты, сало и кожи, слухать 
предметомъ вывоза въ Евр. Россш . Во мно
гихъ селеніях'ь округа бываютъ дов. значи- 
тельныя ярмарки, какъ напрям, въ с. Возне- 
сенскомъ (вт, 1862 г. привезено на 192 т. 
р., продано на 48  т. р .), Сласскомъ (приве
зено на 103 т. р., прод. на '27 т. р.), Кругло- 
озерномъ (привез, на 38 т. р., прод. на 3 т. 
р.), Покровскомъ (ирпв. на 66 т. р., прод. на 
6 т.), Иткульскомъ (прив. на 42 т. р., прод. 
на 3 1/2 т. р.), Осиновыхъ Колкахъ (прив. на
12 т. р., прод. на 4 т. р.).

(G m e lin , E . I V ,  9 6 — 1 2 9 ; І І а л а с а ,  п у т ., IV , ч. 2 -я  ст р . 8— 12? 
F a l k ,  B e i t r . ,  I ,  2 8 4 — 2 9 4 ;  G e o rg i, R . I I ,  5 1 2 ; Х в о с т о в а  и Д авы 
д ова , п у т е ш ., I , 1 2 ; М ат. для с т .  1839, И, 3 9 ; G . B o s e ,  K . I ,  
4 9 7 — 5 0 1 ; E r m a n , R . И ,  6 — 1 9 ; S im p so n , v o y ., И , 4 1 0 ; В . П ., 
о т ъ  Нрк. до М ., стр . 7 6  — 86;  С ю в ц о в а , и ст . об. С и б ., И , 8 1 , 
9 7 , 1 7 5 — 181 , S16 ; В . с т .  Т о м . г . ,  с т р . 4-2, В1 , 6 2 ; Гагем ей стер а , 
и ст . об. С и б., I ,  5 3 ,  I I ,  2 1 6 ; Hi. М. В. Д ., 1 8 5 5 , X I I I ,  2 1 ) .

Кайры (Западные Кайры) селеніе (каз.) 
Таврической губ1., Дніпровскаго y., на л ів . 
бер. р. Дніпра, при рукаві его Конкі, въ 85
в. на с. в. отъ у. г., подъ 4 6 ° 5 4 ' с. ш. и 
5 1 °2 7 ' в. д.; жит. 2 ,8 8 7  д. об. п. малорос- 
с1янъ, 282  дв., церковь, 3 ярмарки.

( В .  Ст. Таирич. г . сп . с в . ,  с . И ; B a e r  в  H e lm e rs ., B e it rä g e  
В .  П , 8 , 7 0 ) .

КаЙсаВИ; см. Киргизь-Кайсаки.
Кайтаго-Табасараыьскій окр., т ,  

с ів . части ю. Дагестана, Дагестанской обл., 
прилежитъ къ Kacniiic. м. Простр. до 57 гсв. 
м. пли 27 5 6  кв. в. Поверхность округа по
крыта отрогами глави. Кавказскаго хр. Са? 
мая высокая гора всего округа, Джуфу-даьь, 
находится въ ю.-з. углу его, на границі Казы- 
кумыхекаго, и иміетт, 9 ,9 0 8  р. ф. абс. выс. 
Д ві вітви простираются отъ Джуфу - дага: 
юж ная  простирается къ ю.-в., до горы Фить- 
дагъ, иміющеп 9 ,3 5 4  ф. абс. выс., п здісь 
снова развітвляетея на д в і отрасли, изъ ко- 
ихт, одна разділяетт, воды pp. Чираха и Гюл- 
ляра отъ водъ Карачага, а другая — воды 
Карачага отъ водъ Рубасъ-чая. Сінерная 
в ітвь  простирается оть Джуфу-дага къ в.-с..-
в., между водами Рубасъ-чая и водами Ашты 
и Буганъ-уллу; вітвь  эта оканчивается вь 
окрестностяхъ Дербента горою Джал, въ 2 ,356  
ф. Кромі того, вт, сіверн. Кайтагъ входять 
горні,ія отрасли изъ Даргинскаго окр. Одна изъ 
отраслей, недоходя до Каспійскаго моря, сгла
живается въ широкую и плодородную Те- 
рекемейскую равнину, отличающуюся илодоро- 
діемь. Почва округа преимущественно песча- 
ио-глинистая, смішавная містами съ черно- 
земомъ. Значительныхъ рікт, н іт ь ; в с і  он і 
впадаютъ вь Каспійское море; изъ нихъ боліє 
другихъ замечательны: Кара-озень, служащая с і-  
верною границею округа съ владінія мн піамхала 
Тарковскаго, Га.чри-озенъ, Ващ .ш -буїат  или 
Уллу-чай , Д арбахъ, Рубась и Чирахъ-чай, 
отділяющій частію округъ оть Кюринскаго 
ханства. Озера и болота встрічаются пре
имущественно но Каспійскому побережью; изъ 
озеръ самое большое А дж и  (Гаджи), осаж
дающее соль, которая расходится между окре
стными жителями. Тутъ же, въ 50 0  саж. отъ 
берега, находятся сірныя минеральныя воды, 
йзслідовапныя химически Абихомъ; темпера
тура нхъ -)—32° Р. При нихъ устроены ван
ны, галерея и здаше для поміщенія боль- 
ныхъ. Кромі того вт, Табасарани есть кисло- 
желізныя воды, унотребляемыя только тузем
цами. На морскомъ нобережьи встрічаются 
нефтян. и солен, ключи. Кастиское м. омываетъ 
одинъ Кайтагъ съ вост. стор. Л іса  покрывають 
горы и встрічаются также и на равнині; 
вообще въ строевомъ матеріалі н іт ь  недо
статка. Округъ образовать вь 1859  г., изъ 
двухъ прежде отдільных’ь частей Кайтага 
пли Кара-Кайт ага и Табасарани. Кайтагъ, 
ділившійся прежде на вольный, верхній и 
ниж ній , составлялъ особое уцмійство, упра»
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вляыпееся своими уцміями (отъ арабскаго 
исмгй— именитый). Сношенія русскихъ съ уц- 
міяли начались еще при П етрі I , который 
побідиль удмія Ахмедъ-хана, принявшаго по- 
томъ подданство Россіи. Въ 17 7 4  г. уцмій 
Эмиръ-Хамза захватилъ въ пліпт» академика 
Гмелина, за что гепер. Медемъ и раззорилъ 
весь Нижній Кайтагъ. Послі измены Ад ель- 
хана , въ 1821 г. достоинство удмія уни
чтожено. Табасарань также разделялась на 
верхнюю и нижнюю  н управлялась мейсума- 
ми. Въ 1825  г. верхняя Табас. совеЬмъ от
ложилась отъ мейсумовъ, а съ 1831  г. ста
ла управляться кадіями; въ 18 2 8  г. достоин
ство мейсуиоиъ уничтожено. Н и н і сіверная 
Табас. управляется кадн-Элдаръ-бекомъ, а юж
ная — султанъ-Ахмедъ-бекомъ. Вт» 1859  г. 
оба владінія Кайтагъ и Табасарань составили 
одинъ округъ Дагестанской области, который 
разделяется на с ів . и юж. Кайтагъ, и на 
скверн, и южн. Табасарань. По свід. за 1861
г. ч. ж. было 9 5 ,3 0 5  д. об. н. (3 8 ,3 3 4  м.
и.), пзъ нихъ дворянъ 3 1 8 , купцовъ 46 , вой
ска 6 ,3 0 4  и. п., крестьянъ казен. 2 5 ,9 2 0 , 
горцевъ 5 7 ,9 1 3 . На 1 кв. м. по 1672  д. 
об. п. Большая часть населенія магометан. 
(8 3 ,2 0 0 ) . Православныхъ 6 ,2 8 7 , евреевъ 1648 . 
Нъ 1861 г. въ округ!; была 1 церковь пра
вославная въ уроч. Дешлагорп (въ Кайтагі), 
гді находится штабъ Самурскаго полка, ев- 
рейекпхъ еннагогъ 5, и ихъ молитвенныхъ 
школъ 11, магометапекпхъ мечетей 2 2 6 , всіі 
суинтскТя. Жители преимущественно лезгини, 
разговорный ившеъ ихъ по везді одинаковый; 
въ южной Табасараин говорят!» Кюриискимъ 
языкомъ, въ сівер . Табасаранн— татарскимъ, 
въ Кайтагі частію татарскимъ, частію же ка- 
ракаитагекпмъ , акушинскимъ , ураклинекпмъ 
її аварскимъ. Жители размещаются въ 24 4  
поселкахъ, въ коихъ 16 ,065  дворовъ (п сі 
кам.). Прежде главное заиятіе жителей со
стояло въ разбоі и грабежі; съ водвореніем’ь 
русскнхъ войскъ жители занимаются хлібо- 
нашествомъ, скотоводствомъ, шелководствомъ, 
посівами марены н другими промыслами. Изъ 
хлібовь сіется: пшеница, просо и ячмень. 
Хлібопашество н разведеніе марены развиты 
особенно въ Юж. Табасаранн и Сівер. Кай- 
тагі. Въ Табасаранн, кромі того, занимаются 
выделкою ковровъ и холста, также плело вод- 
стиомъ її посівами конопли. Въ с. Кубачн 
занимаются выділкою оружія. Табасарань 
богата оріховымн рощами и грушевыми де
ревьями.

(С м . Д агестанская обл. и Б ер ж е, И рлкасп. край, и г  Календ.

Геограч». Словарь.

на 1837 г . ,  с т р . 2 7 3 — 876 ; Березии-ь, п утеш . по Д а ге с ., ч . 11, с .  
4 7 — ГІ2, 7 4 - 8 0 ;  г а з . Каш:. 1846 г . ,  N  28 , 1848 г . ,  N lb T p jM X , 
м н н сраіьа. воды ; K o c h  W a n d er. I l l ,  3 6 7 , 3 7 3 ; B o d e n s ta d t  d ie  V o lk .
d .K a n k . ,  I ,  3 1 8 ) .

К а Й Т Ы , солен, оз. (каз.) Таврической г., 
Оеодосіііскаго y., Керченской дистанцій со
лерод. озеръ, въ 38 в. на ю.-з. огъ г. Керчи. 
Окружность весною 3, літомь 2 в. Берега
оз. отлоги, грунтъ глинистый, занесенный нес- 
комъ и иломъ. Рапы по средині до 11/,2 верш. 
Прежде озеро было солеродпымъ, но теперь 
садки не производить.

( Г .  Ж. 1 8 5 8 , ч . I l l ,  с .  4 8 2 5 .

КаЙчаЛИ, деревня, Тифлисской г., Ели- 
саветпольскаго у., при р. НІамхорі. Заміча- 
тельна по наидениымъ здісь золотоеодержа- 
щимъ пескамъ.

( Г .  Ж . 183 1  г . ,  п. I ,  с .  1 1 1 ) .

Кайшауръ, почтовая станція по воен- 
по-грузинскоп дорогі, Тифлисской г., Гор- 
скаго окр ., отт» Тифлиса во 101 в . , отъ 
Пассанура въ 19 и отъ ст. ІСоби въ 16 в., 
расположена наабс. выс. 5 ,8 8 8  фут. Въ 1795
г. въ Кайшаурі скрывались почетныя семей
ства Тифлиса и царская грузинская фами- 
лія отъ паїпествія Аги-Мухамедъ-хана, раз- 
зорпвшаго столицу. На в. отъ стапціп, на 
вершині утеса, уціліла церковь Цицхолисъ- 
дзори, построеніе которой относится къ V в.

(Е в е ц к ій , с т .  C D . За кавк. края, с т р . I S  1; K la p ro th , V o y . ,  I ,  
488 ; его  ж е  R . ,  I ,  6 9 4 ; К авказ. Іїа іен д . 1831 г . ,  отд. I ll, с т .  6 9 ; 
K o le n a t i ,  d ie  B e re ia . H o c h a rm ., 2 3 9 ; G a m b a , V o y . ,  11, 3 6 ) .

Каканабъ, гора въ главномъ Кавказскомъ 
хр., на границі Закатальскаго окр. (Тифлис
ской г.) и Самурскаго окр. (Дагестанской обл.), 
подъ 4 Т ° 4 6 'с .  ш. и G 4°27 ' в. д., иміеть абс. 
вые. 1 1 ,1 8 8  ф. Гора Как. служитъ границею 
между Дагестапскимъ и Самурскимъ звіньямн 
Кавказскаго х р .; отъ нея отділяетея горный 
хребетъ, замыкающш Дагестанскую котловину 
съ южн. стор. и ограничивающие Самурскую 
котловину съ сіверной.

(Х о д зь к о , гео гр . полож. и вы со т ы , с .  1 4 ) .

Каква, р. Пермской г., Верхотурскаго 
у., пр. пр. Сосвы. Беретъ начало на восточ. 
склоні Уральскаго хр., у подошвы Каквии- 
скаго камня. Общ. направл. къ в., дл. теч. 
125  вер., впадаетъ въ Сосву при Елкинскихъ 
юртахъ.

(S ti ic k e n b e rg . I ly d r . ,  I I ,  4 4 8 ; й еггеп ог, E r d k . v . P e r m , I ,  1 1 2 ; 
G . R o s e  R . I ,  3 8 3 ; Щ уровскіи , У р а іь с к . х р ., 9 6 ; E r m a n , R . I, 3 7 6 ) .

Какну, p. въ русской Америкі, впадаю
щая въ Кенайскій зал. при Николаевскомъ ре
дуті. Какну образуетъ стокъ дов. значитель
н а я  озера Скилохъ, иміющаго до 20  вер. 
въ діам. Напр. р. Какну къ з., длина теч. до 
100  верстъ.

(G re w in g k , въ  V e r li . d . m in . G es . 1 8 4 8 — 4 9 , p . 1 1 0 ) .

28
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Какоръ, островъ, въ Финскомъ зал., при 
с ів . вході въ проливъ, О Т Д ІЛ Я Ю Щ ІЙ  ос. Вормсъ 
отъ ос. Дато. Островотсъ низкій, безлісний, 
длина его 1 верста, къ северу отъ него на 
Aji  версты тянется подводный рифъ. Отъ это
го острова до лежащихъ до него въ 8 —10 
верстахъ на ю.-в. островковъ Уксгольмъ и 
Грезеръ море мелко и наполнено подводными 
камнями, изрідісо выдающимися изъ воды. На 
с .-с.-з. отъ Какора, въ 6 верстахъ, тянется 
наружная каменная гряда Анкергрундъ.

(Н а га е в а , Лоцш ч . 111, стран . 7 7 ; G . K Jin t, B e s c h re ib u n g  d. 
K ü ste n  an  clor O ataeo e t c . ,  стр . 1 1 9 ).

К а в ш а , р. Вятской и Костромской г-ій, 
д ів . пр. Ветлуги. Беретъ начало на грани- 
цахъ Котелышчскаго у., пересікаеть Ветлуж- 
сісій, впадаетъ въ Ветл, нисколько выше г-да 
Ветлуги. Общее напр, къ ю.-з., дл. теч. до 
1 00  вер. По Какші производится сплавь л іса .

( S tu c k e n b e r g , H y d r., Y ,  H2H).

К ал -а  (Кала), село Бакинской г. и у., 
въ 28  в. отъ Баку, при Калинскомъ солян. 
озері. Ч. ж. 1 ,8 2 2  д. об. п., 316  дв., мечеть, 
древняя башня и развал, укріпленій, служив- 
шаго жителямъ защитою отъ пабіговь иепріяте- 
лей. Калинское самосадочное соляное озеро 
содержитъ соль, отличающуюся своею білиз
ною и не иміющую горькихъ примісен. Оно 
иміеть въ окр. 3 в. 3 0 0  саж., дл. 1 вер. 
125  саж.

(К а в к . Кад. за  1 8 5 6 - г . ,  с .  5 0 2 ; Обозр. влад, за  К авк ,, ч . I V ,  
с . 3 * ; Гор . Жур. 1827 г . ,  ки. I X ,  с .  6 1 ) .

ІС а л а  (Калъское) ,  общество вольныхъ 
Сванетовъ Кутаисской г., состоитъ изъ 7 се
леній, въ коихъ считается 54  дыма; оио бідно 
и не иміеть ни одного дворянина. Селенія 
его расположены на прав. бер. Ингура (соб
ственно Калары). Въ этомъ обществі, около 
сел. Довбера, находится древній мон. Кирика, 
а въ сел. Хэ древняя церковь во имя св. 
Варвары.

( В .  С т. К утаи с. г . ,  с . 2 2 7  j Парто-іомей, поііпд. вт. R o j l i i .  С ва
нетію , с .  2 2 5 З ап . К авк. о т д ., ки. I ll ,  стр. 1 6 8 ; Борж е, кратній 
обэоръ горскпхъ ш ем еи ъ  на К а в к а зі, с . 1 2 ) .

К ал аб и н о , сел. (каз.), Воронежской г., 
Землянскаго у., въ 45 в. отъ у. г-да, при р. 
Нережі. Возникло въ X V II в., и въ 1746  г. 
въ немъ было 2 0 0  двор, однодворцевъ. Ни
н і ч. ж. 1 ,7 2 7  д. об. п., 150  дв.

(З а п . И . Р . Геогр . 0 6 . ,  X I I ,  2 6 8 ) .

К ал а-б о й н у , гора, въ Мал. Кавказі 
Тифлисской г., Елисаветподьскаго у., въ отрогі 
Гоїсчипскаго хр., простирающемся между pp. 
Дзегамъ и Ахинджн, подъ 4 0 ° 4 6 ' с. ш. и 6 3 °  
1 6 ' в. д ., иміеть абс. выс. 5 ,4 9 7  фут.

(ХОДЗЬКО, геогр . 11OJ0HC. и в ы с о т ы , с . 1 4 ).

КалагаЙНЫ , дер. Бакинской г., Лен- 
коранскаго у., въ 2 4 3  в. отъ у. г-да, нри

р. Араксі. Ч. ж. 4 1 2  д. об. п . , 86  дв.,
управленіе Муганскаго участка. Въ 6 в. отъ 
деревни, на прав. бер. Куры, противъ устья 
Аракса, находится, среди мусульманекаго 
кладбища, каменная мечеть, построенная надъ 
гробницею мусульманина Баба-самеда. Сюда 
приходять на поклоненіе жители Ленкоран- 
скаго у. Въ спис. населен, м ість эта ме
четь показана при дер. Ииэюпихъ-Мурсалахъ, 
въ 217  в. отъ у. г-да, съ 190 д. об. п.,
21 дв.

(З а к а в к а з . В і с т .  185 3  г . ,  N  2 0 ) .

Калагъ, гора въ главномъ Кавказ, хр. 
Дагестанской обл., Самурскаго окр., въ Кю- 
ринскомъ ханстві, въ отрасли хребта, замы- 
кающаго съ с ів . стороны Самурскую котло
вину и на водоразділі pp. Куракъ-чая и 
Сукъ-чая, подъ 4 1 ° 3 2 ' с. ш. и 6 5 ° 4 4 ' в. д., 
иміеть абс. выс. 5 ,0 7 4  фут. На с.-з. склоні 
горы, на абс. выс. 4 ,851  ф., близъ дер. Ка- 
бпръ, есть источникъ прісной воды, съ темпе
ратурою -)-8 °  Р .

(Х о д з ь к о , ге о гр . по лож . п в ы со т ы , с .  4 ,  5 7 ) .

Кала-дара, возвышенность на Ширах- 
ской степи Тифлисской г ., на границі Оиг- 
нахскаго и Елисаветпольскаго уЬздовъ, подъ 
4 1 ° 1 8 ' с. ш. и 6 4 ° 2 ' в. д., иміеть абс. выс. 
2 ,6 7 4  фуг.

(Х о д зь к о , гео гр . по лож. и в ы с о т ы ,с . 1 4 ) .

Калаисъ: 1) село (каз.) Тамбовской г., 
Кирсановскаго у., въ 7 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, 
по Тамбовскому тракту, при р. Калансі. Ч. 
ж. 2 ,8 0 2  д. об. п., 452  дв.

2) Калаисъ Сухой (Коблки) ,  село (влад.), 
Тамбовской г., Кирсановскаго у., въ 12 в. къ з. 
отъ у. г-да, при р. Калаисі, вправо отъ Таи- 
бовскаго тракта. Ч. жит. 1 ,7 4 7  д. об. п., 
25 0  двор.

Калакахъ, р. Якутской обл. Олекмин- 
скаго окр., пр. пр. Витима. Беретъ начало 
въ высокихъ горахъ, образующихъ водораз- 
д іль  річныхь системъ Витима и Олекмы. 
Напр, къ з.-ю .-з., дл. теч. до 2 5 0  вер. До
лина Кал. тісна и богата озерами, теч. ріки 
извилисто. Горы, находящіяся въ истокахъ 
Кал., поднимаются до абс. выс. 4 ,6 0 0  р. ф.

(Ш п ар ц а, о тч . ст р . 4 1 ) .

Калаку, гора вь главномъ Кавказскомъ 
хр., въ сіверн. отрогі Каспійскаго Кавказа, 
простирающемся in. с.-с.-в. отъ г. Гюмишты, 
между верховьями pp. Баба-чая и Гюлганъ- 
чая, Бакинской губ., Кубинскаго у Ьз., подъ 
4 0 ° 2 ' с. нг. и С 6 °2 0 ' в. д., иміеть абс. выс.
6 ,4 1 0  фут.

(Х о д л ьк о , геогр . полож. II в ы со т ы , с .  1 4 ) .
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Калалалъ, общество Лезгинъ Дагестан
ской обл.; си. Карат а.

Калали, селеніе Эриванской г. и у., въ
11 в. отъ Эривани, при р. Зангі. Ч. ж. 307
д. об. п., 34  дв., древняя армянская церковь 
и остатки древняго моста черезъ Зангу.

(Ш опен-ь, н стор. пам ят. Армян, о б л ., с .  2 6 7 ) .

К алалЫ  или Калала, р., Ставропольской 
губ. и у із . ,  одинъ изъ значительныхъ л ів . 
притоковъ Больш. Егорлыка. Беретъ начало 
нісколысіпш ручьями изъ ціпи холмовъ, тя
нущихся по прав. бер. р. Кубани. Направл. 
въ верхней части теченія къ с.-з., въ ниж
ней къ с.-в. Дл. теч. боліє 70  вер., тече
ніе весьма извилистое; р ік а  мелководна, вода 
ся, но горько-соленому вкусу, негодна къ упо
треблению. Па берегахъ ся расположены ста
ницы Успенская (4 7 1 8  д. об. ir.) и Дмитріев- 
ская  (2 ,4 2 9  д. об. п.). Справа въ Калальг 
впадаетъ рч. Разшеватка.

( K la p r o th , V o y ., I ,  8 2 ;  В . С т. С тап р оп оі. г у б .,  с т р . 4 3 ;  г а з . 
К авказъ  1833 г . ,  N  7 8 ) .  '

Калами (или Каломи), р. Енисейской 
губ. и окр., пр. пр. р. Енашимо системы Под
каленной тунгуски. К. стекаетъ съ т іх ь  же 
имс.о'г'і, какъ р. Вангашъ, пр. р. Пита, отлп- 
чіштсл СІЮ0Ю золотоносностью и принадле- 
жіггіі къ с ів . системі золотыхъ розсыпей Ени- 
сойокаго окр. Одинъ изъ самыхъ замічатель- 
имхъ иріисковь наКалами Наркизовскій; онъ 
съ 1 8 4 3 — 59 г. далъ золота 206  пуд. 30 
фун. изъ 5 6 1/г мил. пуд. песка.

сг. Ж ., 1844 , I, 139 , IV, 2ГІ0; В .  и I I . ,  X I I ,  р . Ш ;  Г а г е -  
МО и с т о р г ,  I ,  с . 1 2 3 ,  2 1 1 ;  3 .  С. О ., кн . 4 ,  1 8 G 2 ,  с .  1 3 7 ) .

Каламита, Каламитскгй зал. (по Г е
нуэзок. пиеателямъ) Чериаго моря, у зап. бе
рега Крыма, ограниченный съ с. берегомъ у 
Евпаторіп, съ ю. полуостровомъ Херсонесомъ; 
въ него впадаютъ ріки: Булганакъ, Алиса, 
Кача и Бельбекъ. Иначе этотъ зал. называ- 
готъ Феленк-бурунскимъ.

(А т л . Чер. м. М аш ан ар и ; К епнена, Кр. С б ., прим. 4 8 0 ; с .  3 2 4 ) .

Каланча (Мокрая), р., среднііі изъ трехъ 
главныхъ судоходныхъ протоковъ или гирлъ 
дельты р. Дона. Отъ Мокр. Кал. отділяются 
съ л ів . стороны: Сухая Каланча и Старая 
Каланча, съ прав, стороны: Новая Каланча, 
Новый Богданъ, Большой Богданъ, Старая 
Егурча и Новая Егурча. По Мок. Кал. обы
кновенно проходять суда, идущія въ море.

(К р асн о ва , М ат. для ге о гр . п с т а т . Земли Донскаго В ой ска, 
1 0 0 — 1 — 2 — 3 — 4 ; В. с т .  Зем . Вон е. Дон., с . 4 1 — 2 ; Ж. М. В . Д ., 
1 8 3 1, т . 3 3 , С. 2 7 ) .

Каланчакъ, село Таврической г., Д н і
провскаго y., въ 60  в. на ю.-в. отъ г. Але- 
шекъ и вь 31 в. на с.-з. отъ г. Перекопа, 
на рч. Чашюнкі и Калан чані, подъ 4 6 °  15 '

е. ш. и 5 0 ° 5 7 ' в. д. Жит. 3 ,1 0 3  д. об. п. 
малороссіянь, дв. 2 3 4 , ярмарка, открытая въ 
1841 г. Близъ села остатки древняго укріп- 
ленія, извїстнаго нодъ именемъ городка.

( P a l la s ,  2  v o y ., I ,  2 7 7 ; В. С т. Таврич. г . ,  сп . с в . ,  с .  1 1 ; В а е г
u . H o lm ers . B e i t r a g e  В . IT, S , 6 9 ; 3 . Одес. О б., I, 3 3 2 ) .

Каларашевскій-Успенскій, муж.
монастырь, Бессарабской обл., Сорокскаго у., 
вь 48  в. къ с.-з. отъ у. г-да и въ 1 1/г отъ села 
Каларашевки  (ч. ж. 678  д. об. п., 105 дв., 
церковь), при р. Д ністрі. Въ первое время 
своего существованія монастырь былъ скитомъ 
молдавскаго монаст. Св. Саввы; впослідствіи 
скитъ переимеиованъ въ монастырь и еділал- 
ся незавиепмымъ, подчиняясь только Кишинев
скому єпархіальному начальству. Н ыні въ мо
настирі 2 церкви, соборъ во имя Успенія Бого
родицы, основ, въ 1780  г. Иноковъ 11. Мо
настырь иміеть 30 0  десят. земли (до 2 0 0  
лїісу), виноградникъ, дающій отъ 3 0 0 — 800  
ведръ вина, фруктовий садъ, и 2 мельницы.

(З а щ у к ъ , Б ессар аб , о бл ., ст р . 2 3 1 — 2 3 3 ;  М урэаксвичь, с в і ід .
о нЬкотор. пр авосл ав. м о н аст. е д а р х . Х зр со н ск . и К и ш и п свск ., 
стр . 22) .

Калараши, містечко Бессарабской обл.; 
см. Тузоры.

Каларъ, р іка  Якутской области, Олек- 
мипскаго округа, правый прит. Витима. Б е
ретъ начало въ высокихъ горахъ, отділяю- 
щихъ истоки Калара отъ р. Витима, направ
ляется сначала къ сів .-вос., потомъ къ вое., 
отъ устья рч. Олдондо поворачиваетъ къ ю., 
а отъ устья рч. Омунвукитъ къ з.-го.з. и со- 
храпяетъ это нацрайонів до своего устья. 
Длина теч. Калара до 500  вер. Долина его 
весьма узка и богата озерами, течете изви
листо и сопровождается высокими горами. К а- 
ларскгя горы, лежащія въ истокахъ Калара, 
возвышаются до 6 .6 0 0  ф. абс. выс.; горный 
проходъ черезъ нихъ, йзміренный Усольце- 
вымъ, иміеть 5 ,620  ф. абс. выс.

(Ш п а р ц ъ , о т ч .,  с т р . 4 1 ) .

Калаусо-Джембулуковцы или Ка-
лаусо-Дембулуковцы , племя Ногайцевъ Ставро
польской губ., Пятигорскаго у із .,  кочующихъ 
между pp. Калаусомъ и Кугультою. Земли 
имъ прииадлежитъ до 8 8 ,6 9 0  дес. Въ 1850
г. Калаусо-Джембулуковцевъ считалось 1 3 ,633
д. об. п. (7 ,0 2 1  м. п.), изъ коихъ мурзъ 167, 
духовенства 151 , почетныхъ Ногайцевъ 2 0 8  
и простыхъ Ногайцевъ 1 3 ,0 1 7  д. об. п. В с і  
они магометане. Калаусо-Джембул. разділяют- 
ся на 3 куба или рода: Мисптскій, Карюм- 
скій и Канлынскій. Главное занятіе ихъ— ско
товодство; преимущественно разводятся: рога
тый скотъ и овцы. Калаусовцы занимаются
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перевозкою провіанта, а также доставляють 
въ Ставрополь кпзякт,.

( В .  С т. Ставропо-і. г . ,  с .  178* г а з . Кавк. 1 8 3 2  г . ,  N  3 — 4 ) .

Калаусо - саблинскіе и Бещтово- 
кумскге Ногайцы, кочуютъ по верховьямъ р. 
Калауса, по pp. С аблі, Янкулямъ и Кумі, 
Ставропольской г., Ставропольского и Пяти- 
горскаго уу. Земли у нихъ 3 7 6 ,2 9 2  десят. 
Въ 18 5 0  г. нхт» числилось 1 2 ,302  д. об. п., 
изъ коихъ султаповъ 10, мурзъ 102 , духо
венства 354 , простых!. Ногайцевъ 1 1 ,4 5 2  и 
ясырен (холоповт.) 3 8 4 . Главное занятіе ихъ 
скотоводство, и только осідлые занимаются 
хлібопашествомь.

( В .  Ст. Ставропол. г . ,  с .  1 7 7 ; г а з . К авк. 1 832  г . ,  N  0— 4 ) .

Калаусъ (но татарски край городовъ), 
р. Ставропольской г-іи, пр. разлива р. Маиы- 
ча, изкіетиаго подъ именемъ Саргамыша; 
течетъ сперва въ Пятигорскоиъ у-ді, по
томъ въ Ставропольском!.. Беретъ начало 
на Воровскол'1;скихъ высотахъ, устье иміеть 
при кургані Караулъ-тюбе; направленій отъ 
юга къ с ів . ,  длина 2 4 0  вер., шир., въ вер
хові,і, отъ 1 до 2 1/г саж., въ средипі ннн- 
зовьі отт. 5 до 18 саж., глуб. везді отъ 2 
до 7 фут., літомьже, отъ истоковъ до устья рч. 
Янкулеи, К. переснхаетъ. Дно, по всему протя- 
женію, иловато-глинистое, вода не хорошаго 
качества и содержит!, въ себі известковый рас- 
творъ. Долина, по которой протекаетъ Кала
усъ, иміеть отъ 2 до 10 и 15 верстъ; отъ 
верховья до устья Ку-айгура правый берегъ 
высокъ и крутъ, лівий пологъ, ниже Ку-ай
гура оба берега пологи и потому весною на
полняясь водою, Кал. выходить изъ береговъ. 
В с і  притоки Калауса суть незначительные 
ручьи, наполняющееся водою только осенью.

( П а л а с а ,  п у т ., I l l ,  ч. 2 ,  ст р . 1 9 3 ; G ü ld en g tad t., В .  II, 3 0 ; 
S tu c k e u lie rg , H y d r., IV , 10 ; В. Ст. С тавропольск. г у б ., стр . 42 , 
Зубоп-ь, Карт. Кавкапа, ч. II; K la p ro t li , R . Т, 2 9 1 ; Id . e d . f r .  I ,  
1 1 9 ; Ж . М. 1’ . И ., L X X I ,  2 2 1 ; BorgatiU H Sor, do la  reu n io n  e t c .  
p. !i5; 3 . 1’ . 0 . ,  18G2, Ш , 3 4 ) .

Калачинская пригородная слоб. (каз.) 
города Кирсанова, Тамбовской губер., вь 2
в. отъ г-да, при р. Пурсовкі, по Моршан- 
скому тракту. Ч. ж. 4 ,1 6 6  д, об. п., 60 8  дв.

Калачовская пли Еалаиъ, стан. Зем
ли Донскаго Войска, 2-го Допскаго окр., на 
л ів . бер. Дона, въ 10 в. выше впаденія въ 
Доги. р. Карповки и вт. 7 4  в. ниже Качалин
ской пристани и въ 72 в. отъ г. Царицына, 
въ 50 вер. отъ Ннжнечирскои стан., подъ 
4 8 ° 4 3 ' с. ні. и 6 1 ° 1 9 ' в. д., на абс. выс. 
33 0  р. ф., при залпві или затоні, образо
вавшемся оті. покинутаго русла Дона, въ 
1 ,8 0 0  саж. длиною и при впадеиіп въ пего 
Калачевскаго ручья. Жит. 4 6 9  д. об. н., дв.

110  и пристань, получившая въ настоящее 
время особенную важность, какъ конечный 
пунктъ Волжско - донской желізной дороги. 
Калачовская пристань ныні самая важная 
на Доиу. Въ трех-л ітіе  1 8 5 9 — 61 г. (до 
устройства волжско-донской желізной доро
ги) на Калачовской пристани грузилось на 
50  до 60 судахъ средн. числомъ ежегодно 
5 6 2 ,6 2 2  пуд. на 4 7 9 ,49о р., въ 1862  (по 
устройстві желізной дороги) на 2 5 0  суд. 
2 ,2 5 1 ,4 7 0  пуд. на 1 ,1 7 1 ,8 3 2  р. Главные 
предметы нагрузки были: пшеница (въ 1862
г. 1 ,6 7 8 ,8 6 8  пуд.), металлическія изділія (въ
1862  г. 3 3 7 ,611  пуд. на 2 9 5 ,6 3 7  р.), рогожи, 
кули, деготь, смола и пр.

(К р асн о ва , М ат. для Г еогр . и с т . Зем . Войс. Д онскаго, 18СЗ, 
С- 9 9 ; В . С т. Зем . Войс. Д оп ск ., с .  3 9 — 40; С .-Н е т . вб д ., 1 8 5 8 , 
N N  172, 174, 175 п 177, М. Сб. 1 8 6 3 , с . 9 1 ) .

Калачь, слоб. (каз.) Воронежской г., Бо- 
гучарскагоу., въ 7 0  в. къ с.-в. отъ у. г-да, при pp. 
Талучеевой и Подгорной, по тамбовскому трак
ту. Ч. ж. 12 ,928  д. об. п., 822  дв., 4 церкви, учи
лище, базарь еженедільно по воскресеньямъ,
6 ярмарокъ: на 4 неділи вел. поста, напас- 
х і ,  на 2 н ед іл і по п асх і, въ день Возне- 
сенш, 15 августа и 6 октября; на нихъ въ
1860  г. привезено товаровъ и иригнаио ско
та на 1 9 4 ,7 1 8  р., продано на 1 5 3 ,0 0 0  р., 
лучшая по оборотамъ ярмарка 15 авг. (при
возь 9 0 ,7 6 4  р., продажа 7 7 ,1 4 9  р.). На эти 
ярмарки скотъ пригоняется и изъ Земли Вой
ска Донскаго. Жители занимаются торговлею 
и разными мастерствами. Тутъ живетъ по
стоянно нісколько Богучарск. купцовъ, пред- 
почитающихъ здішнюю торговлю городской. 
Особенно развито вь сел і кожевенное произ
водство; по офиц. свідін іям ь въ слободі въ
1861 г. было 8 заводовъ, на которыхъ выді- 
ладо кожъ 1 ,110  штукъ.

( В .  Ст. Впроисж. г ., с и їд . сп е ц ., ст р . 2 1 ; М ихаіевпчь, В о - 
ронежск. г у б ., ст р . 4 1 0 ; Воровеж ск. губ . в1зд. 186 1  г . ,  N  1 6 , 
с т р . 1 8 0 ).

Калбинскія горы, горный хребетъ 
Семипалатинской обл., Кокбектипскаго окр. 
Начинается отъ Иртыша между Усть-Камеио- 
горскимъ и Бухтармиискомъ и простирается 
въ общемъ направленій къ з.-ю .-з. до боль
шой дороги изъ Семипалатинска въ Аягузъ 
(Сергіополь), гді оканчивается горами Альд- 
жанъ. На с ів .  склоні Калбинск. горъ беруть 
начало pp. Аблайкитка и г!аръ-гурбапъ (л ів . 
пр. Иртыша), па южномъ— р. Букопь (л ів . нр. 
Иртыша), и Кокбекты (нр. оз. Зайссапа). Кал. 
горы невысоки, состоятъ изъ граинта, отча
сти изъ порфира, иалеозенчеекпхъ грауваккъ, 
глинтгетыхъ сланцевъ и горныхъ нзвестняковъ 
(съ Procluctus gigauteus п P r. punctatus) и
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большею частію обнажены отъ лісной расти
тельности; только малорослый сосны, да кус
тарники растутъ кое гд і на горныхъ скатахъ, 
а на южн. отрогахъ Калб. горъ, близъ Кок- 
бектиискаго приказа, находится л ісь  Катупь- 
карагаи. Отроги Калб. горъ носять разныя 
названія, какъ-то: Себннскія, Джелдыбай, Ка- 
раджалъ, Кандыгетей, Альджанъ и пр. Мио- 
гія изъ річеісь, текущихъ съ сихъ отроговъ 
золотоносны. На в. Калбинскія горы находят
ся въ связи съ Алтайскою горною системою, 
отъ которой отделяются прорывомъ Иртыша, 
между Бухтармнискомъ и Усть-Камепогорскомъ.

(І 'и т т о р и , Л аіп, III , 17, Hl.'l; Iliim lio lrU  fip n tr . Л я. 11, Ш ,  jMI); 
Пііш і'ііди, п у г ., ч . I; Г . Ж. IHK!!, IV , (Cl, Т). II 11. J ln l t r . ,  V I I , :»Г1Т|
X X ,  12, 2(1— 12Н; Гаіом оііотерп , п от. об . Спб., 1 ,6 1 , НО, 111); Нам. 
кн. ЇОГ). r .  1 8 0 1 0 2 , о . 1 6 ) .

К ал ги н ъ , ос-11'і. въ pyccicfltf Лморпісі; 
находится посреди JConaficicaro :ш . Длина 
его отъ с.-в. къ ю.-з. 21 вер., а шир. с .-и. 
конца 7 в.; къ ю.-з. ос-въ постепенно съужи- 
вяется. Онъ состоитъ изъ амфиболита.

( G row iu g k, в ъ  V e r h . d. m in . G es. 1838 — 4 9 , p . 1 1 3 ) .

К а л г у т ъ , рт., рукавъ между Волгою и 
Ах тубо ю, Астраханской г-іи, Царевскаго у., 
(їзиігі, г-да Царева; замічателенг по огром- 
IIы.мі. развалннамъ, вдоль него расиоложен- 
IIМ5ГІІ. Пода К. и доныні чиста и прозрачна, 
ома была проведена въ бассейны и сады, сто- 
ящаго въ развалинахъ г-да, о которомъ по
лагаютъ, что это былъ древній Сарай —  сто
лица Золотой орды.

(М а т . для с т . ,  1 8 3 9 , отд. 11, 9 8 3 .

К ал д ы гай ты , р. обл. Оренбург. Кирг. 
Беретъ начало въ иесюахъ Акъ-кумъ, при уро
чищі Мій-булак'ь. Направляется ісч. ю.-з. че
резъ пески Джаманъ-агачъ и теряется въ раз- 
ливахъ Калдыгайты - аячи - байгуты. Дл. теч. 
150 вер.; вода въ р ік і  н озері прісная и 
годная для употреблеиія.

( В .  с т .  Кирг. с т .  Оренб. їгіїд. ,  с т р . 53").

Кале-КОба, или Хале-хоба, (по татар. 
Кріпостная пещера), сквозная пещера въ Ни- 
китскомъ мысу, на юж. берегу Крыма Таври
ческой губ., Ялтинскаго у-да. См. Ниттскгй 
мысъ.

(К еп п ен э, Ер. С б ., с .  1 7 8 ) .

ІС а л е х т а , мысъ и бухта въ Русской 
Америкі: 1) мысъ образуетъ сівер . оконеч
ность алеутскаго о-ва Уналашки, подъ 5 4 °  
с. ш., между заливами Илюлюлюкъ и Калех- 
та. Онъ отділяетея отъ материка совершен
но низкимъ перешейкомъ, возвышенъ и ска
листа. Впереди его стоить еще скала, похо
жая на башню.

2) Бухта къ вое. отъ мыса близъ начала 
Уналгпнскаго сел. Бухта не велика, совер

шенно открыта, но глубока и замічательна 
тім'ь, что въ нее заходятъ киты. Въ глубині 
бухты есть туземное селеніе Калехта.

(Л и тк е , п у т . ,  стр . 2 0 2 , 2 9 5 ; Веш ам инова, за п ., I ,  1 6 5 , 166; 
1’ ііаб. а т і .  К рузенш терна, П , отд. Х Х Ш , стр . 2 1 ;  Тебенькова, 
гидр, » а п ., стр . 101; К ост іп п ц ева , отч . в $ д .,  стр . 1 4 ) .

К а л и б е к ъ , соленое оз. обл. Сибир
скихъ Киргизовъ, въ с.-в. части Кокчетавскаго 
окр., нъ 100  в. къ с.-в. отъ Кокчетавскаго прик. и  

къ в. отъ пикетной дороги изъ Кокчетава въ 
Петропавловскъ. Дл. его отъ с. къ ю. 17 в., 
шпр. до 8 вер., окружи, безъ мысовъ 40  вер., 
простр. 117  кв. вер. Берега отлоги и ровны, 
иміють солонцеватую почву. Оз. принимаетъ 
річки: съ с. Джаргаинъ, съ з. Тохты, Са- 
засы, Джарыкъ-ташъ. Прежде въ Кал. осаж
далось много соли хорошаго качества, но въ 
настоящее время количество осаждающейся 
соли уменьшилось, и добыча ея, по тонкости 
грунта вт, озері, затруднительна.

СВ. с т .  Itn p r. с т . ,  Сиб. НІІД., ст р . 4 0 ) .

Калих’аганъ, о-въ Алеутской гряды, 
изъ группы Лисьихъ, одинъ изъ ос-вовъ Кре- 
иицына, лежитъ въ 6 вер. къ ю. отъ з. конца 
ос-ва Укамока. Окр. его 2 '/2 вер. Онъ до
вольно высокъ; на немъ водятся топорки п 
плодятся чайки. Проливъ между Кал. и о-мъ 
Аихтакъ, чистъ.

(Т еб-Ьнькова, гндрогр. а а м іп .,  с т р . 1 0 3 ; В еш ам п н сва, з а п .,
I ,  2 0 t ) .

Калигирка (Еалигорка) Мокрая, міст, 
(влад.) Кіевской губ., Звенигородкскаго у із., 
въ 35 в. къ ю.-в. отъ у. г-да. Ч. ж. 1 ,438  д. 
об. п., 2 2 6  дв., прав, церковь, свеклосахар
ный зав. (Бепардакп), основ, въ 18 4 8  г.; па 
немъ, въ пер. 1 8 6 0 — 61 г., выділано 4 5 ,6 2 5  
п. песку. Базары ио четвергамъ, и 2 ярмарки.

(Г о р о д , п о с е л ., ч. 11, с т р . 4 7 5 ; Обз. рлэн. о т р а с і .  п р о м ы т , 
въ Г о с . ,  т .  I ,  с т р . 14 , (н р п ю ж .) ;  Ф ундуїиеп, С т . оп . К іев. г . ,  
ч . И, ст р . 4 1 0 , ч. Ш , ст р . S 3 ; Жур. Мин. В в. ДЬлъ, 1843 г . ,  
т .  I X ,  ст р . 5 0 3 ) .

Калиджанъ, гора, въ главномъ Кавказ- 
скомъ х р ., въ южн. гребні Каспійскаго Кав
каза, Бакинской г . ,  Шемахиискаго у . ,  къ id . -

в . отъ у . г-да, подъ 4 0 ° 3 4 ' с. ш . и 6 6 ° 3 7 ' в.
д., иміеть абс. выс. 3 ,5 3 4  ф у т.

(Х о д зь к о , гео гр . п о ю ж . п вы со ты , с .  1 4 ) .

КаликННО, село (каз.) Тамбовской г., 
Лебедянскаго у., въ 50 в. къ в. отъ у. г-да, 
при р. Воронежі, по тракту изъ Липецка въ 
Раиенбургъ. Ч. ж. 4 ,9 6 2  д. об. п., 633  дв., 2 
церкви, училище, ярмарка.

Калинино, сельцо Вятской губ.; см. 
Ивановское.

Калиновая, дер. (влад.), Екатерино
славской губ., Славяиосербскаго у., при Ка- 
линовомъ яру, въ 30  в. на ю.-з. отъ у. г-да.
Ч. ж. 46  д. об. п., дв. 3. Въ 12 вер. выше его
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въ балкі, при с. Аншшскомъ, въ 12 вер. 
отъ р. Лугана, находится місторождевіе ка
меннаго угля 2 пластами, толщиною въ слож
ности въ 3 фута.

(С кал ы совскаго , С т. Поп. К р ., ч. ITS с .  5 1 9 ) .

Калиновка: 1) село (каз. и влад.), 
Пензенской г., Пижиеломовскаго у., въ 27  в. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. Ломові. Ч. ж. 
2 ,0 6 8  д. об. п., 269 дв.

2) Кал. (нъ просторічіи Бгьлостокъ), м іст, 
(влад.) Подольской г., Винницкаго у., въ 26 в. кь 
с. отъ у. г-да., при р. Жерді, по винницко- 
бердпчевскому почтовому тракту. Ч. ж. 1 ,138
д. об. п., 145 дв., правое, церковь, еврейск. си
нагога, почтовая станція, кирпичный и ви
нокурен. заводъ. Міетечкомт» учреждено въ 
1855  году.

(Г о р од , п о сел ., ч. I V ,  ст р . l o t ) .

3) Кал. село (Черноморскаго адмиралтейс. 
від.) Херсонской губ. и у., въ окрестностяхъ
г. Николаева, въ 18 вер. на с.-в. отъ него, 
въ 6 0  в. иа с.-з. отъ у. г., при р. Ингулі. 
Жит. 1 ,912  д. об. п., двор. 330.

(Ш м и д т а , Мат. для геогр. н с т .  Х е р е , г ., ч . V ,  с .  36 !) — 7 1 ; 
В. с т .  Х е р е , г . ,  си . с о ., с .  1 3 ) .

4) Кал. село Херсонской г-іи, Алексапдрій- 
скаго y., при р. Ингулі, въ 85 в. на ю.-з. 
отъ у. г. Жит. 1 ,385  д. об. п., (пр. си. 1857) 
малоросмянъ п великороейянъ.

Калиновская: 1) стан, ю-й бригады, 
Гребене, полка, въ 79  в. къ в.-ю.-в. отъ Моз
дока, Ставропольской г., при р. Тереісі. Ч.
ж. 3 ,6 6 7  д. об. п., 4 5 8  дв., пр. церковь, 
основ, въ 1797  г., старообрядч. молитвен, 
домъ, аптека, почтов. стапція, по пятницамъ 
базары.

(З у б о в ъ , картины К а вк а за , ч. I I , с .  1 2 8 ) .

2) Станица 6-ой бригады 1-го Хоперскаго 
полка, въ 110  в. къ с. отъ Пятигорска и 
въ 76  в. къ в.-ю .-в. отъ Ставрополя, при р. 
Калиновкі. Ч. ж. 2 ,7 2 6  д. об. п., 281 дв., 
пр. церковь, аптека, почтов. станція. '

Калиновское, село (каз.) Егсатерипо- 
славской губ., Бахмутсгсаго у., при рч. Луга- 
ни, въ 35 вер. на в. отъ у. г.; жнт. 2 ,518
д. об. п., дв. 351 .

КаЛИНОВСКОЙ или Иловайскгй посе-
лок'ь земли Войска Донскаго, 1-го Донскаго 
окр., па л ів . бер. р. Донца, въ 10 в. ниже 
впаденія въ него р. Быстрой и въ 90  вер. 
отъ Каменской ст. Жиг. 118 , двор. 40  и м і- 
сторождеше антрацита. Антрациті» образуетъ 
зд ісь  пластъ въ 3 ф. толщиною.

( Г .  Ж ур., 1839, IV , 2 4 9 , 1842 г . ,  ч . I, е. 1 2 9 ; A nal,. D o m id off, 
V o y . IV , p . 3 0 4 ).

Калиновъ поселокь, земли Войска Дон

скаго , Міусскаго округа на правомъ бер. 
р. Калиновой въ 71  вер. выше впаденія 
ея въ Кринку (пр. Міуса), въ 30  вер. отъ 
с. Новопавловстсаго. Жит. 7 3 0  д. об. п., дв. 
86 и місторожденіе каменнаго угля, хотя 
незначительное, но указывающее на близость 
боліє мощньтх’ь слоевъ, лежитъ на, самой гра
ниці обширпыхъ м^овыхъ и третпчпыхъ фор
мацій, простирающихся на ю. до прав. бер. 
р. Дона. Въ 2 вер. на с. отъ Кал. находит
ся въ каменноугольной формацій слон же
лізной руды, толщ, въ 2 фута.

(Л еп л е, пзел. Кам. Допец. б а с . ,  пер. Щ уроп скаго, с .  2 8 0  — 1, 
298 — 9 ) .

Калита, село (казач. и каз.) Чернигов
ской г., Остерскаго у ., въ 23 в. кь ю.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при р. Слукові. Ч. ж. 1 ,5 5 4  д. 
об. п., 199 дв., винокуренный заводъ.

КалИТВа: 1) (Черная) р. Воронежской 
губ., нрав. пр. Дона; беретъ начало въ в. ча
сти Бирючскаго у ., протекаетъ на неболып. 
разе гоя ній по границі его съ Валуйскимъ у., 
и остальною, наибольшею частью проходитъ 
въ юж. части Острогожс. у., гд і и впадаетъ 
въ Донъ у. с. Нов. Калптвы. Общее иаправ. 
съ з. на в., съ уклонетемъ на ю.-в., общая 
длина теченія, безъ извилинъ, до 100  в. Мос
ты иміютея въ с. с. Россош і, Ольховаткі и 
Новой К а л и т ц і ;  въ послідней во время раз
лива (до 5 в. шириною) перевозъ на лод- 
кахъ. Притоки К. л ів . р. рч. ПІелякина, 
Ольховатка, Россошъ Песчаный; прав. Крас
ная, Свинюха, Вшивая, Кріуша.

(М а т . для геогр . п с т .  Воронеж , г . ,  М пхалевнчь, с .  2 3 ,  3 6 ; 
В. с т .  Воронеж , г . ,  с .  1 3 ) .

2) Р. Земли Войска Донскаго, Донецк, окр., 
лЬв. пр. с ів .  Донца. Беретъ начало въ с ів . 
части окр. на границі его съ Богучарск. у-мъ, 
Воронежской губ., иміеть общее направлеше 
на ю.-в. отъ впаденія р. Берцовой, повора- 
чнваегг. на ю.-ю.-з. и впадаетъ въДонецъ при 
сел. Білоісалиповскомь. Длина теч. 2 3 0  вер. 
Притоки Кал., прав.: рч. М іловыя, ДХолодези 
и множество балокъ, л і в . : рч. Кадамовка,
Камыше катая, Лозовая, Голый Колодезь, Оси
новая, Ольховая, Большая, Березовая. К. иніегь 
тинистое дно, но воду лучшую, нежели дру
гія ріки этого окр.; берега містами обрывисты 
и состоятъ изъ сланца, пластовъ каменнаго уг
ля и міловыхь холмовъ. На р ік і  устроены 
хорошія мельницы, а по берегамъ ея лежатъ 
весьма плодородпмя земли.

(М а т . для геогр . и с т .  Зем . Вой с. Д опек., К р асн ова, с .  1 1 8 ; 
В. с т .  Ясм. ПпЙпиа Д о чек ., с т р . 2 9 ; K o p p e n , S t .  R .  196 ; A n . 
D em i doff, V o y ., v. I V ,  p . 19, 3 2 ) .

Калитва : l )  K. Старая, слоб. (каз.) 
Воронежской г., Острогожск, у., въ 120  в. къ
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ю.-в. отъ у. г-да, при впаденіи р. Черной Ка- 
литвы въ Донъ. До нач. X Y III ст. зд ісь  не 
было никакого поселенья, и пустынная мест
ность принадлежала Черкасамъ Острогожскаго 
полка. Въ 1702  г. дозволено было полковн. 
Куколю переселить Черкасов!», живпгахъ вт» 
город. Землянскі, Тальці и с. Ендовищі на 
р. Черную Калитву. Казаки эти составили 
особую ІСалитвенскую сотню, а въ 1765  г. 
переименованы въ гусары. Въ 1779  году, 
при образованш Воронежскаго намістпнч., 
Калитва назначена уЬзднымъ городомъ, ио иг» 
1802  г., г-дъ оставленъ за штатомъ. Ч,- ж.
6 ,4 6 9  д. об. п., 97 7  дв., богадільня, 2 
ярмарки 24  іюня и 15 августа; иа нихъ in» 
1860  г., привезено товаровъ иа 1 5 ,3 7 0  р. и 
продано на 7 ,155  р.

(В . ст , Воронеж, г . ,  с т р . 107 ; С т а т . опор. Воронежской г ., 
is и. I ,  с т . 5 8 — 60 ; Гор. п о сел . ч. 1, ст р . 4 6 2 — 4 6 4 ; Ммхплопочі», 
Поронежск. губ , ст р . 4 0 8 ; Ворон еж ем  губ . п ід .,  18 0 1 г . ,  N  15, 
ст р . 1671.

2) Н овая , слоб. (каз.) Воронежской г. Остро
гожскаго у., въ 127 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
1> Черной ІСалитві. Ч. ж. 4 ,2 3 0  д. об. п., 
(jli.'l дії,, церковь и 2 ярмарки: въ день св.
Дуки и '.!!> августа; па нихъ въ 1860  года 
иринпиВо нм, 11,1170 р., продапо иа 7 ,530  
|i Пи, ii|iam|iicii.x'i> птжду прочимъ продается 
піогі., 1 >іі:ііі|>м по ноокресопьямъ и праздни- 
камъ; 2 іпіііоісурекіїїііх'і. зап. (Анциферова и 
(Іннерскаго), на коихъ въ 1.862 — 63 г., выку
рено 3 1 ,0 9 7  ведръ алісооля пит. 8 8 ,4 1 6  нуд. 
ржаной муки. Здісь тяюко цплотопешшй зав. 
(кр. Иванова), на которомъ иъ 18(11. г., иы- 
тоилено 25 0  нуд. сала.

(.В . с т .  Воронеж , г . ,  с и Іід. с н о ц ., отр . Л‘2; Воронеж . гу(І. піід., 
186 I г ., N  1 5 , с т р . 1 6 7 ) .

Калятвенская , станица (казач.) Зем
ли Войска Донскаго, Донецкаго окр., въ 15 
вер. на в.-ю.-в. отъ Каменской стан, и въ 
123 в. отъ Новочеркаска. на л ів . бер. р. 
Донца. Жиг. 1 ,4 9 7  д. об. п., 378  дв., цер
ковь. Въ здішней мїстности залегаетъ въ міло- 
вой формацій, огромными пластами, кварцовый 
песчаникъ. Этотъ, такъ наз. Калитвенск. камень, 
хрушсій, но красив, въ отділкі, употребляется 
на постройки. По д'Ьв. же бер. Донца въ 1 х/г п 
3 в. выше Кал. ст. на холмахъ находятся
3 обнаженные пласта каменнаго угля, кото
рый не разрабогывается.

(K o p p e n , S t .  R . а. 1 6 7 ; В. с т .  Зем . Войс. Д оп., с .  1 1 , 233 ; 
М ат. д j  я геогр . п с т .  3 . В . Д он., К р асн о ва, с .  3 5 2 — 3 ; Г . Ж .,
1 8 4 9 , ч . I I ,  С. 3 64} Л епле, наел. Кам. Донец, б а с ., п ер ев . Щ у - 
ровси аго, с . 2 6 2 — 3 , 30 4  - 5 ) .

Калкаманъ-соръ, соленое оз., обл. 
Сибирскихъ Киргизовъ Баянъ-аульскаго окр., 
близъ пикета Калкаманскаго, перваго по до
рогі изъ Коряковской ст. (Павлодара) вь |

Ваянъ-аулъ. Дл. 5 вер., іпир. 2 вер., окр. 11 
вер., берега плоскіе съ глинистою и солон
цеватою почвою. Въ озері садится хорошая 
соль, которая прежде вывозилась въ Коря- 
ковскую ст. и сплавлялась по Иртышу въ 
Омсгсъ и Тобольскъ.

СП. с т .  Кпргпз. с т . ,  Спб. ПІ5Д ., с т р . 3 9 ) .

Калканъ : 1) гора и озеро Оренбургской
г., Верхнеуральскаго у., къ с. отъ у. г-да, 
близъ верховьевъ р. Урала, въ 5 в. къ ю.-ю.-в. 
отъ татарской дер. Рисаевой. Гора находится 
на зап. бер. озера и возвышается иа 4 5 4  ф. 
надъ его ур.; она состоитъ преимущественно 
изъ серпетина съ нефритомъ и діаллагомь. 
Рычгсовъ ошибочно говорить, что изъ горы 
Калкапъ вышла р. Япкъ (Уралъ).

(H o fm a n n  u n d  H elm ersen , G eogn oat. U n te rsu ch u n g  d es S ü d - 
U rn l-G e b irg ., S .  3 1 ; Т ож е переводі. в-ь Гор . ж ур . 1835 г . ,  ч . II, 
с т р . 4 2 ; Рычи опт., то п огр . Оренб. г у б ., ч, I, с т р . 2 4 4 ) .

2) Еалк. большой и малый, д в і горы въ 
Алатавсісомт» окр. (Семир'Ъчинскомъ краі Рус
ской Джунгарін), вер. въ 30  къ ю. отъ Ал- 
тынъ-имельскаго горнаго прохода. О ні невы
соки, состоятъ изъ порфира и грауваккъ, но 
замічательни по сребро-свипцовымъ и мід- 
нымъ рудамъ, въ нихъ находящимся.

( W la n g a li ,  въ В .  п I I .  B e it r . ,  X X , 2 2 8 ; Сем енова, рукоп. 
за м у ч а н .) .

КаЛМакОВСКІЙ или Жолмжовскій, ре- 
дутъ, русское поселеніе въ с ів . Америкі на 
л ів . бер. р. Кусковима, внутри страны, подъ 
6 1 ° 3 4 ' с. т .  и 2 1 9 ° 3 ' в. д., въ містности 
богатой л'Ьсомъ и пастбищами. Редутъ осно- 
напъ Этолинымъ въ 1845  г. и есть весьма 
ііажпВгіі пушетъ для торговли. Жит. въ немъ 
пъ .1860 г. было 59 (1 русскій и 14 крео
ловъ). Зд ісь есть часовня, укріпленіе и ма
газині,, въ которомъ къ 1 іюля 1859 состо
яло товаровъ на 2 ,3 0 0  р. Изъ Калмаковска- 
го редута, съ 1845  по 1860  г., доставлялось 
среднимъ числомъ ежегодно: бобровъ річныхь 
1 ,481  шкуръ, выдръ 73 , лисицъ 2 2 4 , песцовъ 
20 , рысей 20 , соболей 131 , струи бобровой 
4 27  паръ. Къ в. отъ редута возвышаются 
горн, иміющія до 2 ,0 0 0  р. ф. абс. выс.

(ЗагоскинТ), п Ь ш ех . оп. 11, 14 , 7 0 , 7 5 ; G rew in g k , V erh .^d . m i
n e r . G ea. 1 848— 4 9 , p . 144; К о стл п вц евъ , о т і .  в1?д., ст р . 2 2 ; 
Голоипшгъ, въ  М. С.б. 1862 , с т р . 1 7 0 ).

Калмыкаева (иначе Быкъ-гора), гора 
Ставропольской г., Пятигорскаго у., къ с.-с.-з. 
отъ Бештау. Гора состоитъ изъ трахитоваго 
порфира и иміеть 2 ,6 7 0  р. ф. абс. выс.; 
горная порода на вершині горы разрушается 
и выветривается съ необыкновенною силою. 
У подошвы горы вытекаетъ минеральный ис
точникъ, иміющій щелочной вкусъ и отді- 
дяющій сірнйстый водородъ. Источникъ от-
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крытъ въ 1851 г. Озерецковскимъ, а въ 1856
г. получилъ отъ Баталина названіе Калмыкаев- 
екаго.

(Б атал и и т., П ятпгорс. к р ., I ,  с .  X I I ,  X X I , X X I I ,  I I ,  1 3 2 ).

Калмыки, иначе Кштгы или Ойраты, 
народъ монгольской расг.г, обитахощій въ рус
скихъ преділахт. толысо въ ю.-в. части Евр. 
Россіи (а именно: пъ губершяхъ Астраханской 
и Ставропольской и земляхъ Войска Донскаго 
п Уральскаго) и въ ю.-в. части Зап. Сибири 
(въ Бійскомі. окр. Томской г-іи). Калмыки въ
X V I в., подъ именемъ Элютовъ или Ойратовъ, 
занимали обширную часть средней Азш, между 
Алтаемъ и Т ’янь-шапемъ и между степью Гоби и
оз. Балхашем^, а также обитали во внутреннихъ 
долинахъ Алтая въ пынішнемь Бійскомь окр. и 
на с ів . склоні Саянскаго хр., въ южн. части 
нынішней Енисейской г-іи , гд і ихъ застали 
первые русскіе переселенцы. КалмыцкІВ народъ 
въ то время посиль названіе четырехъ Ойра- 
товъ (по китайскому произношеиію Елютовъ), 
такъ какъ онъ разділялся на 4 племени: Джун- 
гаръ, Тургутъ, Хошотъ и Дурботъ. Въ X V II
в. калмыцкія племена чрезвычайно усилились
и, послі значительных?, междоусобій, соеди
нились, подъ нравлешемъ купъ-тайши Батура 
и сына его, знаменитаго Галдана, въ снльное 
Джунгарское царство. Междоусобія, предше- 
ствовавшія этому соединенно, иміли одпакозке 
п о с л і д с т в г ї м ь  значительное двшкеніе нікото- 
рыхъ калмыцкихъ родовъ къ в. и c.-в., черезъ 
Киргизсісія степи въ русскіе преділы. Значитель
ная -масса Тургутовъ, подъ нредводительствомъ 
Хоурлюка или Хорлюта, появилась въ первый 
разъ въ русскомъ Заволжьі въ 1630  г. Кал
мыки побідили кочевавшихъ здісь  ногайцевъ, 
но на первый разъ вернулись назадъ въ Кир- 
гизскія степп. Въ 1636  г. до 5 0 ,0 0 0  кибитокъ 
(боліє 2 0 0  т. д. об. п.) перешли черезъ Эмбу и 
заняли заволжсшя степи ныпішней Астрахан
ской г-іи. Отсюда калмыки начали производить 
опустошительные набіги' на руссшя поселенім 
нынішнйхь Астраханской, Саратовской, Пен
зенской и Тамбовской г-ій, а въ Запади. Си
бири доходили до Тобольска, который должепъ 
былъ вооружаться противъ нпхъ въ 1646  г. 
Русское Правительство, занятое въ то время 
войною съ Польшею, не могло обуздать кал
мыков?.. Впрочемъ, послі гибели Хоурлука, 
нашедшаго свою смерть въ сміломь н а б іг і 
на самую Астрахань, калмыки нісколько при
смиріли, и въ 1655 г. вступили безусловно 
въ русское подданство. Приселенія калм. изъ 
впутр. Азш къ своимъ Астраханским?, соплемеи- 
иикамъ продолжались до половины X V III в.

Хищничества калм., хотя уже въ боліє огра- 
ниченныхъ размірахь, не прекращались во все 
продолжительное властвованіе ихъ хана Аюки 
(1 6 7 0  — 1724), который не разъ возобиовлялъ 
и снова парушалъ свою присягу русскому 
царю. Впрочемъ Аюки, въ 1710  и 1722  г., 
оказалъ Россіи дійствйтелышя услуги: в г. пер
вый разъ — выставнвъ 5 ,0 0 0  всадпиковъ про
тивъ бунтовавших?, башкнровъ и отнравивъ 
для охраненія Земли Войска Донскаго 1 0 ,0 0 0  
дурботовъ, которые и были поселены около 
Новочеркасска между Донцомъ и Дономъ, а 
во второй разъ — снарядивъ 1 0 ,0 0 0  всадннковь 
для усмиренія лезгпнъ, на помощь Петру Ве
ликому, во время его похода въ Персію. Но 
вь тоже время калмыки не забыли, стараго 
отечества своего средней Азіи, поддерживая 
релнгіозную связь свою съ Тибегомъ и даже 
вступая въ политически! сношєпія съ Китаемъ, 
какъ это доказывается замічателышмт. ио- 
сольствомъ китайскаго вельможи Тулишена 
(1 7 1 3 — 15) къ Агоки-хану. Въ царствоваше 
Императрицы Екатерины отногаенія калм. къ 
Россіи нісколько изміиились. Правительство 
прекратило грабежи ихъ энергическими м і
рами, назначило русскихъ приставові, въ кал- 
мыцкіе улусы и всім  и средствами поощряло 
переходь отд-Ьльныхъ калм. къ осідлости и 
христіаиству. Все это возбудило сильное не- 
удовольствіе въ ісалм. народі, усилившееся въ 
особенности, когда внукъ Аюки, слабохарактер
ный Убаши, не былъ утвержденъ въ своемъ досто- 
инстві русски л ъ правительствомъ. Этими обстоя
тельствами весьма искусно воспользовался Це- 
ренъ-убаши. одпнъ изъ калмыцкихъ влад'Ьльцевъ, 
прикочевавшихъ изъ Джунгарін па Волгу въ 
1 7 6 1 г ., и склонилъ слабаго Убаши па смілый 
плані, возвращеиія въ Джупгарію и покоренія 
ея. СлгЪдс?таемъ этого было знаменитое б іг- 
ство калм. пзъ Россіи въ 1771 г. Числен
ность б’Ьжавшихъ простиралась, по однимъ 
С В І Д І І І 1Я М ?., до 120  т. д. об. и., по другпмъ 
до 300  т.; последняя цифра кажется ближе 
къ истин'!;. Калмыки біжали черезъ Киргизскш 
степи и обогнули Балхаші, ст. юж. стороны. 
Но до Джунгаріи добрались только слабые 
нхъ остатки, такъ какъ главная ихъ масса 
была совершенно разбита киргизами въ страш
ном?. побоищі на юго-запад, стороні Бал
хаша, а остальные разграблены киргизами, 
кичнкъ-юечжпсцами и бурутамн или кара-кир
гизами. Китансісія власти приняли у ц іл ів- 
шихъ калмьисовъ и разселнли ихъ ио їїлійской 
проішнцін. Въ русскихъ преділахі, осталась 
только относительно небольшая часть калмы-
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ковъ, а именно т і  дурботы, которые были 
поселены въ Донской землі, и т і  изъ астра- 
ханскихъ калмыков*, которые, но время б іг - 
ства Убаши, кочевали на правой стороні Волги, 
въ нын’Ьшнихъ Астраханской и Ставрополь
ской г-іяхь, и не могли къ нему присоединиться, 
потому что ледъ иа В олгі разстаялъ, п пе
реправа была невозможна. Эти оставппеся 
калмыки в поли і  подчинились русекимъ, но по
томки ихъ и досолі сохрапили своп кочевой 
бытъ и буддійскую религію. Толысо до 3 ,0 0 0  
калмыковъ перешли въ хрнстіаистио, іісісорі 
послі бігства Убаши, п были переселены ні, 
г-дъ Ставрополь, ныпішпей Самарской і- ім, 
гд і изъ ішхт, составлено особое войско; стнвро- 
иольскіе калмыки шіослідстиіи порепедешл въ 
Уральское казачье войско, такъ что т ,  на
стоящее время въ иреділах'і. Самарской г-іи 
совсім ’ь н іть  калмыковъ. Численность кал- 
ми ковъ въ настоящее время определяется 
сл'їідующими данными. Въ Астраханской г-іи, 
по евідіи іям ь 1860  года, калмыковъ было 
7 0 ,2 5 0  д. об. i t . ,  а по свідіп іям ь 1862  г. 
7!!,!ІЖі д. об. п. Въ Землгь Войска Дом
етни, по спідініямт, 1858  г.— 2 1 ,0 7 7  д. об. 
її., а но гиіі'і;і.ііііі)гі> 1 Я(і2 г. — 21 ,885  д. Въ 
Цшчч)шші,іытвіі, г-іп, по спідіпіям'ь 1863 г.— ■ 
(1,111(1 д. of), п. Нъ Томской г-іи, по с в ід і-  
иііип, 1.85!) г. —  23 ,087  д. об. п., а но св ід ін . 
І.ЖіЗ г. толысо 18,33!) д. об. п.; въ числі 
послідішхт, находится смі.іняншіося ст> кал
инками остатки телеуЯіп. и друшхъ паро- 
довъ туркской группы, Нъ Землі Войска  
Уральскаго калмыковъ весьма мало, да и т і ,  
будучи христианами, обрусіли н смішалпсь 
сь казаками. Въ Енисейской г-іи, гд і первые 
русскіе поселенцы застали еще калмыковъ, ихъ 
совсімт, н іть: они біжали оттуда в м іс т і съ 
киргизами (бурутами) въ китайскую Джуигарію. 
Такимъ образомъ въ настоящее время(1862—63 
годахъ) численность в с іх ь  калмыковъ въ нреді- 
лахъ Имперш можетъ быть определена въ 120 
т. д. об. п., т. е. около 15°/о меніе, чім ь 
исчислено было Кеипеиомъ въ 1839 г. (Bull. 
SC V I, № 1 7), на основаній показаній г-на 
Фадіева о численности Астраханских* кал
мыковъ. Въ Астраханской г-іи калм. кочуютъ 
вт, у-хъ Астраханскому Енотаевскомъ и Чер- 
ноярскомъ. На правой стороні Волги земли 
калмыковъ занимаютъ все пространство этихъ 
уіздов'ь, кромі приволжской полосы, аполівой 
стороні Ахтубы довольно широкую полосу 
между приволжскою полосою и землями кирги
зовъ Букеевской орды. Общее количество кал
мыцкихъ земель въ Астраханской г-іи до

8 ,6 0 0 ,0 0 0  дес. или 8 ,5 5 5  кв. в. (до 1 ,685  кв. г. 
м.). Кавказскіе (Ставропол.) калмыки кочуютъ 
въ с ів . части Ставропольскаго окр., между 
р. Егорлыкомъ, Калаусомъ и Манычскимъ 
озеромъ. Аотрахаискіе и Ставропоіьскіе кал
мыки разділяютея на 8 улусовъ: 1) Еркете- 
пеоскгй, (1 ,6 7 9  кибит.), 2 ) Боіоцохуровскій 
(1 ,5 8 5  киб.), 3) Х арахусовскЛ  (451  киб.), 
'I) Харахусо-ерденіевскій  (1,24-5 киб.), 5) Ики- 
цохуровскій (1 ,8 3 9  киб.), 6) Хошоутовскій 
(1 ,8 5 3  киб.), 7) Яндыковскій (2 ,8 1 2  киб.),
8) Мало-дербетевскгй (5 ,0 4 3  киб.). Въ Став
ропольской г-іи находится 9-й улусъ Больше- 
дсрбетевскШ и небольшая часть Мало-дербе- 
тсвскаго улуса. В с і  калмыцкіе улусы въ 
Астраханской г-іи состоятъ въ відін іи  Па
латы Государственных* Имуществъ; некоторые 
изъ нихъ (Еркетеневскій,Богоцохуровскій, Ики- 
цохуровскін, Япдыковскій, Больше - дербетен- 
cicifl), управляются назначенными отъ короны 
правителями, а другіе (Харахусовскій, Хара
хусо-ерденіевскій, Хошоутовскій и Мало-дер- 
бетевскій) паслідственнымй владільцами или 
нойонами. В ь Землі Войска Донскаго калмыки 
занимаютъ исключительно Калмыцкій окр. (см. 
это сл.) и разділяютея иа три улуса: Верхній, 
Среднгй и Н ижній. Калмыки Войска Донскаго 
состоятъ вт, званій казаковъ и отправляютъ 
казацкую службу. Наконецъ алтайскіе Калмики 
въ Біііскомь окр. Томской г-іи, кочуютъ въ 
долинахъ Чарыша, Капа, Ябагана., Керлыка, Ур
сула, Кату и и, Коксуна, Уймоиа, Чуй, Чулышмана 
и Иашкауса, а также иа Телецкомъ озері. Они 
состоять па общнх ь правахъ сибнрс. инородцевъ, 
платять ясакъ и разділяютея па племена; каж
дое м еня управляется зайсаномъ. Нікоторая 
часть алтайскихъ калмыковъ извістна подъ 
именемъ двоедаицевъ, потому что уплачиваетъ 
ясакъ какъ русскому, такъ п китайскому пра
вительству. Калмыки, по физическому своему 
строепно и языку, принадлежать къ чисто
монгольскому племени. Религія ихъ буддій- 
ская. Обращенных* въ христіаиство между1 
Донскими, Ставропольскими и Астраханскими 
калмыками немного, перекрещенцы живутъ въ 
стаиицахъ н русскихъ селеніяхь и мало по 
малу сміши каются съ русскими. Въ А іт а і 
между калмыками съ зачітнымь успіхом* 
дійствуегь алтайская духовная миссія; кал
мыки, обращаемые ею въ христіаиство, пере
ходять къ осідлой жизин и образуютъ не- 
большія селенія.

( .S tra h le n b e rg , d . N . п 0 .  E u r o p a , p . З ,  3 7 ,  4 6 ,  4 9 , 8S , 133 ; 
A v r il "V oy., p . 8 1 ; Миллера Сиб. п ет ., <ітр. 19; M u lle r ; S a m m l. ru ss . 
G esch . S t , -P e t .  T h . I ,  H it .  I ,  p . 1 23— 138: Рычкотш, Ореиб. то п ог ., 
1 7 6 2 , і ,  3 4 , 1 0 3 , то ж е  ігіїм. и зд ., 1, 83 — ЮЯ, его  же въ  ежеигЬе. соч. 
IYGSj 1, 2 3 2 — 2 6 0 j ого ж е въ B ü a c h in g ’s M a g .,  X ,  3 6 4 ; Л епехипа,
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дп. з а п .,  1771, стр . <5^7, тож е пт. поли. собр. уч. п у т ., I l l ,  2 3 3 ,  I V ,  
3 3 3 — 3 7 9 ; Падла сл , п у т ., Спб., 1773, І, 4 5 5 — 5 3 8 , то ж е  нБм. и зд ., 1, 
3 0 7 — 3 6 4 ; Р а їїа н , M on g o l. V o lk e r s c h .,  1776, І , 6; п з в і .  пзъ Палл, о 
К алм. в г  M orltw . <1. M ord u an en  e t c . ,  p . 2 8 — ЗО, 160— 2 7 0 ; P a l la s ,
2 -d  v o y . ofl. f r .,  1811, I ,  118— 1 2 0 j Ф п п іер а,С п б. п с т ., 1775 , с .  3 4 , 
2 0 8 , 3 1 5 , 3412; F a lk ,  B e i t r . ,  1786, I, 1 6 5 - 1 7 0 ;  G ü ld en etad t R . ,  1787 ,
I I ,  134; S c h a n g iu  in  P a l la s ,  N -s te  N . B e i t r . ,  11, 1793, p . 7 3 — 76; 
Sc lm ro r N oi'fl. N o b o n st., p . 2 5 ; B e rg m a n n , S tr e if ,  u n t. d . K a lra it- 
clcen , R ig a , 1804 , 4 B d e lien ; B e rg m a n n , M ag . f .  ru s s . G esch  , H ft.
2 ,  p . 9 4 — 121 (о б 'Ь а л т .К а л м .) ; S to rc h , d. R u ss . K . ,  1, 182 ; R om an o  
co u p , d’ooil 11, 146, 166; С тр ах ові,, бы пЬіп. с о с т . Калы, п ар ., С п б., 
1810; Ст. об. С и б., 1810, с. ІЯ І ; K la p ro th , R . ,  I ,  1 36— 2 5 6 ; Сиб. R. 
1820 , X I I ( о  перех. Торг. в г  Рос. п о б р .) , 1821 , 13 (т е л е у т ы  пли 
61»j .  кал м ы к п ), 14 ( noop. Т обольска при п а т .  калм . въ 1 6 4 6 ) ,  16 
(т е л е у т ы ) , 1 8 2 2 , 17 , с . ( 8 7 — 9 8 ) ;  W o je ik o w , ü b . d . K a lm ü c k e n , 
В’Ь O ldekop Z e itf lc h r ., 1822, 11, ISO; E rd m a n n , R . ,  1826, I, 1 6 , 28 , 
3 3 0 — 3 6 1 ; Z w ick  u n d  S c h ill  R . v . S a r e p ta  z . d. K a lm u c k ., 1827; 
Сізв. а р і .  1 8 2 8 , N 3 ( з а к . м упг. п к а л м .) ; P o to c k y , v o y . d a n s les  
S tep s d’A a tr a c ., 182!), I, 6 9 ; b e d e b o u r , A lt. R . ,  1829, I, 8 5 , 172, 11, 
2 1 , 3 7 , 135; Кприловъ, ц в іїт . с о с т . В сер о с. гос ., 1831, 11, 3 3 ; R it te r  
A sien , 1, 4 4 2 — 4 6 8 , 9 6 0 — 9 7 7 ; ист. об. В олж с. калм . пъ ?К. М. В . Д. 
1833 , N 8; Пефедьова, Волж . калм . пъ Ж- М. Вп. Д. 1 8 3 4 , X IV , 193; 
ІакппФЛ, пет. об. Опрат. илп калм . съ  X V  п ., Спб., 1 8 3 4 ; Ш м и дта, 
разб. предъпд. со т . въ 4-м ъ  прпс. Демпд. п р ., 1 8 3 4 ; P a r r o t ,  R . z. 
A ra ra t, 1834, 11 — 2 0 ; ü e lm e r s e n , d . T e ie z lt . S e e , 1838 , p . 5 7 , 101; 
П опову, к р ат. за м . о п рп вож ск. калм . въ  Ж. М. И. 11. 1 8 3 9 , N  4 , о. 
17—4 6 ; Q u atrem ere  o b se rv . g 6o g r . e t  h is t . s .  le s  C a lm o u k s въ 

jo u r n .  des S a v . ,  1839 , ja n v . ,  p- 14 — 2 5 ; Мат для с т .  1839 , IV , 7 ,  
6 1 ;  M u ller, S tro m s y s t. d. W o lg a , 1839 , p . 5 2 9 ;  K o p p e n , ü b . d . 
A s tra c . G o u v . un d d ie K a lm ü c k e n  въ B u ll ,  s c . ,  V I , N  17, т о ж е , въ 
Спб. вЬ д . 1840 , N 3 7 ; Горл ояъ , калм. парпд. въ Р о сс іи , въ уч. за п . 
Каз. у ви в. 1 8 4 0 , кп, I , 163, 165; Г ор о ховъ , крат. эти . оп. А лт. кал. 
въ JK. М. В. Д. 1 8 4 0 , N 1 1 ,  ст р . 2 0 1 — 2 2 8 ; H o m m a ire  de H e ll les 
S te p p e s de l a m .  O a sp ., 1843; Н є ф є д ь є в л ,  подр, свїзд. о вплж. к а л ., 
Спб., 1844; С т. И. 3 - в ъ ,  п от. об. С тавр. калм въ Отеч Зап . 1844, 
N  7 ,  с . 2 7 — 3 8 ; П авловъ, о калм . пъ А стр, с т . ,  1845; T c h ih a tc lio ff , 
v o y . d. l ’Alfcai, p , 2 3 ,  2 8 , 41 — 4 8 ; Піолерь, пллмыка, въ  Отеч Зап . 
1846 , X L V 1I, о тд . 11, с . 10— 28, 5 9 — 125, XLV111, 5 7 — 9 4 , X L 1 X ,
1 — 4 4 ; В . Ст. Ставрппол. г. 1 8 5 1 , с г р . 181 — 185; 11. Иеиольсинъ,
оч. бы т. кллм. Х о ш о у т с . у л у са , С и б., 1852 , его  ж е, оч. Волж. 
нип., 1 8 5 2 , с т .  172— 1 9 7 ; В . Ст. Земли В . Д оп., І8 5 2 , с .  1 0 9 - 1 2 2 ;  
K ie s e w e tte r ,R e is e b ild e r , в ъ  S t . - P e r .  Z e it. 1853, и B r m a n , A rc h ., 
Х Н І, 401; Гагем ей стер ъ , п ст . об. Спб., 1854, I I , 1 4 ,  17 , 18 ; Ж. М. Г.
II. 1856, э в г ., отд. И , 21 — 40 [ з а с е л , дор. пъ Калмыц. с т е п . ) ;  П. М ., 
Этног. св іід . о К алм ., пъ В. Г. О. 1 8 5 7 , X X ,  си . 2 5 — 2 8 ; S c h n itz le r , 
Г е т р ,  des T s a rs ,  I I ,  7 0 2 ; зам Ъ т. кочев. алтай ц а (о б ъ  алт. калм ."), 
пъ E r m a n , A rc h ., XV 11I, Я37; Сп. н ас. м. А стр ах , г . ,  1 8 6 1 , с .  11 , 
12 и 3 2 ; Земли В. Доне., с .  17; П авл овп чъ, м ат. для с т .  3 .  В . Доп., 
1863 ; С-Ьверп. пчела 1 8 4 4 , N 2 7 4 , 1846, N  80 — 81, 1 8 4 8 , N  88 , 
9|; Jo u r n . de S t . - P 6te r s b . su p p l. de P in t. 1 8 3 9 , N  2 3 , 1 8 4 0 , N  3 9 ,
1841, N 14 ; S t . -P e te r s b u rg e r  Z e it. 1848 , N 122, 1 8 5 3 , N 1 6 3 , 199 ; 

A u slan d . 1 8 4 6 , N  2 6 3 , R e v . b r i t . ,  1854 , N  12, p . 2 9 1 — 3 2 0 ; А стр ах, 
губ. в’Ёд. 1 8 5 3 , N 3 4 ; М осквятпнпиъ, 1 8 5 4 , N  1 , см . с т .  17; ХодСЦ- 
к аго , х о з . оч. 3 . В . Д оп ., 2 7 ,  7 3 ;  E r m a n , A r c h .,  I X ,  2 4 7 ) .

К а л м ы к о в с к а я  кріпость, Оренбург
ской г., Уральскаго казач. войска, Средней 
дистанція, въ 2 6 0  в. къ ю. отъ Уральска,
на почтов. дорогі изъ Уральска въ Гурьевъ,
при р. Уралі. Основана въ первой половині 
X V III в., для удержанія Киргизовъ отъ на
бігові,. Ч. ас. 732  д. об. п., 124  дп., еди
новерческая церковь, почтовая станція.

(Р ы ч к о в ъ , топ огр . Оренбур. г . ,  ч. I I ,  с т р . 8 4 ) .

К а л м ы к ъ - т о л о г о й  или Калмакъ-То- 
логой (по калмыц. калмыцкая голова), гора 
Семипалатинской обл., Кокбектинскаго окр. въ 
Калбинскомъ хр., къ с. отъ Кокбекты, подъ 
4 8 ° 5 6 ' с. ш., 1 0 0 ° 3 ' в. д. (ио ведорову).
Гора стоитъ совершенно уединенно, подни
мается весьма круто, иміеть округлую купо
ловидную форму и состоитъ пзъ авгитоваго 
порфира, просіченнаго кварцовими жилами. 
На скалахъ Калмытсъ-тологоя высічепы гру- 
быя изображепш оленей, дикихъ козъ, лоша
дей її проч., а иокругъ горы много древнихъ 
могилъ.

(S ie v e r s ,  S ib ir .  B r . ,  p . 185; Р и ттер а , А зія , 111, 1 5 1 ; H u m 

b o ld t , C en tr. A s ., I ,  2 0 6 ; Влангалп, въ Г . Ж ., 1853 , И , 165 , 1 9 3 , 
195; В .  и H . B e i t r . ,  У П , 3 3 8 , X X ,  8 7 ; Гагем ой стер а, п с т . о б . 
С пб., 1, 8 0 ). ‘

Калмыцкій округъ, въ ю.-в. части Земли 
Войска Донскаго. Простр. его, съ табунною 
землею, по свід . межевой коммиссіи за 1860
г., 363  кв. м. или 1 7 ,8 1 8  кв. в., по свід. 
военно-топог. съемки 381 кв. м. или 18 ,434  
кв. в., по Швейцеру 379 ,5  кв. мі или 18 ,848  
кв. вер., изъ коихъ 1 70 ,5  кв. м. или 8 ,249  
кв. вер. земли отведено для содержапія чает- 
иыхъ конскихъ табуновъ. Округъ (в м іст і съ 
табунною землею), занимающій пространство 
между л ів . бер. р. Сала п правымъ Маныча, 
представляетъ ровную и однообразную степь, 
сливающуюся съ обширными степями Астра
ханской и Ставропольской г. Почва ея при
надлежите къ верхнимъ третичнымъ образо- 
ван'шмъ и состоитъ изъ глинь и солончаковъ, 
несиособныхъ кт. хлібопашеству. .Мсовъ въ 
округі совсімь н іть. Р іки , орошающія окр. 
(безъ табунной земли), принадлежатъ къ при
токамъ Сала (л ів . прит. Дона), который слу
житъ границею между Калм. округомъ и 1 п
2 Донскимъ округ. Въ Салъ впадаютъ: Большой 
Гашунъ, Худзерта, Мал. и Бол. Куберли: р І.кп 
эти весьма незначительны, теченіе ихъ тихо, 
вода горысаго вкуса. По табунной землі про
текаетъ Манычь; зд ісь  же есть и озера, изъ 
коихъ по величині замічател. рз. Бол. Лиманъ, 
а Грузское соленое озеро извістно по своей 
цілительности, и посіщается больными изъ 
Зем. Войс. Донскаго. По свід . 1863  г., ч.
ж. въ округі 2 1 ,8 8 5  д. об. и. (1 0 ,8 2 8  д. м. 
п.). В с і  они, безъ псключенія, Калмики, с л і
дують ламайской в ір і  и иміють 23 хурула. 
Калмыки, состоящіе въ Войскі Допскомъ, съ 
половины X V II ст. иміли кочевья близъ го
рода Черкаска, между р. Дономъ и Допцомъ, 
но съ 1786  г. они разсіялись но псі му Войску 
Донскому. Производимая ими воровства и раз
бои заставили перенести ихъ кочевья на весну 
по р. Кагальнпку и Салу, иа літо по Кубер- 
лямъ и Гашупу, на осень при соленыхъ озе
рахъ, а на зиму по р. Манычу. Въ 1806  г. 
Калмыки разділены на три улуса: верхній, 
ередній и нижній; каждый улусъ подразді- 
ляется па сотни, коихъ 13; изь нихъ въ 
верхнемъ 4 сотни: Харьковская съ 67 2  ки
битками, Бгъляевская съ 2 3 0  кибит., Болдир- 
ская съ 2 2 8  кибитк., Иркетипская съ 281 
кибитк.; въ среднемъ улусі 5 сотенъ: Чуну- 
совская съ 361 кибит., Бембедякина съ 583  
кибит., Гслетекенская съ 542 кибит., Кибит- 
ская съ 547  кибит., Бурулъская съ 185 кибит.; 
въ нижнемъ улусі 4 сотни: Рынцынова съ 633
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кибит., Бултуковская съ 591 кибит., Батлаев- 
ская съ 283  кибитк. и Намровская съ 565 
кибиг. Каждая сотпя подразделяется на ху- 
тувы; изъ нихъ въ каждомъ состоитъ отъ 10 
до 20 кибит. Главное же управлепіе К. состоитъ 
въ слободі Ильинской 2-го Донскаго округа. 
Кромі духовенства, в с і  калмыгси состоятъ въ 
званій казаковъ, и наривні съ ними отправ- 
ляютъ военную полевую службу и по Войску 
внутреннюю службу; службу эту предостав
ляется замінять обязанностью табунщпковъ, 
какъ войсковыхъ, такъ и иоміщнчьнх'ь »ано
дові. Калмыки управляются особымъ ирпста- 
вомъ изъ іптаб'і. - офнцоровъ; каждая сотни 
иміеть своего оотниіса, инбирогогаго самими 
калмыками. Ведя коченую жизнь, кал и міси хл 'Ті- 
бопашествомъ сопсімь по нанимаются; хлібь, 
употребляемый ими въ маломъ количеств'!:, по
купается изъ хлібородныхт, округовъ войска; 
главное же занятіе ихъ —  скотоводство. Скота 
у иихъ насчиты вать: до 33 т. лошадей, 60 
т. рогатаго скота и 67 т. овецъ. Кромі того, 
калмики стерогутъ чужіє табуны и ходятъ на 
Vi п.її ,11,011Н, па рыбныя ловли. Въ Калмыцкомъ 
пиругії иг п. і дерен,иинмхт,  буддійсісих'ь ку- 
#Н1|Н1Н II Д О  і I И дерониппыхъ домовъ.

I Ііц п .і. i ' m , ild nu ti І іп ііг ,  Д (іп о іс і і г і) и К и л и м к и ) .

І й іи ш и б о л о т о  : І )  містечко Кіевской
г., си. .ш т щ ш иопом .

2) село (иначе Питан, Гота;), Херсонской
г., Бобрииецкаго у., при р. Выси, въ 116 в. 
на с.-з. отъ у. г-да. Ж,пт. (пр. сп. 1857  г.) 
1 ,806 д. об. п ., малороссіяпч. к молдананъ, 
295  дв.

Калояръ, село (каз.), Саратовской губ., 
Волгскаго у., въ 60 в. къ с.-з. отъ у. г-да, 
по тракту въ Кузиецкъ, при р. Бол. Ерыклі.
Ч. ж. 1 1 ,1 1 7  д. об. п ., 1 ,746  дв., базаръ, 
ярмарка.

Калтанъ, рч. Томской г-іи, Кузнецкаго 
окр., пр. пр. Кондомы, въ которую впадаетъ 
вер. 25 выше ея устья. Замічательна по м і- 
сторожденш огнепостоянной глины, добывае
мой здісь  для Алтайскихъ заводовъ, въ ко
личестві до 30 т. пуд. въ годъ.

( Г .  Ж ., 1836, IV , 1 83).

Калуга, губернскій городъ Калужской гу
берній.

I. Г-дъ, въ 172 в. къ ю.-з. отъ Москвы, 
подъ 5 4 ° З Г  с. ш. и 5 3 °5 5 ' в. д., на лгЬв. 
бер. р. Оки, при впаденіи въ нее р. Яченки, 
на абс. выс. 475  р. ф. Время основанія г-да 
неизвістно, но предполагают-!., что онъ перво
начально находился не на настоящемъ своемъ 
м іс т і , а переносился до 3 разъ съ м іста  па м і

сто, въ подтвержденіе чего и указываютъ на
З городпіца, находящіяся въ окрестностяхъ 
города. Имя Калуги въ псторическихъ актахъ 
упоминается въ первый разъ въ 1389  г., ко
гда Димитрій Донской отдалъ ее въ уділь сы
ну своему Андрею, отъ котораго Кал. пере
шла къ сыну его Михаилу Андреевичу. Васп- 
лій Темный присоединим. Кал. къ Московско
му государству и въ 1462  г. завіщаль ее 1о- 
анпу III , который въ 1503  г. отказалъ сыну 
Симеону, по смерти котораго, въ 1518 г., Ка
луга окончательно присоединена къ М оскві, 
хотя вч, 1599  г. Борись Годуновъ еще разъ 
отдалъ было ееПІведскому п р и н ц у  Густаву, ко
тораго хотіль женить на дочери своей Коє
ній. Калуга, находясь на окраині Московскихъ 
владіпіп, часто подвергалась нападеніямь лп- 
тонн., поляк, и татаръ: такъ напр, литовцы взя
ли съ нее окупъ въ 144-5 г., а въ 1512  г. 
нашали на Калугу крымскіе татары, прогнанные 
Симеономъ. Въ періоді, самозванцевъ въ Калу- 
г fi утвердились и неистовствовали Болотниковъ 
и Тушинскій самозванець; при первомъ изъ 
нихъ, въ 1607 г., тщетно осаждалъ Калугу 4 
місяца воевода кн. ІПуйскій, но при второмъ, кн. 
Трубецкой успіл ь овладіть Калугою; в ь 1 6 1 9
г. Калугою овладіль гетмань запорожсгсій Са- 
гайдачиый, при чемъ дома и имінія гражданъ 
были разграблеим. Въ 1654  г. двЬ трети жи
телей Кал. умерло въ течен. З місяц. отъ боліз- 
ней; въ 1771 г. здісь свиріпствовала чума. 
Особенно сильные пожары были въ 1622 
году, когда вмгоріль безъ остатка весь 
городъ, острогъ, дворы жителей и лавки; въ 
1742  г. сгоріло 11 церквей, в с і  ряды и до 
7 0 0  дворовъ; въ 1754  г. сгоріло 14 церквей,
1 ,200  дворовъ, дерев, кріпость, в с і  ряды и 
погибло 177  человікь; въ 1760 , 61 и 85 г. 
каждый разъ выгорало до 3 0 0  дворовъ. Въ на
чалі X V II в. г-дъ былъ въ жалкомъ положе
ній; по описи 1626  г. здісь было 20  церк
вей, 492  двора съ 302  д. м. п., изъ коихъ 
105 человікь кормились подаяшемъ; для под- 
держапія города царь Алексій Михаиловичъ, въ 
1 6 58г ., повелілі,приписать кънему с. Спасское, 
отчипубояръ Ромаповыхъ, находившуюся въ 3
в. отъ города; жители выселились отсюда въ 
Калугу и образовали большія слободы. Въ 1681
г. въ г -д і уже было 1 ,045  двор.; по описи 
1685  г. въ Калугі находилась деревянная к р і
пость съ 12 бапшями, церквей 27 , изъ нихъ
3 въ кріпости, лавокъ и амбаровъ 429. 
Въ 1719  г. Калуга сділана провйнціальнымь 
городомъ и иміла одиихъ посадскихъ людей 
5 ,9 2 4  чел.; въ 1734  г. въ Кал. было ч. ж.
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1 3 ,7 8 8  д. об. it. ,  2,431  дворъ (1 ісамен.). Въ 
1777  г. Калуга сделана намістническимь го
родом!., а в'і. 1785  г. зд ісь  было уже 1 7 ,0 7 8  
жителей, 3 ,8 2 7  дворовт. (219  камепиыхъ) 
п 25  церквей. Калуга нерідко служила м і
сто лг. заточеп!я зпамепитыхт. іиінинковь. 
ГГри Іоаш іі Грозиомъ здісь жилт, въ иліпу 
17 л іг ь ,  сл, 1555 — 72 г .,  крымекій посол!, 
Янъ-Болдый, иъ 1786 г. прпсланъ сюда л а 
житье послідиіїї кримскій хачъ Шагипъ-ги- 
реи, ш, 1828  г. привезені, султанъ Малой кир
гизской орды Лригази-абдулъ-газиоъ, умерили 
отъ горячки it'j, 1833  год.; съ 1834 год., 
здісь жила грузинская царевна 0скла Ирак- 
ліевна съ дітьми, а съ 1859  г. поселился 
зд ісь  имамъ Шамиль съ семействомъ. По пе
реписи наличпаго населенія вь 1862 г., ч. ж 
въ городі 3 7 ,9 1 8  д. об. п. (20 ,651  д. м. п.), 
изъ нихъ дпорянъ 1 ,4 6 5 , ночети. гражданъ 83, 
купцовъ 2 3 1 7 , міщань и деховыхъ 2 5 ,3 5 8 . 
Неправославныхъ: едішовірцевь 1 ,385 , ра- 
скольннковъ 926 , католикові. 155, протестан- 
товъ 30, евреевъ 282 , магимстапъ 58. Пъ
1862  г. въ г-д і было церквей мравиславн. 31, 
изъ них!, соборная, по имя св. Троидьт, осно
вана вь X IX  в., вмісто старой, построен
ной въ 1687 году. Въ старомъ соборі былъ 
нохороненъ Тушиискш самозванець. По древ
ности замічат. еще церкви: Иикитск., Архан
гельск. осн. вт, 1607  г. и Воскресеиск. въ 1685
г. Монастырей 2: Лаврептіевг муж. и Еазап- 
скгй женсісій (см. эти сл.), въ нихъ въ 1862
г. было 9 монаховъ и 16 монахинь. Въ г-д і 
есть еще единовірческая церковь, расколь
ничья молельня и еврейская школа. Домовъ 
4 ,1 9 7  (5 3 8  камен.), лавокъ 8 1 0 ,гостинницт. 5, 
трактировъ, ресторацій и харчевень 26 , по
стоялі,іхт. двор. 62. Въ г -д і 4 площади; па двухъ, 
изъ нихъ бывают!, торги. Улмцъ и переулковь 
103. Учебныя заведенія: гимназія, пансіоні,, 
уіздное муж. училище, 1 муж. приходское, 5 
женск., домъ трудолюбы, дітскій пріють, се- 
минарія, учрежденная въ 1775 г., духовное 
уіздное училище. Благотиорительныя заведе
нія: 3 больницы, дома инвалидный, умали
шен., неизлечимо-больныхъ, сиротскій, смирит, 
домъ и города;, тюрьма. Въ г-д і есть обществен
ный банкъ братьевъ Малютипыхь, сь основ
ным!, кавиталомъ въ 1 1 6 ,0 5 5  р. (С івер. поч
та 1864  г. № 107). Горо дек. земли 3 ,7 9 5  де
сят., 15 домовъ, камен. манежь, 282  лавкн. 
По росписи 18G2 г. исчислено городск. дохо- 
довъ 5 5 ,4 5 8  р. Главные промыслы жителей: 
ремесла, работы на фабри пахт, и заводахъ, мел
кая торговля, печспіс бараноісь и пряииковъ

пзъ калужскаго тіста, а отчасти огородниче
ство. Ремесленпиковъ въ 1862 году было
2 ,2 9 4  человіка (1 ,0 4 7  мастер ); изъ нихъ нря- 
дилыдиковт. веревокъ 3 0 4 , скорняковъ и ко- 
жевеипшс. 196, кузнец. 115 . В с і  ремеслен. 
заведен., числомъ до 382 , производят!, изділ. 
на сумму до 41 2  т. р. Біднійш ія изъ женщинъ 
находятъ себі занятія въ подборі міховт,. Фабр, 
и заводовъ въ 1861 г. было 90; они произвели 
въ 1861 г. изділій на 9 3 9 ,432  р. Между 
заводами и фабриками первое місто занима- 
ютъ кожевенные (25  на 4 4 2 ,1 4 7  р.), за ни
ми слідують мгьховые и овчинные (10  на
1 4 4 .1 0 0  р.), даліе щетинные (4  на 1 1 5 ,8 8 7  
р.), водочный и пивоваренные (всего 5 на 
8 3 ,1 9 8  р.), бумаготкацкая фабр. (1 на 35. т. 
р.), медобойные и воскобойные (6 на 34 ,741  
р.), свічносальпне (4 на 2 0 ,5 7 7  р.), ро
гожные (8 на 1 8 ,5 9 5  р.), маслобойные (15 
на 15,321 р.), лісопильний (на 5 ,7 6 0  р.), 
крахмальным (па 3 ,600  р.), механически! (па
2 ,000  р.), шерстобойный, канатный и шорный 
(па 1 ,3 0 4  р.), кирпичные и кафельные 6 (на 
13 ,402). Предметами вывоза служат!,: кожа, 
міха, рогожи, бумажная ткани, щетина; все 
это продается въ столицахъ и по ярмаркамъ. 
Калуга, находясь на судоходной О кі и на 
средоточіи дорогъ между торговыми пункта
ми— Брянскомъ, Орломъ, Болховомъ и украин
скими городами съ одной стороны, Москвою, 
Серпуховом!, и Білымь съ другой, иріобріла 
значеніе важиаго торговаго пункта. ІЗдіпшіе 
купцы, іздившіе еще въ началі X IX  в. съ 
кожами, міхами, юфгью въ Лейпцигъ, Бре- 
менъ, Данцигъ, ныпі ведутъ торговлю пре
имущественно хлібомь, вывозимымъ изъ губ.: 
Орловской, Курской, Тульской; онъ частій рас
ходится на м іс т і  и по уіздамь, частій? же 
идетъ черезт, Вязьму па Більскую прис., а также 
по О кі въ Москву. Л ісь  доставляется изъ Ка
лужской губерній и отправляется въ Орлов
скую, Тульскую и Московскую губ., скота за
купается до 1 0 ,000  головъ въ губ. Екатери- 
пославском, Полтавской и Харьковской и про
гоняется въ Москву и С.-Петербургъ, затімь 
предметами вывоза служатъ фабричні,ія изді
лія. На пристани города, въ 4 -хь-л ітіе  1859 —
62 г. , среднпмъ числомъ ежегодно грузилось 
7 6 6 ,6 4 0  пуд. на 3 8 1 ,5 9 1  р., разгружалось 
2 ,4 9 0 ,6 1 0  нуд. па 1 ,4 8 0 ,3 1 2  р. Главные изъ 
грузим ихъ товаровъ были: металлы и метал, 
изділія-— 1 3 8 ,7 9 0  пуд. на 114 ,457  р., хлібь—
9 2 .1 0 0  иуЦ па 4 1 ,9 3 8  р., сахаръ —  8 ,6 8 6  
пуд. на 3 9 ,6 9 2  р., древесн. изділія— на 4 1 ,7 0 0  
р., стео ян ., хрустальн. и фаянсовая иосуда—
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на 1 4 ,4 7 0  руб. Изъ разгружаемыхъ: х л іб ь— 
1 ,2 1 3 ,6 3 0  пуд. на 4 5 5 ,0 8 8  р., металлы я 
метал, изділія— 3 4 3 ,9 1 9  пуд. на 5 0 5 ,3 3 9  р., 
привозимыя изъ Нижняго для отігравленія вь 
Брянскъ, соль— 5 4 1 ,8 6 0  пуд. на 2 4 4 ,3 1 5  р., 
рыба— 8 2 ,0 7 9  пуд. на 5 4 ,3 3 2  р., рогожи и 
мочала— 1 4 7 ,9 6 0  пуд. на 5 1 ,3 0 3  р. Базары въ 
г-д і по среданъ, пятницамъ и воскресеньямъ; 
ежегодный оборотъ ихъ до 100 т. р. Глав
ный предмета торга— жизненные припасы, сво
зимые сюда крестьян.; впрочемъ на Старомъ тор
гу въ базарные дни продаютъ рухлядь, платье, 
ситцы и разный подержанныя вещи. Ярмарокъ 
не бываетъ. Въ 1862  г. объявлено купече
скихъ капиталовъ 33 9  (по 1 гильдш 2, по 
2 - й - 1 8 ) .

(Собр. Государ. Грам., I ,  N  8(1, 87 , 144; Акты нсторич. II , 
N 288, Зо7, 308, 313, 333,111, N 83, 11U; Дополюй. къ акт. истор.
Ill, N 119; Акты арх. акспед., II , N 182, 111, N 206, 220, 23'.), 
242, 245; Карамаипъ, Истор. Рос. госуд., ч. У , нрішііч. 116, т . VI, 
стр. 203, т. VII, отр. 124, т. VIII, стр. 39, прпыЬч. 438, т . IX , 
стр. 147, 1G6, ироы. 93, 268, 388, 732, т. X , стр. 83, 122, ирим. 
ІІІЗ, т. X I, стр. 10, 20 — 22, т . X II, прим. 793, 794; Соловьевъ, 
Ист. Рос-, т. IX , стр. 36 , 37 , 39 , 137, 139, 148 ,209 , 411; Бергъ, 
скапай, сопрем, о самозвавц., стр. 1Й9— 191; Б'Ьдяевъ, о сторожен. 
іиужГгІї, стр. 26, 3 8 3 39, прим. 64, 65; ТоиограФ. оппс. К аіуж . 
іііім'Ііотії., отр. 13; Поен. Стат калужс. губ., стр. 130; Город, но
н и , ч. II, игр. *140; Пнопоиич. состояв, город, поселен., над. Мпн. 
Ни ,1 ІМ11ІІ і*., X IV , стр. (1| Ратшпнъ, мои. п церк., стр. 114; Ма- 
ц'|| л пі їм її і Рш IH41 r . , отд. I ll, стр. 171; Щ енегова-Самгвпа 
■і' "і|і ічіln и і дії K iijyrli, пч. намити, kii. Каіуж. г . ,  на 1862—63 
і ч і . і і | і  7111 ііі у і пі нршынод. и промышленность, 1839 г ., N 3 2 ; 
Knuuii|i‘i і іы , ЦІПІ) і , N H, .V и піні її і шіжіґШіш. ирнмЬчатеіьн. на
І і "  II И I II..... .. її и И її , І НІГ/ і , итр. ІП'їі Гіпюри. почта, 18Ö2 г.,
N tnn  І Іи и у ііі, іу і), п ід . ,  IN 111 г , , N І, І I ,  4(1, 1H47 r . ,  N  3 , 18, 20 , 
'41, Mil, IH1H I', N nil; IK 'ill I1. ,  N »!!. 37 ; I НПО r . ,  N 2 , 19; 1834 г . ,  
ІНШІ r . ,  N МІ, 2И, UH; ІНШІ p ., N fi, HI, llll, SHI, 111), 41», 4 3 , 4 8 ) .

II. ІС а л у ж т Ій  у'Інідч. it’ii дріїдн. ч а с т и  вост .  
ішлоііііііы г-ін. П р о с т р . ,  ііо П Іт н Іц г р у ,  4 1.,2  їси.
М. IIJII1 1,!)!)5 ICH. II., NO (',11'ІІД. І ІШМІІІ І І -ТОІІОГ]) .  

съемки 38,1 кв. м. или l,8 M  ich. и. Поверх
ность уізда ровная и мало холмистая. О пой
мы шепности уізда можно судить по пінсото- 
рми'ь опреділешшмт. пуиктамъ. Калуга ле
жить на абс. выс. 8 3 0  фут., с. Гореиское 732 
фут., Вертебы  712  фут., Будакоео 69 8  фут. 
Почва уізда непроизводительна; часть, при
легающая на с.-в. кь уу. Малоярославецкому 
и Тарусскому, иміеть суглинистую почву, ко
торая, не доходя Калуги, переходить въ супе
счаную, а ч ім ь ближе къ ОкЬ и У гр і, въ пе
счаную и хрящеватую. На правой стороні Окп 
преобладаете также почва песчаная, перехо
дящая съ удаленіеиь Окп въ супесь; сугли- 
понъ является здісь  только малыми участка
ми. Подпочва состоитъ изъ известняковъ и 
сланцеват. глинъ горно-известняковой форма
цій. Въ юж. части уізда, подъ пластами из
вестняка съ Productus giganteus, въ слан- 
цеватыхъ глинахъ находятся ыісторожденія 
каменнаго угля, напр, при с. Любутскомъ, на 
городской землі г-да Калуги, около Лаврен- 
иева мон.; при дер. Черыосвитипоп, ДугнЬ и I

другихъ м істахь, но уголь не разработывает- 
ся (си. Горн. жур. 1844  г. ч. IV  відом. и 
Памяти, кн. для горн. люд. 1862 г. ст. 341) 
Р. Ока, на протяженш 70 в., орошаетъ юж. 
часть уізда; она иа всемъ протяженіи судо
ходца, нзъ притоковъ ея протекаютъ по у і з 
ду: Желовля, Вырка, Соколка, Ужередь, Ло
сенка, Еалуж енка, Перебушъ, Дута, Уіра, 
Грезнсжа', Ячейка, Шевка, К алуж ка  и Камо- 
ла. Кромі этпхъ р ік ь  и ихъ притоковъ при
надлежать у-ду только верхними частями; Су- 
ходровъ, притокъ Шани, впадающей въ У гру, 
Таруса  и Шышта, притоки Оки. Подъ л і 
сами до 4 8  т. десят., т. е. до 25°/о всего 
пространства уізда, въ томъ числі казенпа- 
го л іса  въ 1858  г. было 4 ,2 5 3  дес. Л ісь  пре
имущественно дровяной; въ восточн. части, 
паралельно границі Тарусскаго уізда, л ісь  
тянется почти непрерывными рощами, здісь 
преобладаете осииа, береза и частію дубі,; 
отъ Калуги въ направленій къ Полотняному 
заводу преобладают! сосна и ель, а по пра
вую сторону Оки попадается чистый сосно
вый л ісь . По свід . за 1862  г. ч. ж. въ у із -  
дб (безъ города) 6 0 ,906  д. об. п. (2 9 ,6 9 7  
м. п.), съ городомъ 9 8 ,8 1 4  д. об. п., на 1 
кв. ы. съ г-иъ ио 2 ,6 0 0  д. об. п. Въ числі 
жит.: дворянъ 2 9 9 , крестьянъ казен. 9 ,932 , 
вышед. изъ кріпости. зависим, крестьянъ 
4 3 ,8 5 1 , дворовыхъ 2 ,6 1 5 . Неправославных1!.: 
раскольниковъ 2 ,5 7 9 , протестант. 45 . Въ 1862
г. въ у ізд і 54 правосл. церквей, монастырь
1 (Тт оиоиа  муж. пустынь, въ коей въ 1862
г. было :»0 пііоісоіі’і.). Гаеісодышчыіх'ь моле- 
леігь 2. Жители размещаются въ 3 8 3  носел- 
кахъ, изъ коихъ слободъ 4, селъ 50 , селецъ 
94 , деревень 2 1 5  и мелкихъ поеелковъ 20 . 
Только одна д. Дворецъ иміеть 1 ,046  д. об. 
п., остальные поселки не иміють и 1 ,0 0 0  д. 
об. н. Подъ пашнями до 103 т. десят. или 
до 55°/о всего пространства; по неплодородію 
почвы, хлібь родится вт. недостаточномъ ко
личестві для продовольствш жителей. Ското
водство незначительно, по недостатку луговъ 
и пастбищъ. Еодъ лугами до 1 8 ,6 0 0  десят. 
Большая часть мужскаго населенія занимает
ся разными мастерствами на стороні и жп- 
ветъ дома не боліє 2 місяцевь въ годъ. Мас
терства разнообразны; въ у із д і  есть плот
ники, штукатуры, ткачи, нікоторыя занима
ются въ трактирахъ, иа фабрикахъ, извозни- 
чаютъ, торгуютъ хл'Ьбомъ. Въ 1858  г. нзъ 
4 ,751  д. м. п. казенныхъ крестьянъ, 683  взя
ли паспорты годовые, 721 отъ */* года, 419  
отъ 2 м'Ьсяцевъ до '/г и 33 9  менье чім ь на
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2 місяца, всего выдано паспортовъ 2 ,1 6 2  
(см. Стат. обозр. Государ. Им. за 1858  г., 
стр. 180). Вт, 1862  г. в с іх ь  фабрикъ и за
водовъ вт, у із д і  24 , на которыхъ выделано 
на 2 1 1 ,4 2 8  р., изъ заводовъ кожевеи. 5, мас- 
лобойныхъ 3, нисчебумажныхъ и оберточной 
бумаги 6, кнршгчныхъ 4, чугуноплавильный и 
чугунолитейный и 4 винокуренныхъ. По произ
водительности замечательны: чугуноплавиль
ный Дугнепскгй, вырабатываюіцій на сумму 
до 107  т. р., чугунолитейный, куп. Тишкова, 
иа 10 т. р„ 4 винокуренныхъ въ с-ц і Ту- 
рабъевп,, Авчуринп, Верхнемъ и Нижнемъ 
Еасъмовп  выкурившихъ вь перюдъ 1862 —  63 г. 
8 6 ,8 3 0  ведръ алкооля. Торговля вся сосредо
точивается въ г-д і К ал у г fi; въ селеніяхь бы
ваютъ только незначительные торжки въ хра
мовые праздники, какъ напр, въ с. Казанскомъ 
(въ 1862  по губерн. отч. привезено товаровъ 
на 2 ,5 0 0  р.) и въ Тихоновской подмонастыр- 
ной слободі (въ 1862  г. по 1 ,7 0 0  р.).

(См. Калужская губ. и Калуж. губ. вїід., 185G г., N 19— 23; 
1859 г . ,  N 3 9 ) .

К а л у ж к а  (Явленное, Покровъ иа Е алуж -  
юь), село (духовн. в ід .), Калужской г. и у., 
въ 7 в. отъ Калуги, при рч. Калужкі. Ч. ж. 
32 д. об. п., 5 дв., церковь, основанная въ 
17 6 0  г.; въ ней находится чудотворная ико
на Калужской Богоматери, на поклопеше ко
торой стекается много богомольцевъ, особен
но въ день Вознесенія, въ который сюда со
бирается до 1 0 ,0 0 0  человікь. Съ иконою бы
ваетъ 2 крестныхъ хода въ г-дъ Калугу: 2 
сент. въ память избавленья отъ чумы 1771
г. и 12 октября въ намять войны 1812  г. 
Около села находится городище, занимающее 
площадь до 1 0 ,0 0 0  кв. шаговъ; оно обнесе
но землянымъ валомъ (выс. I 1/* саж.), со
хранившимся и доныні. Полагаютъ, что зд ісь  
первоначально находился г-дъ Калуга.

(Памяти, кн. Калуж. губ. ва 18G2— 83 г . ,  стр. 76 , 96; Ка- 
лужспія губ. в’Ъдом., 1850 г . ,  N 19 , стр. 85; 18JiÖ г .,  N 19, 
стр. 9 2 ).

К а л у ж с к а я  г-нія, одна изъ централь- 
ныхъ въ Евр. Россіи. Простр., по Швейцеру,
5 7 4 ,7  кв. м. или 2 7 ,8 0 6  кв. в., по военно- 
топографич. сьемкі 5 6 0  кв. м. или 27 ,142  
кв. в., по тепер, межеванію 542  кв. м. или 
2 6 ,2 6 6  кв. в. М істность губерній представ
ляетъ равнину, містами перерізанную овра
гами. Особенно овражисты: южн. часть Ко- 
зельскаго и запад, части Лихвинскаго, м іст
ность къ с. отъ Калуги и часть Тарусскаго 
у. Высшіл точки губерній находятся въ у. Ме- 
дынскомъ, гд і при д. Еаменкп  абс. выс. до
стигаетъ 9 1 0  фут., Козельскомъ у. при с.

Киреиково 897  фут.; Мосальскомъ у. при Ут
рут ь  879  фут.; вообще зап. часть г-іи боліє 
возвышена, чім ь восточная. Геологичесісій 
составь г-іи дов. однообразенъ. В езд і, гді 
только встрічаются обнаженія, они состоятъ 
нзъ пластовъ горнаго известняка съ характе- 
рическими окаменелостями: Productus gigan- 
teus, P. latissim us, P . punctatus и пр. Под ь 
нимъ залегаютъ рыхлые песчаники и сланцева- 
тыя глины съ отпечатками Stigm aria ficoides 
и пластами плохаго каменнаго угля, а подъ ни
ми пласты известняковъ верхняго яруса девон
ской формацій. В с іх ь  місторожденій камен
наго угля развідано боліє 4 0 , въ уу. Жиз
дринскомъ, Калужскомъ, Лихвинскомъ, Пере
мышльскомъ, Медыискомъ и Мосальскомъ. Раз- 
работываются толысо немногія місторожденія 
въ у. Жиздринскомъ близъ д. Славенки и Бу- 
ды для заводовъ Мальцева (спис. кам. уг. м і-  
сторожд. приложепъ къ IY  части Гор. Жур. 
за 1841 годъ). Въ Мосальскомъ у. находятся 
обширныя торфяныя болота; въ Лихвинскомъ 
у. при с. Ераинскомъ —  сірные минеральные 
источники, тутъ-же въ ю.-з. части находятся 
лучшія глины въ Ц І Д 0 Й  губерній, которыя йдуть 
на стеклянные заводы Калужс., Смолене., Мин
ской и Вилене, г-ій. Хорошая огнепостоянная 
глина находится также въ Тарусскомъ у., на 
р. Черепкі. Въ Жиздринскомъ у. иаходятъ же- 
лізную руду между л ів . притоками Болвы и 
верхними частями р. Жиздры; въ Калужскомъ, 
Боровскомъ, Козельскомъ (с. Озерно) и Ме- 
дынскомъ у. (Троицкое) встрічается сірный 
колчеданъ. Изъ строевыхъ матерьяловъ въ г-іи 
встрічаются только песчаники и извест
няки: послідніе особенно хороши и плотны (мра
моровидны) въ Тарусскомъ у. при с. Истомині. 
Преобладающая почва г-іи— суглинистая, за
нимаетъ до 70°/о всего пространства; кромі 
того встрічаются почвы: супесчаная въ л іс - 
пыхъ пространствахъ уу. Жиздрин., Лихвин., 
и Калуж., песчаная въ восточ. части г-іи, 
только вдоль значительныхъ р ік ь  и въ за
пад. части преимущественно въ Мосальс. у.; 
черноземная въ неболынихъ клочкахъ въ уу.: 
Мещовскомъ, Перемышльс., Козельскомъ и р ід 
ко въ Малоярославскомъ, наконецъ заливныя 
міста встрічаются по берегамъ р. Оки и ниж
нихъ частяхъ pp.: Жиздры, Угры и Уны и 
рідко Протвы. Вся г-ія, за исключетемъ уу.: 
Жиздринскаго и Мосальскаго, орошается си
стемою р. Оки; въ уу.: Жнздринскій и Мо- 
сальскіЯ входить система Десны. Ока про
текаетъ черезъ уу.: Лихвинскій, Перемышль- 
С К І І Т ,  Калужсісій и ТаруссиЯ; въ посліднемь,
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на пространстве 5 0  вер., отділяеть Калужс. 
губ. отъ Тульской и, прннявър. Протву, вы- 
ходптъ изъ г-іп. Дл. теч. по г-ін до 25 0  в.; 
она судоходна, пристани на ней ииіются при 
г-дахъ Еалугп  и Т арусп -, на первой грузи
лось ежегодно среднимъ числомъ въ 1 8 5 9  —  
1862 г. 7 6 6 ,6 4 0  пуд., на 3 8 1 ,5 9 1  р., раз
грузилось 2 ,4 9 2 ,6 1 0  пуд., на 1 ,4 8 0 ,3 1 2  р.,  
(см. Калуга), на второй грузилось на 1,450 
р., разгрузилось на 1 ,323  р. Изъ прито
ковъ Оки замечательны: Угра, которая при
надлежите губерній, только нижиимъ своимъ 
течешемъ на 110  в.; она судоходна и по ией 
верхъ идетъ въ Юхиовъ (Смолен, губ.) хл'№г>, 
а виизт, сплавляется въ значительном'!. коли
честве л ісь  въ илотахъ, діспыо матеріали 
(доски, тесъ и пр.) и ліснмя нзділія (обо
дья, колеса и проч.); въ 4 -л іт іе  1 8 5 9 — (12 
среднимъ числомъ ежегодно шло хліба вверхъ 
по У грі, на 8 ,5 8 0  р., а внизъ по Угрі спла
влялось лісныхь плотовъ и изділ. на 2 1 1 ,3 5 0 . 
Р. Жиздра пересікаеть уу. Жиздрипскій, Ко- 
зельскій и Перемышльскш; она принимаетъ р. 
1 ’есепгь. По об (имъ этимъ рікамь сплавляютъ 
небольшіе плоты л іса  (отъ 5 до 10 бревенъ 
нъ килсдомъ), въ 1863  году такихъ плотовъ 
прошло по шшъ 121 . Въ 1863  г. на pp. 
Oici и Угрі, грузилось 2 0 4  судна и отпра
влено по Угрі, Жиздрі и Рееети 31 4  л іс 
пі. 1хъ плотовъ, при 2 ,831  человікь рабочихъ. 
Нзъ остальныхъ притоковъ Оки замечательны 
но величині: Упа, Таруса  и Мропгва. Къ 
системі р. Десны принадлежат'!,: Болва, Спо- 
потъ и Лимпадь. Волна течетъ но уу. Мо- 
салъскому и Жиздриыекому, на 115 в.; она 
судоходна весною, но ио ией ходятъ толысо 
одни байдаки, нагруженные чугуномъ и стек- 
ломъ Мальцевскихъ заводовъ. Озеръ весьма 
мало и в с і  они незначительны; неболышя 
озера встрічаются по берегамъ Оки; близъ 
ІІеремышля есть озеро Подгорное, (1  в. дл., 
1 0 — 15 саж. шир.), въ Мосальскомъ у. Без- 
донъ, (дл. 11 /2 В . ,  шир, 3/4 в.). За то въ г-іи 
есть боліє обширные пруды при заводахъ, 
какъ напр. Брынскгй, (дл. до 6 в.), Миля- 
тинскіи, (до 4  в. дл. и 2 в. шир.), Люди- 
повскгй, Сукременскт  и Песоченскгй. Болота 
находятся преимущественно въ уу. Жиздрин
скомъ и Мосальскимъ. Особенно замічательно 
болото въ нослідиеігь у-ді между д. Неручь, 
оимницами и с-цолъ Красниковымъ, дл. его 
до 5 в., шир. отъ 1 — 2 в. Кал. губернія при
надлежите, если не къ числу Л ІС ІІС ТЫ Х Ь, то 
и не совгімт, бідныхь лісами губерній. По 
генеральному межеванію 1777  г. зд ісь  зна

чилось 1 ,2 4 0 ,0 0 0  дес. лісовь, т. е. 4 5 %  
всего пространства, но близость Москвы и 
развитіе заводской промышленности истребили 
значительную часть этихъ лісовт>. С від ін ія  о 
количестві л ісовь въ Калуж. г-іи весьма про- 
тиіюрічаи, одни другимъ. Тенгоборскій при- 
ппмаетъ 1 ,1 0 0 ,0 0 0  дес., по сьемкі г. Сті- 
ернсканца 9 0 4  т. десят., въ Калуж. губ. від.
1855  г. показано 7 2 3  т. десят., по губернат. 
отчетамт, 1862 г. 706  т. дес., по свід . гу- 
берн. статист, комитета до 66 0  т. десят., по 
свідіпіям ь собраннымъ при составленіи воен
ной статистики Калужск. г-іи толысо до 45 4  
т. дес. По сличеніи в с іх ь  сихъ данныхъ, мож
но полагать лісовь въ Калужс. г-іи, до 7 0 0  
т. дес., т. е. до 25°/о всего пространства. Въ 
числі л ісовь казенныхъ въ 1858  г. было 
142 т. десят. (Стат. обз. Госуд. Им. за 1858
г.). Лісні,1я пространства раскинуты по пло
щади г-іи неравномірпо; самый богатый л і 
сами у. Жиздринскій иміеть подъ лісомь бо
л іє  4 0°/о всего пространства, біднійшіе же 
Мещовскій, Лихвинскій, Тарусскій, Перемышль- 
сісій (отъ 10 до 15°/о); вообще лісныя пло
щади находятся въ ю .-з. части г-іи,( среди
на же ея бідна лісами. Преобладающія л іс - 
ныя породы хвойныя: ель и сосна; нослідняя 
въ долинахъ pp. Оки и Жиздры. Изъ лист- 
вениыхъ деревьевъ распространены береза и 
осина, но попадаются кленъ, дубъ и проч. 
Л ісь  частію потребляется въ заводахъ г-іи, 
частно же сплавляются по О кі, Жиздрі, Р е
сети, Угрі и Болні вт, другія губерній; л ісу  
ежегодно обыкновенно выводится изъ преде
лов’!. г-іи на сумму до 170 т. р. и большая 
часть (до 60 т. р.) приходится на долю Жиз- 
дринскаго у із . Въ 1863  году л іса  от
правлено на 2 4 0  тыс. руб. О климаті г-іи 
можно судить по слідующимт, даинымъ. Сред
няя годовая температура Калуги (по 5 літи, 
пабл., 1843 и 1 8 5 0 — 53) —}—3°,8 ; зимы — 5°,8 , 
весны —J—2 ,5 , л іта  —j—1 4 ° ,9 , осени —|—3 °,6 , хо- 
лоднійшаго м іс . — 7 ° ,8 , теплійінаго -( -1 5 ° . 
Нинішняя г-ія въ IX  в. была заселена Вя
тичами и Голядами, жившими но pp. У гр і и 
Протві. Вятичи платили дань Хазарамъ, но 
въ 981 г. были подчинены св. Владиміромт,. 
По смерти Ярослава I , земля Вятичей доста
лась Святославу, и вошла въ составь Черни- 
говскаго княжества. Отъ полов. X I I  в. до 
половины Х ІУ  в., террйторія нынішней Ка
лужс. г-іи составляла нісколько удільныхь 
княжествъ, и состояла во владініи князей 
Мосальскихъ, Тарусскнхъ, Оболепскихь, Ко- 
зельскихъ, Воротынскихъ, Перемышльскихъ и
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Мезецкихъ (Мещовскихъ). Медынь принадле
жала тогда кн. Смоленскимъ, а уу.: Боров- 
скій, Малоярославецкій, части Калужскаго и 
Перемышльскаго еще въ X II  в. присоединены 
къ Суздадьскимъ владініямь Юрія Долгорукаго. 
Мало по малу в с і  эти земли вошли въ со
ставь Московскаго государства и, находясь 
иа окраипі его , много терпіли отъ Т а
таръ, Литвы и ІІоляковь. Въ 1776  г. учреж
дена Калужская г-ія, Въ 1802  г., она вошла 
въ ныпішніе свои преділы и получпла ны
нешнее разділеніе на 11 у-въ. Въ 1862  г. 
ч. ж. 9 6 9 ,919  д. об. п., (4 7 4 ,1 2 0  м. п.), изъ 
иихъ въ городахъ 9 7 ,7 5 6  д. об. п. Если срав
нить это населеніе съ цифрами 8-й ревизіи 
(1 8 3 4 ), по которой въ г-іи исчислено 9 1 4 ,9 0 0  
жит., и 9-1Ї (1 8 5 1 ), по которой въ г-іи ис
числено 9 4 1 ,4 0 2  жит., то приращепіе на- 
селешя г-іи, въ последнее 30  л ітіе  предста
вляется весьма слабымъ (отъ 0,2°/о въгодь). 
На 1 кв. м., въ 1862  г. приходилось 1786 
жпт. Наибольшую плотность населенія иніль 
въ 1862  г. Калужскій у-дъ (2 ,6 0 0  ж. па кв.
ж.), наименьшую Жпздриискш (1 2 2 5  на кв. 
м). Въ числі жит.: дворянъ 6 ,2 0 0 , духовен
ства 1 3 ,1 0 0 , городе, сословій. 8 7 ,9 3 0  (почет, 
гражд. и купц. 1 3 ,2 1 8 ); сельскихъ сословій: 
8 1 8 ,1 5 7  (крест, казен. 1 9 2 ,8 8 9 , выш. изт, 
крепости, зависим.: крест. 5 7 8 ,7 5 2 , дворов. 
2 4 ,3 4 6 , фабрич. 2 2 ,1 7 0 ) ,— воен. сосл. 4 1 ,0 2 7 ; 
остальные разночинцы и иностранцы. І-Іепра- 
вослави.: 1 8 ,852  раек., 2 ,1 2 3  единов., 387
кат., 147 протес., 507  евр. и 63 магом. Въ 
числі жителей г-іи есть 1 ,283  д. об. п. ка- 
реловъ,‘7'въ Медьтнскомъ у. (см. Карели). Въ 
1862  г. церквей православпыхъ 65 0  (8 4  въ 
городахъ), монастырей 10 (4 въ городахъ), 
едииовірч. цер. З (в с і  въ городахъ), раскольн. 
молеленъ 9 (5  въ городахъ), молитв, еврейская 
школа 1. Жители разміщаютея въ 4 ,1 8 7  но- 
селйахъ, изъ коихъ 14  городовъ (3 заш- 
татныхъ), містечко 1 ( Спасъ • Дежянскъ), 
погостовъ 2 , слободъ 12, селъ 5 57 , селецъ 
и дерев. 3 ,4 2 2  и разныхъ мелкихъ поселковъ
179. Кромі городовъ цо населенію заміча- 
тельны: вь Жиздринс. у-ді Песочепскій зав. 
(3 ,3 5 3  д. об. п.), Людиновскги (4 ,9 1 2  д. об. 
и .), с. Толстошеево (2 ,3 1 9  д. об. п.), Под- 
буэюье (2 ,3 7 4  об. п.) и въ Медынскомъ у. 
Полотпттый заводъ или Згомони (2 ,6 3 2  д. 
об. п .); поселковъ отъ 1 ,000  до 2 ,000  счи
тается 37 (ісромі гор-въ). Нодъ иашшімн 
считается до 1 ,5 5 0 .0 0 0  дес., т. е. до 54°/о 
всего пространства г- ш, но при мало-плодо- 
родн. почві и дурной ся обработкі, хліба не до-

стаетъ на містное потребленіе. Недостатокъ 
пополняется подвозомъ изъ губерній Орлов
ской, Курской и Тульской. Количество вы сі- 
ваемаго хліба простирается отъ 1 ,1 0 0 ,0 0 0  
до 1 ,3 0 0 ,0 0 0  четв., количество собираемаго 
обыкновенно отъ 2 1/2 до 3 м. четв. Изъ яровыхъ 
хлібовь сіется преимущественно овесь, яч
мень и гречиха, пзъ озпмыхъ— рожь и только 
отчасти пшеница. Ленъ производится только 
для домашняго потребленія, но конопля, осо
бливо въ пікоторыхь южныхъ у'Ьзддхъ (Жиз
дринскомъ, Козельскомъ, Перемышльскомъ н 
Мещовскомъ), составляетъ одну изъ важній- 
пшхъ отраслей промышленности крестьянъ; с і -  
мя идетъ на масло, которое сбивается въ Су- 
хиничахъ и Калугі, для отправки въ столицы и 
за границу черезъ Ригу и Петербургъ; пень
ки собирается ежегодно до 4 0 0 ,0 0 0  пуд. Вь 
1852 г. конопли засіяно до 30 т. четвер
тей, собрано бол he 80 . Садоводствомъ зани
маются исключительно поміщики и городскіе 
жители; Малойрославецкія вишни считаются 
не хуже Владшпрскихъ и сбываются въ Мос
кву. Огородничество, какъ промыселъ, разви
то въ Боровскомъ, Калужскомъ и Перемышль
скомъ уу., въ первомъ преимущественно са
дять крупный лукъ и чеснокъ, а вь послід- 
нихъ двухъ, по pp. О кі и Угрі, капусту, ко
торая вывозится даже въ Тульскую губ. Лу- 
говъ до 283  т. десят.; наиболіе богаты лу
гами уу. Жиздринскій (до 30)°/о), Малояро- 
славецкій и Калужскій (23 — 22°/о), б ід п ій - 
шіе Ііозельскій (10°/о) и Тарусскій (11°/о); 
лучшіе сінокосы находятся въ Боровскомъ 
у із ., по р. ПротвЬ. Вь с і н і  однакоже г-ія 
ощущаетъ недостатоісь, особливо въ уіздахь, 
черезъ которые проходять транспортныя до
роги. Скотоводство иміетт. небольшое разви
тіе и ие развивается. Такъ количество скота 
по свідініягігь 1846  и 1862  было: лошадей 
въ 1846  г. 251  т., въ 1862  г. 2 2 5  т., крупн. 
рогат, скота въ 1846  г. 2 5 5  т., въ 1862  г. 
243  т., овецъ въ 1846  г. 3 8 4  т ., въ 1862 
3 3 7  т., свиней въ 1846  г. 236  т., въ 1862
г. 167 т. головъ. Скотъ вообще простой по
роды; лошадиныхъ заводовъ въ 1862 г. было
7 въ уу. Мещовскомъ, Козельскомъ, Медын
скомъ, Малоярославецкомъ и Боровскомъ и 
въ иихъ 112 заводскихъ лошадей рысистой 
породы. При недостаточиомъ развитіи сель- 
скаго хозяйства, жители г-ій обратились къ 
другимъ промысламъ. Въ Полгъсьи, т. е. въ 
у у. Жиздринскомъ и частно Мосальскомъ, 
Козельскомъ н Лихвинскомъ -распространена 
лісная промышленность; кромі рубки л іс а  и
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доставки его въ малолісныя міста г-ій Ор
ловской, Курской и Московской, здісь при
готовляють изъ осины лопаты и корыта, изъ 
дуба— обручи, полозья, ободья и доски для бо- 
чекъ, изъ клена— гребни и зубцы для мель- 
ничныхь колесъ, также гонять деготь, при
готовляють золу и уголь, занимаются рас
пилкою бревенъ на тесъ и доски, весною де- 
рутъ лыісо и гонятъ плоты въ pp. Оку и Дес
ну. На р. ІІротві сдираютъ ивовую кору, 
употребляемую на кожевенные заводы Калуги 
и вывозимую также въ Москву. Мосалі.скім 
у. выпускаетъ въ Калугу и м іста оптової! за
купки хл'Ьбовъ, тюгО' рогожи пітні.. I >і. у у. 
Боровскомь, Малоярославашмъ и Тарусе,ко.мъ 
силыю распространено ткачество бумажныхъ 
матерій, лептъ и тесемокъ. Северные уізды 
снабжаютъ мноия местности Россіи хлебопе
ками, и протовскіе саичники известны сио- 
имъ искусствомъ въ М оскві. Тарусскій уіздь 
извістень по вы ділкі поярковыхъ шляиъ; 
къ Медыпскомъ у., много овчинпиковъ, а въ 
с,. Полотпянномъ заводі (Згомонн) разводятъ 
капароокъ, продаваемыхъ въ разныхъ містахь 
Гое,с,Я Жители многихъ у-въ нанимаются въ 
работы ма фабрикахъ не только Калужской, но 
и М осковской губ. Жители г-іи весьма часто 
уходить на отхожіе промыслы, въ г-іи при- 
дпіпровскія, даже на Волынь, въ Крымъ п 
Мерноморье для плотническихъ и каменщнче- 
скихъ работъ. Другіе жители уходятъ въ 
Елецъ, Ливни, Орелъ и Курскъ, для треп
ки пеньки. Жители Калужскаго и друг, у із- 
довъ уходятъ въ Одессу, Николаевъ, Хер- 
сонь, въ губ. Ставропольскую, Оренбургскую 
и Екатеринославскую, на службу въ трак
тиры, и въ столицы, на должности дворни- 
ковъ и извощиковъ. Въ Жиздринскомъ у із д і  
занимаются добывашемъ и доставкою на за
воды руды. Заводская и фабричная діятель- 
ность губерній значительна. Въ 1 859 , на 
302 фабрик, и завод., выдблано разныхъ из
ділій на 5 ,9 1 5 ,5 5 0  р., въ 1 8 6 0  г. въ 294  
ыа 6 ,2 9 7 ,8 6 4  руб., въ 1 8 6 1 , въ 3 1 3 , на 
5 ,3 9 0 ,2 6 2  р., въ 1 8 6 2 , въ 328 , на 5 ,0 4 9 ,1 3 2  
руб. По свід ін . 1862  г., первое місто за
нимали чугуноплав. и желкзодплателъные зав., 
числомъ 17; они выділалй изділій на '1 ,169,252 
руб., второе місто принадлежите 2 сукон- 
нымъ фабр, въ Жиздрин. и Тарусе, уу., про- 
изведшимъ на 9 8 6 ,9 8 0  руб., третье місто — 
21 винокурен, завод., на 6 1 7 ,2 3 1  руб. (въ 
періодь 1 8 6 2 — 63 г., заводы выкурили 4 8 0 ,5 6 9  
ведръ алкоголя пзъ 1 ,3 3 0 ,0 9 2  пуд. ржаной и 
1 9 ,6 4 0  пуд. овсяной мук.). За т'Ьмъ слідо-

Географ. Словарь.

вали: 9 писчебумажн. фабр, съ производствомъ 
на 5 1 8 ,6 6 7  руб., (главная вь Медынскомъ у. 
Говарда), 39 кожевенныхъ съ производ. на 
5 1 1 ,9 0 4  руб. (преимущественно въ ІСалугі), 
6 бумаготкацкихъ, на 2 1 5 ,2 5 5  руб., 6 х и п - 
чссгснхъ на 1 8 9 ,3 0 6  руб., 7 міховыхь, на 
1 3 1 ,1 8 0  руб. Между остальными заводами 
считается 19 салотопенныхъ и сальносвіч- 
ш.іх'і. зав. (иа 4 6 ,4 3 5  р.), 4 щетинныхъ (на 
8 1 ,0 2 0  руб.), 7 воскобойн. и медобойн. (на 
2 5 ,2 9 9  р .), нісколько стеклянныхъ, фаянсо- 
вых'ь, шлшшыхъ, кирцнчнихъ. В с іх ь  рабо- 
чпхъ па заводахъ въ 1862 г. 1 0 ,4 7 3 . Нахо- 
дшнпмсн въ Боровскомъ у. при с. Красномъ 2 
бумагопрядильный фабрики (выділывавшія въ
1860 году на 4 2 1 ,3 1 8  рубл.) въ 1862 г. 
оставались безъ дійствія. Ремесленниковъ въ 
1862 г., въ г-іи, было 4 ,3 1 5  (1 ,9 8 4  масте- 
ровъ). Торі'овля, какъ внутренняя, такъ и тран
зитная, весьма развита въ г-іи; ярмарокъ, въ
1862 г., было 116. На нихъ въ 1862 г. 
привезено товаровъ на, 7 1 6 ,4 5 1  руб., про
дано на 3 4 6 ,0 3 8  р.; самая значительная 29 
ііоия вь Мещовскі, (въ 1862  ґ. привезено 
на 2 1 7 ,4 6 5  руб.). Предметы торга ыаярмар- 
кахг: скотъ, кожи, хл ібь , пенька, раститель
ный масла, посуда и нр. Самые значитель
ные торговые пункты г-іи: г-да Калуга, Сухи- 
ничи, Козельскь и Жиздра; села: Угодскій за
водь Малоярославецкаго у., Бобыли и Шан- 
скій заводъ Воровскаго у., Щелканово, Ме- 
щовскаго у. и Плохиио Жиздрипсісаго у. Въ 
упомянутых'], пупктахъ сосредоточивается тор
говля пенькою, коиоиляиымъ сіменемь и ма- 
сломъ. Изъ г-іи вывозятся: пенька, конопля
ное c i  siя и масло, л ісь , полотно, заводскш и 
фабричныя изділія, особливо желізо, чугунъ, 
писчая бумага, кожи, стекло, химичеекіе ма
териалы. Къ транзитнымъ товарамъ, провози- 
мымъ черезъ Калужс. г-ію изъ сосіднихь на 
ю.-в. г-ій къ С.-Пбургу и Р и гі, принадлежать: 
хлібь, пенька, желізо, масло конопляное и 
скотъ. Складочными пунктами товаровъ слу
жать Калуга и Сухиничи; изъ Калуги товары 
направляются черезъ Вязьму до Більской 
пристани, а изъ Сухиничь къ волжскимъ и 
двинскимъ нристанямъ. Въ 1862  г. выдано 
торговыхъ свидітельствь 1 ,7 3 5 . Въ 1862
г. в с іх ь  учебныхъ заведеній въ г-ліи было 
4 0 4 ,  въ нихъ учащихся 1 1 ,1 9 0  м. п. и 
1 ,655  ж. п.

(Части, сочна, « Топогр. опис. Калужек. нам., Спб., 1785 г ., 
in -4°; Описапія п алфавиты Калужской губ ., составленный къ 
атдасу геиеральнаго мегкеванія in» 323 печ. листа; ЗельницкіЙ, 
оппсаніе происшествий 1812 г . ,  въ иредЪлахъ Калуж. губ ., Мо
сква, 1813 г .; Чаплинъ, Краткш оиытъ стати ст, обозрішіа Ка- 
луж. губ., 1838 г., in-8°; Ф еоктистову воен. ст . Калуж. губ .,
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Спб., 1849 г ., in -8 u; Списки населен. ыЬстъ Калуж. губ., Спб., 
1863 r . ,  in -8°; Памяти. книжка Калужской губ. на 1861, 62 и 63 
годы (2  кн., въ коихъ особсннаго внпман. заслужпваютъ статьи 
Щепетова Сангина: Калуж. губ. въ псторич. отношеніи и Калуж. 
губ. въ состоянш ея 18(30 г ., Ламанскаго, о почвахъ, Ляметрп 
н Попроцкаго о клпматіі, Тарасспкова, обозр. Фабричн. и завод, 
иромышлен.); Город, посол., ч. II, стр. 340 — 3 9 0 ; Мартынова, 
доетоп. Москвы, 1863 г . ,  ст . 'Ґушпискш воръ; Період, шдан.і 
Уранш, перюдич. изд. Зельпицкаго, 1804 г ., кп. I, с .  13, (обоз. 
Калуж. губ. въ естостпсипсмъ ея состоянш ), стр. 80 (историч. 
черты о Калуж. ту б .)} ки. П, стр. 50 (y cn txn  земледЪлш Кал. 
г у б .) , кн. I l l ,  стр. 3 (о  минеральн. водахъ), стр. 113 (о  м^ств. 
иромышлен.}, ,!U- " " і  стр. б (о  скотовод ст.), стр. 135 (о  сое
динен. 3  россій ик її X i.  морей по мощно р1зкъ Калуж. гу б .); Запис. 
Горыгорііцкаго аемледЬльчеекаго института 1833 г ., отд. II, 
стр. 93 (П утев. пам1;ткп по в-Ъкоторымъ уу. Орлов. и Калуж. 
г у б .) ,  1834 г . ,  отд. I , стр. 196 (то ж е, продолж.); Шур. Мин. 
Госуд. Имущ. т. II, отд. 2 , стр. 543 (М ахова, полож. Калуж. 
губ., во время неурожая 1840 г . ,  межеваш е), т. X V III, отд, 4, 
стр. 103 (руда clipn. колчедана), X X IX , отд. 2 , стр . 72 (к а 
менный уголь); JK. М. Вн. ДЬлъ, 1833 г . ,  т. II, отд. З, стр. 1 
СцЬлебп. ключи въ Мещов. у . ) ,  1854 г ., сентябрь, отд. I l l ,  с. 1
(О состояшп Кал. губ., въ 1853 г . ) ,  1860 г . ,  ч. X L V , отд. Y I ,
стр. 15— 17; Гор. жур. 1841 г., ч. 1, стр. 475 (камеппо-угольн. 
Формація въ Тулье, п Калуж. г у б .) ,  ч. IV , стр. 110 (Гельмср- 
сена, о т ч .} , 1844 г .,  ч. I, стр. 349 (Оливьери, геогн. обозр. ча
стей губ. Тулье., Калуж. п другихъ), Заппс. Казан. Экон. Общ., 
1838 г . ,  кн. III, отд. 3 , стр. 93 (кожевенное произвол. Калуж. 
г у б .) ; Калуж. губерн. в-бдом., 1846 г ., N 7 (о  сЬрныхъ клю
ч а м ) ,  N 29 (о  етарппныхъ рукописяхъ), 1847 г ., N 1 (мануф. 
произвол.), N 9 (Кал. губ. въ 1812 г . ) ,  N 13 (о  лЬсоводст. и
охоті! въ Жпэдрин. у ) . ,  N 15 (старив, монеты), 1848 г., N 7
(о  ліісп. х озяй ст.), N Я (путев, запис, по Мооальск. y .), N 33
о нропехожд. города), N 40 (воен. исторія губерній), 1849 г . ,  
N 1 (промышлен. дЬятельн .), N 13 (Калуж. г. въ 1812 г . ) ,  
N 19 (сельск. х о зяй с.), N 22 (объ источник, для опис. Калуж. 
гу б .), N 26 (учебн. завед. до 1804 г . ) ,  N 41 (полотияиый за
водъ), N 53 ( с .  Кремонское) N 45 (кн . Воротыпсюе), К  50 
(опис, и зпачен.. гербовъ), I860 г ., N 1 (монастыри), N 3 (о  
церквахъ), N 11 (кп. Волконскіе), N 22 (рЬки ), N 25 (озер а 
и болота), N 26 (судоходство), N 27 (вн-Ьшвіе промыслы), 
1851 r. N 42 (сватьба въ Мосальск. у . ) ,  1832 г ., N 46 (п сто 
рич. и зв^ ст .), 1853 г . ,  N 38 (продолж. псторич. пзвістій  и о 
самозванц.), 1854 г . ,  N 37 (истор. и зв ^ ст .), N 38 (объ обра
зовали  Калуж. гу б .), N 39 (Кал. г. въ 1812 г . ) ,  N 30 (стати ст , 
пожзровъ), N 52 (пародонасел. въ 1833 г . ) ,  1855 г . ,  N I ,  4— 10 
(народопасел. за 10 лЬтъ), N 2 (лб еовод ет.), N И  (Вороты нскъ), 
N 12 (о  засЪ кахъ), N 19 (ярмарки), N 22 (о  почвЬ), N 25 
(города и сел. въ историч. ак тах ъ ), N 28— 36 (ст а т . данный), 
N 37 (Мещовскъ и его уЬздъ), N 45 (о  зкел'Ьзн. руд’Ь въ Шиздр. 
y . ) ,  N 47 (сватьба въ Мсщов. y . ) .  N 51 (народопасел. 1834 г . ) ,  
1856 г. N 1 (несчастп. случаи съ  1844— 48 г . ) ,  N 2 (образован, 
съ 1804 — 1828 г .) ,  N 8 (села Мещов. у. въ 1626 г . ) ,  N 12 
(с т а т . ев'Ьд. Мещов. у. въ XV III в . ) ,  N 19 (с т а т . свЬд. о Ка
луж. y . ) ,  N 23 (гидрограФ.), 1857 г., N 28 — 33 (Оптпна пус
тынь), N 42 (Тиханова пуст.), 1859 г ., N 3 (смертные случаи 
за 10 лЬтъ), N 4 ( м а н у Ф а к т .  промыш.), N 8 (народ, образов, съ 
1829— 1858 г .), N 12 (нэродонас. 1858 r.), N 14 (судоход.), N 1 5  
(лЪса п отхожіе промыслы), N 17 (Ф а б р и к и  и минеральн. воды 
Лпхвіін. y . ) ,  К  18 (ярмарки), N 25 (матер, для истор.), N 31 
(пптейп. заведен ,), N 32 (стати сти к а), N 33 (Мещовскъ), N 39 
(стат ., им'Ьши Калуж. у Ь з.), N 41 (Калуж. иам істнпч.), N 51 
(стат . пмЪши 'Гарус, y .), N 52 (стати ст , пропзшествш въ Кал. 
губ. за 1838 г .) ,  Erm an , A rc li., IV, 440; G eorgi, Bosclir. d. R . ,  
R. 11, 374— 95; Топогр. вив., I, 7 7 - 8 3 ,  90—94, 183— 912; Зуевъ, 
пут. зап ., с . 23 51; Зябловскііі, землеоп., V , 174 — 180; Мат. для 
ст. 1839, отд. 1, 128; отд. I ll, 171— 215; 1841, отд. 1, 175, P o ssa rt, 
S ta t . ,  11, 517; M uller, Strom syst, d. W olga, p. 202 , B la s iu s , R .,
II , 46— 63; МейендорФЪ, прпкл. геол., ст . 159. 445— 450 e tc .; PI. 
S to rch . B au ern st. in R u ss l. ,  p. 169, 250 , 319; Ратшинъ, сп . цер. 
и мон., стр. 109— 115; Атлась Калуж. нам^с., Спб., 1782 г . ) .

КалугиНО (Козьмодемъянское, Сухая 
Панда), село (влад. и каз,), Тамбовской г-іи, 
Кирсановскаго y., въ 38 в. къ с. отъ у. г., при 
р. Сухой Панді. Ч. ж. 2 ,4 5 3  д. об. п., 325  
дв., 2 церкви, больница, еженедельные ба
зары, ярмарка въ день Казанской Божіей 
Матери.

КалугинскІЙ желізный рудникъ Перм
ской г., Верхотурскаго у., въ дачахъ Нижне- 
Туринсісаго зав., въ 13 н. къ с.-в. отъ заво
да, близъ р. Калугиной. Въ немъ пластъ 
краснаго глинистаго железняка (35 саж. шир.,

отъ 2 — 3 арш. толщ.) залегаетъ подъ крас
ною глиною (толщ, отъ 2 — 6 арш.) на гли- 
нистомъ порфирі. Руда даетъ 30  — 40°/о 
чугуна и переработывалась въ Куш вин с копъ 
и Турлипскомъ зав. Рудникъ расположен!, на 
ровномъ м іс т і . По той же р. Калугиной, пъ 
20 в. отъ завода, въ 1830  г. открыта золо
тая Калугипская розсыпь, лежащая на жел
той глині и эврйті, на глуб. до 4 саж. Зо
лото получалось крупное съ содержатемъ до 
’ /і золотника. Здісь же на 1 х/г саж. глуб. 
встрічали зубы мамонта.

(Гор. Жур., 1839 г ., ч. II, стр. 459, 471).

К а л ь в а р І Я : І )  містечко Виленской г., 
см. Ерусалимъ.

2) Містечко (каз.) Ковенской губ., Тель- 
шевскаго у із ., въ 20 вер. къ с.-з. отъ у із. 
г-да, при р. Вардані, подъ 5 9 ° 7 ' с. ш. н 56° 
18 ' в. д. До полов. X V II в. оно называлось 
Горды-, въ 1642  г. епископъ Жмудскій Геор
гій Тышкевичь водворилъ здісь доминиісан- 
цевъ и основалъ кальварію, почему и м і
стечко стало извістно съ того времени подъ 
именемъ Кальваріи. Ч. ж. 357  д. об. п., 35 
дв., католич, костелъ, доминикан'чсій мона
стырь, богадільня, ярмарка съ 8 по 12 ію
ля, на которую въ 18 5 8  г., привезено на 20 
т. р., продано же на 7 т. руб.

(Город, посел., ч. И, стр, 538; АФанасьевъ, Ковен, г ., стр. 
481. 7 3 7 ).

К а л ь к г р у н д ъ ,  каменистая мель въ ю.-в. 
части Финекаго зал., вер. въ 12 къ с.-в. отъ 
залива Кашпервика. Дл. ея съ с. на ю. со
ставляетъ около 1 1)1 а верстъ; шир. немного бо
л іє  1/2 вер., глуб. отъ 18 до 5 ф. Вовремя 
волненія на мелкихъ містахт. зд ісь  бываетъ 
всегда бурунъ. Грунтъ мели песчаный. При 
с. оконечности мели ставится в іх а  съ білымь 
флагомъ, па глуб. 6 саж.; при юж. оконечно
сти, на такой же глубині, ставится в іх а  съ 
красинмъ флагомъ. Въ 1859 г., въ разстоя
ніи около 2 верстъ отъ білон Калькгрупд- 
ской віхи  къ с.-з., открыта 30  фут. бай
ка; она ограждена съ с. стороны чернымъ го- 
ликомъ, раструбомъ вверхъ.

(Лоцм. зам1>т., 1860, с .  42; Сарыч, лоція, стр. 10G; Нагаева, 
лоція, ч. 1, стр. 6 0 , ч. Ш, с . 32; K lin t, Beschreibung von den 
K üsten e tc ., стр. 113).

2) Каменистая мель, къ ю. отъ острова Эзе
ля, иа фарватері отъ Свальфверорта къ Аренс- 
бургу, верстахъ въ 10 къ с.-в. отъ Свальф- 
верортскаго мыса Кави. Наименьшая глубина 
ея 3 фута.

(Б агаева , лоція, ч. 3 , стр. 121).

К а л ь л и у с ъ  (въ древп. Калка), р. Ева- 
теринославской губ., впадающая въ Азовское 
м. съ л ів . стороны. Беретъ начало въ южн.
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части Бахмутскаго у., близъ села Землянки, 
недалеко отъ истоковъ р. Торецъ. К. проте
каетъ чрезъ греческій Маріупольскій окр. и 
образуетъ границу между Екатеринославскою 
г-іею и Землею Войска Донск. Общее напр, 
къ ю., уклоняющееся въ первой половині те- 
ченія на ю.-в., а ближе къ устью — на ю.-з., 
дл. теч. 170 вер. Е. впадаетъ въ Азовское 
м. при конці Таганрогскаго зал., подлі г. 
Маріуполя. Р ік а  не судоходна, по образует'!, 
свонмъ устьемъ удобный портъ. Теч. быстрое 
и извилистое; сред. шир. до 30 с., а глуб. 
верстъ на 4 0  отъ истока ие боліє (і <)>., по 
ниже впаденія р. Мокрой Волповахи, глуб. 
увеличивается до 14, а отъ деревни Сяртшш 
до 24 ф. Долила К. узка и глубока, ст. обри 
вистыии и часто скалистыми берегами. Только 
ниже Еальчика она расширяется и заливается 
водой во время весенняго полноводія. Дно р. 
по всему теченію, за исключешемъ немногихъ 
м іста, песчаное и каменистое. Кальміусь въ 
верхней части своего теченія иміеть много 
б|1одопъ одиакоже неудобиыхъ по причині
........ пзміпепій въ уровні ріки отъ
дождсі!. Но дорогі изъ Таганрога въ Ма
ріуполі, черезъ Калку устроенъ иаромъ. По 
боропшъ ріки распространены съ правой ея 
сторони граниты, гнейсы, сіенйты и красные 
по])(||иры, а съ лівой песчаники и сланцы 
ісамеино-угольной формацій, съ пластами ка- 
менпаго угля. Кальміусь въ историческомъ 
отиошеніи замічателент. по битві русскихъ 
съ татарами (битва на Калкі) въ 1223 г. 
Притоки прав.: Березнеговатая, Мокр. Вол- 
поваха, Дубовая, Столовая, Каль чи й ; л ів . 
Осиновая.

( P a l la s ,  2 d. v o y ., I I , 2 7 2 ; П авловска г о , М ат. для гео г . и с т .  
Екатерин, г , ,  с . 41 — 2 ; В . о т . Екатерин, г . ,  с . 3 6 , 6 3 — 6 ; Скаль- 
ко вск аго , с т . Б . К р., ч. 1, с- 7 3 ,1 4 1 — 4; S tu c lre n b e rg , Н у  dr о g r ., 
E . I l l ,  S . 2 2 3 ; ö ü ld e n e ta d t’8 ,E .  I l l ,  S .  9 3 — 3; Л еп л е, изсл . Дои. 
нам. б а с . ,  д ер ев . Щ ур овск аго , ст р . 6 6 — 7 , 2 8 2 — 3 , 3 0 7 ; М урчп- 
со н а , Геол . Е вр . Р о с ., пер. О зер скаго , т . 1, гл. V I; A n a t. D e m i- 
doff, V o y ., V I, p .  1 2 , 2 9 3 ; S c h n it z le r , I ,  4 0 1 ; P e tz o ld , K . ,  p . 3 8 3 ) .

КалыШКЪ, село (влад.), Кіевской г., Липо- 
вецкаго y., въ 33 в. къ с.-з. отъ у. г-да, но Бер
дичевскому тракту, при р. Собі. Ч. ж. 666
д. об. п., 132 дв., церковь и свеклосахарный 
зав. (гр. Потоцкаго), основ, въ 1858  г. На 
немъ, въ 1 8 6 0 — 61 г., выділано песку 2 9 ,2 5 0  
пуд. Въ селі есть остатки 2 старыхъ бата
рей, а около села замковище, отъ котораго ос
тались 2 могилы.

(О б з. разн. отр асл . иром ы ш леи., 1, с т р . 1 0 ; Фундуклей, 
Обозр. могилъ и валовъ Кіев. г . ,  ст р . 4 4 , 4 3 ) .

Кальчикъ, станица Екатеринославской 
губерній, Александровск. у., Азовскаго казач. 
войска; см. Никольская станица.

К а л Ю Ж И Н Ц Ы  (Еалюженцы), село (вл.), 
Полтавской губ., Прилукскаго у із ., при рч. 
Ушмі и Лозовой, въ 2 7  вер. къ с. отъ у. г.; 
жит. 1 ,571  д. об., дв. 2 46 , 2 зав.

Калюсъ, р. Подольской губ., л ів . . пр. 
Дністра, пересікаетт. Новоушицісій у. съ с . на
io., на протяженіи 50 в , начавшись у с. гра
ниці.! его съ Летичевскимъ y.

( I t ,  о т . П одольск, г . ,  с . 4 4 ) .

Калюсъ (Еалюшъ), м іс . (влад.), Подоль
ской г., Ушицкаго у., въ 20  в. къ ю. отъ у. 
г-да, при pp. Д н істр і и Еалю сі. Ч. ж. 3 ,2 9 6
д. об. п., (евреевъ до 1 ,6 0 0 ), 251  дв., пра
вослав. церковь, евр. синагога и 2 молитв, 
дома, пивоваренный зав.; торги бываютъразъ 
в'і, д в і неділи. Містечко упоминается въ 
1.241 г., въ числі галичскихъ городовъ, нехо- 
тіиших'ь повиноваться ки. Данпму Романо
вичу послі оиустошепія Кіевсісаго и Галицка- 
го княжества татарами. Около 1795  г. К. при- 
яадлежалъ Липиискимъ. Близъ містечка надъ 
рікою Калюсомъ есть городище, на которомъ, 
по преданно, стоялъ городъ или замокъ. Ка
люсь иміеть торговое значеніе; съ пристани 
его отправляется въ Одессу вино, хлібь и 
л ісь .

(П ол . собр. л б то п ., ч. И, 1 7 9 , 1 8 0 ; B a lin s k y , S ta r o z . P o ls k .,  
П, 9 3 6 ; Ж. М. В. Д ., 1843 г . ,  т . I X ,  С. 3 1 9 ;  Город, п о се л ., V I ,  
стр . 1 1 7 ) .

Калязинъ (Еолязш ъ) , уіздн. гор. Твер
ской Г - І И .

I. Г-дъ, подъ 5 7 °  15 ' с. ш. и 5 5 ° 3 3 ' в.
д., въ 168 в. кт, в.-с.-в. отъ Твери, но дорогі 
въ Ярославль при впадеіііп рч. Жабий въ Вол
гу. Г-дъ былъ прежде нодмонастырскою сло
бодою Еалязинскаго - Троицкаго монастыря, 
основаннаго около полов. Х У  в. преп. Мака- 
ріемь, на землі владільца Коляги, отъ кото
раго монастырь и получилъ свое названіе. 
Препод. Макарій скончался въ 1483  г. Въ 
1610  г. мои. взятъ литовц., в с і  иноки его были 
умерщвлены. Въ 1654  г., во время моров, язвы, 
въ Калязині иміло свое пребываніе царское 
семейство. Монастырь, окруженный каменною 
стіною съ бойницами и башнями по угламъ, 
находится на лівой стороні Волги, а городъ 
иа правой. Ныні въ монастырі 4 церкви, изъ 
коихъ соборная, во имя св. Троицы, построе
на въ 16 5 0  г. Съ 1655 г. мон. управляется 
архимандритами. Большое сгечеше народа 
бываетъ здісь  въ 10-ю пятницу по П асхі. 
Въ 1775  году учрежденъ уіздный городъ 
Тверскаго намістничества Калязинъ изъ 
Калязинской подмонаетырской и Никольской 
слободъ. Въ 1796 году онъ упраздненъ, 
но въ 1803  г. возстановленъ. По свЬд. 1861
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г. ч. ж. вь гор. 7 ,934  д. об. п. (3 ,7 3 9  м. 
п.), изъ нихъ почетн. граждаиъ и купцовъ 
7 3 2 , міщань 5 ,218 . Въ 1861 г. было церк
вей 11; изъ нихъ значительны Николаевская, 
основ, въ 1694  г. и Рождественская въ 1685 
г.; Троицкгй муж. монастырь, въ коемъ въ 1861
г. было 35 ипоковъ. Домовъ 924  (1 5 5  камен.) 
лавокъ и лавочекъ 111 , гостинницъ 2, хар
чевня, постоялихъ дворовъ 8, уіздное и 2 
прих. училища, сиротскій домъ, городская 
болышца. Городок, земли 1,132 дес. По рос
писи иа 1862 г. доходъ гор. исчисленъ въ 
1 0 ,5 7 0  р. Ремесленн. въ 1863  г. 622  (4 0 3  
мастер.); изъ ремесдъ особенно развито куз
нечное; кузницъ до 56 , на которыхъ боліє 
100  человікь ділають топоры, замки, сер
пы, лопаты и др., на сумму до 10 т. р. 
Кромі того многіе занимаются судостроитель- 
ствомъ, приготовляють шерстяную обувь и 
уходятъ изъ города для шитья обуви. Жен
щины преимущественно плетутъ кружева; въ
1863  году такихъ ремесленницъ било 153. 
Хлібопашествомь занято до 2 2 7  человікь, 
арендующихъ землю у г-да. Многіе жители 
промишляють вн і г-да; въ 1861 г. выдано
1 ,0 7 5  паспортовъ. По свідін іям ь за 1861 г. 
(Департ. Маиуф. и Торгов.) здісь на 30  фаб
рикахъ и зоводахъ выділано на сумму 1 7 4 ,4 7 8  
р., въ томъ числі ткацкая фабр, выділала 
500  кусковъ равентуха и полотна на 4 ,275  
р., крахмальныхъ 13 на 1 2 6 ,9 4 4  р., воско- 
бойныхъ 2 на 3 ,6 3 0  р., свічносальныхь 2 
(8 0 5  пуд. св іч .) на 4 ,6 6 9  р., кожевепныхъ
3 на 2 0 ,4 1 6  р., паточный зав. на 4 ,8 0 0  р., 
солодовенный на 52 0  р., пиво и медоварен
ный на 1841 р., известковыхъ 4 на 6 ,9 0 0  
р. и кафельныхъ 2 на 4 9 5  р. Произведете 
эти преимущественно расходятся на м іс т і , 
частію же отпускаются въ С.-Петербургъ. Ка- 
лязинъ, находясь на судоходи. р ік і  Волгі, 
иміеть значеніе, какъ складочный нунктъ для 
товаровъ, пдущнхъ въ С.-Петербургъ и об
ратно. На пристани города въ 4-хь-л ітіе  
1859  — 62 г. среднимъ числомъ ежегодно гру
зилось клади 7 9 1 ,6 8 5  пудовъ и И лісныхь 
плотовъ на сумму 7 9 0 ,5 1 2  р., приходило и 
и разгружалось клади 1 ,2 3 4 ,2 2 5  пуд. и 100 
ліспыхь плотовъ на сумму 9 5 6 ,5 4 5  р. Глав
ные изъ грузимыхъ товаровъ были: мука 
3 4 0 ,7 6 0  пуд., хлібт. въ зерні 1 6 6 ,7 8 3  иуд., 
крахмалъ 4 !),212  пуд., яйца иа 3 0 ,5 6 4  руб., 
виноградным вина на 1 5 4 ,6 5 8  р., сало, саль- 
ныя свіч  и и коровье масло 8 ,5 1 7  пуд., 
цикорій 1 2 ,259  иуд., кожи и кожевен, това
ра на 1 2 ,9 0 0  р. Въ числі разгружаемыхъ:

мука 4 7 ,719  пуд., хлібь въ зерні 6 1 2 ,8 0 3  
пуд., соль 1 1 4 ,6 8 9  пуд., спиртъ на 2 2 ,2 3 3  
р., остальной товаръ состоялъ изъ рыбы, раз
ныхъ москательн., бакалейн. и колоніальн. това
р о в і,  металловъ її изділііі. Еженедільн. базары 
незначительны, на нихъ продаются жизнен
ные припасы и ісрестьянскія изділія, на сум
му до 1 8 ,0 0 0  р. въ годъ; 4 ежегодный яр
марки: 17 марта, 9 мая, въ 10 пятницу по 
П асхі и 8 сентября: на послідней не бы
ваетъ сьізда; на первыя же 3 привозится 
среднимъ числомъ ежегодно на 5 0 ,8 0 8  р., 
продается на 8 ,8 0 0  р. (за 1842 —  47  г.); 
главные предметы торговли: красные товары и 
разныя изділія крестьянскаго быта. Въ 1862
г. купеческихъ капиталовъ объявлено 92 (1 
по 1-й, 3 по 2-й гильдіи), но на м іс т і  тор
гують только 30 купцовъ; остальные же или 
во все не торгують, или занимаются торгов
лею въ другихъ містностяхь. Многіе прасо
лы города скупають по уізду холстъ, пряжу, 
шерсть, коровье масло и сбываютъ все это въ 
Угличі, Ростові, М оскві, С.-Петербургі и с. 
Заозерьі, всего на 2 5 ,5 0 0  р.

(И стор . Рос. Іе р а р ., ч. IV , с т р . S8Ö-—616; СоЬд. о с у щ е с т в у 
ю щ а я  вт. Россіи  лавр, п м о п асты р ., стр . 138 — 1 4 0 ; Р а т т ш г ь , 
мои, и ц е р к ., ст р . 8 1 3 ; В . с т .  Твор. губ ., с т р . 2 0 8 , 2 4 3 ; Б ^ ю в ъ , 
путев, впепатл. не М осковск- п Твер. г у б ., стр . 19; М атер, д ія  
с т а т . ,  1841 г ., отд . I , ст р . 1 2 9 ; Ж. М. В. Д ., 1844 г . ,  т .  Y , 
300, 1838 г ., т. Х Х ІІ, стр. 30,1 1849 г., т. X X V II, отр. 213, 21«; 
Проображеискш , Т вер . г у б ., ст р . 5 2 8 ; Город, п о сел ., ч. V ,  с . 1 0 5 ; 
Эконом, со ст о я в , городск. п о сел ен ., т . 11, Т вер . губ ., стр . 18—21; 
Твер . губ . в !зд ., 1848 r . ,  N  1 2 — 13, 1850 г ., N  11, 1851 г . ,  К  4 4 ; 
С .-И б ур г. в ід о м . 185 7  г . ,  N  165 , ф є л ь є т о н і .; М ежев. описан. К а- 
лязпо. у ., нзд. 1855 г . ,  ст р . 1 — 8 ; Н епдгартъ, п у тев , по В о л г і ,  I I ,  
1 6 ; Волга о т г  Тверп до А с т р а х ., ст р . 7 5 ) .

II. Калязинскій у ізд ь въ ю.-в. углу г-іи. 
Прост, его, по военпо-топограф. ст.емкі, 5 6 ,2  
кв. м. или 2 ,7 2 0  кв. в., по Швейцеру— 5 3 ,2  
кв. м. или 2 ,5 7 4  кв. в. Площадь уізда, при
легающая къ прав. бер. Волги, есть равнина, 
изрідка прерываемая небольшими холмами, 
которые боліе замітны у береговъ р ікь . Изъ 
отдільпых'ь возвышенностей замічателыіа на
ходящаяся при д. Клитині, къ з. отъ Москов
ской торговой дороги, въ 1 в. отъ г. Яреи- 
ска. Почва у-да иловатая, смішанная съ су- 
глиною; на р. Нерли почва сірая, а на бе
регахъ Волги глинистая. Р. Волга, принадле
жащая уізду на протяженіи почти 90  в., 
служить большею част::.) границею Кал. у. 
съ Кашипстгимъ, и только на небольшое раз- 
стоян'е, передъ выходомъ своимъ въ Ярослав
скую г., входить вь уіздь обоими берегами. 
Она судоходна, и при. г -д і Еалязинп  иміет- 
Г..1Т на ней значительная пристань. В с і  ріки 
у-да принадлежать къ системі Волги; изъ 
нихъ замічателыш: Дубна, составляющая гра
ницу съ Корчевскимъ у. и Владимірсісою г.,
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Хотча (Ходча), П ерль съ зпачительпымт, 
свопмъ притокомъ Въюлкою  и Жабня; изъ 
этихъ pf.K'b Д убна, Хотчъ и Нерлъ сплавны 
ДЛЯ ЛІСНИХ!. плотовъ только во время полно- 
водія. Озеръ въ у ізд і мало, и величина ихъ 
весьма незначительна, напр. Васильевское— 1
в. дл. и 1 в. шир., Кузнецкое —  1 в. дл. и
V2 и. шир.; оба озера обильны рыбою. Бо- 
лотнстыя пространства находятся преимуще
ственно въ в. части у-да, на границі с/ь 
Владимірскою г.; замічателыш 2 болотист wir 
полоси по р. Дубні, выходяіція изъ Алегссап- 
дровскаго у. (Владимір. г.); одна изъ полосі. 
нм'Ьетъ до 10 в. дл. и оть 2 — (І н. пшр.,
другая до 3 в. дл. и до 2 н. шмр.; болота
эти містами непроходимы н покрыты дрп- 
вянымъ лісом'і.. Иодъ лісами боліє 164 т. 
десят., т. с. 58°/о всею пространства у із
да; въ томъ числі казеннаго л іса  in, 18Ö8
г. значилось 3 0 ,9 2 3  десят. Л іс ь  преимуще-
стнеино хвойный и большею частно дровя
ной; С11Л01ППЫЯ ліспстыя пространства нахо
дится по теченію р. Дубны и Хотчи. Въ 
IMii.'j г. ч. ж. пъ у ізд і (безъ города) 99 ,872
<1 0f> и. ( IV,• I rt7 м. п.); съ городомъ иа 1
i i i i .  м. m i  I I I  I II  жит. .Изъ общаго числа ж и -  

■г(ГтІІ Ошь г-дп: дпоряпъ 133, крестьян’!, ка- 
зоп. 1.8,221, удільи. 7 2 5 , вышед. изъ к р і- 
ност. зависим. 4 5 ,3 1 3 . За исключеніемь 285  
расісолышк. и 59 католик., жители православн. 
псп. Въ 1862  г. въ у із д і  церквей правосла- 
вныхъ 67 її 1 раскольп. молельня. В ь у-д і 2 
стана. Жители разміщаются (въ 1859 г.) пъ 
82 0  поселках'!,, изъ пнхъ 1 городъ, 19 ного- 
стовъ, 42 села, 75 8  дер. и пр. Только одно с. 
Талдомъ иміеть 1034  д. об. п., остальныя 
не иміють и 1000  душъ. Хлібопашество
распространено повсемістно въ у із д і ,  но
не находится въ цвітущент, состояніи. ІІод/ь 
пашнями до 77 т. десят., сію ть преимуще
ственно овесъ и рожь; носівы льна и коноп
ли весьма незначительны. Подъ покосами до 
12 т. десят., лучшіе луга находятся въ до- 
линахъ рікь. Скотоводство удовлетворяетъ
только домашнимъ нуждамъ; нікоторые по
міщики иміють конскіе заводы рысистой и 
скаковой породи; въ 1863 г. такихъ заво
довъ считалось 7. Пчеловодство, огородниче
ство и особенно садоводство весьма незначи
тельны; картофель с іется  въ значительномъ 
количестві и идетъ на здішніе крахмальные 
заводы. И зьлістш хь промысловъ господствует!, 
по р. Дубні и Х отч і рубка л іса  и дровъ, 
распилка л іса  на тесъ, діланіе колесъ, те- 
л ігь  и саней, деревянной посуды; около го

рода строять суда на сумму до 10 т. р. По 
Волгі жители у-да занимаются въ неболь- 
шихъ размірахь рыболовствомъ, работами на 
судахъ во время навигаціи и сплавляють л ісь  
по р. Нерли, Дубні и Хотчи. Кромі того жи
тели у-да занимаются кузнечнымъ ремесломъ. 
Во многихъ селешяхъ распространено бумаго
ткацкое производство; бумаготкацкихъ заведе
ній, но оффиц. свід . за 1861 г., было 49 въ
26 селешяхъ, на которыхъ выткано миткаля 
на 14 ,675  р. Значительная часть населенія 
промі.ііііляеть въ столицахъ, Твери и Яро
славской г.; вь 1858 г. однимъ казепнымъ 
крестьянами видано паспортовъ 8 ,5 6 5 , изъ 
нихъ годовых!, и нолугодовыхъ 3 ,6 6 0 . Въ
1858 г. выдано торговыхъ свидітельствь ка- 
юннымъ крестьяиамъ 59. Заводская діятель- 
посп. уізда нъ 1861 г. сосредоточивалась 
па 8 завод., пзъ коихъ 2 стекляиныхъ въ с. 
Вотри, и д. Нскрасовп  произвели на 39 т. 
р., сыроваренный въ Новоселкахъ иа 387  р., 
свічносальнын въ д. Буртакахъ на 30 0  р., 
крахмальный въ д. Кадановгь на 100 р. и 3 
мукомолышхъ въ с. Капшипгь, Зятъковгъ и 
Спасскомъ на 4 3 6 ,4 8 0  р. Торговими селені- 
ями считаются: Семендяево, Троице-Нерлъ и 
Талдомъ. Ярмарокъ въ у ізд і 8: Семендяеві 
(2), Тройці-Нерли, Талдомі (2), П орічьі, 
Сеиеновскомъ и Рождестві; на нихъ сред- 
пимъ числомъ (съ 1842 — 47 г.) ежегодно 
привозилось на 2 8 6 ,2 3 8  р ., продавалось на 
1 8 6 ,2 9 8  р.

СОм. Тисрскал губ. и можепоо описан io Т верской губ ., К аля- 
пи нежа го у., к ь  а ї  л асу  сой г убори in , иіідаїшому Импор. І*. Геогр . 
О бщ ., (І ііб ., 1806 r., i n — 8°| 'I'пор. губ . вй д ., 183« г . ,  N  3 8 , k8, 1859
г ., N 2 —8 (і)ічіог|іаФІл).

К ^ м а ,  одна изъ важнійшихт, р ікь  Евр. 
Россіи, л ів . ир. Волги, орошающіи г-іи Вят
скую, Пермскую, Оренбургскую и Казанскую. 
Вотяки називають эту р іку Буджимъ-Камъ 
(білая р іка), Чуваши —  Ш ойга-адилъ (тоже 
значеніе), Черемисы —  Чолмапъ-висъ, татары 
Чолманъ-идель, а также Акъ-идель (білая ріка). 
Полная дл. теч. Камы превышаетъ 1 ,500  в. 
(по Штукенбергу 1 ,700  вер., по Лаптеву 2 ,0 0 0  
вер., но мы, сличая различныя показанія о
д.чипі Камы и лучіпія карти, останавливаемся 
на цифрі отъ 1 ,500  до 1 ,600  вер.). Річная 
область Камы занимаетъ площадь боліє 9 т. 
кв. г. м. *). Течен. К , для удобства разсмотрітя, 
можетъ бить разділепо на 4 части; верхнее 
до устья р. Вишеры на протяж. 4 5 0  вер.,

*) В ь  прежнихъ сочиненіяхь принимается 10 т. еб . 
вер.; наше приблизительное исчислеше основано на 
лутшихъ новійшихь картахъ.
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первое среднее отъ устья Вишеры до устья 
Чусовой иа протяж. 25 0  вер., второе среднее 
отъ устья Чусовой до устья Білон, на про
тяж. 47 0  вер., нижнее отъ устья Білой до 
впаденія Камы въ Волгу, на протяж. 33 0  вер. 
Первая часть теченія К. не иміеть почти 
никакого значеній для торговли, вторая важна 
дія крайияго с.-в. края, а именно для тор
говли съ Чердыныо и Печорою и для сплава 
произведен»! Соликамскихъ соляныхъ варницъ, 
третья чрезвычайно важна для сбыта Ураль
скихъ металловъ и товаровъ, идущихъ изъ Си
бири, какъ то чая, животныхъ продуктовъ и 
пр., четвертая— для сбыта произведеній Вят- 
скаго края и низовьевъ Камы, а именно пре
имущественно хліба и отчасти металловъ: 1) 
Верхнее теч. Камы. Кама беретъ начало на 
плоской, болотистой возвышенности близь дер. 
Пологовской и Боршади Пітуховской вол., 
Глазовскаго у., подъ 5 8 °  15 ' с. ш., и до устья 
р. Волосницы въ Слободскомъ у. течетъ къ 
с.-с.-з., отсюда до с. Бондюжскаго въ Чердын- 
скомъ у. въ общемъ направл. къ в.-с.-п., и 
наконецъ отсюда къ ю.-ю.-в. до устья Вишеры. 
На всемъ протяженіи своемъ, отъ истока до 
с. Бондюжскаго, К. течетъ по болотистой и 
ліси стой містности въ берегахъ вообще низ
менныхъ и состоящих^ преимущественно изъ 
синеватыхъ глинъ юрской форм., покрытыхъ 
торфомъ. Ііеболыпія возвышенности появля
ются на л ів . бер. Камы ниже г-да Кая, но 
отъ с. Пятигорья Чердынскаго у. переходять 
на прав, берегъ ріки. Начиная отъ с. Бон
дюжскаго характеръ береговъ совершенно из
міняетея: правый остается пологимь, состоитъ 
изъ песчано-глпнистыхъ осыпей и носитъ на- 
званіе луюваго, лівый возвышается, состоитъ 
изъ крутыхъ известияковыхъ утесовъ и на
зывается иагориымъ. Шир. ріки вь Глазов- 
скомъ у. отъ 25 до 40  саж., вт> Слободскомъ 
ниже г-да Кая— до 50  саж., а въ Чердынскомъ—  
отъ 40  до 60 саж., и только містами до 170 
саж. Глуб. ріки еще незначительна, и потому 
р іка, въ верхней части своего теченія, въ на
стоящее время не судоходна, а становится сплав
ною отъ г-да Кая, гд і находится небольшая 
пристань. Прит. верхи, теч. Камы: Лытка 
(л ів .), Колычъ, Чусъ, Сюзьва (пр.), Волосница 
(л ів .), Падунъ, Кымъ, Кожва (пр.), Порышъ, 
Сонва, Вссляна, Лупъя, Лель (л ів .), Коса 
(пр.), Юж. Келътма, Пильва (л ів.), Уродка 
(up.). Изъ вс'Іїх’і. сихъ притокоит. ігїікоторое 
значеніе дли торговли njrJua Юж. [Селима, 
которая была соединена съ системою pp. Вы
чегды, а слідов. и Сівери. Двины посред

ствомъ с ів . Екатерининскаго кан., но въ на
стоящее время, сообщеніе это оставлено и 
вообще верхнее течен Камы утратило всякое 
торговое значеніе. Коса  и Юж. Келътма сплав- 
ныя ріки. 2) Первое среднее теч. Камы. Во 
всей этой части теченія Кама иміеть общее 
напр, къ го., орошаегъ у-ды Чердынскгй, Со- 
ликамскій, Пермскій и прикасается къ Охан- 
скому. Изъ береговъ ріки правый— пологій и 
луговой, а лівый, нагорный— возвышенный и 
утесистый, состояіцій изъ твердыхъ известня
ковъ пермской формацій. Вдоль этой части 
теченія Камы встрічается много соляныхъ 
ключей и мідныхь рудниковъ. Шир. ріки 
значительно увеличивается отъ впаденія Ви
шеры, а еще боліє ио выході К. изъ Чер
дынскаго у-да и доходитъ до 350  саж. Глуб. 
ріки отъ 2 х/а до 14 ф., пороговъ н іть , бы
строта теченія посредственная. Дно містами 
песчаное, містами иловатое, а иногда хря
щеватое. Р ік а  судоходна во всей этой части 
теченія и иміеть значительныя пристани при 
Соликамск^, Дедюхині (въ 4-хъ л ітіе  1856 —  
62 г. ежегодно грузилось 6 3 6 ,9 4 2  пуд. на 
130 ,625  руб.), Усольі (въ 4-хъ літіе 1859  —  
62 г. ежегодно грузилось 5 ,4 1 5 ,8 9 3  пуд. на 
8 8 0 ,0 6 0  р.), Пожевскомъ зав., Чермасскомъ, 
Слудскомъ, Добрянкі и Полазнинскомъ зав., 
на Колві въ Чердыни, а на И нві въ Ники- 
тинскомъ зав. На в с іх ь  пристаняхъ этой части 
теченія Камы, съ Колвою и Инвою, грузилось, 
въ 4-літіе 1859  — 62 г., сред, числомъ еже
годно 6 ,8 4 9 ,5 6 0  пуд. на 1 ,8 4 7 ,6 6 7  р., въ 
томъ числі соли 6 ,1 9 8 ,7 9 5  пуд. иа 1 ,0 2 0 ,6 8 0  
р. и металловъ 6 2 3 ,4 3 6  пуд. на 7 9 5 ,2 5 4  р. 
Разгрузка на пристаняхъ этой части теченія К. 
совершенно ничтожна и происходила только 
на Усольской пристани, гд і, въ 4-хъ л іт . 
1859  — 62 , разгружалось, средн. числ. еже
годно, 2 5 ,5 7 6  пуд. на 3 6 ,5 2 3  р., преимуще
ственно судовыхъ снастей, якорей и пр. Прит. 
перваго средн. теч. К.: Вищ ера, Мошевица, 
Усолка (л ів .), Лысва (пр.), Зырянка, Ш ва  
(л ів .), Кондасъ, Пожва, Пива (пр.), Косва 
(л ів.), Чермасх, Обва (пр.), Добрянка и По- 
лазна (лів.). Изъ в с іх ь  сихъ р ікь  судоходны 
только Вишера, Инва и Обва, а сплавна— Яйва.
3) Второе среднее течете Камы. Во всей этой 
части теч. Кама иміеть направл. къ ю.-з., съ 
весьма большими извилинами то къ с.-з., то къ 
ю.-в., и образует!, границу между уу. Перм- 
егснмъ, Осиискниъ и Бпрскимъ съ одной стор. и 
Охаїїскіпп. и Сарапульскимъ съ другой. Берега 
Р ' І и с и  иміють совершенно другой характеръ 
чімь въ предъидущей части теч. Каменные
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(известняковые) утесы исчезаютъ, и заменяются 
песчаными холмами, поросшими лісомь и ку- 
старникомъ. Въ наносахъ, изъ коихъ состоятъ 
эти холмы, попадаются кости мамонтовъ и дру
гихъ изчезнувшихъ животныхъ. Шир. ріки, 
въ этой части ея теч., отъ 200  до 500  саж., 
глуб. отъ 7 до 56 фут., теченіе тихо, ложе 
песчаное; містами на р ік і  есть отмели, впро
чемъ не препятствуюіція судоходству. Значи- 
те.іьнійпия пристани этой части теч.: при г. 
Перми (въ 4-хъ літіе 1 8 5 9 — 1862 г. гру
зилось ежегодно 1 ,2 2 0 ,2 1 0  п. на 7 ,2 9 8 ,6 0 0  
руб., разгружалось: 5 2 6 ,5 3 1  п. на 3 ,1 8 8 ,3 4 7  
руб.), Усть-Нытві, Таборскомъ, Юго-камскомъ 
зап., г. Охапскі, г. О сі, с. Частинскомъ, Е лові,
г. Сарапул ft, с. Ерш ові, ТСамбарскомъ, Караку- 
ліш і, Чогаиді. Па іісіхь пристаняхъ этой 
части теченія, in, 4-л іт іе  185!) — (І2, грузи
лось 3 ,1 1 3 ,8 8 4  п. на 8 ,3 5 0 ,2 3 5  p., ні. томі, 
числі чая 2 0 3 ,0 7 4  пуд. на 5 ,5 0 7 ,6 5 2 , ме- 
талловъ 1 ,1 1 7 ,8 0 6  пуд. на 1 ,1 7 9 ,8 2 5  руб., 
жіиіотп. прод. 2 9 9 ,7 5 3  пуд. на 8 1 6 ,7 3 6  p., 
хліба 4 7 4 ,4 4 5  пуд. на 1 7 2 ,9 6 8  p., л іса  и 
дінчніг.и. ниділій на 2 8 9 ,5 4 0  р. Сверхъ того 
im ii|iii('Tiui,un, р ікь , впадающихь въ эту часть 
тпчпніл ІСіші.1, грузилось: на Чусовой 4 ,1 8 4 ,0 9 0  
пуд, на ■1,746,758 р., въ томъ числі метал
лов, 3 ,2 4 5 ,6 8 1  пуд. на 2 .3 4 4 ,1 4 6  руб., жи- 
потп. иродуктовъ 7 7 3 ,1 8 0  п. на 2 ,5 8 6 ,5 4 0  р., 
чая 5 ,0 4 7  п. на 102 ,437  р.; на Бгьлой съ 
притоками: 3 ,7 7 3 ,9 6 6  п. на 2 ,2 0 6 ,1 4 5  р., въ 
томъ числі металловъ 1 ,5 8 3 ,7 5 1  пуд. на
1 .4 0 1 .7 0 0  руб., хліба 1 ,1 7 6 ,5 3 1  пуд. на
346 ,671  ]>., л іса  н древесн. изд. на 2 5 8 ,6 3 0  
руб. Разгружалось вь тоже время, въ той же 
части течей. Камы, 5 3 7 ,0 6 4  п. па 3 ,2 0 2 ,1 1 8  
рублей, въ томъ числі бумажныхъ и шерстя- 
ныхъ тканей на 1 ,6 4 0 ,4 7 7  рублей, сахару 
4 5 ,0 5 6  пуд. на 3 9 5 ,5 8 8  р., москат. товар.
5 8 ,856  пуд. на 2 2 2 ,0 3 8  р., бакалейп. товар.
4 3 ,4 1 4  пуд. на 1 8 2 ,7 4 6  рублей, виноград- 
ныхъ винъ на 1 2 9 ,3 1 5  руб., табаку 3 0 ,5 4 8  
нуд. на 8 1 ,9 8 1  р., фаянса, фарфора и стекла,
4 0 .7 0 0  пуд. на 7 6 ,3 4 2  руб. Товары эти, иду-
щіе вверхъ по К амі изъ Нижняго, почти
исключительно разгружаются въ Перми, откуда 
направляются сухимъ путемъ въ Сибирь на 
Ирбитскую ярмарку. На притокахъ этой части 
теченія Камы разгрузка ничтожна, а именно 
на Уф і, пр. р. Білой, она составляла 11 ,887  
пуд. на 1 1 ,725  р. Прит. втораго средн. теч. 
Камы: Чусовая (л ів .), Гайва, Ласьва, Сюзьва, 
Нытва, Очеръ, Ашапъ (пр.), Тулва, Сайгатка 
(л ів .), Сива, Сарапулка (пр.), Буй , Бплая  
(л ів .). Изъ этихъ р ік ь  судоходиы Чусовая и

Б ілая, а сплавна Буй. 4) Н иж нее течете 
Камы. Въ этой части своего теч. К. иміеть 
общее напр, къ з.-ю .-з., отділяеть у-ды Мен- 
зелинскій и Чистопольскій съ одной, отъ Са- 
рапульскаго, Елабужскаго, Мамадышскаго и 
Ланшевскаго съ другой, за тім ь пересікаеть 
Лаишевскій у. и впадаетъ вт, Волгу на гра
ниці сего уізда съ Спасскимъ, противъ с. 
Богородицкаго. Въ нижней части теч. Камы 
правый ея берегъ преимущественно нагорный, 
лівый поемный и луговой; въ преділахь Ка
занской г-іи прав, берегъ возвышается въ 
Сокольихъ горахъ до 2 1 0  ф., у Шураиа до 
130 ф. Містами возвышенности отходятъ отъ 
русла ріки вер. на 8. Возвышенности эти 
состоятъ отчасти изъ гипсовъ и мергелей перм
ской формацій, отчасти изъ глинъ юрской, за- 
ключающихъ въ себі аммониты и белемниты. 
Шпр. ГСамы отъ 2 5 0  до 500  саж., глуб. оть 
25 до 80  <{>., мелей почти совсімь н іть . Дно 
иесчапое, містами каменистое, быстрота теч. 
дов. значительна. Главныя прист. этой части 
теч.: Ижевское устье, Икское устье, Бережные 
челны, Челны (груз. 1 ,3 2 2 ,8 3 0  п. на 5 0 0 ,9 0 2  
руб.), Ветки, г. Елабуга, с. Котлы, Омаръ, г. 
Чистополь, (груз. 3 ,0 1 6 ,1 2 2  п. на 1 ,355 ,754  
р .), с. Березовка, (груз. 6 9 1 ,0 8 7  п. на 3 0 9 ,8 0 3  
руб.), Рыбная слоб., Алексіевка, Масловка, 
Рождественское, г. Лаишевъ, Епанчина (Пич- 
касы). На в с іх ь  пристаняхъ этой части те
ченія K., въ 4-хъ л ітіе 1859  — 62 , ежегодно 
грузилось 6 ,4 5 6 ,3 4 0  пуд. на 2 ,7 4 0 ,3 4 7  р., 
въ томъ числі хліба 5 ,6 2 6 ,8 5 8  пуд. иа 
2 ,2 8 7 ,5 7 6  руб., метамові, 8 7 ,0 6 7  пуд. на 
4 8 ,2 0 4  р., л іса  и ліси, изділій на 1 7 0 ,0 4 6  р., 
Сверхъ того на пристаняхъ впадающей въ 
эту часть теченія Камы р. Вятки  грузилось 
2 ,9 2 9 ,4 5 7  пуд. на 1 ,4 7 8 ,4 1 3  руб.,- въ томъ 
числі хліба 7 9 3 ,1 8 0  п. на 3 5 0 ,8 9 4  р., ме
талловъ 4 3 8 ,7 5 6  п. па 4 3 3 ,5 1 0  р., л іса  и 
лЬсн. изд. на 3 3 4 ,6 4 4  р. Разгрузка на при
станяхъ нижн. части теченія Камы не очень 
значительна; а именно, вь тоже 4-л ітіе , раз
гружалось 2 3 0 ,6 6 3  пуд. на 1 8 6 ,0 4 0  р., пре
имущественно въ Лаиш еві; зд ісь  главный 
предмета разгрузки составляютъ 1 9 0 ,1 1 8  пуд. 
металловъ изъ сплавляемыхъ внизъ по Камі 
съ Урала. Гораздо значительніе разгрузка иа 
пристаняхъ р. Вятки, гд і разгружалось 5 1 4 ,1 7 8  
пуд. на 2 6 7 ,3 5 1  руб., въ томъ числі солп 
4 1 4 ,2 8 7  пуд. на 1 1 1 ,8 6 3  руб. Прит. ниж. 
теченія Камы: Ижъ (пр.), Икъ (л ів .), Тойма 
(пр.), З ай (л ів .), Вятка, Омарка (пр.), ІПешма 
(л ів .), Шумбутъ, Кривуша, Міоіпа (пр.). Изъ 
в с іх ь  сихъ р ікь  судоходна Вятка, а сплавна
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p. Ижъ. Кама весьма богата рыбою (осетрами, 
стерлядью, лососиною и пр.), которая счи
тается вкусніе волжской. Кама, во 2-мъ сред
немъ її вт. нижнемъ своемъ теченіи (папр. въ 
Перми и Елабугі) бываетъ свободна отъ льда 
средн. числ. 205  дней въ году (отъ 1 4 — 15 
апріля до 4 — 5 ноября), а въ верхнемъ и 
1-мъ среднемъ (т. е. выше устья Чусовой, 
напр, въ ДедюхиігІ;) средн. числ. 185 дней 
въ году (оть 21 апр. до 23 октября). Раз- 
Л ІІЧ ІЄ  это происходить не только отъ боліє 
c t  верпа го ио.іозкепія верхняго теченія K., но 
и отъ снльнаго напора водъ быстрой р. Чу
совой, ниже устья которой Кама начинает;!, 
очищаться оть льда прежде чімт. въ другихъ 
містах'ь. Уровень водъ К. возвышается -во 
время весеннихъ разлпвовъ отъ 14 до 42 ф., 
р ік а  разливается въ среднемъ и нижнемъ те
ченіи на нисколько верстъ; въ нікоторых'ь 
мЬстахъ разливы К. достигають 30 вер. шир. 
Уровень К. упадаетъ только съ начала іюня, 
а около 8 шля достигаетъ обыкновенно своей 
меженной высоты. Кроні н'Ькоторыхъ крутыхъ 
береговыхъ обрывов;., легко проходимыхъ нере- 
катовъ и некоторой быстроты теченія, Кама 
решительно не представляетъ для судоходства 
никакпхъ нрепятствій, и потому въ этомъ отно- 
шенін можетъ считаться лучшею рікою Евр. 
Россіи. Вслідствіе сего Кама, съ незапамятныхъ 
времепъ, служила однимъ изъ важнЬншнхъ тор- 
говыхъ путей Евр. Россіи. Русскіе, воевавшіе 
Булгарію, поднимались по Камі въ первый 
разъ при Владимірі Вел. въ 985  г., а потомъ 
при Георгіі Суздальскомъ въ 1120  г. Въ XV I
в., вослі падешя Казанскаго царства и раснро- 
страненія русскаго владычества за Уралъ, си
стема р. Камы пріобріла огромное значеніе, 
такъ какъ этнмъ воднымъ нутемъ русскіе дошли 
до богатаго металлами Урала, и этимъ же пу- 
темъ шли экспедицш, снаряжаемыя для откры- 
тія и завоеванія Сибири. Въ нынііпнемь в і к і  
річная область Камы заняла одно изъ нервыхъ 
м іста  въ ряду важнійшнхь водпыхъ путей Импе
ріи. Въ 1828 г. на К амі и ея притокахъ гру
зилось товаровъ на 2 3 ,0 7 3 ,0 0 0  руб. асс., вь 
трехлітіе 1837-— 39 г. сред, числомъ ежегодно 
на 5 6 ,5 9 2 ,1 4 7  р. ас. Накопецъ, въ настоящее 
время, а именно въ 4-літіе  18 5 9 — 62 г., на 
Камі и нсг1.хъ ея притокахъ грузилось сред
ним!, числомъ ежегодно 2 7 ,3 2 7 ,5 0 0  пуд. на 
21 ,3 (i9 ,5 ()ö  р. ,  а разгружалось 1 ,3 1 9 ,3 0 8  и. 
иа 3 ,703 ,757  р. Главную роль между това
рами, ірузпііымп на прмстаиихъ річної! си
стемы р. ІСамы н сплавляемым и ншюъ по этой 
р ік і  въ 'Волгу, играют'!, сліду юнце: 1) Ме

таллы. Количество грузимыхъ на К амі метал
лов ь простиралось, въ 4-л ітіе  1859  — 62 г., 
ежегодно до 7 ,0 9 6 ,5 0 0  п., на 6 ,2 0 2 ,6 4 0  р.; 
изъ числа этихъ металловъ только 1 9 0 ,1 1 8  
пуд. разгружалось иа Камі (въ Ланшеві), 
остальные выходили въ Волгу. Главная нагруз
ка металловъ происходить на прист. Чусовой 
и Б іло н , а также иа пристаняхъ втораго 
средняго теченія Камы; несравненно мен fee 
грузилось на пристапяхъ нерваго средняго 
теченія Камы, а также р. Вяткп. 2) Чай, 
идущій изъ Сибири, грузился, въ количестві 
2 0 8 ,1 2 0  п. на 5 ,6 1 0 ,0 8 9  р., почти исключи
тельно въ Перми, на второмт, среднемъ теченіи 
Камы. 3) Животные продукты , какъ-то сало, 
кожи и пр., грузились“ въ количестві 1 ,072 ,933  
пуд. иа 3 ,4 0 3 ,2 7 6  р., преимущественно па р. 
Чусовой и на второмъ сред, теченіи Камы, но 
пути изъ Сибири. Какъ чай, такъ и животные 
продукты, виходять в с і  безъ исключешя въ 
Волгу. 4) Хлпбъ грузился, въ колич. 8 ,0 7 1 ,0 1 4  
пуд. на 3 ,1 5 8 ,1 0 9  руб., преимущественно на 
пристаняхъ ішжняго теченія р. Камы и только 
частіш на pp. В я т к і, Білой и на второмъ 
среднемъ теченіи Камы. 5) Лпсъ и древесный 
изділія грузились, на сумму 1 ,0 5 2 ,8 6 0  руб., 
преимущественно на р. В я т к і, на второмъ 
среднемъ теч. Камы, на р. Білой и отчасти 
на нижнемъ теченіи Камы. 6) Соль грузилась, 
въ количестві 6 ,1 9 8 ,7 9 5  и. на 1 ,0 2 0 ,6 1 8  р., 
исключительно на первомъ среднемъ теченіи 
Камы. Только небольшая часть этой соли, а 
именно 4 1 4 ,2 8 7  п. на 1 1 1 ,863  р ., повора
чивала въ Вятку и разгружалась на приста
няхъ этой ріки , а остальная выходила въ 
Волгу. Что же касается до товаровъ, разгру- 
жаемыхъ на пристаняхъ Камской системы, 
то, за исключеніемь 1 9 0 ,1 1 8  пуд. металловъ 
и 4 1 4 ,2 8 7  пуд. соли, в с і  остальные товары 
прибывали въ Каму съ волжскихъ пристаней, 
направляясь преимущественно въ Пермь, а 
оттуда въ Сибирь, и только отчасти въ Вятку 
и Білую. Товары эти состоятъ преимуще
ственно изъ тканей, сахара, бакалеиныхъ и 
москатнльныхъ товаровъ, табаку, винограднаго 
вина и другихъ мелочныхъ ярмарочныхъ то
варовъ.

( S trah lenberg, d. N. u. 0. Europa, p. 173; Ysbrand Ides tra v ., 
p. 4; F a lk , Beitr., ! ,  1-і 1, 200; Georgi, l t . ,  11, 625 — 685, 801; Лепе- 
хааь , дн. заа., i l l ,  189, его ж е, m. поди. еоб. уч. пут., V , 132, 
178; Гычков'ь, дп. зап. 1769, с. 40, 177(1, с. 73, 81, его ж е, топог. 
Оренб., I ,  222; П а л а с а , п у т., 111, ч. 2, с . 43 — 35; Попона, Перм, 
r ., I, 76, 163— 169; üerm nn. Ural, I, 2 ‘24; S torch, Russ. R ., V II, 
26; И orman, Stal;., p . UM; Muller, W olga, p. 323; О. Rose R ., і , 
ЮГ), I 12; Sl.uolcwiborg, lly ilr ., V, EJ39—351; jPossart, R u ssl., I , 48; 
Добу, 0|іші(). г ., с. 6 1 ; Чсремшаискіи, Оренб. г . ,  с т . 3 5 ; В. Ст. 
Виток, г ., «. 15— 18, ІІпрмскші г ., с. 33—39, Калане, г ., ст . 22; 
Липтона, Kiliiiiii. г ., стр. 70; Zerr euer, Erdk. v. Perm , 1, 53 — 60; 
Бабет’Ь, иг Фро-іоііа маг., І, 434; Ludwig, Stud., p. 60, 63; Schnitz
ler, 1’ошр. dua Töarsj Стат. мат. 1839, отд. її, 13; Заволж. мур.
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1834, I, 76; В. Г . О. 1859, N 7 , с. 79, I860, X X V I I I ,  8S; Ж. М.
В. Д. 1836, 19, 39, 1840, 33, 273, 1841, 39, 47. 18S2, 43, с я . 33, 
1843, 4, 389, 1860, 45, отд. III, 93, 98; М. Сб. 1863, 48, отд. Ill, 
67; Веселовскш, о К.ІПМ. І'оссіп, п[Ш.1. III, 241, 242, 218, 2 4 9 ).

К а м а е в о  п о л е  ( Чуралиево, Иочинокъ), 
дер. (каз.), Казанской г., Цивильсндго у., въ
60  в. къ ю. отъ у. г-да, при руч. Этрапі и Ху- 
раснрмі. Ч. ж. 1 ,6 1 4  д. об п., 26 9  дв.

Камара, ріка; см. Кумара.
Камара (Комары), греческое селеше Т а

врической г., Ялтинскаго у., селен., въ горахъ 
юж. Крыма, къ с. отъ Байдарск. долини, при 
рч. впадающей въ рч. Чоргунъ. Здісь нахо
дится источнигсъ Іоанна Предтечи, признавае
мый ділебным'ь.

(Р аШ я, Ветпм И, 114, 11В; Раііаэ, 2 d. y o v .  Ill, 161; CfeB. Пч. 
1 8 5 8 ,  N  :і 7 ,  с . 1 7 7 ) .

Камарлю, гора, нъ Палбаксколъ хребті; 
Малаго Кавказа, ЦришшокоП г., Ажлсеаидра- 
иольскаго у., подъ 4 0 ° 4 4 ' с. ш. и 61°Г)4' п.
д., иміеть абс. вис. 9 ,003  фут.

(Ходзько, геогр. П0І0Ж. П ВЫСОТЫ, с . 14-).

Камаръ-куя, гора, въ хребті, от д і 
ли ini цен ъ Перспо отъ Ленісоранскаго y., Б а
кинской г., подъ 3 8 ° 4 4 ' с. ш. и 6 5 ° 5 4 ' в.
д., нм'Ьетъ абс. выс. 8 ,2 2 1  ф.

( Чодими), геогр. П0 .10Ж. п высоты, с. 14 ).

Шамарь (Камары), село (каз.), Екате- 
рннослапской губ., Александровскаго у., въ 
ЇМ (іріумо.іьсісом і. гречеекомъ окр., при рч. Ялы, 
in. 130  в. на с.-з. отъг. Маріуполя; жит. 1 ,578
д. об. п., дв. 248 , правосл. молитв, домъ.

КамасинцЫ, у Степанова Камышен- 
цы, племя кочующее въ Канскомъ окр. Ени
сейск. г-іи, на пр. иритокахі. Енисея п пред
ставляющее смісгі туркскаго и самоідскаго 
плеленъ. Численность ІСам. ничтожна, по они 
замічательны въ этнографическомъ отноше- 
піи тім ь, что илію ть сходство съ самоіда- 
ми, а именно Абалаковскш улусъ, по мні- 
Н1Ю Кастрена, состоитъ рішительно изъ са
мо I-. до въ. Кап ас. разділяютея на 3 улуса: 1) 
Угумаковскт , состоящш изт. потомковъ Ка- 
чиискихъ татаръ, переселившихся на притоки 
pp. Маны и Каиа. Русскіе называють ихъ 
степиымн Камасинцами, другіе Каиасинскіе 
улусы называютъ лхъ Н у, въ зі нож. Ну-зашъ; 
сами же себя Кам., подобно другнлъ Кансгс. та- 
таралъ, они называют'!.Джазы-дзонп. (стенны
ми людьми). Одни изъ Каласинцевъ Угула- 
ковскаго рода у а и и лаются хл'Ьбопашеетвомъ, 
друпе кочуютъ со своими стадами по стени. 
В с і  они православнаго вЬроисповідапія, по 
9-й ревнзіи ихъ было 173 д. об. п. 2 ) Аба- 
лаковскъй улусъ, по 9-й рсвизш состоялъ нзъ 
172 д. об. п. и заключалъ іп. себі 5 родові.: 
Н ігь, Мадоръ, Бёгежай, Байга и Села. Сами

себя Абалаковцы называють Кагмашъ, а рус
скіе называютъ ихъ мъсными Камасинцами. 
Они говорять язикомъ самоідскимь, смішан- 
иимъ съ татарскими словами, и употребляютъ 
для ізды  оленей. 3) Агульскій, по 9-й ревизіи, 
состоялъ нзъ 93 д. об п. и заключалъ въ се
б і  2 рода: ПштыковскШ , обитающій на р. 
Агулі и Шалакшинскгй на р. Кангусъ. Са
ми себя Камасинцы Агульскаго рода назы
ваютъ Коту и суть остатки древнихъ Ког- 
товъ. Нарічіе ихъ есть особый діадегсгь язи
ка Енисейскихъ салоідов^ Они обрусіли и 
въ 1847 г. оставалось толысо нісколько чело
в ік ь , говорившихъ на древнемъ своемъ ени
сейск -ОСТЯЦКОМ Ъ ЯЗЫ ІС І.

(.Еж. с т . ,  17G3, 1, 365; Георги, пу т., 1783, 1, с . 290; Ге
орги, оп. иар., 111, 18; Strahlenberg, 384; Спб. В., 1818, ч. 1, 
HS; 1819, V, 7; Герги, оо. Кар. Ш, 18; Степаноігь, П, 36 , 48, 47, 30; 
Ф їм поръ, 287 j Мартосъ, 6, 9 ; K itter, etc., її, 10 43; Caatren, R. p. 
3741 Гагояоіістср’ь, 11,37; В. Г. Об., 1857, Ш, 121; Bull, h ist-phil., I, 
379, ;i8ü, IV, 348; Иостропъ, m. Москпитлнпііі!, 1851 г .,  N 18, 
mi. ніш . ,  стр. 100— ПО).

Камацана, гора, пъ главномъ Кашсаз- 
скомъ хреб., въ Самурсколъ Кавказі, Тифлис
ской губ., Закатальскаго окр., близъ гран. Са
мурскаго окр. Дагестанской обл., подъ 4 1 ° 3 5 ' 
с. ш. и 6 4 ° 4 6 ' в. д., иміеть абс. выс. 11 ,445  
футовъ.

С ХОДЗЬКО, геогр. І10.10Ш. п п ы с о т ы , с .  1 4 ) .

Камбальница, р. Архангельской г., 
Мезенскаго у., па Каннисколъ бер. Устье ея 
представляетъ хорошую гавань для судовъ, 
изъ которой обыкновенно переправляются на 
ос. Калгуевъ. При устьі Калбальницы есть 
нісколько изб'ь. Здісі. па пссчапоагь лорскомъ 
прпбрежьи находять янтарь.

(3 .  Гидр. Доп., V, 31; Kriiaonöfcoru, R ., p . 414; Мойеидорф'Ь, 
мрши. геол., Ш ; Ж. М. В. Д., X X XV , 7 4 ).

Камбарка, р. Пермской г-іи, Осинска- 
го уізда, пр. up. р. Буя. Общее нанр. къ ю., 
дл. теч. 50 в. Въ 6 в. выше устья рЬки на
ходится Камбарскіи зав., начиная отъ котораго 
р іка судоходна.

(Stuckenberg, H ydr., V , 6 0 8 ).

Камбарскій желізоділател ыі ы іі заводь 
Перископ губ , въ ю.-з. углу Ооинекаго у., 
ири р ік і  ІСамбаркі, основанъ въ 1767 году 
и прежде принадлежал!. Демидовылъ, пыні 
находитої по владі ній товарищества Суксун- 
ских'ь заводовъ. На немъ въ 1779  году вы- 
ділыва.тось нолосовам желіза 3 3 ,8 5 2  пуд., 
въ 1782  г. 5 9 ,4 8 4  п., вг> трехлітіе 1859  —
61 г. средн. числ. ежегодно жел'Ьза гсрич- 
наго, полосоваго и въ болванкахъ 112,125  
нудь. Рабочихъ было въ 1860 г. 8 9 4  чело
века, т .  1861 г. 682 . Ч. ж. вь зап. сел.
3 ,6 7 6  д. об. її. (пр. сп. 1858  г.), пзъ нпхъ 
еднновірдевь 1 ,455  д. об. п. Д в і церкви, изъ
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коихъ Рождественская православная, а Петро
павловская единоверческая.

(H erm ann, Beahreib. ti. U ral. Erdgebirgea, I, 386; P a lla s , 
V o y ., VD, 13, 14; Зябловскііі, 30m j0Ohhc. Poe., 1Y, 388; В. ст. 
Пермск. губ., 99, та б і. N 1 7 ; С ю вцова, иоторпч. обозр., 
И, с. 3 8 3 ].

КамбилеЙ или Еумбалей, также Еамби- 
лейка, р., Терской обл., пр. Терека. Беретъ нач. 
2 ручьями съ с. склона Черныхъ горъ, въ зем
л і  Ингушей, близь истоковъ р. Ассы. Напр, 
къ с.-з., дл. теч. 60  вер. Р ік а  течетъ по 
равшш і, но вт> глубокомъ оврагі, и впадаетъ 
нъ Терекъ, при аулі Дженхотова. Долина 
ріки бідна лісомь, дно иловато и песчано, 
теченіе въ обыкновенное время не быстро.

(В . С т. Стапроп. г . ,  ст . 5 4 ; Пронепскій, изпЪст. о Кавк., ч.
I , ст. 1 2 8 ;  G üldenstadt, Reiae. I, 1бЯ5 Гильденштетъ, ои. Гр., с. 
10; K lap roth , K. I, 017, id. ed. f r . ,  I ,  393; P a lla s , N. Nord. В .,  
I ll, 2 7 ;  Берже, Чечня И Чеченцы, с. 6 8 ) .

Камбиль, гора, въ Армянскихъ отра- 
сляхъ Мал. Кавказа, на границі Шушинскаго 
и Ордубатскаго у-въ, подъ 3 9 ° 1 8 ' с. ш. и 
6 3 ° 5 0 ' в. д., иміеть абс. выс. 11 ,187  фут.

(.Ходзько, геогр. І ІО ІО Ж . и высоты, с. 14]

К а м е л и К Ъ ,  р. Самарской г-іи, Пико- 
лаевскаго у., л ів . пр. б. Иргиза. Беретъ на
чало въ отрогахъ Общаго Сырта, направляет
ся сначала къ ю., потомъ къ з.-с.-з. и иако
нецъ отъ устья р. Челыкли къ с.-з. и впа
даетъ въ Ирг., близь с. Камеликъ. Дл. тече
нія до 100 вер., теч. весьма извилисто; рус
ло врізано дов. глубоко въ степной поверх
ности; воды въ р ік і  посреди л іт а  весь
ма мало.

(В . ст . Самарск. г ., стр. 45).

Камеликъ, село (каз.), Самарской г., 
Николаевск, у., въ 40  в. къ в. огъ у. г-да, при 
р. Камелшсі. Ч. ж. 1 ,5 4 5  д. об. п., 20 6  дв.

Каменецъ-Литовскш, М ІС Т , (влад.), 
Гродненской г .,  Брестскаго у ., подъ 5 2 ° 2 4 ' 
с. ui. и 5 4 °3 0 ' в. д., вь 37 в. къ с.-с.-в. отъ 
у. г-да, по Білостокскому тракту, при р. 
Л ьсні. Онъ основанъ въ 1276 г. кн. Вла- 
диміромь 1оанномъ Владимірскимь, который 
тогда же поставилъ здісь каменный столбъ 
(существую[цій доныні) въ 17 сажень вы
соты и основалъ церковь во имя Благовіще- 
нія. Въ X III  в., тотчасъ по смерти основа
теля, Каменцомъ овладіль князь Дрочичинскій, 
Юрій Львовичь, въ 1289  году изгнанный 
дядею свонмъ Мирославом'!, Даниловичемъ, 
при че.мъ Юрій опустошиль г-дъ. Въ нач. XIV
в. Камеиц. овладіли Литовцы и съ того време
ни г-дъ но разъ подвергался нападешямъ кресго- 
носцеві. (въ 1375 , 1388  и 1389  г.). Въ 1383
г. имъ онладіл'і. книзі, Мазопецкій Янушъ. 
Въ 1520  г. г-дъ причислен1!, въ Подляскому 
воеводству, а въ 1569 г. сділап'ь староствомь

Брестскаго повіта. Въ полов. X V II в. г-дъ 
окончательно упалъ, не смотря на льготы, да
рованный Каменцу сепмомъ 1 6 6 1 г . Въ 1798
г. Камеиецъ отданъ во владініе графу Віель- 
горскому (см. Пол. Собр. Зак., т. X X V , № 
18 ,359). Изъ древнихъ зданій въ Кам. оста
лась невредимою каменная башня, съ зуб- 
чатымъ верхомъ и 3 окнами въ виді амбра- 
зуръ. Высота ея 17 саж., окружность 16 
саж., внизу погреба подъ кріпіспми сводами. Въ 
башиі даже сохранились балки и каиен- 
пыя ступени. Ныні въ м істечкі 2 ,742  д. об. 
п., 4 0 7  дв., прав, церковь, католич, костелъ, 
еврейск. молитвен, домъ.

(П си. собр. Л’Ьтоп., ч. II , с. 206, 222; Ж. М. В. Д., 1843 г . ,
ч. 1, стр. 429; В. ст . Гроднее. г ., стр. 113; Город, пос., ч. Н, 
стр. 107; Бобровскш, Гроднен. губ., ч. 11, стр. 1047— 1049; Изв. 
арх. об., Ш, 2 8 8 ) .

Каменецъ-Подольстй (по-польски 
К а т іеп іес ) губ. г-дъ, Подольской г.

I. Г-дъ, подъ 4 8 ° 4 0 'с .  ш. и 4 4 °  1 4 'в. д., въ 
1482 в. отъ С.-Петерб. и 1275  в. отъ Москвы, 
расположенъ па высокомъ и утесист, полуостро- 
в і , образуемомъ течешемъ р. Смотрича. Къ 
городу примыкаютъ фольварки Польскш, Рус- 
скій и Білановка, предмістья Мукіпи, містеч- 
ісп Карвасары и Зинысовцы, деревня Подзам- 
че и юридика Францишканская и Кармелит- 
ская. Прямо противъ города, на утесі, на
ходится старинная кріпость, соединенная съ 
городомъ древнимъ мостомъ черезъ р. Смот- 
ричь. Русскія літописи упомпнаютъ о Ка- 
менці въ кон ц і X II  в., хотя н іт ь  несомніи- 
ныхъ доказательствъ, что это -показаніе ихъ 
относится къ нмиішиезіу Каменцу-Подоль- 
скому. По свидітельству русскихъ літописей 
въ X II  в. Кам. входилъ въ составь княжества 
Галицкаго; в ъ 1 1 9 9 г .  былъ безуспішно осаж- 
даемъ Котяномъ, ханомъ Половецкимъ, въ сою
з і  съ князьями Черниговскимъ, Туровскпмъ 
и Венгерскимъ царевичемъ Аидріаномь. Вь 
1239 году Камеиецъ быль взять присту
п о м  Ярославомъ Всеволодовичемъ, княземъ 
Владимірскиїгь. Въ 1240  г. городъ превра- 
щенъ въ груду развалит, войсками Батыя, и 
съ этого времени изчезъ изъ исторіи на ц і- 
лое столітіе. Около 1331 г. Гедиминъ, кн. 
лиговскій, нодчинивъ Литві подольскіе горо
да, отдалъ ихъ во владініе внукамъ своимъ 
кн. Коріатовичам’ь, которые построили, т. е. 
віроятпо возобновили опустілый Камеиецъ. 
Федорі, Коріатовичь, владівшій Подоліею, си
лился отложиться отъ Литвы, и для сей ц і
лії in. 1351 г. обратился запоиощію къ Венг- 
piir, но дядя его Ольгердъ явился съ своими 
войсками въ Подолш, захватить миогіе го
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рода, въ томі, числі и Каменецъ, а Федоръ 
бъжалъ въ Венгрію. Правителем ъ Подоліи 
былъ назначенъ братъ Федора, Александръ 
Коріатовичь, который, желая привлечь жите
лей къ водворенію въ Камеи ц і, въ 1374  г. 
предоставилъ переселяющимся сюда право 
строиться безъ платежа за землю и другія 
льготы. По возшествіи на польскій престолъ 
кн. литовскаго Ягеллона, братъ его Витовтъ, 
въ 1392 г., возстановилъ независимость Лит
вы и присоединишь къ ней и Подолію, кото
рую отдалъ въ 1395 г. въ управленіе Федо
ру Коріатовичу II. Этотъ иослідній, при по
мощи Молдаваиъ, силился сделаться самостоя- 
тельнымъ, и укріпиль Каменецъ, по былъ 
побіждень и отослапт. in> заточешс въ Впль
но. В ь 1396 г. Ягеллонъ, король польскій, 
купилъ у Витовта Подолію съ замісами: 1Са- 
менцемъ, Смотричемъ, Скалою и Червоно-го- 
родомъ за 4 6 ,0 0 0  злотыхъ, занятыхъ у кра- 
ковскаго воеводы Спытекъ-Мелыптынскаго, а 
въ обсзпечепи отдалъ воєводі пріобрітенные 
города, но потомъ взамінь ихъ отвелъ ему 
земли въ Силезіи. Въ 1401 г. намістншсомь 
Подоліи былъ братъ Ягеллона Свидригайло, 
который, за двукратную попытку отложиться 
отъ Польши, въ 1403  г. окончательно былъ 
лишень власти. Послі того Витовтъ выкупилъ 
Подолію у Ягеллона и владіль ею до смерти 
(1 4 3 0  г.). По смер. Витовта Ягеллонъ въ 1433
г. отдалъ Подолію преемнику его Свидригайло, 
кн. Литовскому. Въ 1 4 3 4  г. Владиславъ II I , ко
роль польскій, образовалъ изъ Подоліи особое 
воеводство, котораго Кам. сділаиь главнымъ 
городомъ. Во второй полон. XV в. и начал. 
X V I в., Кам. и окрестности его часто подверга
лись наб'Ьгамъ Крьшскихъ татаръ и турокъ, 
а г-дъ потерпілі-, весьма важныя раззореиія отъ 
Переконскаго хана Айдара въ 1474  г. нотъ 
султана Магомета I I  въ 1476 г. Въ 1509  г. 
Кам. выдержалъ осаду молдаванъ, въ 1516 
и 1529  г. окрестности г-да были опустошены 
татарами. Въ X V II в. Кам. терпіль частыя 
осады казаковъ и турокъ; такъ гетманъ Хмель- 
ницкій осаждалъ его въ 1648  и 1652 г., а 
въ 1672 г. гетмаш Дорошенко, соединив
шись съ султаномъ турецкимъ Магометомъ IV, 
и крымскими татарами, овладіль Камепцомъ, 
который до 1699  г. оставался въ рукахъ ту
рокъ, содержавшпхъ здісь  свой гарнизонъ. Вь 
1699  г. Кам. снова ирисоединенъ къ Польщі 
и до конца X V III століт. пользовался спо- 
копствіемт,. Въ 1795  г. Подолія присоединена 
къ Россіи и Каменецъ еділант. главнымъ го
родомъ Подольска го намістничества, а въ

1796 г., при образо наш и Подольской губ., гу- 
бернскимъ городомъ. Въ 1863  г. ч. ж. въ г-ді 
20 ,699  д. об. п. (1 1 ,0 9 1  д. м. п.), изъ нихъ 
дпоряпъ 4 ,8 1 2 , почетн. гражданъ и купцовъ 
1 ,283, міщань и цеховыхъ 1 0 ,0 0 3 , гражданъ 
изъ бывшей польской шляхты 9 54 . Въ пред- 
м істіяхь города 2 ,8 9 0  д. об. п. (1 ,3 9 8  д. 
м. п.). Неправославныхъ: католиковъ 4 ,9 8 7 , 
армянъбЭ, протестантовъ 56 и евреевъ 9 ,9 6 5 . 
Въ 1863 г. въ г-д і церквей православ. 7 3 ; 
изъ нихъ соборная Іоанпо-Предтечевская осно
вана по преданію въ X V I в.; до 1798  года 
она принадлежала базильянскому кляштору, 
а въ этомъ году обращена въ православный 
соборъ. Архіереііскій домъ съ церквами по
міщень въ здашяхъ упраздненнаго фраици- 
сканскаго монастыря. Православный муж. 1-го 
класса Троицкій  монастырь, католическихъ 
костеломъ 5 и кромі того Пиколаевскгй ар- 
мянскій католически! костелъ, основ, въ 1398  г., 
послідній былъ сперва греко - армянскииъ, а 
въ 1666 г. соединился съ католич, церковью; 
въ немъ сохранился служебникъ съ надписью 
13 9 4  г., а также замічательна икона Божіей 
Матери, существовавшая еще во время раззо- 
ренія Кам. татарами; католическій Петро- 
Павловскій соборъ основанъ въ 1361 г. и по 
взятш Каменца турками въ X V II в. обра- 
щенъ въ мечеть, при чемъ около него ус
троенъ минаретъ, существующій и по ныні. 
Кармелитск. и доминиканск. жен. монастырь. Въ 
г-д і, есть еврейск. сипаг. 1 и молитвен, школъ 
24. Домовъ 2 ,0 7 7  (камеи. 6 8 7 ), лавокъ 3 05 , 
модныхъ магазиновъ 16, трактировъ 10, коп- 
дитерскихъ, и кофейн. 4, харчевень 51, ио- 
стоя.шхъ дворовъ 3 1 ,  театръ, губернская 
гимназія, приходское училище, православная 
и римско-католическая семинарш, 2 еврейсісія 
казен. училища, больница. Городу принадле
жишь населенное нмініе с. Кормильце съ
1,107 десят. земли, 2 ,802  десят. городской 
земли, 3 дома и 21 лавка. По росписи иа
1862  годъ доходъ города исчисленъ въ 2 9 ,8 1 4  
р. Ремеслен. въ 1863 г. 1 ,809 (8 4 5  мастер.); 
изъ нихъ нортныхъ 4 5 7 , саиожниковъ и 
башмачииковь 393 , кузнецовъ 77 , извощи- 
ковъ 63, сельскими промыслами занято до 115 
семействъ; многіе жители снискиваютъ себі 
пропитаніе вн і города, въ 1861 г. выдано 
пасиорговъ 281 . Въ 1861 г. въ г -д і было 
16 заводовъ: 8 салотопен., 2 мыловарен.,
нефтяной, водочный и 6 кирпичныхъ; произ
веденья ихъ сбываются исключительно на м і
ст і. Торговля города не иміеть большаго 
развйтія; торговлею преимущественно заии-
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маются евреи; близость айстрі ЛскоЗ и мол
давской гратшцъ благопріятствуеть коптро- 
банд'Ь. Некоторые изъ купцовъ ведутъ въ не- 
больптхъ размірахь торговлю зерновымъ х л і- 
бомъ и-лісомь. Въ 1863 г. купеч. каппта- 
ловъ объявлено 213  (7 гго 1-й и 110 по 2-й 
гильдіямь). іїебольшіе базары три раьа въ 
неділю, назначенії ыя зд ісь  3 ярмарки ни
когда не собираются.

(А . Сементопокаго, Клмонецт-Подольск., 1861 г ., in -8 0, с. 78 , 
ч. V I, стр. 390; Balinakiogo, Staroz. Po Isle., I I ,  937— 949; P atu - 
janekiogo, Opia, lasdw, Krdleatw a Polskiego , t. Ill, s tr . 113 — 118; 
E ich waid, N aturhist. S k iz . 13; В. стат. Подольской губ., стр. 
18, 130, 140, 146; Намлтп. кп. Подольск, губ ., на 1859 г., с. 2— 25 
(изъ Жур. Мпп. Вп. Д., 1853 г. сокращено): Город, посел., ч. IV , 
стр. 1—28 ( с ъ  указашемъ па иеторич. источники-); Эконом, со 
стояв. город. 1863 г ., т. II, Подоіьск. г ., с . 2 —7; Жур. М. П. Д., 
1845 г., т. X II, стр. 27 , 1853 г., т. II, стр. 1— 48; Подольше, губ. 
ВІ5Д., 1838 г ., N 1, 21, 23, 1843 г .,  N 3 1 ,3 8 ,1 8 5 1  г., N 42; 
Калачова, арх., 18(50—61, IV X E rm an , Arch. IV , 78: Арх- иэв.,
Ill, 295i О as treu, V oy., p . 5 9 ) .

II. Еамепецъ-Подолъскгй у іздь, въ запади, 
части г-іи. Прост, его, по Швейцеру, 5 1 ,6 6  
кв. м. или 2 ,4 9 9  квад. вер. Площадь уЬзда 
довольно гориста отъ проходящей по ней отра
сли Карпатскихъ горъ; эта отрасль выходить 
изъ Проскуровскаго у. и простирается отч. с,- 
с.-з. кь ю.-ю.-и. Дпістр’ь и его притоки сопро
вождаются значительными береговыми возвы
шенностями. Возвышенными пунктами въ у-ді 
считаются: с. Карачъковцы (подъ 4 8 °5 3 ' с. ш. 
и 4 4 °  15 ' в. д.) на абс. выс. 1 ,147 ф., Черно- 
воды (подъ 4 0 °8 ' с. ш. и 4 4 ° 2 0 ' в. д.) на 
абс. выс. 1 ,132 ф. и Супрунковцы (подъ 4 8 °  
4 5 ' с. ш. и 4 4 ° 2 9 ' в. д.) на абс. выс. 1 ,105  
ф. Горныя породы, обнажепныя въ глубокихъ 
долииахъ уізда, состоятъ нзъ известняковъ, 
грауваккъ и глииистыхъ сланцевъ верхпе-силу- 
рійской формацій; въ наибольшем!, развитіи 
являются снлурійскіе известняки въ высокихъ 
скалахъ р. Смотрича, у г-да Каменца-Подол., 
гд і эти известняки и перемежающіеея съ ними 
мергели богаты- окаменілостями. Изь среды 
этихъ пзвестковыхъ скалъ, окружающихъ г-дъ 
Камепецъ, беруть начало 6 минеральныхъ источ- 
никовъ города Каменца и одинъ, находящійся 
въ предч^стіп Польскіе фольварки. Надъ силу- 
рійскимя известняками, въ различиыхъ містно- 
стяхъ у-да, какъ наприм. близъ Лянцкоруня, 
у шлюза рч. Жванчика, лежитъ известнякъ мі- 
ловой формацій, содержащій кварцеватыя гли
ны и обломки раковинъ. Почва у-да состоитъ 
почти везді изъ чернозема, за иеключешемъ 
немногих'!, я'Ьсхъ, раскинутыхъ по берегамъ 
Дністра и его притоковъ, гдЬ почва глини
стая, песчапая ц містами каменисто-хряще
ватая. Bob ріки, протекающія по у-ду, суть 
лівы е притоки Дністра. Дтъстръ течетъ по 
южной границі уізда и отділяегь Каченец-

кій у. отъ Хотинскаго (Бессарабской обдас.); 
он'ь судоходеігь на всемъ протяженіи и иміеть 
нісколько незначительныхъ пристаней (см. 
Диістрь). Изъ притоковъ Дністра замеча
тельны: Збручъ, отділяющій КаменецкіГг у-дъ 
отъ Галиціи, Жванецъ, Смотричъ, Шукша, Бо- 
говица и Тарнава; по мелководію и большому 
числу мельннцъ, рігси эти не судоходпы. Озеръ 
въ у-д і н іть ; болотистыхъ пространствъ весьма 
мало. Подъ лісами считается только 8°/о всего 
пространства уізда, т. е. до 20 т. дес., изъ 
коихъ въ 1858  г. казеннаго было 4 ,6 6 7  дес.; 
л іс ь  доставляется въ уіздь преимущественно 
изъ Австрія по Дністру. По свід. за 1863
г., ч. ж. въ у із д і  (беЕпь г-да) было 1 5 7 ,1 1 6
д. об. п. (8 3 ,5 8 3  м. п .), съ г-домъ 1 7 7 ,8 1 5
д. об. и , на 1 квад. м. по 3 ,4 8 6  д. об. п. 
Изъ общаго числа жителей уізда (безъ г-да): 
дворянъ 1 ,9 1 2 , міщант, 1 0 ,1 4 9 , крестьянъ 
1 1 4 ,1 3 1 , однодворцевъ 1 1 ,5 9 3 , заграничпыхъ 
выходцевъ 1 ,222 . Неправославныхъ въ у-дЬ: 
католикові 2 6 ,6 7 2 , протестантовъ 48 и евреевъ 
1 5 ,4 2 4 . Масса населенія состоитъ изъ мало- 
россіянь; поляки составляютъ іМеніе 17°/о 
населенія, евреи меніе 10°/о. Въ 1863  г. въ 
у із д і  церквей православ. 119, костеловъ 11, 
катол плоскій монастырь, еврейских1!, синагогъ
14 и ихъ молитвенныхъ школъ 25 . Въ у-ді 
16 містечекь (см. описаніе ихь_ нъ Гор. пос., 
ч. IV, 8 6 — 93). Главныя занятія жителей со
стоять въ земледіліп и скотоводстве. Подъ 
полями до 7 3 ° /о всего пространства у-да (до 
186 т. дес.); сію ть преимущественно пшеницу, 
рожь и овесъ. Значительный избытою, хліба, 
остающійсп за містпымь потреблеаіеігь, идетъ 
отчасти на винокуренные заводы п кромі того 
отправляется въ Одессу. Въ отношеніи ското
водства, жители преимущественно обращаюгъ 
впимаше на разведеиіе овецъ и рогатаго скота 
Лошадей здісь  маю (до 13 т. головъ въ 1863 
г.); рогатий скогъ употребляется для перевозкп 
тяжестей и для полевыхъ работа, а также состав
ляетъ одну изъ выгодных'!, статей торга съ 
Австрією. Кромі простыхъ овець, разводятся 
и тоикоруиныя (въ 1863 г. было боліє 18 т. 
головъ). Огородничествомъ, какъ промысломъ, 
занимаются въ сосідпихь съ Каменцомъ селе
ш яхъ; свекловица разводится во всемъ у-ді, 
и въ значительном'!, количестві поступаетъ на 
здішніе свеклосахарные заводы. Садоводство 
маю развито; пчеловодствомъ жители зани
маются повсеместно, но не вь большпхъ раз- 
мірах'ь. Изъ остальныхъ промыс. боліє дру- 
ГН ХІ. развиты: перевозка купеческихъ товарові, 
въ Одессу и за границу, ломка известняка и
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гипса и пережпганіе извести. Въ 1863 г. въ 
у-ді было фабрикъ и заводовъ 34, изъ коихъ 
свічныхь 5 , мыловареиныхъ 3, кожевенныхъ
2, сахароваренныхъ 3 ,  винокуренныхъ 19, 
кирпичный 1 и экипажный 1. Изі, заводовъ 
замечательны свеклосахарные въ м. Грудень, 
сс. Леваоп-Карабчгевской  и Бышневчикгъ; на 
нихъ въ 1860  г. выділано песка 7 4 ,015  нуд. 
(см. Обз. разн. отрасл. мануф. пром., ч. I). 
Ярмарокъ въ у із д і  н іть . Каменецкій уіздт., 
какъ пограничный съ Галиціею, иміеть таможню 
въ дер. Исаковцахъ (см. это сл.).

(См. Подольская г .) .

Каменечье, село Kicncic. г., Умапск. y., in.
36 в. къ в. отъ у. г-да, при р. ІСамонкі. Ч. ж. 
2 ,041  д. об. м., цсркові., ісіг]>іін<1 и 1.1 її stau.

Каменка, губа от. ю.-в. части Новой 
Земли, близъ Логиновой губы, Архангельской
г., подъ 7 0 °3 7 ' с. ш. и 7 5 ° 1 0 'в .  д. По опи
си Пахтусова, который зимовалъ здісь въ 
1832 г., дл. ея къ с.-з. до 3 в., шир. до 1 1/а
в., глубина въ у стьі до 9 саж.. въ вершині 
1 1/2 саж., за островами, прилежащим^ къ с. 
мысу устья, глуб. I і І2 саж

(Л. Гидр. Дсп,, I, стр. НО, 213 В а г , въ B u ll. sc. II, N 9 —1 1 ).

Каменка: 1) Большая, р. Зем. Войс. Дои- 
скаго, прав. прит. с ів . Донца. Беретъ начало 
пі. Міусскомь окр. изъ возвышенностей Допец- 
ісш'о горнаго кряжа, кь ю. отъ села Карту- 
пшна. Направленіе къ в. и въ конці тече- 
ПІЛ къ c.-в., дл. теч. 90 в. Р ік а  беретъ на
чало въ Міусскомь окр., даліе образуетъ гра
ницу этаго окр. съ Славяносербскпмъ у. Ека
теринославской г. (около 15 и.) и впадаетъ въ 
Донецъ въ 1-мъ Донскомъ окр. Р. эта заміча- 
тельна по многимт. находящимся въ ея бас- 
сейні місторожденіямь каменнаго угля, впро
чемъ не разработываемымъ по причині дурнаго 
его качества и разстроеннаго положенія нла- 
стовъ. На р. Камеи, есть и обнаженія желіз- 
ныхъ рудъ.

(Л е м е , иясл. Кам. уг. Доп. бас., перев. Щуровскаго, с. 
Petzold, E . ,  383 254, 303).

2) Р. Херсонской губ., л ів . прит. Безов- 
лука, виадающаго справа въ Дніпрь; беретъ 
начало вь юж. части Верхнедніпровскаго y., 
Екатеринославской губ. и протекаетъ потомъ 
по с ів . части Херсонскаго у., гд і и впадаетъ 
въ Безовлукъ, пройдя мимо сел. Каменки. Дли
на всего теченія 100 в., направленіе снача
ла на ю.-з., потомъ на ю. и наконецъ на ю.-в.

(Скальковскаго, ст . Нов. Кр., I ,  6 7 ).
3) Р . Пермской г-іи, л ів  пр. Исети, Бе

ретъ начало въ Екатерипбургск. у., нересі- 
каетъ Камыпгловсйи. Напр, къ ю.-ю.-в., дл. 
теч. 60 вер. Берега р. скалисты, русло ея 
каменисто. Береговыя скалы состоятъ изъ вер-

тикальныхъ пластовъ известпяка съ окамені
лостями, возвышающихся фут. на 70  надъ 
ур. ріки, а также изъ граувакъ. На Камен- 
к і  находится Камепскій зав.

(Goorgi, В . 11, 539; Hermann, Ur. 1, 184; Зыряновъ, стъ  Ка- 
мотжаго зап. до Перми; Щуросскій. У р., стр. 63; Г. Ж ., 1830, 
II, * 0 7 ) .

4) Р. Томской г-іи, Бійскаго окр., л ів . пр. 
Оби. Образуется изъ сліянія pp. Сары-су и Со
сновім, берущихъ начало вь с ів . предгорі- 
яхъ Алтая. Направ, къ с ів ., а отъ дер. С І- 
товки, гд і сглаживаются предгорія Алтая 
и видны посліднія обнаженія горно-каменныхъ 
породъ, къ с.-з.; дл. теч. 50 верстъ. Берега 
круты, скалисты и поросли березнякомъ; ска
лы отъ верховьевъ до с. Ниж. Каменки со
стоятъ изъ горнаго известняка съ его харак
теристическими окаменілостями, а между Ниж. 
Каменкою и СІТОВКОЮ изъ гранита. Глуб. р і 
ки отъ 1 до 2 арш., ложе въ верховьяхъ ка
менисто, въ низовьяхъ иловато и глинисто.

(Словцова, ост. об. Сиб., II, 182; Tchibatcheff, V oy ., p. 18, 
19; Семеноиа. рук. за м .) .

5) Р. Енисейской г-іи и окр., пр. пр. Верх. 
Тунгузки (Ангары). Направ, сначала къ с.-в., 
потомъ къ ю.-в. Дл. теч. 80 вер., шир. въ 
среди, теченіи 40 саж.; при устьі весьма за- 
мітиомь по высокому скалистому мысу, со
стоящему изъ песчаника съ жилами кварца, 
25 саж. На пр. пр. Каменки Удереі, есть зо- 
лотыя розсыни. На прав. бер. Каменки, не
далеко отъ ея устья лежитъ дер. Каменка въ 
40  дворовъ; оиа иміеть піїсоторое значеніе 
по подвозу сін а , доставляемаго отсюда на зо
лотые промыслы на Удереі.

(Ш варцъ, о тч ., стр. 0 7 ) .

6) К ам ., иначе Д ебеда , Тебеда , Тебтуй, 
Л ори-цхали  и Джелалъ - оглу - ч ай , р. Эри- 
ваиской г., Александранольскаго у., пр. Бор- 
чалы (Бамбакъ). Она образуется при сел. 
Джелалъ-Оглу изъ сліянія pp. Джилги и Чер
ной (см. это сл.) и до впаденія своего въ 
Борчалы иміеть дл. теченія 24  в. Паденіе 
воды сильное, ложе ріки въ степп образуетъ 
трещину, иміющую глуб. до 30  саж. и шир. 
до 15; отвіспыя стіны ея состоятъ изъ ба
зальта. Дно каменистое, доступъ къ воді за- 
труднителенъ, во многихъ м істахь есть бро
ды; шир. ріки до 10 саж.

(В . Ст. Зрпван. г . ,  с . 9 2 ;  Обз. Россійск. влад, аа Кавказ., ч. 
I I , стр. 300).

Каменка, старинное Запорожское горо
дище, Херсонской губ. и у., на рукаві р. 
Дніпра, называемомъ рч. Подпольною или 
Казацкою, при впаденіи въ него оврага или 
рч. Каменки, вь живописном!, містоположе- 
ніи, вь 12 в. на ю.-з. отъ г. Берислава. Го-
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станція, базары, 2 ярмарки. Колонія основа
на въ періоді 1 7 6 4 — 66 г. Въ ней находит
ся окружный приказъ Каменскаго округа.

15) Село, Таврической губ.; см. Знаменка 
Малая. На пристани села, въ 4-л ітіе  1 8 5 9 —  
62 г., разгружалось средн. числомъ ежегодно
1 6 5 ,0 2 2  п. на 19 ,265  рубл., въ томъ числі 
древесн, изділій 1 5 8 ,4 2 4  на 6 ,1 1 0  руб. и 
спирта иа 3 ,483  р.

(К ъ бпбі.: Терещенко, очер. Новорос. кр.} 81; М. Сб. 18S9, 
ионб., 4 0 ).

16) Село (влад.), Тульской г., Епифанска- 
го у., въ 27 в. къ с.-з. отъ Епифани, при про- 
тоїгіі Любовкі. Ч. лс. 1 ,683  д. об. п., 217  дв.

17) К. или Каминка, село, Хярі,конской 
губ., Изюмокаго у.; си. С т р ч т гш т ю вт .

I t-i) К. или Кпмнат, слободи Харысопсісой 
губ., Старобіліїсісаго y., бишпаго окр. noon, 
посоленій, въ 55 и. иа с.-п. оті. у. г., ирп рч. 
ІСішенкі, л ів . пр. р. Айдара. Жит. 2 ,8 3 8  д. 
об. п., 435  дв.

I!)) К. (Еамянка , Константиновна), сел. 
(низ.), Херсонской губ. и у., въ с.-в. части 
у,, ми р. К'амепкі, впадающей въ Безовлукъ, 
и , ІНІІ п. па с.-в. отъ у. г.; жит. 2 ,6 8 9  д. 
оп п., ні, томъ чисйі 6 1 0  евреевъ, пміющихь 
: Ч І І Г |  г.имигогу и молитвенный домъ.

K .,  II, 2 2 0 ) .

'()) IC. (Каминка) Иніульская (иначе Усиш- 
ІІ'имішка), село, Херсонской губерній, Алек- 
піидрійсісаго уізда, при р. Ингулі и устьі 
шмідающей въ него съ л ів . стор. рч. Камен
ки, въ 70 в. на ю.-з. отъ у. г.; жит. 1 ,9 7 8
д. об. и. (пр. си. 1857).

2) дер. Черниговской г., Городнпискаго у., 
ні, 70 вер. къ а. отъ у. г-да, иа лів. стор. 
Дніпра, вер. вт, 3 ниже Лоева (Минской г., 
ГІічицкаго y.), съ пристанью, на которой въ
1-хъ літіе 1859  — 62 г. грузилось среди, 
числ. ежегодно 1 ,650 пуд. на 236  р. Грузъ 
пн'.тоялъ изъ дровъ, угля и камня.

Каменная яруга, село Харьковской
г., -іміенскаго y., принадлежавшее къ 6-му окр. 
ги.мпиихъ воен. поселеній, въ 31 в. на с.-в. 
птъ у. г., при протокі Каменнаго Оврага. 
'ііі' п т . 2 ,149  д. об. п., 2 0 0  дв.

Каменнобродская станица, 5-й бриг.,
' -го Ставропольская полка, въ 39 в. къ с.-з. 

отъ Ставрополя въ пряномъ направленій и въ 
її I в. на Рождественку, при р. Егорлыкі. Ч. 
ж. 2 ,7 2 9  д. об. п ., 332  дв., церковь.

Каменногорскій-Знаменскій мо
настырь Орловской г.; см. Знаменскге мон.

Каменное озеро, Архангельской губ., 
Іі'ішскаго y., и частію на границі Повінец- 
iiiiro y. Олонецкой г., имЬетъ простр. 3 ,61

кв. м. илп 1 7 4 ,6  кв. вер. (вычисл. Швей
цера.

(Коппетгь, Озер, п Лпманы, въ В істи . Ими. Русі;. Геогр. Об., 
ч. X X V II, отд. I I ) .

Каменное: 1) К. (Каменный Бродъ), 
село, Екатеринославской губерніп, Славяно- 
сербскаго уізда, при р. Лугани, въ 30  вер. 
на ю.-в. отъ у. г-да и въ 2 в. на с. отъ 
Луганскаго завода, по другую сторону р. Лу
гани; жнт. 2 ,2 5 4  д. об. п., дв. 4 42 .

2) Сельцо (вл.), Тверской г., Новоторжскаго 
у., въ 45 в. къ з. отъ у. г-да, при р. Осугі. 
Ч. ж. 206  д. об. п., 14 дв. и писчебумаж
ная фабр. (Дубельтъ), на которой въ 1861
г. выділано 9 ,7 3 9  стопъ бумаги, на 1 0 ,824  
р. при 48  рабочихъ.

3) (иначе Пртородокъ Каменный) , село 
(каз.) Харьковской губ., Лебединскаго у., въ 
20  п. на ю.-ю.-з. оть у. г., при р. П сёлі. Ч. 
ж. 1 ,608  д. об. п., 265  дв.

Каменнокоширскъ (Камень въ нро- 
сторічіи), м іст, (влад.) Волынской г., Ковель- 
скаго у., въ 50 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да. Ч. ж.
1 ,318  д. об. п., 183 дв., 3 правосл. церкви, 
католич, костелъ, молитвен, еврейс. домъ, кир
пичный зав. и 8 ярмарокъ въ году.

Каменнопотоцкое, село, Херсон
ской губериш. Алексапдрійсісаго у ізд а , при 
р. Д ніпрі, въ 52 верст, на с.-в. отъ у. г. 
въ 17 в. на ю.-в. отъ г. Кременчуга; жит. 
(пр. сп. 1857  г .)— 1753  д. об. п.

Каменные крестцы, урочище въ 
дачахъ сс. Аббакумова и Чулкова, Пронска- 
го у із., Рязанской г., на р. И стьі. По пре
данно, это урочище было главнымъ притономъ 
Кудеяра, разбойничившаго въ этихъ міетахь. 
Въ X V III в. былъ здісь найденъ камень съ 
написаннымъ иа немъ именемъ Кудеяра.

(Рязан. губ. п ід ., 1846 г. N 34; 1848 г. N 42, етр. 29G).

Каменный {Кут - Ш ушка) мысъ на 
юж. берегу Азовскаго моря, ограничиваетъ 
съ вое. стороны азовское отверстіе Керчъ- 
Еникальскаго пролива, окруженъ рифами, ко
торые суда могутъ миновать, проход» въ по- 
лумплі отъ берега, на глубииі отъ 18 до 20 
ф. На Камеи, м. видны съ моря хуторъ и 
небольшой холмикъ.

(С у ю ы т в а , лоц. Азов, м., с . 8 4 ).

Каменный островь:
1) Островъ на озері Кубенскомъ, Воло

годской губ. и у із ., и м іеті около 1/2 в. въ 
окр.; обрывистые берега его укріплены де
ревянными сваями и усіяны булыжникомъ. 
Песчаная подводная коса соединяетъ его съ 
остр. Баннымъ, лежащпиъ къ ю.-в. въ н і- 
сколысихъ саж. Островъ замічателень тімт.,

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



462 КАМЕНКА

родище это было устроено запорожцами въ 
1 7 4 0  г., какъ пограничный постъ, съ торго- 
вымъ рыпкомъ, носившимъ назван. «Каменпаго 
Базара». Здісь имілт. пребынайіе полковникъ 
съ своимъ старшиною и командою запорож- 
скихъ казаковъ, и производилась значительная 
міновая торговля съ Крымскими и Ногайски
ми татарами. Запорожцы называли это м істо 
«Каменкой, гд і старая січь была», т. е. с іч ь  
1 7 1 0 — 11 гг. Въ 1760  г. устроена здісь 
церковь. Городище залітно до сихъ поръ 
по слідамг вала, ямамъ, курганамъ на горі, 
обломкамъ и двумъ крестамъ надъ могилами 
запорожцевъ, похороненныхъ въ 17 3 0  и 31 
гг., какъ это видно по надписямъ.

(Ж. М. В. Д., 1846; X I I I ,  69—7 0 ; Зуевъ, пут. зап ., стр. 2 1 4 ).

Каменка: 1) містечко (влад.), Гродненс.
г. и у., въ 50 в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, по 
почтов. тракту отъ м. Свидела въ г. Вильно. 
Ч. ж. 403  д. об. п., 62 дв., катол. костелъ. 
Оно уже существовало въ X V II в.; въ немъ 
зимовать Карлъ X II  въ 1706  г.

(Город, посел., Ч. П, СТ. 103; Бобровскш, Г родной, г . ,  ч. II, 
стр. 1018).

2) дер. Земли Войска Донскаго, Міусска- 
го окр., на р. Бол. Камеикі, близь границы 
Славяносербскаго у., Екатеринославск. г., въ 
18 в. къ з.-ю.-з. отъ Каменск, ст. Жит. 347  д. 
об. п., 26  дв. и желізные рудники. Руда нахо
дится глинистыми ночками въ горизоитальныхъ 
слояхъ, при основаній песчаниковыхъ скалъ, 
подлі моста и посреди черныхъ слоистыхъ 
псаммитовъ.

(Легие, васл. Кам. Донец, бас. пер. Щуровскаго, с . 802— 3; 
An. Deinidoff, Voy,, IV , p. 4 4 0 ).

3 ) К. Лоцманская, село, Екатеринославск. 
губ.; см. Лоцманская Каменка.

4 ) К. или Цареконстантиновка, сел. (каз.), 
Екатеринославской губ., Александровскаго у., 
при рч. Камеикі и верховьяхъ р. Пайгулы 
(л ів. пр. р. Волчьей), въ 122 вер. къ ю.-в. 
отъ у. г. Жит. 4 ,4 5 1  д. об. п., двор. 606 , 
богадільня, училище, становая кварт.

5) К. Днгъпровская. село Екатеринослав
ской губ., Верхнедніпровскаго y.; см. Днгъп- 
рово-Жамета. Здісь ярмарка благовіщен- 
ская 25  марта, на которую привезено това
ра вь 1857 г. на 2 0 ,5 0 0 , продано на 1 1 ,000  р.

(З у ева, пут. зап ., с . 245; Мат. дія геог. и ст . Екатериносл. 
г ., Пашоискаго, С. 220).

6) К. Иодкайдацкая. седо (каз.), Екатери
нославской губ., Новомосковска«) у., на л ів . 
бер. р. Дніпра, въ 32 в. на ю.-з. отъ у. г. 
и въ 6 в. иа с.-з. отт. Екатеринослава; 
жит. 7 ,0 1 7  д. об. п., дв. 1 ,0 1 7 , 3 ярмарки.

(В . ст . 12 ка тир и и ос j . г. сп. пи., с . IU1I и 1711; Зуоиа, пут. 
эаи. с. 231; Зяблоаскаго, Uü n j. Рос. Пип., т. 3 , с. 3 1 4 ).

7) К. и л и  Камянка, м істечко (влад.), Кіев

ской г., Чигиринскаго y., въ 45 в. къ з. отъ у. 
г-да, при р. Тясмині. М/Ьстечкомъ именуется 
по привилдегія, данной кор. Августомъ I I I  въ 
1756  г. Ч. ж. 4 ,3 1 9  д. об. п., 4 3 8  дв., 2 
правосл. церкви, еврейск. синагога и ихъ мо
литвен. школа, винокуренный зав., на котор., въ 
перюдъ 18 6 2 — 63 г., выкур. 1 4 ,8 6 6  вед. алко
голя, кирпичный зав. и свеклосахарный (Давы- 
довыхъ), основан, въ 1844  г.; на посліднем'ь 
въ 1860  г. выділано песку 1 2 ,8 4 0  пуд. Въ 
К. черезъ каждыя 2 неділи по воскресень- 
ямъ торги.

(Город, п о с є і є н . ,  ч. П, стр. 487; Обз. раэн. отрасіей пром., 
ч. І, приіож ., стр. 6 ; Фундукіей, Кіев. г . ,  ч. I ,  стр. 476, ч. Ш , 
стр. 37; Ж. М. В. Д.. 1843 г ., т. IX, стр. 3 0 2 ) .

8) Дер. (влад.), Орловской губ., Ливенска- 
го у., въ 25 в. отъ у. г-да, при рч. Косто
марові. Ч. ж. 232  д. об. п., 21 дв. и свек
лосахарный огневой зав. (Глотова), основ, въ 
1859  г. На немъ въ 1860  — 61 г. выділано 
песка 2 ,2 8 0  пуд.

(Обз. разн. отр, ііроэіыш. ч. I ,  прплож, стр. 44).
9) Село Пензенской г. и у.; см. Дмит

ріевское. Въ перюдъ 1862 — 63 г. на здіш - 
немъ винокуреиномъ заводі выкурено алко
голя 15 ,908  ведръ, изъ 3 3 ,7 6 3  нуд. ржаной 
муки и 8 ,092  пуд. солоду.

10) Село (влад.), Пензенской г., Нижнело- 
мовск. у., въ 50  в. къ ю.-в. отъ у. г-да, по почто
вому тракту изъ Пензы въ Тамбовъ, при р. 
Атмисі. Ч. ж. 1 ,861  д. об. п., 22 8  двор., 
почтов. станція.

11) М істечко (влад.) Подольской г., Оль- 
гопольскаго у., въ 70  в. отъ у. г-да, при р. 
Д н істр і и рч. Хритищской. Містечко учре
ждено въ 1804  г. Ч. ж. 2 ,7 6 3  д. об. п., 388  
двор., правосл. церковь, еврейск. синагога, 
пивоварен,, винокурен, и свічной заводы и 
прекрасный домъ и садъ, принадлежавши 
фельдмаршалу кп. Витгенштейну. Черезъ д ві 
неділи базары.

CHS. М. В. Д ., 1845, IX , S IS ; Городе, пос., IV , 122; М. Сб.,
1863, Афанасьева, поездка по Дп., с . 194).

12) К. (Архангельское), село (удільн.), Са
марской г. и у., въ 70  в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Камеикі, пр. Сока. Ч. ж. 2 ,5 6 4  д. об. 
п., 239  дв., училище, базаръ.

13) село (каз. и удільн.), Самарской губ., 
Николаевск, у., въ 12 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, по 
почтовому тракту въ г-дъ Волгскъ, при р. 
Бол. Иргизі и Грязнухі. Ч. ж. 2 ,7 2 7  д. об. 
п., 2 8 0  дв., училище.

14) німецкая колонія Саратовской г., Ка
мышин. у., въ 69 и. къ с. отъ у. г-да, при р. 
Плоил!;, подъ 5 0 ° 4 2 ' с. иг. и 6 3 ° 6 ' в. д., по 
Астраханскому почтовому тракту. Ч. ж. 2 ,508
д. об. п., 20 5  дв., катол. костелъ, почтовая
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станція, базары, 2 ярмарки. Колонія основа
на въ періоді 1764  — 66 г. Въ ней находит
ся окружный приказъ Каменскаго округа.

15) Село, Таврической губ.; см. Знаменка 
Шалая. На пристани села, въ 4-л ітіе  1 8 5 9 —  
62 г., разгружалось средн. числомъ ежегодно
1 6 5 ,0 2 2  п. на 19 ,265  рубл., въ томъ числі 
древесн. нздЬлій 1 5 8 ,4 2 4  на 6 ,1 1 0  руб. и 
спирта на 3 ,483  р.

(Къ библ.: Терещенко, очер. Нопорос. кр., 81 ; М. Сб. 1859, 
нояб., 4 0 ).

16) Село (влад.), Тульской г., Епифанска- 
го у., въ 27 в. къ с.-з. отъ Епифаии, при про
токі Любовкі. Ч. ж. 1 ,683  д. об. п., 217 дв.

17) К. или Камянка, село, Харьковской 
губ., Изюмскаго у .; см. Стратилатовка.

18) К. пли Камянка, слобода Харьковской 
губ., СтаробЬльскаго у., бывшаго оіер. воен. 
поселеній, въ 55 в. на с.-в. оть у. г., прирч. 
ІСаменісі, л ів . пр. р. Айдара. Жит. 2 ,8 3 8  д. 
об. п., 43 5  дв.

I !)) К. (Камянка, Константиновка), сел. 
(linn.), Херсонской губ. и у., въ с.-в. части 
у,, ни |і ІСаиоиit'll, впадающей въ Безовлукь, 
пі I Н И  м. ни г. и. оп. у. г.; жит. 2 ,6 8 9  д.
Oll I I . ,  III. ТОН І. ЧІІІ'Л'ІІ (і І О (П іреОВ'Ь, НМІЮ ІЦИХ'Ь 

LI III і, <' и ип к п  у II .МО.'І ІІ Г1МЧІII i.i (I домъ.
Jjllll.I.-iiMlll.U’n, II . II, M i l  I.

Ml) ( Намітки) llinj/ліігкіиі fiiiui'io Усти- 
ІІкм іш а), сило, Xopooiicicoil іубирміїї, Ллоіс- 
піидріїїсісаго уі'.іда, при p. I In гул (і n y cn .i 
впадающей in. пего съ ліні, г,тор. рч. ІСіпнш- 
іш, в'ь 70 в. па [о.-в. отч. у. г.; жиг. 1,1)7 8
д. об. и. (пр. сп. 1857).

2) дер. Черпиговсісой г., Городипіїсісаго у., 
in. 70 вер. къ а. отъ у. г-да, па лів. стор. 
Дніпра, вер. въ 3 ниже Лоева (Минской г., 
І’ічицкаго y.), съ пристанью, на которой въ
1-х'ь літіе 1859 — 62 г. грузилось средн. 
числ. ежегодно 1 ,650  нуд. на 236  р. Грузъ 
состоялъ изъ дровъ, угля и камня.

Каменная яруга, село Харьковской
г., оміевскаго y., принадлежавшее къ 6-му окр. 
бывшпхъ воен. поселеній, въ 31 в. на с.-в. 
оп. у. г., при протокі Каменнаго Оврага. 
/Іінт. 2 ,149  д. об. п., 2 0 0  дв. 

Каменнобродская станица, 5-й бриг.,
2-го Ставропольская полка, въ 39 в. къ с.-з. 
отъ Ставрополя въ прямомъ направлені« и въ 
Г) I. в. на Рождественку, при р. Егорлыкі. Ч. 
ж. 2 ,7 2 9  д. об. п ., 332  дв., церковь.

Каменногорскій-Знаменскій мо
настырь Орловской г.; см. Знаменскге мон.

Каменное озеро, Архангельской губ., 
К’амскаго у., и частію на границі Повінец- 
icu.ro у. Олонецкой г., иміеть простр. 3 ,61

кв. м. или 1 74 ,6  кв. вер. (вычисл. Швей
цера.

(Кеписпъ, Озер. и Ломаны, иг ВЬстн. Ишг. Руск. Геогр. Об., 
‘і. X X V I I ,  отд. II).

Каменное : 1) к .  (Каменный Бродъ), 
село, Екатеринославской губерній, Славяно- 
сербскаго уізда, при р. Лугани, въ 30  вер. 
па ю.-в. отъ у. г-да и въ 2 в. на с. отъ
Луганскаго завода, по другую сторону р. Лу
гани; жит. 2 ,2 5 4  д. об. п., дв. 4 42 .

2) Сельцо (вл.), Тверской г., Новоторжскаго
у., въ 45 в. къ з. огъ у. г-да. при р. Оеугі.
Ч. ж. 206  д. об. п., 14 дв. и писчебумаж
ная фабр. (Дубельтъ), на которой въ 1861
г. выділапо 9 ,7 3 9  стопъ бумаги, на 1 0 ,824  
р. при 48  рабочихъ.

3) (иначе Пригородокъ Каменный) , село 
(каз.) Харьковской губ., Лебединскаго у., въ 
2 0  в. на ю.-ю.-з. отъ у. г., при р. П сёлі. Ч.
ж. 1 ,6 0 8  д. об. п., 265  дв.

Каменнокоширскъ (Камень въ про- 
сторічіи), м іст, (влад.) Волынской г., Ковель- 
скаго у., въ 50 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да. Ч. ж.
1 ,318  д. об. и., 183 дв., 3 правосл. церкви, 
католич, костелъ, молитвен, еврейс. домъ, кир
пичный зав. и 8 ярмарокъ въ году.

Каменнопотоцкое, село, Херсон
ской губерній, Александрійскаго у ізд а , при 
р. Д ніпрі, въ 52 верст, на с.-в. отъ у. г. 
вь 17 в. на ю.-в. отъ г. Кременчуга; жит. 
(пр. сн. 1857 г .)— 1753 д. об. ц.

Каменные крестцы, урочище въ 
дачахъ сс. Лбоаісумова н Чулісова, Пронска
го уіз., Рязанской г., на р. И стьі. По пре
данно, ,іто урочище было главнымъ притономъ 
Кудеяра, разбойпичившаго въ этихъ зіістах'і,. 
Въ X V III в. былъ здісь найденъ камень съ 
паписаннымъ на немъ именемъ Кудеяра.

(Рязан. губ. вЬд., 1846 г. N 34; 1848 г . N 42, стр. 29G).

Каменный (Кут - Шушка) мысъ иа 
юж. берегу Азовскаго моря, ограничиваеть 
съ вое. стороны азовское отверстіе Керчъ- 
Еникальскаго пролива, окруженъ рифами, ко
торые суда могутъ миновать, проход» въ по- 
лумилі отъ берега, на глубині отъ 18 до 20 
ф. На Камеи, м. видны съ моря хуторъ и 
небольшой холмикъ.

(С уіом іпна, ю ц . Азов, м., с. 8 4 ).

Каменный островъ:
1) Островъ на озері Кубенскомъ, Воло

годской губ. и у із ., иміетт. около 1/г в. въ 
окр.; обрывистые берега его укріплены де
ревянными сваями и усіяны булыжникомъ. 
Песчаная подводная коса соединяетъ его съ 
остр. Баннымъ, лежащимъ къ ю.-в. въ н і- 
сколькихъ саж. Островъ замічателень тімт,,
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что на немъ находится Богоявленская-Бпла- 
винская пустынь, переведенная сюда вместо 
бывшаго здісь Спасо-Еамеипаю  или Спасо- 
Преображенскаго мопастыря.

(Stu ck en b erg , Hydr., II, 111; Добав-ійвіе къ библограФіи Бого- 
я ві. Б^іав. пу ст.; Волог, губ. в ід ., 1848 r . ,  N 3 —4, 1836 г., N 14;
В . ст . Волог, губ., C. 2(ij übe. И. P. Геог. Об., ч. X V , см ., 6 3 ) .

2) Островъ, въ углу раздіденія Большой 
и Малой Невки, въ С.-Петербург!;, Петер
бургской части, составляетъ собственность в. 
кн. Елены Павловны. Дл. его до 80 0  саж., 
шир. до 300  саж. Ост. сперва принадлежалъ 
канцлеру Головкину, а потомъ канц. Бестужеву- 
Рюмину, который улучшилъ его насыпью, про- 
рылъ каналъ поперегъ острова и развелъ здісь 
садъ. Отъ Бестужева островъ перешедъ въ соб
ственность имп. Павла Петровича, построив- 
шаго здісь небольшой дворецъ и инвалидный 
домъ, предназначенный нынЬ для анненскихъ 
кавалеровъ; иротивъ богадільни находится не
большая церковь, а большая часть ос-ва занята 
прекрасными дачами. См. Петербургъ.

Каменный боръ, такъ называется 
урочище, въ когоромъ находится ломка пе
счаника, Олонецкой г., Петрозаводскаго у., вь
1 в. къ ю. отъ г-да. Місторожденіе шііет-ь видъ
2 возвышепныхъ грядъ камней, отстоящихъ 
другъ отъ друга на 40  — 50 саж. и идущихъ 
паралельно берегу Онежскаго оз. Гряды со
стоятъ изь глыбъ песчаника темно-сіраго и 
зеленовато-бураго цв’Ьта. Пластъ наклоненъ 
подъ угломъ 8° и разд'Ьлевъ на слои, тол
щиною отъ 2 верш, до 1 арш. Горная по
рода изъ мелкихъ зеренъ кварца, связашшхъ 
кварцевымъ цементомъ. Онъ легко обтесывает
ся, удобно разбивается на куски, в іс ь  кото
рыхъ иногда достигаетъ 50 и. Съ 1 8 1 0 — 23 
года, его употребляли для домевныхъ печей 
на Александровскій и Кончеозерсшй з а в ., 
ныні же онъ идетъ на фундаменты и камен
ный постройки въ Петрозаводск^.

(Горп. Журя., 1828 г . ,  п. П, стр. 3 — 11; 1851 г . ,  п. IV , 
стр. 8 4 ).

Каменный бродъ: 1) село (вл.), Кіев
ской г.,.Радомысльскаго у., въ 18 в. къ з. отъ 
у. г-да, при р. Бысіріевкі Ч. ж. 701 д. об. 
п., 96 дв., церковь. Въ сосід стві села місто- 
рожденіе лабрадора, который входитъ въ со
ставъ сіешп а, заключающая въ себі кромі 
того полевой шпатъ, роговую обманку, слю
ду, зериа зернистаго колчедана и гипер- 
стеиъ. Сіенить этотъ составляете огромную 
толщу (боліє 7 вер.) но обоим’ї, берегамъ рч. 
Быстріевкн; утесы его in. самомъ селенім имі- 
ютъ до 5 J/u саж. Изслідованіе этого місго- 
рожденія произведено въ 1848  г., при чемъ 
определена вся масса лабрадора въ 4 5 0  т.

куб. саж. Місторожденіе это находится оть 
Кіева во 110  в., отъ Житоміра въ 30 вер.

ta t. Пут. Сообщ., 1856 г ., т. Х Х Ш , с. 93; Фуадутией, Кіев. 
губ., ч. 1, стр. 78; B u llet, de l ’Acad. Ш , N 3 ; Гор. Н5ур. 1836 
г ., ч. П, стр. 4 2 8 ).

2) Село (каз.) Самарской г., Николаевскаго 
у., въ 129 в. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. М очі, 
иа почт, дорогі изъ Николаевска въ Самару.
Ч. ж. 21 2 2  д. об. п., 276  дв., почтовая
станція.

Каменный верхъ (Серйевское) , село 
(каз.) Тамбовской г., Лебедянскаго у., въ 21
в. къ з. отъ у. г-да., при р. Красивой М ечі. Ч.
ж. 2 ,4 5 3  д. об. п., 156 дворовъ.

Каменный НОСЪ, мысъ Тобольской
г., Березовскаго у., на зап. бер. Обской губы, 
подъ 6 8 °2 5 ' с. ш. и 9 2 °2 0 ' в. д. Онъ низ- 
менъ, каменистъ и тянется иа нісколько в. 
къ ю., образуя сь материкомъ небольшой за- 
ливъ. Съ ю. отъ мыса простирается еще ко
роткій скалистым рифь.

(II. Гидр, д., V, 7{>3-
Каменный Яръ (Еаменноярское), село 

(каз.) Астраханской г., Черноярскаго у., подъ 
4 8 ° 2 6 ' с. ш. и 6 8 °1 3 ' в. д , въ 61 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р Волгі. Ч. ж. 2 ,7 7 5  д. об. 
п., 375  дв., церковь и мечеть. Жители, кро
м і хлібопашеетва и скотоводства, занимаются 
рыболовствомъ.

(Судоход, дорожи., ч. I, пзд. 1834 г ., стр. 29 ; Ж. Мпа. Гос. 0 . ,  
1843 г ., т. XV II, отд. II , стр. 253).

Каменская, станица (каз.) зем. Войска 
Донск., Донецкаго окр., на прав. бер. р. Дон
ца, подъ 4 8 °2 0 ' с. ш. и 5 7 ° 5 5 ' в. д., въ 103
в. на с. отъ Новочеркасска, главная и луч
шая по постройкі въ округі. Жит. 1 ,2 1 0  д. 
об. п., 652  дв., 2 правосл. цер., окружныя 
присутств. м іста, почтовая станція на мо- 
сковско-кавказскомъ тракті, окружное и при
ход. учил., 2 ярмарки (Покровская 1 октяб. 
и Никольская 9 мая). Нынішнее подоже- 
ніе К. ст. уже пятое послі ея основанія; она 
лежала прежде на л ів . бер. Донца и въ по- 
слідній разъ перенесена въ 1817  г. Она 
ограничена съ з. стор. балкою Ригеномъ, съ 
вое. балкою Поповою. Почва на вое. конці 
станицы сыпучій песокъ, наносимый съ л ів . 
бер. Донца, при сильныхъ в. и с. вітрахт,. 
Въ окрестностяхъ ст., въ балкахъ Ригені и 
Говейной, открыты місторож. каменнаго угля.

(Краснова, м а ї. дій г . и с т . Зем. Войс. Дон., с . 54 9 —532; В. 
ст . Зом. Пойс. Дон., с. 2»:i; Koppen, S t. R . ,  S . 118, 197; Ж. M. Вн. 
Д., 186 1, їіолі, cnrftGii, с. t - '3 j  Demidoff, V o y ., IV, p. 2 7 6 ).

Каменев И или Еаменско- Черноулъскги, 
родъ тупгусовъ въ Енисейской губ. и окр. 
Онъ бродитъ по р. Каменкі, пр. пр. Верхней 
Туигускі. Иа сугланъ (сборное м істо для
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сдачи ясака), Каменцы выходятъ весною въ
д. Каменскую.

СЗ. С. О ., 1837, кн, IY , о. 8 5 ) .

Каменскій хлючъ въ Забайкальской 
обл. Нерчинскаго окр., въ 35 вер. къ ю.-з. 
отъ окр. г-да и въ 1 1/г вер. отъ с. Андрони
кова, въ одной изъ лучшихъ и населенній- 
шихъ местностей округа, въ ложбині, назы
ваемой Каменского. Минер, этотъ источникъ 
малонзвістень. Вода его зеленовата и на вкусъ 
вяжуща.

(Ж. М. П. Д,, 1853, 111, см. стр. 34; Erm an, A rch ., II, 313, 
Х їУ , 3 7 8 ).

Каменскій казенный чугушюплавиль- 
ііііііі її jiciMi Іиюд'їіл п'гол і. 11 і.і ff заводъ , Пермской 
і'., ІСіиіі.пшіош'.ісаі’о y., in, !) I пер. id, м. ю.-u. 
оті. у. г-да, ігі. Кісатсріпібургс.ісоМ'ї, к.іі'.і. оісру- 
гіі, при шіпдоиіп рч. ШМНпсії (ЖоЛІ'.КШІСІї), 
нъ р ік у  Иесті.. М естность по р. Лі'олізоіпсі 
принадлежала Далматову Успенскому мона
стырю, нгуменъ котораго, Исаакъ, завелъ но- 
ci'ii'iiiii na p. Ж ел ізен к і; крестьяне занима
е т .  иі'Ііі'і. добычею руди, плавкою чугуна и вы-
I ІІ І їм і II і jlfivrlr.lll, !)Т0 поселеніе, вероятно, по
 і м> іім'їіиіо пы піпш ему Каыенсісому заво-
IV. мітрмІІ їм, 1702 г. могъ отпустить 200  
и VII ніі''і'Іі.ш, Усинюкому Долматову монастырю; 
мі. ти ирішл о т ,  значился въ казенномъ в і -  
ііммі'т ігіі, и съ 1703  г. производилъ отливку 
чугун и 1,1 х.% лушекъ. Дача завода, заключающая 
in, собі 1 ,703  квадр. вер. (1 7 1 ,5 7 7  десят.), 
иапммаотъ западную часть уізда, ровна, по
крыта лісами и частію болотиста. Въ :іа- 
нфцчсоП дач її 2 д'Вотіїугощіл іса«іоіміоуго.нь- 
N їм и кони, изъ ісоїіхт. добыто in. 185!) году 
il:!,!l30 пуд. каменнаго угля и 5 действующ. 
нпугЬпыхъ рудниковъ, на коихъ добыто рудъ 
in, 1860  г. 357  т. пуд., въ 1861  г. 78 т. 
иуд. Па заводі выплавлено, въ 3 л ітіе  1859  — 
ill год., среднимъ числомъ ежегодно, чугуна
1115,972 пуд., орудій въ 1859  г. 2 ,148  пуд., 
пі. I8 6 0  г. 1 ,257  пуд., въ 1861  г., не было, 
птрядовъ, въ трехлітіе 1 8 5 9 — 61, ежегодно, 
Ш ,525 пуд., припасовъ 4 3 ,5 0 2  пуд. При 
птомъ рабочихъ было: въ 1860  г. 1 ,1 9 7  чо
ловії«,, въ 1861 г. 8 8 3 . Въ заводсісомт. сс- 
i i j i i I h  ч . ж . 4 ,9 7 4  д. об. п ., 955  дв., цер
ковь во имя св. Троицы, 13 кузницъ, нрипа- 
дм'жащихъ мастеровымъ, на которыхъ въ 1861 
гид. выділано топоровъ, гвоздей, косъ, под- 
кіііп. и проч. на 1 6 ,0 7 8  р .; маслобонныхъ, 
лыловаренныхъ и свічныхг, заводовъ 8, на 
которыхъ въ 1860  г. выділано произведенііі 
im 5 ,7 0 0  руб., кожевенный зав. (на 60 0  р.), 
паточный (на 337  руб.).

(Фалькъ, вт. п о іе . собр. учен. иутеш ., т. Y I , стр. 3 3 6 ;
Географ.Словарь.

G eorgi, Itüiso im Ruaa. R e ic h ., 627, 657, 6 4 9 ; Л з и а с ъ , путеш ., 
II, 3ft7 ; Erdm anu, B eitrag e , z. Kenntniaa d. Innern v. Ru aal., B .
11, IliiUto 2-te, 140; Зяблопскій, зелиеоп. Рос., ч. iV , стр. 4 і 15 
Зырпнонъ, путеп. заметки отт. Камеи, зав. до Перми, брошюра; 
Слопцлпг, истор. об. Спбпрп, 373; Отъ Иркутска до Млскны, ст . 
123; Иопояті, хозяйс. оиис. Перм, r . ,  I, Горн, ж ур., 1843 г ., ч. 
1, стр. ‘203, 1855 г ., ч. II, стр. 100; Пермскія губ. лЬд. 1855 г., 
N 1U; Жур. М. В. Д., 1855 г . ,  пень, отд. V , стр. 48; С .-П етеб. 
вЬдом., 1857 г., N 233; В. Ст. Перм, губ., стр. 101, 135; Намят, 
кн. д н і гори, нодей, 18С2, с . 12, 1863, с . 3 ) .

Каменекій-Успенскій женск. 3-го 
класса мопас., Черниговской г., Новэзыбков- 
скаго у., въ 50 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Ра- 
сной. Основ, въ 1687  г., на ижднвеніе гетмана 
Мазепы, іеромоиахомт. Іоною Полховскимъ и 
былъ сперва мужскимъ. Въ 1764  г., обитель 
упразднена, а въ 1786  г., сюда былъ пере
ведень женскій монастырь, находившійся близъ 
Стародуба. Въ монас. 2 церкви, изъ нихъ соб. 
по имя Усігенія Богородицы, въ коемъ есть 
дрсіііміі ('ІІІГСОІС'Г, ст. чудотвор, иконы Ново- 
діюрсісоЯ Погородпцы. В'ь нодмопастыриом сло
боді 124 д. об. п., 11 диоровъ.

(Истор. Гос. Іерар., ч. IV , стр. М I; Ратшннъ, мои. и церк., 
Стр. 540).

Каменскій хуторъ : 1) слоб., Кур
ской губ., см. Новосерггевская.

2) Село (каз.), Черниговской г., Новозыб- 
ковскаго у., въ 52 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при 
р. Снові. Ч. ж. 1 ,572 д. об. п., 20 2  двор.

КаменсКІЯ горы, въ с'Ьверномъ Уралі, 
дающія начало pp. Малой Печорі, ВишорЬ п 
К олві; см. Поясовый камень.

Каменское: 1) село (каз.) Екатерппо- 
елавекой губ. и у., при ]). Д ніпрі, въ 33 п. 
па с.-з. отт, у. г.; жит. 2 ,9 2 6  д. об. п., дпо- 
роїгі, 382.

2) ссло Тобольской г-іи, Тюмепскаго окр., 
ш. 30 вор. къ с.-з. отъ окр. г-да, близъ р. 
Туры, на большой дорогі изъ Туринска въ 
Ялуторовск!,. Замічательпо по ярмаркі (Про
кофьевская, 8 іюля), иа которую привозятся 
крестьянскіе бумажные, шелковые и шерстя
ные товары, чай и сахаръ, желізпыя и чу- 
гунпыя изділія, крестьянскія сукна, ковры, 
кожевенный товаръ, холстъ, глиняная и дер. 
посуда, колеса, теліги и пр. Въ 1862  г. на 
ярмарку привезено было товаровъ па 1 9 ,6 4 0  
руб., продано на 10 ,030  р.

Каменцы, см. Коряки.
Камень: 1) містечко (влад.) Витебской

г., Лепельскаго у., въ 17 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при оз. ПІкольні, по почтовому тракту 
изъ Лепеля въ Витебскъ. Ч. ж. 5 7 4  д. об. 
п., 76 дв., правое, церковь, католич, костел., 
евр. молитвен, домъ, почтовая станція.

2) Містечко (влад.) Минской г. и y., вь 67
в. къ з. отъ г-да. Ч. ж. 603  д. об. п., 60  дв., 
католич, костелъ. Містечко извістно съ X V I

30
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ст., а именно съ 1522  г., когда владельцы его 
Забржезинскіе осповали здісь  костелъ.

(Город, посел., ч. III, стр. 123).

КаменыЦИКИ. Подъ этимъ известны 
русскіе крестьяне, обитающіе Томской губ., 
Бійсісаго oicp., in. верховьяхъ річной системы 
Бухтармы и состоящіе на особыхъ правахъ, 
а именно платящіе ясакъ подобно инород- 
цамъ. Поселсііія каменьщиковъ образовались 
въ X V III пзъ всякаго сброда русскихъ 
біглецов'і. (нреступянковъ и раскольншсовъ), 
біжавшихч, «за камень», т. е. за камен- 
ныя горы, и поселившихся въ верховь- 
яхъ Бухтармы и па ея притокахъ: Язовой, 
Білой и Черновой, въ дикихъ долинахъ и 
ущельяхъ, которыя въ то время считались ви і 
русскихъ преділов'ь. Каменьщики были поми
лованы въ 1791  г., указомъ Ими. Екатерины, 
н приняты въ русское подданство на правахъ 
инородцевъ, т. е. сі. платою ясака. Въ то 
время ихъ было 3 0 0  душъ м. п. Въ 18 6 0  г., 
число каненыцнковъ или ясашныхт. крестьянъ 
простиралось до 1 ,433  д. об. п., (677  д. м. 
п.). Они размещаются вт. 8 поселкахъ, а 
именно: на р. Бухтармі — въ дер. С ін н ой (378
д. об. п.), Быковой (229  д.), Коробихі (218
д.); на р. Нарымісі — въ д. Мало-нарыаской 
(36 д.); па р. Язовой — въ дер. Язовой (74  д.); 
на р. Б ілой —'Вт. д. Білой (2 6 0  д.) и иа р. 
Фыкалкі— въ дер. Фыкалкі (73 д.). Камень
щики занимаются земледіліемь, скотоводством!., 
охотою и отчасти міновою торговлею сч. по
граничными китайскими пикетами. Они боль
шею частію старовіры.

(Спб. пЬд-, 1818, 1Y, 148 —ltiS; Hermann, M in. B eia . I ,  352; 
Siev ers, S ib ir ., B r . IX ,  105 — 108; Ledebonr, R . I ,  288 ; E itte r  
Asien 11, 388, 681, 701—704; Левшпиа, Кпрг.-Капс. орд., TI, 21; 
Гагомеіістсра, ст . об., И, 3 2 ) .

Камешекъ , гора въ Уралг.скомъ хр., 
на в. его склоні, Пермской г., Верхотур, у., 
въ дачахъ Кушвинскаго зав., въ 13 вер. къ
з. отт. горы Благодати, иміетт, абс. выс. 1 ,027  
фут., и выше уровня Кушвинскаго пруда па 
370  фут. Гора иміеть 3 крутыя вершины, 
нзъ коихъ средняя самая высокая; бока ея 
круты. Гора приступна только съ юж. сто
роны, она состоитъ преимущественно нзъ зміе- 
вика, но въ средині и въ сівер. ея части 
встрічается жила сіеиитоваго порфира, про
стирающаяся отт. з. къ І10С.

( Г .  Ж ., 18.111 v . ,  ч . 11, с т р ,  4 12, Ш 8  г . ,  ч .  I I , о т р . 8 3 , 0 3 ; 
1Д у[Юнек іі і , У рал Г. с,. к р . ,  с т р .  4 ; И. С т . Н орм , г . ,  с т р .  2 2 ; Кони, 
R e ia e  и .  (1. U m l ,  I, М 2 ).

Камзала ( Ноюродекос) , село Саратов
ской г.; см. Лурлут.

КамзОЛКа *Йтсолыжое), село (»лад. п 
каз.) Саратовской г., Сердобскаго у., въ 20

в. къ з. отъ у. г-да, при р. ІСамзолкі. Ч. ж. 
1 ,6 4 2  об. п., 194 двора.

Каминская слобода (каз.), Оренбургской
г., Челябиискаго у., въ 250  в. къ в. отъ у. 
г-да, при протокі р. Тобола. Основана ръ 
1749  г. Въ полов. X V III в. въ пей было
62 дв., церковь Свят. Троицы. Въ 1859  го
ду ч. ж. 665  .д. об. п., 120 в ., церковь, 5 
торжковъ вь году.

(Рычковъ, топогр. Оренбург., ч. I I ,  стр. 179, 181).

Камишкиръ Русскій, село (каз.), 
Саратовской г., Кузнецкаго у., въ 48  в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Каиишкирі, на почтовой 
дорогі изъ Кузнецка въ Петровскъ. Чис. жит. 
4 ,3 9 9  д. об. и ., 770  дв., почтовая станція, 
базаръ, 2 ярмарки. Русскими названо въ отлн- 
чіе отъ Еамиткира Мордовскаю, деревни въ
37 в. отъ Кузнецка, по тому же тракту; въ 
деревні 94 0  д. об. п., 147 дв. Жители села 
Русскаю Еамиткира занимаются гончарнымъ 
производством1!;, изготовлешемъ сыромятныхъ 
тсожъ и шорнымъ мастерствомъ. Въ 1861 г. 
въ селі было 10 кожевенпыхъ завод., па ко
торыхъ выділано кожъ на 8 ,1 5 9  р.

(Седьс. хоз. Стат. Саратов, губ ., стр. 2 5 5 ).

Камкино: 1) Старое, татарская дерев
ня (каз.), Казанской г., Спасскаго у., въ 56
в. къ в.-ю.-в. отъ у. г-да, на бер. р. Мал. 
Черемтана. Около нея, на крутой горі, остатки 
укріпленій* состоявшаго изъ земляныхъ валовъ 
со рвами. Укріпл. иміеть форму полукружія; 
окруж. валовъ боліє 30 0  саж., выс. со рвами 
до 3 с. Внутри городка видно много дикаго 
камня и кирпича. Ч. ж. 9 6 0  д. об. п., 152 
дв., мечеть.

(Рычковъ, дпевн. зап. 1769 г., стр. 8 ) .

2) Татарская дер. (каз.), Нижегородской г., 
Княгинииск. у., въ 31 в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
ио торговой дор. нзъ Нижняго въ Симбирскъ, 
при р. ІІьян і. Ч. ж. 1 ,668  д. об. п., 202 
дв., мечеть, училище. Жители, кромі хлібо- 
пашєства, занимаются торговлею халатами и 
краснымъ товаромъ, уходятъ на заработки на 
золотые промыслы въ Сибирь и ізд ягь  легко
выми извощикаяи въ Астрахань.

(Огороднпковъ, стат. экспсдпц., 1853 г . ,  Мпн. В. Д., рукоп.").

Кампендзяй (Еемпепдяй , Еомпендей 
тожъ), р. Якутской обл., Вилюйскаго окр., пр. 
прит. р. Вилюя. Беретъ начало па плоской 
возвышенности между pp. Леною и Вилгоемъ, 
въ 100  в. отъ г. Олекминска. Общее иаправ. 
къ с.-з. Дл. теч. до 150 в. Въ верховьяхъ 
1C. теч сп . містами между невысокими обры
вами, а въ шшпемъ теченіи — въ болотистой 
и лісисто її містности. Течепіе ріки весьма 
извилистое; она вливается въ Вилюй ниже с.
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Сунтара. Въ 100 в. выше устья, па пр. бер. 
Кампеидзяя, въ красныхъ, глинистыхъ берего
вых ь обрывахъ, залегаютъ огромный массы 
гипса и каменной соли. Она краснаго и б і 
лаго ц в іт а , и ніісоторыя выеуйувшіяся ея 
глыбы иміють до 6 саж. вышин, и 10 
саж. длины. Отъ множества соленыхъ нсточ- 
ииковъ, впадающихъ въ Кампендзяй, вода 
его иміеть солоноваты» вкусъ. Еампендзнй- 
скіе соляные источники находятся на прав, 
бер. р. Кампеидзяйки, въ 70  в. отъ с. Сун
тара, на р. Вилюй, и въ 130 в. отъ г. Олек- 
мвпека. Главным ключъ находится на поляні, 
ini 180 с. отъ і>у(мім. і*. ІСашіоіідзлшсм. Ключи 
(и, ЮТІ. ІКГҐІО.ІІ ми и <м и фонтанами и ос.цждаютъ
ПОГСруП, COfi.ll СІ 1.1)1 II МП ИЛИСТЫ ДО 3 Х'|. СІІЖ. 

ТОЛІІІ,., ICOTOpiiKl ІІОГ,ТОНШІМО ОІІЛТІІ уіІІІЧТОЖІПО'ПМІ

падающими дождями. Шмр. ключці! отъ 121 /~ 
,||,о :ї Ґ) саж., а глуб. отъ ä 1/а до 6 bcjmiiic. 
І'п/.ісоль содержать до 25°/о соли; осажден
ии,н соль иміеть сніжно-білий ив. Окрест- 
iijii'Tii ключей хотя низменный, ио весною ие 
IIIТОІІ.ІІ II ютул водою, и по этому, при изобиліи
і Імчі in, окроетностяхъ, удобны для построенъ

11111>|| II ІІ. ІІ.
І і i n n , Оиб. н ет., 3 8 7 ; С ловцовъ, пС- о б ., II , 6 1 ; Сиб. 

и 1м< , ІН ЇІ, ч. X IV  с .  92В; S tr a h le n b e r g , 11, р. 6 1 6 ; Г . Ж., 1 8 2 8 , ч. ‘2
MlII4 Шпини, Н I, В . ‘2, р. 299; Middendorff В .  IV, T h . 1, р. 

•Illlj Шш'фИИ-Ь, V , 12Ü; Гагемейстеръ, I ,  ‘2 62 ; 3 . С. О., 1857, 
її |||( (к 211—26; Маакъ, рукопоеи. журн.).

Камхудъ , гора, въ отрогі, отділяю- 
ш.о.тея отъ хребта Гирлигюль въ Мал. Кав
казі, Эриваиской г., Александранольскаго у., 
но,цт, 4 0 ° 5 о ' с. иг. и 6 1 ° 2 6 ' в. д., мс да- 
■Н‘ісо оті, р. Ариачая, иміегь абс. выс. 0 ,9 1 2  ф.

(  ХО Д ЗЬК О , І’СОГр. ИОЛОЖ. (1 В Ы С О ТЫ , С. 1 4 ”) .

Камчадалы, плеїия, обитающее на Каи- 
чатскомъ полуострові. Нікоторые нричпеляютъ 
ІСіімч. къ монгольскому племени; другіе, и ка
жется съ большимъ віроятіемт,, къ полярному, 
и считаютъ ихъ соплеменными съ американ
скими полярными племенами, какъ напр, эски
мосами. Камчадалы по иарічіямь, иа которыхъ 
говорили прежде и отчасти говорять и пыпі, 
разділяютея на слідующія вітви: 1) Камча
далі* долины ріки Камчатки, иастоящіе потомки 
м.боригеновъ этого имени. Оми обитаютъ вт, де- 
ровпяхъ, вдоль р. Камч., напр.: Гапальскомъ, 
Машурскомъ, Талбачппскомъ и говорять нині 
пспорченнымъ русскимъ языкомт.. 2) Болъше- 
I а е  или Еурильскге Камчадалы живутъ 
in, деревияхъ па южной оконечности полуос
трова, иапр.: Явйні, Голыгйні, Уткинскомъ, 
Кмгчиаскомъ и др. У нихъ камчатскіЗ языкъ 
еще пъ унотребленіи. У жнвущихъ на с. вь 
Н'лііікі, и обычаи ихъ вгсрались русскіе эле
менты, а у живущихъ на ю гі —  курильскіе.

3) ІЇенжітскіе К. живутъ на западяомъ бере
гу полуострова въ деревняхъ: Ича, Моро- 
шечпомъ, Білоголовомь и пр. Толысо у нихъ 
одшіх'і. языкъ камчадальекій сохранился въ 
чистоті, по на с ів е р і встрічается въ см і- 
піепім съ словами корякскими. В с і  вообще 
камчадалы , отъ частыхъ столкновений и бра- 
ковъ съ русскими, такъ слились съ ними, что 
трудно ихъ отличить другъ отъ друга. Языкъ 
русскій еділалея у нихъ до того общимъ, что 
они рідко употребляютъ свой природный. При
чина видимаго умеиьпіепія числа ихъ— болізнн, 
привитым европейцами. Камчадалы слабосильны 
и отличаются весьма кроткимъ нравомъ. В с і  
они православнаго віроисповіданш. Числен
ность камчадаловъ по 10-й репизш простира
ли с, (> до 4 ,3 0 5  д. об. п.

( IVoprii, он. пир, МІ, «і6 j Ижси. CO'I., 1755, II , 249 ; Strahlen- 
Іич'Кі М і К |ііі 111 імі її iitiiiKOii'ii, in. поли. собр. уч. п у т., II, 2, З, Г»,
12, ЗІІ, 4П, IIIПі Сіірычон'іі, І, І70| Лііоїші^, IJoboi’N. allliok. Sp ia- 
с ін т , S t . - l ’ul.. ІН20, р. 42; Спб. іИід., 1821, ч. X IV , с . 2 7 5 - 2 8 7 ,  
X Y , 240; Слоіщ от., 1, 248, II , 21, И torch, 'lt., lt . і ,  291; Cook.,
Ill, 306 , 372; ItoppcD, K . (Ї. B .  77, 218; Cochrane, II, 42; Стат. 
об. Свб., 178; Leesepe, 38; Коцебу, пут. кр. с в ..  I l l , 366; B il
lin g s, 357; E rm an , R. 1, В . 3; 3 . 1’пд. Ден., X , 140— 146; Мор. 
сб ., 1861, И, 109; Пежемскш панор. Иркутск, г-іи, пъ Совре&г. 
18о0, N V III, огд. 2 , стр. 156; СЪв. пч., 1845, N  18; Сиб. иіід., 
1849, N 163; Гагемеіістерт>, обз. Камч. въ Ж. М. Ва. Д ., 1853, 
X Ü 1 , 2 4 0 ).

Камчатка, р., Приморской облас., на 
полуострові Камчаткі; впадаетъ вь Кам
чатски" зал. Берингова м. Называется у м іст- 
ныхъ жителей Уш оалъ , беретъ мяцшю въ юж
ной части полуострова, па болотистой равмнпі 
близъ д. Ганальской. Течетъ сь ю. на с. до
д. Ключппскоп, откуда направляется до Кам
чатскаго залмва па в. Дл. теч. до 4 7 0  вер. 
Ирм вершині IC. мелководна, по отъ Верхпе- 
Камчатска ділаетея судоходною. Кам. богата 
островами; въ нпжиемъ теченш берега ея каме
нисты, обрывисты, и містами на ией встр і
чаются шивера.. Долина р. К. есть самое теп
лое місто на полуострові, а містность отъ 
сел. Киргаискаго до сел. Ушковскаго есть 
наиболіе благоиріятная для хлібопашества 
иа всемъ полуос-ві. Берега К. богаты строе- 
вымъ лісомь. К. весьма богата рыбою, особен
но породою лососей, ежегодно идущихъ въ не- 
СМ ІТІІО М Т, количестві. вверхъ противъ течеыя. 
Дли ловли их'ь ріку К. заируживаютъ во 
многих1!, м істахь. Изъ моря также входять 
вь устье К. тюлени и білухи. На берегахъ 
К. живутъ камчадалы и русскіе, въ 17 се
леніяхь. Въ 1C. вливается 11 G річсил, и ру- 
чейковъ; самые замічателыіые изъ иихъ пр. 
пр.: Еиріапаось, Б іл ая  и Еловка.

(Снб. BtäCTB-, 1821, X V , с. 91; Крашеппшінкові,, I, 8; Слов
цова, И, стр. 238; Ст. об. Спб., 27; K ittlitz , II, 305, 328; Erm an, 
223, 234, 323 , 338, 393 — 484; Ж. И. Вп. Д., 1853, XL11. 229, 
235, 253; Гагеменстеръ, II, 677).

Камчатка, полуостровъ Приморск, обл.,
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4 68 КАМЧАТКА

Петропавлоііекаго окр., омывается съ з. Охот- 
скимъ, а съ ü. Беринговымъ морями, а къ с. 
граничит!. Гижигипскимъ окр. Простр. Кам
чатки 4 ,904  кв. м. ижи 2 3 7 ,2 6 6  квад. вере. 
Поверхность Кам. полуострова представляетъ 
значительныя возвышенности; чрезъ всю сре
дину его, съ ю. иа с., тянется хребетъ, кото
раго высшая точка находится между 53° — 54° 
с. ш. ЗдЄсь хребетъ раздвояется: западная 
отрасль тянется параллельно берегу, на с., 
спадая къ Охотск, морю нисколькими усту
пами. Даліе цЄпь эта, понижаясь, образуетъ 
обширпыя плоскогорія, доходящія до Ледови- 
таго моря. Восточная отрасль ниже западной, 
и постепенно понижается къ прибрежью Кам- 
чатскаго моря, который оттого камениста, и 
имЄєгь у береговъ множество подводпыхъ 
камней. Геогностическій составъ К. довольно 
разнообразенъ и еще мало изслЄдоваш.; въ 
немъ первое мЄсто занимаютъ вулканическія 
породы и формацій. Проявленіе вулканиче
ской деятельности обнаруживается на с ., на
чиная отъ 6 2 °  с. ш. ноявленіемї, и'Ьсколь- 
кихъ горячихъ ключей. Между 5 8 ° — 5 7 ° встре
чаются первые, ньінЄ потухшіе вулканы, а огъ 
5 7 °  с. ш., до южной оконечности Камчатки 
весь вост. берегъ его чрезвычайно богатъ дей
ствующими и потухшими вулканами. Самое 
большое число горячихъ ключей находится 
около 5 3 °  с. ш., а ньшЄ дЬйствующихъ вул- 
кановъ - -  между 5 4 ° — 55° с. ш. На запад- 
номъ берегу полуострова встречается только 
небольшое число потухшпхъ вулкановъ. НьшЄ 
д’Ьйствующихъ вулкановъ въ Кам. только 12; 
всЄ они находятся на восточ. стороне полу
острова , а именно: 1) Ключевская сопка
1 5 ,0 4 0 ' падъ уровн. м.; последнее замеча
тельное извержеше ея было въ 18 5 4  году;
2) Шевелючь (9 ,8 9 8  ф.); 3) Большая Тол- 
бача 7 ,8 0 0 ; 4) Кизименъ; 5) Узонъ; 6) Киш- 
пиничь; 7) її 8) Болыи. и Мал. Семечикъ;
9) Жупанова сопка (8 ,4 9 6  ф.); 10) Авачин- 
ская (8 ,3 6 0  ф.); 11) Асача и 12) Чаохчъ. 
Потухшихъ вулкановъ 26 ; изъ нихъ 21 на
ходится на восточной стороне полуострова, 
а 5 — на западн. Самые высокіе изъ нихъ:
1) Корякская сопка 1 1 ,0 9 0  фут.; 2 ) Ушкнн- 
ская 1 0 ,9 9 8  фут.; 3) Кронодкая 9 ,9 5 5  ф.;
4) Крестовская 9 ,0 0 0  фут.; 5) Вилючинская 
около 7 ,0 0 0  фут. Горячихъ ключей, наибо
лее замечательных’!, насчитывают1!. около 21. 
Самая высшая температура воды -J -8 5 0. Въ 
главной срединной оси Камчатскаго нолуос-ва 
распространены крнсталлическія породы: гра
ниты и порфпры, а также приподнятые н

изогнутые ими метаморфическіе сланцы, играю
щие также важную роль въ составе Камчат
скаго хребта. В н Є  этой оси распространены 
вулкапичетя породы: базальты, миндальные 
камни и трахиты. Базальты являются, по пре
имуществу, на нЄ которыхъ мысахъ в. и з. бе
реговъ Камч. въ виде штоковъ и сплошныхъ 
столбовидныхъ массъ. Трахиты занимаютъ 
огромную площадь въ ю.-в. части и въ сЄв. 
п о л о в и н Є  полуострова, гдЄ они, вмЄстЄ съ плу
тоническими породами, образуютъ главную мас
су срединнаго хребта. Осадочныя породы со
стоятъ изъ глинъ и песчаниковъ третичной, 
преимущественно эоцеповой формації!. ОнЄ 
залегаютъ исключительно на з. берегу полу
острова, и отложились до П0ДНЯТІЯ базальтові.. 
Песчаники богаты окаменелостями изъ породъ 
пресноводныхъ и морскихъ раковинъ; въ нихъ 
встречаются толстые слои бураго угля, ство
лы деревьевъ, отпечатки листьевъ и янтарь. 
Днлювіальныя и аллювіальныя образованія до
стигають особеннаго развитія въ К. только 
въ 2-хъ мЄстностяхь: 1) на з. берегу полу
острова, къ ю. отъ 5 6 °  с. ш ., гдЄ состоятъ 
изъ торфяниковъ, наносовъ, песка и глины, 
и 2) въ д о л и н Є  р. Камчатки— изъ такихъ же 
напосовъ съ остатками костей и зубовъ ма- 
монтовъ. Изъ мтералъныхъ богатствъ па 
Камч. встрічаются: самородная м1;дь, най
денная около Курильскаго озера и въ ПІиря- 
вой губе, а также при устье рЄіот Большой; 
магнитная желчьзная руда  на лЄв. бер. р. 
Большой и во многихъ другихъ мЄстахь ю.-
з. берега, бурый уголь при р. ТигилЄ, янтарь; 
тамъ же и превосходная слюда въ Итканской 
бухтЄ. Самородная спра  попадается около 
многихъ сопокъ, отъ 6 2 °  с. ш. до южной 
оконечпости полуострова, часто въ видЄ не
прерывна™ слоя, какъ наприм. въ окрестно- 
стяхъ сел. Тумлатъ. Орографическое строеніе 
К. полуострова обусловливаем его гидрогра
фическое устройство. Такъ какъ высшая точ
ка Камчатс. хребта находится между 5 3 ° — 
5 4 °  с. ш ., то отсюда стекаютъ главныя рЬ- 
ки полуострова. Р. Камчатка орошаетъ полу
островъ почти по всей его длинЄ на 4 7 0  в., 
и вдоль ея группируется значительная часть 
народонаселенія. Изъ первостепенныхъ рЄкі. 
замічателыш: Большая (у камчадаловъ Кыш- 
ка), протекающая по полуострову на протя- 
жспіп 185 вере., и впадающая въ Охотское 
море подъ 5 2 ü4 5 ' с. ш., Авача, текущая на 
протяженіи 150 в. между богатыми лугами н 
пастбищами и вливающаяся въ Авачпнскую губу. 
В с Є  эти рЄіси судоходны. Пзъ озеръ замЄча-
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КАМЧАТКА 469

тельны: Ероноцкое оз. на восточномъ берегу, 
окруженное конусообразными горами до 1 0 ,0 0 0  
ф. выс., и Еурильское на южной оконечности 
полуострова. Сіверная часть полуострова со
стоитъ изъ плоской, безлесной возвышенности, 
перерезанной холмами; южн. часть его, отъ 54° 
до 5 1°, горпста и къ морю покрыта тундра
ми, а крайняя его оконечность, называемая 
Лопаткою, совершенно ровна и болотиста. 
Самая плодородная часть полуострова, есть 
долива р. Камчатки; отъ истоковъ своихъ до 
р. Еловки вся плоскость, окруженная горами, 
иміеть до 1 5 ,0 0 0  кв. в. Почва на ней пе
счаная и покрыта слоемъ чернозема отъ 1 до
4 дюйм. Елиматъ въ К. суровее, чімт. можно 
бьтло ожидать по ноложенію нолуост-ва. Это 
объясняется тімч,, что теплыо ю.-зап. вітры 
(»іспаторі.алыіыіі потокъ) охлаждаются, проходя 
черезъ покрытое до конца iiou.ii ледяными 
массами Охотское море, а также н т'Кшгь, 
что вдоль восточ. бер. Камчатки проходить 
полярное теченіе съ с.-в. изъ Берингова про
липа. Только зимою близость почти всегда от
крытого Перипгова м. уміряетт, холодъ на вое. б. 
ІС.іімчнтісп до того, что напр, въ Петропавловск, 
норгії ттшература бываетъ не ниже— 2 0 °, но 
пп. то средняя температура 3 літшіх'ь місяцеві, 
in, сложности не превышаете - j-1 0 ° . На запад- 
no,щ. бер. зимою весьма часто замерзаетъ ртуть. 
ГЕлпм. юж. оконечности К. нисколько не лучше 
знпадпыхъ и восточныхъ береговъ. Гораздо 
благопріятніе климать въ горныхъ долинахъ, 
пт. особенности въ долинахъ р. Камчатки. 
Зд ісь вт. сел. Мі ількові, на 93 0  ф. надъ ур. 
м., сред. л’Ьтп. температура -| -14,30°. Ск’Ьгу 
пипадаетъ на западномъ берегу такт, мало, 
что домашній скотъ легко добываем себі изъ 
подъ него кормъ. На восточномъ берегу сніга 
несравненно боліє, такъ что въ Петропавлов- 
скомъ порті сн ігь  заносить дома. ’Раст и
тельность роскошна ве зд і, гд і почва каме- 
писта и вулканическая. Травы достигають до
2 ар. вышины, и містами можно ихъ косить
3 раза въ літо. Лісомь покрыты горы и рав
нины, за исключеніемь вершинъ; въ л ісахь  
много ягодъ, грибовъ и сараны (Lilium  M ar
tagon), корни которой служатъ нищею для 
жителей. Ихъ собираютъ въ большомь коли
честві и находять особенно мпого въ мыши- 
ныхъ норахъ. Л ісь , встрічающійся на мор
ской окраині, состоитъ нзъ ерника, ивы н 
кедроваго сланца; на вост. берегу въ горахъ 
ростуть березы, тополь, ольха, рябина (Pyrus 
sambucifolia), ели и кедры. За преділами л і 
сної" растительности— флора алыпйская: Rho

dodendron Kamtschaticum, Salix arctica и 
пр. Лиственница, доставляющая ліст, для по
стройки судовъ, ростетъ только въ долині р. 
Камчатки; южная граница ея у села Кирган- 
скаго. При всемъ изобиліи л іса , внутри страны 
приморскіе жители во многихъ містахь нуж
даются въ строевомъ л іс і .  Русскіе познако
мились съ Камчат. въ конці X Y II  стол. Въ 
1696 г. Владимірь Атласовъ изъ Аиадырстса 
пропйкъ до Камчат. и оснивалъ Нижне-Кам- 
чатскъ, а въ 1704  году Кобелевъ основалъ 
Болыперіцкь и составилъ перв. списки инород- 
цевъ, обложенныхъ податями. Спустя 12 л іть , 
русскіе изъ Охотска въ первый разъ моремъ 
доіхали до Камчатки, и съ этого времени 
направлены были въ К. цілые ряды экспеди- 
ціи, съ цілью научнаго ея изслідованія. Въ 
1720  г. были посланы въ Камч. два геоде
зиста для описап. полуос-ва. Въ 1 7 2 5 — 1730  г. 
были пъ Камч. эдсспедиц. Берипга, а съ 1733 
до 1745 экепеднцш Крашенинникова, кото
рому сопутствоиалъ Стеллеръ. Съ 1760  Камч. 
управлялась морскими офицерами, подъ в ід і -  
ніемь Охотск, канцелярій. Поіздка Шелехова 
въ Камчатку въ 1776  г., а за т ім ь основаніе 
Русско-Американской компаній въ 1799 , дали 
значительный толчекъ развитію края. Въ 1803 
году Камч. еділана отдільною областью, а въ 
1812 подчинена морск. управл. Къ замічатель- 
нымь путешеств., совершеинымъ въ X IX  ст., 
относятся путешествш Крузенштерна, Коцебу, 
Литке и Эрмана. Містпые жители часто 
бунтовали противъ русскихъ, особенно въ 
1731 г.; для защиты против], нихъ и коря- 
ковт., пъ Тпгилі была устроепа кріпость. 
Главпое управленіе надъ Камчаткой находи
лось сперва вь Нижне-Камчатскі, потомъ въ 
Болыперіцкі, за т ім ь  опять въ ІІижне-Кам- 
чатскі, и наконецъ перенесено въ Петропав
ловску гд і съ 1850  г. управлялъ военный гу
бернаторі». Съ 1855  г., вскорі послі отраже- 
нія англичанъ, Камч. причислена къ Примор
ской области, управленіе которой перенесено въ 
Николаевскъ. Этнографтескгй составъ насе
ленія Камч. весьма разнообразенъ. Вся масса 
народонаселепія состоитъ изъ разнородныхъ 
племени,, частью аборигеновъ, частью зашед- 
шихъ сюда въ разное время. Изъ аборигеновъ 
уціліли слідующіе: 1) Еамчадалы, которыхъ 
по нарічію можно разділить: а) на обитающихъ 
въ долині ріки Камчатки; б) Большергьц- 
кихъ или Еурилъскихъ, населяющихъ западн. 
берегъ Камчатки отъ устья р. Большой до 5 5°; 
и в) Пенжинскихъ, живущихъ отъ 5 5 °  до р. 
Тигиля. 2) Коряки также одно изъ древній-
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4 7 0 КАМЧАТКА

шихъ туземиыхъ племенъ: одни изъ нихъ ве
дуть жизнь осі.длую, другіе бродячую. Къ пср- 
вымъ принадлежать: Каменцы и Паренцы, въ 
числі 235  д. об. п., живущіе на сіверномь 
берегу Пенэкшісісой губы; Палланцы, въ числЄ 
872  д. об. н., иа с .-з . берегу полуострова; 
Утицы ігь 6 дер. и 413  д. об. п. на с.-в. 
берегу полуострова; Олуторцы, живущіе на 
с.-в. берегу полуострова иа с. отъ мыса 
Олуторскаго. Бродячге корят , въ числі 1,750
д. об. п., бродит'!, со своими табунами оленей 
но всему полуострову къ ю. до 56° с. пі., на 
с.-з. занимают'!, весь Тойганоскгй полуос-въ, а 
иа с. доходятъ до р. Анадыра. 3) Ламуты, 
туигузское племя, зашедшее лЄтт. 30 тому на- 
задъ съ береговъ Охотскаго моря, бродятъ по 
западному склону Камчатского хребта и дохо
дятъ къ ю. до 54° с. ш. Число ихъ увеличи
вается съ каждымъ годом!.. Первые русскіе 
зашли въ К. въ конці X V II стол, и посели
лись- при устьяхъ pp. Камчатки, Титли и 
Большой. Въ прошлом стол, съ береговъ Лены 
въ Камчатку переселены русскіе для разведешя 
хлебопашества; они образовали селешя: Ааачу, 
Берхне-Камчатск% Ключи и др. Жит. Болыпе- 
ріцка, Нижпе-Камчатска, Тигиля — потомки 
казаковъ, а Петропавловска большею частью 
потомки матросовъ, пришедшихъ сюда на казен- 
ныхъ кораблях!.. Во веЬхъ упомяпутыхъ посе- 
лешяхъ живутъ, кромі того, ссыльные татары, 
якуты и русскіе. Ч. ж. въ Камч. (Петропав
ловск. окр.) въ 1853 г. простиралось до 7 ,331  д. 
об. п.; въ томъ числі ипородцевъ было 4 ,3 6 5 . 
Селеиія весьма малолюдны, и состоятъ большею 
частью изъ ийсколышхъ дворовъ. Бывіше 
острожки: Тигильскъ, Болыпер'Ьцкъ и Нпжне- 
Камчатскт. нині служатъ мЄстопребьівашемь 
казаковъ, собирающихъ ясакъ. Большинство 
жителей православнаго віроисповіданія; не 
крещены только нзъ осідлыхт, коря!«,: тсаменцы 
и паренцы, некоторые олуторцы, а также бродя- 
чіе коряки и чукчи. Первые опыты хлпбипаше- 
ства были сділаны ленскими переселенцами 
въ 1732 г. Съ 1773 г. начальники Камчат
ки— Бемъ, а потомъ Кошелевт., обратили вий
маній на земледіліе; урожаи были такъ хоро
ши, что хлібт. даже упадалъ въ ц ін і. Съ 
1825 г. земледіліе опять начало приходить въ 
упадокъ. Въ 18 3 0  г. начальникь Голеиищевъ 
основал!, аемледільческое общество, которое 
иміиіо мало успіха и вч. 1837  г. закрылось. 
Опыты хлебопашества ограничились окрестно
стями Петропавловска и сел. Мнлысопокпмъ и 
Ключевским').; in, нослідпем'ї, соб))аио было ш> 
1850  г. до 2 ,5 0 0  пуд. ячменя и 48  ііудоігь

конопли. Наступающіе въ августі пней поби
ваюсь хлібт.. Огородничество производится 
съ гораздо болыпимъ успіхомь, чімь хлібо- 
пашество. Въ особенности принялся карто
фель, который роскошно произрастаетъ близъ 
горячихъ ключей у истоковъ р. Большой. Въ
1840  г., въ37  селеншхъ, высіяно его 813  п., а 
собрано 6 ,9 1 7  пуд. Кромі того, жители раз
водить капусту, ріпу, рідьку и брюкву. Ското- 
водствомъ занимаются почти во в с іх ь  селешяхъ 
полуострова, но вь яалыхъ размірахі,. Лошади 
и рогатый скотъ якутской породы, которая въ 
К. значительно улучшилась отъ боліє пзобпль- 
наго корма. Скотъ плохо размножается по при
чині множества содержимыхъ собакь, ножпраю- 
щихъ телятъ и жеребятъ. Кь домаишимт. жи- 
вотнымъ, весьма важнымъ для жителей, при
надлежат!, собаки; ихъ містами держать въ 
болыномъ числі. По причині глубокихъ снЬ- 
говъ, он і необходимы для зимней ізд ы ; ихъ 
унотребляютъ и иа охоті. Въ последнее вре
мя между ними свнріпствовала повальная бо- 
Л ІЗ ІП ..  Ламуты и бродячіе коряки держатъ 
огромиыя стада сіверныхь оленей, число ко
торых!, простирается у нікоторых'ь богатыхъ 
родовъ до 2 0 ,0 0 0  головъ. Зимою они съ сво
ими с тад ам и  кочуютъ по мЬстамъ, богатымъ 
кормомъ, а къ л іту  загоняютъ ихъ въ горы, 
чтобь укрыться оть комаровъ. Главное заня
тие жителей состоитъ въ рыболоветвп кохот к. 
Рыболовствомъ занимаются в с і  жители безъ 
исключен,.. В с і  ріки Камч. изобилуюгь ры
бою, иреимущеотвенно изъ рода лососей (Salmo 
Lycaodon— красная рыба, S. sanguinolentus,
S. calaris— голець, S. proteus — горбуша), ко
торые ежегодно съ силою рвутся вверхъ про
тивъ течен'я р., прнчемъ тысячами ногибаютъ. 
Въ літніе місяцы ими питаются люди, со
баки и медвіди. Въ Петроиавловскомъ порті 
зимою ловится родъ сельдей, а на берегахъ 
Охотскаго моря весною выбрасывается во мно
жестве маленькая рыба (Salmo socialis). По 
недостатку соли рыбу солять мало, но ее су- 
шатъ и закапываютъ въ ямы. Эта сушеная 
рыба, называемая юколою, служитъ жителямъ 
Камч. не только для собственнаго продоволь- 
ствія, но и для корма собакъ. Не меніе важ
но для жителей звероловство, особенно ловъ 
морекяхъ животныхъ, встречающихся въ пзо- 
биліи вдоль в с іх ь  берегов!.. Б ілуха (Delpliinus 
leucas), сивучи, тюлени (особенно Plioca па- 
utica, Ph. teouiiE, P li. dorsata), ловятся 
ІГЬ огромном!, количестве и во всякое время 
ГОДИ. I.C l'IIO IO  її осенью особенно много уби
вается тюленей и моржей на иеобитаемомъ
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острові Жарагинскомъ. Моржовыхъ клыковъ 
добивають еже.годио до 300  пудовъ. Китовъ 
подстріливакт. нулями или гарпунами. Раны 
эти не заживаютъ въ соленой воді; животное 
умираетъ, и выбрасывается волнами на берегъ. 
Изъ большихъ сухонутпыхъ жпвотныхъ уби
ваются: каменный баранъ (Ovis montana) и 
особенно дикій олень и медвідь, которые въ 
К. водятся въ большомъ количеств!; и состав
ляютъ весьма важный промыселъ. По с в ід і-  
шямъ Россійско -  Американской тсомпагіїи, въ
1841 г. въ К. добыто было соболей 9 ,8 0 0 , 
черяобурыхъ лисицъ 8 1 0 ,. красныхъ лисицъ 
5 ,620 , песцовъ 1 ,0 5 0 , выдръ 3 0 0 , білоісь
9 0 ,0 0 0 , и весь годичный уловъ зверей про
стирался па сумму 2 0 0 ,0 0 0  р. Заводові, въ 
K. li'lsrii. IIарен 11,1.1 и КІІМСИЦІ.І весьма искус
ные кузнецы и едп не.1твои mac запимшоїціеся 
этим'ь ремесломъ па. нолуострокі. Нъ домиш- 
них'і. кузпнцахт, они приготовляють ножи, 
копья, топоры, м’Ьдпые женскіе браслеты п 
кольца. Ножи и копья не только хорошаго 
качества, ио н съ отличною красивою насеч
кою, Олутщщы занимаются різьбою разныхъ 
мпіцгїі нзъ «юржовых'ь костей, какъ то: тру- 
(liitiii, ложскъ, чашекъ и пр. В с і  коряки хо
роши ныд'||лываютъ оленьи и тюленьи кожи. 
Псліідстше недостатка всякой промышленности,
ФИТИЛИ ЖИВУТЬ б І Д Н О  И НаХОДЯТСЯ ВЪ ПОСТОЯН

НОМ'!. долгу у мелкпхъ торговцевъ. У купцевъ 
пз'і, Гижиги и Петропавловска жители К. вы- 
рИпгаваютъ табакъ, чай, сахаръ, муку, мате
рій, мідные и же л і з  вые котлы, винтовки и 
нр. на м іха, моржевую кость и другіе пред
меты охоты. До 1850  г. привозные товары 
продавались по весьма высокимъ дінамт,. ЦЬ- 
пы понизились съ т'Ьхъ поръ, какъ завелась 
торговля съ американцами. Правительство отпу
скаешь туземцамъ изъ своихъ магазиновъ, по 
покупнымъ ціиамь, порохъ, свинецъ и проч. 
Ярмарокъ въ К. н'Ьтъ; для торговыхъ сиоше- 
ній некоторые жители Камчатки, особенно ка- 
менпы, парепцы, бродячіе коряки и ламуты, въ 
марті съезжаются на р. Пальцові (системы р. 
Пенжины). Товары привозятся или изъ Сибири 
чрезъ Якутскъ и Аянъ, или изъ Петербурга, 
или нзъ Америки. Перевозка тяжестей но полу
острову облегчается тгЬмъ, что нікоторыя ріїси, 
виадающя въ Охотское морс и океапъ, сходятся 
вершинами, и между ними находятся небольшіе 
перевалы, какъ папр. р. Тигиль и притокъ Кам
чатки — Еловка.

(Strah len b erg , И, 17, 3 1 .3 8 ,  100, 385, 431; Георги, III, S6, 
Cook, Voy. to the Par,if, III, 237, 324— 381; С іоіВД И , 11. 0 .  C.,
I ,  245, 43, 452, II , 19, 21, 31, 129, 236— 241, 398— 322; Крашепип- 
ітков-ь, Опис. Шам., 17SG г . ,  I и 11. Сарычева, пут.,- 1802, ч. 1 п И, 
B illin g s, R . ,  ed. Sauer, 1802; Сибир. ВЪстн,, 1820, X I, l&i, 1821,

X V , 91— 99, 1822, X V II, 197, X IX , с . 7, 1823, IV, 171, 1824, 11; 
N. N. Br., I, 343, 271—274, IV , 148 — 162; Lesseps R eise d. 
K am tsch atka B e rl. 1791; Лптке, Пут. кр. св ., с . 236 - 2 5 i ; Коцебу, 
Пут. кр. с в .,  ч. 111; Давыдовъ, 1, 163; K ittlitz , R . 302, 308, 
329; S torch , R. R. 11, 133; K rusenstern, R. 1, 233, II, I II , 207— 272; 
GncpaiiOKiü, об. Спб., 7 ; Лазареві., Ш . вк. св., 126 — I S ! ;  S c h n itz le t 
Em p. dos T s ., I, 320; Erm an , R eise, почти весь ЦІ томъ посвя- 
щоші Кіімчат.: Tronson, Voy. to  Ja p .,  p. 89, 110 — 117; H erm ann, 
S t . ,  1 I2 , 132; F a lk , R . I, p. 193; Cochrane, ped. jo u r ., II, 32: Сиб. 
Ыід:, ІН24, IV, 832; ж. м. Ви. Д. 1833, X ,  ст. 1—26, 1836, XX, 
377, 1883, ХТЛЇ, 229, 233, 253; Зап. Гидр. Деп , X , 1 40 ; Stucken
b erg , II ,  р. 7 3 8 ; Ст. об. Сиб., 344— 361; Злбювскш, I, 106, I25j 
Гагемеіістсрп, I, 170 — 189, 273, 279, 281, 310, 3 IS, 320, 337, 
И, 677, G90; S t . a Eah. N achr. uh. A m ., p. 4 ; BtCT. Г. O., 1852, 
кн. З, стр. I t — 14, 1837, кн. I ll, 122 ; пр. кт. Мор. Сб. 1861, II, 
101 ; D ittm ur in  Mel. r u s s . , I I I ,  18S3; B u ll. h is t, p h i!., 
1836, p. 133; B u ll. phya. m a th ,, 1836, X IV , N 328, p. 241, также 

Peterm ann, 1860, p. 66; Heine, R ., 11, 231, 111, 159; E rm a n , Arch.
IV , 399).

Камчатская сопка, си. Ключевская 
сопка.

Камчатскій заливъ, на восточномъ 
берегу Камчатки, между мысами Кроноцкимъ 
и Камчатским!,. Въ сівериуго его часТь впа- 
паетъ р ік а  Камчатка. Отъ мыса ГСроноцкаго 
берегъ залива идетъ на с.-з. на 30 или 40  
пі ил і., и потомъ обращается на с. и с.-в. къ 
устью р, Камчатки; берегъ близъ воды ро- 
вепъ, невисокі,, по везді обрывистт,. Вдали 
видінь хребетъ высокихъ, спіжных'ь горъ, 
простирающійся до самой Ключевской сопки. 
Отъ устья ріки Камчатки берегъ прости
рается къ в. и ю.-в., потомъ закругляясь по
степенно къ в. и c.-в., образуетъ, въ широті 
5 6 ° , невысокій и пологій мысъ.

(Литке, п у т., с . 2 4 3 ].
Камчатскій мысъ, на восточномъ 

берегу Камчатки, къ в. отъ устья р. Камчат
ки. Онъ невысокь и пологъ, и лежитъ подъ 
5 6 °  с. пі. и 1 8 0 °3 7 ' в. д. Прежде подъ 
назвапіемі. Камчатскаго носа разуміли не 
одинъ этотъ мысъ, но полуостронъ, выдаю
щейся кт, в. между ріками Камчаткой и Стол
бовою п.

(Литке, огд морех., с. 243— 2 4 3 ).

Камчатсшя горы; СМ. Камчатскій 
полуостровъ.

КамыЗЯКЪ, село (каз.), Астраханской 
и у., подъ 4 6 °7 ' с. ш. и 6 5 °4 4 ' в. д., 
въ 30 в. къ ю. отт, у. г-да, при р. Кизани. 
Ч. ж. 1 ,489 д. об. п., 158 дв., 2 церкви, ры
боловный заводъ. К. есть второе селеніе по 
населенности въ у із д і .

КамыЗЯКЪ, р. Астраханской губ. и у., 
одинъ изъ главныхъ рукавовъ Волжской дель
ты. Онъ образуется изъ сліянія трехъ рука
вовъ отделяющихся огъ Волги ниже отділе- 
Н1я Царевой, а именно Кизани, Мансура и 
Чагана; отъ соединенія сихъ трехъ рукавовъ 
направляется къ ю.-ю.-в., отдгЬляетъ отъ себя 
вліво до 5 рукавовъ и впадаетъ въ море 
1ЮДЛІ Шараповой косы, послі 60 вер. теч. 
По Кам. въ настоящее время прокладывается
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новий путь и Астрахани въ Каспійское море; 
для этой ціли строятся дамбы, углубляется 
фарватерт. р'Ішг ы сняты рыболовныя забойка, 
находившімся на этомъ рукаві.

CStnckoilliorg, lly d r., V , 204 ; Спб. вЬд. 18S7, N 260, 1858, 
N 21 fl; М. Сб. ІЙЗІ), м и р ., стр. 418, 4 1 9 ).

К амы нино, село, Пензенской г., см. 
Ввейепекое.

К ам ы ш акъ , весьма значительная бух
та Русской Америки, въ ю.-з. части Кенай- 
скаго зал., къ ю. отъ вулкана Илемна, меж
ду 59° и 0 0 °  с. ш. Шир. бухты, при вході, 
до 60 пер.; она углубляется въ материкъ вер. 
иа 40 . Перенось отділяющій бухту отъ оз. 
Илемна, иміеть 30 вер. Передъ бухтою под
нимается ос. Чернобурый съ горою св. Ав
густина (Кукъ). Бухта открыта для ю.-в., в. 
и с. вітровь.

(Лптке, п у т., стр. 2 6 8 ; G rew ingk, въ Y erh. d. miner. G ee., 
1848— 49, p. 117, 120 ; Крашеппіінпкова o n ., въ поло. собр. уч. 
п у т., I, 930J .

К ам ы ш еватое (Никольское), село (вл.), 
Харьковской г., Валковскаго у., въ 25 в. на 
ю. отъ г., при руч. Камышеватомъ, близъ р. 
Орчика. Ч. ж. 1 ,522  д. об. п., 260  дв.

Камыш еватыЙ мысъ или коса па 
вое. бер. Азовск. моря, ограничивает!, съ с. 
большой мелководп. зал., вдающійся къ в. Коса 
направлена отъ с.-з. кт. ю.-в., иміеть дл. 7 в., 
шир. до 3 в., изрізана заливцами съ в. стор.; 
при основаній ея находятся хутора съ цер
ковью и вітряними мельницами. На Кам. 
к осі производится рыболовство казаками Чер- 
номорскаго (Кубанскаго) войска.

(Лоція Азов, м ., Сухоміина, с . 8 6 —7 ) .

КамышеватыЙ яръ или оврагъ— м і- 
сторожденіе камен. угля, Екатеринославск. г., 
Александровскаго у із .; оврагъ упирается въ 
р. КальмТусъ, въ 4 вер. ниже дер. Бешевой. 
Здісь три каменио-уг. пласта толщ, въ слож
ности до I і/з ф.

(Лепле, пзсгіід. кам. донец, б а с ., пере«. Щуровскаго, с. 290— 
І ; Мат. длі геог. и ст . Екаторин. г ., с. 104').

К ам ы ш сваха: 1) ( Павловка, Еамыше- 
ватка), село (каз.) Екатеринославской губ., 
Александровскаго у., при р. Копкі, въ 27 
вер. на в. отъ у. г-да, ж. 1 ,660.

2) К. великая, слобода, (каз.) Харьковской 
губ., Изюмскаго у., въ 25 в. на ю.-з. отъ 
у. г-да, при рч. Камышевахі, впад. въ Бе- 
реку. Жит. 2 ,936  д. об. п., 426  двор., 4 
ярмарки.

3) К. малая, слобода (каз.) Харьковской 
губ., Ляюмскаго у., въ 12 в. на ю. отт, г., 
при проток); Камышсііахі. Ч. ж. 1 ,943  д. об.
и., 288  дн.

К амы ш евая бухта Чернаго моря, на 
продолжение юж. берега Севастопольском бух

ты, предпоследняя до ыыса Херсонеса, счи
тая отъ Севастополя. Она расположена рядомъ 
съ Казачьей бухтой, къ в. отъ нея, н вершиной 
обращена къ ю., а отверстіемт. къ с .; длина ея 
до 3 в., шпр. при вході до 40 0  с., глуб. до
10 с., а ближе къ верш, до I і /2 саж.

(Машапарп, іо ц . Чер. м., с . 6 8 ) .

Камыш ево (Х охлово) , село (казен.), 
Томской г., Каинскаго у., въ 150 в. отъ у. 
г-да, при озерахъ Другахъ и Лабугі, по поч
тов. тракту изъ Каинска въ Омскъ. Ч. ж. 
1 ,1 7 0  д. об. п., почтовая станція.

К амы ш инка или Еамышеика, р., Сара
тов. г . , пр. пр. Волги. Бер. нач. въ Камышинск. 
у., течетъ иа иротяж. 35 в. по глубокой до
лині и при г-ді Камыш и иг1; впадаетъ въ Вол
гу. Такъ какъ Кам. протекаетъ близко отъ 
р. Иловли, то это дало мысль Петру I  соеди
нить обі ріки каналомъ для сообіценія Вол
ги съ Доиомъ. Было даже приступлено къ ра- 
ботамъ, но планъ этотъ не осуществился. Въ 
1768  г. снова взялись за ту же мысль, и изы- 
скашя но сему предмету были поручены уче- 
нымъ: Ловицу, убитому Пугачевымъ, и Ино- 
ходцеву, но и эта попытка осталась безъ 
усиіха. Главною причиною неуспіха пред- 
пріятія было, какъ кажется, слишкомъ большое 
’разлйчіе въ уровняхъ Дона и Волги.

( n a j ja c a ,  и у т., Y ,  с . 213} Фалькъ, въ иолп. собр. уч. п ут., 
VI, с. 1 20 ; Сел.-хозявс. стат. Саратов, г ., с . 3 3 ;  Судох. дорож. 
1854 г ., ч. 1, с .  48; Stuckcnberg, H ydr., Y , 6 6 8 ; ЇК. М. В. Д ., 
1836, X IX , 9 ) .

К амы пш нскія уш и , пли просто 
Уши. Подъ этимъ именемъ йзвіствы три воз
вышенности или кургана, Саратовской г-іи, 
Камышипскаго у., въ 7 в. отъ у. г-да. Они 
иміють форму неровноу сі.ченныхъ конусовъ и 
представляють сплошную массу камней крем
нистой породы, переходящей отчасти въ кварцъ. 
Изъ нихъ добываюсь высокаго качества мель
ничные жернова. При взрывахъ этихъ возвы
шенностей иа камняхъ видны явственные от
печатки древесиыхъ листьевъ. Въ горахъ есть 
обширны» пещеры.

(Ж . М. В. Д. 1838 г ., т. X X X , см ісь, с .  22; Се.іьско~хозяйс. 
статис. Саратов, г . ,  с .  255; Лепехипъ, днев. зап ., I ,  с . 3 8 9 ).

КЯМЫШИНЦЫ, см. Еамасинцы.
К амы ш инъ, уіздн. городъ Саратов

ской Г -ІИ .

I. Г-дъ, подъ 5 0 ° 5 ' с. ш. и 6 3 ° 4 ' в. д., 
вь 180 в. къ ю.-ю.-з. отъ Саратова, но почто
вому астраханскому трагсту, на прав. бер. Вол
ги, при впаденш рч. Камышинки, на абс. выс. 
627 фут. Полагаютъ, что г-дъ, подъ именемъ 
Камышники, основанъ въ 1668  г. на лів. бер. 
рч. ІСамышнмкй, для прекращешя разбоевъ, 
развившихся въ то время въ этой ністности.
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Петръ I , намереваясь провести каналъ изъ 
рч. Камышинки въ Иловлю, оеиовалъ, на прав, 
бер. Камышинки, крепостцу, названную Пет
ровскою. Въ 1710  г. жители лЄв. бер. пере
ведены на правый, и г-дъ названъ Дмитріев- 
скимъ. Въ 1722 г. Петръ І  посЄтшгь городъ. 
Въ 1774  г. Кам. былъ взятъ и разграблеиъ Пуга
чевым^ а жит. перевешаны. Въ 1780  г. Дмитрі- 
евскъ переименованъ въ Камышинъ и назна
ченъ уЄзд. г-домъ Саратовскаго наместниче
ства, а въ 1796  г. той же г-іи. Въ X Y III
в. его посетили Палласъ, Лепехинъ и Фалысъ; 
они пашли здЄсь небольшую крЄпостцу, со
стоявшую изъ землянаго вала, окруженную 
рвами и палисадомъ; внутри ея находилась 
церковь, комендантові« и другія стросіші. За 
крЄпоогі.ю бмла дурно обстроенная слобода 
«VI» 2 цоркнямп; жители занимались ]іыбмою 
ловлею, судоходстиомъ и торгоплею с.і, калмы
ками. По свЄд. за 1861 г. ч. ж. пъ город'І!
8 ,6 4 4  д. об. п. (4 ,0 4 2  м. п.), изъ нихъ ло
моти. гражданъ н купцовъ 2 03 , мЄщань 7 ,1 0 3 . 
Нъ 1861 г. въ r-дЄ было церкв. 4 , дои. 920  (63 
камеп.), лавокъ 146 , гостинвицъ 3, постоя
лій къ дворовъ 12, уЄздное и приходское учи
лища, городская больница. Городу принадле- 
жнтъ до 80 т. десят., изъ коихъ 4 2 ,9 6 9  дес. 
находятся въ безспорпомъ владЄнііі города, а 
осталышя состоятъ въ спорЄ съ крестьяна
ми слободы Котовой и другихъ; кромЄ того 
г-дъ владЄеть рыбными ловлями на ВолгЄ и 
важнею. По росписи 1862  г. доходъ города 
исчисленъ въ 12 ,900  р. Жители занимаются 
хлЄбопашествомт,, садоводствомъ и разведепі- 
ем'ь бахчей. Изъ извЄстпмхт. Камыпшискихъ 
арбузовъ гонять нардекъ (патоку); арбузы въ 
зиачителыюмъ количестве идутъ внутрь Рос- 
сіп. Въ 1861 г. въ r-дЄ было только 163 ре- 
месленниковъ (4 0  мастер.). Въ 1861 г. (по 
свЄд. Депар. Мануф. и Торговли), въ городе
6 заводовъ, изъ коихъ 3 салотопенн ыхъ (вы- 
топившихъ сала 1 4 ,2 0 0  пуд. на 6 4 ,2 6 0  р.),
2 кожевенныхъ (па 3 ,8 7 0  р.) и 1 пивоварен
ный (выкуривши! 4 ,475  ведръ пива и меда 
на 2 ,4 2 0  р.). Торговому значенію Кам. мно
го способствуютъ судоходная р. Волга, поч
товый Астраханскій трактъ, связанный ст. 
скотопрогонным!, на Балашовъ и солевозная 
Николаевская пристань, расположенная про
тивъ города, на лЄв. бер. Волги. Камышпнъ 
сухопутно отпускаетъ во впутреннш губерній 
(Тамбов., Воронеж,, Рязан. и др.), соли до 
800  т. пуд., а также па значительную сумму 
арбузовъ и фруктовъ. Мііогіе купцы ведутъ 
значительную торговлю лЄсомі. и дегтемъ; но

самую значительную статью торговли состав
ляюсь хлЄбь, рыба, сало, отправляемыя по 
ВолгЄ въ верховые города. Съ прпстани еже
годно среднимъ числомъ, въ 4-хт,-лЄтіе 1859  —
62 г. отпускалось пасудахъ клади 1 ,4 0 0 ,5 6 2  
пуд. на 8 7 0 ,1 3 8  руб. Изъ общаго чис
ла грузимыхъ товаровъ приходилось: хлЄба и 
муки 1 ,0 7 1 ,0 1 6  пуд., соли 2 6 6 ,7 9 5  пуд., 
сала 1 5 ,6 0 9  пуд., рыбы, рыбьяго жира 
и икры 8 ,6 0 0  пуд.; остальные товары: 
шерсть, металлы, табакъ. Въ гор. бнваютъ 2 
незначительныхъ еженедЄльннхт. базара; па 
учрежденныхъ здЄсь ярмаркахъ 9 мая и 14 септ, 
съезда не бываетъ. Въ 1862  г. выдано ку- 
печ. свидЄтельствь 138 , крестьянок. 10. 
Впрочемъ немноие изъ купцовъ торгуютъ въ 
городЄ.

(Палласъ, пут., III , ч. 2-я, о. 2lSj; Falb, Reise, I ,  1 IS, его же, 
пъ иол. собр. учеп. пут., ч. V I, С.120; Лепехивъ, днев. зап., ч.
I ,  !И10; Леопольдова, Саратове. г., ч. II, с. 72, Erdman, Beitr. 
и. Konnlm. (1. Tn unroll Кпвні., В . II, И. I ,  S. 81, 132; Зябловскій, 
ІІомлооіі. Рос., ч. IV*, от. 22У; Воииор'ь, Послом.оСаратопск. г., 
4К| (Joobol, Коїмо, I, 40; В. Ст. Саратове, г., ст. 170; Сельс.- 
xoüiiHü. стат. Саратове, г., с. 260; Сулох. дорож. 1854 г., ч. 1, 
с. 47; Иойдгартъ, путевод. но ИолгЬ, 111, 77; отт. Твери до Астрах., 
изд. общ. Саыолетъ, с. 356; Гор. посел., ч. IV , с. 435; Экоаом. 
сост. город, посел., изд. 1863 г., ч. II , Саратове, г., с. 25; Морс. 
Сбор. 1863 г., т. L X V II I ,  отд. 3, с. 86; Сарат. губ. вЪд. 1843 г., 
N 47, Ш 7  г., N 4 9 -3 0 , 1834 r., N 38, 1837 r., N 7 - 9 ,  14— 16, 
N 35--36, N  42— 45; Паы. ки. Саратов, г., 1838 г., отд. 3 ,  с. 
12; Müller Wolga, p. 499; В. Г. 0. 1852, кн. 4, стр. 11= Зап. Г.
0. 1862, I I I ,  81).

II. Камышипспй  уЄздь занимаетъ южную 
часть губерній и весь прилегаетъ къ прав, 
берегу р. Волги. Простр. его 203  кв. м. или 
9 ,8 4 5  кв. вер. МЄстиость ровная, мЄстами 
холмистая: холмы находятся въ в. части и 
сопровождаюсь почти непрерывно прав. бер. 
Волги; самые высокіе изъ нихъ Дмитріевскіе 
и м Є ю ї ь  о т ъ  50 0  до 560  фут.; относит, вы
соты, кромЄ того, замечательны: бугоръ Стенъ- 
кц-Разина  (падь Волгою) до 4-80 ф., Ура- 
ковскій и Столбовики до 606  фут. Въ 7 в. 
отъ Камышина возвышаются 3 камеиныя воз
вышенности, нзвЄетиня подъ именемъ Еамы- 
шинскихъ Угией. Въ запад, части у-да есть 
холмы по pp. МедвЄдицЄ и Карамышу, но 
вообще въ западной части, прилегающей къ 
Зем. Войска Донскаго преобладаете степной 
характеръ. Объ абсолютной выс. нЄкоторьіхт,, 
нанболЄе возвышенныхъ пуиктовъ у-да можно 
судить но слЄдующим'ь опредЄленньшь пунк- 
тамъ: Тетеревятка въ 70 в. къ с.-с.-з. отъ 
у. г-да имЄєгь абс. выс. 1 ,073  ф., Олещпа 
(Титтель) въ 93 в. —  1 ,069  фут., Гуселка 
въ 50 в. —  1 ,016  ф., Гнилушка въ 64  в. 
—  93 0  ф., Россоши  въ 79 в. —  925  ф., 
Топовка въ 97 в. —  913  ф. Почва уЄзда, 
замечательная по своему плодородно, состоитъ 
изъ суглинка и чернозема. РЄїси, орошающія 
уЄздь, принадлежать къ системе р. Волги и До
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на. Волга  принадлежать у-ду только лЄвгмгь 
берегомъ, и огд'Ьлпетъ его отъ г-ій Астра
ханской и Самарской; на ней находится зна
чительная пристань при г-дЄ Камышить и 
дЄлаются нагрузки вь разныхъ селеніяхь, ле- 
жащнхъ на Волгі. Приток« Волги, напр. К а
мышинка (35  п.), Добринка (10  в. дл.), Ку- 
лалит а  (8 в.), Шорозовка (10  в.), Каменка 
(до 50 в. дл.) и др. незначительны. Изъ си
стемы Догга замечательны: судоходная р. Мед- 
вгьдица, на которой грузятся суда сі. хяібом'ь. 
Другія рЄки системи М'едвЄдици: Карамышъ, 
Терса , Щ елкам, Иловля не судоходиы и не 
сплавни. Озері, мало н тЄ незначительны: 
такъ наир. Ильмень нмЄеть до 5 в. вь оіер. 
Болотъ большихъ нЄт'і). Подъ лЄсами въ 1857
г. считалось до 72 т. десят., т. е. 7°/о всего 
пространства у-да, въ томъ чпслЄ казенпыхъ 
1 9 ,4 0 0  дес. ( свЄд. 1858 г.); лЄсь листвеаиой, 
дровяной. По свЄд. за 18 6 0  г. ч. ж. въ уЄздЄ 
(безъ города) 2 0 7 ,722  д. об. п. (1 0 4 ,5 9 5  м. 
п.), т. с. на 1 кв. 51. съ г-мъ по 1 ,072  д. 
об. и. Изъ числа жит. въ уЄздЄ дворянъ 65, 
колонистов!. 8 5 ,7 9 0 , крестьянъ казен. 5 4 ,4 6 9 , 
удЄльннх!. 2 3 ,5 3 7 ; вышед. ихъ крЄіі. зависим, 
крестьянъ 3 8 ,8 8 0 , дворовыхъ 818 . Не пра- 
вославныхъ: 983  раскольник., 1 8 ,0 6 0  като
ликовъ и 6 7 ,7 3 0  протестантовъ. Католиче
ская н протестантская религіи исповедуются 
немцами, переселившимися сюда въ царство- 
ваніе Екатерины II; въ уЄздЄ также нахо
дятся и малороссіяне, выселенные сюда изъ 
губ. Полтавской, Черниговской и Харьковской 
для образованія Волж ского  казачьяго войска 
(см. Астраханское ісазач. войско); Малорос
сіяне занимаютъ 39 поселковъ, нЄмцн 44  
колоній (см. Сннс. насел, м ість  Саратов, г., 
стр. X X X V III, X L ). Въ 1860  г. въ уЄздЄ было 
42 иравославныхъ церквей, католическихъ 10 
и протестантских!. 30. Въ у-д’Ь 2 стана; вы
шед. нзъ крЄпост. зависим, составляют!, 12 
волостей, 34  общества (23  владельца). Вт.
1859  г. жители размещались во 162 носел- 
кахъ, изъ коыхъ 1 городъ, 44  колоній, 11 сло
бодъ, 32 села, 74 дерев., селецъ, хуто- 
ровъ її поселковъ. Свыше 1 ,500  д. об. н. 
имЄюг'ь 50 селеній (кромЄ города); особенно 
замечательны но населенности: кол. Норка 
(6 ,3 5 4  д. об. п.), Лгьсн. Карамышъ (5 ,0 7 4 ), 
Гол. Карамышъ (4 ,6 4 0 ) , Гололобовка (4 ,5 9 3 ) , 
слоб. Красный шръ (4 ,3 8 7 ) , кол. Оплату ха  
(4 ,3 2 8 ), Липам озеро (3 ,6 7 8 ), Усть-зали.т 
(3 ,4 0 3 ) , село Полотое ( 3 ,3 8 9 ) ,  Л.онухоика 
(3 ,3 5 0 ) , кол. Талонна (3 ,2  10), Верх. Доб
ринка  (3 ,202 ), Олешка (3 ,1 8 1 ) . Главное за-

нятіе жителей — зємлєдЄліє. Подъ пашнями бо- 
лЄє 517 т. десят., т. е. болЄе 50°/0 прост
ранства у-да; изъ нихъ болЄе 250  т. десят. 
принадлежать немцамъ-колонистамъ. У-дъ про
изводить большой избытокъ хлЄба, который 
отправляется съ пристаней Волги въ верхо
вна губерній и къ С. Петербургу, а по Мед- 
вЄдііцЄ кь Ростову на Дову. ПосЄві.і льна п 
конопли незначительны. ПослЄ хлЄбоиашества 
немаловажную выгоду жителямъ доставляет!, 
садоводство и бахчеводство; камышішскіе ар
бузы считаются внутри Россіи одними изъ 
лучшихъ по вкусу и величине; садоводством!, 
особенно занимаются въ с. Золотомъ: здЄш- 
піе питомники снабжаютъ черенками яблонь 
почти всю Саратовскую губ. Подъ сЄнокосами 
болЄе 80 т. десят. (4 2 ,4 3 8  дес. у колонистов!.); 
лучшіе сенокосы находятся по pp. ИловлЄ, 
МедвЄдицЄ и ТерсЄ. Въ отношеніи скотовод
ства, крестьяне, особенно въ южной части 
уЄзда, болЄе обращаютъ вниманіе на разведе
т е  рогатаго скота и овецъ, чЄмь лошадей; 
волы употребляются на перевозку тяжестей. 
ЛЄсішхт, промысловъ не существуетъ, кроиЄ 
неболынаго судостроенія при р. МедвЄдицЄ; 
рыболовство имЄета весьма ограниченные раз
меры, такъ какъ большое количество рыбы 
везется съ низовьевъ; рыболовствомъ зани
маются до 2 0 0  человЄкь, на продажу посту- 
паетъ до 1 ,2 0 0  пуд. Въ некоторыхъ коло- 
т я х ъ  занимаются разведешемъ табака; въ
1856  г. табака собрано было 1 ,800  пуд. Пзъ 
другихъ промысловъ нЄісотораго вииманія за
служивают въ колоніяхь Сосновой и НоркЄ—  
кожевенное, повсеместно— извозничество и от
части бурлачества. Въ 1861 г. въ y-дЄ толь
ко было 4 завода: свеклосахарный при кол. 
Севастьяиовтъ (иа 5 ,0 7 8  р.) и 3 винокуреи- 
ныхъ при с. Зензеваткп, д. Баранниковой  и 
хут. П ерсиж п  (выкурившихъ въ період'ь 
1 8 6 2 — 63 г. 1 2 7 ,5 3 8  ведръ алкоголя). Яр
марки бываютъ въ с. Рудкп, Забуруновомъ и 
Красномъ Яру; на нихъ привозится на сумму 
до 35 0  т. р., продается иа 2 0 0  т. р.

(См. Саратовская г. и Саратов, губ. від. 1843 г., N 47, 1830 
г., N 7, 1831 г., N 11, 1834 г., N ‘28, 1837 г., N 7—9, 13— 16, 
36, 4*2—43; ИЇ. М. В. Д. 1838 г., т. X X X , сыЪсь, с. 19; Заволж. 
Муравей, 1834, п. 111, с. 944).

Камышловъ, уЬзд. г-дъ Пермской г.
I. Г-дъ въ 4 9 3  в. къ ю.-в. отъ Перми, на 

сибиргкомъ тракте, при впаденіи рч. Каиыш- 
ловки въ Пышму. На мЄстЬ города, въ 1 6 67 , 
была основана казенная слобода, приписан
ная вііослЄдствін id. Екатеринбургскому горн, 
округу. Въ 1781 г. слобода переименована 
въ -уездный город!. Пермстсаго намЬстниче-
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ства, а въ 1796  г. Пермской г-іи. Остатокъ 
стараго укріпленій сохранился и т. г-д і въ 
виді довольно высокой насыпи, къ с. оті, 
соборной церкви. По разсказамъ старожиловъ, 
па этомъ возвышенш стояла некогда башня 
съ огнестрельными орудіямн; одна чугунная 
пушка и до сихъ порь хранится при соборі. 
Въ 1802  г. въ г-д і было 975  жнт. об. п.; 
деревянная церковь, 161 обывательскихъ до
мовъ. Въ 1862  г. ч. ж. 2 ,1 6 0  д. об. п. (1 1 8 6  
ы. п.), изъ нихъ купцовъ 2 1 9 , міщант, 919 . 
Къ городу иримыкаютъ с. Закамышловское 
съ 10 9 0  д. об. и, и д. Касанова  съ 432  д. 
об. п. Въ 1862  г. въ городі было церквей
2, домовъ 346  (15  камеи.), лавокъ 210 , го- 
стнипица, уіздное и прпходсісое училища, 
больница, общественный башсъ съ оеппвиммъ 
канпталомъ in. 1.4 тыс. рублен. Городу нрн- 
иадлежитт, 2 ,8 9 2  десят. зомлп н 210  ла
пою,. По росписи на 1862  г. доходъ городи 
нсчисленъ въ 3 ,8 3 5  р. Ремеслен. въ 1861 г. 
33 . До 160 жителей занимаются хлібопаше- 
ствоагь; многіе жители отиравляются для за
работков!, вт, другія местности. Въ 1861 г. 
ні, г-д і находилась 1 фабрика нолотианная 
(ни которой выділано 1 0 7 ,1 5 6  арш. полот
им, кол і nun псп в выбойки па 1 2 ,9 2 5  р.), 3 
сплптопгм. паи. (на 7 ,^ 00  р.), 1 паточный 
(па 180 р.); п сі произведенія ихъ сбывают
ся па м іс т і  п въ у-ді. Купечество преиму
щественно занимается торговлею хлібом'ь, 
скупаемымъ не только въ Камышловскомъ, но 
и въ сос'Ьдиихъ у-дахъ Тобольск, г-іи; хлібт, 
поставляется па горные Уралі,скіе заводы. 
Торговля другими товарами незначительна. 
Пъ городі бываетъ ярмарка съ 1 по 9 фе
враля и 2 торжка 16 іюня и 1 октября; на 
обоихъ торжкахъ сбывается товаровъ иа сум
му до 76 т. р. Въ 1862  г. взято купеческихъ 
свпдітельствт, 33 (4 но 2 гильдіи); нзъ куи- 
цовЪ 24 торгуютъ па м іс т і .

(Попові., опис. Перм, г . ,  ч. Ill, с . 267—271; Ст. об. Саб., с. 
‘229; Cochrane, jo u r n .,  1, 100; Erdm ann, B e itr  , II, 181; Мат. для 
Cr. І8Я9 г . ,  отд. I ll, с. tij Заи. Археол. Общ., V III, с. 205* В . Ст. 
Норм. г., с . 82, 148, 151, 135, таб. N 3 , 7 ; Гор. иос., ч , 111, с. 
(ІК2—бЗЙ; Экон. сост. гор. посол., лзд. 1863 г . ,  ч. И, Перме, г .,
С .  12— 13; с-1.в. имела 1827 г . ,  N 2д; Спб. вид. I8S8 г .,  N (8 1 ).

II . Камышловскт  уіздт, вт, ю.-в. части 
Пермской губерній; лежитъ весь въ Азіи, 
на восточн. склоні Уральскаго хреб. Простр. 
его, по Швейцеру, 251  кв. м.. или 12,144- кв. в. 
(въПам. кн. Пер. г. 1863  г.показано 235 кв. м.). 
Площадь уізда представляетъ рядъ возвышеп- 
иыхъ равнинъ, склоняющихся къ в. и сливаю
щихся на в. съ степями Тобольской г.; только 
въ з. части, прилегающей къ Екатеринбург
скому у., встрічаются, по течевіям'ьрр. Пышны

и Исети, невисои?е холмы и горы. Горныя по
роды, обнаженный въ долинахъ и оврагахъ 
западной, т. е. гористой части у-да, состоятъ 
изъ кристаллнческихъ слаицевъ, а также грау- 
наккъ, глилистыхъ слапцевъ и пзвеетняковъ 
силурійской и девонской формацій,- а также 
отчасти изъ горныхъ пзвеетняковъ. Граувак- 
ковыя породы распространены по теченію pp. 
Исети (при дд. Переборы и Ваюновой), Ба- 
гаряка (при д. Зотиной), Пглвшы (особенно 
при с. Знамеискомъ), и прерываются діорито
ві,! мъ порфпромъ, Горный известнякъ нахо
дится вт, болыпомъ развитіи около Камепскаго 
зав,; въ немъ находятся гнізда бураго желіз- 
няка, елужащаго рудою для завода. По р. 
ІІьш м і, при с. Сухот  Логу, надъ горнымъ 
иквестнякомъ залегаютт, богатые пласты камен- 
паго угля; при д. Смптанииой, на р. Купарі, 
изиестпшсъ былъ нікогда богат'і, мідпымя ру
дами, пни|>. пі, Овяточудовскомъ рудншсі, гді 
добывали красную мідпуіо руду, мідную зе
лень, малахнтъ, самородную мідь и даже са
мородное серебро. Около с. Колчеданскаго 
является діоритовий иорфиръ, который жители 
ломаютъ на жернова. Въ большей же, восточ
ной части у-да, степная поверхность не пред
ставляетъ никакихъ обваженій горнокаменныхъ 
породі,. Почва уізда преимущественно черно
земная, къ пред'Ьламъ Екатерннб. у. глипис- 
тая и песчаная, а къ границамъ Тобольской
г. частію болотная и містами каменистая. 
Р іки, орошающія уіздт,, принадлежат'!, иеклго- 
пительпо къ системі р. Тобола; главныя ріки 
уізда Пыщма и Несть. Послідняя только 
небольшою частно захватыпаотъ ю.-з. уголъ, 
и скоро уходитъ вь Шадрипскін y., она за
мечательна по находящемуся па немъ Камен
скому зав.; изъ притоковъ Исети заслуживаютъ 
вийманій Каменка и Синара, съ притокомъ 
своимъ Багарякъ; Пыщма протекаетъ черезъ 
весь уіздт, отъ з. къ в. и прииимаетъ множе
ство неболыпихъ р-Ьчекъ, изъ коихъ боліє значи
тельны Купара (сліва) и Рефтъ, входящая 
въ у 1;здъ не задолго предъ своимъ впадегпемъ. 
Озера преимущественно находятся въ ю.-з. ча
сти у-да; самое большое изъ пихъ Шаблгт- 
екое (въ окр. 18 в.), пзъ котораго вытекаетъ 
рч. Лстокъ, прнтокъ Синары; между Шаблии- 
скимт, оз. и р. Исетыо лежать оз. Травяное 
(5  в. дл., 2 2 в. шир.) и Сунгулъ (7 в. дл., 
2 ‘/г в. шпр.). Изъ болотистыхъ иространствъ за- 
мічательны: 1) моховое болото, въ верховьяхъ 
рч. Реутинки (притокъ Пыпімы); въ 16 в. въ 
дл. Вавилова; 2) болото простирающееся отъ 
верховьевъ рч. Скаты (прит. Пышны) до
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верховьевъ рч. Боровлянки. Подъ лісами въ 
у ізд і боліє 40 0  т. дес?, т. е. до 33°/о всего 
пространства. Большая часть лісовь принад
лежишь казні (въ 1858  г. казенныхъ лісові, 
было 3 2 0 ,7 3 3  десят.); л іса  раскинуты не
большими рощами, которыя группируются преи
мущественно въ зап. части у-да и по теченію 
р. Пышмы. По спід, за 1863 г. ч. ж. въ 
у із д і  (безъ города) было 2 0 7 ,2 9 4  Д. об. п. 
(9 8 ,2 7 9  д. м. п.), съ городомъ 2 0 9 ,5 3 0  д. об. 
п., т. е. на 1 кв. м. по 83 5  душъ. Въ у ізд і 
дворянъ 10G, крестьянъ казен. 1 9 8 ,5 7 0 . Не- 
лравослаппr.ix'i,: единовірцевт. 2 ,3 0 2 , расколь- 
никовъ 903. Въ 1863 г. 71 православ. цер
квей и 100  чаеовень. Въ у-ді 3 стана. Жи
тели разміщаютея въ 3 5 0  поселкахъ; по на
селенности замічательны : Еаменскги, Талиц- 
кій  и Ерт арскій  заводы. По плодородно поч
вы и въ отношеніи хлібопашества, Каи. у-дъ 
занимаетъ, послі Шадрпнск., первое місто въ 
г-іи. Значительп. избытокъ хліба, остающейся 
за містпымь потребленіємь, сбывается въ со- 
сідніе неплодородные уізды, и идетъ преиму
щественно на заводы. Рядомъ сі, хлібопаше- 
ствомъ развито скотоводство, вслідствіе оби- 
лія пастбищъ; сало, кожи, масло коровье 
н овечья шерсть принадлежать къ главній- 
шимъ предметамъ торговли здішнихь кресть
янъ, чему конечно способствуетъ близость Ир- 
битской ярмарки. Другіе сельстае промыслы, 
какъ напр, огородничество, пчеловодство, раз
виты въ ограниченныхъ размірахь. Лісныхь 
промысловъ не существуетъ, кромі рубки л і 
са для казенныхъ заводовъ. Жители зани
маются еще перевозкою тяжестей и товаровъ, 
и содержаніем’ь постоялыхъ дворовъ, чему 
много способствуетъ проходящій черезъ у-дъ 
почтовый сибирски“ трактъ. Многіе изъ жителей 
промынняютъ и на стороні; въ 1858  г. пас- 
портовъ її билетовъ выдано 2 0 ,2 7 5 . Въ н і-  
которыхъ селеніяхь выділываютт. кожи, кир
пичи, горшки, бьютъ масло и т. п. По свід . 
за 1863  г., Камышловскш уіздь иміль 508  
заводовъ и разныхъ мелкихъ заведеній, вы ді- 
лавшнхъ въ этомъ году на сумму 5 9 3 ,9 2 6  при 
1 ,2 7 0  рабочихъ (въ этотъ разечетъ не вхо- 
днтъ Каменск]й зав.). Заводовъ въ собственномъ 
смыслі только 3: Еаменскгй чугуноплавиль
ный (см. это сл.) и 2 винокуренныхъ —  

-JEpmapcuin и Талицкій ; на послідних'ь двухъ, 
въ перюдъ 1Я(!2 —  63 год., выкурено 
1 6 6 ,250  нодръ спирта, нзъ 4 9 2 ,1 9 5  пуд. ржа
ной и овсяном муки. Въ числі мелкихъ заве
деній въ 1863  і’, било: еплотопенпмхъ, мыло- 
варешшхъ, свічпосалыіыхт, 16 (на 7 ,862  р.),

кожев. и овчинныхъ 69 (на 1 3 ,619  р.), па- 
точныхъ 4 (на 5 ,3 2 8  р .), пряничныхъ 4 (на
2 ,3 0 0  р .) , маслобойныхъ 24 (на 1 1 ,0 4 8  р.), 
красильныхъ 3 (на 4 5 0  руб.), мукомольныхъ 
мельницъ и крупчатокъ 89 (на 13 ,427  р.), 
гончарный и кпрпичныхъ 34 (на 15 ,224  р.), 
кузнечныхъ зав. 263  (на 2 7 ,3 9 6  р.). Ярмарки въ 
у ізд і бываютъ въ сс. Николъскомъ (2 4  окт.), 
Ераспоярскомъ (21  нояб.), Еатайскомъ (въ 
янв., въ день Св. Троицы, 6 авг., 14 сент.) и 
ІПаблашп  (9 пятница и 8 нояб.); на нпхъ 
привозится товара на сумму до 52 тыс. р., 
продается 38 тыс. рубуей.

(С м. Пермская губ.)

К амыш лы, деревня (каз. башкир.) Са- 
марск. г., Бугурусланск. у., въ 55 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при pp. Сокі и Камышлі. Ч. 
ж. 1 ,535  д. об. п., 21 4  дв., мечеть. Вер. въ
2 отъ деревни, изъ береговаго утеса р. Сока 
бьетъ ключъ воды, содержащей сіру и из
весть; татары называютъ его Кюкертъ. Утесъ 
состоитъ изъ камня.

(П алласъ, п у т., I ,  156).
Камыш лы-баш ъ, озеро, въ дельті 

р. Сыръ-Дарьи. Дл. его отъ з. къ в. 25 вер., 
шир. 5 вер. Озеро это, не поддерживается 
ключами, а представляетъ разливъ ріки но со- 
лонцоватой долині и быстро высыхаетъ, вслід
ствіе того, что притокъ его питающій и иду
щій изъ оз. Коязды, запруженъ плотиною Ка- 
ра-бугутъ.

(Макшееоа, низов. Сыръ-Дарьп, с . 22 ).

К амы ш овская станица (казач.), Зем. 
Войска Донскаго, 1-го Донскаго окр., въ 50 
в. къ в. отъ Константиновскон ст., на прав, 
бер. р. Дона, при прот. его р. Мечетиой. Ч. 
жит. 1 ,2 0 0  д. об. п., 274 дв., церковь, яр
марка.

К ам ы ш ъ-бурунская бухта, на за
пад. берегу Керчь-епикальскаго пролива, въ
4 в. на с. оті. мыса Камышъ-буруна и въ 12 
в. io. отт. г. Керчи, открыт?, на с .-в . , 
иміетт, бол. 2 в. въ отверетш и глуб. едва
8 ф. По своему мелководно и песчаному грун
ту, она удобна для лова сельдей, которыхъ 
зд ісь  ловится ежегодно отъ 2 до 3 милліон. 
штукъ.

(Ж. М. Ва. Д. 1846, т. X V ,  с . 4 6 2 ).

Каж ы ш ъ-бурунское соленое оз. Тав
рической г., Оеодосійскаго у., въ 12 в. на ю.-в. 
отъ г. Керчи и въ 104 в. отъ беодосіи, близъ 
Камышъ-бурупской пристани, на берегу Кер- 
ченскаго пролива; иміеть въ окружности вес
ною до 8, л’Ьтомъ до 5 вер. Берега его отлоги, 
грунтъ— глина съ пескомъ; рапа по средині 
до 3 верш'. Соль садится білая, кристаллами,
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слоемъ толщ. до 3/Ч верш. Въ благопріятный 
годъ озеро уожетъ дать соли до 3 ,5 0 0 ,0 0 0  
пудъ (въ 1851 г. было добыто 2 6 5 ,0 0 0 , въ 
1852  — 2 2 4 ,0 0 0  пуд.).

(Г .  Ж. 1888, ч. 111, с . 4 8 4 ).

К а м ы ш ъ - б у р у н ъ ,  мысъ, Таврич. г., 
Оеодосіііск. y., на з. бер. Керченск. пролива. Въ 
15 вер. на ю. отъ г. Керчи, близъ него, въ 
низменномъ логі, открытомъ къ проливу, на
ходятся соляныя озера и тутъ же деревян
ная пристань имінія Нимфеи, на м іс т і  древ- 
пяго воспорскаго города этого имени. Къ с. 
же отт. мыса, верст, въ 6, паходптся богатое 
місторожденіе желізпой руды, залегающее въ 
пис.оюомъ об|іі.іігІі морскаго берега. Плавка 
:>тоіі руды производилась пч, особом'ї, заводі 
ігі. Керчи, разруїііопііом/і, ігі, щртіскуіо nofliiy.

(Лоц. Черв, w., Мангаыаріі, с. ІІ5< лоц. А:іо». м ., Сухомлин», 
1854, С. 16; Морс, путев. Пудищсиа, 1808, ст. fi7; М. Сб. 1НЙ7, 
] 1(111.■, ч. БЄ0Ф., С . 231 j Г. Ж., 1854, IV, 2; Ж. М .» . Д., І8Г54, IV, 
147« Л еш е, изел. пер. Щуровскаго, с .  Э08; Ап. Demidoff, V oy., I ,  
ПІН, IV, ‘253; Спб. вЬд., 1857, N 13G).

К а м ы ш ъ - с а д а к ъ ,  дер. (каз.), Самар
ской r., Ііугурусланскаго у., вь 100  в. къ ю,-
II отъ у. г-да, при р. Камшігь-садакіі. Ч. ж. 
І/ІН2 д. об. и., 187  дворовъ.

К м і м ы п г ь - С а к м а р а ,  р. см. Сакмара. 
К а м ы ш ь - С а м а р с к і я  озера, на гра

ни п.1>[ Букеевской орды и Уральскаго казачья- 
го войска, Оренбургскаго відомства. Подъ этимъ 
именемъ разумеется группа расположен, въ два 
ряда озеръ, образуемыхъ устьями pp. М. Узепей. 
Оба ряда отделены другъ отъ друга гривою (хол
мистою грядою), состоящею изъ солопоп. несча- 
лых'ь бугровъ и несчано-глипистыхъ высотъ, 
нокрытых'Ь icy стар пиком ъ и травою. Вся эта 
группа озеръ, простирается отъ вое. къ з. на 
70 в.; а отъ с. къ ю. на 4 0  вер., она со
стоитъ изъ множества озеръ, еоединенныхъ 
между собою естественными протоками. В с і  
прибрежья и острова на нихъ поросли гу- 
стымъ камышемъ, берега частію топки и ило
ваты. Гёбель ділаль химическш анализъ воды 
озеръ и нашелъ что они боліє содержать п р і
сную воду, ч ім ь соленую. Последняя достав
ляется въ озера только дождями и тающимъ 
снігомг, съ окружающихъ озера солончакові.. 
Побережья озеръ богаты лугами и пастбищными 
містами (до 40  т. десят.), иа которыхъ ко
чуютъ Киргизы и собираютъ сін о уральскіе 
казаки.

(П алласъ, иутеш ., ч. I ,  с . SG4; ленехинъ, въ поі. собр. уч. 
пут., 111, 492; F a lk , B e itr . ,  I, 168; В. Ст. Кирг. с т .,  с .  4 ; G oebel, 
R e isern  d. Step. d. Südl. R u sa ., I , 93 , 11, 37; Мат. дія c t .  1839 
г .,  отд. 11, с. 13; 3 . Г. 0 . ,  кв. I, с. 121; Stuckenberg H ydr., V , 
169, 16S; B1)CT. II. Р. Геог. Об. 1959 г . ,  кп. 9, с. 19; Эверсмавъ, 
ест. нет. Ореиб. кр., ч. I ,  с . 64; Rose, R eise, 11,220; Х оз. опис. 
Астрах, и Кавказ, г . ,  с . 15).

К а м я - б а ш ъ ,  гора Оренбургской г-іи,

въ южн. части Верхне-Уральскаго у., въ хр. 
Ирендыкъ, иміеть абс. выс. 2 ,2 4 2  ф.

(Мсглнцкій, юж. Ур., 3 7 3 ).

К а н а , р. Оренбургской г-іи , Верхне- 
уральскато у . , л ів . пр. р. Білой. Беретъ 
начало па зап. склоні Урала, направляется 
сначала къ з., потомъ къ с.-з. и послі 70 
в. теч. впадаетъ въ Білую. ПІир. ріки близь 
дер. Атшсовой 150  саж. Выше этой дер. Кана 
протекаетъ въ дикомъ недоступномъ ущельі, 
съ отвіснымй скалами. Ниже р іка  течетъ 
въ горной долині, на скатахъ которой обна
жены глинистые сланцы, сланцеватыя глины 
и известняки снлурійской формацій съ корал
лами: Cyathopliylum quadrigeminum, C. сае- 
spitosum и Favosites polyinorpha. Въ преж
нее время по К ані сплавлялись барки съ 
м'Іідыо отъ Каиапшсольскаго завода.

(ПпҐішіїї ч. Ш ітогнш і, Sfirt.-Ur., 22— 24; Дебу, Оренб. г . ,  с. 
ЗУ; Мерой hi ап ск Н1, Орспб. г . ,  с. 41; Моглнцкш, юж. Урал-, с . 163).

К ан ага, островъ Алеутской гряды, въ 
группі Андреяновскихъ ос-вовъ, в. въ 10 къ з. 
отъ ос-ва Адаха. Дл. его около 45  в., шир. 
въ с ів . конці вер. 16, въ южномъ 9 в. На 
с ів . стороні ос-ва, подъ 5 1 ° 5 4 ' с. шир. и 
2 0 0 ° 2 8 ' в. д., находится всегда дьімящійся 
вулканъ, одпиъ изъ самыхъ высокихъ въ Але
утской гряді. Вулканъ этотъ поднимается 
фут. до 1 0 ,000  абс. выс. и до половины по
крыть вічнымь снігочь. С ів. бер. ос-ва вы
сок),, крутъ и утесистъ, а южная сторона 
его низменна.

(lUiHching, M ag., X V I, 257; N. N. Boitv ., 11, 320; Ш еіехова, 
п ут., I ,  135; Сарычома, пут., 11, 8 0 ; Крашепііпіінкова, иъ uoju. 
собр. уч. нут., 1 , 213; Зибіонскіи, аеміеон., V I, 484 ; Хвостова 
її Дапыдоиа, пут., стр. 334; Grew ingk, въ Verh. d. M iner. G ea., 
1848 -1 8 4 9 ,  p. 230 ; раэб. атх. южн. м., Крузенштерна, И, отд. 
XXI11, с .  12; ТебЬвькова, гидр. зам ., С. 120).

К анадей, заштатный городъ, или при- 
городъ, Симбирской г .,  Сызранскаго у., подъ 
5 3 ° ] 0 ' с. ш. и 6 5 °1 3 ' в. д., въ 65 в. къ з. оть 
Сызрани, при впаденіи рч. Канадейки въ р. 
Сызрань. Канадей основанъ пе раніе конца 
X Y II в., при проведеній военной черты по 
теченію р. Сызрани. Въ 1780  г. онъ назна
ченії уізднымь городомъ Симбирсісаго наміст- 
ничестпа, но при изданіи штатовъ Симбир
ской губ., въ 1 7 9 6 — 98 г. уже не показані, 
въ числі уіздныхь. Въ нач. X IX  в. около 
города находились развалины какихъ то зда
ній изъ дикаго камня, иоросшихъ кустарни
комъ; предполагаютъ, что ои і принадлежали 
остаткамь Болгарскаго городка, раззореннаго 
татарами. Ныні Канадей походить на боль
шое село; въ немъ ч. ж. 3,167 д. об. п. 
(1 4 8 0  д. м. п.) уділыш хь крестьянъ, 41 0  
дворовъ, сельское училище, ежедневные база
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ры. Жители исключительно занимаются х л і- 
бопашествомъ.

(E rd m an n , B e itr ., II В ., I  H ., S. Е>7; Снмб. губ. в1>д. 1853 г ., 
N 2 5 , с. 107; Гор. п ос., ч. IV , С. 0«5Я; Спис, васел. мЪстн. Спмбвр. 
г ., с . 77; В аег и H elm ersen, X IX , 187).

К ан аевка, село (каз.), Самарской г-іи, 
Николаевскаго у., въ 69 вер къ в.-с.-в. отъ 
у. г-да, при р. Б . Иргизі;. Ч. ж. 2 ,196  д. 
об, п., 308  дв.

Канакиры, Эриванской г . , Новобая- 
зетскаго у ., вь 7 в. отъ у. г-да, при р. 
Кнрхь-булагі, по почтов. траісту нзъ Эривани 
въ Тифлисъ. Т. ж. 727  д. об. п., 90  дв., 2 
камен. армяио-григоріансгсія церкви, изъ ко- 
пхъ одна во имя св. Іаісова существуете бо
л іє  25 0  д іт ь , другая же во имя Покрова 
Богородицы, основ, въ X V III в. Кромі того 
здісь есть часовня во имя Распятія Христа, 
основ, въ Х У  в. Сюда собирается много ар- 
мяискихъ богомольцевъ. Въ Канакирахъ л і-  
томъ помещается Эрйванскііі военный госпи
таль. Н ар. Зангі, близъ селеиія, есть краси
вый каменный мостъ. Сел. Капатсирг.т уже су
ществовало въ X I  в., а въ ко и ці) этого віка 
принадлежало Есаулу Орбеліану, а въ 1270  
подарено Стефапомъ Орбеліанозп. монастырю 
Цагацкарскому.

(Ж . М. Ви. Д. 1840 г . ,  т. XX X V III, стр. 391; H axthausen, 
B e ia e , I ,  180; Шопепъ, ист. пам., с. 2 6 4 ) .

К ананикольскій мідішлавнл. заводі., 
Оренбурге, г., Верхнеурадьскаго у., въ 20 0  в. къ 
ю.-з. отъ у. г., при p. Kail'll, основ, въ 1751 г. 
Мосаловымъ; ныні принадлежишь Шешуковой. 
Заводская дача, гористая и иміюіцая сугли
нистую почву мало способная къ хлібопаїїіе- 
ству и заключаетъ въ себ і до 1 1 4 ,5 0 0  де
сят., изъ коихъ до 1 0 8 ,0 0 0  подъ л-Ьсомъ. 
Руда добывается изъ 20  рудпнковъ, нахо
дящихся въ Оренбургскомъ у ., на земляхъ 
сакмарскихъ липейныхъ казаковъ, каргалнп- 
скнхъ татаръ и влад'Ьльческихъ земляхъ, а 
также и въ Верхиеуральскомъ на башкир
ских!, земляхъ. В с і  рудники находятся въ 
раз сто ят  и 150 до 20 0  вер. отъ завода. На 
немъ въ 1855  г., выплавлено міди 9 ,705  пуд., 
въ 3 л ітіе  1 8 5 9 — 61 средн. числомъ еже
годно 5 ,3 0 7  пуд.; рабочихъ было въ 1855  г. 
822  человіїса, въ 1860  г. 7 5 0  и въ 1 8 6 1 г . 
7 1 2 ; большая часть рабочихъ занимается ра
ботами на рудиикахъ. Въ заводскомъ селеній 
въ 1771 г. было ч. ж. 68 3  д. об. п., 125 
дв., а въ 1859  г. ч. ж. 2 ,9 6 1  д. об. п., 394  
дв., церковь.

(Рычковъ, топог. Оропб., II , 230 , его лес, вт сжем. соя. 1762,
II, 431; Фалькъ, вг п о і н .  собр. учен, нутош., ч. VI, с  261; F a lk , 
B e itr ., I, 196; Лепехинъ, пъ йолі. собр. уч. пут., IV', 109, его же, 
днев. зап ., 11 ,9 5 ; Зябловскш, neu jeon ., IV , 34Л; Сіопцовг, ист. 
об. Сиб., II, 365; Дебу, Оревб. г ., С. 16; Hoßmann u. H elmeraen, 
U ntersuchung d. Süd-U ral-G ebirges, S. 22 ; Мат. дія c t .  Р о с с і и ,

1841 г ., табл. N IV ; Зап. Казан. Экон. Общ. 1857 г . ,  кн. IV , с т . 
84 ; Пам. кп. для горп. людей, 1862 ст . 60, 1863, ст . 9 9 ; Черем
шапскій, Оренб. т/, ст . 399; Меглицкій, южи. Ур., с .  376; Г. Ж. 
1860, I, вЬдом.}.

Кана-сырга, ущелье въ отрогахъ Кав
казскаго хр., Дагестанской обл. Кайтаго-Та- 
басаранскаго окр., покрыто л'Ьсомъ. Здісь но 
теченію р. Амрузъ, на 2 в. пространств^ 
обнажены 7 пластовъ каменнаго угля, имію- 
щихъ около 15° паденія на в. и простира-' 
ющихся оть с. на ю. Толщ, ихъ отъ 3 до 9
в., залегаютъ въ песчаникі, между песчани
ками и слапцемъ, а также въ плотном-], гли- 
нистомъ сланці. Отличпаго качества уголь 
оказался лежащимъ въ песчапнкі. Песчаникъ 
заключает1!, въ себі тонкіе прослойки крем
нистой желізной руды.

(Гор. Я!ур. 1851 г . ,  ч. IV , стран. 1 47 ; газ. Кавказъ 1862 г., 
N 33 , стр. 136).

Кангаласекіе два улуса якутовъ Якут
ской области и округа, на р. Лені. Запад
ный улусъ состоитъ пзъ 3 селецъ, 13 де
ревень, 18 наслеговъ, 6 частей, отділышхт, 
отъ наслеговъ, и 1 тун гусскій родъ (часть Шо- 
логапскаго). Инородческая управа находится 
въ Хохсыдскомъ наслегі (въ 40  в. отъ Якут
ска). По населепш замічательньг наслеги 
Октпмскгй (1 ,551  д. об. п.), Молтанскгй 1-й 
(1 5 8 5  Д. об. п.) и  Немютпскш  (2 ,0 1 7  д. 
об. п.). Въ улусі всего въ 1861 году било 
2 0 ,2 7 4  д. об. п., (1 0 ,5 7 0  д. м. п.), 4 ,696  
л.в(,ровъ, церквей 4 (въ сельцахъ: М агані, 
Сиискомъ и въ Покровскомъ. 2 ) Восточный 
состоитъ изъ 1 деревни, 11 наслеговъ, 2 от
дельных/, частей отч, наслеговъ и 6 стой- 
бищь бродлчіїх і, тунгусові,. Инородческая упра
ва находится въ Перюктейскомъ наслегі. 
Число жителей вь восточномъ улусі 16,051
д. об. п., 3 ,3 0 3  дворовъ. По населенности за- 
мі'іатслыш  наслеги: Пахарскгй  1-й (Тагырь) 
2,651 д. об. п., Хачикатскіи 1717 д. об. п. 
и ТТсрюктейскгй 1 ,471  д. об. пола.

Кангеръ, большой и малый— два не- 
болыпіе, но крутые кряжа Лифляндскон г-іи, 
ііростирающіеся паралельно между собою, въ 
папр. отъ в. къ з. Первый пзъ нихъ (большой) 
тянется на 6 или 7 вер. въ кирхшпнляхъ 
Роденпойсъ и Зупцель отъ корчмы Вакверъ 
до р. Огеръ, и иміеть до 100  ф. выс. и отт,
7 до 10 саж. іппр. на гребні. Второй тянется 
на 3 вер. въ їсирхшіїилі Аллашт, и иміеть 
84  ф. выс. По обіимт, сторонамъ обоихъ кря
жей разстилаются обшнрныя болота, по кото- 
рымъ, между кряжами, протекаетъ р. Болып. 
Эгель. Вдоль болыпаго Кангера проходитъ Зес- 
велкская, а вдоль мат.— Маріепбургскаяболыпіл 
проселочния дороги. Оба Кангера нміюп.
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форму плотин ныхъ насыпей, и потому неко
торые считатотъ ихъ весьма дреппими искуст- 
ьеиньпш насыпями, а другіе припис ываютъ 
ихъ пронсхожденіе значительный?* наводне
ній мъ и водяным ъ раз зі ывамъ.

(B ienenetanim , O stseeprov., p. 170; K m se , U rgesch. cesthnd. 
V olksstam m es, p. 85; R ath lef, S k .,  p. 85; В. ст . Лн ф і. ,  с- 178).

Кандала Большая и М алая , села 
(удільгі.) Самарской г., Ставропольская у., 
на р. Кандалкі.

1) Большая, въ 126 в. къ с. отъ у. г-да. Ч.
ж. 2 ,6 0 0  д. об. п., 34 4  ди., училище, базарі,,
потапшый зав., на которомъ въ 1861 г. вы- 
ділано 2 ,000  її уд. поташу, на 3 ,500  руб.

2) Шала/і,, въ ] I Я н. ісь с. оп. у. г-да. Ч.
ж. 2,()!)5 д. об. п., 223  дп. IIротищ, с,ела па
ішйышсшіоіі горі, ішдім.і остатки древняго 
жилища.

(Ры чйові, деев. зап. 17(59 г .,  с . 3 (сп, іиаііоип,) ) .

Кандалакская губа, одшп, изъ значн- 
тольнійшихь заливовъ Білаго м., вдающійся 
in. материкъ въ направл. къ з.-с.-з. вере, на
180, между Лап лай дскимъ лолуос-мі. и осталь
ною частью Кемскаго у. Ширин, губы, при 
вході, 80 в., между м. Шараповы мъ н Турь- 
нмъ вер. 36, противъ м. Костылева 10 вер 
I’луб. губы, ко средині, отъ 1 ,140  ф. до 700  
фут»; норная глубина была измерена близъ 
мыса Турьяго, последняя посреди губы про- 
тпиъ м. Костылева. Къ с.-з., оті. мыса Ко
стылева, глуб. губы уменьшается, однакоже 
держится въ фарватерЬ отъ 250  до 60  ф., 
а па самой оконечности губы, у дер.. Канда
лакши, составляет!. 2 4 0  фут. Къ берегамъ 
глубин, губг.г уменьшается обыкновенно оть 
150  до 60 фут. и толысо въ немногихъ 
міетахт. берега отмели. Берега Капдалак- 
ской губы об ыип о пени о довольно круты, воз
вышены и вообще дов. йзрізаны. С.-вост. 
берегъ изв'Ьстепъ подъ именемъ Каидалакска- 
го (см. это сл.). Ю.-в. берегъ есть наибо
лее изрезанный, а именно, въ него вдаются, 
длинные и узісіе заливы, какъ наир.: Чуиа, 
Кнвъ, Старцова, Княжая, Пахвина. Берега 
ю.-в. прибрежья возвышаются обыкновенно 
фут. отъ 28 0  до 350 , состоять изъ голаго 
гранита п сопровождаются небольшими обна
женными ос-ми (лудами). Отличительный міста 
отого берега вндныя съ моря тсрутой м. Ш а- 
раиовъ, къ з., отъ него лесистая продолго
ватая гора—  Сидоровъ-боръ, проливы по обі 
стороны Пеж-острова, гололыя, красноватыя 
съ лрекрутыми берегами Кем-луды, даліе ле
систый ос-къ Красный, даліе м. Кузокоцкій, 
который кажется ое-мъ, ос-въ Великій. Еще 
даліе ос. Вачхевъ отличается крутизною и

высотою береговъ, поросшихъ сосиовьтмъ л і 
сом!.. Даліе къ вершині залива, отличаются 
д в і лиснстыя горы Орлова. Въ самомъ с.-з. 
углу губы, при устье р. Нивы, находится с. 
Кандалакш а, подъ 6 7 °8 ' с. ш. и 5 0 °6 ' в.
д., иміющее 390  д. об. п. Р. Кандалакша, 
впадающая въ губу къ з. отъ селенія есть 
короткій, но многоводный стогсъ оз. Ковдо, 
иміющій 20 вер. теч. отъ с.-в. угла упомя
нутое озеро. Въ р. Кандалакші водятся жем- 
чужныя раковины, Кандалакская губа богата 
рыбою и въ особенности замечательна но об
ширному лову сельдей.

(Stu ck en b erg , H ydr., V I, 146, 149; Максимові, годт» па C1jb .,
I ,  293; Рейпеке, Б Ь і. м., I, 3 0 1 ; Ж. М. Нар. Пр. 1849, отд. V II, 
с. 34-, пасі, рыбов., V I, 18, 20, -У ).

Кандалакскіж берегъ. Подъ этимъ име
нем'!. разуміетея зап. часть южн. прибрежья 
Лаплапдсісаго иолуос-ва, ограничивающая съ 
с. ІСандалаїссісую губу Білаго моря, отъ устья 
р. ,Варзухи, а по другимъ огъ устья р. Оле- 
ницы до с.-з. оконечности КандалакскоЯ губы, 
Каидалакскій берегъ отъ устья Варзухи до 
дер. Сальннцы камевнетъ, но возвышается 
дов. отлого, между д. Сальнидею н ммеомъ 
или нолуос-мъ Турьимъ; береговыя горы воз
вышаются и покрыты круинымъ, но рідкимъ 
сосновымі. лісом'ь. Самый полуос-въ Турін 
образуетъ высокое и крутое прибрежье; глав
ная веришиа полуос-ва есть гора въ 500  ф. 
высоты, издали кажущаяся ос-мъ, м. Турів, 
есть гранитный утесъ, возвыіііаюіціііся надъ 
моремъ на 2 0 0  ф. Даліе къ з. отъ м. Турьяго 
ІСандалаїсскій бер. становится еще выше, такъ 
что нрибрежиыя горы у губы Колвицы дости- 
стигаютъ 1 ,000  ф., состоятъ изъ грапитнихъ 
скалъ и совершенно обнажены.

(Stu ck en b erg , I-Iydr., II, 17; Рейнеке, БЫ . м ., 1, 3 0 2 ).

Кандалакша, село Архангельской г., 
Кемск. у., въ 3 1 6  в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. 
Ниві, по почтовому тракту въ Колу. Ч. ж. 390
д. об. п., 74 дв., церковь, почтов. станція. 
Эго село считается однимъ изъ главныхъ 
пунктовъ про мшил, жизни Архангельской губ.

Кандалакша, р.; СИ. Еапдалакская 
губа.

Кандарать Большая, село (уділ.), 
Симбирской г., Карсунскаго у., въ 22 в. къ с. 
отъ у. г-да, по почтовому тракту изъ Сим
бирска въ Москву, при р. Капдарати. Ч. ж. 
2 ,117  д. об. п., 289  дв., почтовая станція, 
базары.

Кандау, містечко, Курляндской губ., 
Тальсепскаго у-да, вер. въ 80 къ с.-з. отъ 
Митавы, при р ік і  Абау, па высоком!, нра- 
вомъ, живописном!, берегу ея. Здісь находят
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ся развалины укріпленнаго замка, построен- 
иаго въ 1259  году. Въ м істечкі иміются: 4 
улицы, 57 домовъ, 24  лавки, 4 постоя- 
лыхъ двора, 4  шинка, лютеранская каменная 
церковь, синагога, аптека, 3 пивоваренные 
завода (1 8 6 1 )  2 школы (ириходская и ев
рейская). Число жителей 9 8 2 ;  въ томъ 
числі 4 6 4  муж. пола. Евреевъ 5 4 2 , проте- 
стантовъ 437 . Здісь проживаетъ до 10 куп
цовъ 3-ей гильдіи, ведущихъ незначительные 
обороты. Прочее пасеїеніе занимается мелки
ми ремеслами, содержашемъ корчемъ, садо- 
водствомъ и огородиичествомъ. Ярмарка 28 
іюня.

(K ayaerlin g, u. Derschnu Kurl. р. 22 8 ; Bienenstam m; Oataee- 
prov. p, 4-25; Оравовскіи, Кур. г . ,  с. 476; PoB9art, Statistik und 
Geogr. dea Gouv. K u rl., ст. 294; H eyking, Statiat. Jah rb . fur das 
Gouv. K u rl., p. 1 4 6 ,6 7 }.

К андауровка, село (каз.), Самарск. г., 
Бузулукск. у., въ 37 в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, по 
Уральскому тракту, при р. Бузулукі. Ч. ж.
1 ,972  д. об. п , 23 0  дворовъ.

ТСандевка (Марьино), село (влад.), Пен- 
зенск. г., Керенск. у., вт. 60  в. нъ ю. отъ у. 
г-да, при р. Каидевісі. Ч. ж. 2 ,0 6 7  д. об. п., 
216  дв., 2 церкви.

Кандж игалы , самосадоч. оз. обл. Си- 
бирскихъ Киргизовъ, Кокчетавскаго окр., въ 
55  в. къ ю. отъ кр. Прісповской. Окр. его 
до 2 вер.; на немъ садится соль хорошаго 
качества, которую казаки и крестьяне То
больской г-іи вывозятъ для домашпяго упо-
требленш.

(В . Ст. Кпрг. ст. Спб. в^д., с . 4 1 ).

К ан добул акъ , село (уділ.), Самар
ской г. и у., въ 100  в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Кандобулакі, по дорогі отъ Сергіевсіс. 
минеральныхъ водъ въ Симбирскь. Ч. жпт. 
1 ,943  д. об. п., 160 дворовъ.

КандыгатаЙ, гора, Семипалатинской 
обл. Сергіопольскаго (Алеутмсаго) окр., вер. въ 
70  къ с.-в. отъ Сергіополя, въ ю.-з. отрогахъ 
Калбинскихъ горъ. Замічательна по місто- 
рожденію графита, залегающаго здісь тонкими 
слоями въ пластахъ глянистаго сланца и от- 
крытаго купц. Мамонтовымъ.

(Зап. Каз. эк. общ. 18S8, III, 40; Семенова рук. зап .).

К ан д ы зъ , (Еандызская слобода), село 
Самарской г.; см. Дмитріевское.

(Самар, губ. ВІ5Д. 1854 r . ,  N 30 , с . 2 1 0 ) .
К аневцы , (или Еонивцы): 1) Великгя, 

м іст. плад. и каз. Полтавской губ., Золото- 
ношскаго у., при рч. Ирклей, ль 25 вер. на
в.-ю.-в. отт. у. г-да; жит. 1 ,6 6 0  д. об. п., 
дв. 250 , 3 ярмарки. М іст , ото принадле
жит!. Переяславскому полку малорос, казаковъ 
її упоминается въ 1725 г. подъ имен. Канева.

(Шафонскаго, топ. оп. Черцнг. п., § 33 , с .  *П).

2) Малые, село вл. и каз., Полтавской
г., Золотоиошскаго у., при рч. Ирклей, въ 
23 вер. иа в.-ю.-в. отъ у. г.; жит. 1 ,4 4 9  д. 
об. п., дв. 228.

К аневъ, уіздный г-дъ Кіевской г.
I. Г-дъ, подъ 4 9 ° 4 5 ' с. ш. и 4 9 ° 8 ' в. д., 

въ 2 1 4  в. къ ю.-в. отъ Кіева, на прав, бе
регу р. Дніпра. Г-дъ существовалъ уже въ 
первой полов. X II  в., потому что, по свид. 
літописей, въ 1144  г. Всеволодъ, їси. Кіевскш, 
основалъ зд ісь  церковь, а вт, 1150  г. Мсти- 
славъ Изяславичъ послань былъ въ Каневъ 
отцомъ своимъ для того, чтобы отсюда добыть 
Переяславль (Черниговскій). Въ теченіи X II  в., 
въ Каневі собирались каждое л іто  войска 
для защиты огъ Половцевъ купеческихъ су
довъ, шедшихъ съ товарами изъ Греціи. Въ 
1155 г. въ Каневі велись переговори между 
кн. Кіевскими и Половецкими. Въ 1166  г.
в. кн. Ростиславъ, принимая походъ противъ 
Половцевъ, сосредоточилъ здісь  свои силы. 
Въ 1195 г. Каневъ принадлежалъ Рюрику, кн. 
Кіевскому, который отдалъ его въ уділт. В се
володу Юрьевичу кн. Владимірскому, но скоро 
возвратилъ себ і. При пашествш татаръ въ 
X II I  в., Каневъ билъ взятъ Батыемъ и потомъ 
во весь монгольскін перюдъ служилъ М ІС Т О - 

пребывашемъ ханскихъ баскаковъ. Въ 1305  г., 
Гедиминъ, кн. Литовскій, въ числі другихъ 
городовъ взялъ и Каневъ. По соединенш Литвы 
съ Польшею, въ X V I в., король польскій Си- 
гизмундь I  отдалъ Каневъ во владініе Е в- 
стафію Дашкевичу. Въ X Y II в., во время 
войнъ Хмільницкаго, Каневъ выставилъ про
тивъ полякові, цілый полкъ; потомъ перехо- 
дилъ то къ Польщі, то къ Россіи; въ 
16 7 8  году былъ сожженъ и раззоренъ, а 
по Прутскому договору оставленъ за Поль
шею. Въ это время Каневъ достался во 
владініе Потоцкому, который, получивъ из- 
вістдуїо сумму денегъ съ обывателей, отка
зался отъ своихъ владільчесісихь нравъ п 
предоставилъ имъ права вольныхъ граждаиъ. 
П ослі этого выкупа Каневъ составилъ съ 
окрестными селеніями особое староство, до
ставшееся въ 1774  г. королю Станиславу Ав
густу; отъ него оно въ 1777  г. перешло во 
владініе племянника его кн. Станислава По- 
нятовскаго, за которымъ осталось по присо- 
едпиеніи къ Россіи. Въ 1S00  г. Понятовскій 
нродалъ доход'ь отъ Канева, в м іс т і съ эко
номическими строешями и містомті, на кото
ромъ былъ королевскін дворецъ, настоятелю 
Базшпапъ, Физикевичу, который въ 1802  г. 
занисалъ этотъ доходъ на вічное содержаніе
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Каневскихъ школь, устроенныхъ базиліапамн. 
Въ 1796 г. містечко Каневъ сділано уіздн. 
городомъ Кіевскаго наместничества; въ 1797 г., 
при учреждены Кіевской губ., г-дъ оставлеяъ 
за штатомь; въ 1837  г. уЬздное управленіе 
изъ Богуслава переведено въ Каневъ, а въ 
18 4 4  г. Богуславскій уіздь переименованъ въ 
Каневскш. Тамъ, гд і ныні находится домъ 
уіздиаго суда, до 1786  г. существовалъ ук- 
ріпленный замокъ, съ одной стороны окру
женный рвомъ, а съ прочихъ нрймыкавшій 
къ горі; въ настоящее ввемя видны остатки 
вала, окружавшаго прежде древній городъ. По 
люстраціп 1789 г. въ Каневі было: домовъ 
евройекнхъ 41, христіанскихт, 2 33 . Въ 1863  г.
ч. ж. їм, городі 6 ,8 3 8  д. об. п. (3 ,3 9 8  м. п.), 
пзъ ппхъ ІЮЧ0ТИ. граждаиъ и купцопъ 225 , 
міщаліь и цехоішхь П, <><1 і!. Неправослаїї- 
нмхъ: католиковъ 162 и евреевъ 2 ,262 . Пъ
1863 г. въ городі домовъ 742  (3 камен.), 
церквей православ. 2, изъ нихъ соборная во 
имя Успенія (при ней существовалъ мужской 
монастырь, сожженный въ 16 3 0  г. татарами), 
ки тол ич. каплица, еврейская синагога и 2 мо- 
j i i iT i ic n .  школы, лавокъ 56 , трактировъ 2 и 
постоялнхъ дворовъ 3, уіздное училище, боль
ница. Земли городу принадлежите 5 ,6 3 1  десят.; 
по росписи па 1862 г. доходь г-да исчисленъ 
нъ 7 ,719  р. Міщане занимаются выділкою 
кожъ и овчинъ, шитьемъ сапоговъ, и діла- 
ніемь колесъ; все это сбывается въ у із д і  по 
ярмаркамъ. Ремесленник. 499  (4 1 3  мастер.). 
Фабрикъ и заводовъ въ 1861 г. не было. 
Торговля города пезначителт.па; нъ 1862 г. 
взято 188 купеческихъ свидіт., по весьма ие- 
многіе купцы производятъ торговлю на м іс т і , 
а большая часть изъ нихъ торгуютъ въ м. Бо- 
гуславЬ, Корсуні, Стеблеві, Таганчі и Шен- 
деровкі. Ярмарокъ не бываетъ, незначитель
ные базары два раза въ неділю. При го
роді, на р і к і  Д ніпрі, находится незначи
тельная пристань, съ которой, въ 4-хъ л ітіе  
съ 1859  —-6 2  г., средпимъ числомъ ежегодно 
грузилось 2 0 ,6 0 5  пуд. на 709  р. Грузъ со- 
стоялъ почти исключительно изъ дровъ и л іс -  
пыхъ матеріаловь и изділій.

(П о іб . собр. i t T . ,  ч. 1, с . 136, 141, ч. I I , с. 3 4 8 ; B alin ak y , 
.Staroz. P o la k ., I I ,  500—304; P olu jan ekiego , opls. lasdw K rölost. 
1‘olak ., 111,24; Фундуїиен, ст . оп. Кіевек. г ., ч. I, 467—473; В. 
от. Кійвс. г . ,  с . 213— 218; Гор. пос., ч. 11, 443— 448; Экон. со ст. 
городск. по^ел., изд. 1863, ч. 1, Кіевс. губ ., с. 2 2 —24; Кіев. губ. 
ігіід. 1846 г ., N 2 , 5 , 46, 1830 г ., N 44, 43, 18Й1 г .,  N  1; Пам. 
ка. Kien, г., 1831 г .,  с- 129, 1836 г .,  с . 70 , 129; Сбор. ст . ев!»д. 
на 1859 г ., Кіев. гу б .).

II. Еаневспгй уіздь, въ вост. части губер
ній. Простр. его, по свід . военно-топограф. 
съемки, 60 кв.м. или 2 ,9 0 9  кв. в., по измір. 
Швейцера, 54  кв. м. или 2 ,6 4 9  кв. в. Вост.

ГеограФ. Словарь.

часть у-да, прилегающая къ прав. бер. р. 
Дніпра, прорізана холмами, идущими въ напр, 
къ з.; с ів . часть представляетъ открытую воз
вышенную містность, которая, по м ір і при- 
ближенія къ берегамъ Россавы, становится 
разпообразніе; ю.-з. часть, прилежащая къ бе
регамъ р. Роси, холмиста. Возвышеннійшііі 
пунктъ у-да находится въ ю.-з. части при м. 
Медвиюь (подъ 4 9 ° 2 4 ' с. ш. и 4 8 ° 2 6 ' в. д.). 
Зд ісь абс. выс. достигаетъ 8 4 5  фут.; въ зап. 
части, при Михайловкгъ (4 9 ° 3 5 ' с. ш. и 
4 8 ° 2 8 ' в. д.), абс. выс. 70 8  фут., въ среди- 
н і  уізда при с. Яхны (4 9 ° 3 7 'с .  ш. и 4 8 ° 4 5 '
в. д.) абс. выс. 633  фут., иаконецъ въ в. 
части, близь л ів . бер. Дніпра, при с. Ео- 
стенецъ (4 9 ° 4 3 ' с. ш. и 4 9 ° 4 ' в. д.) абс. выс. 
758  фут. и при Грторовцахъ ( 4 9 ° 5 6 ' с. ш. 
и 4 9 ° 4 ' в. д.) 797  фут. Въ у із д і  в ст р і
чаются тага» равнины; наибольшая изъ ннхъ 
лежитъ на л ів . берегу р. Россавы между с. Си- 
нявкою, Бол. Стенанцами, ниже с. Ковали къ 
с. Яблушеву и Мал. Ржавцу; дл. ея 15 в., 
шир. отъ 3 до 8 в.; кромі того равнины на
ходятся между с. Баранье-Поле и Медвіди- 
нымъ, между с. Пустовойтовымь н Зеленками. 
Горн, породы, обнаженныя въ річныхь доли
нахъ, оврагахъ и разрізахь у-да, принадле
жать къ кристаллпческимъ и осадочнымъ; къ 
посліднимь принадлежать глины, пескп и 
песчанпкн, прилегающіе къ р. Дніпру; въ 
особенности песчаники группируются по бере
гу р. Дніпра, гд і образуютъ значительной 
высоты холмы (около Григоровки, Пшенич
ников!,, Капева). Песчаники эти добываются 
для выділвн жернововъ; при с. Добинцахъ на
ходится місторождене лучшей фаянсовой гли
ны. Кристаллііческія породы состоятъ изъ гра
нитовъ и развиты въ зап. и юж. частяхъ 
у із д а ; лучшія обнажрнія гранита находятся 
при м. Богуславі и Корсуні. Почва уізда 
преимущественно черноземная; исключеніе со
ставляюсь возвышенныя м іста, гд і къ черно
зему примішана глина, а также побережье Дніп
ра и нікоторыя м іста по р. Р оссаві, иміющія 
песчаную почву. Р іки , орошающія уіздь, при
надлежать къ системі р. Дніпра. Дтъпръ 
принадлежит'!) уізду только л ів . берегомъ; 
онъ судоходенъ па всемъ своемъ протяженш; 
пристань иміетея при г-д і Еаиевгь. Изъ при
токовъ Дніпра заслуживаютъ вниманія толь
ко одна р. Росъ и притокъ послідней Рос- 
сава\ Рось въ у із д і  достигаетъ ширины до 
80  саж. Озеръ н іть , но по pp. Роси и Рос
с а в і есть нісколько неболыпихъ прудовъ. 
Болотъ весьма мало; самое замічательное
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находится между с. Россавою, Пустовой- 
тами, и Зеленками; оно образовалось ири 
сліяніи съ р. Россавою 2-хъ ея неболыпихъ 
притоковъ, поросло тростниками и въ сухое 
время проходимо. Показаній о количестві л і 
совь противорічагь одни другимъ; В. Ст. 
Кіев. г. принимаетъ 36 тыс. дес., г. Гохгутъ 
(въ Ж. М. Гос. Им. т. X X IV ) до 4 5 ,5 0 0  дес., 
Сборн. стат. свід . Кіев. губ. за 1859  годъ
6 6 ,6 4 4  дес., Фундуклей 6 8 ,6 0 0  дес. Такимъ 
образомъ, площадь занятая лісами, состав
ляетъ отъ 12°/о до 22°/о всего простран
ства у-да. Л іса, исключительно лиственныхъ 
породъ, расположены боліє ио холмамъ вдоль 
береговъ р. Дніпра, Роси и Россавы; лучшіе 
изъ лісові, —  Корсунскіе, которые прежде от
пускали дубъ для черноморскаго флота. Ныні 
для важиійшихт. иостроекъ уіздь получаетъ 
л іс ь  съ верховьевъ Дніпра. По свід . за 1862 г.
ч. ж. (безъ города) 1 6 4 ,2 1 4  д. об. п. (7 7 ,8 1 8
д. м. и.), съ городомъ 1 7 0 ,1 9 0  д. об. п., т.
е. на 1 кв. м. по 2 ,8 3 6  душъ. Изъ об- 
щаго числа въ у із д і : дворянъ 1 ,961 , м і 
щань 1 1 ,9 6 8 , крестьяш, 1 3 4 ,4 8 5 , колони- 
стовъ и евреевь-земледільцевт, 2 ,0 5 3 , быв- 
шихъ дворовыхъ 4 0 2 . Неправославпыхъ: ка
толиковъ 1 581 , протестанте въ 133 , евреевъ 
13 ,670 . Въ 1862 г. было въ у із д і  105 ііра- 
вослав. церквей, 2 православ. луж. заштат. 
монастыря: Ликолаевскги въ м. Богу слать 
(см. это сл.) и Корсупстй-Опуфргевскгй-Гуля- 
пицкгй въ 7 в. отъ м. Корсупя, близь дер. 
Гарбузина; католич, церквей 2, канлицъ 9, 
протестан. молитвенный домъ, 3 еврейс. сина
гоги, 22 ихъ молитвеин. школъ. Въ у-ді 3 
стана; вышед. изъ кріп, зависим, составляютъ
38 волостей, 167 обществъ (72  владільца); 
въ Каневс. у із д і  есть обширныя владільческія: 
имінія принадлежащая гр. Браиицколу (1 2  во
лостей) и їси. Лопухину (5 волостей). По свід . 
за 1859  г. жители разміщались въ 162 по
селкахъ, изъ коихъ містечекь 9, селъ 93, сло
бодъ 3, деревень 57; изъ нихъ отъ 1 ,000 до
1 .5 0 0  д. об. п. иміют'ь 15 селеній, свыше
1.500  д. об. п.— 21. По населенности особен
но замічательпы: Богуславъ (8 ,9 4 3  д. об. п.), 
Медвинъ (4 ,7 8 1 ) , Корсунь (4 ,4 7 5 ), Степа- 
пицы (4 ,4 0 6 ), Карапиши  (3 ,3 9 3 j , Таганча 
(3 ,2 5 8 ) , Зеленки (3 ,0 9 2 ) , Стеблевъ (2 ,7 9 3 ) , 
Нотокъ (2 ,7 0 3 ) , Квитки (2 ,4 4 3 ) , Шепдеров- 
ка (2 ,3 8 6 ) , Ш айки  (2 ,1 1 2  об. п.). Глав
ное зашітіс жителей— земледіліе; подъ пашпя- 
ми боліє 70°/о всего простр. у-да, а именно 
до 21 5  тыс. дес. (у Фундуклея и въ Сборн. 
ст. свід. 1859  г.). Изъ высіваезш хь хлібов'ь,

рожь потребляется самими жителями и вино
куренными заводами, а нзбытокъ пшеницы 
(до 88 тыс. четв.) и другихъ хлібові, (до 
100  тыс.) вывозится въ Одессу, Кіевь и 
Могилевскую губернію. Пенька и ленъ про
изводятся въ иезиачительномъ количестві. 
Въ с. Сахновісі и нікоторыхь другихъ м і
стахь, разводятъ турецкій табакъ. Свекловица, 
с іется  въ большомъ количестві и потребляется 
иа містныхь заводахъ. Пчеловодствомъ зани
маются повсемістно; пасікь считается до 
150. Скотоводство развито; поміщики обра- 
щаютъ вниманіе и на разведеніе тонкорунныхъ 
овецъ (въ 1862  году боліє 12 тыс. головъ). 
Кромі промысловъ, большую выгоду крестья- 
намъ доставляешь извозничество и работы иа 
фабрикахъ и заводахъ. Въ 1862 г. вс іх ь  фа
брикъ и заводовъ было 69 , изъ коихъ саль- 
носвічйыхь и салотопен. 5, кожевен. 2, су- 
конныхъ 3 ,  табачн. 1, свеклосахарн. и ра- 
финадн. 16, маслобойн. 2, медоварен. 1, ви
нокурен. 14, иивоварен. 4, ликерный 1, ва- 
точныхъ 2, кирпичныхъ, черепичн. и гоичар- 
иыхъ 20. Особеинаго внимаиія заслуживают!, 
по обширному производству: 3 суконныя фа
брики въ м. Стеблевп, Таъанчп и Корсунгь; 
на иихъ въ 1861  г. выділано на 4 1 9 ,5 8 5  р.; 
рафипадиый зав. въ м. Стеблевп въ 18 6 0 —
1861  г. выділано рафинаду 32 тыс. пудовъ 
иа 2 0 0  т. р., свеклосахарные въ с. Селишахъ, 
Стеблевп,, Бел. Прицкахъ, Тагатгь, Ябло- 
новт, Трошинт, Лги, Пивцахъ, Лабутовгь, Но- 
т окп, Мартынове, Сидоровкгь, Ликолаевюь, 
Степанцахъ,Размариновкп,п Хохотвп; в с і  они 
въ иеріодь 1860  — 61 г. выработали 3 8 7 ,7 2 2  
п. песку (см. обзоръ различ. отрас. мануф.) 
иромышл. Россіи, т. I . ,  приложена). Ярма
рокъ въ у із д і  22 , изъ нихъ 9 въ Потоки,, 2 
въ Козинп, 3 въ Степанцахъ и 8 въ Богу- 
славп,; въ 1859  г. на нихъ было привезено 
товаровъ на 7 6 ,9 9 7  р., продано на 5 1 ,2 4 4  р. 
(Сборн. стат. свід. за 1859  г.).

£С ы . К іевС кая  г . ) .

Канеэка (иначе Десятая рот а  или Ка- 
нижъ), село (каз.), Херсонской губ., Бобри- 
иецкаго у., при р. Большой Выси, въ 80  в. 
на с. отъ у. г-да, жит. 1 ,905  д. об. н., (пр. 
сп. 1857 ). Село принадлежало прежде къ відом. 
воен. поселеній.

К апино, село (влад.) Рязанской г., Са- 
пожковск. у., въ 15 в. къ з. отъ у. г-да,, при 
р. М остьі. Ч. ж. 20 5 1  д. об. п., 228  дв.

Канинъ Н О С Ъ ,  У самоідовь Япто- 
зале (т. е. Тонкій мысъ), мысъ, составлящій 
с.-з. оконечность Канина полуострова и слу-

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



КАИИНЪ ПОЛУОСТР. —  КАНИЩЕВО 48 3

жащій с.-в. преділомь Білаго м., Архангел, 
ской г., Мезенскаго у., подъ 6 8 °3 9 ' с. ш. и 
6 1°3 ' в. д. Мысъ вдается въ море весьма 
тонкимь и ддиннымъ гребнемъ, состоящмнъ 
изъ утесовъ глинистаго слапда, выш. до 50 
фут., которые составляютъ оконечность Ка- 
нинскаго хребта, простирающагося отсюда къ 
Микулкину мысу. Грунтъ около береговъ мы
са каменистый, глуб. различна, містами ле
жатъ луды. На мысг1і производится съ усііЄ- 
хомъ ловля лисицъ.

(Зап . Гид. Деп., V , с . 29, 104, 1 08 ; Репнеке, гпдр. Б^л. м., 
ч. 1, с. 15, 123, 124, 131; Латке, 4-кратн. пут., I, 216, II, с . 98, 
117; В Ьст. И. I*. Геог. Общ., 1835 г .,  ч. X IV , отд. II, с. 80; Ш. 
М. В. Д. 1849 г., ч. X X V II, с. 398: Schronk, K .I ,  687).

К анинъ полуостровъ, Архангельской
г., Мезенскаго у . , омывается съ з. Білымт, 
моремъ, съ с. водами Ледовитаго океана, ст.
в. Чесскою губою. Берегъ нолуо-ва, начиная 
отъ Мезенской губы до м. Канина, сл'Ьдустъ 
почти направленію меридіана, весьма мало от
клоняясь къ з. и не образуя на этомъ простран
стве ни одного замічателыіаго залива илп 
мыса (исключая м. Канушина). Отъ ІСашіна- 
носа берегъ направляется иа в., и, пройдя 
въ этомъ направленій до 100 в., заворачи- 
ваетъ къ ю.-в. и ю. до мыса Микулкнпа; от
сюда направляется къ з. и ю.-ю.-з., съ разны
ми изгибами, до устья р. Чеши, отъ которой 
прииимаетъ снова направленіе на ю.-в. Наи
большее отдаленіе запад, берега отъ восточпа- 
го находится на паралели Микулкипа мыса 
и простирается до 70  в., наименьшее же въ 
паралели р. Чеши. Берега полуострова, отъ 
Мезенскаго залива до устья р. Торпы, песча- 
ны и невысоки; отъ Торны до Канина поса 
начинаются каменныя возвышенности, дости
гаются до 300  фут. выс. надъ ур. м. Отъ 
Канина м. до р. Маковой —  берегъ песчано
глинистый, выс. до 70 фут ; а у подошвы ка
менистый; берега при устьі р. Камбальницы 
песчапы. Огъ р. Рыбной появляются камни; 
при повороті къ р. Жемчужной берегъ пони
жается и переходить въ чисто песчаный, а 
даліе къ патерику берега представляють не- 
болыпш возвышенности, отъ 70  до 100  фут., 
песчаиаго, глинистаго и торфяпаго свойства. 
Внутренность полуострова представляетъ об
ширную холмистую тундру, прерываемую мно
гими озерами и возвышенностями, состоящими 
изъ пзвеетняковъ и песчаниковъ. Кристалли- 
ческіе сланцы встречаются только вдоль Жа
ки на камня, горнаго кряжа, простирающагося 
между мысами Канинымъ и Микулкинымъ. 
Кряжъ этотъ, известный также подъ именемъ 
Тіунскаго, иміеть до 35 0  фут. выс. Канинъ

нолуос-въ перерезывается многими річками, ко
торыя в с і мелководны; замечательны изъ річекь, 
текущихъ въ БЬлое м.: Семжа, Мгла, Несъ, 
Чижа, Жгч, Мпстпа и Торна, а изъ теку
щихъ въ Ледовитое море— Камбальница, Рыб
ная, Песчанка, Жемчуэ/сная, Губистая, Чеша 
и В иж асъ. Особеннаго вниманія заслуживаютъ 
ріки Чижъ и Чеша, которыя до того близко 
сходятся въ своихъ верхиихъ течешяхъ, что 
по нимъ иногда проходили лодки изъ БЄлаго 
м. въ Чешскую губу, избігпувь огиба Канина 
нолуо-ва. Растительность полуострова бЄдна; 
л іса  на немъ совсімь н іт ь , а есть только 
сланецъ —  кустарникъ, не превышающей 1 
арш. выс. Обитатели полуострова —  самоіды, 
кочующіе літом'ь на с., зимою же въ южной 
части полуо-ва; ихъ въ 1859  г. было 1 ,760
д. об. п. КромЄ того, сюда являются мезенсісіе 
промышленники промышлять нерпъ, морскихъ 
зайцевъ и тсвяковъ (Phoca cristata). О сід- 
лыхъ деревень только три: Семжа , Мгла и 
Н есь, кромЄ того въ разныхъ містахь раз
бросано нісколько избушекъ. Берега Канина 
полуос-ва были сняты въ первый разъ въ 1741
г. Бестужевымъ, а въ 1756 — 57 г. штурма- 
номъ БЬляевымъ. Въ 1772  г. полуостровъ 
посіщент. академ. Лепехинымъ и Озерецков- 
скимъ. Въ 1 7 9 8 — 1801 г. западный берегъ 
полуострова былъ снятъ особою экспедйціею, 
въ 1826  штурманами Бережныхъ и Пахту- 
совыыъ, въ 1 8 2 7 — 32 г. кап.-лейт. Рейнеке. 
Въ 1841 г. Канинъ полуос-въ былъ посЄщєнь 
Рупрехтомъ и Савельевымъ, а въ 1848  г. 
Гревингкомъ.

(Лепсхян'ь, днев. зап ., ч. 4 , етр. 103— 118; Лотке, 4-кратп. 
пут., ч. II, с . 117, 146, 1 08 ; K ru senst. u. K eyaerl., Petschora- 
land, І8 іЗ , S. 443; Рейнеке, гидр., ч. І ,  о. З, 10, 123—-125; П утка- 
рев'ь, Арханг. губ., с . За; Зап. Гпдр. Деп., 1, С. З І ,  И, 11, V , 29; 
Bull. pb. m a th ., V III, N 3; Ж. М. В. Д. 1849 г ., X X V II, 383, 1853 
г ., X X II, с. 38; 3. Г. Об., V II, ч. 1-я, 100, 105; BL’CT. И. Р. Г. 
Общ., 1855 г . ,  ч. X1Y , отд. И, сгр. 80; С.-Петерб. вЬд ., 1842 г. 
N ‘22; Отчетт. Им. Сиб. Академш Ваукт., за 1841 г. (путеш . Руп- 
рехта п Савельева); Сипе. нас. ы'Ьстъ Арханг. губ., с . 31 ; Schrenlc,
11., I, 670, 687; Исіавинх, самоеды, с т . 56; Максимові., годъ на 
С’Ьо., I, 46; Oastren, kleine Sehr-, p . 331; Erm an, A rch ., X , 3 8 4 ).

Каничи, мЄст. (влад.), Могилевской г., 
Климовецк. y., въ 49  в. къ ю. отъ у. г-да, при 
pp. Бесідп и Сурові. Въ 1784 г. К. называ
лись селомъ, названіе же містечка получили 
поздиіє. Ч. ж. 648  д. об. п ., (39  евреевъ), 
134  дв., правосл. церковь, католич, каплица.

(Памяти, кн. Могилев, г., на 1861 г . ,  отд. IV , с . 42 ; Город, 
n o ce j-, ч. I ll, с . 2 2 1 ).

Канищ ево (Жонишево), село (вл.), Рязан
ской г. и у., въ 5 в. къ с.-з. отъ Рязани, при 
озері. Ч. ж. 1 ,615 д. об. п., 118  дв. Близъ 
церкви есть місто, извістное подъ именемъ 
Городка; на немъ находились государевы ко
нюшни. Село прежде принадлежало госуда
ревой казні, потомъ досталось въ родъ Бутур-
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линыхъ. отъ которыхъ перешло къ разнымъ 
владельцам!,.

(Ж. М. В. Д., 1841 г ., т .Х Ь ,  стр. 4 7 9 ).
К анкоръ пли Еам-гортъ (по пермяцки 

Камское селеніе), древиій городокъ, Перм
ской г., Соликамскаго у., оспованный въ 1560 
году Строгоновымъ, па прав, берегу Камы, 
при впаденіи р. Пыскорки. См. Пыскорское.

К анкрина, довольно обширный заливъ, 
на вое. бер. Новой земли, къ с.-в. отъ Ма- 
точкина шара, и м. Выходнаго. Онъ открыть 
съ ю.-ю.-в., а при устьі иміеть прибрежные 
каменные рифы. Внутренность залива не из- 
слідоваиа.

(3 .  Гпд. Деп., II, 49, 1 1 2 ).
КаННЫ - гель или Еанли - гель (т. е. 

Жровавое-озеро), озеро Эриванской г., въ c.-
в. части Нахичеванскаго у., выше сел. Шоки, 
окружено со в^ іхь сторонъ горами и иміеть 
одни только ворота, въ которыхъ за 150 
л іг ь , при Гейдарь-хапі, устроена была за
пруда для удержанія весеннихъ водъ, кото
рыя потомъ спускались въ Нахичевань-чай. 
Ныні запруда эта разрушилась и воды сво
бодно стекаютъ въ ріку. Названіе Кроваваго- 
озера К .-г ., какъ утверждаютъ, получило по
тому, что літомь, во время споровъ за воду 
для поливашя полей, зд ісь  не рідко случа
лись смертоубійства.

(В . Ст. Врпвап. г . ,  ст . 85; Шопеп-ь, истор. памят. Армяпск. 
обл., стр. 3 9 8 ).

К анны -дагъ, горн, проходъ въ Мал. 
Кавказ®, Эриванской г ., Александропольскаго 
у ., замыкаетъ съ с ів . Акзебіукскую долину. 
Черезъ К.-д. проходитъ дорога изъ Тифлис- 
са въ Алексапдрополь, на вы соті 5 ,8 1 8  ф. 
Спускъ къ сел. Привольному гораздо круче 
противуположнаго подъема. На самомъ пере
валі дорога идетъ по голому камню; д в і скалы, 
въ самомъ близкомъ разстояніи одна отъ другой, 
образуютъ на вершині перевала иодобіе воротъ, 
получившихъ отъ русскихъ названіе Волчьихъ.

(В . Ст. Эривав. г . ,  с . 2 4 ) .
К ан ск ъ , окр. гор. Енисейской губ.
I. Г-дъ, подъ 5 6 ° 1 0 ' с. ш. и 1 1 3 °2 0 ' в .

д., в ъ 2 1 6 в .  къ в. отт, Красноярска, на пр. б. 
р. Кана и притокі его Т ар аі. Начало К. 
относится къ 1628  r., когда Красноярскій вое
вода Андрей Дубенскій иослалъ изъ Красно- 
ярскаго острога людей на берега р. Кана, 
гд і и былъ устроенъ острогъ для приведенш 
въ послугааніе Коттовъ, тамъ кочевавшихъ. 
Въ 1640  г. острогъ п е р е н е с е н ь  на то місто, 
гд і пыні стоить г-дъ Канскъ. При учреж- 
деніи Енисейской г. К. еділань окруж. горо
домъ. Чис. жит. въ 1862  г. 2 ,4 4 2  д. об. п., 
(1 .2 1 9  м. п.). Домовъ 3 25 , одна церковь, 2

часовни, еврейская молптв. школа, 37 лавокъ, 
дерев, гостин, дворъ, приходское училище, 
дерев, острогъ, больница и 3 завода, а имен
но 1 кожгвен. (въ 1862  на 3 ,3 2 5  р.), 1 сало
топенный и 1 мыловар, (въ 1862 , на 3 ,2 7 5  р.). 
Земли городу иринадлежитъ 2 6 ,7 2 2  д. Жители 
занимаются хлібопашествомь, звіриною лов
лею и мелочною торговлею.

(G m elin , I ,  391; П а л а с а , п у т., III, ч. 1 -я, ст . 329; Фишерт, 
400; Cochrane, I I ,  142, 185; П естом., 96; Стеиаповь, 1, 168, П, 
135; C'feß. почта, 1862, N  252; Мартость, 3 ; Erm an, II, 51 ; Ж. М.
В. Д., 1839, т. 31 , с . 414; B itte r, I I ,  1,040; Гагемепстеръ, II, 168, 
540, 366; Город, посел., т. II, с .  2 2 8 ).

II. Канскій округъ, въ ю.-в. части Ени
сейск. г. Пространство его 1 ,702 кв. м. гаи 
8 2 ,3 7 0  кв. верстъ. Поверхность, въ ю. части, 
возвышена. Здісь округъ, самою южною сво
ею оконечностью, прикасается къ Саянскому 
хр., отъ котораго вт, этомъ м іс т і  отділяют- 
ся значительные отроги, наполняюіціе всю 
ю. часть Канскаго ок. Самый значительный 
изъ нихъ извістень подъ именемъ Бирюссип- 
ской группы; онъ простирается на c.-в ., и вхо
дить очень скоро въ преділы Нижиеудинска- 
го окр. между вершинами pp. Уны и Бирюс- 
сы; отрогъ этоть иміеть до 6 ,5 0 0  ф. абс. выс. 
Другая отрасль простирается къ с. и служить 
водоразділомь между Бирюссою, Усолкою и Ка- 
номъ. Юж. и зап. части округа орошаемы р і 
кою Еаномъ, который судоходенъ напижнемъ 
своемъ теченіи и протекаетъ отъ г-да Канска 
до впаденія въ р. Енисей по самымъ пло- 
дородиымъ містань округа. Изъ притоковъ 
Капа замічателень Агулъ. Енисей  протекаетъ, 
на протяженіи 120  верстъ, по с.-з. границі
округа. Р. Тааьева  (нижн. часть Уды) пере-
сікаеть с ів . оконечность округа. Изь при
токовъ ея особенно важна Бирюсса, текущая 
по округу па 7 0 0  верстъ, служащая ю.-вос. 
границею его и орошающая всю вост. часть 
округа. Изъ притоковъ Бнр. замічательны: 
Тагулъ, Пойма иАиа. Другой притокъ Т асіе - 
вой— р. Усолка, принадлежащая округу всімь 
своимъ теченіемь, важно для округа потому, 
что по ией -и р. ТасЬевой сплавляется отъ 
Троицкаго солевар, завода до 6 судовъ съ
солью, на сумму до 25 т. р., при 125 ра
бочихъ. Геогностическгй составь Канскаго 
окр. мало изслідовапь. Въ южной его части, 
т. е. въ Саяяскомъ хребті, преобладают!, 
кристаллическая породы: граниты, сіенпты и 
порфиры. И"и приподняты глинистые сланцы, 
залегающіе въ Саянскихъ и Бпрюссинскихъ 
горахъ. Въ долинахь р. Кана и Бирюссы ме
там орфическіе известняки и тальковые слан
цы прорізаны грюнштейномъ. Въ с ів . части 
окр. развиты песчаники каменноугольной фор-
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маціи, а надъ ними лежатъ известняки тріасовой 
формацій. Минеральный богатства округа весьма 
значительны. Золотыя розсыпи преимущест
венно заключаются въ горахъ, состоящихъ 
изъ глинистаго сланца и открыты здісь въ 
1836 г., въ верховьяхъ pp. Кана и Агула. 
Железная руда встречается въ значительномъ 
количестві близъ Троицкаго солевареннаго за
вода. Сна залегаетъ въ песчаникахъ камен
ноугольной формацій и сделалась известною 
русскимъ въ 1-ой половині Х ¥ Ї І  ст. Слои 
гипса встречаются въ известнякахъ тріасовой 
формацій и изъ нихъ вытекаютъ на рч. Усол 
к і  (пр. пр, Тасіевой) соляные ключи, изъ 
коихъ вываривается соль па Троицком!, соле
вар. заводі. С.-з. часть окр. представляет!, 
містность ровную, съ почвою черноземною 
и глинистою, весьма удобною для заселе
ній и хлібопашества. Въ средней части 
округа, а именно по дорогі отъ города Кан- 
ска до Крагноярска, лежатъ самыя лучшія 
земли округа. Въ с.-в . части, омываемой р. 
Бирюссою, и южн. части округа, тянутся бо- 
лотистыя, покрытия лісомт, містности, мало 
заселенпыя и неудобныя для хлібопашества. 
Самые густые л іс а  находятся въ юж. и в. ча
стяхъ округа; они состоятъ преимущественно 
изъ хвойныхъ породъ: сосны, ели, лиственицы 
и кедра. Лиственныя деревья: береза, ольха, 
тополь, встрічаются въ зап. части округа и 
по долинаыъ р ікь . Климатъ округа суровъ, по 
возвышенному положеній» и множеству ліси- 
стыхъ горныхъ ціпей. С ніга здісь  выпадаетъ 
гораздо боліє, ч ім ь въ окр. Красноярском!,. 
Р ік и  Канъ, Усолка и Бирюсса, бынаютъ не
покрыты льдомъ до 7-ми місяцевь. Канскій 
округъ учрежденъ въ 1822  г .,  при разділе- 
ніи Сибири па запад, и восточную, и образова- 
ніи Енисейской губ. Жит. въ 1862  г. въ окр., 
кромі города, 5 1 ,3 5 3  д. об. п., (2 8 ,1 8 2  м. п.), 
на кв.м , съ г-мъ 31 жит. Этнографических со
ставъ населенія одпообразенъ; преобладающую 
массу составляюсь русскіе, преимущественно 
потомки ссылышхъ; кромі того вт, незначи- 
тельномъ числі живутъ здісь евреи (2 6 8  д. 
об. п.), татары (82  д.) и поляки. Изъ абори
геновъ уціліли: 1) Еамасипцы  — ничтожное 
племя, обитающее въ верховьяхъ pp. Кана и Агу
ла; 2) Жарагассы—  сосіди предъидущпхъ; изъ 
нихъ въ Канскомъ окр. живетъ одинъ улусъ, 
Жарагасскги, въ числі 89 д. об. п., по 10-й 
ревизіи. Неправославн: евреевъ 268  д. об. п., 
магометанъ 82 , рпмско-католиковъ 269 . Насе
лень группируется преимущественно на боль- 
шомъ Сибирскомъ тракті. Число поеелковъ

въ окр. 135; изъ нихъ 6 селен, иміють свыше 
1 ,000  жит. Церквей православныхъ въ окр. 
27 . Земледіліем'ь занимаются съ усшЬхомъ въ 
западной части окр. и особепно на л ів . бе
регу лижи я го теченія р. Кана, гд і почва со
стоитъ изъ толстаго слоя чернозема. Въ в. и 
с.-в. частяхъ хлібопашество песравненно ме
н іе  развито, по причині гористой и безплод- 
иой містности. Въ юж. частяхъ окр. земледіліе 
ничтожно. Огородничествомъ занимаются съ 
успіхомь въ зап. части окр., гді. для собствен
на™ употребленія, жители разводятъ картофель, 
ріпу и рідьку. Для скотоводства округъ не 
представляетъ удобствъ, потому что въ л ісахь 
сніга выпадаетъ много и травы мало питательны; 
ісромі того, въ зд'Ьшнихъ лісахт, водится много 
волковъ и безчисленное множество мошекъ, 
гибельпыхъ для скота. Въ 1862  г. въ округі 
считалось: лошадей 46 т., рогатаго скота 33 
т., овецъ 41 т., свиней 18 т. Въ этомъ году 
свиріиствоваль на рогатомъ скоті и овцахъ 
падежъ. Округъ, по богатству лісовь, изоби- 
дуетъ звіремь и поэтому охотою жители зани
маются зд ісь  гораздо боліє, чім ь въ Ачин
скомъ и Краспоярскомъ округахъ и бьютъ мед- 
відя, волка, выдру, лисицу, соболя, білку и 
пр. Особенную важность иміеть зд ісь  охота 
за косулями, которыхъ убивають тысячами, во 
время ихъ перюдическихъ миграцій. Убыль 
звіря ощутительна съ того времени, какъ разви
тіе золотопромышленности истребляетъ ліса. Въ 
Устьянской волости, по рікамь и озерамъ, про
изводится довольно значительная ловля рыбы, а 
именно щукъ, окуней, карасей, язей, налимовъ, 
такъ что въ продажу поступаетъ до 5 ,0 0 0  п. 
Заводовъ въ округі, кромі г-да, въ 1862  г. 
было 9 :  1 казенный солеваренный, Троиц- 
КІИ, вываривающш до 100 тыс. пуд. соли 
(въ 1862 на 2 7 ,4 6 5  руб.), желізоділатель- 
ный при дер. Баргинской (на 8 6 4  р.), 2 ви
нокуренныхъ при устьі р. Весниной и при 
дер. Брошиной, (вновь устроены на 90 т. 
ведеръ), 5 кирпичныхъ (на 2 0 0  р.). На зо- 
лотыхъ промыслахъ Канскаго и Нижнеудин
скаго округовъ, съ 18 3 4  до 1861 г., вклю
чительно, промыто 4 5 2 ,8 1 5 ,9 5 0  пуд. песку 
и получено золота 1 ,430  пуд. 35 ф. Торго
вые обороты округа незначительны. Хлібомь 
торгуютъ только въ западной его части; хлібь 
сплавляется по pp. Кану и Енисею. В с і  по
требности вымінйваются жителями у купцевъ 
на деньги или пушной товаръ. Закупъ пуш- 
наго товара производится купцами 2 раза въ 
годь: зимою и весною. Въ 1861 г., въ окру
г і  купцамъ было выдано торговыхъ свиді-
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гельствъ 64 , крестьянамъ 3, ирикащнкамъ 51. 
Ярмарокъ въ округі 6, а именно вт, с. Рм- 
бинскомъ (въ 1862  привезено товаровъ на
8 ,3 0 0  р.), Амавапгевскомъ (въ 1862 на 50 0 0  
р.), Тасіевскомь (3 яриар.; въ 1862 г. на 
7 ,2 0 0  р.) и Троицкомъ зав. Предметы, при
возимые на ярмарки: шелковыя и шерстяиыя 
матерій, стеклянная н глиняная посуда, са- 
харъ, чай и пр. Училищъ въ округі два, 
изъ нихъ въ г. Капск'Ь 1.

(Впбііогр . см. ЕвпссЙская г -ія ).

К а н т а к у з и н к а ,  містечко (влад.), Хер
сонской губ., .Ананьевскаго у., на прав. бер. 
р. Буга, противъ тшаденія въ него р. Мерт
вый воды, въ 2 1/2 в. на ю. отъ г. Вознесен - 
ска. Въ містечко IC. переименована въ 1840
г. Жителей 6 7 0  д. об. п. (1 8 5 7 ), базары 
разъ въ д в і неділи. М істечко расположено 
полукрушемъ на склоні горы и иміегь кра
сивый владільческій домъ и садъ, усіяннын 
скалами известковой породы. Въ оврагі, пере- 
сікающемь садь, находится хорошо отделан
ный Маріинскій минеральный источникъ, кото
раго вода літомь холодніє, ч ім ь зимою, а 
именно посреди л іта  иміеть 7° Р ., а зимою 
до 9° и 10°. По дійствію своему и частію 
по составу, вода Маріинсіс. источн. иміеть 
большое сходство съ водою Эгерфрапцепс- 
бадскаго ист., и содержптъ хлористый на
трій, сірнокйслый натръ, углекислую известь, 
кремнекислый и азотнокислый натръ; коли
чественное же содержапіе этихъ составпыхъ 
частей не опреділено. Вода источи, пінится 
при выході изъ земли, отъ значительпаго со- 
держанш въ ней углекислаго газа. Приисточ- 
никі устроенъ резервуаръ для ванн і, и душей. 
На Б у г і въ Кан. есть пристань, на которой 
производится нагрузка и выгрузка хліба въ 
зерні, льняиаго сімени, шерсти, л іса, соли 
и пр. въ значителышхъ размірахь; сюда же 
пристаютъ пароходы ходящіе по Бугу.

(В їіст . Геог. Общ., 1855, ч. 12, кн. V I, отд. V , ст . 39— 42; Ап. 
Demidoff, V oy ., I ,  417—8, русск. перев., с . 880; В. ст. Херсон, г. 
сп. св ., с. 15; Шыпдта, Мат. дія Г. п Ст. Херсопс. г ., ч. ] ,  с. 337, 
44 4 j II, 533 ; Од. В., 1831, N 74; В. Г. 0 . ,  1854, пи. б, Отд. V , стр. 
39— 42; Спб. ВЇ5Д., 1856, N 8 4 ).

К а н т е м и р о в к а ,  слобода, Воронежской 
губ., см. Констант,иновка.

К а н т и г и р ъ  (Кинтагиръ, Кандыгиръ), р. 
Енисейской губ., Минусинскаго окр., доволь
но значительный л ів . пр. Енисея. Беретъ на
чало изъ высокаго хребта на границі Россіи 
и Китая, недалеко отъ иограипчпаго знака 
Шабина-давапъ. Напр, къ c.-в., дл. теч. до 150 
вер. На нр. берегу К. тянется хребетъ Кан- 
тигирекш, а на л ів . хребетъ Калгановскщ

(Stuclrenberg, H ydr., I I ,  p. 480; 3. Г. Об., 1862, кп. V I, с . 10; I 
Шварца, отч., с. 9 9 ) ,  1

К а н у е в к а ,  село (уділ.), Самарск. г. и у., 
въ 79 в. къ з. отъ Самары, на коммерче- 
скомъ тракті изъ Самары въ Сызрапь, при
г. Воложкі. Ч. ж. 2 ,2 1 0  д. об. п., 248  дв.

Т С а н у ш и н ъ  (Конушинъ), мысъ, соста
вляющей ю.-в. предгЬлъ Каиинскаго берега въ 
Біломь м., Архангельской г., Мезенскаго у., 
подъ 67° 11 ' с. ш, и 6 1 °2 7 ' в. д. Между 
этимъ мысомъ и м. Вороновнмъ, заключается 
Мезенстй заливъ. Въ 3 в. къ ю. отъ мыса, 
вытягивается каменистый рифъ, оканчиваю
щиеся надводными коргами, за которыми оста
навливаются промышленный суда.

(Рейнеке, Гидр., ч. 1, с. 76 , 148; K eyserling, Petchora, p. 4 3 5 ).

К а н ч е б у л г а н ъ , р. облас. Сибирск. 
Киргизовъ, лівый прит. ріки Кара-Тургая. 
Вытекаетъ изъ горъ, окружающихъ гору Кур- 
гашъ-тау, иміеть длины до 70 в., изъ коихъ 
15 вере, течетъ дугою къ вост. и 55 вер. 
прямо къ с. Берега ріки большею частіш 
глинисты и плоски, покрыты травою, но вся 
окрестность ріки иміеть сидъ пустыни, въ 
которой, кромі ковыля (Stipa pennata) и арте- 
мизій почти н іть  никакой растительности. Въ
15 в. ниже вершины ріки и въ 70 0  саж. отъ 
праваго ея берега находится древиій мідний 
рудникъ, нзвіетный у киргизовъ подъ име- 
немъ Мысъ-may. Въ отвалахъ, руда содержптъ
10 пуд. міди во 100  пуд. руды.

( Г . Ж., 1829 г ., ч. I, с. 334— 352).

К а н ч и - Г О Л Ь , сол. оз., Таврической г., 
веодосійскаго у ., въ 42 в. къ з. отъ Керчи 
и въ 76 в. къ с.-в. отъ 0 е о д о с 1 И ,  вер. вч, 4 
отъ Азовск. м .; иміеть въ окружности вес
ною до 1 в., літомь до */* в. Берега отло
ги, грунтъ глинисто-песчаный; рапы ко среди
н і до */g верш. Прежде озеро было солерод- 
нымъ и могло давать (Г. Ж. 1827 г.), при 
благопріятлой погоді, до 50 тыс. пуд. соли.

( Г .  Ж ., 1827, т. 1, с. 117, 18Ь8, т. 3 , о. 4 8 6 ).

К а н ш и н о ,  дер. Калужской г. Малояро- 
славецкаго у. въ 20 вер. къ ю.-в. отъ у. г-да. 
Жит. 302 д. об. п., 42 дв. Деревня эта естг, 
одна изъ ередотій тесемочочнаго производства 
на стаикахъ, распростраиившагося между кре
стьянами всл Ьдствіе основанія тесемочной фаб
рики въ у. г-д і купц. Малюковымъ въ 1840 .

(П аи. кн. Каїужск. г ., 1861, с. 197).

К а н ъ ,  р. Енисейской губ., пр. пр. р. Ени
сея. Беретъ начало въ го. части Канскаго 
окр., изъ горныхъ озеръ, на Бирюсинскомъ уз- 
л і  Саянскихъ горъ. Берега Кана въ верховь
яхъ гористы и живописны, послі сліянія Капа 
съ прав, нритокомъ Агуломь становятся низ
менными; отсюда до впаденія въ Еппсей поч
ва плодородна и удобна для хлібопашества.
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Дл. теч. до 50 0  в., теченіе извилистое и ти
хое, становится быстрымъ только весною, и 
тогда р іка заливаетъ свои берега. Р. Канъ су- 
доходна, довольно глубока и переправы чрезъ 
нее находятся въ двухъ м істахь. Въ нижн. 
теченіи Кана встречаются пороги; изъ нихъ 
главные: 1) Н иж ній  (20  в. отъ устья К.),
2) Косой (въ 40  в .), 3) Аракспевъ (въ 80
в.). К. свободепъ отъ льда около 7 місяцевь 
вь году, а покрывается льдомъ въ ісонді 
ноября; берега ріки заселены русскими п 
притомъ довольно густо въ ниж. его тече- 
ніи; въ верховьяхъ живутъ камасинцы и кара- 
гассы. На вершині К. находятся золотыя роз- 
сыпи; главные пріиски на рч. Малой-Янготі 
и Тукші, гді, въ 1855  г., промыто золота 9 
пуд. 39 ф. Главные притоки: прав. —  Агулъ, 
Курышъ, л ів . —  Уря, Рыбная.

(G m elin , 1733, I ,  р. 389; Еж. соч., 1765, I ,  294 ; Спб. в і і д . ,  
1819, V, о. 8; N. N. В .,  I I ,  71; С іо вц о ві, II, о. 196; Пестопъ, 
19; Мяртосъ, 9; Стенавовъ, I ,  39; Г. Ж., 1835, III , 8 2 ; Ledebonr,
I I ,  S I ;  Г. И. Спасскаго (М. 1849, 8 с . 18; Cent. A s., I ,  257; 
Tchihatoheff, p. 211; Castrßn, 281; B itte r , Авіеп, I I ,  1,039— 1,044; 
Гагемсиетерь, 1 ,3 8 , 120— 122, II, 425).

КапецкІЙ погостъ, Новгородской г., Тих- 
винскаго y., въ 47  в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Капші. Вь писцовыхъ книгахъ 1582
г. называется Дмитріевскимь на р. ІСапші, и 
находился въ Обонежской пятині. Ч. ж. 53
д. об. п., 4 дв., церковь во имя Св. Дииитрія 
постр. въ 1756  г.

(Зап. И. Р. Г. Об., V III, стр. 166; Памяти, кп. Повгор. г ., 
на 1858 г ., прнюж., стр. 3 7 ) .

Капитановка, село (влад.) Кіевской г., 
Чигиринскаго у., въ 87 в. къ з.-ю .-з. отъ у. 
г-да. Ч. ж. 619  д. об. п., 120  дв., церковь, 
свеклосахарный зав. (гр Бобринскаго), основ, 
въ 1846  г. На немъ въ 1 8 6 0 — 61 г. вы ді- 
лано песку 5 7 ,1 8 7  пуд.

^Обэ. рази, отрасі. пром., ч. I ,  с . 6 ) .

КапитанскІЙ зал., въ с.-в. части Але- 
утскаго ос-ва Уналашки, между мысами Весе- 
ловскимъ и Калехтою, отстоящими другъ огъ 
друга въ 16 вер. Заливъ простирается внутрь 
земли на 25 вере., шир. въ устьі им'Ьетъ 12 
вер., а даліе около 5 вер. Посреди залива ле
жатъ два острова Амахнакъ и Укнадахъ, раз- 
діляхощіе заливъ на два предмістья: восточ
ное и западное. Берега залива высоки и уте
систы; восточный иміеть боліє 2 ,0 0 0  ф. выс. 
Заливъ иолучилъ свое названіе отъ того, что 
внутри его зимовалъ, съ 1768  на 69 г., капит,- 
лейтеи. Левашевъ съ судномъ. По сторонанъ 
и внутри сего залива находится 8 бухть: че
тыре— на правой, одна— въ вершині и три
на лівой стороні, а именно: Констатпинов- 
ская , Имагнинская и Илюлюкская гавань, вну
три которой находится главное комлан. селе

ніе Илюлюкъ — містопребываніе правителя от
дела; Убіепная, Капитанская (длина боліє
5 вер., шир. меніе 2 вер.), Натыкинская, 
Широкая и Пестряковская. Въ такъ назы
ваем ыхъ предмгьетъяхъ глуб. боліє 100  саж. 
На в. отъ с. окон. Амахнака глуб. умень
шается до 25 саж.; отсюда даліе внутрь уже 
везді хорошія якорныя міста. Грунгъ по боль
шой части ил ь съ пескоиъ; въ нікоторыхь м і- 
стахъ встрічается сверху мелкій камень. Луч
шая стоянка находится на линіи юж. окон. 
Амахнакской косы и замітна по пирамидаль
ному камню, стоящему въ нікоторомь раз- 
стояніи отъ берега, по южніе губы Имагнин- 
ской. Тутъ глуб. 10 — 15 с., а грунтъ дресва. 
Въ иные годы місто сіє заростаетъ воцоро- 
слями, какъ бы заграждая путь въ гавань.

(Крашенинникова, въ по-ін. собран, уч. пут., I ,  217; Литке, 
пут., с. 292—29Я; Веяіаминова, за п ., I ,  162 — 164 п 9 — 14; Са- 
рычепа, пут., 11, 13—25; Раяб. а т і.  юж. мор., Крузенштерна, 
ч. 2, от. X X III, с . 18—20; Тебізнысоі^ с . 110; K ittlita , R . I ,  2 7 3 ).

К апитанъ (Капитанская заегька тожъ), 
гора и горный перевалъ въ Якутской обл., въ 
Алданскомъ хр., подъ 6 0 ° 2 3 ' с. ш. и 1 5 7 °4 ' 
в. д., самый високій на дорогі изъ Якутска 
въ Охотскъ. Высшая точка горнаго перевала 
иміетч* 4 ,050  р. ф. абс. выс., а высшая точ
ка горы 4 ,2 2 4  р. ф. Гора состоитъ изъ кри
сталлической граувакки. Древесная раститель
ность достигаетъ зд ісь  высоты 4 ,0 0 0  р. ф. На 
самой вершині горы растетъ низкорослый 
кустарникъ —  Andromeda ericoides. У под- 
ножія горы встрічаются замічательныя об
разован^ льда, называемыя якутами та- 
рыпъ. Они занимаютъ пространство до 2 
верстъ, не растаиваютъ во время л іта  и 
состоятъ изъ могочисленныхъ слоевъ льда. 
Эти тарыны иміють видъ замерзшаго озера 
и потому русскіе називають всю эту массу 
льда Капитанскимъ озеромъ.

(G m elin , H . £ p. X X X I I I ,  X I,V ; Strahlenberg, р. 274; Са- 
рычевъ, I ,  57; B illin g s, R. ed. Sauer, I , p. fiO; Дапыдопъ, I , стр. 
GO, 87, 105, 110; Erm an , I I ,  p. 376, 392, I I I ,  6i Middondorff, IV ,
I ,  p . 451; B u ll. p li. m ath ., 1853, p. 310; Erm an A rch ., I ll, 169).

К апитоново или Дмитріевка, также 
Святодиматріевка, слоб. Харьков, г., Старо- 
більскаго y., при р. Е всю гі, въ 47 в. наю,-
в. отъ у. г. Жит. во всемъ приході 3 ,157
д. об. п., дв. 3 7 9 , 4 ярмарки: 17 марта, 24 
іюня, 6 авгус. и 21 сент.

КашсаЙ; подъ этимъ именемъ извістень 
въ простонародш городъ В ладж авказъ  (см. 
это сл.).

К ап к ар тн е-к ел л ы й -сор ы  (т. е.
Болотный проходь), проходъ черезъ сіверн. 
Уралъ, Пермской губ., Чердынскаго у. Этотъ 
проходъ есть ничто иное, какъ возвышенное 
болото, черезъ которое перетаскиваютъ лод
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ки изъ рч. Ольсъ-мань-я (системы Печоры) 
въ рч. Таитъ-мань-я, притокъ Сосвы, т. е. 
изъ Европы въ Азію. Болото это мягко и зыб
ко; абс. выс. его 1 ,474  фут., по пзмір. Гоф
мана. Пройдя черезъ него, путешественникъ 
встуиаетъ въ ціпь горъ Евоттъ-нъеръ.

(ТоФманъ, СЬв. У рал. и хр. Пай-хон, ч. II, с . 8 4 ) .

К апкартне - тумпъ - еоры , горный 
кряжъ, въ с ів . Уралі, Пермской г., Чердын- 
скаго у із . Кряжъ состоитъ изъ кварцита, въ 
которомъ попадаются містами листочки слюды, 
а также прожилки горнаго хрусталя, и иногда 
и железный блескъ. Абсол. выс. Большаго 
Капкартне-тумнъ 1 ,9 9 0  ф., Малаго 2 ,000  ф., 
а Капкартне-соры, лежащаго между предыду
щими, 1 ,666  ф. Малый К. поросъ рідкими 
кустами березы и рябины.

(ГоФманъ, СЪв. У р а л ., И, 87, 8 8 ) .

КаплиНО, село (каз. її влад.), Курской
г., Старооскольск. у., въ 7 в. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Осколі. Ч. ж. 2 ,8 1 7  д. об. п., 232  дв.

Капсальсісій улусъ Буяновск. рода бу- 
рятъ, Иркутской губ. и округа, въ 52 в. отъ 
Иркутска, при р. Куді. Ч. ж. 607  д. об. п., 
316  двор, и инородческая управа, вь в ід і -  
б і и  которой въ 1859  году было 17 улусовъ 
Алагуевскаго и Буяновскаго родовъ бурятъ; въ 
нихъ было 3 ,5 2 0  д. об. п. (1 ,865  м. п.). Улу
сы расположены по pp. Куді, Булыкі, ОекЬ, 
Мурнні, Бугульденхі и ключі Хараскі.

К апудж ихъ, гора, въ армянскихъ отра- 
сляхъ Мал. Кавказа, Эриванской г., Ордубаг- 
скаго у., подъ 3 9 ° 9 ' с. ш. и 6 3 ° 4 0 ' в. д., 
въ ирямомъ разстоянш вер. въ 25 отъ Орду- 
бата, тгЬетъ абс. выс. 1 2 ,8 5 4  ф. Гора покрыта 
в'Ьчнымъ снігом’ь, весьма обрывиста и скалиста.

(Ходзько, геогр. полож. п лыеоты, с. £ ; В. Ст. Эриваис. г . ,
С. 22; Шопен'ь, Арм. обл., с . 363).

К а п у л о в к а  ИЛИ Еапиловка, дер. (влад.), 
Екатеринославской губерній и уізда, при рч. 
Чертомдыкі и Подпольной, въ 13 5 в. на ю. -з . отъ 
у. г-да, противъ г. Никополя. Жит. 6 8 4  д. об. п., 
дв. 101. Здісь находится одно изъ зпаменитМ- 
шихъ запорожскихъ урочищъ: городище < Ста
рой  спчи*, основанной еще въ X V I стол, и 
называемой въ народі <Галагаповскою сгьчъюу, 
въ память того, что малороссшскш иолковникъ 
Галаганъ, в и іс т і  съ русскимъ полковникомъ 
Яковлевымъ, раззорилъ ее, въ 17 0 9  г., по по- 
велішю Петра І, послі Полтавской битвы, за 
изміну Мазепы и кошеваго Гордієнки. Кап., 
в м іс т і  съ сосіднюгь с. Покровскимъ, принад
лежите В . Кн. Михаилу Николаевичу. Рукавъ 
Дніпра, соедиияющшсясъЧертомлыкомъ, весьма 
глубокій и широкій, скрытъ между камышами, 
плавняып и островами, и служитъ віроятно ка-

закамъ для прохода изъ с ічи  въ Дніпрь или 
море. Онъ называется Павлюкомъ, по имени 
кошеваго Паыюка, основателя, или одного изъ 
главныхъ строителей этой січп, судя по гра
мот Ь Стефаиа-Баторія 1576  г. данной по 
прошрн’ю гетмана Якова Богдаика и коше
ваго Павлюка, въ виді акта на земельное вла- 
дініе въ этой містности. По раззороніи Ста
рой січи, казакп ушли къ туркамъ, но возвра
тившись въ 1735 г. обратно въ Pocciso, снова 
заняли прежнее місто подъ січ ь , укріпленій 
которой еще боліє усилены во время войны 
съ турками въ 1736  г.

(Л!- М. Пп. Д., 1846, т . X III , С. S3; Ист. нов. c t 'i i i ,  Скаль
ковскаго, с. Ю и 64 , прплож. N l , c .  381; Шмпдта, мат. для Г. 
п Ст. Хере, г., т. 11, с. 871—3 , п чертежи I — IV ').

Капустина или Капусты, хуторъ Ку
банской области (бывшей Земли Чериомор- 
скихъ казаковъ), Таманскаго окр., иа Таман- 
скомъ полуострові, близь ю.-з. оконечности 
Бугазскаго залива, соединяющагося восточи. 
концомъ своимъ съ Кызылтагаскимъ лима
номъ, въ 15 верст, на ю.-в. отъ г. Тамани. 
Близъ хутора находятся нефтяные колодцы, 
которые расположены тамъ на вершпні горы, 
возвышающейся на 40  с. падъ окружающей 
почвой. Глубина этихъ колодцевъ или копа
ней отъ 1 1 /г до 2 саж.; пзъ иихъ добыва
лось въ 1830  г. 15— 20 ведеръ горпаго масла 
или черной иефги. Тутъ же, по близости, у 
Капустиной балки, еще нісколько такихъ ко
паней, глубиною 1— 2 саж., изъ которыхъ 
добывалось прежде до 50 вед. жидкой нефти.

СГ. Я !., Ш 2 ,  'I. I ,  с. 62— 4 ).

Капустино, село (влад.), Курской г., 
Рыльскаго у., въ 25 в. къ с. отъ у. г-да, при р. 
Стержапі. Ч. ж. 152 д. об. п., 14 дн. и све
клосахарный паровой зав. (кн. Мещерской). 
На немъ вт, 1 8 6 0 —61 г. выділано песку
3 ,8 1 2  пуд.

(Обз. разн. отрасл. промышл., ч. 1, с . 3 8 ) .

КапусТИНЦЫ, село (вл., каз. и казач ), 
Полтавской г., Гадячскаго у., прп рч. Групп, 
въ 35 в. на с.-с.-в. отъ у. г.; жит. 4 ,3 9 6  д. 
об. п., дв. 556 , 2 ярм.

Капустинъ-яръ (Е апуст иж а), слобо
да (каз.), Астрахане, г., Царевскаго у., въ 27
в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Подстепгсі. Ч. 
ж. 7 ,328  д. об. п., 1 ,003  дв., 2 церкви, но 
воскресеньямъ базары, ярмарки. Село это за
селено малороссіянами, которые промышдяютъ 
скотоводствомъ п рыболовствомь.

(Erd m an , Beitrage  zur K entn . Rusal, Т. I I ,  H. I s S . 109; Мат. 
для С тат., 1839 г., отд. Н, с. 9 7 ).

Капустяна, сею  (влад.), Кіевской г., 
Звенигородскаго у ., въ 23 в. къ ю.-в. отъ
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у. г-да, при рч. Капустяикі. Ч. ж. 1 ,0 3 5  д. 
об. п., 2 0 8  дв., церковт,. Здісь находятся 3 
вала въ 3 саж. выш. и 120  до 150 дл.

(Фупдуклой, обозр. иаловъ и могплъ Кіев. г ., с . 1 3 ).

К апустяны , село (влад.), Подольской г., 
Брацлавскаго у., въ 40  в. къ ю. отъ у. г-да, при 
рч. Нмтьмі, на почтовой дорогі пзъ м. Туль
чина въ г. Балту. Ч. ж. 1 .093  д. об. п., 210  
дв., православ. церковь, этапный домъ, кир
пичный и свеклосахарный зав. (Щеніовской). 
Послідпій основанъ въ 1858  г.; на немъ въ 
1 8 6 0 — 61 г. выділано песку 3 8 ,0 0 0  пуд.

(Обз. раап. отрас. проиыпм., ч. I ,  ирплож., с . 3 4 ) .

К ап усти чи , село (вл. и каз.), Курской
г., Рыльскаго у., въ 18 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Сеймі. Ч. ж. 313  д. об. п., 2У дв., 
церковь її свеклосахарный огневой зав. (Во- 
ропанова), основ, въ 1854  г.; на немъ ш,
1 8 6 0  — 61 г. выділано 4 ,3 2 0  пуд. носку.

(Обоз. разн. отрасл. промышл., ч. I ,  с. 3 8 ).

К ап ш а, р. Новгородск. и С.-Пет. г-ій, 
пр. lip. р. Паши. Беретъ начало посреди мо- 
ховаго болота въ оз. Яры, въ с.-в. части Тих- 
винскаго у., течетъ на з. до границы Новола- 
дожскаго у., къ которой прикасается, пово
рачиваетъ къ ю.-ю.-з. и сохраняет?» это на- 
правлепіе до устья. Дл. теч. 130 вер., шир. 
отъ 8 до 20 саж., глуб. отъ 1 1/г до 15 ф., 
дно песчаное. Берега холмисты; правый выше 
ліваго. Въ верховьі ріки есть річиой жем- 
чугъ. По ней весною сплавляютъ ліст,.

(Stuckonberg, Hydr. I ,  621; В. ст. Повгор. г . ,  с . 3 6 ) .

К аппш но, село (каз.), Тверской г., Каля- 
зинскагоу., въ 45  в. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Нерли. Ч. ж. 213  д. об. п., 38 дв., церковь, 
на р. Нерли муком. водяп. мельн., принадле
жащая Кашинскому Сретенскому монастырю. 
На мельниці переділ ывается пшеница, заку
паемая на Саратовской и Самарской приста
няхъ п мукою уже сбываемая въ С.-Петер- 
бургъ. Въ 1861 г. па пей переделано пше
ницы па 1 3 8 ,5 6 4  р., при 22 рабочихъ. Мель
ница имЬетъ L0 водяныхъ колесъ.

К ара: 1) К. или Кара-яга, р. Архангельс. 
и Тобольской г-ій, протекаетъ по гранпц'Ь Ме
зенскаго и Березовскаго у-въ, и впадаетъ въ 
Карское море. Беретъ начало въ с ів . части 
Уральскаго хр. двумя вітвями; южная выхо- 
днтъ изъ горьг Нытъ-ю къ зап. отъ Усы, 
cf,верная между г-мн Анарга и Мннисей. Об
щее наир, къ с .-з ., дл. теч. 25 0  вер. Отъ 
соединенія двухъ вітвеґг, до впаденія р. Си
ловы, Кара течетъ въ скалистыхъ ущельяхъ, 
между горами, пересічена порогами и не су- 
доходна. Отъ устья р. Силовы, Кара стано
вится судоходною, а ниже устья р. Сибир

цы иміеть 1 вер. шир. Кара очень богата 
рыбою (особенно славятся карскіе омули) п 
потому весьма посіщается рыболовами, какъ 
русскими, такъ и самоідами, которые бьютъ 
также иа р. К арі въ болыпомъ количестві 
гусей. Прит. Кары: Урусьяга (пр.) Силова, 
Сибирца, Севза (л ів .). Кара вскрывается въ 
началі ноші, замерзаетъ въ ісонці сентября. 
Карская  губа, находящаяся при устьі р. Кары, 
юііетт, 12 вер. дл., 3 J/2 шир. и до 20 ф. глуб.

(Лптко, 4 кр. нут., I, 87; 3 .  Год. Док., V, 34; Пушкарец'ь, 
Арх. г ., с. 18; atuekonberg, H ydr., I I ,  321; Schrenk, It. I ,  462, 
ТІ, 14; Koyflorling н K ruaenstern, Potchora, L . p. 418; Ж. М. В. 
Д., 1831, X X X IV , 443; 3. Г. О., VI, 273; В. Г. 0 . ,  1835, N 3 ,6 ,  
отд. И, ст|>. 88, см. с . 8 1 ).

2) р іка, Забайкальской обл., Нерчинска
го окр., л ів . пр. р. Шилки. Кара иміеть до 
25 вере, дл., течетъ по глубокой заросшей 
лісом?, долині, въ которой преобладаютъ 
гранито-сіешгш. Кара замічательна своею 
золотоносностью. Карійскіе золотые промыслы 
разделяются на: 1) Верхиеісарііїскіі?, въ 22 в. 
выше устья, 2) Екатерино-Николаевскій (или 
Среднекарійскій), въ 15 в. огъ устья К ., и
3) Нйжнекарійскій. Послідиій промыслъ есть 
первый, по времени отісрытія золота въ до
лині (откр. въ 1838  г .) , а Екатерипо-Нп- 
колаевскш открыть въ 1852  г. Число жите
лей на промыслахъ въ 1858  было 2 ,6 5 5  д. об. 
п. (на Верхнекаршскомъ 733 д. об. п., на Сред- 
некарШскомъ 915  д. об. п., на Нижнекарій- 
скомъ 1 ,0 0 7  д. об. п.). На КарШскихъ промы
слахъ, въ 1854  г., добыто золота 2 ,2 6 2  ра
бочими 41 пуд. 94 зол., при сложномъ со- 
держаніи І з .  11 д. въ 100 пуд. песку.

(Словцоиа, И. 0 . С ., с . 227, Гагемейсторг., 1, 214, 11, 417; 3.
С. О., 1836, кн. 11, ст . 4, 145, сы. 41; Мпакг, нут. на A ., ст . 
3 (1 -3 8 ) .

К ара - абызъ (но башкирски: черный 
священникь), городище Оренбургской г., Уфцм- 
скаго у., въ 4 в. отъ Благовіщенскаго м і- 
динлав. зав., на вершині высокой горы, об
мываемой при подошві р. Білою. Городище 
состоитъ изъ земляныхъ валовъ, простираю
щихся на 3 0 0  с .; оно поросло хЬсомъ, что 
свидітельствуеть о его древности. На среди- 
u i  горы, со стороны Б ілон , есть пещеры. 
Гора состоитъ изъ красноватой глины, білаго 
известняка и гипса.

(Рычковъ, Дповп. Зап., 1700 г . ,  стр. 140 — 142).

К ара-агачь, гора, въ Кахетинской отра
сли главнаго Кавказскаго хр., Тифлисск. г., 
Сигиахскаго у., при с. Царскпхъ колодцахч,, 
подъ 4 1 ° 2 9 ' с. ні. и 6 3 ° 4 6 ' в. д ., иміеть 
абс. выс. 3 ,2 5 5  фун.

(Ходзько, геогр. ПОЛОЖ. II высоты, с . 1Й).

К ара-ады ръ-тау. Подъ этимъ имс- 
немъ изпістєнї, горный кряжъ въ области
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4 9 0 КАРА-АРХАЧЬ —  КАРАБИ-ЯЙЛА

Оренбургскихъ Киргизов1) , , образуют,ііі с ів . 
продолженіе Мугоджарскпхъ горъ, по правой 
стороні р. Ори її даліе іго л ів . стороні 
Урала, около параллели Орской кр. Горы 
Kapa-адырт, идут], оті, вершинъ ріїсн Сун
дука, до вершинъ ріки Иргпза, гді иу- 
скаютъ отъ себя 2 главныя отрасли: одна 
Тополанъ, идущая па п. и оканчивающаяся го 
рамп Еотторъ п Теке-турмасъ, близь Сары- 
тургая, а другая простирается на з. до Ура
ла подъ назвапіемт, Жамы-гиаклы. Самый же 
хребетъ, нринявъ направленіе на ю.-з., сое
диняется съ хр. М уюджаръ. Высота кряжа 
не превосходить 1 ,000  р. фут. Главная ось 
хребта состоитъ изъ сіенитовь, грюнштеи- 
новъ, зчіеішкові,, порфировъ и яшмъ.

СЛевтпнъ, Кпрг.-Кайс. орд., I, 62, 64; Эверсыант,, Ест. ист. 
Оревб. кр. 1, 78; Hoffmann, вт. Y erh . d. m iner. Gea. 18 Ї8—4-9, p. 
23, 29).

Кара-архачь, гора, въ Гокчынскомъ хр. 
Мал. Кавказа, Эриванск. г., Новобаязетскагоу., 
подъ 4 0 ° 2 5 ' с. ш. її 6 3 ° 1 5 ' в. д., иміегь абс. 
выс. 1 0 ,0 8 0  фут. (у Абиха 1 0 ,1 1 0  фут.).

СХодзысо, геогр. полож. а высоты, с. 4; В. Ст. Эриванс. г., 
0 . 21; A bich, V ergleich. Grundzuge, 17).

Карабаба, селеніе, Эриванской г., На- 
хнчеваискаго у., въ 47  в. отъ г-да, при р. 
Н ахичевае^чаі. Ч. ж. 4 3 0  д. об. п., 17 
дв., армянская церковь и земляная с т ів а  во- 
кругъ селепія. Карабаба славится находящи
мися вблизи источниками минеральныхъ водъ.

(Епецкій, стат. опис. Закавказскаго края, с . 2 0 0 ).

Карабагларъ (отъ татарскаго Кара, 
черный, и багларъ, садъ), ссл. Эриванск. г., На- 
хичеванскаго у., въ 32 в. къ с.-з. отъ уізд. 
г-да. Ч. ж. 54 0  д. об. п., 80  дв., мечеть, по
строенная Богадыръ-хапомъ, при которой 2 
старинные минарета. Эти минареты и сосід 
нія развалины, свидітельствуютт, о прежиемъ 
многолюдстві містности. Въ 4 в. къ ю. отъ 
селенія видны развалины караванъ-сарая.

(Ш опенъ. пстор. памятн. Армяне, обл., с . 3 3 0 ; Обозр. влад, 
за Кавказ., ч. IV , стр. 337; В. Г .,  стат. описан. Иахичеванек. 
пров., стр. 7 8 ).

Карабаглы , заштатный городъ Ста
вропольской г., см. Бреста Святаго.

Карабада-чаЙ , названіе верхи, части 
р. Нахнчсвань-чай (см это слово) in. Эрп- 
ванской г.

Карабай, заливъ на восточ. берегу Кас- 
пійскаго м., см. Баклапгй  (въ статьЬ онъ 
ошибочно названъ Жараганъ).

Карабахъ (Жарабагъ) (отъ татарскаго 
Черный садъ) — ханство, пыні вошло въ со
ставі. Бакипск. г., подъ именемъ Шушинскаго 
уізда (см. это сл.).

(О  Карабах!; см .: K lap rotli, R ., 11, 82 его ;кс B e sclir ., 103; 
Gam ba, voy ., 11, 201; K och W ander, 111, 102, 111; H axthausen, 
Tran skauc., II, 70 ; Bodenstedt, Y olk . d. K a u k ., I ,  338; ІЦуров- 
скій, P. B ., X X X Y il l ,  722, Eichw ald, R . ,  1, Abth. 2 , p. 23 ; Истори

ческое сказаше мирзы Джемыля Джевантнрскаго с КарабагЪ, вт. 
переводli ст. персидскаго Ад. Верже; газ. Кавказъ, 1855, NN 61, 
62, 63, 65, 67, 68 а 69; D orn, G eschichte der Schirw anschahe).

Карабахъ, татар, дер. (влад., принад
лежала акад. П. Кеппену), на южномъ берегу 
Крыма, (Таврическ. губ., Ялтннскаго у.), нъ
11 вер. на ю. отъ Алушты и въ такомъ же 
разстояніи па с. отъ м. Аюдага, при подошві 
зап. склона горы Ай-Тодора, состоящаго изъ 
сланцевыхъ породъ, и но сосідству съ дер. Біюіс- 
Ламбатъ. Здісь разведены виноградники, въ 
которыхъ до 30  т. лозь (1 8 5 1  г.).

[В о в . K ai. 1851, с . 352; Ж. М. Вн Д., 1831, т. S, C. liti;
D ubois, Yoy., t .  Y ,  p. 443, 449 — 5 2 ).

Кара-башъ, О З ., обл. Сибирскихъ Кир- 
гпзовъ, Акмолинскаго окр., въ 35 вер. къ ю. 
оть ред. Черемухонскаго. Окружность кромі 
вдавшихся въ озеро мысовъ 15 вере., берега 
плоскіе, съ солонцевато-глинистою почвою. Вь 
озері садится хорошая соль, которую казаки 
выламываютъ и вывозить на линію для м іст- 
иаго потребленія.

С В. СТ. К и р г. СТ. С иб. ВІ5Д., с. 3 9 ).

Карабиновка или Боково, село, Х ер
сонской губ., Александрійскаго у . , въ 45 в. 
на ю. отъ у. г-да, на р. Боковой, прав. пр. 
р. Ингульца; здісь находится весьма значи
тельное місторожд. фарфоровой глины (чистій- 
iniff каолипъ отличпаго качества).

(Ж . М. Вн. Д., 1854, т . 4, с . 137; В. ст. Херсоне. г., с. 63; 
Мат. для Г. а Ст. Хере. г. Шмидта, т. 1, с . 4 3 2 ).

К а р а б и - Я Й л а ,  одна изъ наибольших!, 
и плоских і, вершинъ главнаго хребта Крым- 
скихъ горъ (Таврической губер., Ялтннскаго 
у.), къ с.-в. отъ Чатырдага и Демерджи. Юж
ная покатость ея круто спускается къ морю, 
образуя почти отвіснып обрывъ на окраині са
мой яйлы. Эта покатость изрізана нисколькими 
продольными долинами, и, упираясь самою юж
ною оконечностью своею въ море, образуетъ 
возвышенный мысъ Кутшия-бурунъ, къ ю. отъ 
с. Туякъ. С ів . склонъ, гораздо боліє отлошї 
и длинный, съ зап. стороны Кар.-я. продол
жается въ виді узкаго хребта, соединяюіцаго 
ее съ другою широкою вершиною или яйлою 
Самар-кая, находящеюся между Кар.-яйл. и 
Чатырдагомъ. Съ западной сторони Кар.-я. 
съуживается въ виді мыса или узкаго хребта, 
который оканчивается обрывом?,. Кар.-я. са
мая широкая нзъ всгЬхъ Таврическихъ горъ: 
она представляетъ плоскость, съ неболыпимъ 
склономъ до 10 вер. вь поперечникі и имі- 
етъ наибольшее возвышепіе на южп. своемъ 
краі. Поверхность К ар .-я ., подобно яйлі 
Чашрдага, не представляетъ ровной плоско
сти, но изрыта въ разныхъ м ^ тахъ  пещерами, 
пропастями и ямами, пъ коихъ, въ течепіи всего
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л іта , держится ледъ. Поверхность яйлы, какъ 
и на Чатырда.гі, образуется, по леей дли н і 
е я , краями приподнятыхъ пластовъ юрскаго 
известняка, палегающихъ другъ на другъ и 
наклоненныхъ къ с.; края эти параллельны 
между собою и выдаются въ виді голыхъ 
каменныхъ реберъ, растяпутыхъ въ направле
ній отъ з.-ю .-з. къ в.-с.-в., а промежутки ме
жду ними образуютъ борозды и представляют
ся ВЪ ВИДІ) полосъ, покрытыхъ дерномъ или мел
кими обломками отъ разрушенія породы. Самая 
большая ледяная яма находится почти по сре- 
дипі возвышенной плоскости яйлы. Опа иміеть
27 саж. глубины до поверхности льда и пред
ставляетъ разщелипу или нровалъ въ пластахъ 
известняка. Пространство, вт, глубин!, яіілы 
наполненное льдомъ, до 14 саж. ширины и 
до 7 длины, имЬетъ еще разщелипу въ глубь, 
тоже обледеКлую.

(V aline, Observ. 11, 174 — 6; D ubois, Voy. Т. V , p. 437— 440; 
Таблица Фи з .  оп. Тавр, обл., с . 3 0 — 1).

К а р а б о г а з ъ  (Еара-бугазъ , по туркм.—  
черпан пасть) , заливъ вост. прибрежья Кас- 
нТйскаго м. фнлнк'ь этотъ оставался почти со
вершенно пси:11г|1стиымъ до 1847  г., несмотря 
на то, что описи восточнаго берега стали 
производиться съ 1716  г. (Бековичь и Ко
жнії!,). Па первой карті Касшйсісаго м. (Де
лили), сделанной по описи 1719 — 21 г., за
ливъ новее не показань, а означенъ только 
узісііі проливъ, соедипяющій заливъ съ моремъ. 
В ь 1726 году Соймоиовъ подходилъ только 
къ проливу, во не рішилея взойти въ са
ми ІІ заливъ, а на карті своей продол жилъ 
берега его, хотя и не свелъ ихъ в м іст і. 
Въ 1743 г. кап. Вурдуфъ, основываясь толь
ко па распросахъ, свелъ берега. Въ 17 6 4  г. 
кап. Токмачевъ снова дошелъ только до про
лива, но даліе идти не рішилея, и берега 
залииа на карті оставилъ несведенными. 
Па карті Вониовича 1781  г. берега зали
ва сведены, но онъ его не иосіщаль. На ге
неральной карті Каснійскаго м. 1786 г., 
сочипенной адмир. Нагаевымъ, берега залива 
оставлены несведенными. Колодкинъ, въ сво- 
с>гь атласі 1826 г., цоложилъ заливъ по кар
ті; Товмачена. Муравьева, проїхавшій мимо 
залива въ 1819  г., на карті своей нанесъ 
заливъ по распросамъ, хотя виділі, его толь
ко издали. Въ 1836  г. Карелинъ и Бларам- 
бергъ вошли въ заливъ на лодкахъ, но бы
строе теченіе на вост. заставило ихъ повер
нуть назадъ, послі 20 миль нлаванія; однако 
же на карті они нанесли весь заливъ. Нако- 
нецъ въ 1847 г. дейт. Жеребцовъ первый

опреділил і. пространство залива, свойство его 
береговъ и воды, глубину жерла (пролива) и 
отчасти силу и направленіе теченій. хотя 
середину залива оставилъ неизслідованною. 
Главными причинами медленнаго описанія за
лива были: пзмінчивая глубина передъ его 
входом!., незначительная глубина въ жерлі и 
быстрое теченіе изъ моря въ заливъ. По- 
сліднее обстоятельство было едвали не глав
нымъ, потому что необъяснимая сила этого те
ченія изъ моря въ заливъ, устрашала плавателей; 
пмъ казалось, что суда втягиваются въ какую- 
то пучину. По описи лейт. Жеребцова, фигу
ра залива оказалась различною отъ всіхт. 
прежнихъ предположены, а именно почти круг
лою. Наибольшее протяженіе залива въ направ, 
меридіана до 150  вер., большая шир. въ юж. 
части 130 вер.; къ сіверу заливъ уже. Глуб. 
преимущественно 4 и 5 саж., вообще же отъ
2 — 6, грунтъ дна— соль, лежащая на извест
ковой глині. Запад, берегъ, до широты 4 1 ° 4 5 ',  
и южный, до долготы 54° 15', низменны, про- 
чіе же берега, за исключешемъ неболыиаго 
пространства на с ів е р і,  сплошь утесисты, 
каменисты и містами глинисты. У восточнаго 
берега лежатъ 2 пебольшіе, низменные остро
ва. Теченіе залива постепенно ослабіваегь 
къ середині, и на разетояніи 25 миль отъ 
входа совсімь прекращается, и в м іс т і съ 
вітром’ь бываетъ отъ х/* до 1/г узла, при 
вході же изъ пролива, отъ 1*/г до 2*/з уз- 
ловъ, смотря по вітру. Вода въ заливї очень 
густая и ідісо-соленая; утверждаютъ что рыба, 
заходящая въ заливъ, черезъ 5 дней сліпнеть, 
и выбрасывается мертвою на берегъ. Отъ 
сильнаго испаренія, въ тихое время надъ за- 
ливомъ всегда видінь туманъ. Заливъ Турк
менами называется Гоули-даръя (слуга моря) 
или Аджи-коусаръ  (горькіи колодезь); назва
ніе же Е арабугаза  относятъ они собственно 
къ проливу. Проливъ этотъ иміеть у входа въ 
него съ моря до 80  с. шир., даліе расши
ряется; глуб. въ началі 4  и 3 с., даліе 2 и 
1^2 саж. При вході въ заливъ встрічаются 
отмели въ 3 фут., по фарватеру же у зан. 
берега 9 и 12 фут. Устье залива загоро
жено небольшими ост-ками. Груптъ въ жерлі 
сірый мелкій песокъ, между островками —  иль. 
Быстрота течепія отъ 3 ]/г до 3 узловъ.

(Рычкомь, Оренб. топогр. I , 206; ЕжеагЬс. соч. 1762, ! ,  415, 
1763, J, 21, 11, 10, 12; Зап. Гидр. Деп., ч. V, С. 168 — 180, ч. V I, 
е. 8 1 9 1 ;  Бларамбергъ, въ 3 . И. Р. Геогр. Об., т . IV , с . 90—93; 
Zimmerinann, D enkschrift über den untern L a u f des Oxus zum 
K arabugas-I-Iaff etc. B erlin  1843, in -4°; Humboldt, Сentr. A s., J ,  
51)0; Наел, рыбол. II, 83; K arelin , въ Erm an A rch., I ll, 208; карга 
входа въ Карабугаэс. зал. Съ описи 1847, под. 1831).

Карабожа, озеро Новгородской г., въ
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с.-в. части Боровицкаго у., иміеть въ дл. 8 
вер., шир. 1 вер., и тянется узкою полосою 
отъ с.-з. къ ю.-в.; берега его болотисты и 
покрыты лісомь. Изъ озера вытекаетъ Уверь, 
значительный притокъ Меты.

(Судох. дор., ч. II , отд. I, с . C C C L X X V ).

Карабула, р. Енисейской г-іп и окр., 
д ів . пр. Верх. Тунгузки, (Ангары). Напр, кь 
с.-з., дл. теч. 120 вер. По Карабулі идетъ 
верховая дорога изъ дер. Пинчуги иа Тун- 
гузкі черезъ перевалъ на р. Чуну (Уду).

(Ш варцъ, о тч ., с . 6 6 ) .

Карабулакъ (отъ кара  —  черный, бу- 
лакъ — источникъ), племя Чеченскаго проис- 
хожденія, Терской обл., Чеченскаго окр., за- 
.иимаютъ равнину по pp. Ассы, Сунжи и Фор- 
танги. Карабулаки живутъ въ 5 аулахъ: A i- 
хастъ - хи (Джантемиръ - юртъ), Бердъ - юртъ 
(Нестеровскій), Ахъ-барзой, Баташъ-юртъ и 
п Гази-юртъ; въ сихъ аулахъ числится 4 ,6 0 4
д. об. п., (2 1 8 4  м. п.) К. б. мало занимают
ся хлібопашествомь, но боліє скотоводствомъ 
и ведутъ жизнь кочевую. По преданію, племя 
это было весьма сильно.

( Guldenstadt’s ,  Reisen durch K ussl. und im Oaulcasiacli. 
G ebirg., S. 482; Броневскш, навіс. о К авказі, ч. II, стр. 167— 
169; З у б о ві, карт. Кавказ., ч. I l l ,  с . 166— 169; Берже, Чечня а 
Чеченцы, 1839 г . ,  С- 81, 117; Капк. Кален. 1858 г . ,  с . 270, 299; 
Георги, оппп. парод., ч. 11, с. 82 ; Г и л.деиштетг, он. Гр. п Капк., 
86; тоже, ed. K laproth , р. І54 ; Reineggs, B e sch r., I ,  36, 3 9 ) .

Карабулакъ Базарный, село (каз. 
и влад), Саратовской г. и у., въ 91 в. къ 
с.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Еарабулакі. Ч. 
ж. 2 ,1 8 3  д. об. п., 252  дв., 13 кожевенныхъ 
завод., принадлежащих!) крестьянамъ; ва нихъ 
въ 1861 г. вьтділано 5 ,9 9 8  кожъ на 1 3 ,1 8 7  р.

Кара - бурну или К ара-бурунъ , мысъ 
на с.-з. берегу Чернаго моря, въ преділахь 
Каркинитскаго залива, Таврической г., Евпа- 
торійскаго у., въ 13 в. на ю.-з. отъ Акмечет- 
ской бухты. Недоходя до него съ вое., стороны 
прибрежье изъ красноватаго делается біло- 
ватымъ и понижается къ мысу. Оконечность 
мыса темнаго цв.; за нимъ, противъ дерев. 
Эрильгазъ, вдается къ ю .-ю .-в . заливъ съ 
песчанымъ поморьемъ, который, по мелководью 
и песчаному грунту, не посещается. Около этого 
мыса, по обі. стороны Акмечетской бухты, на
звания татарскцхъ деревень заставляютъ думать, 
что иа ихъ м істахь находились некогда крі- 
постцы.

(Мапгаиари, ю ц . Чер. м ., с . 50; Кеппеиа, Кр. сб ., 348—9 ) .

Карабчіевская Л евада , деревня 
(влад.), Подольской г., Каненецкаго у., въ 
47  в. кь с. отъ у. г-да, при р. Смотричі. 
Чис. жит. 5 7 8  д. об. и., 87 дв. и сахарный 
паровой заводъ (Шембекъ). На немъ, въ

період’ї. 1860  — 61 г., выд'Ьлано сахарнаго 
песку 3 9 ,5 0 0  пуд.

(Оба. раэлпч. отр. промыш. I, прплож., с. 32 ).

Караваинка, село (каз.), Саратовской 
губ., Царицыискаго у., въ 132 в. къ с.-с.-в. 
отъ уіздн. г-да, при р. В о л г і, по Астра
ханскому почтов. тракту. Ч. ж. 1 ,346 д. об. 
п., 113  двор., почтов. станція. Разводимые 
зд ісь  арбузы принадлежать къ лучшимъ въ 
губерній и йзвістны вообще подъ именемъ 
Камшшшскихъ.

[Ж. М. В. Д. 1859 г . ,  ч. X X X V III, отд. IV , с . 5 9 ).

Кара-ванкъ, дреной монастырь, Эри- 
вавской г., Нахичеванскаго у., на одномъ 
изъ прав, притоковъ восточ. Арпачая, въДа- 
ралагезскомъ участ. Монастырь хотя и со
хранился, но церковь разрушилась. Г. ІІІо- 
пенъ предполагаетъ что это есть монастырь 
Н ора - В а н т , называвшиеся также Кара- 
дзоръ. О немъ часто упоминаетъ Степанъ 
Орбеліани.

СШопепт., ист. пам. Армян, обл., с . 3 3 2 ).

Караванское , слобода (каз.), Харь
ковской губ., Валковскаго у., въ 30  в. па ю.-в. 
отъ у. г-да, близъ истоковъ р. Водолаги. Жит. 
2 ,2 0 3  д. об. п., 315 дворовъ.

Карага, р.; см. Еарагинская  губа.
КарагаЙСКая станица, Оренбургскаго 

казачьяго № 6-го полка, Оренбургской г-іи, 
Верхнеуральс. у., въ 33 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
по тракту изъ Оренбурга въ Омскъ, при оз. 
Карагайскомъ. Ч. ж. 1 ,649  д. об. п., 334  
дв., 2 церкви, почтовая станція, базары по 
воскресеньямъ, ярмарка 29  іюня.

(Леиехпнъ, дпев. зап ., ч. 11, с. 165).

Караганскій мысъ, на Мангышлак- 
скомъ полуострові, возвышается на 42 0  р. 
ф. надъ ур. м.

(З ап . Г . О ., кн. I н И, с . 3 2 8 ).

Караганскій заливъ, на Маигыш- 
лакскомъ полуострові. Съ в. заливъ обстав- 
леиъ крутыми утесами, а къ ю. n u ten , пе
счаную низиенную равнину, которая перехо
дить къ з. въ выдавшуюся въ море косу, 
пустившую откоски, за которыми образова
лась покойная глубокая гавань, защищенная 
отъ в с іх ь  вітровь.

(Зап. Г. 0 . ,  ив. I и II, с. .129).

Карагантинскій каменноуг. пріискь, 
обл. Сибирскихъ Киргизовъ, Акмолинскаго окр., 
припадлежитъ къ Спасскому зав. гг. Рязано
вой и Уиіакова. На пріискі добыто кам. угля 
въ 1860  г. 2 7 ,1 2 0  пуд., въ 1861 г. 1 3 1 ,0 0 3  
пуд., нъ 1862 г. 198 ,535  пуд.

(Пам. кн. для горн. люд. 1863, с . 138; Ст. св. ио горн. час. 
за 1864, с. 109).

Карагассы, тюркское племя, ныні весь
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ма малочисленное, бродящее въ Енисейской 
и отчасти Иркутской губерній, въ скалистой 
тайгі, между pp. Удою и Каномъ, по доли- 
намъ pp. Уды, Бирюссы, Оки и Кана. Л/Ьтомъ 
Кар. поднимаются на Саянсгсій хр., къ вер- 
ховьяыъ р. Бирюссы. Сами они называютъ 
свой родъ Тофа. Кар. разділяются на 5 улу- 
со въ : 1) Карагасскш (по караг. Ссарыхъ- 
хашъ, т. е. желтый улусъ)— бродящій по при
токамъ Капа, 2) Шельбегорсісій или Сильна- 
гурскій (по караг. Акъдьяуда), — по притокамъ 
Уды, 3) Кангасскій или Кангатскій, (по ка- 
таг. Хаш ъ-таръ)— по верхові,ямъ Енисея, 4) 
Удинскііі или Судинскій, (по караг. Карадья- 
уда-)— по верховьямъ р. Уди, 5) Маллерскій 
или Манжурскій, (по караг Дептейлсръ) — но 
верховьямъ р. Оки. Численность всЬхъ Кара- 
гассовъ въ 1858  простиралась до 416  д. об.
и. Физіономія К. наиоминаетъ черты киргизовъ 
средней орды. Волосы черные, гладкіе, лобъ 
ІШЗКІЙ, глаза маленькіе, борода рідкая. Муж
чины стригутъ волосы, девицы заплетаютъ 
ихъ въ множество косичекъ. К. весьма слабо
сильны. Частыя сношенія съ русскими іш і- 
ли большое вліяніе на ихъ обычаи и одежду. 
Мужское літнєє платье Карагассовъ состоитъ 
изъ полукафтана, а зимнее— изъ оленьихъ 
шкуръ. Живутъ они въ коиическихъ юртахъ. 
Языкъ Карагас. весьма похожъ на туредюй; 
но они говорятъ хорошо по бурятски, а мно- 
гіє изъ нихъ и по русски. Главное занятіе 
Кар. состоитъ въ звЪриномъ промысл1! .  Они 
охотятся съ винтовками и собаками; по преиму
ществу за соболями и білками, но также и 
за лосями и зубрами (Cervus elaphus), мед
ведями и выдрами. Кромі того, К. занимаются 
рыболовствомъ, но въ незначительныхъ разм і
рахь. Главное богатство ихъ — домапшіе олени, 
иа которыхъ они иногда даже іздять  вер- 
хомъ. Главную пищу К. составляетъ оленье 
мясо, сарана (Lilium  M artagon) п кандыкъ 
(Erythonium denscanis). Дляотыскивашяэтихъ 
растеній Кар. предпринимаютъ далегсія стран- 
ствія. Къ водкі К. очень пристрастны. Л іта  70 
тому назадъ, между ними свиріпствовала нату
ральная оспа, вслідствіе чего племя, состоявшее 
прежде изъ нісколькихь тысячъ душъ, умень
шилось до настоящаго малаго числа. В с і  
Кар. крещены и уже въ 4-омъ поколініи счи
таютъ себя православными. Не смотря на то, 
Кар., втай н і, отправляютъ свое шаманское 
служеніе и въ каждомъ улусі иміется по 
шаману. Народны хъ прецанш о проиохоясде- 
ИІИ своемъ К. не нм'Ьютъ. Кар. находятся 
въ відом стві Нижнеудинскаго окружнаго уира-

вленія. Внутреннимъ управленіемь псіхт, 5 
улусовъ завідуєте шуленга (староста). 1C. пла
тятъ ясакъ, собираясь для этой ціли еже
годно въ декабрі около рч. Рубашинской, въ 
40  в. отъ г. Нижпеудинска. Русскіе позна
комились съ Карагассами еще въ X V II стол. 
Карагассы, въ иовійшее время, указали путь 
золот'опромышленнымъ партіямь на pp. Хор- 
му и Унгурбей, гд і въ ИОСЛІДСТВІН образо
валась богатая Бирюссинская система.

(Георги, описан, нар., II, 291— 293, III, 19; Палласа, путеш ,; 
Мартосъ, 14 — 17; R itte r, II, 1 ,0 3 7 ; Жур. Мин. Вн. Д .,  1857, т . 
'X V III, с. 238; Гагсмейстеръ, И, 37, 248; В. Г. 0 . 1854, N 6, от.
II , с . 229, 1857, к. III, с . 121; В . u. Н. Beifcr., XX III, 51; Koppen, 
R. G. В . ,  77, 2 1 3 ; В. Г. Об. 1857, кн. Ш , стр. 121; B u ll. ph. 
m ath ., III, 177 (B a e rü b , K arag asaen -sch ad el); B u ll, h is t, p h il., V , 
109 (C astren , В г . ) ;  Пежемскш, панор. Ирк. г . ,в т . Соврем. 1850, 
N VIII, отд. И, с. 158; C aatr6n, R ., p. 388; G astrin , K oibalische 
un d K arag ass. Sp rachlehre,heranageg.y. Schieffner, S t .-P e t . 1857),

Карагачь ( Е изт ъ ), развалины города, 
Тифлисской губерній, Сигнахскаго у ізд а , къ 
ю.-в. отъ Сигиаха, въ долині ріки Алаза
ни, въ 5 лер. отъ мон. св. Стефана. Го
родъ основанъ въ Х У ІІ в і к і  Бетаиъ-ханомъ 
управлявшимъ съ 1 6 7 7  —  1683  г. Кахетією, 
отъ имени Персидскихъ шаховъ. Опасаясь 
жить въ Кахетіи, Бетанъ-ханъ перенесъ свою 
резиденцію изъ Телава въ Карагачь, гд і и 
построить себі дворецъ.

(B ro se e t, d escrip tio n  de la  GGorgio, par le Tz. W akhoucht, 
p . 309; W. М. В. Д. 1S44 г ., т . V I, c . 403; Кавк. Кал. на 1840 
г .,  с . 50 , на 1849 г . ,  отд. И, с . 105; Закии. Bfce. 1850 г . ,  N 6; 
Гпльдеиштетъ, оп. Гр ., 214; тоже, ed. K lap roth , p. 6 0 ).

Карагачь, горы Эриванской г., Алек- 
сандровскаго у., см. Мокрыя.

Карагашъ, татары Ногайскаго племени; 
см. Еупдровскіе татары.

Карагинская губа, на вост. бер. Кам
чатки, при устьі ріки Караги. Углубляется 
въ материкъ къ с.-з. на 16 вер., при шир. 
отъ 7 до 14 вер. Въ вершину губы впадаетъ 
р. Карага; берега ея низменны, но въ неболып. 
разстояніи отъ нихъ возвышаются горы, покры
тия лісомь. Общее нанр. ріки къ ю., дл. теч. 
70 вере. Съ лівой стор. устья простирается 
къ в.-ю.-в., вер. на 14, кошка, покрытая зеленью; 
параллельно ей, вдоль берега, идетъ високій 
каменный увалъ, вьіетупающій въ море утеси- 
стымъ мысомъ Еузмишева (подъ 5 2 ° 5 ' с. ш. 
и 2 0 5 ° 5 9 ' в. д.), образующимъ предігь губы 
Еарагинской. Къ ю. отъ устья ріки Е арат  
идетъ вер. на 7 другая кошка, а потомъ невы- 
сокій, ровный, но утесистый берегъ, который 
загибаясь къ ю.-в. образуетъ мысъ, служащш 
южиымъ предЬломъ губы.

(Крашенинникова, оп. Камчат. стр. 56; Литке, нут. стр. 246; 
Stuckenbcrg, H ydr., II, 701, 712 ; D ittm ar, въ Mel. R usses, I ,  111).

Карагинскіе ос-ва. Подъ этимъ име
немъ разуміютея два ос-ва въ Беринговомъ 
м., .у восточ. бер. Камчатки :
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1) Большой Карагинскій  или собственно 
Карагинскій ос-въ. Дл. его, отъ м. Голени
щева, на с.-с.-в. (5 9 ° 1 2 ' с. ш. и 1 8 2 ° 2 0 ' в.
д.) до м. Крашенинникова на ю.-ю.-з. (5 8 °  
2 8 ' с. ш. и 1 8 1 ° 1 4 ' в. д.), 95 вере., шир. 
противъ мыса Семенова 25 вер. Пространст.
4 3 ,7  кв. г. м. или 2 ,1 1 2  кв. в. Къ ю.-ю.-з. 
ос-въ значительно съуживается. Отъ с.-в-ной 
оконечности ос-ва простирается къ ю.-з., по 
средині его, почти иа в!а всей его длины кряжъ 
крутыхъ горъ, до 2 ,0 0 0  ф. высотою, по обЬ 
етороны коего идутъ кряжи меньшей высоты. 
На ю.-в. стороні ос-ва горы подходятъ къ 
самому берегу, и большею частію выдаются 
въ море высокими и крутыми мысами, но въ 
нікоторыхь м істахь отділяютея отъ ос-ва и 
низменные туидристые мысы. Везді видны 
глубокіе между горъ разсілшш и овраги, по 
коимъ часто стекаютъ ручьи и водопады. Бе
регъ изгибается бухтами, мало вдающимися въ 
землю и совершенно открытыми. По ю. сто
рону мыса Голенищева есть бухта, нісколько 
ближе другихъ вдающаяся къ ю.-з., но также 
совершенно открытая. Вер. въ 24  не доходя ю.-з. 
оконечности ос-ва, горы примітно понижаются, 
и вере, въ 10 отъ того же конца уступають 
М ІС Т О  низкому перешейку, ОКОЛО I іІ2 м. шир., 
котораго миляхъ въ 20  отъ берега не видно, 
такъ что Карагинскій ост. на этомъ разстоя
ніи кажется состоящимъ изъ двухъ ос-вовъ. Еще 
ближе къ ю .-з. оконечности ос-ва, поднимаются 
опять холмы, не очень высокіе и покрытые 
тундрою. Вер. на 1 1/2 отъ мыса Крашенин
никова простирается рифъ съ нісколькими 
кекурами. За ю.-з. оконечиостію берегъ, изги
баясь къ в., образуетъ бухту, открытую, ио 
удобную для стоянки на якорі. Въ разстоя
ніи 1 вере, отъ берега глубина 6 — 9 саж., 
грунтъ песокъ съ иломъ. Къ зап. бер. ос-ва, 
почти на половині разетояиія отъ м. Голени
щева къ м. Крашенинникову, примыкаетъ кош
ка, простирающаяся на 12 вер. къ з. и ю.-з.; 
оконечн. ея есть мысъ Семенова. Кошка эта 
съ берегомъ ос-ва образуетъ бухту, которую 
Литке назвалъ губою Ложпыхъ В істей . На 
о с-в і ростетъ ольха, также рябина, кедров- 
никъ и березы. Островъ въ прежнія времена 
былъ обитаемъ коряками; теперь временно 
его посіщають олюторцы и камчадалы.

(11ут. Литке, отд. мор., с . 2 4 8 —2 8 3 ).

2) Малый Карагинскій  или Верхоторскгй 
остр., находится между с ів . оконечностью Б. 
Карагинскаго и мысомъ Илъпинскгшъ; см. 
Верхот орскій  ос.

К а р а гу ш ъ : 1) гора Бакинской г., Шема-

хинскаго у., по Сальянской дорогі, въ 40  в. 
отъ Баку и вер. въ 7 отъ караванъ - сарая 
Гетъ-Куголу. Въ 1854  г. изъ нея было извер- 
жеше лавы: она утесиста.

(Г а з . Кавказі., 1854 г ., N 13; Гор. Жур. 1834 г . ,  I ,  137; Кавк. 
Кален. 1836 г ., с . 3003

2 )  дер. (башкир, від . и каз.), Оренбург
ской г., Стерлитамацкаго у ., въ 65 вере, къ 
ю.-з. отъ у. г-да, ири р. Карагуші. Ч. жит. 
1 ,840  д. об. пол,, 304  дв., 2 мечети, базаръ.

К а р а -д а гл а р ъ , такъ называются по 
татарски Черныя горы (см:, это сл.).

[K la p ro th , V oy ., 1, 130).

К а р а д а гъ : 1) гора и мысъ на юж. бер. 
Крыма (Таврич. губ., Оеодосійскаго y.), на 
ю.-з. отъ г. Оеодосіи, на выдающейся въ море 
части берега, между мысами Клик-атлама и 
Меганъ. Дорога, идущая сь вост., со сто
роны Оеодосіи, огибаетъ у подошвы этой горы 
хребет'ь; увінчанийй коническими скалами.
2) Урочище, на м іс т і  прежней деревни того 
же имени, къ с ів .-западу отъ горы Карад., 
на одной изъ высотъ вое. оконечности глав
наго хребта Таврическихъ горъ, въ нісколь
кихь верстахъ отъ дер. Атузъ. Здісь, на вое. 
скаті горы, находятся остатки старинной армян
ской церкви, и въ нихъ камни съ надписями.

(P a lla s , 2 v o y ., I l l ,  301; Кеппепа, Кр. Сб., с . 17, 27 , 80 , 245; 
Указ. к т. кар. юж. Кр., с . 42; КеиШу, voy., р. 14, 15 ).

КарадЖ И, сел. Таврической губ., Евпа- 
торійскаго y., на зап. берегу Крыма, въ 75 
верст, на с.-з. отт. г-да Евпаторіи и въ 5
в. на с.-в. отъ Тарханкутскаго маяка. Жит. 
4 0 0  д. об. п При селеній значительное вла- 
дільческое имініе (Поповой) въ 2 2 ,0 0 0  деся
тинъ степной земли. Поверхность дачи изры
та балками и лощинами, и усіяна возвыше- 
ніями въ роді кургановъ изъ сложенныхъ кам
ней, гд і находились старинныя вещи и чело- 
віческія кости. Значительная часть имінія 
состоитъ изъ обширныхъ прекрасныхъ паст- 
бищъ. Кромі того при имініи виноградники, 
занимающее до 20 дес. земли (1 5 ,0 0 0  лозъ). 
Селеніе расположено у с.-в. оконечности озера 
или лимана Караджи (2 вер. дл. и 1 1/д ш.), 
отділеннаго пересыпью отъ бухты, обстав
ленной кругомъ почти вертикальными утесами 
до 10 и бол. саж. выс. надъ ур. м. Въ нихъ есть 
нісколько пещеръ, въ которыхъ гніздятея во 
мнолсестві дикіе голуби. Одна изъ пещеръ 
сквозная проходить подъ мысомъ. На высоті 
мыса рыболовн. зав., гд і боліє всего ловится 
кефали и приготовляется кефальная икра. Въ
3 в. отъ рыболов, зав. находится небольшая 
міловая гора.

(Ж . М. Гос. Им. 1847, т . 22, см-Ьсь, с. 8 2 —91; Кеслера, пут. 
ст> зоол. ц ілы о, '1861, с . 144).
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Карадуванъ, дер. (каз.), Казанской г. 
и у., въ 95 вер. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. 
Ш ошмі. Ч. ж. 24 4  д. об. п., 26 дв., мечеть, 
китаечная и кумачная фабрика, на которой 
въ 1861  г. выделано китайки 50 т. кусковъ, 
на 15 т. р. и кумачей бумажны хъ 25 т. кус
ковъ, на 14 т. р., при 70 рабочихъ.

Карай: 1) Шордовскгй, село (каз.), Сара
товской г., Балашовскаго у., вь 37 в. къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Караі, подъ 5 1 ° 4 8 ' с. ш. 
и 6 0 ° 3 2 ' в. д. Ч. ж. 3 ,7 4 5  д. об. п., 4 1 0  дв.

2) Е. Большой, село (каз.), той же г. и у., 
въ 4 0 в. къ с.-з. отъ у. г-да, на прав. бер. Хопра 
ирч. Карай, подъ 5 1 ° 3 6 ' с. ш. и 6 0 ° 2 1 ' в. д. Ч.
ж. 5 ,3 5 6  д. об. п., 704  дв., базарь, 2 ярмарки.

(H flKO Jb C K ia , Б а л а ш о вск . y . ,  с . 7 ) .

3) E . (Архангельское, Солтыісово), Тамбов
ской г., Кирсановскаго y., въ 33 и. къ ю. оп, 
у. г-да, ири р. Караі. Ч. ж. 1 ,6 7 8  д. об. п., 
2 97  дв., винокуренный зав. (Петрово-Солово- 
во), на которомъ въ 1862  — 63 г. выкурено 
алкооля 8 ,2 5 2  ведра изъ 2 2 ,1 8 4  пуд. муки.

Караимы или Еараит ы— секта евреевъ, 
обитающая въ различныхъ містностяхь Рос- 
сш, а именно въ Ерыму (Джуфутъ-кале, Ев
патории Армянсколъ базарі, веодосш, Се
вастополі! и Симферополі)) а также въ губ.: 
Херсонской (О дессі, ІІиколаеві и Херсоні), 
Виленской  (Трокахъ), Волынской  (Луцкі) и 
Еовенской (п іст . Н овом істі Поиевежскаго y.). 
Караимы різко отличаются отъ евреевъ не 
только своими иірованіями, но даже нравами, 
обычаями, одеждою, языкомъ. Названіе кар. 
произошло отъ семитическаго К ара , что зна
чить «читать иисаиіе>, отсюда К арай , во 
множ. Караимъ— «вірный нисашю>. Кар., по 
главной своей идеі, относятся къ еврейской 
религш, также какъ протестанты къ христіан- 
ской. Они отвергаюсь в с і толкованія и догма
ты, введенные еврейскою церковью послі книгъ 
Моисея, т. е. не признають талмуда, и дер
жатся только первобытному своему писанш — 
Моисеевымъ книгамъ. При этомъ Кар. носять 
восточную (татарскую) одежду, говорять и 
пишутъ на татарско-турецкомъ я зы к і, но 
употребляютъ не арабскую, а еврейскую 
граммату и отправляютъ богослуженіе на 
древнемъ еврейскомъ язы кі. Въ физическомъ 
типі Кар. также отличаются отъ евреевъ; 
они красивіе ихъ, и въ чертахъ своихъ еще 
боліє носять восточный типъ и иміють бо
л іє  сходства съ Кримскиии татарами, чімь 
съ евреями. Кар. занимаются земледіліемь и 
огородничеством], гораздо охотніе евреевъ; 
они также ведутъ и торговлю, но въ этомъ

отношеиш уступаютъ евреяиъ. Кар. характе
ризуются также въ домашней жизни бблыпею 
опрятностью, а въ нравственномъ отношенш 
строгою честностью. Секта Кар. весьма дрсв- 
пяго происхожденія и существовала, какъ ка
жется, еще до начала нашей эры, хотя ев
реи-талмудисты относятъ ироисхожденіе ея 
толглсо кь VIII в. и почигаютъ ея основа
телем], пікоего Анана. Кажется къ этому 
времени должно отнести только окончатель
ный рпзрывь Кар. съ талмудистами въ Си- 
ріи, имівіїЙії послідствіемі, сильиыя иередви- 
женіи Кар., біжавшихь въ это время въ 
КгиЯмиь и другія земли. Впрочемъ Крымскіе 
ІСаранмы, до времени переселенія коихъ въ 
ІСрг.іin. не досягаетъ ии одна містная л і 
тописі,, судя по новій шиаъ изслідованіязгь, 
не суть выходцы изъ Сирщ. Они кажется 
происходит. оп, иерсидскихъ Кар., пронсхо- 
дпвших'ь въ свою очередь отъ выведеиныхъ 
изь Палестины въ нинішнюю Персію изра- 
ильскихъ колінь, которые вслідствіе своего 
ранпяго отсутствія изъ Палестины остались 
чуждыми дальнійшему развитію еврейской 
церкви и талмудистски хъ ученій. Изъ ІІерсіи 
Кар. ранространллись въ сосіднее Закав
казье, а отсюда, какъ кажется въ V II в., 
проникли въ другія нршюнтійскія земли, а 
именно въ Крымъ. Можетъ быть здісь сли
лись съ Караимскими переселенцами ніїсото- 
рые обращенные ими въ ихъ религию Хозары 
н другія отділыіыя л и ч н о с т и , принадлежавшія 
къ Туркскому племени, что и могло подать поводъ 
піко горым'і, 'смотріть на Кар. какъ на татаръ, 
исновідующих'і, еврейскую религію. Въ Литву 
Кар., какъ полагаютъ, были выселены Вн- 
товтомъ и Ольгердомъ только въ X IV  и X V  в., 
во время ихъ завоевательныхъ походовъ на 
татарскія владінія. Нынішняя численность 
JCap., въ иреділахь Имнеріи, оиреділяетея сл і- 
дующими данными. Въ Крыму ихъ, по IX н а 
роди. переписи, 4 ,2 0 0  д. об. п.; въ Херсонской
г. по свідініям'ь 1857 г. 23 8  д. об. п.; въ 
Виленской г. по с від. 1861  г., 4 9 4  д. об. и.; 
въ Волынской, по свід. 1861 г. 213  д. об. 
п.; въ Ковенской, по свід . 1857  г., 57 д.
об. п., а всего 5 ,2 0 0  д. об. п. Кар. въ Рос
сіи состоять на нікоторыхт, особыхъ правахъ 
и иривиллегшхъ и всегда пользовались особымъ 
покровительствомъ русскихъ законовъ.

(K o h l, R . in  S iid -R u ssl., 1841, 11, 90 — 1 0 5 ; Скаїьповсиій, 
Новорое. пр., І, 309| Терещевко, оч. Новор. кр., 158; Spencer, 
Y o y ., 11, 25; K och K rim , p. 55; H axthausen, R . 11, 401; В. ст . 
Таврпч. г . ,  ст. 103; Коревъ, мат. д ія  с т .  Вніенск. г . ,  стр. 316; 
Пам. кв. Вніенск. г. 1861, стр. 115— 129 (хорош, ст. Корева); 
Ж. М. В. Д., 1843, 1, 26 3 —284 (хорош, с т . о евр. пар.); Erm an , 
Arch. IV , 262 (переводъ тонш е с т .) ;  Жур, М. Нар. Пр. 1843. 
N 7 ,  ОТД. 6 -е , С. 110 — 113; ІЗибі. для ЧТGD. X III, III, 79 ( і и т о в с !
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нар. и татары"); M agas. f. die L itt . d. Ausl. 1839, N 61 (K o h l 
Sente d. K ara iten  in Süd-R nssl.); S t.-P e t. Zeit. 1835, N 63, 1839, 
N 131— 135, 1858, N 131; Спб. в і і д о м . 1852, N 118, 1853, N 39; 
СЬв. пч. 1832, N 169; Одес. в^стп. 1852, N 72; Зап. с происх. 
секты караимош. напеч. дія евр. Ком. въ тип. II «тд. Собств. 
кавц. 1859 г . ) .

Караишевка (Ераишевка), сею  (каз.), 
Саратовской г., Аткарскаго у., въ 168  в. кт. ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Караишевкі. Ч. ж. 3 ,246  д. 
об. п., 42 2  дв., ярмарка. Въ дачі села нахо
дится родникъ, у котораго, по предацію, най- 
деиъ образъ Спасителя; сюда крестьяне ходятъ 
па богомолье.

(С е-іье.-хоз. оп. Саратоя. г., с . 5 5 ).

Каракайтагъ ; сл. Еайтаго-табасса- 
ранъскгй округъ.

К ара-кала (т. е. Черная крппость), 
іш н і бідное селеніе Эриванск. г., Эчміадзйп- 
скаго y., на вершині одного изъ овраговъ, 
упирающихся въ прав, берегъ р. Аратсса, иро- 
тивъ сел. Сурмали. ЬІа м іс т і  деревни нахо
дился иікогда городъ Эрвандакертъ, основан
ный около 60 г. по P . X . Армянскимъ царемъ 
Эрвандомъ II. Въ двухъ містахт. уціліли 
еще остатки древней городской ст ін и , скла- 
дениой изъ тесанаго розоваго камня и черпаго 
базальта, положеннаго поперемінно ровными 
рядами. Въ П 0 3 Д Н ІЙ Ш ІЯ  времена, здісь  были 
возведены укріплеиія изъ черной лавы отче
го кріпость и получила названіе Кара-кала. 
Во времена Армянскаго царства она называлась 
Тигранакертъ. Передъ развалинами разстилает- 
ся обширное кладбище съ гробницами преж- 
нихъ ея владітелей Арчяиъ и Персіаігь. Близъ 
Кара-кала видны остатки моста черезъ Араксъ; 
онъ віроятно былъ построенъ для перевозки 
Кульпинской соли, и въ Кара-ісала собира
лись пошлины.

(Ш опсв'ь, ист. паи. Армян. o6 j . ,  с . 47, 281; Кавказ. Кален.
1851 г .,  отд. IV , с. 29; Зап. Каяк. Отд. И. Р. Геог. Общ., кн.
I ,  с. 20; Гор. Ж. 1849 г . ,  ч. II, с . 109).

Каракалпаки —  туркское племя, оби
тающее отчасти въ киргизской степи Орен
бургскаго в ід ., отчасти въ Астраханской г. 
и въ самомъ ничтожыомъ количестві въ Орен
бургской, Пермской и Тобольской. Исторія К. 
почти совершенно непзвістна. ІІіісоторые пола
гаютъ, что они прежде обитали около слія
нія Камы съ Волгою (въ сосід стві г-даБол- 
гаръ) и только впослідствіи удалились на 
Сыръ-Дарью. Во всякомъ случаі въ началі, 
ХУП І в. миролюбивые Кар. обитали въ со
с ід с т в і Аральсісаго м. и па пизовьяхъ Сыръ 
и Куванъ-Дарьи, занимались земледідіемт. и 
скотоводствомъ, разділялись па верхнюю и 
нижнюю Орды и были весьма многочисленны, 
а именно численность одной нижней Орды 
простиралась въ то время до 30  т. кибитокъ.

Кар., при своемъ миролюбш, терпіли въ то 
время большія притісненія отъ сосідшіхт, 
киргизовъ, вслідствіе чего искали опоры въ 
сношешяхъ съ могущественными сосідямн, и 
преимущественно съ Джунгарскими ханами. 
Къ этому же времени относятся и первыя 
сношешя русскихъ съ Каракалпаками, а имен
но уже въ 1722 каракалпацкш ханъ Ишииъ- 
мухамедъ искалъ уже союза съ русскими. Въ 
1732  былъ посланъ къ Кар. мурза Тевісе- 
левъ, а въ 1741 г. поруч. Гдадышевъ; вслід
ствіе сихъ сношеній Кар. приняли русское 
подданство въ 1742  г. (въ лиці Гаипь хана, 
сына Ишпмова). Послідствіями этого под
данства для Кар. были только страшныя иа- 
паденія иа нихъ хана Малой Киргизской 
Орды Абульхаира, который истребилъ значи
тельную часть Кар., между тім ь какъ осталь
ная искала спасеиія сь одной стороны въ 
присоединены къ Большой Киргизской Орді, 
а съ другой въ осідлыхь частяхъ Хивин- 
скихъ и Бухарскихъ владіній. Въ 1817  г. 
небольшой остатокь Каракалиацкаго народа 
явился изъ Бухарій вт. преділы Астраханской
г.; по существовапіе сихъ Кар. сділалось глас- 
нымъ толысо съ 1827  г. Одни изъ нихъ рас
положились па казенныхъ земляхъ, принад- 
лежащихь къ с. Болхуиы; а другіе на зем
ляхъ, находившихся въ спорі у киргизовъ 
внутренней орды съ уральскими казаками. 
Первые изъ сихъ Кар. въ 1853 г. были по
селены в м іс т і съ Трухменами на излиш- 
нія земли татаръ Зинзилинскаго сел., а вто
рые присоединены къ Башкирскому отділенію 
Уральскаго казачьяго войска. Кар. испові- 
дуютъ магомет. віру, говорятъ однимъ язы- 
комъ съ хивинцами и зап. киргизами, иміють 
съ послідними одинаковые нравы и обычаи, 
и отличаются отъ нихъ только своими чер
ными бараньими хивинскими шапками. Кар. 
въ настоящее время весьма малочисленны. Въ 
Астраханской г., по свід . 1 847 , чхъ было 
всего толысо 133 д. об. и.; въ Оренбургской, 
но свід . 1838  г., 3 4 , въ Пермской, по свід. 
18 3 8  г., 38 д. об. п., въ Тобольской (Тюмен- 
скомъ окр.), по свід . 1851  г ., 18 д. об. п. 
Въ киргизскихъ степяхъ остатки Каракалнаковъ 
до такой степени смішались съ киргизами, что 
численность ихъ опреділить невозможно.

(Strah len h erg , d. К. п О. Еигора, 1730, р. 23 , 38; Рычковъ, 
Ореиб. топ. 1762, 1, 25, 158; тоже вт. ЕжеыЬс. соч. 1762, 1, 25, 
322, 350; тоже m. B i i s c h iD g ’s ,  Mag. V I, 4-89; S to rch , d. R . R . 1, 
260; Спб. в-Ьетп 1818. П, 253; Левшпн'ь, Кирг.-Кайс. орд. И, 88; 
C astren , A lt. Volk. p . 68; Гагеыепстера, ст. об. Спб., 1, 286, П, 
і 1; Небольсина, BoJHtc. низ. 1 1 7 — 125; Макшеевъ, ппэ. Сыръ- 
Дарьи, стр. 5 6 ).

Каракашка, солеродн. солончакъ (каз.),
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Евпаторійртсоїі дистанцій крымских!, солерод- 
пыхъ озеръ, Таврической г., Евпаторійскаго y., 
на зап. отъ Евпаторіп. Оз. иміегь до 2 в. въ 
окруж., грунтъ песчано-глипистый; берега от
логи, глуб. рапы до арш., а во время сад
ки до н^сколькихъ верш. Садка бываетъ толь
ко при сильныхъ жарахъ. Соль хорошаго ка
чества, сходная съ Сатсскою; выволочка ея 
оч. затрудняется грязнымъ дномъ. Озеро мо- 
жетъ дать до 5 0 ,0 0 0  пудъ.

СГ. Ж . 1858, 111, С. 4 7 2 ).

Кара-кая, гора въ Ахалцихо-имеретииск. 
хр., Мал. Кавказа, Кутаисской г., Ахалцихскаго 
у., на границі Горі иска го у. (Тифлисской), нодъ 
4 1 ° 4 0 ' с. ш. и 6 1 ° 0 ' п. д., пміеті. абс. лыс. 
9 ,351  ф.

(.Ходзько, ГООГр. ІІОіОЗК. И ВЫСОТЫ, 0. 4 ) .

Кара-Киргизы; см. Еиргиш.
Каракисякъ, племя киргизовъ малой 

Орды, Алимулинскаго рода, Оренбургскаго від ., 
разділяетея на 5 отділеній и кочуетъ зимою 
ні. пос.кахъ Kapa-кумь, а также на островахъ 
ICiic.iilitc.Kuro моря, при впадевы въ него р.
I hiriu,

111 п .  нш.іп 1(и|іпі:п.-Каі1сак., с .  7 8 ) .

I {’ill,і )М, - Китай или Еаракит я , названіе 
одного im. нодродовъ киргизовъ Малой ор
ды, ісочепяшіїаго въ началі нынішняго в ік а  
.diTojf’lt in. песісахь Кара-кумъ и ио р. Ирги
зу, зимою на Сырь-дарьі и Куванъ-дарьгЬ.

Караклисъ или Еаракилиссы: 1) се- 
лепіе, Эриванской г., Александрапольскаго у., 
ігі. 7 вер. къ ю.-ю.-в. оть у. г-да, при р. 
ІСарапгу, по дорогі изъ Александраполя въ 
Ііепву. Ч. ж. 1 ,451 д. об. п., 188  дв., ар- 
мяно - григоріанская и армяно - католическая 
церкви.

2) Е. Большой, сел. Эриванской г ., Алек- 
еандрапольскаго у., въ 63 в. отъ у. г-да, ігри 
р. Вананцоръ, на почтовомъ Тифлисскомъ 
тракті. Ч. ж. 1 ,5 1 6  д. об. п., 193 дв., ар- 
шшо-григоріанская церковь, почтовая станція, 
базары, управленіе Бамбакскимъ участкомъ. 
(’ело прежде было містопребываніемт. главнаго 
пристава Бамбакской и Шурагельской ди
станцій.

(Ееецкіп, стат. оп. Закавк. кр., с .  152* K och W andenm gen,
III, 17).

Кара-Койсу, ріка; csr. Еойсу.
Каракуба: І) Большая (Арптъ), греч. 

сел. (каз.), Екатеринославской губ., Алексан- 
дровскаго у., въ Маріупольскомт. греческомъ 
округі, при р. Кальміусі и рч. Мокрой Вол- 
иовахі, въ 7 0  в. на с.-с.-в. отъ г. Маріупо
ля. Жит. 1 ,226  д. об. п. Отъ села вверхъ по 
І>. Кальміусу находится місторожденіе желіз-

Географ. Сіоварь.

ной рудн. Въ 4 вер. отъ с. Кар. находится 
пещера въ илотномъ горномъ известняк^. Входъ 
въ пещеру состоитъ изъ узкой щели на ровной 
и высокой степи, а самая пещера расположе
на въ нисколько ярусовъ и ходы ея широки, 
ио низки.

( Г .  Ж. 1833, ч. IV , с. 73— 75, 7 9 ;  J e n je ,  пзел. Донецк, кам. 
пр., порей. Щ уровскаго, с . 106— 7 : В. Ст. Екатерппосл. г . ,  ст . 
180; Мат. дія г . п ст. Екатервносл. г . ,  Павіовскаго, с . 114—S; 
reo jo r. о». EDp. Рос., Мурчасона, перев. Озерскаго, ч. 1, г і .  V I) .

2) Е. (Новая, также Г о т а р т а ),  село (каз.), 
Екатеринославской г., Александровскаго у., въ 
Mapiyпольскомь греческомъ окр., при рч. Мок- 
рыхъ Ялахъ, въ 70 в. на с.-с.-з. отъ г. Маріу
поля; жит. 1 ,098  д. об. п ., правосл. молит
венный домі.

(В . Ст. Екатеривосі. г., с . 18Q).

Каракубань: 1) лівый рукавъ Кубани, 
Кубанской обл.; выходитъ изъ Кубани, въ 18
в. ниже укр. Копыла и соединяется съ нею 
въ 7 п. ниже Талызннс.коп переправы; обра
зуя Еаракубанскій  островъ, иміющій въ дл.
76 в. и въ шир. отъ 9 до 12 в.

(Эубов-ь, картпвы Кавказ., ч. II, с. 192; В. Ст. Ставрополье.
г., стр. 29 ).

2) Р ., Кубанской обл., л ів . прит. Кубани, 
по черкесски Афипсъ (см. это сл.), Кубан
ской обл. При полноводіи р іка выходитъ изъ 
береговъ, затопляя містность верстъ на 5 или 
6; берега ея не высоки.

(Си. А ф и п с т . d Броиевсвіи, папіст, о К авказі, ч. I , с т . 143* 
K lap roth , Voy. au M ont Caucaae, I, 198, 199; Эубовъ, картины 
Кавказа, ч. Ill, с- 20 ).

Каракулино, село (уділ.), Вятской г., 
Сарапульскаго у., вь 49 вер. отъ у. г-да, на 
прав. бер. р. Капы, при впаденіи рч. Караку- 
Л1ІН1Ш. Ч. ж. 3 ,441  д. об. п., 461  дв., 3 цер
кви. Рычковъ, посітившін село вь 1769  г., 
упоминаетъ о находившемся здісь  на высокой 
горі укріпленій, изъ деревянныхъ сгЬнъ съ 
башнями. Жители села исключительно зани
маются торговлею и промыслами: зимою извоз- 
ничають, літом!, нагружаютъ суда на пристани. 
В ь  4-літіе  1859  — 62 г. на Кар. прист. гру
зилось средн. числ. ежегодно 2 3 ,1 6 5  пуд. на 
7 ,7 6 4  руб. Грузъ состоялъ преимущественно 
изъ хліба, а отчасти изъ лісныхт. изділій. 
Въ селі десятидневная ярмарка въ сборное 
воскресенье, а по воскресеньямъ базары, кото
рыя особенно важны зимою; на нихъ с т із -  
жается до 1 ,000  человікт,, оборотъ каждаго 
простирается отъ 1 до 2 х/г тыс. р.

(Рычковъ, двев. зап. 1769 г .,  с . 179; В. Ст. Вято. г . ,  С. 49; 
Ж. М. Вн. Д. 1858 г . ,  т. X X X , с м ісь , с. 30; Вят. губ. в ід .  18S7 
Г . ,  N 0 2 ). ‘

Каракулъ-дагъ, гораТифлисск. г., За- 
кагальскаго окр., близь границъ Бакинской г., 
Нухинскаго у., подъ 4 1 °  10 ' с. ш. и 6 4 ° 3 3 ' в. 
д., иміеть абс. выс. 2 ,256  фут.

(ХОДЗЬКО, геогр. П0.10Ж. и высоты, с . 13).
32
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4 9 8 КАРА-КУМЪ —  КАРАМ ЫШ ЕВСКІЕ РУДН.

Кара-кумъ (по киртиз. черные пески), 
песчаная степь въ обл. Оренбургскихъ кир
ги зові къ с.-в. отъ Аральскаго м., между этимъ 
моремъ, р. Сиръ-дарьею, озеромъ Аксакалъ- 
барби и р. Сары-су. Степь простирается въ 
длину в. на 350 , отъ з.-с.-з. къ в.-ю .-в., въ 
шир. на 130 в. Она безводна, холмиста, состо
итъ преимущественно изъ холмовъ сынучаго 
песку, почти совершенно обнажепныхъ отъ 
растительности, но містами поросшихъ кое 
какпмп кустарниками, ковылемъ и щетинис
тою травою. Вь пескахъ юж. части Караку- 
ма разсіяны остатки морскнхъ раковпнъ: Саг- 
dium rusticuin, M ytilus polym orplius, N eri- 
tiua liturata, Venus gallina.

(Соб. В. 1818, 1 ( 2 3 2 ) ,  182^, III , 5 6 ;  Левишнъ, Іїпрг.-КанО- 
Орд., I, 43 ; Г . Ж. 1840, IV , 3 2 9 ; В . u. Ы. B e itr . ,  X V III , 173; 
Bu ll, de l ’A cad., 1860, p. 199; M. Сб. 1862, оч. Ар. м ., С. 301; 
Meyendorf, Voy. au Boukhara, p. 36; .Макшеевъ, цпз. Сыръ-дарьи, 
с . 31— 40; Severtzotf e t Borczow , p. 3 4 6 ) .

Каракхъ, гора въ сівериомь иобоч- 
номъ гребні Самурскаго Кавказа, Дагестан
ской обл., въ южн. Д агестан і, ханстві 
Кюринскомъ, подъ 4 1 ° 4 4 ' с. ш. и 6 5 °  12 '
в. д., иміеть абс. выс. 9 ,455  фут. На 
южномъ склоні ея, близъ дер. Рычи, есть 
источи, прісноії воды, на абс. выс. 9 ,3 0 1  
фут., съ темпер. - j-4 ° ,9  по Р.

(Ходзько, геогр. цоюзк. п высоты, с .  С, 5 7 ) .

Каралаевское соляное о з ., Енисей
ской губ., Минусинскаго окр., близъ устья р. 
Тесы. Иміеть въ окружности 4 в.; съ в. окай
млено высокими горами, съ коихъ текутъ въ 
него прісные источники. Изъ разсола озера 
можно вываривать соль.

(Ствпаиовъ, 1, с . 4 9 ) .

Караманъ Гу Штукенберга ошибочно 
Карамакъ), д в і ріки Самарской г., Новоузен
скаго у., л ів . пр. Волги.

1) Большой К. беретъ начало на возвы
шенной степи, близъ хуторовъ Еланскаго н 
Бабова. Нанравл. къ з., дл. теч. отъ 70  до 
100  вер. Кар. вливается нісколькими рука
вами въ протоки и затоны Волги. Шир. 10 
саж., глуб. до 6 ф., но при у стьі совершенно 
ничтожна, берега глинисто-иловатые или хрище- 
ватые, рідко песчаные, нерідко крутые. При
токи: Хайсулъ, Мечетка и Сусла. Вода прісна 
и чиста. Вдоль ріки и на ея притокахъ распо
ложено въ 22 селеніяхь съ 2 7 ,0 0 0  жит. Самое 
большое нзъ нихъ Тонкошуровка пли Маріенталь 
дубовый иміеть 3 ,6 6 3  жит. На К. 6 мельнпцъ.

(М ат. дія Ст. 1839, I I ,  95; Stuckenberg , H ydr., V , 665; В. 
Ст. Самарск. г ., с .  4 5 ;  Самаре, губ. вЬд. 1854, N 9} Суд. дор.,
1, пос. ои., 7 2 ; Ж. Ы. Г. Им., 1845, X V I, 237).

2) Малый К. или просто Караманъ, бе
ретъ начало въ сосід стві Иргиза. Течетъ кь 
ю.-з., почти паралельно В олгі, въ которую

впадаетъ близъ кол. Екатеринштатъ, послі 60 
вер. теч. Вдоль М. Карам ана расположено 7 
селеній съ 1 2 ,0 0 0  жит.

Караманъ-дагъ, гора въ одной изъ 
Карабахскихъ вітвеи Малаго Кавказа Бакин
ской г., Шушинск. у., подъ 4 0 ° 6 ' d. ш. и 
6 4 ° 2 9 ' в.д., иміеть абс. выс. 2 ,995  фут.

(Ходзько, геогр. полоне, п высоты, с. 4 ) .

ІСарамасаслы, башкире, дерев. Орен
бургской г., Уфимскаго у. (по каргі Геог. Общ. 
Белебеевскаго у із .) , въ 4 7  вер. къ ю.-в. отъ 
Уфы, при рч. Карламані. Ч. ж. 1 ,573  д. об. 
п., 2 5 0  дв., 2 мечети, еженедільный базаръ и 
ярмарка.

Кара-мурунъ, мысъ на самой зап. око
нечности Крыма, Таврической г., Евнаторш- 
скаго у.; онъ иміеть обрывистый видъ съ вер
шиною красноватаго ц віта  и лежитъ почти на 
одиомъ меридіані съ Тарханкутскимъ мысомъ.

(Манганарп, ю ц . Чери, м., с . 55—6 , 7 0 ).

Карамыкъ, село Ставропольской г . ; 
Обильное

Карамышевка (Бауеръ), німецісая ко
лонія Саратовской губерній, Камышиискаго y., 
въ 95 в. къ с. отъ у. г-да, при р. Карамыші. 
Ч. ж. 2 ,2 8 4  д. об. п., 112 дв., лютер. церк.

Карамышево: 1) деревня (дворцов,
відом.), Московской г. и у., въ 8 в. отъ Мос
квы, при р. М оскві. Ч. ж. 134 д. об. п., 18 
дв., чулочная фабр. (Гоиперъ и Ко.), выділы- 
вавшая въ 1861 г. чудокъ 1 2 ,0 0 0  дюжинъ, 
на 2 4 ,000  р., ири 68 рабочихъ.

2) Село (каз.), Тамбовской г., Лииецкаго 
у., въ 30 в. къ ю. отъ у. г-да, близь р. Воро
нежа, ири безъимянномъ озері. Ч. ж. 1 ,741 д. 
об. п., 21 0  дв.

Карамышевскіе сребро-свинцов. руд
ники, Томской губерній, Алтайскаго горнаго 
округа, иа р. Корболихі. Ихъ два: одинъ 
находится въ 3 вер. отъ омішюгорска, дру
гой въ 6 вер. Оба открыты въ 1745 г.; одинъ 
(2-й) оставленъ въ 1811 г., другой въ 1837 . 
Впрочемъ еще въ 1857 г. производились на 
Карамышевскихъ рудникахъ развідки. Руднич. 
сел. иміеть 78 д. об. п. и 11 двор. Близъ
1-го Карамышевскаго рудника разработыва- 
лись пріисіш: Зубаревскій, Маношкинскій и 
Преображенскій. Місторождеиіе Карамышев
ское состоитъ изъ порфира, зеленаго сланца 
и гилуршекаго известняка. Рудная масса нахо
дится вь роговикі, заключающемъ прижилкп 
тяжелаго шпата.

(Renovanz A lt,, p. 18-2, 184; Палласа, п у т., II , ч . ‘2-я, с .  229; 
F a lk , B e itr ., I, 3 2 1 ; G. K ose, K., 1, 5 04 ; Tchikatclieff, voy., p. 
367; Щуровсиш, пут., с . 57; Гагемеистера, ст. об. Сиб., I, 229, 
232; Г. Ж. 1829, IV , 9 , 1836, I, 172, II, 338, 1846, I, 134, Л , 404, 
1855, II, 449).

\
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Карамышъ голый, колонія німец. 
Саратовской г.; см. Голый-Карамышъ.

Карамышъ ЛЕСН ОЙ  (Гримъ), немец
кая колонія Саратовской г., Кам и шине ка го у., 
въ 90 н. къ с. отъ у. г-да, ири р. Лісном-ь 
Карамыші. Ч. ж. 5 ,0 7 4  д. об. п., 351  дв., 
лютеран, церковь, базаръ, 2 ярмарки.

Карамышъ широкій, село (влад.), 
Саратоиской г., Аткарскаго у., въ 59 в. къ ю. 
отъ у. г-да, при р. Карамыші. Ч. ж. 1 ,912 д. 
об. п., 381  дв. и винокурен, зав. (кн. Кочу
бея), известный подъ нмепемъ Елисаветип- 
скаго.

Каранагайцы, племя, кочующее въ 
степяхъ Кизлярскаго у., Ставропольской г., 
между р. Кумою, кочевьями Ачпкулакъ-джсм- 
булуковцев'і,, землями моздокским), грсбопскаго 
и кизлярскаго нолковъ и казешшхъ «ресть- 
япъ. Земли имъ принадлежит!! ( в м ій і  er. 
Эдншкульцамп и зимовьями Трухмеиъ) 9 2 6 ,5 7 9  
дес., изъ коихъ удобной 6 8 4 ,2 7 6  дес. Степь, 
занимаемая Каранагайц. обнажена, безлісна, 
безводна и почти негодна для хлібопашества. 
Почва ея солоицоватая, глинистая и песчаная. 
!!п, нодостаткомъ пастбищныхъ м іста, Кара
т и ’. ма зиму нерекочевываютъ на чужія земли 
:ш р. Прорву i[ Таловку, за что платятъ бо- 
лі.е Ю т. р. сер. По посліднимь свід . (1 8 6 2  г.) 
К'ирапагандевъ 3 4 ,1 2 0  д. об. п. (1 8 ,6 9 5  м.), 
пъ 3 ,250  кпбиткахъ. Каранагайцы сділались 
нзвістны русскимъ съ 1722  г., послі похо
да Петра I на Персовъ; въ то время они 
жили частію въ шамхальстві Тарковскомъ, 
частіш же въ ІІерсіи; тіспймые на своихъ 
кочевьяхъ, они обратились тогда съпросьбою 
къ Петру, переселить ихъ на другія м іста. 
Петръ I пожаловалъ имъ тогда же земли къ 
с. отъ Терека, желая заселить совершенно 
пустынную степь. До нереселенія своего въ 
Тарковское шамхальство, они назывались про
сто Нагайцами, но вслідствіе смуть, по убіе- 
иіи Тохтамыша, простолюдины отделились 
отъ другихъ Ногайцевъ, поселились у шам- 
хала и принесли придаточное кара— черный, 
простаго званій. Каранагайцы въ админнстра- 
тивномъ отношеніи разділяютея на 4 куба: 
Наймановъ, Капчаковъ, Миновъ н Терекокъ; 
в с і они управляются частнымъ ириставомъ, 
подчиняющимся главному приставу. Частный 
прпставъ живетъ въ ставкі среди парода, 
главный же въ Ставрополі. Каждый кубъ, 
управляемый старшиною, разділяетея на н і 
сколько аксакальствъ. В с і  должностная лица 
изъ народа (голова, старшины, аксакалы, ка- 
діи, наибы) избираются на 3 года сампмъ

пародомъ въ общемъ собрапіи (№!т*]?Т®” дъ 
но незначительным!, діламь предоставляется 
также самому народу. В с і  Каранагайцы ма
гометане омаровой секты. Они миролюбивы, 
гостепрііімны, но лінії вы н склонны къ во
ровству. Они ведутъ жизнь кочевую, живутъ 
вт, юртахь, но нікоторые пзъ нихъ уже 
ходатайствовали обь отведеиіи имъ земли 
для постоянных!. построекъ. Главная пища 
ихъ— кирпичный чай, коего выходить ежегод
но до 40 т. кирпичей на 8 0 ,0 0 0  р., вареное 
пшено, жарения вь сал і пышки и баранина 
съ сорочинскпмъ ншепояъ (бпшбармакъ); въ 
питье они употребляютъ бузу, аракъ и ку- 
ыысъ. Главное занятіе Каранагайцевъ ското
водство; въ 1862  г. считалось у нихъ 1 4 ,000  
лошадей, 3 9 ,0 0 0  рогат, скота и до 1 3 0 ,0 0 0  
овецъ; только съ 1862  г. Каранагайцы стали 
ділать зимовники, для защиты скота отъ зшь 
цихъ непогодь. Бідны е (бангушиЬ которыхъ 
считается весьма много, нанимаются въ ста
ницахъ и селахъ для присмотри за лошадьми, 
скота и для другихъ работъ, въ Кизлярі же 
они считаются главными рабочими при обра- 
боткі виноградпиковъ. Кромі этихъ заиятііі 
каранаг. ділають для себя деревянную посуду, 
кибитки, арбы, сідла, кольца, серги и т. п., 
занимаются извозомъ казеипаго ировіапта и 
и разныхъ товаровъ. Нікоторые обучаюгь 
ястребовъ її соколовъ къ охоті; обучеиныя 
птицы продаются отъ 50 до 100 р. за штуку. 
Торговля состоитъ въ продажі лошадей, ско
та, шерсти, кожъ и т. п.; ежегодно продает
ся на сумму до 2 0 0  т. и боліє; покупается 
же чай, табакъ, мука, просо и другіе жиз
ненные предметы.

(И зъ статьи пристава Каранаганцевъ, г. Рудянолскаго, пом. 
въ гаа. Кавказъ 1863 г . ,  N 48— 132, 183*2 г . ,  N 3 —3» Воен. Ст. 
Стаирои. г . ,  с- 177).

Карандаково или Корандаково, село 
(каз. и влад.), Курской г., Щигровскаго у., 
въ 25 в. къ ю.-в. отъ у.» г-да, при р. Тимі. 
Ч. ж. 3 ,6 7 3  д. об. п., 258  дв. Рядомъ съ 
нимъ значительное село Покровское (си. это сл.).

Каранликъ-чай или Караилыхъ-чай, 
юж. нр. Гокчпискаго оз., Эриванской г., Но- 
вобаязегскаго у. Беретъ начало на высокихъ 
Каранлыхскихъ горахъ, получившихъ свое на
званіе отъ бывающпхъ на нихъ постоянно 
тумдиовъ и находящихся па границі Нахи- 
чеванскаго у. Направлете къ с.; дл. теченія 
25 в., устье находится ниже сел. Нижп. Ка- 
ранлиха.

(Шопеить, пст. паыят. Армян,  о б ., с .  3 7 8 ).

Каранлыхъ (Караиликъ, т. е. Темная 
гора), гора въ М. Кавказі, Эриванской губ.,
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Нахичеванскаго у., Даралагезскаго участ., на 
границі съ Новобаязотскюіь у., иміеть абс. 
выс. 1 1 ,1 2 0  фут. Названіе получила отъ ио- 
стоянныхъ на ней тумановъ.

(Ходзько, географ, полож. и высоты, е. 28 ; Ш опевъ, аетор. 
паыят. Армяв. обл., с . 361, 878).

Карантинная бухта, одна изъ бухтъ, 
поставляющихъ развітвленія Севастопольской 
бухты (Таврической губ., Симферопольскаго 
у.), а именно, ближайшая къ Севастополю съ
з. стороны. Оба берега ея возвышенны; па в. 
находилась Карантинная батарея, защищав
шая входъ въ Севастопольскую бухту, а на зап. 
стороні сліды развалинъ древняго Херсоне- 
са и церкви св. Владиміра. Кар. бухта рас
положена съ ю. на с., длина ея въ этомъ на
правленій 13/4 в., а шир. при вході въ нее 
3 0 0  саж. Глуб. въ юж. части бухты, въ пер- 
вомъ ея изгибі, 1— 3 с., въ средней части, т. е.
2-мъ изгибі, 3 — 5 и въ с ів . части, т. е. по- 
сліднемь и самомъ широкомъ изгибі, 5 — 10 
с. Въ этой бухті обыкновенно выдерживали 
карантинъ суда, сидящія пе глубже 16 ф.

(P a lla s , 2 v o y ., НІ, СС; Мапгавири, і о ц . Черн, ы ., стр. 68; 
Мураяьепа-Апос., Таярпда, стр. 8 0 ).

Карантинное (Хохлацкое), село (каз.), 
Астраханской г. и у., въ 10 в. къ с.-з. отъ 
Астрахани, по московскому почтов. тракту, 
на прав, берегу Волги. Ч. ж. 675 д. об. п., 
139 дв., училище. Близъ селенія, не доізжая
3 вере., находятся грязи (Карантипныя или 
Тинаксжія), составляются солоичакъ. Дл. его 
до 3 0 0  саж., шир. 80  с.; поередині онъ по
крыть рапою, содержащею до 50°/о горысихъ 
солей. Грязи этого солончака употребляются 
больными; при солончакі выстроены літнія 
поміщенія и содержится домикъ. Грязи по
лезны въ хроиическихъ ломотахъ и ревма
тизмі.

(Гор. Ж. 1857 г . ,  ч. I II , 162— 1 6 S ) .

Карань: 1) село (каз.), Екатеринослав- 
скои губ., Александровскаго у., въ Маріу- 
польскомъ греческомъ округі, при р. Кальмі
у с і и урочищахъ: Столовой и Терновой, въ 
45 в. на с.-с.-в. отъ г. Маріуполя; жит. 2 ,425  
д. об. п., дв. 4 3 0 , правосл. церк. Жит. греки, 
переселенные изъ Крыма въ 1778  г.

2) Греч. сел. на юж. берегу Крыма (Тав
рической губ., Ялтннскаго у.), въ нісколькихь 
вер. на с.-з. отъ г. Балаклавы и на в. отъ Геор- 
гіевскаго монас. Жит. 105 об. п., правосл. 
исиов.; они принадлежали къ бывшему Балаклав
скому греческому баталіону. Въ окрестностяхъ 
К , на с.-с.-з. отъ нея, находятся пещеры, и зсі- 
ченныя въ террасі известковой горы и слу
жившій въ древности жилищами- людей, по
добно шногимъ другимъ пещерамъ такого ро

да въ различныхъ м істахь Таврическаго полу
острова. Недалеко отъ К. къ ю., на крутомъ 
берегу моря, между Балаклавскимъ зал. и Ге- 
ориевскимъ монастыремъ, подлі Святаго мы
са (Айя-бурунъ), за глубокимъ рвомъ, находи
лись (во времена Палласа) сліды древняго 
укріпленія, длиною до 15, а шир. въ 11 с.

(P a lla a , Ob9erv. dana im voy., t . II, p. 72 , 90; Беппвна, Kp. 
С б., с . 76 , np. 329, 3G1, 227— 8; D ubois, voy., t. II, p. 196, 2 2 6 ) .

Карапета (Св.), Сурбъ-Еарапепгъ, древ
ній армянскій монастырь Эриванской г., На- 
хичсванскаго у., въ 30  в. отъ у. г-да, при 
Алынджа-чай, въ сел. Абракунисъ (Апраку- 
нисъ). Ч. ж. 38 8  д. об. п., 48  дв. Время ос- 
нованія монастыря неизвістно, но, по преда
нно, онъ возобновленъ въ 1280  г. Въ мона
сти р і живетъ епископъ и 2 ієромонаха (ср. 
Абракунисъ).

(Обозр. влад, за Каякаэ., ч. IV , с . 335; Ш опевъ, пет. памят. 
Армяв. обл., с . 683; В. Г ., Стат. о п .  Пахпчсв. пров., с. 7 3 ) .

Карапипш, село (влад.), Кіевской г., 
Каневскаго у., въ 50  вер. къ з.-ю.-з. отъ у. 
города, при р. Рооаві, подъ 4 9 ° 3 9 ' с. ш. и 
4 8 ° 2 8 ' в. д. Ч. ж. 3 ,3 9 3  д. об. п., 4 1 0  дв.,
2 православ. церкви.

Крапчанка, р. Иркутской г-іи, Кирен- 
скаго окр., пр. пр. Ангары. Нанр. къ з.-ю .-з., 
дл. теч. 300  в. (по карті Шварца 20 0  в.); 
впадаетъ въ Ангару немного ниже дер. Карап- 
чанской, состоящей изъ 3 двор.

[Ш варцъ, отч., с. 6 4 ) .

КарасаЙ, котловина въ обл. Ореибург- 
скихъ киргизовъ, на степи, къ в. отъ верхн. 
теченія Тургая. Ода простирается вер. на 60 
отъ с. къ ю., между песками Кашелакъ и Ту- 
сумъ, состоитъ изъ ряда большихъ воронко- 
видныхъ долинъ, съ берегами, возвышающими

. ся надъ дномъ воронки фут. на 100. Обна
женные обрывы воронки состоятъ пзъ слан
цеватой глины, а на д н і воронковидныхъ до
линъ находятся неболыпія соляныя озера и 
солончаки и морскія раковины, какъ ианр.: 
Turritella triplicata, Cardium Verneuilli. 
Котловина Карачай важна какъ указаше на 
прежнее присутствіе здісь моря.

( В .  и H . B e i t r . ,  X.VIII, 131, 141).

Карасакалъ, родъ Алимулинскаго пле
мени киргизовъ Малой Орды, Оренбургскаго 
відом., зимою кочуетъ между pp. Сыръ-Дарьею 
и Куваномъ, въ уроч. Акъ-синкцръ, Кукъ-снн- 
киръ, выше Караката, літомь же начиная о гъ 
оз. Аксакалъ-барби, черезъ Бол. ТургаГг, по 
Тоболу, по высохшииъ озерамъ, до Верхие- 
уральска.

(В . Ст. Зем. Киргизъ-Кайсак., с. 7 9 ).

Кара - Самуръ (въ переводі Черный 
Соболь), иначе Ихрекъ-чай, л ів . пр. Самура, те-

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



КАРАСИНРЪТ — ЕАРАГУ-ВА ЗАРЪ 501

четъ по Самурскому окр., Дагестанской обі., 
въ южн. Дагестані. Беретъ начало изъ горъ 
Хуртай-дага и Чульты-дага, течетъ въ очень 
узкомъ ущельи мимо с. с. Арахкула, Картуха, 
Ихрека, и при Лучекі впадаетъ въ Самуръ. 
Направлене ріки къ ю.-ю.-в., дл. теч. до 35
в., въ обыкновенное время р іка переходима 
въ броді.. На рЬт.-.'її есть мосты.

(Кавк.. K ai. 1837 г .,  с 2 9 2 ).

Карасинцы:, 1) родъ остяковъ Енисей
ской г-іи и окр.; обитаетъ на Літней Курей- 
к і  и около оз. Мапдуйскаго, въ количестві 
88  д. об. п.

2) родъ самоідо irr, Енисейской г-ін и у., 
обитаетъ иа р. Лузиной, нъ количеств 455
д. об. и., а хЬтомъ нореходптъ иа тундры 
р. Пясипі.

(O astren , E . ,  p. 246; 3. Г. 0 . ,  1863, I , IBS, Ш ) -

Кара-соръ, оз.: І) горькосолен, оз., обл. 
Сибир. Киргиз., Каркаралинскаго окр., вер. въ 
50 къ с. отъ Каркараловъ. Дл. отъ з.-ю.-з. къ
и.-с.-в. 40  вер., шир. отъ I 1/* до 6 вер., окр., 
безъ мисовъ, до 100  вер., поверхность 20 0  
ich. пор. Глуб. весною до 6 ф., берега плос
кії', солонцевато-иловатые. На обіих-ь оконеч- 
постлхъ Кара-сора и по его средині подни
маются с ь  его поверхности ВЫСОКИ! скалы. Съ 
ю.-в. стороны озеро принимаетъ рч. Кере- 
пимъ, Карасу, Талды, Каркаралы, Джавлы, ко
торыя німіють течете только весною.

2) Горько-соленое оз., обл. Сибир. Кпрги- 
зовъ Баянъ-аульскаго окр., въ 12 вер. къ ю. 
отъ с^ан. Лебяжьей. Дл. отъ в. къ з. 12 
вер., шир. отъ 1 до 4 пер., окружность, съ 
мысами, 50 пер., глуб. боліє 7 ф.; дно со
лон цоватое, берега ровные и отлогіе, съ со
лон доватою почвою. Къ осени озеро высы- 
хаетъ до половины, весною сильно разливает
ся; принимаетъ съ ю. рч. Тюндюкъ.

(Л свш и и ъ , К п р г.-К ай с. орд., I , 8 3 ;  L e d e b o u r , R . ,  II, 4 3 3 ; В. 
Ст. Еирг. ст . Спб., с . 3 S , 3 8 ) .

Карасу (чо татар. Черная вода), нісколько 
р ікь  въ Россіи: 1) р. въ Крыму, соединяется 

съ р. Салгиромъ, текущияъ въ Сивашъ. Истокъ 
ея въ юж. склоні главнаго хребта, въ 8 вер. 
кт. ю. отъ г. Карасубазара, между известня
ковыми скалами. Напр, къ с. и потомъ къ 
c.-в .; соединившись съ Салгиромъ, Карасу 
даетъ нижнему течешю его свое названіе. Пе- 
редъ впадетемъ своимъ въ Сивашъ главное 
теченіе Кар. отходить въ восточный рукавъ, 
искусственное русло или канаву, прорытую ка- 
кимъ-то шурзою въ 17Я4 г. и изменившую 
главное русло ріки; между тікт3, какъ при
родное главное русло пли протокъ пробирает
ся по пустынной містности. Длина теч. Кар.,

отъ истока до сліянія съ Салгиромъ, около 
65 в., а до впаденія въ Сивашъ, если .счи
тать это нижнее течете за продолженіе той 
же р., —  всего до 95 вер. Главный притокъ 
ріки есть горный руч. Кючкжъ-Карасу, теку- 
ідііі съ горъ и впадающій въ Б . Кар. при 
дер. Урусники.

(L ad y  Craven, jo u rn . 1779, IV , 169; P a lla s  2 voy., I l l ,  313; 
Reuilly, v o y ., p . 42; Anat. Demidoff, v o y ., I ,  p. S00; G oebel, I,  p. 
2G1S Сумарокова, n ota. въ Кр. и Б е с .,  стр. l74 ; Бош ана, on. 
Укр. с. 3 8 ) .

2) Южный (Большой или Верхній), пр. пр. 
Аракса, Эриванс. г., Эчміадзннс. у. Беретъ нач. 
изъ подошвы горы Бол. Арарата, вер. въ 10 
на ю.-в. отъ с. Ташъ-бурана, гд і образуется 
всіми водами горы, просачивающимися сквозь 
песчаный ея грунтъ. Отъ недостатка пока- 
трсти и солондеватаго свойства грунта, спо- 
собствующаго р ік і  разливаться на довольно 
значительное пространство (до 3 в. шир.), Ка
расу образовал!, иенроходилыя и глубокія бо
лота, пороешія густьтмъ камышеиъ. Теченіе 
ріки очень медленно и извилисто, главное 
направленіе къ в. Д і. теченія 3 0  в ., напр, 
къ в.-ю.-в.; устье находится противъ с. Хоръ- 
вираба, въ 13 в. ниже устья Гарни-чая. Вдоль 
береговъ ріки и между болотами, находятся 
літом'ь отличные сінокосы, а зимою зд ісь  
кочуютъ курды.

3) К. Сіьверный, древній Аргупъ, р. Эри
ванской г., Эчміадзйнскаго y., системы р. 
Аракса. Беретъ начало изъ болота Тсевчуръ, 
образуемаго сліяніемь многихъ родниковъ, вы
ходящих!. изъ подъ лавъ близь оз. Айеръ- 
Голъ (между Эчміадзйлом'ь и Сардаръ-Аба- 
томъ). Наир. К. къ ю.-в.; послі 30  вер. те
чет«  она соединяется съ р. Абарапью, уже 
принявшею названіе Карпи-чая; огъ вваде- 
Н1я с ів . Карасу самый Карпичай (Абараш.), 
принимаетъ назваиіе Карасу и впадаетъ въ 
Ар. послі 5 в. теч. Берега описываемой ріки 
плоски и поросли каиышелъ, теченіе медлен
но, Ц В ІТ 'Ь  черный отъ черноземной почвы, 
до которой она протекаетъ; воды довольно. 
По л ів . бер. Карасу ‘ выведенъ поливной ка- 
налъ.

(Ш опе н і, ист. нам. Армян, об., с . 247 , 374 ; В. Ст. Вриване, 
г . ,  с . 77; Кавк. Кал. 1886, с. 4 3 0 ).

Карасу-базаръ, заштатн. г. Таври
ческой губ., Симферопольскаго у., при pp. 
Тунасі и Карасу, подъ 4 5 ° 3 ' с. га. и 5 2 °  
1 6 ' в. д., въ 41 в. на в.-с.-в. отъ губ. гор. 
Містность, на которой построенъ г-дъ, низ
менна и окружена горами: одна изъ нихъ, въ 
виді отдільнаго утеса, Ак-кая (білая скала) 
подобно с т ін і  защищаетъ г-дъ отъ с. и обна
женною своею білою поверхностью отражаете
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иа пего солнечные лучи, такъ что темпер, въ 
городі бываетъ выше, чімь въ окрестностях!.. 
Жит. въ Кар. (по св. губ. ст. ком. 1861) 
1 4 ,030  д. об. п., въ томъ числі городе, сосло- 
віґг 1 2 ,3 3 8 . Правое, дер. 2, мечетей съ мина
ретами 24 ; церк.: армяно - грегоріанская, ка
толическая и нісколько еврейс. сипагогъ. 
Домовъ 2 ,5 3 3 . Кар. есть одинъ изъ са- 
ммхъ промышлеш-шхъ и торговыхъ городовъ 
полуострова, благодаря армянскому населе
нию, а также положенію на транзитной до
рогі ИЗЪ СимферОПОЛЯ ВЪ  КерЧЬ И 0 ЄОДО- 

сію, въ містности хлібородноіг и изобильной 
садами и виноградниками. Вт. 1861 году 
неї ь оборотъ карасубазарской торговли про
стирался до 1 мил. рублей. Въ числі от- 
пуокиглхъ предлетовъ главные: сало, шерсть 
и сяуіпкя, неїшділаниия кожи, впноградъ и 
лнИоградпое крымское вино, оріхи, разные 
фрукты и табакъ містныхь плантацій и на- 
конецъ сафьянныя изділія разнаго рода, 
и суконныя бурки. Купеческихъ капиталовъ 
на 1862  годъ объявлено было по 3 гиль
д іи  всего 67; иногород. купцовъ, торгую- 
щихъ въ гор. 7. Торгов, завед.: лавокъ 325, 
трактировъ и гостиниицъ 3, татарск. кофеенъ 
съ постоялыми дворами 5 0 ,  харчевень 9, 
випныхъ погребовъ 4 0 , лісныхь дворовъ 6, 
и торговыхъ бант, 1. Ярмарокъ н іт ь , ба
зары разъ въ неділю. Изъ ремеслъ осо
б е н н о  развиты въ К ар .: приготовленіе раз
ной восточной обуви изъ сафьяна, сідель, 
и бурокъ, которыхъ, вывозится въ новорос- 
сіискій край на сумму до 1 6 ,0 0 0  р. Ремес- 
лепниковъ разнаго рода 505  (267  мастер.). 
Завод.: 2 кирпич, if черенич. , 7 свічи. и 
мьтлов., 1 салотоп., 2 сафьян, и 2 . сыромят. 
По количеству же производства, пзъ нихъ 
самій значительный салотопенный, выплав- 
ляющій сала на сумму до 43 тыс. р., за тім ь 
снічпые и мыловарен. — на 11 тыс. р. Боль
шая часть жит. Карас. снис-киваетъ себі про
п іт н іє  містпымй промысла л и. Хлібопашест- 
вомь, садоводством,, ого'родипчествомъ и по- 
сіномь табаку занимаются 3 0 0  д. м. п. По 
росписи Кар. за 1862 г. исчислено: доходові, 
7 ,1 2 8  р. Городу иринадлежитъ земли 2 ,200  
дес. и 31 лавка.

(P a lla s  2 d. voy., I l l ,  310; Город, посол. X X X V 1J, Тавроч.
губ., с. 31— 4; < умароковъ, Дое. Кр. Суд., 11, 66, его жепо1>з. вт. 
Нр. и Doe. с. 80; Муравьова-Апостола, с . 197; Демидова, 1 (Франц. 
из , о. 5 0 1, р усс., стр. 4 <50 — 5 3 ) ; Kennen а . Кр. Сб., 337 — 8; P a lla s . 
Observat. o tc ., Т . 11, p. 170, 214 — IC; Dubois voy., Т . V , p. 
370 — 8 1 ; Neue Nord. B e itr ., IV , 2-ri 7 ; G oebel, I ,  20: R enilly , p. 
137; C astres, p. 3 12 ; Vanzetti E x .,  43; И зшнловъ, [11, 7Я; Бом- 
лаїл., 38; Ж. М. II«. Д. 1836, т. 20, стр. 88, 186І; Жив. рус. 
библ., ч. І , 289; Engelhardt п P arro t, E .  I ,  С3; Koch K rim , p. 3 0 J .

К а р а с у к ъ ,  р. Томской г-іи, Барнауль-

сгсаго у. Беретъ начало на плоской возвышен
ности, отділяющей ее отт. Оби, направляется 
къ з.-ю.-з. и послі 45 0  вер. теч. теряется 
на степи на гран. Тобольской г-іи и Семипа
латинской обл. Средн. глуб. 7 ф.. груптъ пе
счаный, берега иловатые, сперва крутые, по
томъ нпзкіе, пороешіе мелкимъ тальппкомъ. 
Р ік а  образуетъ на степи подъ конецъ много
численные плесы. Вдоль Кар. есть хорошіє 
луга. Въ прежнія времена Карасукъ, какъ ка
жется, доходилъ до Иртыша.

(Палласа, пут., 11, ч. 2-я , с . 140; Словцова, пст. об., II, 178).

Карасуцкія озера на границах!, Том
ской и Тобольской г-й и Семипалатинской обл., 
вер. въ 50 отъ р. Иртыша. Карасуцкихъ оз. 
три: Долгое, Вишневое и Плоское, иначе Боль
шое, Среднее и Малое. Первое иміеть 4 лер. 
дл. и 1 вер. шир. и покрывается на четверть 
чистійшеїо солью. Берега озера йзрізаны тре
мя заливами; крутой берегъ возвышается надъ 
озеромъ фут. на 7. Вт орое въ 1 вер. къ с.-з. 
отъ иерваго, иміеть 3 вер. дл., 400  саж. тир., 
соль садится на несчаномъ его дні. Издали 
озеро это бросается въ глаза своимъ краев о- 
ватымъ цвітомь, отъ котораго получило на- 
зішпе Вишневаго. Третье озеро къ с.-з. отъ 
вгораго, иміеть 1 1/г вер. длины и до 1 вер. 
шир. Берега его ровны и песчаиы, дно ило
вато. Посреди л іта  садится въ озері соль 
слоемъ въ дюймъ толщ., но зимою и въ дож
дливую иогоду слой этотъ изчезаетъ.

(Паллаеа, п у т., II, ч. 2 -я , с .  142, Спб. В ., 1821, X IV , 213; 
Слопцова, пст. об., 11, СI; Пам. кп. Тоб. г ., 1801—62, стр. 110).

Карасуцкое, село Тобольской г-іи, Ом- 
скаго окр., въ 138 вер. къ с.-с.-в. отъ окр. 
г-да, при рч. Карасукі, по дорогі въ Тару. 
Жит. 715 об. п ., двор. 152 и значительная 
ярмарка (Козмодемьяпская съ 1 по 4 ноября), 
на которую въ 1862  г. привезено товаровъ 
на 82 т. р., продано на 38 т. Главные пред
меты торга: красный товаръ, кожевенныя из
ділія, крестьяне .іе полушубки, сало, масло и 
сьтрня кожи.

(_Оам. пн. Тобольск, г., 18G4, с . 7 0 ) .

Карась, колонія, Ставропольской г., Пя- 
тигорскаго у., въ 8 в. къ с. отъ у. г-да, и 
10 отъ Желізноводска, поцъ 4 4 ° 6 ' с. т. и 
6 0 ° 5 6 ' в. д . , при подошві горы Бештау. 
Въ конці X V III в. здісь находился мирный 
аулъ горпевъ. Въ 1802  г., на Кавказъ iipit,- 
халіі шотландскіе мйссіонеры, с.ъ цілно рас
пространить христианство вь Закавказьі. По 
предложение Диціанова, они поселились около 
аула Карает, и ішілн большой усиіхь между 
горцами. За перекрещщіе одного армянина, 
миссія была выслана па родину, за исклю-
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ченіемь начальника ея, Петерсона. В иосііЄд- 
ствіи сюда переселились иЄмецкіе' колонпсты 
изъ Касселя, ТТруссін и пашнхъ южныхъ коло
ній. НыігЬ колонисты съ успЄхом'ь запинаются 
разведешемъ винограда, сядовъ, табаку, а так
же огородничествомъ. Въ 3 вер. отъ Караса 
находится псточннкъ горькой воды.

( K la p r o th ,  Voy. a u to u r  d u  O auc., I, 238; В . n H . .  IV , 8-5; 
Вердоревекій, отт> Зауралья до Закавказья , стр . 137; E ic h w a ld , 
R eise  a u f  dem  K a sp . M .. S. 807; Б а та л п в ъ , Вптпгорск. кр ., II,
I I ,  1131.

К а р а т а  (Калалалъ) ,  общество Лезгии- 
скаго племени, Дагестанской обл., сЄв. Даге
стана, въ управленій ханства Аварскаго, по 
пр. стор. р. Андіііекоп-Койсу. Числен, ихъ 
до 8 ,2 0 0  д. об. п.; они покорились во время 
Аварской экспедищи въ 1859  г., живутъ in,
10 аулахъ, изъ коихъ Карат а есть главный. 
Тутъ была резиденція Казы-Магомы, нтораго 
сына и наследника Шамиля.

(Б ер ж е, вт, Кавк. Кал. 1858 г., с . 271, 308; ü . -ІІоторб . Під. 
1839, N  197, С. 8 5 4 ).

Каратаи Мордовскгя (Рождественское), 
село, Казанской губ., Тетюшсгсаго у., въ 28 
вер. къ с.-в. отъ у. г-да, при р. КаратаЄ, 
по Лашпевскому почтовому тракту. Ч. ж. 955
д. об. п., 1 (э 1 дв. Село это заселено морд
вою, платпвшею ясакъ, еще до покоренія Ка
зани, царямъ Казапскнмъ. Мордва эта заме
чательна тЄмь, ч т о  она утратила своп типъ 
и даже товоритъ татарскимъ языкомъ. В ъда- 
чахъ села, на берегу Волги, находятся 2 пе
щеры, въ которыхъ лежатъ озера; въ одной — 
озеро покрыто льдомъ. Въ другомъ уровень 
воды изменяется съ пзмЄиеніемь ур. воды въ 
Волге.

(М ел ьн и ко в і, вії Калан, губ. ігЬд., 1859 г . ,  N  9; Пам. кн. 
К азано, г. 1803, стр. 0 0 ) .

Караталъ (но киргизски черный таль- 
никъ, черныя ивы), р ., Семипал, обл., притокъ 
оз. Балхашъ— одна изъ семи главныхъ рЄкь 
СемирЄчнпскаго края. Беретъ начало вь снЄ- 
гахъ иа с.-з. склоне СемирЄчинскаго Алатау, 
тремя вЄтвями, известными подъ именемъ 
Коры, Чаджи и Текли-айрыкъ. Изъ ш-гхъ Ко
ра течетъ въ чрезвычайно жииописномъ гра
нит номъ ущелье, спускаясь въ него съ с н Є ж -  

ныхъ вершинъ уступами и каскадами. Шумъ 
этой рЄки слышенъ за несколько верстъ. По 
соединеніи трехъ вЄтвєй, Караталъ направ
ляется кт, з. въ прекрасной, плодородной и 
богатой пастбищами долпнЄ, ниже пересЄченія 
ея большою дорогою пзъ Копала въ ВЄрное, про
ходить черезъ довольно узкое ущелье, въ кото
ромъ замечательны скалы съ грубо пзсЄченньїми 
на нихъ нзображеніями живогныхъ, какъ то оле
ней, дпкихъ козъ и пр., весьма сходный съ по
добными же и з с Є ч є н і я м и  иа берегахъ р. Ени

сея. За этимъ ущельемъ, по впадепіп рч.
Кусакъ, Карат, поворачиваетъ къ с.-з. и 
послі впадет я въ пего р. Коксу, выхо
дить пзъ горъ и нзъ бурнаго низмепнаго 
и многоводнаго потока, становится тихою 
стенною рЄкою. Карат, впадаетъ въ Балх. 
тремя устьями,'после 3 0 0  вер. теч., изъ ко
ихъ ігїісколько болЄе 120 ирпходится иа гор
ную часть теченія, а до 180 на степную. 
Караталъ разливается весною отъ 20  до 250  
саж.; при быстроте его теченія переправа че
резъ пего въ горной части теченія, въ иння 
времена года, бываетъ совершенно невозмож
на. Прит.: Лаба, Балыкты, Кусакъ и Коксу. 
1’. Караталъ образуетъ границу между кочевья
ми Средней и Большой киргизской орды. На 
р. Каратагї; много кургаповъ и старыхъ мо
гши,. Между прочичъ здЄсь есть, вблизи Ка- 
ратьскаго пикета, остатки келій и могилъ 
буддійскпхт, мопаховъ, жившихъ здЄсь какъ 
кажется пч. X V ri вЄісЄ.

(С т . « а т . 1839, I, 123; H u m b o ld t, Oenti i s .  1 ,2 2 3 ; В . п H . 
B e itr .  V I I ,  28Ü; В. с т .  Том е, г . ,  стр . 28; Г агем ей ст ер і, ст . об . 
Сиб., 1, 77; Г. Ж. 1833, 111, 100, 104; Семенова, рукопис, з а м .) .

К ара-тапа, гора, на самой крайней 
оконечности Кахетинскаго хреб., Тифлисской 
г. и у ., подъ 4 1 ° 2 7 ' с. "ш. п 6 2 ° 5 5 ' в. д., 
имЄєть абс. выс. 2 ,3 7 2  фут.

(Х одзько , геогр. полож. и вы соты , с . 1 5 ).

К аратау : 1) небольшой хребетъ горъ,
пдущіїі по восточ. частп Маигышлакскаго 
полу-ва, на восточ. берегу Каснійскаго моря, 
въ Киргизской степи, Оренбургскаго вЄдом. 
Опп состоятъ изъ поднятыхъ пластовъ зеле- 
паго песчаника и мЄла. Въ пластахъ глипъ, по 
обенмъ сторонамъ хребта, залегают і, несколь
ко пластовъ лигнита, который, по дурному ка
честву, впрочемъ не стоитъ разработки.

( 3 .  Г. О ., I п II, 348; В Ь ст. пром. 1859, XII, 139; Гор. Жур. 
1852 г . ,  ч. I I, с. 461; М урчисовъ, Геолог. Р о с ., ч . 1, с . 1 ,021).

2) Значительный отрогъ СемнрЄчиАкаго 
Алатау, простирающійся отъ в. къ з., между 
плоскогоріем’ь Джунке н долпною р. Каратала. 
Кряжъ этотъ извЄстеи'ь также нодь пмейемъ 
Ковальской дЄпн. Высота его въ горномъ пе
ревале Аралъ-джелъ до 7 ,0 0 0  фуг., а зъ 
верховьяхъ р. Кары, гдЄ кряжі, примыкаетъ 
къ главному гребню Алатау до 1 1 ,0 0 0 -фут. 
и болЄе.

( В .  п H . B o itr . VII, 285; Семевоиа, рук. з а м .) .

Караташъ (по киргизски черный ка
мень) , гора въ Уральскомъ х р ., Оренбург
ской губер., Троицкаго у-да, близъ границъ 
Верхнеуральскаго, высотою немного уступаетъ 
Иремелю, а именно возвышается до 2 ,5 0 0  
фут., тянется сперва па в., и пустпвъ от
рогъ Уй-ташъ, поворачиваетъ на с. При Уй-
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тапіі съ с ів . стороны находятся вершины р. 
Ая, съ зап. р. Уя, а съ ю. три главные ис- 
сточника Урала. Отъ Караташа, на с.-в. идетъ 
непрерывно собственно Уральскій хребетъ. 
Каратапгь состоитъ изъ сіеніпа.

( П я и а с г ,  путеш  , И, 117; H e rm a n n , U r . 1, 222; В. Ст. Орр.пб. 
губ , стр . Я; Матер, д і я  С тат. 18Н9 г,, отд. I I, стр , 3; Г. Ж. 1861, 
1 ^ ,  i l l ;  М)рчиеоіп>, Евр. Рос., II, 2 5 0 ).

КаратургаЙ, горный кряжъ и р іка , 
въ восточ. части области Оренбургскихъ Кир- 
гизовъ, на границі обл. Сибирскихъ Кирги
зові..

1) Горный кряжъ состоитъ изъ слюдяна го 
и глинистаго сланцевъ, подпятыхъ и разор- 
ванныхъ грюнштейномъ и гранитомъ. Выс- 
шіе пункты крлжа находятся на пр. стор. 
pti.ii п представляются въ внд+> утесовъ, от
личающихся отъ остальныхъ горъ крижа не
обыкновенно яеправмльиымъ наслоеніемь слю- 
дянаго сланца, прорізаннаго жилами кварца. 
Самый же кряжъ глаже и виже береговыхъ 
утесовъ. Ві> утесахъ, расположенные при 
повороті Каратургая на с., находятся бога
тые свинцовые пріиски, открытые въ 1814  
г., съ содержаніемь въ нуді руды отъ 9 до 
23 ф. свинца и 3/4 до */г золотые, серебра. 
Въ пріпскахь видны *сліды древнихъ чудскихъ 
работъ.

2 ) р іка  иміегь направленіе къ з. и есть 
одна изъ составиыхъ ветвей значительной 
степной ріки Тургай (си. это сл.).

(Спб. В. 1820, II, 88; В. ст . Кпрг. с т .  Орспб. в ід . ,  ст р . 51; 
ГагемеПотера, ст . об. І, 223 , 22G; Гор. Жур. 1857 г .;  ч. IV , стр. 
1 4 8 - 1 5 0 ) .

Каратюэ, горы, иринадлежащія къ си
стемі Усть-Урта, тяпутся на протяженіи 8
в. вдоль восточ. бер. залива Кайдака Кас- 
пійскаго м., въ Киргизскихъ степяхъ Орен- 
бургскаго відом. Съ одной стороны он і от
деляются отъ горъ Маната неболыпимъ ло- 
гомъ, съ другой доходятъ до кряжа Д ж а- 
манъ - карат у  (см. это сл.). Высота ихъ 
до 2 ,1 0 0  фут.; он і состоятъ изъ сланцева
той глины бураго цвіїта, съ оттисками ра- 
стеній; на глині лежитъ мергель, между сло
ями котораго находится вь тонкихъ плас- 
тинкахъ поваренная соль. При подошві горъ 
изрідка встрічаются натеки желізной из
вести съ пустотами, содержащими желізную 
охру.

(Г ор. Жур. 183G г . ,  ч . 1, с. 393).

Кара-уба— такъ называется южная часть 
водоразділа, между притоками Тобола и Ура- 
ломъ, оканчивающаяся съ одной стороны до
линою послідией ріки, съ другой изрезаю
щая нечувствительно въ степныхъ равннпахъ. 
Она представляетъ плоскую возвышенность,

едва достигающую высоты 4 3 0  фут. (у Ки- 
зильскоГг).

(Г . Ж ., 1857, I I I ,  77; М ег-іпцкаго, Южный У р ал ъ).

Кара-узякъ, одинъ изъ рукавовъ Сыръ- 
дарьинекой дельты. Первоначально это была 
оросительная канава, въ настоящее время, прн 
благопріятныхь обстоятельствахъ, превратив
шаяся въ глубокій протокъ. На ередині своего 
теченія Кара-узякъ образуетъ множество озоръ, 
покрытыхъ густыми камышами, черезъ кото
рые проціживаютея воды Сыра. Кара-узякъ, 
обратно впадаетъ въ Сырь у форта Д» 2. 
Разливы рукава простираются, отъ форта Пе- 
ровскаго до форта JV» 2, вер. на 100  дл., 
при шир. отъ 15 до 30 вер., зааимаютъ 
около 2 ,0 0 0  кв. вер. и сильнымъ иснарешемъ 
отнимаютъ много водъ у Сыра. Берега Кара- 
узяка для заселенія неудобиы. Года два тому 
назадъ сділаны были попытки прочистить ру
сло Кара-узяка.

(И . сб. 1861, je.ii.Ta Сыр-ь-Дарьи ст . 147; 1862, оч. Ар. м ., 
с тр . 303; М ік ш іе и а , нпз. Сыр-ь-Дарьп, стр . 20 ).

Караулъ-джассыкъ, родъ и волость 
Средней Киргизской орды, кочующая въ во
сточ. части Кокбектинскаго окр., Семипала
тинской обл. по р. Кулуджину, пр. Иртыша. 
См. Киргизы и Семипалатинская обл.

(W la n g a li ,  въ В . п Н. B e itr .  X X , 5 2 , его  ж е Г. Ж. 1853,
II , 181).

Караульная сопка, высшая нзъ горъ 
ближайшихъ къ Зміиногорску, въ Алтайскомъ 
горн, окр., Томской г-іи. Она возвышается 
въ виді купола на 8 5 7  р. ф. надъ Зміиногор- 
скомъ и на 2 ,1 3 8  р. ф. надъ ур. м., и со
стоитъ изъ плотнаго желтовато-бураго рогови- 
коваго порфира. Растительность Караульной 
сопки носитъ уже горный алтайскій типъ. 
Такъ напр. L eontice alta ica  прпмішиваетея 
зд ісь  къ восточно-европейскимъ формамъ—  
Anemone patens и Adonis villosa.

[Сиб. В. 1824, IV , 243; bedebour, К . I.  46, I I ,  12, 179, 186;
р п ттер а , Азія Ц І, 239; Щ уровскаго , п у т .,  с тр . 36 , 38 , 43; Г. Ж.
1836, 11, 319).

Караульный-буеракъ (Келлеръ), н і 
ме п, кая колонія, Саратовской г-ніи, Камышии- 
скаго уізда, въ 57 вер. къ с. отъ у. г-да, 
при р. Иловлі. Ч. ж. 2 ,3 9 4  д. об. п., 119 
дв., католпч. церковь.

Карахъ или Еарахле , иаибствэ пли об
щество Лезгинскаго племени, Дагестанской, 
обл., вь Ср. Дагестані, Гунибскаго окр., въ 
долині р. Кара-Консу, по лівой ея стороні. 
Численность Карах, до 1 5 ,2 0 0  д об. п.; они 
ревностные мюриды; живутъ въ 9 аулахъ: 
Мурух'ь, Гачада, Тларушъ, Бугдутль, Урухъ- 
сота, Гонукъ, Цульда, Сохъ и Бацада.

СГю дьдеаш тсдтъ, оп. Гр., с. 121; Кавк. K ai. 1858 г . ,  с . 271 .
307, 1859 r . ,  C. 28G).
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Карачай или Карачаевцы (отъ кара — 
черный, чай— ріка), у черкес. К арш ам , угру- 
зипъ Карачагети, а въ средпіс віка, Уаръ- 
дзихе, у татаръ К ар а— черкесъ, народъ Тюрк- 
скаго иле лепи, живущій на с.-в. склоні глав
наго Кавказск. хр., Кубанской обл., въ вер
ховьяхъ ріки Кубани и притоковъ ея Улу- 
кола, Хузрука, Даута и Теберды. Число ихъ 
7 ,3 8 0  душъ (у Венюкова 17,205 д. об. п., 
но это показаніе иіііеть мало віроятія, такъ 
какъ на дворъ пришлось бы по 15 душъ); глав
ное насєлеиіе жнветъ иъ 3 аулахъ: Карджи- 
юртъ, Хузрукъ и Учь-Куланъ. Всего у Кара- 
чаевцевъ считается 1 ,2 0 0  дворовъ. Главное 
запятіе Карачаевдевъ— скотоводство, но отча
сти и хлібонашество; скота у Карат, чрезвы
чайно много. Прежде Карат, находились пъ 
зависимости отъ князей Б. Кабарды, но съ
1822 г. приняли подданство Россіи. Они нс- 
повідують магометанскую віру съ 1782  г., 
по прежде были язычниками. По собствен
ны мъ предашямъ, ісарач. пришли нанынішніе 
свои міста изъ містности Мапджаръ, еще до 
прибитія черкесовъ въ Кабарду, а названіе 
1{арачай приняли отъ своего предводителя! 
Языкъ карач. весьма сходень съ Ногап- 
скнмъ. Приставь жнветъ въ Баталпашинской 
ст. Карачаевцы составляютъ особое прпстав- 
сгво, пространство коего 6 1 ,5 6  квад. м. или 
2 ,9 7 3  квад. вер., и управляются пароднымъ 
эффендіель и аульными старшинами, и в м і
ють собственный судъ (мегкеме). Поверхность 
ихъ земли вся покрыта высокими отрогами 
Эльбруса и сівернымй скатами главнаго Кав
каз. хребта.

(Г п іь д с я ш т е т г , on. Г р ., с . 148; P a l la s ,  R . in  d . S ü d l. S ta th . .
I, 407 ed fr. I I, 165; K la p ro th , В . T, 509, ed. f ra n c .,  I I, 280— 
3 0 6 ; Бровепскій, Изв-fce. о Кавк., ч 11, с. 220; Зубов-ь, картины  
К авказа, ч. III, с . 132; Берж е, въ кавк . K aj. 1858 г . ,  отр. 269 
291; Зап. Каик. Отд. Г. Общ., V , 141; 3 . Г. Об. 1863, II, 44, 90J 
B o d e n s te d t, d ie  VBllt. d. K a u k . ,  1, 363; B ich w ald , E . ,  І^ 8 1 0 ),

Кара-чай, р. Бакинской губ., Кубип- 
скаго у., впадающая въ Каспійское м. Вы- 
текаетъ изъ подовівы горы Баба-дагъ, близъ 
гранпцъ Нухинскаго у., пміеть направленіе 
къ c .-в., п выше сел. Кара-чай выходитъ па 
равнину. Дл. теченія до 90 в., берега кру
тые, дно каменистое; р ік а  кромі весны мел
ководна. При сел. Карачай она пересінается 
почтовою дорогою изъ Кубы въ Баку.

(О бозр . влад, за  Кавказ., ч. IV , ст . 103; Кавказ. Каіен. 1857 
г ., стр. 292).

Карачанъ пли Корочанъ, три села (каз.), 
Воронежской г-іи, Новохоиерскаю у., при р. 
Карачані. Возникли вь нач. X V III віка.

1. Верхній, (Верхняя Петина), въ 64  в. 
къ с. отъ у. г-да. Ч. ж. 31 0 8  д. об. п., 
36 0  дв., еженедільные базары, 4 ярмарки:

въ день Преполовенія, 2 февр., 1 ноябр., 1 
іголя; на нихъ въ 1860  г. привезено на 10 
т., продано на 4 ,8 0 0  руб., въ 1862  привез, 
па 9 т., прод. па 3 ,8 0 0  р.

2) Н иж ній , (Желновка), въ 30 в. къ с. 
отъ у. г-да. Ч. ж. 3 ,266  д. об. и., 369  дв.

3) Средній, ( Средняя Петина), въ 40  в. 
къ с. отъ у. г-да. Ч. ж. 2 ,4 7 4  д. об. п., 
299 дв.

(З а м . И. Р . Г еогр . О б., X I I ,  3 2 2 1 .

4) К. Сухой, село Тамбовской г., Борисо- 
глібсісаго y., см. Липяги.

Карачаплацкш лиманъ, сол. озе
ро, земли Войска Донскаго, Манычскаго окр., 
въ самой юж. его части, въ 120 в. на ю.-в. 
отъ стан. Манычской. Въ лпманъ впадаетъ 
рч. Карачаплакъ, составляющая рукавъ p. Ma
il мча, О Г Д ІЛ Я Ю Щ ІЙ С Я  отъ нея съ в. стор. и 
иміющій длнпы около 50 в., счптая вм іст і 
съ двумя соленими озерами, находящимися па 
ея протяженш— Казиикою и Карачаплацкимъ. 
Первое находится недалеко отъ устья бал'п 
Томленой; соль въ немъ садится чрезъ 5 и 
6 л іт а  и при хорошей садкі ее выламываютъ 
до 10 тыс. пуд. Въ Карач. лим. тоже 
садится соль въ значит, количестві; онъ уз- 
irifl и длиною до 20 в., протягиваясь въ на- 
правл. съ з. и с.-з. на вое.

(В . Ст. Зеы. Войс. Доне., с .  185; Красвопа, Мат. дія Ст . Зем. 
Войс. Дов., с . 3 6 1 ).

Карачарово, село (влад.), Владимір
ской г., Муромскаго у., въ 2 в. отт. у. г-да, 
при р. О кі. Ч. ж. 2 ,6 7 3  д. об. п., 413  дв., 
2 церкви. Жители, кромі хлібопашества, за
нимаются торговлею хлібомь. Блнзъ села, па 
уроч. Бучихп, 2 винокуренныхъ завода (гр. 
Уварова), на коихъ въ періодь 1 8 6 2/з г. выку
рено 15 ,826  вед. чистаго алкооля, изъ 4 4 ,0 0 9  
п. ржаной муки и 3 ,6 0 7  п. сухаго солода.

(.Тпховравовъ, Спис, в а сеї. мЬстъ Віэд  г ., стр. 188).

К а р а ч а р О Б С К ІЙ  чугунно-плавилыг. за
водь (гр. Уварова), Владимірской г-іи, Му
ромскаго у-да, въ 9 в. отъ у: г-да, при р. 
О кі, основанъ гр. Уваровымъ въ 1851 г., 
по случаю найденной руды въ дачахъ с. 
Панфилова, на д ів . бер. Оки, на простран
ств!; 1 ,000  десят.; руда состоитъ пзъ бураго 
и шпатоваго желізняка. Бурый желізнякт. 
даетъ до 56°/о чугуна, шпатовий до 42°/о. 
Руды ежегодно добывается до 3 0 0  т. пудъ. 
Впрочемъ, близъ с. Панфилова (въ 2 в.) уже 
въ X V III в і к і  существовалъ желізнып за
водь Шереметева, который въ 1768  г. былъ 
уже въ запустініп. В ь 5-літіе съ 1852  — 
18 5 7  г., заводъ выплав. ежегодно сред. числ. 
5 9 ,7 0 8  п. чугуна, а въ трехь-літіе 1859  — 61
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г. 8 2 ,6 5 0  пуд. Л іса  при заводі 33 т. дес. 
Послі 1861 г. заводъ не дінствоваль.

(Ж . М. В. Д ., 18Я8 г. т .  XXXII, отд. III, стр . 72; Гор. Жур. 
1838 г., т. IV , с . 388; В^лдамір. губ. п1;д. 1853 г . ,  N  20 , 1834 г . ,  
N 39, 1859 г . ,  N 2 ,  20; П а-и асг , путеш ,, ч. I , стр. 38; Пам. кн. 
ш я  горв. лод . 1862 с* 70 , 1863, с. 121).

Карачевскій (Папарня) хуторъ, Чер
ниговской губ., Глуховскаго у., въ 37 в. отъ 
у. г-да, при р. Б іл и ц і. Ч. ж. 76 д. об. п., 7 
дв., писчебумажная фабр. (Неплюевыхъ), на 
которой въ 1861 году, выделано бумаги на 
1 5 ,7 2 5  р. при 61 рабочихъ.

Карачевъ, уізд. городъ Орловской г.
I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 7 ' с. ш. и 5 2 ° 3 9 ' в. д., 

въ 90 в. къ с. з. отъ Орла, по орловскому 
шоссе, при р. Снежети, на абс. выс. 83 4  фут. 
Къ городу примыкаютъ 9 слободъ и 7 дере
вень, расположенныхъ па городской землі. Имя 
Карачева въ літописяхь встрічается съ 1146 
г., когда, во время усобицы между кн. Святосла- 
вомъ Новгородъ-СЬверскпмъ и князьями Черни
говскими, Святославъ, не надіясь удержаться 
въ Новгороді-Сіверскомь, пошелъ къ Кара
чеву, раззорилъ его и потомъ біжалт. къ вст- 
тичамъ. По заключепш миря;,’ около 1155 
г., Святославъ Ольговичь выміняль себі Ка
рачевъ, послі чего Карач. принадлежалъ Свя
тославу Всеволодовичу кн. Кіевскому, или за- 
висіль отъ него, и служилъ опорнымъ пунк- 
томъ Кіевскимт, князьямъ въ войнахъ ихъ съ 
половцами и Рязанью. Съ 1246 г., послі на- 
шествія татаръ, Карачевъ сділался главнымъ 
городом-ь особаго уділа, основаинаго Мсти- 
славомъ, сыномъ кн. МихаилаЧерниговскаго. Въ
X V I в. Кар. подчинился Литві. Грамотами 
1496  г. и 1499  г. Карач. отданъ в. кп. Ли- 
товскимъ Александромъ въ полное владіше 
Симеону Іоанновичу Можайскому, перешед
шему въ Литву при Казимірі. Вскорі послі 
того Симеонъ присягиулъ в. кн. Московскому, 
Іоанну II I , и потому, въ X V I и X V II в., при 
переговорахъ, возобновлялись претензій Литвы 
на обладаніе Карачевымъ. Въ это время Ка
рачевъ служилъ сторожевымъ городомъ Россіи 
со стороны Крыма и высылалъ сторожевыхъ 
людей въ степь почти до Курска. Въ смут
ное время, Карач. держался законнаго царя, 
до изз;ііш  Басманова, но потомъ присягиулъ 
Лжедимитрію, а во время междуцарствія 
былъ раззоренъ поляками. Въ 1633 г., во 
время войны съ Польшей, Карач. былъ наз
начені. сборнымъ пунктомъ воинскихъ людей 
изъ разныхъ городовъ нынішаей Орловской 
и Курской губ.; въ 1654  г., во время чумы, 
въ теченіи 3 місяцевь, потерялъ почти поло
вину своихъ жителей; въ 1662  г. окрестности

Кар. были опустошены кръгацами. Въ 1708  
г. Кар. прпписанъ къ Кіевской губ., въ 1732 
г. находился въ Сівской провипціп Білгород- 
ской губ., въ 1778  г. назначенъ уіздн. горо т. 
Орловскаго намістничества. Въ Карачеві у ц і
ліли остатки бывшихъ земляныхъ укріпленій. 
По свід. за 1863  г. ч. ж. 9 ,943  д. об. п. 
(4 ,9 3 1  м. п.), изъ нихъ почет, гражданъ и 
купцовъ 1 ,638 , міщань 5 ,396 . Въ прнгород- 
ныхъ слободахъ и деревнязЬ. 1 ,706  жит. Въ 
1863  г. церквей 10, изъ нихъ при церкви 
Введепія во храмъ Богородицы находился 
женскій монастырь, упраздненный въ 1764  г. 
Домовъ 1,391 (камен. 39 ), лавокъ 115, го- 
стинннцъ 3, харчевень 12, постоялыхъ дво
ровъ 23 , уізд. и прих. училища, женская 
школа и больница. Зезгли городу принадлежать
1 ,562  дес.; доходъ на 1862 г. исчисленъ 
въ 6 ,581  р. Ремеслен. въ 1863 г. 1078 (629  
мастер.); изъ нихъ пенькотрепалЬщиковъ 4 2 2 . 
Очень немногіе жители (до 28) занимаются 
хлібопашествомь; до 582  уходятъ попаснор- 
тамъ для промысловъ въ другія містности, боль
шая же часть промышляетъ на м іст і. Про
мышленность дов. развита: въ г-ді до 118 
домашнихъ маслобоенъ, 4 крупорушни, 21 
пеныютрепальныхъ заведеній, 2 гончарныхъ 
и 1 костопаренное. Заводовъ въ 1862  г. 
(св ід . деп. мануф. и торгов.) было: 4 сало~ 
топенныхъ и свічносалыіыхь (2 ,068  пуд. на
1 0 ,0 5 0  р.), 1 воскобойный и воскосвічной 
(205  пуд. па 4 ,9 7 5  р.), 1 кожевенный (на 
746  р.), 1 пиво и медоваренный (3 ,951  ведр., 
на 2 ,3 6 2  р.). Кар. торгуетъ преимуществен
но хлібомь, пенькой, коноплей и коноплян- 
нымъ масломъ; пеньки сбывается къ Рижскому 
и С. Петербург, портамъ до 120 т. пудъ; пзъ 
конопли выбивается масла до 30 т. пуд., от- 
правляемаго въ Сухпничи; кромі того въ Кар. 
прпгоияютъ изъ южныхъ губерній до 2 ,000  
головъ скота, поступающихъ на салотопенные 
заводы; сало и кожи служатъ предметомъ вы
воза. Въ г-ді еженедільные' базары, особенно 
значительные весной и осенью, когда везутъ 
сюда хлібь, пеньку, коноплю, масло. Ярмар
ка бываетъ съ 16 но 22 іюня и производится 
въ примыкающей къ городу слободі Береж
к і. Привозъ на нее простирается ежегодно 
отъ 100 до 150 т. р., сбытъ отъ 25 до 40 
т. р. Главные предметы торга: панскіе товары. 
Въ 1862 г. объявлено 179 купеческихъ ка- 
питаловъ по 3 гнльдш; пзъ нихъ только 15 
торговали вн і г-да.

(П ол. Собр. лЬ топ ., л. И, 27 , ч . V II, 37; Акты Зап ад . Р о сс ія , 
ч. 1 N  139, 107, 192, 173; Акты псторич. II, N  280; Дополн. къ 
Акт. и стор ., I l l ,  N  119; Акт. Арх. э к сп ., I ll, N  220; Карамзипъ,
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и с т ., II, 163, III. (2 , 5 “ , пртш. 68, 71, 74, 89, X II, 38 , 43; Пет. 
Рос. Іерар ., ч. IV , с ЯФЗ; В. С т. Ор-іовс. г . ,  с. 1Я5; го р . п о с ., 
ч И!, с. 5,13— 556; Экоп. сост. гор. посєі., ч . II, О рю вск . г., с. 
22—25; Плм. кн. Орлов, г. па 1860 г . ,  с . 27; З у с т - ,  п ут. з а п .,  
124; Орлов, губ. пїзд. !838 r . ,  N  1 ,1 8 4 0 , N 1 5 ;  B a e r  u . H e lm ersen , 
X X I, 31; И ст. обоз. Тульск. г . ,  АФреновэ, с. 9 , J0 ).

II. Карачевскгй у-дъ, въ зап.- части губ. 
Прост, его, по Швейц., 7 0 ,9 0  кв. л. или 3 ,4 3 0  
кв. в. По в. части у-да проходить, въ напр, 
оть с. къ ю., водораздЄль, составляющей самую 
возвышенную часть у ізда; съ восточ. склона 
его текутъ рЄки системы р. Оки; р. Большая 
Ресета, прит. Жиздры. служить границ, съ Жиз- 
дрипскимъ у., Ю Ж н Є є ея течетъ р. Донъ (при- 
токъ Оісп) съ притокомъ своимь Глинкою. Съ 
запад, склона водоразд'1-.ла текутъ прит. Десны: 
Сняжетъ, Ревна съ Озерецкой н Лошаповкпй, 
и Навля съ Журавкой и Рпчицей. Г1а вое. сто
роні водораздела мЄс*ность выше, чім ь па 
западной. Самыя возвышенныя точки у-да на
ходятся при д. Перъковп въ 17 в. отъ у. г-да, 
на абс. выс. 874  фут., с. Маяки въ 35 в. 
на абс. выс. 849  фут., г -д і Карачевп  (кол. 
Успенія) на 8 3 4  ф., с. Староселъгь вь 35 в. 
па 803  ф., с. Крутомъ въ 20 в. на 738  ф., 
Постушнгь въ 1 в. на 671  _ф., Жиркгшыхъ дво- 
рахъ  въ 12 в. на 669  ф. Въ в. части у-да 
преобладаетъ глинистый чериоземъ, съ под- 
ІЮЧІІОЮ, состоящею изъ юрскихъ глпнъ, кото
рыя заключаютъ въ себі характеристическія 
раковины: аммониты, белемниты и грифеп; въ 
западной, сіверной и юго-запад, распростра
нены пески, супеси и песчаный черноземъ 
съ подпочвою, состоящею изъ рыхлыхъ пе- 
счаниковъ и глинъ міловой формацій. Въ с .  и
з. частяхъ у., при изобиліи лісовь и болотъ, 
встречаются пространства съ иловато-глини
стою почвою. Изъ р ік ь  у-да ни одна не за
мечательна, за исключетемъ р. Бол. Ресеты, 
которая сплавна только во время полиоводія. 
Вообще, юж. и вост. части уЄзда скуднее 
снабжены водою, чім ь с ів . и запад, части. 
Болота преимущественно лежатъ среди л і-  
совъ; особенно замічательно болото Палъцо 
въ с.-з. части уЬзда, имеющее до 18 в. дл. 
Подъ лісами боліє 140 т. десят., изъ коихъ 
казенныхъ, по свід . 1858  г., до 24 т. дес., а 
въ общемъ владініи казны съ частп. лицами 
19 т. дес.; наибольшее количество лісовь въ 
с. и з. частяхъ уізда. Замечательны казенныя 
дачи: Налъцовская въ 16 т. десят. и примы
кающая къ ней Ресетицкая въ 5 т. десят. 
Преобладающая лісныя породы— сосна и ель. 
По свід. за 1863 г. ч. ж. въ у із д і  (безъ 
города) S 7 ,3 6 2 д. об. н. (4 3 ,4 8 2  д. м. п.), 
съ городомъ 9 7 ,3 0 5  об. п., т. е. на 1 кв. м. 
по 1 ,216  д. об. п. Изъ общаго числа жит.

въ у із д і :  дворянъ 3 9 2 , крестьянъ казен. 
2 3 ,6 1 7 , вышед. изъ кріпост. зависим. 5 8 ,0 6 5 . 
Въ 1863 г. въ у ізд і правосл. церквей 59, 
Одрипг-Николаевскій муж. заштат. монастырь, 
въ коемъ въ 1863 г. было пноковъ 71 . У іздь 
разділяетея на 2 стана. По свідЄніямь за
1859 г. жители размещались въ 292  посел
кахъ, изъ коихъ селъ 57 , слободъ 9, деревень" 
193, селецъ 25, хуторовъ и выселковъ 8 ;  
толысо 7 селеній иміють бо.ііе* 1 ,000  д. об. 
п.: Бутре (1 ,5 1 1  об. п.), Шаблыкипо (1 ,415  
об. п.), Сомово (1 ,1 7 8  об. п.), Молдовая 
(1 ,1 4 9  об. п.), Робье ("1,106 об. п.), Р уж -  
ное (1 ,0 8 9  об. п.) и Соколово (1 ,053  об. п.). 
Земледіліе въ у із д і  мало развито, вслідствіе 
дурной почвы и малаго количества удобныхъ 
земель. Подъ пашнями считается до 118 т. 
десят.; с ію ть преимущественно рожь и овесъ. 
Х ліба едва достаточно для продовольетшя 
самихъ жителей; въ у ізд і н іть  пи одного вп- 
нокуреннаго завода. Боліє выгодъ жителямъ 
приносить посівь конопли; пепька п с ім я вь  
значительном'!, количестві поступають въ про
дажу орловскимъ купцамъ. Скотоводство, ого
родничество и вообще садоводство незначи
тельны; ио у нікоторыхь поміїциковь разво
дятся болыйіе сады, изъ коихъ зам 1;чателенъ 
садъ при с. Шаблыкингь (въ 60 десят.) Л іс- 
ные промыслы занимаютъ много рукь; вь у-ді 
ділають посуду, гнутъ дуги, приготовляють 
сани, теліги, оглобли и друг, необходимые 
предметы въ крестьяпскомъ быту; все это на
ходить сбытъ въ безлісныхь восточ. уіздахь 
Орловской г. и въ г-ді Орлі. Кромі того 
мнопе жители занимаются извозничествомъ и 
уходятъ на промысла въ другія губерпіи. За
водская діятельность ничтожна; въ 1861 г. 
въ у-ді былъ только одинъ паточный заводь 
при с-ц і Нарышкитъ (новоселки), выд клав
шій патоки на 1 ,500 р. Ярмарки бываютъ въ 
сс. Ружпомъ  (2 мая), Мшовомъ (9 мая), 
Лгъскахъ (29  іюня), Покровгъ (23  апр. и 1 
октяб.) и при Одрингь монастыре (9 мая); ба
зары по воскресеньямъ въ с. Шаблыкингь, Хо- 
тыпцуь и Горъкахъ.

(См. Орловская губ. п Оріовскія губ. вЪд. 1839 г .,  N 2 2 —24 
(Карачеискіе ліїса) ипъ газет, лісовод, а охоты, 1859 г . ) .

Кара-чеку, гора на Мапгышлакскомъ 
полуострове, въ кряже Каратау; высота ея 
до 2 ,4 5 0  ф. вап , ур. Каспіискаїо моря.

(Зап . Г. Об., с. 348, пн. I и И ).

Караче-тау, скалистая гряда горъ, въ 
области Орепбургскихъ Киргизовъ, къ юго- 
востоку отъ Орска, близъ верховьевъ рЄки 
Иргиза. Гряда простирается на 35 версту 
окружена обширными степями и плоскими^

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



50 8 КАРАЧИНСКОЕ — КАРГАЖИНЪ-ТАУ

едва приметными возвышеніямн. Окрестности 
ея изобилуютъ ключами, а равнины —  боло
тистыми ложбинами, покрытыми камышемъ, 
озерами и хорошими пастбищами. Изъ озеръ, 
окружающихъ гряду, известны Ж  и Б. Чебар- 
куль и Каракуль.

(Рычков-ь, топогр. Орепбур. г ., I ,  252; Астрах, губ. в^д. 1856 
г., N І, В . u . H ., X V , 5 8 ) .

Карачинское , село (ісаз.), Томской 
г-іи, Каинскаго у., въ 85 в. къ з. отъ у. г-да, 
при р. Оми. Ч. ж. 1069 д. об. п., 162 дв.

Кара-чумышъ, р. Томской г-іи, одна 
изъ двухъ составныхъ вітвей р. Чумыша 
(см. это сл.).

Карачуницы, дер. (влад.) и погостъ, 
Псковской г-іи, Порховскаго у., въ 6 в. отъ 
у. г-да, при р. Шелонп. Ч. ж. 52 д. об. п., 
10 дв., 2 церкви. По писцов, книгамъ 1584  
г., погостъ находился въ Шелонской пятині .  
Деревни, находящаяся въ округі этого пого
ста, находились во владініи князей и бояръ.

СВ. и . Р. Г . Об., ТШ , прод., с. 113).

К а р а ч у н ъ ,  село (каз.), Воронежской г., 
Задонскаго у., въ 55 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, 
при р. Воронежі. Ч. ж. 1 ,5 9 9  д. об. п., 
165 дв., церковь, обращенная изъ упразд- 
неннаго въ 17 6 4  г. Боюродицкаго мон. Мо
настырь считался архіерейскимь нодворьемъ. 
Жители села занимаются гопчарнимъ произ
водством!). Въ 1625  г., одинъ изъ становъ 
Воронежскаго у. назывался Карачунскимъ.

(Боїховити яовг, Воронеж, г ., с . 144, 1 7 9  ̂ Истор. Рос. 1ер., 
ч. IV , с . 345; Мнхаїевпчь, Воронеж, г . ,  с. 248; Акты Воронеже, 
г . ,  ч. 1, с . 1 (І2, ч. II, о. 157; Второвъ, орні, къ этногр. альбому 
Воронеж, г . ,  с. 9; Ворон, губ. вЬд. 1848 г., N 22, 1851 г . ,  N 1 3 ).

Карачунакъ , киргизское названіе 6 
Боровыхъ соленыхъ оз., Томской г-іи; см. 
Боровыя оз.

(Сіовцоїіа, ист. об. Спб., И , 6 2 ).

Карачухъ, гора въ одной изъ Карабах- 
скихъ отраслей Малаго Кавказа,- Бакинской
г., Шушиискаго у., подъ 3 9 °4 7 ' с. пг. и 64° 
51 ' в. д., иміеть абс. выс. 2 ,1 2 3  ф.

(Ходяько, геогр. ПОІОЖ. и высоты, с . Я)-

Карашъ, село, Ярославской г., Ростов
скаго у ., въ 25 вер. къ ю. отъ у. г-да, при 
р. Пашмі. Ч. ж. 402  д. об. п., 62 дв., 2 
церкви, изъ нихъ одна, во имя Казанской 
Бож. Матери, основ, въ 1786  г. Въ селі 
существовалъ Воскресенстй  муж. монастырь, 
осповаппий Преп. Тихономъ и въ 1764  г. 
обращепный въ приходскую церковь.

(И ст. Рое. Іерар., ч. I l l , с .  615; Ратшпнъ, мон. пц ер к ., ст . 
558 ; Крыюиь, и ст .-ст а т . обоз. Poctod. -Пр о сі, епар., с . 42, 2 5 0 ).

Карая, степь пли плоская возвышенность 
Тифлисской г.; Елисаветпольскаго у., между 
pp. Іорою и Курою, подъ 4 1 °  с. пі., иміеть 
абс. выс. 94 7  фут. Зимою зд ісь  живутъ ко- 
чующіе татары, на л іто  же они уходять въ

Сомхетскія горы. Почва Кар. плодородна; въ 
прошломъ в і к і  Туркмены разводили здісь 
много риса, поливая его каналами, выводимы
ми изъ р. Іоры. Степь опустіла и потеряла 
свою культуру въ пынішнемт. в і к і ,  вслід- 
ствіе частыхъ набіговь Лезгиновъ. Въ К араі 
водится много джайновъ (сайги).

(G üldenstadt, K . I, 257; Ходзько, геогр. пою ж . п высоты, 
стран. 15; K o len ati, die B ereis . Hocharmen. 13, 53; K laproth, 
B eseh t-, p 6 3 ).

КараЯКуПОВа, башкирская дер., Орен- 
бургск. г-іи, Уфимск. у., въ 40 в. къ ю.-з. отъ 
Уфы, при р. Демі. Ч. ж. 395  д. об. п., 67 
дв., мечеть. Въ 3 вер. отъ деревнп находит
ся нісколько уже разрушенный памятиикъ. 
Изъ надписи видно, что подъ нимъ схоро
нень хаджи Хуссеинъ - бекъ, сынъ великого 
Эмиръ-Омаръ-бека, умершш въ 1341 г. Му
сульмане считаютъ этотъ памятникъ священ- 
нымъ и пріізжають сюда на поклоненіе изъ 
огдаленныхъ краевъ Оренбургскаго края. Кру- 
гомъ памятника расположено цілое кладбище.

(Спеціально описано Вельямнповьш'ъ-Зерновымъ вт. Зап. Архе- 
О іО г и ч . Общ., к н . XV III, с. 257 — 2 8 0 -

Караяшникъ , слобода, Харьковской 
г-іи, см. Петропавловка.

Карбала (Корбала) , погостъ, Архангель
ской губер., Шенкурскаго у із ., въ 105 в. 
отъ у. г-да, на л ів . бер. р. С ів. Двины. Ч.
ж. 74 д. об. п ., 9 дв. Имя Корбалы  встр і- 
чается въ спискі Двинскихъ земель 1471 г.

(Литы археогр. эксп , I, N 9 4 ) .

Карбуна (Курбуна), село (влад.) Бес
сарабской обл., Бендерскаго у., въ 40  вер. 
къ з.-ю.-з. отъ у. г-да. Чис. жиг. 677 д. 
об. п ., 159  двор., прав, церковь. Село это 
было нікогда городомъ одного изъ самобыт- 
ныхъ славянскихъ племенъ— Бессовъ, которые 
въ V II в і к і  переселились съ юж. Дуная на 
сіверь.

(В . Ст. Бессар. обл., с. 151).

Карвасары, містечко (влад.), Подоль
ской губ., Каменецкаго у., въ 1 вер. отъ у. 
г-да, при р. Смотричі. Оно составляетъ соб
ственно предмістіе Каменца; въ X V I п. Кар. 
принадлежали къ имініямь Каменецкаго еписко
па и были населены преимущественно евреями, 
которымъ запрещено было селиться въ самомъ 
Каменці. Ч. ж. 967 д. об. п., 101 дв., пра
восл. церковь и 2 еврейск. синагоги.

СГор. п о с ., ч. IV , С. 90; Ж. М. В. Д. 1845 г . ,  т .  IX , с .  5 0 9 ) .

Карга-даря, гора въ южныхъ Каиказ- 
скихъ предгоріяхь, Бакинской г., Шемахинск. 
у., подъ 4 0 ° 4 2 ' с. т .  и 6 5 ° 3 0 ' в. д., иміеть 
абс. выс. 2 ,3 7 9  фут.

(Ходпько, геогр. НО ЛОЖ. II высоты, с . 15).

Каргажинъ-тау, гора Терской обл., 
Кабардинскаго окр., въ обществі Чегемъ, въ
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долині р. Хавдана. Замічательна по своимъ 
свинцовымъ рудиикамъ, изъ коихъ жители 
добываютъ свинедъ.

(Гвльдепштет'ь, оп. Груз., ст . ISO ; K lap roth , Voy. au Mont 
Сапсане, I ,  310).

Каргала, посадъ Оренбургской г. и у.; 
см. Сеитовскгй посадъ.

Каргали, татарская дер. (каз.), Казан
ской г., Чистопольскаго у., въ 24 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, по Оренбургскому почтовому тракту, 
при р. Каргалкі. Ї .  ж. 1 ,512 д. об. п., 217  
дв., 2 мечети, почтовая станція.

Каргалинская станица, Кизлярскаго 
казач. полка, Ставропольской г., Кизлярскаго 
у., въ 25 вер. отъ Кизляра, при р. Терекі. 
Ї .  ж. 1 ,456  д. об. п., 277  дв.; церковь, по- 
построениая въ 1737  г., штабъ Кизлярскаго 
полка, полковое училище, аптека.

( Зубовт,, кар. Кавк., 11, стр. 120; Равинскаго, хозяйст. опис. 
Астрахап. и .Кавказ, г , ,  с .  414).

Каргалйнекіе мідные рудники, Орен
бургской губер. и уізда, въ 40  в. отъ Орен
бурга, на земляхъ казачьихъ и обывательскихъ, 
между ррч. Янгызомъ и Каргалками (приток. 
Сакмары), въ степной містности. Рудники за
нимаютъ площадь въ нісколько верстъ дл. и 
шир., и принадлежатъ 5 влад-Ьгъцамъ и от
стоять отъ ближайшихъ заводовъ отъ 120 
до 3 5 0  в. Рудниковъ на площади нісколько 
сотъ, но разработывается только до 70 . Еже
годно добивается руды до 3 мил. пуд. сред- 
иимъ содержашемъ отъ 2 %  до 3°/о міди.

cro p . Жур. I860 г . ,  1 . I, с. 306 -3 1 5 ) .

Каргальская (Выстрянская), стан, и 
прис. Зем. Войска Донск.; см. Маріипская ст.

Карганекая, деревня (каз.), Томской
г., Каинскаго окр.’, въ 120 в. къ в. отъ окр. 
г-да, при р. Каргані, по Иркутскому тракту.
Ч. ж. 1 ,090  д. об. п., почтов. станція.

БСарганъ, оз. Том:ской г-іи, Каинскаго 
окр.; см. Убинское оз.

Каргаръ-чай, р. Тифлисской г., Шу- 
шинскагоу., прав, притокъ Куры. Образуется 
близъ кріп . Шуши изъ 3 р іта : Халфали, 
Балуджа и Хпджали. Напр, къ в .-с .-в ., дл. 
теч. боліє 90 в. У с. Ахджиба р іка  разво
дится для поливки садовъ. Въ нее впадаютъ 
незначительныя ррч.: Дагъ-Даганъ, Зарыхь и 
Урутанъ-чай.

(Обозр. віад. аа Кави., ч. 111, с. 261; Гагемейстерті, топогр,- 
хоз. оп. Лрвкаспійс. кр., 10, 11 ).

Каргатекій форпостъ, село (каз.), 
Томской г., Каинскаго окр., въ 148 в. къ в. 
отъ окр. г-да, при р. Каргаті, по Иркутскому 
почтов. тракту. Ч. ж. 976 д. об. п., 126 дв., 
церковь, почтов. станція, этапъ.

Каргатъ, р. Томской г-іи, Каинскаго и Бар

наульская уу. Беретъ начало на болотистолъ 
водоразділі Оби и бассейна оз. Чаны, направ
ляется къ ю.-з. и впадаетъ въ оз. Чаны. Дл. теч. 
2 5 0  в., Лир. отъ 3 до 10 с., гл. отъ 2 до 12 
арш. Містами Карг, образуетъ глубокія ямы; 
дно его песчано-глинистое и иловатое. Бере
га містами крутые, но большею частію отло- 
гіе, окаймленные камышами и тальникомъ. На 
Карг, есть 4 моста, не мало бродовъ и 6 
мельницъ.

(Stuckonberg, H ydr., VI, 186s Словцова, пст. об ., II , 180; В. 
Ст. Томе. г ., с . 4 3 ) .

КаргинскІЙ (Еарга) родъ племени Би- 
рюсовъ, кочующій въ Енисейской губ., Ми
нусинска™ окр., по притокамъ р. Абакапа. По 
9-й ревиз. считалось ихъ 2 ,3 3 4  д. об. п. (1 ,1 8 3  
м. п. 1 ,151  ж. п.). Карга разділяются на Даль- 
пе-каргинскій и Ближне-Каргинскій роды и со
стоятъ въ в ід іи іи  Оагайской степной думы.

( 3 .  С. О. 1803 г ., к. V I, С. 1 3 1 ).

Карговекій мысъ, въ Біломь м., въ 
вершині Мезенскаго зал., при устьі р. Ку- 
лоя, Архангельской г., Мезенскаго у., лежитъ 
подъ 6 6 ° 1 2 ' с. in. и 6 1 ° 1 9 ' в. д. Каргов- 
скій мысъ— прикрутъ и не высокъ. Отъ пего, 
до устья р. Мезени, выдается къ с ів . каме
нистый рифъ вер. на 3.

(.Рейиене, гпдрог., ч. I, с . 73 , 159, 160).

Каргополь, уізд. г-дъ Олонецкой губ.
I. Г-дъ, подъ 6 1 ° 3 0 ' с. ш. и 5 6 ° 3 8 ' в.

д., въ 609  в. къ ю. в. отъ Петрозаводска, 
на л ів . берегу судоходной р. Онеги, въ 3 в. 
отъ истока ея изъ оз. Лаче. Каргополь отно- 
сятъ къ числу древнійшихь поселеній на 
с ів е р і Россіи , хотя прямыхъ указаній на 
время его осиоваиія въ літописяхь нітт>. 
Первое достовірнеє извістіе о немъ встр і- 
чается подъ 1447 год., когда въ Каргоп. 
біжали кн. Дмитрів ПЗемяка съ кн. 1о- 
анномъ Можайскимь, укрываясь отъ цреслі- 
дованій Василія Васильевича Темнаго. Изъ 
уставной грамоты 1536  г. видно, что Кар. 
былъ въ то время уже значительнымь и тор- 
говы.мъ городомь, пмілгь намістника, тіуна, 
доводчика и получилъ привилегію на право 
торговли солью. Къ Карг, въ то время при
числено било 4 стана: Окологородный, Усгь- 
можскій, Турчасовскій на Мехренгі и Усть- 
Мехренгскіії. Въ 1546 году намістникомь 
Карг, былъ кн. П. М. Щенятевъ. Въ 1565
г. 1оаннъ Грозный, при учрежденіи Опрични
ны , назначилъ Каргополь на свой особной 
обиходь, а по духовному завіщанію царя въ 
1 5 7 2 — 78 г. г-дъ достался сыну его Ивану. 
Съ конца X V I в. вмісто намістниковь въ 
Каргополь назначались воеводы; въ 1656 г.
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воеводою здісь былъ кн. Ив. Голицынъ, а въ 
1684  г. кн. Вл. Ив. Волконскій. Въ декабрі 
1612  г. литовцы и поляки, послі трехъ неудач- 
ныхъ приступовъ, зажгли посадъ; въ* 1614  г. 
Каргополь долгое время былъ осаждаемъ каза
ками и русскими ворами. Съ конца X V I 
стол, въ Каргополь были ссылаемы въ зато- 
ченіе нікоторые татарсюе ханы; въ 1538  г. 
сюда была сослана Шуйскими боярыня Агрип
пина Челяднипа, сестра боярина Телепнева и 
надзирательница малолітняго царя Іоанна IV; 
зд ісь  она была пострижена въ монахини. Въ 
1525  г. въ Карг, была заключена за безпло- 
діе Солом ОНІЯ Юрьевна, супруга В. кн. Ва- 
силія Іоанновича, отца Іоанна Грознаго. Въ 
1587 г. въ Карг, лишился жизни сосланный 
при царі Федорі Іоанновичі. кн. Ан. Ив. 
Шуйскій. Оп. прежней кріпости, существо
вавшей еще при Петрі І, уціліли остатки 
высокаго землянаго вала съ рвомъ, примы- 
кающимъ къ р. Оиегі. Въ 1703  г. К. при- 
соединенъ къ Олонецкой верфи, въ відомство 
губернатора Меньшикова, въ 17 0 8  г. причи- 
сленъ къ Ингерманландской г., въ 1719  г. на- 
значенъ въ в ід ін іе  адмиралтейства для ко- 
рабельныхъ работъ, и находился тогда въ Б іло- 
зерской провинціи С. Петерб. губ.; въ 1732
г. показань въ той же провинціи Новгород
ской г., въ 1765  г. опустошеиъ пожаромъ, 
въ 1776 г. назпаченъ уізд. городомъ Олонец
кой провинціи Новгородскаго намістн., въ 
.1784 г. уізд. городомъ Олонецкаго наміст., 
а  въ 1801 г. Олонецкой г-іи. Въ 1862  г. ч.
ж. въ городі 2 ,0 7 2  д. об. п. (1 ,0 5 7  м. п.), 
изъ нихъ купцовъ 104, міщань 1 ,1 0 4 . Въ
1862 г. въ городі церквей 19 (16  камеи.), 
Успеискій женскій монастырь (см. это сл.); 
домовъ 34 0  (6 камен.), лавокъ 2 8 , харчевня, 
уіздиое и приходское скітскія училища съ
77  учащимися (въ 1862 г.), духовное уіздное 
муж. училище, женское при Успенскомъ мо- 
настырі, больница, въ коей въ 1862  г. поль
зовалось 189 больныхъ. Земли городу при
надлежать 4 ,5 4 9  десят. Кромі того городъ 
иміеть во владівіи пристань на р. Овегі. 
Въ 1862  г. доходъ город. 4 ,628  р. Главное 
запятіе жителей скорняжничество и обділка 
біличьихь міховь; въ городі и окрестностяхъ 
его этимъ ремесломъ занимаются до 200  се- 
мействъ. Въ 1862 г. въ г-д і 49 ремесленни- 
ковъ (4 0  мастер.), приготовлявшихъ пред
меты первой необходимости для містнаго по- 
треблешя. Хлібопашествомь занято не бодіе
50  человікь. Фабрикъ и заводовъ въ городі 
н іть . Главный предмета торговли— біличьи

міха; промыселъ этотъ есть одинъ изъ древ- 
нійшихь; въ Карг, ежегодно выработывается 
до 2 ,0 0 0 ,0 0 0  штукъ білки, изъ коихъ до
2 0 0 ,0 0 0  сибирской. Шкурки закупаются въ 
преділахь Олонецкой, Архангельской и Воло
годской губ., а также на ярмаркахъ въ Ирбити, 
Ростові и Нижнечд,. М іховь продается прибли
зительно на сумму до 2 6 0 ,0 0 0  р., причемъ полу
чается барыша до 9 0 ,0 0 0  р.; рабочій выручаетъ 
до 77 р. въ годъ. М іх а  йдуть въ С. Петер
бурга, но еще боліє на ярмарку въ Нижній. 
Кромі того прибыльный промыселъ составляетъ 
заготовленіе грибовъ (рыжиковъ). Съ приста
ни города .отпускаютъ хлібь, рыбу, строи
тельные матеріали и пр. Въ городі бываютъ 
незначительныя ярмарки 16 марта и 24ію н я, 
на которыя въ 1861 г. привезено товаровъ на 
2 ,2 6 7  р., продано на 1 ,695  р. Базары літомь по 
воскресеньямъ, зимою но понедільникамь; на 
нихъ привозится въ годъ хліба до 15 т. чет
вертей, рыбы (свіжія сельди, соленая треска) 
до 60  т. пуд. на сумму до 50  т. р., соли 
заграничной распродается до 15 т. пуд. Въ
1862  г. выдано торгов, свидітельствь 47 
(17 купеч.).

(Кораблем., этногр. и геогр. очеркъ г. Каргополя, изд. 1831 
г . ,  Москва, т - 8 ° ;  БЬлозерскаго, Каргополь, исторнч. очеркъ, въ 
памят. ка. Олонецк. г. на 1838 г .,  с . 1 6 7 —203 (иееыиа хорошая 
статья, съ указашемг на разные исторические источник»), 1864, 
стр. 52, 133— 133; Бергштрессеръ, Олон. г ., ст . 4 0 ; Вушкаревъ, 
Олонец, г . ,  с . 90— 93; Дашкоиъ, опнс. О-іовецк. г ., стр. 3— 8; 
Озерецковскш, отъ С.-Оетер. до Стар. Руссы , с. 4-9, его ж е, 
плававіё по Ладожс. и Онежс. оз., с .  187; В. Ст. Олонец, г ., с.
1 1-і; Гор. пос., ч. I l l , с . 409— 412; Эконом, сост. город, и осеї., 
изд. -18(53 г . , Олонец, г., с . 10 — 12 5 Андреем. Олон. г . ,  отр, 38; 
Sclircn k , R . ,  1, 20; C’fci). Почта 18(52 г . ,  N 120; Олонецк. губ. ігЬд. 
184-2 г ., N 36, 47, 32 , 1845 г . ,  N 12, 13, 1846 г .,  N 11, 23*; 
1848 г., N 30, 1834 г., N 4 , 5, 7 , 32, 1833 г ., N 7 — 33, 1836, 
N 43— 49, 1857 г ., N 4 - 1 9 ;  В. Г. 0 . 1851, III , отд. 1 -е , стр. 9 3 ) .

II. Каргопольскій уіздь,- занимаетъ ю.-в. 
часть губерній. Простр. его, по Швейцеру,
4 1 3 ,5 0  кв. м. или 2 0 ,0 0 7  кв. в. Містополо- 
женіе уізда вообще ровное, за исключетемъ 
самой западной части, въ которую входить 
невысокій кряжъ Олонецкихъ горъ. Почва 
уізда преимущественно глинистая и болоти
стая, но есть м іста, иміющія луговой чер- 
ноземъ и почву песчаную, а также извест
ковую и гипсовую; по производительности 
здішняя почва считается лучшею во всей гу
берній. Площадь уізда весьма щедро наділена 
водами, особенно озерами. Главная р. Онега, 
вытекаетъ изъ озера Лаче, и отъ устья ріки 
Кены служить границею съ Пудожскимъ у. 
Въ нее впадають Кена, Моша, Волощ ка  съ 
многочисленными притоками, Лейбушга и др. 
Кромі системы Онеги уіздь орошенъ зна
чительными притоками озеръ, напр.' Лекшма, 
и Копема, притоки оз. Лаче. Изъ многочислен- 
ныхъ озеръ особенно заслуживаютъ вниманія:

\
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Лекшмозеро (31  кв. в.), Лаче (5 4 0  кв. в ) ,  
Еенозеро, на границі съ Пудожскимъ у із ., 
(90  кв. в.). Оз. Лаче п Онега служатъ пу- 
темъ сообщешя г-да Каргополя, съ Рыбинскомъ 
посредствонъ р. Свиды и озера Вожа мимо 
г-да Кирилова, въ р. Шексну; впрочемъ боль
шая часть этого сообщенія находится въ пре- 
ділахь Новгородской губ. Болоть въ у-ді 
чрезвычайно много; они группируются преиму
щественно по берегамъ р ікь . Карг. у. принад- 
лежитъ къ числу ліснстих'ь; л іса  (памяти, 
кн. Олонедк. губ. на 1860 г.) занимаютъ 
1 ,8 3 6 ,2 1 0  десят. (казенныхъ 1 ,7 8 6 ,8 7 5  дес.), 
въ томъ числі корабельныхъ 2 4 ,6 5 0  дес., т. е. 
до 85°/о всей площади у-да. Л іса  преиму
щественно хвоніше, хотя встрічаются и ли- 
ственныя породы (береза, осииа, ольха). Л ісі, 
идетъ на лісопильни, а также па жжешо 
угля, и сплавляется по Онегі къ Архан
гельску. По св ід ін . за 1862 г. ч. ж. въ 
у ізд і (безъ города) 6 2 ,4 8 7  д. об. п. (2 9 ,3 4 6  
м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 156 д. 
об. п. Изъ общаго числа жит.: дворяаъ 13, 
крестьянъ казен. 5 9 ,6 3 3 , вышед. изъ крінос. 
зависим. 90 , Неправославн., по ооЬфиц. свід ., 
56 единовір., 502  раскол. Въ 1862  въ у-ді 
было церквей православн. 75 , монастырей 2: 
Ошевенскгй и Преображенскій  мужскіе (см. 
это сл.), единовірч. церквей 2, расколъничь- 
ихъ молеленъ 2. Жители разміщаются въ 819  
пос/злкахъ; в с і  селенія малолюдны и ни. одно 
не иміеть даже 50 0  д. об. п.; самое насе
ленное селеніе Грихневъ-паооъ (въ 128 вер. 
отъ у. г-да), съ 4-62 д. об. п. У іздь разді
ляетея на 2 стана и на 12 волостей. Х л і-  
бопашество есть одно изъ главныхъ занятііі 
жителей: въ урожайные годы оно даетъ сред
ства крестьянамъ не только прокармливаться, но 
даже и снабжать хлібомь сосідніе у-ды; иодъ 
пашнями до 85  т. дес. или 4°/о пространства 
у-да. С іется преимущественно рожь, овесъ и 
ячмень. Посівы льна и конопли незначительны» 
Скотоводство удовлетворяетъ только містной 
потребности; рогатый скотъ довольно крупенъ 
и отличается хорошею добротою. Подъ с ін о 
косами до 27  т. десят. Изъ второстепепныхъ 
яро мы ело въ развиты: собирапіе грпбовъ (ры- 
жнковъ), камнетесная и плотничная работы, від
ділка міховь, лісные промыслы, какъ то жже
т е  угля, сидка дегтя и смолы, сборъ ивовой 
коры, охота за білками и разною дичью въ 
лісахь. Большихъ заводовъ и фабрикъ н іть, 
но существуютъ мелкія заведенія для выділкй 
кожъ и дегтя; въ 1862  г. такихъ заведеній 
было 134 , выділавпшхь на 6 ,6 8 9  р.; изъ

нихъ салотопен, зав. на 4 0  р., 64  кожевен- 
ныхъ на 1 ,649  р. и 69 дегтярныхъ иа 5 ,0 0 0  
руб. Ярмарокъ въ у із д і  2: Троицкомъ пого- 
с т і  (17  марта) и въ Оштинскомъ пог. (6 
декаб.); на нихъ въ 1862 г. было привезено 
на 5 0 ,6 7 0  р., продано на 3 1 ,4 1 4  р.

(См. Олонецкая гО -

К ар гу л у -ч ай , р іка ; см. Еуракъ-чай.
К ар д ай л ов ек ая  ИЛИ Ыовокардайлов- 

ская станица, Оренбургскаго № 1 казачьяго 
полка, Оренбургской г. и у., въ 84 вер. къ
з.-ю.-з. отъ Оренбурга, при р. УралЬ. Ч. ж. 
2 ,3 5 3  д. об. п., 355  дв., церковь.

К ар д ап ш н к а, сел. Таврической губ., 
Дніпровскаго y., на л ів . бер. р. Чайки, ca- 
маго юж. изъ рукавовъ Дніпра, при заливі 
его— Кардашинскомъ лимані, въ 20  в. на ю.-з. 
отъ г. Алешекъ. Жит. 1 ,391 д. об. п. Основано 
во времена существовали Задніпровской січи 
въ Алешкахъ. По присоедпнеиіи Крыма къ Рос
сіи въ Кар. жили рыбаки, имівшіе здісь  мо
литвенный домъ, а въ 1775 г. основана здісь  
церковь. Жители занимаются хлібопашеством'ь 
и рыбною ловлею.

(Ж . М. Г. Ии. 1854, т . S3, отд. II, стр. 81— 4 ;  Hi. М. Ви. Д.
1834, т . У, сміісь, с. 11 ; Од. В. 1834, N 8 5 ; В. Ст. Таврам, г . ,  
СП. СВ., с. 11)-

КардИСЪ, мыза ЛифляидскоГі губ., Дерпт- 
скаго у., въ приході Лаисъ, верстахъ въ 60 
къ с.-с.-з. отъ Дерпта. З д ісь , въ 1661 г., 
былъ заключенъ миръ между Россіею и Шве
цією, окончившій Веліесарское перелиріе, за
ключенное въ 1658  году, послі непродолжи
тельной войны, которую Русскш царь Алек
с ій  Михайловичъ, объявилъ Шведскому коро
лю Карлу X , защищая отъ него Польшу. Еще 
и теперь показываютъ деревянный домикъ и 
комнату, гд і собирались уполномоченные для 
переговоровъ о мирі. По Кардисскону дого
вору Россія уступила обратно Ш вецш , в с і  
сділанпыя ею въ началі войны завоеванія 
въ Лифляндіи.

(Ж . М. В- Д. IS4G, ХШ , е. 237; H upel, 1,2G7; Bienenstam m , 
с . 3 0 1 ).

К ар ел и , ссло (каз.), Тамбовской г., Мор- 
шанскаго y., въ 5 в. къ с.-с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Д н і. Ч. ж. 2 ,8 8 4  д. об. п., 3 6 0  дв., 
церковь, училище и пристань на р. Ц н і, на 
которой вь 4 л іт іе  1859 — 62 грузилось средн. 
числ. ежегодно 5 4 2 ,3 8 8  пуд., на 5 5 8 ,3 5 0  р. 
Главные предметы нагрузки: хл'Ьбъ (3 9 1 ,2 2 8
и. на 2 3 7 ,5 3 8  руб.), сало (7 8 ,0 8 3  иуд. на 
2 5 3 ,5 0 0  р.), сім я льнян. и конопл. (6 9 ,2 4 6  
п. 5 5 ,6 5 6  р.) и спиртъ (на 6 ,1 1 8  р.). Жи
тели занимаются извозомь и сплавомъ судовъ.

К а р е л и , сел., Тифлисской г., Горійскаго 
y., къ з. огъ Гори, на прав. бер. р. Дзамы
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(прав, приток. Куры), близь ея устья. Здісь 
есть укріпленіе, состоящее изъ 4-угольной ст Ь- 
ны въ 100 шаговъ въ квадраті. Оно при
надлежало Циціанову.

(K la p ro th , K ., И, 322, тоже, ed. fran c., И, 103, 106).

Карелы, въ русскихъ актахъ и мно
гихъ сочиненіяхь неправильно Еорелы, по 
фински Е аріа-лайсет г  одно изъ главных'}, 
финскихъ племенъ собственно финской группы, 
весьма обрусевшее и обитающее пыігЬ пре
имущественно въ с.-з. Россіи. Подъ имевемъ 
Еарелш  разумелась въ прежшя времена ю.-в. 
часть Финляндіи, часть нынешней Петербург
ской г-іи соседняя съ Ладожскимъ озеромъ, 
большая часть Олонецкой г-іи, съ частью Ар
хангельской, до такъ называемаго Карельскаго 
бер. Білаго моря. Въ этой страні обитали 
Кар., во время пер ваго знакомства съ ними 
русскихъ літонисеп, т. е. въ X II  в. Норма- 
намг карелы были известны гораздо ранЬе. 
Въ началі IX  в. король Эрикъ Эмундсонъ, 
по ирозванію Ветергутъ, умершій въ 833  г., 
въ своихъ походахъ черезъ Финляндш про
никала. до Карелі», а въ 8 7 7  г. Торольфъ 
Квельдуфсонъ, воевода короля Гарадьда Гар- 
фагера, въ сою зі съ квенами (другимъ фин- 
скилъ илеменемъ), одержалъ блистательную 
побіду надъ карелами. Карелы впрочемъ со
хранили свою независимость, и только отъ 
времени до времени, непосредственно послі 
побід'ь надъ ними нормановъ, платили дань 
симъ последним!.. Въ 1141 Кар. появляются 
въ первый разъ въ русской исторіи, какъ со
юзники князя Новгородскаго Александра, оса- 
жданшаго съ новгородцами и ладожцами Ко- 
порье и взявшаю этотъ г-дъ. Въ 1143  г. 
літописи упомпнаютъ объ опустошительноаъ 
н аб іг і кареловъ на Емь (другое финское 
племя); въ 1149  г. кар. упоминаются въ вой- 
нахъ князей Изяслава и Ростислава Мстисла- 
вичей, помогавшихъ новгородцамъ, воевав- 
шимъ противъ князя Георгія Владимировича 
Суздальскаго. Въ 1227  г. вел. князь Яро- 
славъ Всеволодовичі, выслалъ сиященииковъ 
для крещешя кареловъ, которые съ т іх ь  поръ 
приняли христіанскую віру. Не смотря на 
то, зависимость кар. отъ русскихъ, была еще 
не полная, п русскіе князья принуждены были 
предпринимать походы въ Карелію для усми- 
ренія непокорныхъ кареловъ, какъ наприм. 
вел. кп. Димигрій Александровичу опустошив- 
шій Карелію въ 1278 г. Съ 1293 г. шведы 
начади подчинять Карелію; въ этомъ году они 
поставили первый городъ на Карельской землі, 
а именно Выборгъ, въ 1295  они основали еще

даліе въ Кареліи— Кексгольмъ, а въ 1300 , при 
впаденіи р. Охгы въ Неву, построили городъ 
Ландскроиу, въ 1301 г. разрушенный новгород
цами. Въ 1302 г. русскіе съ карелами ділали 
даже набігь па с ів . Норвегію, но борьба 
съ шведами за Карелію кончилась одиакоже 
тім ь, что въ 1323  г., по Нотеборгскому миру, 
русскіе уступили Шведіи значительную часть 
Карелш. Въ 1350  г. уисальскій еписконъ Гем- 
мингъ перекрестплъ многихъ кареловъ въ за
падную віру. Въ 1593  г. царь Оеодоръ 1о- 
анновичъ учредилъ- епископство корельское; 
впрочемъ корельскихъ епископовъ было только 
два и они, кажется, были только викаріями 
новгородск. архіепископовь. Изъ первоначаль
ной своей страны карелы впрочемъ выдвину
лись на ю.-в. въ различныя времена. Уже Іоанпт. 
Грозный, послі войны съ шведами, поселилъ 
большое число захваченныхъ имъ карелъ въ 
пынішпемь Біжецкомь y., Тверской г-іи. Но 
переселеше кареловъ въ нынішнюю Тверскую 
и даже Ярославскую губерній изъ швед- 
свихъ преділовь было особенно значительно 
въ X V II в., а именно послі Отолбовскаго мира 
въ 1617  г., а еще боліє во второй половині
X V II віка, какъ это видно изъ тогдашипхъ 
распоряженій Правительства. Такъ изь бояр- 
скаго приговора 23 февр. 1698  г. (Поли. 
Собр. Закон., III , Л» 1,619) видно, что вь 
1662  г. Оедору Аксакову было предписано: 
<корелъ, которые вышли въ прошлыхъ го- 
дахъ изъ за Свейскаго рубежа, переписать и 
отписать на Государя». Таїсія же порученія 
иміли въ 1665 г. Никифоръ Поліновь, въ 
1666  Осипъ Лихаревъ, а въ 1669  г. Даиило 
Тютчевъ. Изъ актовъ видно, что карелы пере
селялись въ нынішнія Тверскую и Ярославскую 
губерній въ 1646, 1 663 , 1665 , 1666 , 1669  
и 1678  годахъ. Уснлія Правительства были 
направлены къ тому, чтобы селить <кореловъ 
стараго и иоваго выхода» исключительно на 
дворцовыхъ зелляхъ и въ дворцовыхъ воло- 
стяхъ, но, несмотря на то, множество каре
ловъ попали вь кріпостпую зависимость помі- 
щиковъ. Какимъ образомъ это произошло, мож
но видіть изъ жалобы поселеипыхъ на двор
цовыхъ земляхъ кареловъ въ 1697 г., въ кото
рой изъяснено: «поміщики и вотчинники коре- 
лянъ, которые за ними живуть, какь они іздять 
по торгамъ, поймавъ ихъ у себя въ помістьяхь 
и въ корельскихъ своихъ деревняхъ, бьютъ и 
мучатъ и въ подпольяхъ держать, педіли по д ві 
и по три, и морятъ голодною смертью. Между 
тім ь, съ нихъ де наличныхъ (дворцовыхъ каре
ловъ) за т іх ь  біглыхь кореловъ всякія подати
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правятъ^. Поміщики, въ свое оправданіе, ссы
лались на то, что въ прежнія времена на жало
ванный ими земли имъ веліно было принимать 
выходцевъ изъ за рубежа Корелянъ, и что въ 
1646 и 1678  г. корелине были записываемы 
за ними въ переписныхъ книгахъ. Вслідствіе 
этого объяснешя, Правительство укріпило въ 
1698  г. за тверскими поміщиками вс іх ь  каре- 
ловъ, которые уже значились за ними по пере- 
писнымъ кннгачъ 1678  г. Посліднія присе- 
ленія кареловъ изъ Фииляндіи и отчасти изъ 
нынішней Петербургской г-іи въ другія рус- 
СКІЯ  губ. происходили вскорі п о с л і  того какъ, 
по Ништатскому миру, въ 1721 г., вся Каре
лія была присоединена къ Россіи. Iji. настоя
щее время карелы, всі» боліє или меніе обру- 
сівш іе, отчасти совершенно забывшіо своп 
родной языкъ, но сохраніівшіе піісоторыя 
особенности своего типа и характера, живутъ 
въ слідующихь губерніях!,: 1) Въ Тверской 
кареловъ по 8 ревиз. (1 8 3 4 ) считалось 8 3 ,3 0 4  
Д . об. п., а ио новійшиль свідіш яи ь (1 8 5 9
г. прих. сп. и спис. нас. м іста) 9 3 ,0 9 3  д. 
об. п., нзъ коихъ вь у. Б|жецкомъ 3 5 ,3 1 4
д. об. п., Вышиеволоцкомъ 2 3 ,3 0 8 , Весьегон- 
I їсиМ'їі 18 ,101 , Новоюржскомъ 13 ,716 , Кашин- 
і'їсом і, 1 ,211 , Осташковекомъ 639 , Зубцовскомъ 
Ь!)4, Корчевскомъ 2 13 . Большинство тверскихъ 
карелъ принадлежите удільн. відомству. 2) Въ 
Новгородской г-іи кареловъ, по 8 ревиз., 2 5 ,6 9 1  
Д . об. п., живущихъ преимущественно в ъ  уу. 
Кириловскомъ, Череиовскомъ, Устюженскомъ, 
Тихвинскомъ, Боровнцкомъ, Крестецкомъ, Вал
дайском и Демьяискомъ. 3) Вь Олонецкой г., 
т. е. древней Кареліп, считалось по 8 ревизш 
1 2 ,5 2 4  д. об. п. кареловъ, разсіяппыхь во 
вс іх ь , безъ исключенія, уіздахь губерній, но 
живущихъ боліє сплошными массами вь уу. 
ПовЬиецкомъ, Петрозаводскому Олонедкомъ, 
Ладепиопольскомъ и Вытегорскомъ. 4) Въ 
Архангельской г-ніи, по 8 ревизш, считалось 
карелъ 1 1 ,2 2 8  д. об. п., а по н о в і й ш и м ь  
с в ^ ^ я м ъ  (1 8 5 9  г. спис. нас. м іс .) боліє
1 4 ,0 0 0  д. об. п. Они живутъ исключительно 
въ Кемскомъ у., гд і составляютъ преобла
дающую массу населенія, кромі Лапландскаго 
полуос-ва (бывшаго Кольскаго у із .) , гд і они 
находятся только въ ю.-з. части. 5) Въ С.-Пе
тербургской г-іи (а именно въ уу. С.-Петербург- 
скомъ и Шлиссельбургскомъ), по свідініямь 
собраннымъ Кеппеномъ въ 1848  г., было каре
ловъ, выходцевъ изъ ю.-з. Фииляндіи, 3 ,6 6 0  д. 
об. п. (не причисляя къ кареламъ сродныя съ 
ними племена Эвремейсетъ и Савакотъ, изъ 
коихъ первыхъ, по св ід ін . 1848  г., въ г-іи

Геогра«. Сюварь.

было 2 9 ,3 4 4  д. об. п., а вторыхъ 4 2 ,9 7 9  д. 
об. п.). 6) Въ Калужской  г-ніи, по свід.
1859 г. (пр. сп., сп. пас. м іс.), находилось 
кареловъ 1 ,396  д. об, п.; в с і они живутъ въ 
Дороховской волости Медынскаго у із . ,  близъ 
граиицъ Смоленской, и были переселены сюда 
уже послі Ништатскаго мира. 7) Въ Ярослав
ской г-ніи, но 8 ревизш, кареловъ 1 ,283  д. 
об. п.; они жинутъ въ Моложскомъ у., у са- 
мыхъ границъ Біжецкпго у. Впрочемъ, весьма 
віроятно, что карелы есть еще и вь другихъ ча
стяхъ Ярославе, г., такъ какъ изъ исторнческихъ 
актовъ слідуєть, что карелы въ койці X V II в. 
селились въ дов. значительномъ количестві на 
земляхъ Ярославскихъ и Угличскихъ. Нако- 
нецъ сліды карелъ находятся еще въ г-ъчхъ: 
Владимірской , гд і есть с. Корельское въ Пе- 
реиславскомь у. и Кирельская слоб. въ Суз- 
дальсісоуі ь; въ Тамбовской, гд і есть с. Корелы 
вь Моршаискомъ у., а ио акгамъ значится, 
что карелы были выселяемы въ Козловскій у. 
въ 1734  г.; въ Вологодской, гді, въ Вологод- 
скомъ у., на гранидахъ Кириловскаго, Новго
родской г-іи, есть три карельскія селеиія; въ 
Смоленской г-іи, гді есть остатки карелъ въ 
Гжагскомь у., у границъ Тверской г-іи; изъ 
эт..ц -To містности были выселены предки ны- 
нішиихь Дороховскихъ (Медынскихъ) карелъ 
въ Калужскую г-ію. Сравнивая в с і эти разио- 
вреченныя данныя можно заключить, что числен
ность кареловъ во всей Россіи (безь Финлян- 
діп) простирается ныні отъ 150 до 160 т.
д. об. и., из-i» коихъ значйтелыіінпіая часть, 
забывъ свои ридной языкъ, уже обрусіла. 
Карелы исиовідую'гь православную віру, за 
исключеніемь кареловъ Петербургской г-іп, ко
торые протестанты; впрочемъ между карелами 
есть раскольники. В ь фпзпческомъ своемъ типі 
кар. сохранили свои фпнскія черты и въ осо
бенности світлий ц вігь  волосъ. Языкъ свой 
кар. большею частно забываютъ или забыли, 
и только старики ихъ говорятъ еще по-ка- 
рельскн. Въ нравственномъ огношенш-. карелы 
отличаются отъ своихъ русскихъ сосіден не- 
обыкновеннымъ упрямствомъ, скрытностью, не- 
довірчивостью и мстительностью, и вм іст і 
съ т ім ь уступають русскимъ въ смітливости. 
За то кар. характеризуются своею честностью, 
и в м іст і съ т ім ь  они живутъ опрятніе и за- 
житочніе русскихъ крестьянъ.

(K ein  Specimen de vetere Сагеііэе Abo 1823; Карамзина, нет.
IV , ир. d ll ,  V , пр. 123; иогодонъ, пст. сб. I ,  ч. 2 -я , с . 1; Ве
рещагин ь, оч. Арх. губ., 1849, с. 133; Кеииенъ, Водь, с. 2, 10; 
Иреибраженскш, хоз. въ Тверск. г ., с. 79 ; В. ст . Тнерс. г . ,  стр. 
166; Андреева, O j o h . г ., с . 21 ; Дашкова, Оюн. г . ,  с. 21 ; Пам. 
кн. Оіинец. г ., 1838, с. 91 ; Со. нас. »гЬстъ Арханг. г. с . XVII; 
Тиергк. г., C. X X V II; Caatren, E tlin . Vorl. p. 144, 147; его же, 
N. Reise ed., 1853, p. 84, 151; Sch n itzler, Г е т р , des Tsars 11, 362 ;

зз
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Ж. М. Вя. Д ., 1836, кп. 3, С. 20, 1848, X X III, 11 ; В. Г. О., 1856,
кн. с. ‘291— 322. кв. 5 , С. 24— 93; О j  п п. губ. в+.д., N 7 ,  9, 22— 
27; S jo g ren , Geaam. Schriften S t . -Pet, 1861, p. 4-7—6 1 ,7 9 , 8 9 ) ,

Карельская губа на Лапландскомъ бе
регу Сівернаго ок., Архангельской г., Кем- 
скагс у., лежитъ по запад, сторону Поганъ- 
наволока (мисі,) и пміеть въ окруж. до 9 
вер. Въ устьі ея, ближе къ восточ. стороні, 
лежатъ 2 Еарелипскге острова, славящіеся 
изобиліемь особенно крупной моропиш. За н и м и  

удобное якорное місто.
(Лптке, Четырсврат. нутеш., ч. 11, с. 3 5 ) .

Карельскш или Еорелъскгй берегъ. Подъ 
этимъ именемъ разумеется зап. берегъ Б і 
лаго м., отъ с.-з. оконечности Кандалакской 
губи до г-да Кеми. Карельскіїі берегъ ниже 
проти волежащаго ему Кандалакскаго и не такъ 
горпстъ. Прибрежье каменисто, а между гу
бами Чупою и Калгалакшею утесисто, но не 
превышаетъ 35 до 70 фут. , между тім ь 
какъ хребты блпзкихъ къ берегу внутрепнпхъ 
горъ возвышаются до 35 0  ф. Весь Кар. бе
регъ покрыть толстымъ слоелъ земли, на ко
торомъ ростегъ лелкіїі л ісь , а въ ложбпиахъ 
встрічаются луга. Большір ос-ва, прнлегаю- 
щіе къ берегу, не отличаются видомъ отъ са-
51 а го берега, по малые состоятъ црепмущест- 
венпо пзъ голаго гранита.

( Рейнеке, 1 ,3 ,  7 ; Stuckenberg, H ydr., П, 17; Макспмовг, 
гол"ь И а с1>в- II, 2 5 0 ).

Каренга, р. Забайкальской обл., Нер
чинска™ окр., л ів . ир. Витима. Беретъ нача
ло на с ів . склові Яблоннаго хр. Напр, къ 
c.-в., дл. теч. до 4 0 0  вер. Долина ріки ог
раничена дов. значительными горами, но вооб
ще ровна и широка, и только при своемъ устьі 
ріка проходить черезъ ущелье. Долина Кар. 
мало извістна и была лоеіщена только Усоль- 
цевымъ.

( Шварцъ, о тч ., с . IG, 17 ).

Карзахъ, селеніе (армянское), Кутаис
ской г., Ахалцихскаго у., Ахалкалакскаго уч., 
въ 99 в. огъ у. г-да, и въ 24  в. оть Ахал- 
калакъ, при Хозяпинскомъ оз. Ч. ж. 789  д. 
об. п., 112 дв., церковь армяпо-гріїгоріаи.,
Хозяиинскш пограничный (*;ъ Турціею) ка- 
рантниъ. Хозяпипское оз. прежде называлось 
Еарзахомъ; см. Хозяпипское оз.

(B ro aaet, D eacript. göograpb. de la G öorgie, p. 99 ).

Кари, ос-въ вь Олонецкой г-іи, наОнеж- 
скомъ озері, въ заливі, называемомъ Саи- 
далъ-озеро, близъ с ів . его берега, противъ сел. 
Ерши, въ 10 в. къ ю. отъ Тіівдійскаго зав. 
Замічателень тім ь, что на немъ, въ X V III в., 
ломали мраморъ такого же цвіта, какъ и Тнв- 
діпскиї, но, за отдаленностью отъ Тпвдіиска- 
го завода, ломка прекращена. Мраморъ зале- 
гаеть здісь  на самомъ берегу озера, въ горі,

пміюіцей до 10 саж. выс. надъ водою. Въ 
отломахъ его попадаются щетки тяжелаго шпа
та, въ листкахъ желізный шпатъ, мідная зе
лень и желізная руда. Здішнііі мраморъ съ 
полосками ісраспо-бураго цвіта. Въ X IX  в. 
зд ісь  добывался мраморъ для постройки двор- 
цовъ и Исакіевскаго собора.

(Оэерецковскш , плав, но оз. Ладожскому и Онежскому, стр. 
228; Гор. Жур. 1851 г ., ч. IV , с . 7 0 ).

Карибетова возвышенная плоскость на 
полуострові Таманскомъ, Кубанской обл., близь 
берега Таманскаго залпва, вер. въ 5 отъ Та
мани. На ней находятся 3 грязные вулкана, 
образовавшіеся ири пзверженихъ 1818 , 1833 
и 1853  годовъ. Высота ихъ отъ 2 — 3 саж., 
окружность подошвы до 4 0 0  шаговъ.

(.Гор. Жур. 1853 г ., IV , 2 7 5 ).

Карино , Среднее ( Нижпепоюсская) , 
дер ., Вятской губер., Слободскаго у . , вь
16 в. отъ у. г-да, при рч. Худяшевкі. Ч. ж. 
1 ,571  д. об. п., 183 дв., 2 мечети. Рядомъ 
находится Верхнее-К ар т о  (Болыпеиогосская)^ 
деревня при ключі съ 8 4 0  д. об. п., 89 дв. 
и 2 мечетями.

К а р ІЙ С К Іе  золотые промыслы; см. Еара, 
р. Забайкальской обл.

Каркара, р. Алагавскаго окр., одна изъ 
двухъ составиыхъ вітвеґг (лівая) р. Чарына 
пр. Или; см. Чарыпъ.

Каркаралы, горная группа, находя
щаяся вь 1 1j i  вер. къ з. отъ Каркаралпнскаго 
прик. Она простирается вер. на 10 въ напр, 
отъ с.-с.-в. къ ю.-ю.-з., возвышается фут. на
3 ,0 0 0  надъ окружающею ее степью и состоитъ 
пзъ гранита, между т ім ь какъ окружаюшде 
холмы состоятъ нзъ глиннстаго сланца и зе
леной яшмы. Горы Карк, богаты источниками 
и ручьями, соединяющимися въ рч. Кунгуръ- 
су. На скаті Карк, горъ растутъ містами 
прекрасныя высокія пихты, а также березы, 
а изъ кустарниковъ черная и красная сморо
дина, боярокъ (Crataegus sanguinea), чере
муха, жимолость (Lonicera tatarica) и калина. 
У НОДПОЖІЯ гордой группы много дреинихъ 
кургановъ.

I Ledebour, В  , И, 4 1 6 ).

Каркаралы (по кнрг. Ерасивое Mibcmo)t 
станица и икр. приказъ обл. Сибир. киргизовъ:

I. Станица, въ 5 7 0  в. кь ю.-з. отъ Опека, 
у подошвы горъ Каркаралы. Основана въ 
1823 г. Жит., въ 1863 г., до 1 ,000  д. об. п., 
казаковъ, военныхъ, разночпнцевъ и азіатск. 
торгоьцевъ. Двор. 252 , 2 церкви, 1 мечеть 
и 36 лавокъ. При станиці находится укрі- 
пленіе.

(Ledebour, R ., П. 413, 439; M uller, tlgr. Y o lk a a t., p. 2 i2 ;  B. 
Ст. Кирг. с т .,  с. 63 ).
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II. Каркаралинскгй окр., въ ю.-в. части 
обл. Сибпрскихъ Киргизові. Простр. его, по 
Швейцеру, 2 7 9 6 ,8  кв. м. пли 1 3 5 ,3 2 0  кв. в. 
Вся поверхность округа гориста, хота горы 
его не достигаютъ слишкомъ значительной 
высоты, а именно возвышаются надъ степью 
не боліє 3 ,0 0 0  ф. (Каркаралинскія горы), сле
довательно иміють отъ 4 до 5 ,0 0 0  р. ф. абс. 
выс. Горы округа не представляють значи- 
тельныхъ хребтовъ, а поднимаются съ поверх
ности довольно возвышенной степи въ виді 
О Т Д ІЛ Ы Ш Х 'Ь  группъ и кряжей. Т і  изъ этихъ 
гругшъ, которыя, какъ напр, группы Карка- 
ралы, Ку, Эдреи, Джигеленъ и др. круто и 
різко поднимаются со степи и представляють 
скалистый и разорванный ипдъ, состоит1!, im. 
гранита. Остальным представляють пласты 
грауваккъ, песчаниковъ, сланцевъ и изиестня- 
ковъ палеозоическихъ формацій, а именно 
силурііккой, девонской и каменноугольной. Во
обще горы округа обилуютъ минеральными 
богатствами, а именно: сребро-свинцовыми, 
мідішми, желізнымй рудами и каменнымъ 
у гл о м'ь. Изъ мннераловъ Кар. округъ харав- 
торпиуется въ особенности дюптазомъ или 
иппфптомъ (находшшмъ въ горі Алтынъ-тюбе, 
nt. 100 вер. къ з.-с.-з. отъ Каркараловъ). 
Иеовъ въ округі почти вовсе н іть , за исклю- 
чошемъ неболыпихъ рощъ въ горахъ Карка- 
ралы, Кенть и др. Р іки  окр. незначительны. 
Въ с.-з. части округа берутъ начало Б . и М. 
Пура, принадлежащая округу только верховьемъ, 
въ С.-1МЮЙ— pp. Тюпдюкъ, теряющаяся въ степ- 
иомъ озері, и Чапшка или Долопка, л ів . пр. 
Иртыша. Южная часть округа, склоняющаяся 
къ оз. Балхашу орошается его притоками, изъ 
коихъ самые значительные: Токрау, Мукуръ и 
Моинты. Изъ нихъ Мукуръ впрочемъ теряется 
къ солончакі, не достигая до Балхаша. Изъ 
озеръ округа Балхашъ своимъ сівернымь при- 
брежьемъ ограничиваем округъ съ южн. сто
роны. Кромі Балхаша въ Кар. окр. не мало 
озеръ, изъ копхъ значительно впрочемъ только 
одно — озеро Еарасоръ  (см. это сл.). Жит. въ 
округі, по свід . 1862  г., 5 9 ,742  д. об. п. 
(3 2 ,5 1 3  м. п.), т. е. на кв. м. 21 жит. Въ 
числі жит. округа кочевыхъ киргизовъ 5 8 ,6 5 0
д. об: п., бухарцевъ, татаръ и друг, маго- 
метанъ 335  д. об. п ., русскихъ 1 ,118 д. 
об. п.; сверхъ того есть еще нісколько евре
евъ и поляковъ. Русское населеніе исключи
тельно сосредоточено въ Каркаралинской ста
ниці и на 16 казачьихъ пикетахъ. Киргизы 
образуютъ 17 волос, и живутъ въ 100 аулахъ. 
Зсмледгьліе въ округі весьма мало развито.

Киргизы сію ть  кое-гді небольшое количество 
проса, а русскіе, въ станиці, по свід. 1862 
и 63 г., высівалп ежегодно только 10 четв. 
озимаго и 26 4  яроваго хліба, дававшихъ впро
чемъ весьма дурные урожаи. Только картофель 
разводится съ успіхомь жителями станицы, 
высівавпшмй его въ 1862 — 63 г. средн. чис
ломъ ежегодно до 1 ,500  четв. и собправшимъ 
до 9 ,0 0 0  четв. Несравненно большее развптіе 
иміеть скотоводство, составляющее всю ос
нову богатства киргизскихъ кочевииковъ. Въ
1863 г. въ округі считалось: лошадей 2 2 0  т. 
головъ, крупиаго рогатаго скота 77 т., овець 
1 ,1 6 4 ,0 0 0 , верблюдовъ 3 2 ,7 7 0 . Прнплодъ и 
избытокъ скота сбывается містнымй жите
лями на сибирскую линш. Въ 1863  г. про
дано было лошадей 3 ,770 , крупнаго рогатаго 
скота 3 ,1 0 0  гол., овецъ 4 3 ,2 0 0 , всего на 
138 т. р. Горный промыселъ, при минераль- 
ныхъ богатстнахъ края, иміеть также и іко- 
торое развитіе. По тісной связи рудпаго про
мысла Каркаралинскаго окр. съ Баянъ-ауль- 
скимъ (рудники обоихъ округовъ отстоять 
весьма близко одни отъ другихъ и принадле
жать однимъ и тім ь же владільцамь гг. По- 
повымъ), производительность обоихъ округовъ 
можетъ быть разсмотріна только въ совокуп
ности. Въ обоихъ округахъ дійствующихь 5 
сребро-свинц. рудн., изъ коихъ 2 въ Каркара- 
линскомъ, въ томъ числі йзвістный Боіослов- 
скъи; сверхъ того въ Каркаралинс. окр. раз- 
відывалось 13 руди. На вс іх ь  спхъ рудни- 
кахъ добыто рудъ въ 18 6 0  г. сребро-свин- 
цовыхъ 2 4 7 ,6 7 7  пуд., мідныхь 1 6 7 ,0 2 3  п., 
а въ 1862  г., сребоо-свинцов. 5 9 ,9 0 4  пуд., 
(въ одномъ Каркаралинск. окр. 2 6 ,8 1 5  пуд.), 
мідныхь 8 4 ,6 3 0  н. (въ одномъ Каркаралинс. 
окр. 2 2 ,2 3 0  пуд.). Руды въ обоихъ округахъ 
переплавляются на 4 ззводахы въ Баянъ- 
аульскомъ окр. на Алексапдровскомъ плавильн. 
отділєніи при рудникі того же имени, и на 
Іоанио-Предтечеискоігь при Кызылтавскомъ ка- 
менноуг. пріискі, въ Каркаралннскомъ окр.: 
на Николаевскомъ плав. отд. при Богославск. 
рудн. и на Благодато-Стефановскомъ заводі. 
Рудъ переплавлено въ 1860  г. на в с іх ь  за
водахъ сребро-свинцов. 3 1 ,8 0 9  пуд., м ідіїыхъ 
1 8 ,1 7 4  пуд., въ 1862  г. сребро-св. 1 2 ,3 1 5  
пуд., мідн. 1 ,323 п., а получено въ 18 6 0  г. 
серебра 2 п. 10 ф., свинца 5 ,696  п ., міди 
2 ,492 , въ 1862  г. серебрис. свинца 2 ,0 8 4  п., 
міди 140 нуд. При этомъ, въ 1862  г., Іоанно- 
Предтеченское плав. отд. и Благодато-Стефа- 
новскій зав. не дійствовали. Каменнаго угля 
добыто въ обоихъ округахъ въ 1862 году
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3 8 ,8 6 0  пуд. Друшхъ заводовъ, кромі одвого 
кэжевенпаго (въ Каркаралахъ), въ округі не 
существуетъ.

(Ш ан'илъ, В'Ь Спб. В., 1 8 2 0 ,  X I, ( 1 1  — 2 1 ) ;  Ledcbour, П ., 11,  
397—193; Humboldt, Gentr. A s., I, 133; Erm an, E .,  I, 492; В. Ст. 
Карг, ет Свб. В,, стр. 23 , 34; K arelin , въ Erm an A rch., II, 391; 
Гагемейс.теріі, ст . об Спб,, I , 07 , 2и7; Татлрпнова, геогв. зам ., въ 
Г. Ж. 1813 г., к и. 8 , с , 197—218; Пам. кн. діл горн, иод., 1863 г . ,  
С. 138; Сб. ст . св но горп. ч., 1864 г . ,  с . 110).

К а р к и н и т с к І Й  заливъ Чернаго моря, 
въ с.-з. его части, вдается на в. къ Пере
копскому перешейку; ограниченъ съ с. южн. 
бер. Дніпровскаго у. и косою Джарылгаз- 
скою, съ ю .— с.-з-нымъ берегомъ Крыма до 
мыса Тарханскаго. Глуб., въ части залива год
ной для судоходства, отъ 26 до 4 с., у Тар- 
ханъ-кута и при вході въ зал. она боліє 
нежели у Тепдры, а въ верховьі, отъ оконеч
ности Джарылгатской косы на в., Кар. з. для 
илаванія не годенъ по мелководно. Грунтъ его 
иесокъ съ битою ракушкою, а въ юж. части 
примішивается и илъ. Въ заливі два убіжи- 
ща отъ з. и ю.-з. вітровь: Джарылгатск!й 
зал. и Ак-мечетская бухта. В-ная часть Кар. 
зал. па с. обтянута низменнымъ плоскимъ бере
гомъ къ стороні Перекопа и даліе на ю. и 
ю.-з. до Сарыбулатской косы, но отъ нея юж
ный берегъ залива къ з. мало по малу возвы
шается, становится каменистымъ иприглубымъ. 
Самое древнее названіе Кар. зал. было то же 
самое что и теперь, но позже онъ назывался 
Тамшрака, а во время существованія въ Крыму 
Генуэзскихъ колоній, итальянцы называли его 
Golfo di Negropoli, Олу-денгизъ (т. е. мерт
вое море) и Эскидюръ.

(Шавгапарп, лоц. Черн, м ., с . 43, +9; геогр. язв. о Таврич. 
г ., ияд. 1803, с. 5 ).

К а р л и н с к о е  ( Покровское), село (влад.), 
Симбирской г., Сенгилеевскаго у., въ 105 в. 
къ з. отъ у. г-да, при pp. Вязовкі п Гущ і. Ч. ж.
3 ,131  д. об. п., 45 6  дв., правосл. церковь, 
раскольничья часовня, базары. Изъ копій указа 
Преосвящен. Сильверста, еп. Казанскаго, видно, 
что церковь села во имя Покрова построена 
въ нач. X V III в., вмісто старой обвітшалой.

(Снмбир. губ. в і д .  1852 г . ,  N 31).

К а р л о в к а :  1) міст. (влад. в. кн. Еле
ны Павловны), Полтавской губ,, Константи- 
ноградскаго у., при рч. Орчикі, въ 24  в. на 
с.-з. отъ у. г. и въ 49 в. на ю.-в. отъ Пол
тавы. Жит. 3 ,3 4 5  д. об. п., дв. 536 , прав, 
цер., училище, больница, аптека, 4 ярмарки, 
почтов. стан., обширная суконная фабрика. 
Въ имініи, заключающемъ 92 т. дес. земли 
(пзъ коихъ 3 2 ,6 0 0  поступило въ пользованіе 
и собственность крестьянъ, которыхъ по 10 
рев. состояло 6,2.15 д. м. п.), находится вино
куренный зав., па котором'!, въ пер. 1 8 6 3 -

64 г. выкурено 28  т. вед. чистаго алкооля. Здісь 
же улучшенное скотоводство и обширныП овчяр- 
ный заводъ шпанской породы (въ 1864  г. 6 8 ,800  
головъ, дающнхъ боліє 5 т. пуд. шерсти). Кар
ловка занимаетъ выгодное їтоложеніє въ неболь- 
гаомъ разстояніи отъ Полтавы и Харькова (8 0 6 ) 
и на пересіченій трехъ транспортнтлхъ до- 
рогъ. М. Кар. основана въ 1740  г. фельдм. 
Минихолъ, въ имініи, пожалованномъ ему 
имп. Анною Іоанновною. Здісь сохранились 
еще остатки дворца и сада Мнниха. Послі 
паденія фельдмаршала, ннініе это обращено 
въ казну и потомъ пожаловано имп. Елисаве- 
тою Петровною бывшему гетману Малороссіи 
Разумовскому, а у васлідниковт, его куплено 
вел. кн. Еленою Павловною. Здісь введено 
улучшенное хозяйство, съ усовершенствован
ными земледільческими машинами.

{Güldeostadt, R . ,  II, 304; Арендаренка, пап. о IT o j t . губ., ч.
I I I ,  с. 263— 5; В. Ст. Полт. г . ,  си. с в .,  С . 5; C.-П ет. в Ь д . 1859, 
N 216, С . 9 44 , «ксіьет.).

2) Дер. (каз.), Рязанской г., Сапожковска- 
го у., въ 65 вер. къ с.-в. отъ у. т-да. Ч.
ж. 35 4  д. об. п., 43  дв. и зеркальная фабр. 
(Смольянинова), на которой въ 1860  г. выді- 
лано 2 6 ,0 0 0  зеркальныхъ стеколъ на 6 5 ,0 0 0  
р. сер., при 50 рабочихъ.

Карлосъ, два ос-ва въ Финскомъ зал.:
1) Мал. Карлосъ, ос-въ внутри Ревельскаго 
залива, по западную сторону Ревельскаго рей
да; дл. ос-ва 2*/г вер., шир. до 2 0 0  сажень.
2) Больш. Карлосъ ос-въ, западніе периаго, 
въ разстиянш 3 0 0  саж. отъ с. его оконечности; 
обводъ его составляетъ до 2 х/а вер. Оба ос-ва 
низменны и безлісны; они соединены камени
стою отмелью, которая идетъ къ югу отъ 
нихъ до твердой земли; по вост. стор. малаго 
Карлоса отмель простирается на 300  с.; отъ 
с ів .  его оконечности выдался рпфъ на 700  
саж.; глуб. надъ рифомъ отъ 5 до 27 ф.

(H up ei, 1, 3 3 ) ; P o ssart E h st. Land, p . 206; Сарычепа, Ло
ція, C. 98, 1*23; Воен. стат. З е т і . ,  с . 3 4 ).

Карлукъ, р. и селеніе на зан. стороні о-ва 
Кадьяка. Р ік а  вытекаетъ изг> озера, отстоя- 
щаго отъ ея устья вер. въ 25 къ в.-ю.-в. На 
л ів . бер. устья р. находится (подъ 5 7 °3 4 ' 
с. ш. и 2 2 3 ° 2 6 ' в. д.) компанейское селе
ніе. Оно основано еще въ 1797 году и въ 
1860  г. иміло 306  жителей (креоловъ 17). 
Оно замічательно но изобилію рыбы (юколы), 
которой запасають зд ісь  въ літнєє время 
и осенью до 1 0 0 ,0 0 0  штукъ. Въ Карлукі 
есть часовня, домъ, магазинъ, (въ коемъ къ
1 ноля 1859 г. было товаровъ на 1 ,400  р.), 
кожевенный заводъ. Въ Карлукі разведено 
небольшое количество скота. Жители Карл, 
занимаются рыболовствомъ и пушнымъ про-
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мысломъ. Подъ именемъ Карлукскаю пролива 
извісгень проливъ, отділяющій ос-въ Кадьякъ 
отъ ос-вовъ Малиноваго и Говорушпчьяго.

Кармаданъ (по осетински карма зна
чить теплый), минеральный источникъ, Тер
ской обл., Осегинскаго окр., выходитъ изъ 
глинистаго слайда верхней части долины Ге- 
наль-дона, въ ближайшихъ окрестностяхъ Каз
бека, на абс. выс. 5 ,9 0 0  фут. Температ. его 
-|~28° Р. Свойство онъ иміеть сірнистое и 
не содержать свободной угольной кислоты.

(Б е р ж е , Каик. K a i. на 1853 г . ,  с . 4 3 0 ; Грум ъ, минер, воды , 
ч. I , с . 1 5 ! ) .

Кармакулы, островъ въ заливі Молле
ра, близъ запад, бер. южнаго острова Новой 
Земли, подъ 7 1 ° 4 1 ' с. ш. Иміеть пъ длину 
4 1/г в., извилист), ті гористі,; южная оконеч
ность его утесиста, высотою до 100 фут. Про- 
ливъ, отділяющій о-въ отъ берега, лм'Г.етъ глуб. 
10 саж. Подъ ю.-в. берегомъ ос-ва есть луч
шее становище въ зал. Моллеръ, на глуб. 6 саж.; 
груитъ иль.

(З а п . Гидр. Д еп ., I I ,  9 (J ;  I I I ,  с т р . 1 4 0 ).

Карманово, село (влад.) Смоленской г., 
Гжитскаго y., въ 3 4  в. къ с. o tv  у. г-да, по 
Петербургскому тракту, при р. Я узі. Ч. ж. 134
д. об. п., 35 дв., церковь, почтовая станція, 
смропареппый зав. (кн. Голицына), на кото
рою. пі. 1861 г. выділаво сыру 900  пуд. на 
(», 7 50 р. Базары по воскресеньямъ, ярмарка 
6 августа, на которую въ 1862  г. привезено 
иа 29 т. р., продано на 24  т. р. Кармано
во есть главное селеніе въ вотчині ic h . Го
лицына, при которой 2 4 ,8 5 2  дес. земли.

(Памнт. кн. Смолен, г. на 1Я03 г ., стр. 41; Сніїд. о поміііц. 
им., ч. IV , стр. ‘2 6 ) .

Кармесъ или К сріель , приході., на 
острові Э зелі; пасторатъ находится вер 
стахъ въ 15 къ с.-з. отъ Аренсбурга. Древ
няя церковь въ этомъ приході построена, въ 
1407 году, изъ камня, вь древне-готиче- 
скомъ ст и л і; зданіе еще очень кріпко. Въ 
церкви алтарь и каеедра превосходной древ
не-голландской різной работы. До введенія 
лютеранской в ір ы , здісь былъ монастырь. 
Еще и до сихъ поръ видны подземвыя с т і-  
иы монастыря и завалившійся подземный ходъ 
къ близъ - лежавшему дівичьему монастырю, 
отъ котораго ^еперь почти ничего не осталось.

(Ж . М. В. Д ., 1846 , т . 1 3 , ст р . 2 6 0 ; B ie n e n s ta m m , с .  3 4 6 ) .

Кармиръ - ванкъ (т. е. Красный мо
настырь). муж. монастырь во имя св. Сте
фана, Эриванской г., Нахичеванскаго у., въ
12 в. отъ г-да, близъ Аббасъ-бада, на л ів . 
высокомъ берегу р. Аракса. Еще въ V III в. 
зд ісь  была часовня, на м іс т і  коей въ X V II 
ст. вартапешъ Іаковь выстроилъ ныніпшй

монастырь. Въ селеній при монастирі 50  д. 
об. п., 8 дв.

(Ш о п еп ъ , и ст . нам. Арм. о б і . ,  с .  3 2 3 , 6 8 5 ) .

К а р н и к и  или Пилюшно, село Туль
ской г-іи, Богородицкаго у., въ 51 вер. къ 
с. отъ у. г-да, при суходолі Карнички, 
впадающемъ въ р. Шатъ. Ж. 22 0  д. об. п., 
двор. 19, ярмарка. При самомъ впаденіи су
ходола въ р. Шатъ видно старое Карницкое 
городище, остатокъ древняго города Корнши. 
Въ X V III в ік і, здісь были еще видны тай
ники —  подземные выходы изъ городища къ 
р. Шатъ. •

( 3 .  А р і.  О б., I ,  2 7 ) .

К а р ш я р ы х ъ  (по татарски — разорван
ное чрево), гора въ отрасли Памбакскаго 
хребта Малаго Кавказа, Эриванской губер
ній, подъ 4 0 ° 2 4 ' с. га. и 6 2 ° 6 ' в. д ., къ 
юго-постоісу оть горы Алагёза, отъ котораго 
отділяется глубоким'!, ущельемъ, въ кото
ромъ течетъ р. Абарапь. Отъ Памбакскаго 
хреб., съ с. гора отділяется Кирашлинскимъ 
ущельемъ. Къ ю. скатъ Карніярыха прости
рается до большой дороги изъ Эчміадзйпа въ 
Эривань и представляетъ голую, каменистую и 
безплодную пустыню. Сіверные же скаты горы 
покрыты Л ІС О М 'Ь , И  Ш І І І О Т Ь  нісколько родии- 
ковъ. Гора была когда-то вулканомъ; къ в., 
потоки лавъ доходятъ до самой р. Занги, а на 
юж. с клон-в отъ самой вершины гора разрі- 
зана глубокою и каменистою трещиною, прор
ванною віроятно потокомъ лавы. Гора и у і і є т і . 

совершенно круглый виді.; абс. выс. ея 8 ,575  ф.
(Х о д зь к о , геогр . п о л о т . и в ы со ты , с . 4 ;  Ш и п сн ъ, ист. пам- 

Армии, об j . , с . 3 3 8 ; И. О т. Эриианси. губ ., ст р . 2 8 ; S e id litz , Б .  
E r g . ,  р . 3 0 ) .

К а р н ІЮ В К а  или Корнпевка, село (каз.), 
Самарской г., Бузулукскаго у., въ 62 в. къ
3.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Колманкі. Ч. ж. 
1 ,772  д. об. п., 2 1 4  дв.

К а р о б ч е е в о  (Коробчеево) , село (каз. 
и влад.), Московской г., Коломенскаго у., въ 
8 в. отъ у. г-да, при pp. О кі и Желомкі.
4 .  ж. 896  д. об. п., 98 дв. Село это при
надлежало Сторожевскому монастырю и при 
царі Василіі Шуйскомъ было раззорено Ли
товцами.

(Акты Археоір. »кспед., и, N 68).

К а р о й  или К арай , или К ара-уй да, два 
озера обл. С'ибирскихъ Киргизовъ, въ с.-в. 
углу Кокчетавскаго окр.

1) Улькупъ-Карой (большой Карой), вер. 
въ 140 къ ю.-з. отъ Омска иміегь вер. 30 
дл. и почти такую же ширину. Посреди озе
ра обширный о-въ. Въ озеро впадаютъ рч. 
Джарлы (къ с.) и Кара-су (съ ю.).

2) Кичи-Карой (малый К .), вере, въ 30
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къ з. отъ предъидущаго. Дл. его отъ в. къ з.
14 вер., наиболып. шир. 12 вер., окружн., 
съ мысами, 60  вер ., пространство 132 кв. 
вер. Глуб. літомь незначительна. Озеро при- 
нпхаетъ въ себя нісколько ручьевъ. На озе
р і  садится соль, которую прежде добывали 
въ зиачительномъ количестві, но ныні до
быча оставлена.

(R . Ст. Томской г., С. 4 0 ).

Кароленъ, пасторатъ Лифлянской губ., 
Верроскаго у., въ 35 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Стіны церкви въ пастораті стоять уже н і 
сколько столітій. Изъ. протоколовъ 1613  г. 
видно, что она была построена Нім едкими 
купцами по обіту, данному во время бури. 
Кровля церкви и башня ея недавно возоб
новлены.

(Ж . М. В . Д. 1846, т . 13, стр. 2 5 7 ).

Каролинка, селеніе, Виленской г. и у., 
въ весьма недалекомъ разстоьніи къ з. отъ 
Вильно, на р. Виліи, принадлежишь къ л ут
иши ъ, по своимъ живоппснымъ ландшафтамъ, 
загороднымъ містамь Вильно.

(И ст. on. En jcue. г . ,  1853, с , 2 0 1 ) .

КароЛИНЪ містечко, Минской г-іи, Мо- 
зырскаго у.; см. Ельскъ.

Каросъ, озеро, Олонецкой г-іи, П ові- 
нецкаго у-да, занимаетъ площадь по измір. 
Швейцера 0 ,6 0  кв. м. или 2 9 ,3  кв. в.

(КеппСнъ, Оа. п Лпм., кт. ЕЪстп. И. Р. Геогр. Об., ч. X X V II, 
отд. I I ) .

Карочка, слобода (влад.), Курской г-іи, 
Обаянскаго у., въ 35 в. къ з. отъ г-да, при 
безъимепиой р іч к і. Ч. ж. 43 9  д. об. п., 35 
дв., винокуренный зав. (графийи Клейнми
хель), на которомъ въ періодь 1 8 6 2 — 63 г., 
выкурено 2 6 ,8 6 9  ведръ чистаго алкоголя, изъ 
7 2 ,2 6 0  пуд. ржаной муки. Зд ісь же нахо
дится селитрянный зав., выділавшш въ 1861 
г. селитры на 6 ,1 0 0  руб.

Карпели или Еапрели Савин слів, село 
(каз.), Тамбовской г., Моршанскаго у., въ 25 
вер. къ ю.-з. отъ у. г-да, при р. П арі. Ч.
ж. 1 ,921 д. об. п., 23 0  двор.

Карпенки, село Самарской г-іи; см. 
Ерусланъ Верхній.

КарпенкОБЪ, слобода (каз.), Воронеж
ской г-іи, Острогожскаго у., въ 35 в. къ ю.-в. 
отъ у. г-да. Ч. ж. 1 ,5 9 0  д. об. п., 216  дв., 
церковь.

Карпи (Карби), селеніе Эриванской г., 
Эчміадзйнскаго у., близъ прав. бер. Карпи- 
чая (Абарань). Ч. ж. 646  д. об. п., 99 дв., 
армянская церковь. Селеніе расположено на 
развалнпахъ древняго довольно многолюднаго 
города Карин; разрушепныя стіны домовъ и 
садовыхъ оградъ простираются далеко въ окре

стности. Городъ опустілі, въ X V II в., послі 
иашествія Персовъ. О немъ упомипается въ 
древнихъ географіяхь, хотя геограіЬш и не со
гласны въ опреділеніп его м іста. Отъ него р. 
Казахъ получила названіе Карпи-чая.

(Ш опонъ, пстор. пам. Армяв. о б і., с . 310 ; Ж. М. В. Д. 1840 
г., т. XXXVIII, С. 387).

КарпИЛОВКа: 1) містечко (влад.), Мо
гилевской г., Рогачевсісаго у., въ 21 в. къ 
ю. отъ у. г-да, при р. Д ніпрі, подлі самаго 
м іст. Жлобина. Чис. жит. 262 д. об. п., 
еврейск. молитвен, школа.

(П а м л т . кв.  М о гп ієв . г .  в а  1 8 6 1  г . , отд. IV, с тр . 8 3 ;  Город, 
посел. ч. I I I ,  с . 2‘2 7 ). 4

2) Село влад., Полтавской г., Прплукска- 
го у., при рч. Галкі, въ 55 вер. къ в. отъ 
у. г-да. Чис. жит. 2 ,508  д. об. п., дв. 405 ;
2 зав.

К ар п и л ен ы , село, Бессарабской обл., 
Кишиневскаго у., въ 74 вер. къ ю.-з. огъ 
у. г-да, при руч. Тирлпкичь и Валя-Лопуш- 
на. Ч. ж. 3 ,001  д об. п., 506  дв., церковь. 
Здісь въ 1859  г. была учреждена таможня; 
въ этомъ году черезъ нее прошло за грани
цу товарами,ч на 6 ,9 6 9  р. н монетою 12 ,096  
руб., привезено же товарами, на 50 ,471  р. и 
монетою, на 5 ,007  р. Отсюда таможня пе
реведена въ сен. Бещтамакъ.

(Впды в н е ш н е й  т о р г о ш и  в ъ  1 8 3 9  г . ) .

К а р н и -чай (Карпиика), такъ назы
вается часть р. Абарани  (см. это сл.) Эри
ванской г., Эчміадзйнскаго y., отъ с. Ашта- 
рака до соединенія съ р. К ара-су , иа про
тяжении боліє 30 вер. При с. Ушагань па 
Карп, сохранился древній каменный мостъ, 
а около с. Софія-абать, есть другой мостъ, 
разрушившшея. Въ древности р іка  Карпи- 
чай носила названіе Касагъ, Казахъ, Кар- 
захъ или Харзахъ, и послі поселенія на немъ 
города Карпи, приняла нынішнее названіе.

( В .  С т . Э рпвав. г . ,  с .  7 6 ; К авк. K a j.  1851 г ., отд. I V ,  с .  3 1 , 
1 8 3 5  г ., с .  4 4 5 — 4 4 7 ; Ш ппенъ, пстор. п аи . Арш ш . o ö j. ,  с т . 2 4 7 , 
3 7 4 - 3 7 6 ) .

К а р п о в а : 1) слоб. зем. Войска Дон
скаго; см. сл. Дъячкова.

2) Кар. Обрывская, слобода (влад.), земли 
Войска Допскаго, Донецкаго окр., въ 70 вер. 
къ в. отъ стан. Каменской, при р. Быстрой.
Ч. ж. 1 ,550  д. об. п., 25 0  дв., церковь.

3) Слобода, земли Войска Донскаго; см. 
Волошина Карпова *).

К ар п о вк а, рч. Земли Доне. Войс., 2-го 
Донск. окр., л ів . пр. Дона, беретъ начало 
въ с.-з. углі Астраханской губер., вначалі

*) Въ статьі I  тома, Волошина Карп, ошибочно 
показана въ Хоперскомъ окр угі, въ 68 вер. отъ 
ст. Михайловской. Она находится въ Донецкомъ 
окр., въ 68 вер. на с,-з. отъ с. Каменской,
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протекаетъ въ 10 вер. отъ Волги, отделяясь 
отъ нея только холмпстымъ водоразділомь, 
иміеть направленіе сначала на с.-з. до се
ленія Карповки и потомъ на ю.-з. и впа
даетъ въ Донъ въ 10 верстахъ ниже Кала- 
човскоі пристани. Волжско-Донская желез
ная дорога проходить вдоль рч. Кар. въ близ- 
комъ отъ нея разстояніи, начиная отъ слоб. 
Карповки. Длина всего теченія р. около 105 
вер. Нижняя часть ея, на 7 вер. отъ Нижне- 
Калачевскаго хутора, довольно иолна водой (по 
пзслідован. полк. Козьмина въ 1854  г .) , ио 
впрочемъ количество воды въ рігсі подвер
жено спльнымъ и нерідко весьма быстрыми 
нзмівеніямь, и почти безводная по ирсменам’ь 
річка превращается иногда въ бурш.ііг u q t o ic i ,.

(С -П е т .  ВІІД., 1857, N 2 M , С. 1,Я71, ( im , Г. Ж .).

Карповка : 1) слобода (влад.) земли 
Войска Донскаго 2-го Донскаго огер., въвО ’/а 
вер. на с.-в. отъ Нижнё-Чнрской стан., иа 
рч. Карповкі, по дорогі отъ пос. Калача па 
Дону къ г. Царицыну. Ч. ж. 1 ,866 д. об. п., 
150 дв., церковь, 3 ярмарки.

2) К а р . , иначе Архангельское, село Ря
занской г., Рапенбургскаго у., въ 35 вер. къ 
с.-з. отъ у. г-да, при р. Ягодной Р я с і. Жиг. 
1362  д. об. п., двор. 166 . Близъ села, на 
обрывистомъ берегу ріки находится м істо
рожденіе каменнаго угля, а въ окрестностяхъ 
села місторожденіе фарфоровой глины.

( п я мят. кп. для горн. л сд . 1863, стр. 3 3 9 ).

К а р п о В Ц Ы , село (влад.), Волынской г., 
Жнтомнрскаго у., въ 63 в. къ- ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Тетереві. Ч. ж. 1 ,535  д. об. п., 208  
дв., православ. церковь, католич, каплица, 
винокурен., пивоварен., п кирпичный заводи.

Карповъ, село (каз.), Курской г., Білго- 
родскаго у., вь 27  в. къ с.-з. отъ у. г-да, подъ 
5 0 °4 4 ' с. їй. и 5 3 ° 5 6 ' в. д., при р. Ворс
клі. Ч. ж. 1 ,9 8 8  д. об. п., 390  дв., 2 церк
ви. Эго село было прежде городомъ, состояв
ши л ъ въ 1720  г. въ Белгородской пров.

(Ллріоновт., Курск. najjtCTH., стр. 73 ; Город, п о с е ї., ч. III, 
стр. 17).

Карсакъ-башъ , д в і горы обл. Орен
бурге. Киргизовъ (Яманъ и Яхши Карсакъ- 
башъ), въ разстояніи 120 и 150 вер. къ ю.-
з. отъ Оренбургскаго укр. между pp. Тур- 
гаемъ и Улькояколъ. Горы эти возвышаются 
надъ ровною низменною степью только на 
20 0  ф. и состоятъ изъ пластовъ глины и крас- 
новатаго желізистаго песчаника. Съ верши
ны ихъ представляется обширный видъ на 
открытия степи.

(N oechel, въ В . п Н. В . ,  XVIII, 147).

Карская губа. Подь этимъ именемъ ра- 
зуміетея: 1) обширный заливъ Карскаго мо

ря, отділяющій полуос-въ Ялмалъ съ зап. 
стор. отъ тон части материка, по которой 
проходить хр. Пай-хоії. Карская губа назы
вается также Байдарацкою  (см. это сл.).

2) Небольшая губа прп устьі рікп Кары 
(см. Жара р.).

Карскій проливъ или Карскія ворота, 
у и ('.которыхъ писателей ошибочно Желгъзныя 
ворота, проливъ отділяюіцш южный пзъ ос
трововъ Новой земли (Междушарскіп) отъ ос. 
Вайгача. Карскія ворота —  самый широкій 
изт. пролнвовъ соедпняюіцихь Карское м. съ 
европейскою частью Сівернаго ок.,' а имен
но между м. Воронова (на Вайгачі) и м. Ку- 
сова (па Новой землі) онъ иміеть до 40 
вер. шпр.

(Hnfij. см. Карское м .).

Карское море. Такъ называется часть 
Сівернаго океана между Новою землею и 
с ів . нрпбрежьемъ Сибири. Карское море на 
с.-в. и в. (между с.-в. оконечностью Новой 
земли и Каменнымъ мысомъ материка у Ча- 
стыхъ о-вовъ) состоигь въ широкомъ соеди- 
неніи (не меніе 250  вер. шпр.) съ Сівер- 
пымъ океаномъ, съ другихъ же сторопъ окру
жено землями, а именно съ ю.-в. и ю. си- 
бнрекимъ прибрежьемъ, съ ю.-з., з., с.-з. и с. 
ос-вамн Вайгачемъ н Новою землею. Ю.-в-ное 
т. е. сибирское прибрежье Карскаго м. п зр і- 
зано чрезвычайно длинными далеко углубляю
щимися въ матерпкъ заливами, а именно Ени- 
сейскимъ, Гпданскнмъ, Обскою и Карскою 
или Байдарацкою губою, между которыми вы
ступают!. въ Карское море обширные полу
острова, а именно полуостровъ между Енисей- 
скнмъ зал. и Обскою губою, разсіченный на 
своей с.-з. оконечности Гпданскпмъ залпвомъ 
и полуос. Ялиалъ, между Обскою и Бандарац- 
кою (ІСарскою) губою. Близь с ів . оконечно
сти сего послід и яго находится въ Карскомь 
м. значительный ос-въ Білып (см. это сл.). 
Ю.-в. прибрежье Карскаго гг. вообще малоиз- 
вістно и только береговая линія полуос-ва 
Ялмалъ, отъ Обдорска до ю.-в. оконечности 
Карской пли Байдарацкой губы, а также Пай- 
хонское прибрежье, отъ уномянутой оконеч
ности Карской губы до пролпва Югорскаго 
шара, описана съ суши шгурманомъ Иваво- 
вымъ въ 1828  г. Все это прибрежье пред
ставляетъ берега преимущественно камени
стые и утесистые, хотя невысоые, и только 
містами совершенно низменные. Наиболіе 
высокіе береговые утесы, какъ напр, мысъ 
Сарычева въ Байдарацкой губі, возвышаются 
:фут. на 70 надъ ур. м. На ю.-в, берегу Кар-
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скаго моря много вьткпднаго л іса , какъ напр, 
па ос. ВЄломь, м. Дровяномъ (при вході въ 
Обскую губу и д р .), но береговые утесы и 
и низменны» прпбрежья совершенно обнаже
ны отъ лісной растительности, за исклгоче- 
тем ъ прибрежья Обской губы къ го. отъ Ка- 
менпаго м ., заросшаго почти непроходимыми 
дов. высокими (превосходящими человече
ски! ростъ) кустарниками. На берегахъ Кар- 
скаго зал. попадаются выкидываемые морски
ми волнами куски каменнаго угля и янтаря. 
Сгьверо-западное прибрежье Карскаго м., об
разуемое ос. Вайгачемъ и двумя ос-вами, изъ 
коихъ состоитъ Новая земля, прорвано вь трехъ 
містахь проливами, соединяющими Карское 
м. съ СЬвернымъ океаномъ. Проливы эти: 
Югирскій ш арь, отделяю тій ос. Вайгачъ отъ 
твердой земли, Еарскія ворота, разділяющія 
ос. Ваигачъ и Новую землю и Маточкгшъ 
ш аръ , разділяющій оба ос-ва Новой земли, 
im  коихъ южный, находящейся между двумя 
проливами, поситъ названіе Между-шарскаги. 
Изъ этихъ проливовъ два чрезвычайно узки; 
Маточкпнъ шаръ, представляющш извилистый 
каналъ, который съ моря трудно признать за 
проливъ, несравненно длиннее и уже Югор- 
скаго. Еарскія ворота иміють до 40  вер. 
шир. и представили бы самый доступный 
входъ въ Карское м., еслибы вй 'теченіи л і 
та этимъ проходомъ не выносились громад- 
пия массы льда изъ моря въ Океанъ. С.-з. 
прибрежье Карскаго моря столь же мало из
вестно какъ ю.-в-пое. Только в-ное при- 
брежЛ Вайгача и гожнаго изъ ос-вовъ, со
сі авллющпхъ Новую землю (Междушарскаго), 
были описаны Пахтусовымъ. На всемъ из- 
вістномь протяженіи своемъ, отъ Югорскаго 
до Маточкина шара, с.-з. прибрежье Карскаго 
м. представляется преимущественно утеси- 
стымъ и скалистымъ. Обрывистые береговые 
утесы обыкновенно не превышаютъ абс. выс. 
40  ф ., состоятъ преимущественно изъ чер- 
иыхъ кріїїгаллическихь сланцевъ, изредка сме
няющихся известияісамп. Горы, возвьішающія- 
ся непосредственно и круто надъ береговы
ми утесами, обыкновенно не превышаютъ 250 
ф. абс. выс., и только около м. Гессенъ до- 
сгигаютъ 5 0 0 ,  а вокругь залива Литке 700  
ф. Къ с. отъ Маточкина шара обрывистыя, но 
нлосмя сверху возвышенности покрыты горизон
тальными пластами вічпаго сніга. Вдоль всего 
с.-з. прпбрежья Карскаго м. попадается весь
ма много вмкидиаго л’Ьса (между прочимъ лн- 
ственнчваго) и прптомъ преимущественно па 
сЄв. сторон^ вдающихся въ море косъ и мысовъ,

что. достаточно доказываете направленіе тече
нія въКарскомъ м., огибающихъ па пути своемъ 
нзъ океана с.-вое. оконечность Новой земли, 
заворачивающихъ къ ю.-з., п выходящихъ сно
ва въ Океанъ, съ ледяными массами, черезъ 
ІСарскія ворота. Растительность с.-з. прпбрежья 
Карскаго м ., при совершенномъ отсутствіи 
деревьевъ, весьма скудна и состоитъ изъ по- 
лярныхъ растителышхъ формъ, каковы напр. 
Sedum Rhodiola, Ardrosace chamaejasme, 
A. villosa, Cochlearia lenensis, Eutrema Ed- 
wardsii, Platypetalum purpurascens, Artemi
sia borealis, Nectarobotliryum Striatum , Pa- 
paver nudicaule, Saxifraga nivalis, S. caespi- 
tosa, S. oppositifolia, Silene acaulis, Arenaria 
ciliata, Spergula saginoides и пр. Изъ кустар
ников!, растутъ здЄсь стелящаяся береза, мож- 
жевельникъ, а также черника и морошка. Изъ 
животныхъ на с.-в. .. прибрежьи Карскаго м. 
водятся волки, красный лисицы, песцы бе
лые и голубые, олени, полевыя мыши, білые 
м є д вЄ д и , а изъ пгпцъ: лебеди, гуси, гагары, 
гавки, турпаны, разнаго рода чайки, кулики, 
білыя совы. Перелетная птицы, какъ иапр. 
гусп, прилетаютъ на с. - з. прибрежье Новой 
земли въ половине м ая, улетаютъ вь к о н ц Є 
сентября и начале октября. Внутренность 
Карскаго м. совершенно неизвестна. Літомь 
она бываетъ до такой степени занесена льда
ми, что осталась недоступною для мореплава
телей. Замечательно однакоже. что зимою Кар
ское я. представляется иногда откоытымъ, ка- 
ковымъ напр. виділь его Пахтусовъ съ 23 
сснт. Температура на Карскомъ м., въ самые 
теплые мЄ ся ц ьі літа, едва ли возвышается когда 
либо свыше 9° Р ., но нередко падаетъ ни
же 0 ° , и тогда надъ массою льдовъ, погеры- 
вающпхъ море, бывают* сильныя вьюги. Не 
смотря на такую низкую температуру, въ мо
р і  н іть  недостатка органической жизни. Въ 
заливахъ с.-з. прпбрежья растутъ водоросли 
(такъ называемая морская капуста и морской 
горохъ). Изъ животныхъ въ морЄ водятся: 
білухи, морскіе зайцы (Phoca albigena), нер
пы (Plioca hispida), нзъ рыбь: сойка, голь
цы, кумжа, треска , навага, маленькая кам
бала (Pleuronectes navalis), изъ безпозвоноч- 
ныхъ— мирскія звезды, морскіе ежи и мнопе 
виды раковпнъ. Киты въ Карскомъ м. дов. 
редки. Въ Карское м. русскіе промышленни
ки начали проникать еще въ первой полови
н і X V I в. В ь ію лі 1580  г. англичане Петъ 
и Джакманъ прошли въ Карское м., черезъ 
Югорскін шаръ, но затертые льдомъ въ те- 
ченш 18 дней посреди густаго тумана, при
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нуждены были возвратиться. Бъ 1594  и 1595 
г. голландець Корнелій Най проникал, въ 
Карское м. черезъ Югорскій шаръ и въ 1594 
доходилъ до Мутной губы и прибрежья по
луос. Ялмала. Въ 1625 г. голландець Бос- 
мавъ вошелъ въ Карское м. черезъ Югорскій 
прол., но встреченный льдами, принужденъ 
былъ возвратиться. Въ 16 9 0  г. русскш корм- 
чій Родіонь Ивановъ переилылъ черезъ Кар
скую (Байдарацкую) губу, и, потерп1;въ кру- 
шеиіе у Шараповыхъ кошекъ, зимовалъ съ 
15 человек, на зап. прибрежьі Ялмальскаго 
полуос-ва. Въ 1734  и 1735  лейтенанти Му- 
равьевъ и Павловъ вошли въ Карское м. че
резъ Югорскій шарь и, переплывъ Карскую 
губу, доходили до Мутной губы и Шарапо
выхъ когаекъ. Въ 1736 лсйт. Малыгипъ и 
Скуратовъ проникли въ Карское м. черезъ 
Югорскій шаръ, зимовали на устьі Кары, а 
въ 1737 , оплывъ весь Ялмальскій полуос-въ, 
вошли въ Обскую губу и р. Обь, и зимовали 
въ Березові. Въ 1738  г. Скуратовъ возвра
тился изъ Оби въ Карское лоре, затертый 
льдами зимовалъ между устьями рікі. Бай- 
дярицы н Кары и только въ 1739 черезъ 
Югорскій шаръ возвратился въ Архангельскъ. 
Въ 1760  — 1761 предпріймчйвын корычій Сав
ва Лошкинъ вошелъ въ Карское м. черезъ 
Карскія ворота, провелъ д в і зпмы на вост. 
берегу Новой земли и наконецъ оплывъ ее, 
вышелъ изъ Карскаго м. въ Сівервый ок. 
Въ 1768  г. штурманъ Розмысловъ провпкъ 
въ Карское м. черезъ Маточкииъ шаръ , зи
мовалъ въ проливі и оплывъ часть вост. при
брежья Новой земли, возвратился въ 1769  г. 
Въ 1772  г. прибрежье Карскаго зал. было 
посещено Зуевымъ, спутникомъ Палласа. Въ 
1826  промышленникысрестьянинъ Корепановъ, 
при безледнці, вошелъ въ Карское море че
резъ Карскія ворота и проходилъ на с.-в. отъ 
Маточкина шара вер. на 100 . Въ 1828  г. 
штурмавъ Ивановъ обошелъ сухимъ путемъ 
все ю.-в. прибрежье Карскаго м. отъ Югор- 
скаго Шара до Обдорска и сділаль его опись. 
Въ 1832  и 1833 Пахтусовъ, перезимовавъ 
вь губі Камеикі на юж. оконечности Новой 
земли, вошелъ въ Карское м. черезъ Карскія 
ворота, сділаль опись вост. прибрежья Но
вой земли до Маточкина шара и возвратился 
черезъ эготъ проливъ. Наконецъ въ 1861 г. 
лейтенантъ Крузенштернъ проникъ въ Кар
ское м. черезъ Югорскій шарь, съ цілью про
плыть въ Енисейскій зал., но, затертый льдами 
пь Карской губі, долженъ былъ бросить свое 
судно и, пробираясь по льду, едва спасся съ

своею командою на Яльмальскій полуос-въ, а 
оттуда въ Обдорскъ.

( Па-иаса, п у т . ,  111, ч. I , с. 35; Лптке, 4-кр. п у т . ,  I ,  8 , 78 , 101; 
Зап Гпдр. Д., 1, 49, V , 49 — 110; Пушкарет., Архаиг. губ., С. 142; 
Schrenk, R . ,  I, 353; B a er, въ B u ll, ac., II, N 9 -  И ; М. Сб. I863 г., 
ф ол., оч-,, с . JJ7; ген. карта ч а е т п  С1;в. ок. п Карс. м. съ  Нопою 3 . ,  
18ЇИ; Iteducitre K arte  d. Nordl. Eism eeres m it Nowaia Sem lia e tc ., 
B e r l., 1833).

К а р с у н с к і й  в ы с е л о к ъ  малый, село 
(уділ.) Симбирской г. Карсунскаго у., въ 15 
вер. къ ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Дальной 
Кароункі. Ч. ж. 1714  д. об. п., 190  дв.

К а р с у н ъ  (Корсунь) , уізд. г-дъ Симбир
ской г.

I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 1 2 ' с. ш. и 6 4 ° 3 9 ' в. д., 
въ 95 в. къ з. отъ Симбирска, при pp. Б а
риші и Карсункі. Городъ возникі. віроят- 
по въ перюдъ 1 6 4 8 — 1654  г., при проведе
нім Карсунской сторожевой черты, проходив
шей отъ р. Уреня къ p. Сурі черезъ ныніш- 
nie пригороды: Шалый Карсунъ , Аргатъ и 
СурскШ-Острогъ. Въ 1670  году Карсунцы 
принимали діятельное участіе въ Разинскомъ 
бунті, ио скоро были усмирены кн. Барятин- 
скимъ. Въ 1780  г. Кар. назначенъ уізднымь 
городомъ Симбирскаго п ап істи ., а въ 1796 
г. Симбир. губерній. По свід . за 1863 г. ч.
ж. въ городі 3551  д. об. п. (1 ,7 2 4  м. п.), 
въ томъ числі купцовъ 162, міщань и цехо- 
выхъ 1 ,014 , удільн. крестьянъ 1 ,732 . В с і  
жители православ. Въ 1863 г. въ г-д і находи
лось церкв. 5, домовъ 525  (5 камеи.), лавокъ въ 
кам енномъ гостин. дворі 160, деревян. 99 (изъ 
нихъ иостоянныхъ только 10 ; остальная за
няты только во время ярмарокъ и болыпихъ 
базаровъ), гостинница, харчевня, уіздное 
и приходское училища, городская больница. 
Городу прпнадлежитъ земли 1 ,113  десят., ка
менный гостипный дворъ и 2 мукомольпыя 
мельницы. Доходъ города на 1862 г. исчи- 
сленъ въ 1 0 ,0 4 8  р. Въ 1863  г. ремеслепни- 
ковъ 137 (9 5  мастер.); 1 ,4 5 4  удільныхь 
крестьянъ и 98 міщань занимаются исклю
чительно хлібопашествомь. Многіе нромыш- 
ляютъ вь другихъ м істностяхь; въ 1861 г. 
выдано пасиортовъ н билетовъ 274 . Въ 1861 
году заводовъ: 2 крашенинныхъ, маслобой
ный, кожевенный и пивоваренный; в с і  они 
въ 1861 г. выділалй на 3 ,775  рублей. Тор
говля состоитъ преимущественно въ продажі 
містнымь и уізднымь жителямъ мануфактур
ный. , бакалейныхъ и москатильныхъ това
ровъ; хлібная же торговля незначительна. Въ 
городі бываютъ еженедільные базары и 2 яр
марки (въ Троицынъ день и 8 Іюля). Пер
вая ничтожна, на вторую въ 1862 г. приве
зено на 6 1 1 ,203  р., продано на 4 3 9 ,7 3 0  р.; ку-
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иеческихъ капиталовъ въ 1862 г. объявлено 32;
13 купцовъ торгуютъ въ городі, прочіе же 
въ другихъ ністностяхь..

(Erdm an, Beitrage В . И, H. I ,  S. 59; Зябіовскіп, землеоп. Рос.,
V I, 291; Акты пстор.. V , N 208; Соювьевъ, пст. Рлссіп, X I, 442— 
4 44,- Б іияевт, о сторож, службі;, 1 1 —13, примЪч. 30; Сумароков?», 
nporyj. по 12 губ., с. 1Н8; Пушкаревъ, пстор.-геогр. оппс. город. 
Спмбпр. г ., с . ;і6; Город, посел., ч. IV, с . 528— 531; Экопоы. сост. 
город, поселоп., пяд. Iй« ;j Г . ,  С. 13—16; Спмбпр. губ. в$д. 1850 г., 
N 3 8 - 4 8 ,  1853 г . ,  N 26; Ж. М. В. Д. 1829 г ., С. 4 4 0 ) .

II. Еарсунскгй  у іздь, въ ю.-з. части губер
ній. Простр., по Швейцеру, 1 4 2 ,0 6  кв. м. 
или <5,873 кп. и. Местность въ в. и ю. ча
стяхъ у-да холмиста, нарізана глубокиуи 
оврагами и долинами небольших!, річект., хо
тя здісь  и н іть  горъ въ собственномъ сми
сл і; небольшое пространство за р. Сурою, 
въ зап. части, низменно и волнисто. Почва, 
въ ю.-з. лісистої” части, преимущественно 
глинистая, въ восточной песчаная, въ южной 
половині встрічается черноземъ, но на ма- 
лыхт. пространствахъ. Подъ верхнпмъ слоелъ 
земли почти по всему уізду распространен!, 
мергель, пробивающінся во многігхь м істахь, 
особепно по правую сторону р. Суры, сквозь 
слой плодородной земли; его употребляютъ на 
фундаменты дія строєній. Воды у-да принад
лежать исключительно бассейну Суры, изъ при
токовъ которой замЪчателепъ только Барыгиъ. 
Сура течетъ въ самой зап. части у-да, при
касаясь містами кь граннцамъ Ардатовскаго 
и Алатырскаго уу .; она на всемъ своемъ 
протяженш судоходна. Пристани на ней на
ходятся при з. г-ді Еотнковп, с. Еунгьевгь, 
Чегловп, Бсрезигтахъ, Марьяновть и Сабаевп>\ 
на послідинхь 3-хъ пагрузка производилась 
только въ 1862 г. Въ періодь 1859 — 62 г. 
на всЄх ь  пристаняхъ у-да грузилось среднпмъ 
числомъ ежегодно клади 7 0 7 ,4о 8  иуд. и лісн. 
плотовъ 9, всего па 4 0 7 ,9 0 4  р.; грузъ состс- 
ялъ изъ хліба (596 ,4 5 4  пуд.), сала (1 6 ,6 2 9  
пуд.), поташа (3 4 ,0 6 1  пуд.), масла коноплян., 
(6 ,9 5 0  пуд.), льн. сімяіш  (1 ,2 1 4  пуд.), пень
ки (856  пуд.) и спирта (на 5 ,7 0 7  р.). Раз
грузки въ y-дЄ не было. P. jБарыгиъ, проте
кающая по восточ. части у-да, не судоходна 
и не сплавна; вдоль ея расположено 27 се
леній, а n o C y p ilO . Притоки Барыша и Суры 
незначительны, какъ напр. Е а р с у т а , Веш- 
кайма, Сюксюмъ, Сызгамка, Стемасъ, Тала, 
E w a  и др. Озера разсЄяньі вдоль всего тече
нія ріки Суры її въ сЄверо-вост. части по 
прав, берегу р. Барыша; они всЄ незначи
тельны, какъ напр. Зятево, Подборное, Лап
ш а , Еривое, Березовое, Дубки, Молебнов, 
Ольховое, Лебяжье и другія. Волоть мало и 
в с і  они незначительны, Въ отношеніи богат

ства лісомь, уіздь считается однимъ изъ пер- 
выхъ въ г-ніи. Подъ лісами до 370 т. дес., 
т. е. 53°/о всей площади; лісныя простран
ства преимущественно находятся по теченію 
pp. Суры п Барыша, хотя есть містности, со
вершенно открытия, какъ напр, около Карсу- 
на. По свід. за 1863 г. ч, ж. въ у ізд і (безъ 
города) 1 7 6 .5 3 9  д. об. п. (8 4 ,9 9 2  м. п.), съ 
городомъ 1 8 0 ,0 9 0  об. п ., т. е. на 1 кв. м. 
по 1 ,268  об. п. Изъ общаго числа жителей 
въ у ізд і: дворяпъ 355 , крестьянъ казен. 2 ,5 9 8 , 
удЄльньіхь74,0 4 4 ,вышед. изъ кріпост. зависим, 
крест. 9 0 ,6 8 6 , дворовыхъ 872 . Неиранослав- 
пыхъ было: раскольниковъ 1 ,0 2 2 , магометаиъ 
5 ,324 . Инородцевъ въ у ізд і полагаютъ: Мор
двы до 15 т. д. (живущихъ въ 18 селеніяхь), 
Чувашъ до 3 ,0 0 0  (въ 7 селешяхъ) и Татаръ 
5 ,3 2 4  д. об. п. (въ 7 селешяхъ)— близъ прав, 
бер. Суры и Пензенской губ. (см. спис, насел, 
м. Симбир. г., ст. X X IX — X X X II) . Въ 1 8 6 3 г . въ 
у із д і  было церквей православ. 109, мужск. Жа- 
довская Еазапская  пустынь, въ коей въ 1863
г. иноковъ было 12; магометанок, мечетей 7. 
У іздь разділень па 2 стана; удільные кресть
яне составляютъ 7 пршсазовъ, подведомствен
ных!, Сызранской уділыюн конторі; вышедш. 
нзъ кріп, зависим, разділены иа 34 волости, 
225  обществъ (289  владільцевь). Въ 1859  г. 
жители разміщалпсь въ 22 7  поселкахъ, пзъ 
нихъ 1 городъ, 4 пригорода ( Аргашъ, Сур- 
скгй-Острогъ, Еотлковъ и Еарсунъ Малый), 
92 села, 111 деревень, 19 седецъ и высел- 
ковъ. Кромі города свыше 1 ,500  д. об. п. 
иміють 29 селеній и отъ 1 ,000  до 1 ,500 
об. п. тоже 29. Изъ селеній по населенно
сти особенно замічательны: Бплозеръе (2 ,9 9 6  
об. п .) , Уренско-Еарчинская сл. (2 ,9 0 5  об. 
п.), Судосево (2 ,7 3 8  об. п .), Вешкайма 
(2 ,5 8 9  об. п .), Бол. Березники (2 ,3 8 5  об. 
п .), Еоржевки  (2 ,3 3 5  об. п .), Ераснополка 
(2 ,0 3 7  об. п .), Румянцево (2 ,1 3 6  об. п.), 
Большой Еандаратъ (2 ,1 1 7  об. п .) , Лава 
(2 ,1 8 1  об. н .) , Еаоыгиево (2 ,3 9 3  об. п.), 
Аргаись (2 ,0 9 9  об. п .), Енгалычево (2 ,1 2 5  
об. п.), Лермись (2 ,0 3 2  об. п.) и Сабаево 
(2 ,0 1 2  об. п.). Главное занятіе жителей— зем- 
леділіе; избытокъ хліба отпускается въ дру
гія губерній и кромі того значительное ко
личество идетъ иа винокуренные заводы; въ
1862  г. отправлено но p. Сурі 9 7 2 ,0 0 0  пуд. 
хл іба, преимущественно ржаной муки; на ви- 
покуреніе употреблено въ 1 8 6 2 — 63 г. муки 
ржаной и овсяной 2 6 9 ,7 7 7  пуд. Земледіліе 
въ у ізд і весьма развито; подъ пашнями до 
2 0 0  тыс. десятинъ. Скотоводствомъ жители
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занимаются только для удовлетворенія домаш- 
нихъ нуждъ; у многихъ крестьянъ содер
жатся лошади улучшенной породы; овечья 
шерсть идетъ на здішпія суконныя фабрики. 
Пчеловодство, огородничество и садоводство 
не иміють большаго развитія; рыболовствомъ 
занижаются немногіе жители по р, Сурі и 
Барышу. Выділка лісныхь изділій распростра
нена въ у-д і: небольшое количество л іса  спла
вляется по p. Сурі, но несравненно большее 
количество его идетъ на разныя и здъш ; ко
торыми особенно замечательно с. Румянцеве. 
Здісь выділывають рамы, отправляемыя да
же въ губ. Оренбургскую и Пермскую; въ с. 
Устеренгъ д’Ьлаютъ прочныя колеса, въ Обо- 
рингь гонять деготь. Кромі того до 2 ,000  че
ловікь въ разныхъ селеніяхь, а именно Жадов- 
тъ, Воецкомъ, Сюксюмп, Озимкахъ, Аргащп  и 
Красной Соснп ділають теліги, гнутъ ободья, 
приготовляють рогожи, кули, циновки. Въ с. 
Киватгъ ділають дерев, гребни. Изъ дру
гихъ промысловъ у-да замічательны: въ с. 
Сюксюмп, Жадовкгъ и Юловгъ кожевенное иро- 
изводство; въ с. Ховринп, Кратовкп, Мал. 
Барышгъ и Бутвернахъ занимаются шитьемъ 
сапоговъ; въ с. Никитингь, Александрова»} и 
Яклгь, Уренско-Карлинской , с. Кобелевкахъ 
ділають войлоки, сапоги и поярковыя шля
пы, въ Сухомъ-Карсупгъ выділывають глиня
ную посуду. Изъ с. Анненкова, Араповки, Бгъ- 
лозеръя , Стемаса и Соплевки выходятъ въ 
другія губерній плотники; здісь же много 
пнлъщиковъ. Кромі того весною и літомь 
многіе жители занимаются бурлачествомъ по 
Сурі и В олгі, ходять въ другія губ. (Самар, 
и Оренб.) по найму для уборки хліба и ведуть 
мелкую торговлю. Въ с. Аргашп,, Коржев- 
кахъ, Осокп, Труслейтъ, Петровичи и Посел
кахъ сидятъ смолу; въ Нечаевкгь, Ивлевкгь, 
Заводской , Рпщепкгь, Зимненкахъ , Коржев- 
кахъ, Пиченейкахъ и Бол. Березнт ахъ  изго- 
говляютъ бочкп и кадки; въ Кадышевп, и Сос- 
новтъ строять суда; вь Базарномъ-Gufiaun,, 
Найманахъ, Бол. Березнт ахъ  моютъ шерсть, 
въ Чуфаровп много кузнецовъ, въ Лавахъ си- 
нятъ пряжу, шьютъ мерлушчатыя шапки и ру
кавицы. Тутъ же въ у із д і  бьютъ масло (въ
1863  г. 216 заведеній), добываютъ поташъ 
(въ 1863  г. 17), ділають кирпичи (въ 1868
г. 34). Фабричная діятельн. у-да также значи
тельна: въ 1861 г. было суконныхъ фабрикъ 
7 :  при с. Б ерезовт , Гурьевкгь, Устереш, 
Репъевкгь, Никитингь, Ляховкп, и Румянцовгъ, 
выділавшйхь въ этомъ году на 1 ,7 2 6 ,7 0 8  р.; 
самая значительная фабр, при с. Румянцовгъ

(на 1 ,4 5 8 ,9 5 0  р.); канатная 1 въ с. Карау- 
ловкп, на 10 т. р.; писчебумажныхъ 2 : при 
с. Курогьдовгъ и Талъская (на 2 8 ,9 1 0  р.); хи- 
мическій при с. Юрловкгъ на 15 ,400  р., сте- 
кляииыхъ 6 :  при с. Хопеневгь 2, Новаков- 
скомъ, Екатериновкгъ, Неклюдовгь и Вит е- 
левкт (вьіділали в с і на 6 3 ,6 0 0  р.); вппоку- 
ренныхъ 5 : при с. Пятингъ, Сосновкгъ, Ак- 
шуатгъ (Богородское), Поселкахъ и Новой Зи- 
новъевкгь (на нихъ въ 1862  — 63 г. выкурено
1 7 7 ,600  ведръ спирта). Ярмарки бываютъ въ 
с. Жадовтъ, Бол. Березнт ахъ и Аргашп.

(См. Спмборская губ. и Спмбпр. губ. п1.д. 1830 г .,  N 3 8 ,4 6 — 48 
(геограФ. ОЕііісавіе), 18S4 г .,  N 12, 17—23 (этнограФія) п изт.бу
мага Цевтр, статист, комитета о эанятіяхт. жителей).

Карсунъ Малый ( Поюрплово), при- 
городь (удільн.), Симбирской г-іи, Карсун- 
скаго у., въ 12 в. къ ю.-з. отъ у. г-да, при 
р. Карсункі. Ч. ж. 1 ,662  д. об. п., 221 дв., 
правосл. церковь, училище. Возникъ въ поло
вині X V II в . , при проведеній Карсунской 
черты, которая шла мимо пригорода.

(Акты и ст ., V ,  N 208).

Карталлнія или Картвели. Подъ этимъ 
именемъ разумелась въ прежніе времена одна 
изъ составныхъ частей Грузипскаго царства, 
а именно вся с.-з. часть Тифлисской г-іи, а 
именно: у-ды Тифлисскіії, Горійскііі, окр. Гор- 
скій, а также часть Ахалцихскаго у. Кутай- 
ской г-іи. Карталинія разділялась на верх
нюю (Семо - Картвели) и нижнюю (Квено- 
Картвели). Въ верхней находились округи: 
Джавахети, СамЦихе, Сатарахне, Дациціа- 
на, Чина-Картвели, Каде или Кіуле, Кеви- 
Саретси , Гудамакери, Гаремамо , Мремли, 
Тцхасти, Пшави, Серисто, Гахмахаръ, Ванетп, 
Сапаршелъ и пр. Въ нижней Картали"!и на
ходились окр. : Сациціано, Катархмо, Тріа-
лети, Садшавахо и Сабарато; въ посліднемь 
находился г. Тифлиссъ.

(R e in eggs. B ea ch r., II , 67: Giildensfcadt, R ., I ,  345j Гильден- 
ш тетії, оп. Гр., 162— 187. id. ed. K laproth , p. 2 5 — 44. K lap roth ,
II, 8 , 43— 49; Bodeostedt, V ölk . d. K aukasus, I , 232; E ichw ald, 
R ., I ,  A bth. 2, p .  187).

Карталинія, гора, Тифлисской г. и y., 
близъ Манглиса, подъ 4 0 ° 4 3 ' с. ш. и 6 2 ° 6 '
в. д., иміеть абс. выс. 5 ,6 3 9  фут.

(Ходзько, геогр. нолож. и высоты, с. 1 5 ).

Картаушъ, гора, Оренбургской г., Беле- 
бейскаго у., въ 70  в. къ с. отъ у. г-да, въ 3 
вер. отъ дер. Тюпкильди и въ 10 в. отъ дер. 
Араслановой. На вершині горы, иміющей 
направл. отъ с.-з. къ ю.-в., въ окруж. до 10
в. и выс. надъ ур. рч. Нюгушъ до 35 0  фут., 
находится провалъ глубиною до 10 арш. и 
дл. около 4 в., по которому течетъ руч. Кар
таушъ, впадающій въ рч. Нюгушъ. Гора со-
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стоитъ изъ горизонтальных!. слоевъ разноцвЄт- 
наго песчаника, въ коеиъ попадаются массы 
сЬрпаго колчедана. .

(Труды Мпнероіог. Общ., ч. I ,  с . 361).

Картіани, горный перевалъ, въ главн. 
гребні Кавказа, Тифлис, г., Тюнетскаго окр., 
въ Тушетіи, имЄєть абс. выс. 1 0 ,4 8 9  фут.

(Ходзько, геогр. ПО ЛОЖ. II высоты, с. 4 3 ).

Картло - Имеретинскій хребетъ, 
Кутаисской г.; см. Месхійскгй хр.

Картмазово: 1) село (влад.), Владимір
ской губ., Судогодсісаго уЄзда, въ 20 в. отъ 
у. г-да. Ч. ж. 479  д. об. п., 62 дв. Село 
это въ X Y I в. было дворцовымъ и находилось 
въ Вдадпмгрскомъ у. Въ 1569  г. здЄсь со
бирались таможенный пошлины.

(Акты аріеогр. вкспед., 1, N 2 7 8 ).

2) Сельцо (влад.), Московской - губерній, 
Подольсісаго уЄзда, въ 23 верст, къ з. отъ 
уЄздн. г-да. Ч. ж. 99 д. об. п., 14 двор, 
и суконная фабр, (крестьян. Антонова), на 
которой въ 1861 г. вьідЄлано сугсонъ 550 
кусковъ и выпрядено шерстяной пряжи 1950 
пуд., всего на 2 9 ,2 0 0  руб., при 74  рабочихъ 
и паровой машинЄ.

Картузъ-береза, мЄстечко (каз.), Грод
ненской г., Пружанскаго у ., въ 36 в. къ в. 
отъ у. г-да, при р. ЯсельдЄ, по Московско- 
Варшавскому шоссе. Ч. ж. 1587  д. об. п., 
253  дв. правосл. церковь, католич, костелъ 
и упраздненный католич, монастырь, еврейск. 
синагога, 2 еврееск. молитв, дома, почтовая 
станція, еженед. базары и 5 ярмар. Упразд
ненный монас. основ, былъ въ 1648  г., пидко- 
моріемт, литовскимъ Казиміромт, Львомъ Сапе- 
гою, вызвавшимъ сюда изь Тревизы монаховъ 
ордена св. Вруиона. Постройка монастыря 
производилась италіанскимь зодчимъ. По бо
гатству и обширности онъ былъ однимъ изъ 
иервыхъ въ королевствЄ, но во время Швед
ской воины (1 7 0 8  г.) подвергся опустоше- 
шяиъ. Въ церкви покоится тЄло основателя.

(Городе. посел., ч. II, с . 112; Бобропскій, Гроднен. г ., ч. II, 
стр. 1,05'7 п см. Береза).

Картъ, р., лЄв. пр. Урала, Оренбургской
г., въ землё Оренбургскаго казач. войска. Бе
ретъ начало на юж. оконечности Джабыкъ- 
Карагая, течетъ сперва прямо на ю., отъ 
устья Кучерзы поворачиваетъ на з., отъ устья 
Амамбая направляется на ю .-з ., до своего 
устья, ниже Кизильской крЄпости. Длина ея 
до 80  вер.; теченіе Карта представляетъ рядъ 
озеръ, соединеиныхъ между собою узкими 
протокаш, пересыхающими лЄтомь; непре
рывное теченіе рЄїса имЄєть только въ ни-

зовьЄ. Въ нее впадаютъ слЄва: Кучерзы, Тас- 
табутакъ и Утюгенезы, справа: Мннджясара, 
Джянгзы и Ильдеса. РЄка золотоносна, но 
розсыпи ея бЄдин по содержанію золота.

(Г. Ж. 184 I r., I, 7).

Карчвванъ, селеніе, Эриванской г., 
Ордубатскаго у., въ 20 в. къ вост. отъ у. 
г-да, близъ лЄв. бер. Аракса. Ч. ж. 2 6 0  об. 
п., 34  дв., старинная армянская церковь. Въ 3
в. отъ селеиія находится монастырь св. Іоанна 
Крестителя (по картЄ мон. Сурпъ-спанусъ). 
Около селенит, на лЄв. бер. Аракса, между 
отраслями горъ Кютанъ-дагъ или Пловъ-дагъ, 
отходящихъ отъ Алапгезскаго хр., разстнлает- 
ся иеобширная Еарчеванская равнина, по ко
торой течетъ незначительная рЄчіса Еарче- 
ванъ-чай.

(Шопент», иет. пам. Арм. обл., с . 33G—387; В. От. Эрпван. 
обл., 23; Каик. Кал. 1831, отд. IV , с . 4 1 ) .

Карьга , село (каз.), Пензенской г-іи, 
Краснослободскаго у., въ 12 вер. отъ у. г-да, 
при рч. Сухой ЗаточкЄ. Ч. ж. 1807  д. об. 
п., 2 2 2  дворовъ.

Карюковка, деревня (влад.), Чернигов
ской г., Сосиицкаго у., въ 30 в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. БречЄ. Ч. ж. 1072  д. об. п., 
156 дв., свеклосахарный зав. (Раухъ), построен, 
въ 1858  г. На немъ въ 1 8 6 0 — 61 г. выде
лано песку 2 ,640  пуд. Винокуренный зав. 
выкурилъ въ 1862 — 63 г. 6 ,3 8 7  вед. алгсооля.

(Обз. раэлпч. отрасл. промыт л ., ч. I, прплож. с . 16).

ТСаеаевъ, село Ставропольской г-ііт; е»г. 
Новозаведепное.

Касаріень,, река Эстляндской губерній, 
Викскаго (Гапсальскаго) уЄзда, значительней
шая въ Эстлянд’и, по своей ширине и глу
бине, и о с л Є  Наровы. РЄка составляется изъ 
соединенія четырехъ истоковъ, изъ которыхъ 
главнымъ можно считать южный. Это южное 
верховье, Фикель, беретъ начало на границе 
Викскаго и Перновскаго у. (Лифлячдской г.), 
изъ озера Кайсма, находящагося почти прямо 
къ югу, верстахъ въ 80 отъ Ревеля. Неко
торые* притоки озера Кайсма беруть начало 
даже въ Лифляндской г. Теченіе Фикеля по
стоянно направлено къ з. Вторая верховая 
рЄка, Еошъ, составляется изъ многихъ ру- 
чьевъ въ Вахакантскихъ болотахъ (мыза Ва- 
хакантъ находится въ ю. части Ревельскаго 
у., въ приходЄ Рашіель); направлеиіе ея те
ченія сперва западное, потомъ ю.-з. Третья 
составная рЄка, Еопоферъ, беретъ начало на
з. склонЄ Оденкатскихъ горъ, на водораздЄлЄ 
между притоками Пернавы и Кегелемъ, и те
четъ на юго-западъ. Наконецъ, четвертая 
составная рЄка, Штенгузенъ, течетъ съ с.-
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с.-в. и беретъ начало на ю.-в. болотистомъ 
склоні возвышенности, проходящей между 
мызами Пеналемъ и Гаггерсомъ. Д в і п о с л і д -  

нім ріки суть самыя значительныя по величині 
изъ в с іх ь  четырехъ. Берега вс іх ь  этихъ вер- 
ховьевъ вообще низкн, болотисты и покрыты 
лісомь или лугами. Глуб. и ширина ихъ часто 
изміняются. Р ік а , ироизшедшая отъ соедвне- 
нія четырехъ верховьевъ, получастъ назваше 
Еасаріет ; шир. ея становится значительною 
(до 80 саженъ и боліє). Глуб. сперва также 
доволько велика, но по м ір і ириблпжевія къ 
устыо уменьшается. Имія слабое паденіе, 
р іка образуетъ много острововъ и впадаетъ 
въ Мацальскш заливъ (почти посреди в. бе
рега Б. Зунда), разделившись иа нісколько 
рукавовъ. Берега главной ріки низменны и 
большею частію покрыты, также какъ и обра
зуем ия рікою острова превосходными луга
ми. Весною р ік а  разливается на большое про
странство. Дл. теч. Касаріена, принимая за 
начало ея Фикель, можетъ составлять 6 0 — 65 
верстъ. Протекая по малолісної! страні и 
впадая въ узки”, запертый островами мор
ской заливъ, эта р іка  не иміеть никакого 
значенія для промышленности и торговли оро- 
шаемаго ею края.

(B ienenstamm, Ostseepr., 21 j Poasart, E h stl., p. 146, 284; Воен. 
Стат. Эілл. 77, 78; B ath le f, or. S k ., «5 , 167).

Касаточій, ос-въ, Алеут-чсой гряді изъ 
группы Андреяновскихъ ос-въ, подъ 5 2 ° 1 2 ' 
с. ш. и 2 0 2 ° 1 4 ' в. д., ос-въ иміеть . н і 
сколько боліє 2 вер. въ діам. и образуетъ 
одну-гору, которая есть потухшіи вулканъ, 
съ крагеромъ, по увіреній алеутовъ наполнен- 
нымъ водою.

(Литке, пут. С. 333; ТебЪвьковъ, гидр, зап ., С. 116; Сарычева, 
пут., 11, 171 — 182; Y erh. d. m iner. Ges. 1848—49 p. 229).

Касимовъ, уіздный г-дъ Рязанской г.
I. Г-дъ, подъ 5 4 ° 5 6 ' с. ш. и 5 9 ° 3 ' в. д., 

въ 136 в. къ в.-с.-в. отъ Рязани, на л ів . 
бер. р. Оки, между устьями неболыпихъ рч. 
Сіверки и Бабенки. Первыя историческія 
извістія о ІСасимові весьма сомнительны, но 
достовірно извістно, что г-дъ существовалъ 
въ X IV  в., и, находясь въ Мещерской сто
роні, носилъ въ древнихъ актахъ названіе 
Городца  или Городка Мешерскшо. Сильно 
укріпленими Городецъ былъ однакоже разру- 
шенъ до основанія монголами въ 1376  г., 
такъ что м істо его на время запустіло; ио 
вскорі, саж. въ 6 0 0  отъ разрушеннаго Городца, 
возникло новое поселеніе, которое и стало 
называться Новымъ Низовымъ Городишемъ. 
Около 1452 г. (а не 1471 г., какъ сказано 
у Барановича и Иловайскаго), Мещерскій Го

родецъ былъ пожалованъ вел. кн. Василіемь 
Темнымъ, татарскому царевичу Касиму, при
шедшему въ Россію въ 1446 г., съ вопскомъ, 
для поддержанія Василія Темнаго противъ 
Ше>тяки. Около этого времени Городецъ сталъ 
називаться Еасимовымъ, хотя и въ поздпій- 
гаихъ актахъ онъ еще называется Городцемъ 
Мещерскииъ или Царевскимъ Городцомъ; та
тары и до сихъ поръ называють Касимовъ 
Ханъ-пирманъ (царевъ городъ) пли Кизи-кпр- 
манъ (кріиость-городь). Во все время суще- 
ствованія Касимовскаго царства, съ 1452  г. 
по 1677 . г., Касимовскіе царевичи были в ір 
ними сподвижниками Москвы; ,ихъ орда учас
твовала въ войнахъ противъ татаръ, Нов
города, Ливовіи, Польши. Такъ царевнчъ 
Дангяръ (1471  — 1486  г.) былъ свидЬтелемъ 
паденія Новгородской республики, Шахъ- 
Ашг (1516  — 1567 г.), сынъ Шехь-Ауліяра, 
иомогалъ вь 1552 г. Іоанну Грозному при 
взятій Казани. Родъ царей Касимовскихъ со
стоялъ изъ 14 поколінні; послідній царевичъ, 
принялъ во св. крещеніи имя Якова и скон
чался въ 1667 г.; послі него Касимовъ при- 
соединенъ къ Россіи и при Петрі I  припп- 
санъ къ дворцовымъ волостямъ, а татары къ 
Воронежскимъ корабельнымъ верфямъ. Въ 
1708  г. Касимовъ приписанъ къ Казанской 
губерній, въ 1719 и 1732 г. значился въ 
Шацкой провинц;" Воронежской губер., въ 
1778  г. назначенъ уізднымь городомъ Рязан- 
скаго намістничества, а въ 1796  г. Рязан
ской губ. Изъ писцовой книги 1627  г. видно, 
что новый городъ Касимовъ былъ срубленъ 
изт» дерева въ одну стіпу и покрыть тесомъ, 
и что около города находилась осыпь, въ кото
рую вели 2 воротъ и между ними 6 башень 
деревянныхъ; внутри города деревянный Возне- 
сенскій соборъ и гсазенныя строенія для поро
ховой казны и пушекъ. Здісь находится дво
рецъ Касима и 15 дворовъ его придворныхъ 
сеитовъ. По ’предашю, стіны и башни г-да 
стояли еще до временъ Петра I. Изъ остат- 
ковъ старины обращаютъ на себя вниманіе 
вь Кас. мечеть и минаретъ, построенные, 
какъ полагаютъ, еще Касимомъ; однакоже 
ыинаретъ былъ псреетроенъ въ X V III в . ; 
кромі того здісь  есть 2 мавзолея: одинъ 
близь мечети, основанный Шахь-Аліемь въ 
1555 г., другой при Старопосадской слободі 
выстроенный въ 1616 г. при царевичі Орслані; 
въ нихъ находятся гробницы царей, о чемъ сви- 
дітельствують надгробныя надписи. Отъ дворца 
царей не осталось и слідовь; остатки фун
дамента дворца Сеить - Бурхана разобраны

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



526  КАСИМОВЪ

владільцемь м іста въ последнее время; Пал- 
ласъ виділь еще этотъ фундаментъ. По свід. 
за 1863  г. ч. ж. въ городі 11 ,154  д. об. п. 
(5 ,266  м. п.), изъ нихъ почетн. граждаиъ и 
купцовъ 1 ,8 9 0 , міщань и цехов. 6 ,9 4 0 . Не 
православныхъ: магометаиъ 863. Въ 1863 г. 
въ городі православн. церквей 10, изъ нихъ 
въ соборі Вознесешя хранится евангеліе, напе
чатанное въ 1644  году. При Николаевской 
церкви существовалъ муже, монастырь, ныні 
упраздненный. Въ ІСасимові находится Еазан- 
скій  женскій 3 -го  класса монастырь (см. 
это сл.), въ коемъ инокинь въ 1861 году 
было 1 0 6 ; магометанская мечеть. Домовъ 
1 ,0 0 6  (82  камен.), лавокъ 169, гостиниицъ
4, харчевень 2, постоялыхъ дворовъ 16, учи
лища: уіздное и приходское для мальчиковъ, 
приходское для д'Ьвочекъ, уіздное духовное; 
въ нихъ въ 1859  году было дівочегь 73 
и мальчиковъ 258  (151  духовн.); город
ская больница, въ коей содержалось въ 1859 
году 79'больныхъ. Городъ владіеть 1,051 
дес. земли. Городской доходъ исчисленъ на
1862 г. въ 1 1 ,3 7 0  р. Жители города зани
маются преимущественно кузнечнымъ и са- 
пожнымъ мастерствами, ручною пряжею, ши- 
тьемъ тулуповъ, очисткою козьяго пуха и 
литьемъ ямскихъ колокольчиковъ, которые 
йзвістны подъ именемъ касимовскихъ. Въ
1863  г. ремесленниковъ 1 ,126  (4 1 0  мастер.), 
пзъ нихъ 322  сапожниковъ и башмачниковъ 
и 353  кузнецовъ; сапоговъ шьется на сумму 
до 130 т. р., кузницы приготовляють желіз. 
посуды, коромиселъ для в ісо в ь , топоровъ, 
гвоздей и др. ежегодно на сумму до 137 т. р.; 
козьяго пуха очищается на сумму до 35 т. р. 
Хлібопашествомь занимаются до 80  человікь, 
преимущественно изъ крестьянъ; многіе про- 
мышляютъ вн і города, въ 1862  г. выдано 
паспортовъ 572  (189  купцамъ и 383 міща- 
намъ), и билетовъ 363. Мануфактурная д і-  
ятельность города весьма значительна; въ
1860 г. на 18 главніпшихь завод, выділано 
на 6 1 4 ,8 8 0  руб.; въ томъ числі 15 кожа- 
ныхъ и овчинныхъ заводовъ, на коихъ въ
1860  г. выділано 2 5 2 ,7 4 9  кожъ и мерлу- 
шекъ на сумму 3 7 4 ,3 6 8  руб.; 2 канатные 
произвели 6 8 ,4 0 0  пуд. канатовь на 1 9 8 ,6 5 0  
руб.; желізо-лудйльный выділаль 7 ,7 4 3  пуд. 
на 4 1 ,8 0 0  р. Кромі того здісь есть 8 кир- 
пичныхъ заводовъ, 1 купоросный, 1 пивовар, 
и 7 голандровыхъ. На зимніе базары сво
зится въ значительномъ количестві хлібь изъ 
Тамбовской и Пепзенск. губ.; онъ расходится 
до окрестнымъ нехлібороднымь містностямь

Рязанск. и Владимір. г. Літозгь привозится 
овесъ, крупа, печеный хлібь, говядина и др. 
въ болыпемъ количестві закупаются судора
бочими, идущими въ Коломну или Нижній; 
многочисленные гурты прогоняются ежегодно 
черезъ городъ въ сіверныя губерній изъ юго
восточной Россіи и частію остаются въ го
роді для містнаго потреблены. Зиачптелепъ 
также привозъ сырыхъ кожъ, овчинъ, льна, 
желізной руды и другихъ матеріаловь для 
заводовъ. Оборотъ торговли Касимова пола
гаютъ до 2 ,4 0 0 ,0 0 0  р. Въ городі бываютъ 
еженеділь,рые базары по средамъ и четвер- 
гамъ; ярмарка съ 7— 14 шля; на нее было 
привезено въ 1857 г. на 7 2 ,0 0 0  р., продано 
на 5 6 ,3 2 0  р., въ 1359 г. привезено на 8 4 ,0 0 0  
р., продано на 3 8 ,0 0 0  р., въ 1862 привезено 
па 100 т. руб., продано на 31 ,500  руб. Въ
1863  г. выдано торговыхъ свидітельствь на 
первую половину года купцамъ 13 и крестьян. 
17, на вторую головину: купцамъ 1 гильдш 
13, 4-го и 5-го класса 4 1 1 , на мелочный 
торгъ 188 , на развозный 2, прикащикамъ 26 
и для членовъ купеческихъ семействъ по 1 
и 2 гильдіи 751 .

(Вельямпиопа-Зернова, изсіїздопаніе о Каспмовспих?. царяхъ и 
царевичах?., Спб., над. 1863 г., іп -8° (сочиневіе это очень важно 
дія нсторіп Кас.; въ немъ критически разобраны источи., касаю- 
щіеся Касимова^и поміщенішя вт. журнала*?., газетахъ п отдель
ных?. сочинешяххj кромЬ того, кт. сочиненно прпіожены разные 
дреоше акты п падииспі; Ж. М. В. Д ., 1838 г ., т. X X IX , см^сь, с т . 
41, 1841 г .,  т. X L , с. 490, т. X L I ,  смЬсь, е. 7 ; Отеч. Зап., 1828 г., 
ч. Х Х Х Ш , С. 465, 1842 г., т. XX III, СмИсь, от 65; Жур Мин. Пар. 
Прос., 1851 г ., мартъ, отд. VI, с . 132; Шопаііскш, истор. Рязапс. 
килж., 1858 г ., с . 259; В. Ст. Ряз. г ., с. 63; Барановячъ, Рязан. г ., 
ст . 26«, 274, 276, 280, 287, 293, 310, 5 2 3 - 5 2 7 ;  Гор. посел., ч. IV , 
с . 342—345; Экон. сост. город, посел., ч. II, Рязане, г ., с . 14— 18; 
Паїлас?» и у тега., ч. I, с . 42— 49; Матер, для с т а т .,  1839, отд. I , с. 
128, гам?, же, 1841 г ., отд. III, с. 10; Ист. Рос. Іерар., ч. IV* с- 336; 
Воздвпжеиекаго, Истор. обозр. Рос. Іерар., с. 332; Рязан. губ. в1.д. 
1842 г .,  N 1 - 2 ,  1846 г ., N 13, 1853 г ., N 1 1 - 1 3 ;  Пам. кп. Рязап. 
губ. на 1859 г ., отд. 2 , от. 125, 159, 167; С.-Петерб. в1>д. 18І5 г ., 
N 60, 1838 г . ,  N 113 и 272; Указа т. важііініоі. прпмЪчат. па пути 
Его Высочес., изд. 1837 г . ,  стр. 130; M uller, W olga, p. 280 ; Изв. 
Арх. О б., III, 2 9 7 ).

И. Касимовскій у іздь, въ с.-в. углу губер
ній. Простр. его, по Швейцеру, 116,81 кв. 
м. или 5 ,6 5 1  кв. в. У іздь, лежащій преиму
щественно на правомъ бер. Оки и въ такъ 
называемой Мещерской стороні, характери
зуется ровпымъ и низменпымъ місто положе- 
ніемь и изобилуетъ стоячими водами и л і 
сами. В ол іє холмистая містность замічаетея 
по правому берегу Оки, сопровождаемому по
стоянно возвышенностями. Почва уізда по пра
вую сторону Оки— легкая песчано-черноземная, 
містами же чисто песчаная съ небольшою при
міські глпны, на лівой же сторопб почва во
обще песчаная, съ примісью болыпаго пли 
меныпаго количества глины, отличающаяся 
своимъ безплодіемь. Р. Ока иміеть для у із 
да большое значеніе; она судоходна на всемъ 
своемъ протяженіи и иміеть пристани при сс.
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Зпбплингь и Свинтусгь (Свинчукъ). Изъ иихъ 
замечательна приставь при д. Забплингь *); 
ири Свинтусгь нагружаютъ только древесныя 
изділія и л ісп и е матеріали. Изъ притоковъ 
Оки замічательиа толысо одна р. Гусь  съ ея 
многочисленными притоками; на ней, при по- 
гості Г усу  строятся суда, называемыя гусян- 
ками. Озеръ и болотъ чрезвычайно много; она 
преимущественно раскинуты въ с. и с.-в. ча
стяхъ у ізд а , а также въ долині р. Оки. За- 
мічателыіа группа озеръ на границі съ 
Егорьевскимъ у . ; изъ нихъ по величині пер
вое місто занимаетъ оз. Святое, связанное 
протоками съ оз. Лихаревымъ, Дубовымъ, В е- 
ликимъ, Иваноаскнмъ и др.; па границі съ 
Владнмірскою губ. лежитъ значительное озеро 
Колпъ, внутри у-да раскинуты озера: Красное 
при пог.. Воскресенская-Тула, Мамошнжос 
въ долині р. Нармы , Глубокое при хут. 8к- 
менкі; вдоль л ів . бер. р. Иры лежитъ оз. 
Татарское, Верт елка, Ухонское, Шнсъмерки 
и другія. Въ долині р. Окн насчитываютъ 
до 61 озеръ, игЬющихъ въ окружн. боліє 1 
игр.; они расположены преимущественно на 
'і [ини'! стороні ріки. Болота находятся преи- 
■м уплотненно на лівоіі стороні р. Оки; изъ 
и и X і. особенно замічательны болота въ л і 
сп X i., окружающнхъ сс. Чарусъ, Лубянку, Ко- 
чомары, Китово, Старый Ибердусъ и по бе- 
рогамъ притоковъ Иры: Воракши и Ювивки, 
а также въ средпихъ частяхъ теченія р. Гусь. 
Нодъ лісами въ у із д і  около 243  т. дес., 
т. е. 4 1 0/о пространства у-да (ісаз. 3 4 ,4 6 0  дес.); 
л ісь  преимущественно хвойный, раскинуть 
большею частію на лівой стороні р. Оки. 
Изъ казенныхъ дачь замічательны Мезинов- 
ская пустошь (6 ,0 3 5  дес.), Быменская (4 ,2 5 9  
дес.) и л іса  около казен. селеній Нарму- 
шера (2 ,2 7 6  дес ) н с. Куземкипа (2 ,2 6 0  дес.). 
До свіід. за 1863 г. ч. ж. въ у із д і  1 1 4 ,546
д. об. п. (5 6 ,5 8 9  м. н.), в м іс т і съ городомъ
1 2 5 ,6 0 0  д. об. п., т. е. на 1 кв. м. (по 
Швейцеру; по 1 ,083  д. об. п. Изъ общаго 
числа въ у із д і  дворянъ 2 2 8 , крестьянъ каз. 
2 1 ,2 2 6 , вышедш. изъ кріп, зависим, крест. 
8 4 ,9 5 5 , дворянъ 2 ,035 . Неправославныхъ: 
раскольипковъ 4 1 , магометань 4 ,1 8 5 . Маго
метанскую вііру псповідують Татары, посе- 
лнвиїіеся здісь  въ X V  в і к і  съ царевичемъ

*) При д. З а б ’Ьлипі пъ 4 -л іг іе  1859— 62 г. грузи
лось средн. числ. ежегодно 624,512 пуд., на 255,010 
р., разгруж алось 137,385 п., н а  51,805 р. Г іанны е 
и;гь грузины хъ товаровъ были: металлы и металл пч. 
и ад іїія  (113,571 п.), смола и дегогь (18,672 и.), рыба, 
л'Ьспыя изд іл ія . Разгружалось: соль, ж ел ізо , х л іб ь , 
сипргь, мочала и хлоиокъ.

Касимомъ; они псивутъ въ 27 селешяхъ 1-го 
стана иногда в м іс т і съ русскими. Въ 1863 
году въ у із д і  58 православныхъ церквей и 
S магометан, мечетей. Въ у -д і 2 стапа. Въ 
1859 г. Жители размещались въ 393  посел
кахъ, изъ коихъ погостовъ 16 , селъ 47 , се- 
лецъ 30, деревень 289 , заводовъ и мелкихъ 
поселковъ 12. Свыше 1 ,000  д. об. п. имі- 
ютъ только 20 селеній; изъ нихъ по насе
ленно замічательны : Ерахт аръ  (2 ,5 7 7  об. п.), 
Пармущадъ (1 ,8 2 8  об. п.), Дубровка (1 ,502  
об. п.), Мелихово (2 ,0 7 4  об. п .) , Шостъе 
(2 ,2 2 3  об. п.), Бгьтино (1 ,503  об. п .) , Гу- 
севскій погостъ (1 ,7 7 7  об. п.) Ибердусъ (1 ,8 0 5  
об. п.). Жители уізда, не имія достаточнаго 
количества удобиыхъ земель для хлібопашества, 
занимаются преимущественно разными иромы- 
олами. Подъ пашнями до 137 т. дес., т. е. 
2 3 “/о простран. у-да; сіется преимущественно 
рожь и овесь. Х ліба ие достаетъдля містнаго 
продовольствія; недостающее количество хліба 
(до 125 т. четв. ржи) подвозится по р. Д н і и 
сухопутно изъ губ. Тамбовской, Пензенской и 
нлодородныхъ уіздов'ь Рязанской. ІІосівы  
льна и конопля незначительны. Огородниче
ство и садоводство не развиты. Подъ лугами 
до 51 т. дес., т. е. до 9°/о всего простран
ства; сінокосами особенно изобилуетъ долина 
р. Оки. Скотоводствомъ жители занимаются 
вь ограниченныхъ размірахь и только для 
удовлетворен- домшпнихъ потребностей. Пче
ловодство весьма распространено въ южн. ча
сти уізда. По О кі жители занимаются въ 
значительных'!) размірахь рыболовствомъ; рыба 
сбывается въ Москву; на одной пристани За- 
білннской грузится среднимъ числомъ рыбы 
на 5 ,859  р. ежегодно (свід. 1 8 5 9 — 62 г.). 
Рубка л іса, возка дровъ и угля на заводы, со
ставляетъ важный промыселъ многихъ селеній; 
въ с. Гусъскомъ иогості, Ибердусгъ, Слизовгь, 
Ташинтъ и близь города развито судостроеше; 
здісь судовъ строятъ на сумму до 4 5 ,0 0 0  р. 
Кромі продажи па м іс т і ,  суда сплавляются 
зъ Нижній и Коломну. С. Шостъе заміча
тельно по діланію саней и тел іп ., коихъ 
сбывается въ Касимові на сумму боліє 4 т. 
руб.; въ с. Шемякингь , Малгьевгь, Псръи и 
Васильевы  ломаютъ бутовый, лещадный и цо
кольный камень, на сумму до 4 ,0 0 0  р.; нъ с. 
Карамышевт и Чернышевыхъ-Починкахъ д і 
лають сита к подпруги изъ волосъ; въ д. 
Уланов ой-Горгь вяжутъ русскіе чулки; въ д. 
Поповской лыотъ поддужные колокольчики; въ 
с.-з. части уізда, извістной подъ именемъ 
Тупы, главное занятіе жителей есть плотяи-
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чество; въ селеншхъ, прилегающихъ къ Окі 
развита бурлацкіи промыселъ; въ с. Малгъевгь 
развито бовдарное производство. Кромі того 
многіе жители занимаются сидкою смолы, при- 
готовленіемь осмоли, распилкою л іса  на до
ски и тесъ, извозомъ, діланіемь разной де- 
ревяной посуды, дверей п рамъ, ткаиьемъ цы- 
новокъ, рогожъ и кулей изъ мочалы, которая 
привозится изъ Елатоискаго, Темниковскаго 
(Тамбов, г.) и Ардатовскаго у. (Нижегород. г.). 
Большое число Касимовскихъ Татаръ уходитъ 
въ С.-Петербургъ въ должности кучеровъ, ла- 
к іевь , дворниковъ и офиціантовь; остающіеся 
же промышляютъ торговлею, ВЫДІІЛКОІО кожъ, 
юфти, мерлушекъ и разными домашними ра
ботами. Значительные заводы уізда привле- 
каютъ къ себі также не мало рабочихъ рукъ. 
Въ 1861 г. въ у ізд і (шло 9 заводовъ; Сын- 
тульскій чугуноплав. зав., выплавйвшій чу
гуна на 2 2 ,7 6 5  р., стеклянаыхъ 7: Бобров- 
скій, Дардурскгй , Залпсскгй, Еурловскгй , Но- 
воприпскіи, Островскій и Сынтулъскгй, вы- 
д-Ьлавшихъ стекла и посуды на 2 5 2 ,9 4 7  р., 
винокуренный С алаурскій , викурившій въ 
1 8 6 2 — 63 г. 16 ,138  ведръ спирта изъ 4 5 ,9 9 6  
пуд. ржаной и овеянной муки. Базары бы- 
ваютъ въ сс. Ерахтургь по пятиицамъ, въ 
Николаевской-Тумп  по субботамъ и въ Зопи- 
ныхъ-Лочинкахъ по воскресепьямъ. Ярмарки 
вь сс. Николаевской Ту мп (20  і юл я J ,  Е рах-  
турп  (29  іюня) п Ибердусп  (23  сеатября); 
обороты ихъ незначительны; на нихъ въ 1859
г. нрив. на 5 ,035  р., прод. на 850  руб., въ
1861 г. прив. на 5 ,1 5 5  р., прод. на 7 9 0  р.

(См. Рязанская г. и Рязане, губ. в^д. 18ЙЙ г .,  N «18 (о  промыш
ленности Касимовс. y . ) ,  перепечатано въ Ж. М. Ви. Д1иъ, 18SS г .3 
т. X V , сыЬсь, с. 33—3 8 ).

К а С Е И Н О В а , дер., Оренбургской г-ніи, 
Троицкаго у., въ 20 вер. къ ю.-з. отъ Міас- 
скаго зав. Замечательна по находящемуся близъ 
нея, по рч. Татпкутаргаик'Ь, золотому пріяску, 
открытому въ 1823 г. и бывшему первымъ 
источникомъ здіпшихь сокровищъ. Въ началі 
открытія онъ составлялъ площадь въ 1 кв.
в., но послі вокругъ него найдены еще ни
сколько розсыпей и въ 1832 г. занималъ пло
щадь въ 4 кв. в. Господствующая формація пло
щади: глинистый сланецъ съ прожилками кварца 
и известняка, тальковый сланецъ, зеленый ка
мень и зміевикь. Каскиновскій пріискь съ
1823  по 1831 г. (въ теченіи 8 л іть) далъ 
слишкомъ 32 пуда золота.

(Гор. Жур. 1 8 3 2  г .  ч .  111,  стр. 1 4 5  —  1 6 9 ) .

Каскаджелъ, ціпь горъ, принадле
жащая къ системі Усть-Урта, на восточн. 
беоегу зал. Койдака, Каспійскаго м., въ Кир

гизской степи, Оренбургскаго відом. Длина 
ціпи до 6 в.; горы тянутся непрерывно отъ 
вершины Усгь-Урта, до береговъ залива. Въ 
основанім ихъ видна сланцеватая глина, на 
которой містами лежитъ раковистый извест
някъ , містами мергель. Паденіе пластовъ 
этихъ породъ отъ ю.-в. на с.-з. Некоторые 
слои раковистаго известняка иміють розовый 
ц в іт а , віроятно, отъ мергеля.

(Гор. Жур. 1 8 3 6  г . ,  ч .  1 ,  с. 3 9 6 ) .

Каслинскій чугуноплавильный, желі- 
зоділательный и золотоиромывательный зав., 
Пермской г-іи, Екатеринбургскаго у., въ 110
в. къ ю. отъ у. г-да, при Каслинскомъ озерб. 
Заводъ основ, въ 1746 или 1847  г. туляниномъ 
Як. Коробковымъ и потомъ п|»оданъ Никиті 
Демидову, отъ котораго перешелъ къ купцу 
Расторгуеву, а отъ послідняго достался по 
наслідству нынЬшнпчъ владільцам'ь: М. Л. 
Харитоновой и Е . Л. Зотовой. Первоначаль
но на заводі выплавлялись не только чугунъ, 
но и м ід ь ; однакоже за истощешемъ м Ьд- 
ныхъ рудъ прекращено было и міднолитей- 
ное діло въ 1770  г. На заводі выплавлялось 
чугуна въ 1766  г. 9 5 ,723  пуд., выділыва- 
лось желіза 6 7 ,4 9 4  п., въ 1779  г. чугуна 
13 7 ,5 5 4  и., желіза 1 1 3 ,7 6 5  п., въ 1782  г. 
чугуна 143 ,083  п., желіза 1 4 1 ,1 8 3  п. Въ 
4-х іт іе  1859  — 62 г. выплавлено средаизгь чи
сломъ ежегодно 2 2 5 ,8 1 2  п. чугуна, выділано 
кричнаго желіза въ болванкахъ и сортоваго 
8 8 ,6 5 0  пуд. При заводі дійствующихь руд- 
никовъ 9 и золотоносный розсыпи, на кото
рыхъ, въ 4-літіе 1 8 5 9 — 62, ежегодно добыва
лось до 5 мил. п. песковъ, а изъ нихъ шлнховаго 
золота, въ 1859 г., 2 пуд. 28  ф., въ 1860
г. —  3 п. 11 ф., въ 1861 г. — 2 п. 7 ф., въ
1862 г .— 23 ф. При заводі, рудниках!, и про- 
мыслахъ рабочихъ состояло въ 1860  г. 1,356 
человікь, въ 1 8 6 1 — 1 ,1 2 4 , въ 1862  г.— 1,135 . 
Въ 1771 г. въ заводской слободі состояло 
жит. 1 ,455  д. об. п ., 202  дв.; ныні 7 ,603
д. об. п. (нрих. сп. 18 5 8  г.), 1 ,373  дв., 3 
церкви.

{Рычковъ, Топогр. Оренб., ч .  ]], стр. 187, 239; тоже, въ Еж. 
с о ч .  1762,11, 322, 434; П а и а с ь , путеш , ч .  II, с. 171, Лепеяиоъ, 
Даев, зап ., II, 180; его же, въ i i o j h . собр. у ч .  пут., 1822, IV , 2U2; 
Фалькъ, въ n o j H .  собр. учен. пут., VI, стр. 337; F a lk , R e i s . ,  I, 
239; C j o b h o d t . ,  Истор. об. Спб., 11, 372, В. Ст. пермск. губ., О- 
34, табл. N 17; Herm ann, U ral, I ,  332; Пам. ки. дія гора, люд., 
1862, с. 39, 1863, с. 68),

Каслинское озеро или прудъ, Каслин- 
скаго зав., Пермской г-іи, Екатеринбургскаго 
•уіз. Состоитъ изъ озеръ Силачь, Суагулъ, 
Кереты, Бол. Касля, Бол. и Мал. Кисегачь, 
которыя сливаясь образуютъ прудъ Каслин- 
скаго завода, иміющій въ окр. до 93 в., дл.
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до 25 н шир. 0  вер., и изобилующій ры
бою. Озеро принимаетъ нисколько річекь, 
а выиускаетъ р. Каслю и Карабалку, ирнт. 
Синара.

(Поповъ, ю з .  оп. ТТермск. гу б ., ч. 1, с .  138; В. Ст. Перм, г . ,  
с. 54; Мечникова, кратк. оппс. Перм. г .).

Касмала, р ік а  Томской г-ік, Барна- 
ульсісаго округа, лівый прит. Оби. Наирам, 
къ c .-в ., длина течен. 2 0 0  верстъ. Касмала 
течетъ медленно, плесами, проходя черезъ ц і 
лий рядъ озеръ, между которыми самое боль
шое Касмалинское иміеть 5 пер. дл. Парал
лельно съ теченіемь p i гси простираются ряды 
ПесЧаНЫХЪ ХОЛМОІІТ., ПОІСрЫ'І'ЫХ'І. соснопымъ 
лісомь, іш'шй'тшгь подь нмонемт. Касмалин- 
скаго бора. Близъ устья р. Касмплы, на бе
регу ся находится Паплопсісіі’і зяиодъ.

(ITalk, B oitr. I, 300; Сювцопа, пет. об. Сиб. II, 18!)|; Щуроп- 
скаго, пут., с . 385).

Каеня, р. Смоленской г., пр. пр. Вазузы. 
Коретъ начало въ Вяземскомъ у., изъ глубо
ких і. овраговъ при д. Л убні, пересікаеть 
Сі.і'к'нскій. Напр, къ с.-с.-з., дл. теч. 50 в. 
Ш и р и н а  отъ 112 саж. до 1 4 , глубина отъ 4 
т і і фут., дно суглинистое. Касня течетъ 
m. «Wlinnil долині; берега ея большею ча- 
I Мім ІІИ1ІМС1НШ н только въ низовьі ріки
О п т ,  дер. Устья нісколько обрывисты. В е
нино ріка разливается на полверсты. На ней 
иного мельницъ и мостовъ и она не сплавна 
и не судоходна.

(Stuckonborg, H ydr., У , 312; В. Ст. Смоіепс. г . ,  с . 41).

К а С П е р О В К а  или ТТовоивановка, село 
Херсонской губ. и уізда, въ 20  пер. на з. 
отъ г-да Херсона, близь Дніпровскаго ли
мана. Сюда стекается много богомольцевъ на 
поклоненіе чудотворной иконі Богоматери 
(называемой Корсунской или Касперовской); 
съ 1852  года отсюда совершается крестный 
ходъ въ Херсонь въ день Вознесенія и въ 
Циколаевъ (на пароході) 29 іюня, а 1 авгу
ста обратно въ Касперовку. Жит. въ Касп. 
200 д. об. п. (1 8 5 7 ), дв. 44 . Главный промы
селъ жителей рыбная ловля.

(Хере. губ. п ід ., 1852, N 14, с . 105, 1853, К  32, с. 1*2; 
Mo d . K a i .  1 8 5 7 ,  с. 7 7 ;  С.-П ет. в-Ьд., 1 8 5 7 ,  N 1 5 6 ) .

Каспи, селеніе Тифлисской г., Горійскаго 
у,, къ в.-ю .-в. отъ Гори и въ 67 в. къ с.-з. 
отъ Тифлиса, близъ впаденія р. Лухурп, (по 
ісарті Рехулы) въ Куру. Оно было городомъ, 
основапіе котораго современно появленію Гру- 
:шиъ въ иеторіи. Около 4 4 0  г. по P. X ., при 
царі Вахтан гі Гургаслапб, Осетины раззо- 
|пми городъ. Вскорі послі того, Каспи былъ 
позстановленъ, но въ Т ІІ  в. окончательно разру- 
шепъ мурваномь Абулъ-казимомъ. Въ селеній

Гоогра*. Сіоварь.

сохранилась небольшая, но древняя церковь 
во имя св. Оеодора.

(Ж. М. В. Д. 1846 г ., т. V I, с. 404; B ro sset, Rapport виг ип 
Voy. arcliöolog. d a n s  l a  Göorgie, e tc ., V I- іё т е  rapport, p. 127; 
Закапк. ВЬстп. 1850 г . ,  N fi].

Каспи, гора въ Тріалето-Карталннскомь 
хреб. Малаго Кавказа., Тифлисской г. и у., 
близъ горы Карталиніи, подъ 4 0 ° 5 8 ' с. ш. и 
6 2 ° 4 ' в. д ., иміеть абс. выс. 3 ,3 1 3  фут.

(Ходзько, геогр. П 0 І0 Ж . П ВЫСОТЫ, С. 1 5 3 -

Каспійское море самое обширное изъ 
озеръ земнаго шара, лежащее на ю.-в. око
нечности Евр. Россіи, прилегающее съ юж
ной— къ Персіи и занимающее значительную 
часть обширной арало-каспійской котловины. 
Древніе т ек и  (Геродотъ) называли К. м. Гир- 
каискимъ (т. е. Персидскимъ), русскіе, въ ста
рину— Хвалынскимъ или Хвалисскимъ, отъ на
рода хпалисовь, жившаго при устьі р. Волги, 
татары— Ак-дентзъ (Білоеморе), аперпяне— 
Гурземъ. Кас. море иміеть длины по мерид. 
до 1 ,130  вер. и шир., по параллели, отъ 520  
(противъ зал. Мертваго Култука) до 190 вер. 
(у Апшеронскаго полуострова). Поверхность 
его занимаетъ (ио показ. Ивашинцова) 3 4 6 ,0 0 0  
кв. вер. или 7 ,1 5 1  кв. г. м. 1) Общее очер- 
manie Жастйскаго м. Водоемъ К. м. обра
зуетъ три большіе изгиба. Сівер. часть мор& 
съуживается на в. образуя мелководный зал. 
Мертвый Култукъ, который протягивается на 
ю.-з. заливомъ Кайдакъ, образующимъ, в м іс т і 
съ заливомъ Кочакъ (со стороны моря), боль
шой полуос. Бузачи. Отъ того же залива 
вдается далеко въ море па з. полуос. Ман- 
гишлакг, съ мысомъ Тюб-караганъ, отъ зап. 
же берега наибольшее продолженіе твердой 
земли на в. составляетъ полуос. Апшеронскій, 
съ Шаховой косой на его оконечности. Ве- 
личайшій зал. К. м. Карабугазскій находится 
на вост. его берегу, почти по средині длины 
этого берега, и соединяется съ моремъ весьма 
узкимъ проходомъ, между оконечностями двухъ 
косъ. 2 ) Абсол. высота уровня Жастйскаго 
м. Уровень Ііаспійскаго моря лежитъ до 85 
р. ф. ниже уровня Азовскаго моря, по изміре- 
ліямь геодезической зкепедиціи 1836  г., гг. 
Фуса, Савича и Саблера (ередній результатъ 
трехъ изміреній собственно составляетъ 83,6 
фут.). Это положеше уровня моря находится 
въ тісной связи съ геологическимъ образова- 
тем ъ всего водоема К. м. и окружающихъ 
его степей. Море это расположено въ обшир
ной степной котловині, покрытой новійшими 
третичными образоваиіями каспіііской формацій 
(по Мурчнсону). Значительная часть этого 
пространства, ближайшая къ К. морю, весьма
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отлого возвышаясь отъ него во в с і  стороны, 
лежитъ также ниже уровня океана, такъ что 
линія уровня океана (0 ф. абс. выс.) оги- 
баетъ Каспійское море съ сіверо-зап., с ів . 
и вост. на довольно далекомъ отъ него раз- 
стояніи; напримірь на с ів .-зап. берегу въ 
прикумскпхъ степяхъ эта лишя проходить въ 
8 в. къ з. отъ Сухобороздпнской станцій— на 
7 0  в. отъ К. м., на В о л гі— чрезъ Копано в- 
скую станицу, въ 150 в. отъ моря. На в. же 
берегу К , м., степь, лежащая ниже ур. океана, 
вероятно зашшаетъ обширное пространство 
на вост., и ограничивается только окраиною 
плоской возвышенности Усть-Урта, которая 
составляла, віроятно, большой островъ, когда 
вся Арало-касіїійская низменпость была по
крыта моремъ. Изъ м іста , лежащпхъ внутри 
сказанной линіи нуля, Астрахань футовъ на 
7 0  ниже уровня океана. На западномъ и 
южномъ берегахъ низменная полоса гораздо 
уже, нежели съ'прочихъ сторонъ, и окаймляетъ 
море только містами, напр, горпзонтъ р. Те
река у первой переправы въ Кизлярі на 29 ф. 
ниже ур. ок., а устье Куры на 85 ф., между т ім ь 
какъ сліяніе Аракса съ Курою уже на 19 ф. 
выше ур. ок. 3 ) Геологт. строенге Еасп. котло
вины. В с і  физическія условія, представляемыя 
Арало- каспійскою котловиною, заставляють 
полагать, что въ относительно недавнее еще 
время (въ геологическимъ смыслі), она состав
ляла дно обширнаго, виутренняго моря (съ 
солоноватой водой), которое соединялось съ 
Азовскимъ и Чернымъ моремъ, и по осушеній 
большей части котораго, віроятно вслідствіе 
общаго колебанія его дна, только самыя глу- 
бокія его части остались занятыми водою и 
составили нынішнія Кас. и Аральское моря. 
Почва этого осушпвшагося бассейна состоитъ 
изъ осадочной породы, извістпой подъ именемъ 
Арало-каспійскаго или степнаго известняка. 
Почва эта простирается на западъ до Азов- 
скаго м. и р. Кальміуса, по нижиимъ частямъ 
Дона, протягивается по всему л ів . берегу 
Волги до Самарской луки и ограничивается 
на с. боліє древними образовапілми Общаго 
Сырта. На в. она простирается по киргиз- 
скимъ, а также и по туркменскимъ степямъ. 
Т іж е осадки распространены (Эйхвальдъ и 
Дюбуа) по Дагестану, низмепности къ в. отъ 
Тифлиса и по юж. берегамъ Каспійс. м. Осу- 
шеніе древняго ,обширнаго средиземнаго бас
сейна было результатомъ, по крайней м ір і, 
двухъ поднягій (Мурчисонъ). Въ первый пе- 
ріодг существованія этого моря образовался 
арало-каспійскій или степной известнякъ (отно

симый новійшими изслідователями, какъ напр. 
Абихомъ и Барботъ де Марни, къ міоценовому 
періоду), приміромь котораго могутъ служить 
пласты въ окрестностяхъ Новочеркаска и въ 
Раздорской станиці, характеризуемые ракови- 
пами: M actra podolica и Cardium sulcatinum. 
Во второй першдъ существоваиія моря образо
вались осадки, составляющее почву астрахан- 
скихъ и ставропольскихъ степей. Осадки эти 
составляютъ собственно каспшскую формацію 
и относятся новійшими изслідователями къ 
пліоценовому періоду. Въ нихъ встрічаются 
раковины, частію ньгпі живущія въ Каспій- 
скомъ м орі, наир. Dreyssena polymorpha , 
Adacna plicata fÄ c h w ), Monodacna caspia 
її Didacna trigonoides (Cardium P a l l ), а дру
гихъ уже н іт ь  въ морі, какъ напр. Dreyssena  
rostrifomis, Monodacnaprotracta. В ь астра
ханской степи почва состоитъ б. ч. изъ песковъ, 
а въ низменной кавказской степи иміеть харак
теръ глинистый, и въ этой почві заключается 
огромное количество соли, которая на м і
стахь внсохшихъ озеръ и лужъ является въ 
виді вывітрілостй. Соль эта, по-видимому, 
составляетъ остатки древняго моря, отступив
ш ая отъ своихъ береговъ. 4) Глубина и 
устройство дна Еасп. м. Глубина Кас. м. 
распреділена очень неравномірно: вся с ів . 
часть моря до линіи, соединяющей ос. Чечепь 
съ м. Тюбъ-караганъ, иміеть глубину, не пре
вышающую 10 — 12 с. Дно всей этой части 
моря совершенно плоско и составляетъ, при 
низменныхъ берегахъ, нечувствительное про- 
должепіе астраханскихъ и киргизскихъ сте
пей. Глубина отъ устьевъ Волги изміняется 
съ такою постепеиностію, что по всему про- 
тяженію берега отъ Терека до Эмбы и даліе 
до Мертваго Култука, даже и въ 10 миляхъ 
отъ берега нигді почти не превышаетъ 2 с., 
и во многихъ м істахь съ 5-футовой глу
бины не видать берега. Посредині с. части 
моря глуб. 5 и 6, рідко 7 с. и только вдоль 
небольшой части берега, прилегающаго съ ю. 
къ Тюб-карагаискому мысу, она увеличивается 
до 10 и 11 с. Только къ ю. отъ сказанной линіи, 
т. е. въ 130  миляхъ на ю. отъ устьевъ Волги, 
глубина начинаетъ значительно увеличиваться 
и принимать настоящій морской характеръ. 
Настоящая же котловина Кас. м. заключается 
въ средней и юж. части его. Подводный кряжъ, 
направляюнцйся поперегъ моря отъ Апшерон- 
скаго полуострова, отъ з.-с.-з. къ в.-ю .-в., раз- 
діляеть котловину К. м. на два глубокіе бас
сейна, съ наибольшею глубиною въ с ів .  изъ 
нихъ (среднемъ бассейні) въ 42 1  с., а въ
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южномъ— въ 516 с.; наибольшая же найден
ная до сихъ поръ глубина на подводномъ кряжі 
110  с. (6 6 0  фут.). Так. обр., если бы море 
обмеліло на 100  с., то оба глубокіе бассейна 
соединились бы между собою проливомъ около 
10 м. шир., а ири обмелініи моря еще на
10 с., оба бассейна разделились бы широ- 
ровиль сухимъ пространством дна. Начиная 
отъ зап. берега глубина къ этимъ бассейнамъ 
изменяется сначала весьма круто, но дойдя до 
36 0  с. спускается постепенно до наибольшей 
своей величины и потомъ уменьшаясь съ та
кою же постепенностью, поднимается къ и. 
берегу тоже довольно значительными уступами. 
Спусіс’і. глубииъ оп. в. берега вообще круче, 
нежели оп. и-наго, и пслідетніо того папболг.- 
ШІЛ глубины находится ближе кт. з-пому берегу; 
наир, глубина 30 0  с. иа параллели Дербента 
находится отъ з. берега въ кратчайшелт. раз- 
етояніи— 18 миль, и таже глубина отъ в-иаго 
берега въ средней части моря отстоитъ на 
7 Г* миль. Въ юж. части моря глубина 3 0 0  с. 
находится отъ ближайшихъ ос-вовъ и банокь 
іти. берега въ 12 миляхъ, отъ в-наго въ SO—
I <> мил., а отъ ю-го въ 11 мил. Наибольшая 
ппИдпнная до сихъ поръ глуб. Кас., м. состав
ляет:. 516 саж. или 3 ,0 9 6  фут. и находится 
почти въ параллели Куринекаго камня, въраз-
г.пшніи 64 миль отъ него, а отъ в-наго бе
рега въ 150  мил. Глуб. въ 500  саж. зани
маетъ небольшой круглый участокъ дна въ 10 
пиль въ діаметрі. Самый крутой переходь 
глубинъ заміщень у юж. берега, отъ 87 на 
310  с., на разс.тояніи ö1/̂  миль, что состав
ляетъ на 100 ф. горнзонтальнаго протяже
ния 4 ф. падеиія и, следовательно, уклонъ дна 
выразится чрезъ 1/гб и л и  угломъ въ 2° 17'. 
Вообще самые крутые уклоны дна въ Касп. 
м. заключаются въ преділахь І 1/*0 п 2 1ji° . 
Грунтъ дна вообще несокъ и  ракуша, у з. 
берега боліє мелкій песокъ сіраго цв. Остро- 
иовъ на Касшйск. морі не мало; т і  изъ 
пихъ, которые находятся въ сіверной мелко
водной половині Каспійскаго моря, иміють 
характеръ исключительно намывной, тогда 
какъ острова юж. половины моря бол. час. 
носять на себі сліды частныхъ поднятій и 
осіданій морскаго дна, при участіи вулкани
ческой силы. Посредині сіверн. части моря 
н іть ни острововь, ни банокь, но около бе
реговъ эта часть моря усіяпа безчисленными 
островками, отъ которыхъ миль на 15, почти 
до 15 футовой глубины, тянутся въ различ
ных  ̂ направ^еніяхь косы, забуруиьи, осередки, 
шалыги, заструги, побочины и разныхъ другихъ

названій мели; все. это побережье извістно подъ 
названіемьче|)им (берегъ, черніющійся издали).
5) Устройство береговъ Еасп. моря. Берега, 
облегающіе сіверную часть моря, большею 
частію песчаные, низменные, поросли ка- 
мышомъ и різко отличаются отъ береговъ, 
окаймляющихъ остальное пространство моря, 
гді они б. ч. возвышенные и каменистые. Ос-ки, 
облегающіе скверный берегъ моря и принад
лежащее преимущественно къ волжской дельті, 
песчаные, б. ч. низменные, пороешіе камышомъ, 
затопляемые нагонною съ моря водою; но м і
стами довольно высоте (бугры), иногда до 110 
ф. выс. надъ ур. м., иесчано-глннистые, обна
женные, п. только по скатамъ покрытые тощею 
растптельностію. На в. отъ устьевъ Волги по 
с ів . берегу тянется низменная, солонцеватая 
безпдодная степь, окаймленная съ моря также 
множеством'!, осгровковъ. Противъ мелковод- 
нмхч. устьевъ Урала находится ос. Каменный, 
единственный изъ всего с. прибрежья ос-въ 
камепистаго образованія, прочіе же в с і  песча
ные, а сосідш е ос-ки: Камынинъ, Песчаный и 
Вечные,, появились только въ началі ныніш- 
няго столітіи. Вдоль с ів .-вое. берега, порос- 
шаго камышомъ, тянутся отмелые небольшіе о-ки: 
Пустынные, Песчаные, Подстепные и пр. На 
восточномъ прибрежьи  К. м., зап. берегъ .зал. 
Кайдака, низменъ и отмель, в-ный же, боліє 
приглушай, составляющій закраину Усть-Урта 
(Чинкъ) возвышается до 80 0  ф. надъ ур. м. 
Берега и покатости этой возвышенности къ 
заливу состоятъ изъ раковистаго известняка, 
и па обрывахъ его видны сліды дійс^вія волнъ 
древняго моря, а именно вымоины, въ виді 
пещеръ, сводовъ, навісовь и пр. Сколо 15 м. 
на с. отъ Тюбъ-караганскихъ горъ находится 
группа низменныхъ ос-вовъ: Кулалы, Морской, 
Святой и Подгорный, расположенные такъ, что 
между ними образуется у берега довольно закры
тая бухта. Глуб. между о-вами 3 и 2 с., грунтъ — 
песокъ и ракушка, покрытые морского травою, 
берега достаточно приглубы для гребныхъ су
довъ. Берега полуос. Бузачи вообще ровные, хотя 
и нісколько высокіе. Къ ю. оть полуос. Бузачи 
находится мелководный зал., и отъ него протяги
вается на з. гористый полуос. Мангышлакъ съ 
мысомъ Тюб-Карагапъ. Отъ этого мыса до Але- 
ксандръ - бая берегъ состоитъ большею частію 
изъ обрывистыхъ, не очень высокихъ, нзвестко- 
выхъ скалъ, и передъ означеннымъ заливомъ 
образуетъ мысъ Песчаный. Александръ - бай 
иміеть почти фигуру подковы, при шир. съ
з. на в. вь 20  вере.; онъ недавно еще сое
динялся съ другимъ заливомъ Бектурли-ишанъ
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посредствомъ узкаго пролива, который теперь 
занесень пескомъ. Къ ю.-в. отъ Алексаидръ- 
бая до м.. Ракутечиаго, простирается все тотъ 
жг пустынный, обрывистый береті и море возлЄ 
него довольно глубоко, а за этимъ мысомъ вдается 
въ материкъ зал. КендерлинскіП, отделенный 
отъ ііОря косою въ 25 в. длины. Отъ этого 
залива почти прямо на ю о  до входа въ Кара- 
бугазскій заливъ, продолжается такой же 
обрывистый берегъ, возлЄ котораго море глу
боко и подводные камни ділають плавааіе 
около него весьма опаснымъ, особенно между 
мыса.чп Суэ и Кара-бугазомъ. Обширный зал. 
Карабугазскій соеднненъ съ моремъ посред- 
сгвомь узкаго прохода (80 с. шир.), въ кото
ромъ замечается постоянное теченіе изъ моря 
въ зал. Берега этого залива безплодны, и онъ 
отделяется отъ моря узкими песчаными ко
сами, передъ которыми въ морі дно камени
стое и столь неровное, что глубина переходить 
вдругъ съ 8 на 3 и потомъ до 2 и 11/2 с., а якор
ная стоянка противъ залива весьма опасная. 
ЮжнЄе Карабугазск. залива берегъ продолжать 
свое направленіе почти ирямо на югъ, столь 
же каменнстъ и оканчивается Красновидскою 
косою, отделяющею отъ моря заливъ того 
же имени, который расположен!, при вході 
въ мелководный Балаханскій или Балханскііі 
заливъ, вдающііїся въ материкъ прямо на в. 
Близъ его оконечности проходять почти въ 
меридшнальиомъ направленій Балханекія го
ры, видныя въ ясные днн съ Красноводской 
косы. Самый кряжъ этихъ горъ иміеть в и д ъ  

продолговатой кровли; сЄв. оконечность его 
Ламба ниже южной, называемой Дирем-дагъ, 
которая возвышается па 3 ,5 0 0  ф. надъ ур. м. 
и почитается высочайшею точкою всего кря
жа. СЄв. и зап. покатости кряжа состоятъ изъ 
обрывистыхъ, почти голыхъ скалъ, съ весьма 
крутыми ущельями между ними. ЮжнЄе Бал- 
ханскихъ горъ выходитъ къ Кас. м. пзсохшее 
древнее русло Оксуса или Аму-дарьи, которое 
извивается и ясно обозначается въ стеии сво
ими, довольно высокими берегами, состоящими 
изъ песчаныхъ бугровъ; русло это оканчивается 
тремя рукавами, впадавшими въ заливъ Балхан- 
скіи (гд і еще существуетъ р. Актамъ съ соленой 
водой; и Хивипскій или Аджаибъ-беюри. Преж
нее виаденіе Оксуса въ Кас. м. подтверждается 
самымъ очеркомъ Балханскаго зал. и окрестныхъ 
береговъ, составомъ морскаго дна въ немъ, раз- 
сказами и преданіяни объ этомъ туркменовъ, ко
торые согласно утверждаютъ, что Аму-дарья 
текла прежде изъ Хивы сюда. Отъ юж. берега 
Балханскаго залива простирается обширный

полуостр. Дарджи, граничащій на ю. Хивин- 
скимъ зал., а на в. руслами двухъ рукавовъ 
древняго Оксуса, при раздвоеніи которыхъ на
ходится соленое оз. Баба-кадж аръ  съ остро- 
вомъ посредині, богатымъ нефтяными ключами. 
На юж. берегу пол. Дарджи находится множе
ство ос-вовъ, о т д е л е н н ы х '! ,  отъ материка мел
кими протоками и составляющпхъ продолженіе 
цЬпн песчаныхъ бугровъ острова Челекеня. 
Пол. Дарджи нустыненъ, покрыть песками и 
солончаками, съ самою жалкою растительно
сти). На юж. берегу Хивинскаго зал. нахо
дится огромное місторожденіе каменной соли 
(въ уроч. Гарямъ), лежащей горизонтальными 
пластами ( 1 3/2— 3 верш, толщ.) подъ легкими 
песчаными наносами. Къ юго-западу отъ пол. 
Дарджи находится остр. Нефтяной или Челе- 
кень, иліющій 5 0  вер. дл. отъ с ів . къ югу. 
Море у восточнаго его берега мелко, а у 
западн. приглубо, и суда близко м о г у т ъ  под
ходить къ иему, но стоянка на якорі безио- 
койна по открытости міста; у южнаго берега, 
за косою Дервишъ, есть хорошее якорное м і
сто. Ос. лишенъ растительности, в. часть его 
покрыта песчаными буграми; почва повсюду про
питана солыо, містами представляетъ соленыя 
озера и совершенно лишена прісной воды. Сь 
песчаныхъ возвышенностей текутъ горячіе ручьи 
съ соленой водой, смішанной съ горной нефтью 
и нафтагилемъ. Къ ю. отъ Челекеня лежитъ ос. 
Огурчинскій, весьма длинный ( 6 0  в.)иузкій, съ 
грунтомъ изъ сыпучаго песка и мелкихъ раку- 
шекг, поросшій камышомъ и усіянный солонча
ками. На ю. отсюда весь берегъ Кас. м., до 
юж. его оконечности (рч. Карасу), представ
ляетъ низменную, песчаную, безплодную рав
нину, усеянную солончаками и иесчаными 
буграми. ЗдЄсь замечательны: остатки древ
ней мечети (Кызмама) съ уроч. Гарямъ, изо- 
бильнымъ солью, на берегу моря, къ ю. отъ 
полуизсохшаго мелководнаго Хивинскаго зал.; 
ю ж н Є р  на 3 7  в .  Зеленый бугоръ (Гёзъ-Барглаукъ), 
а на 3 0  в. еще южнЄе Білый бугоръ, вер. въ
10 отъ моря, отъ котораго отдЄлень высох- 
шимъ култуксмъ. Вдоль всего берега, къ ю. 
отъ зал. Аджаиб-беюри, протягивается узкій 
и длинный заливъ или култукъ, отделенный 
отъ моря косою Чачмакъ. Гассанъ-Кулинскш 
зал. и м і р т ь  визкіе берега, песчаные или по
крытые камышомъ; съ востока въ него впа
даетъ р іка  Атрекъ. Еще южніе, близъ ю.-в. 
угла Касп. м., впадаетъ въ-море р. Гюргень, 
вытекающая изъ горъ, покрытыхъ богатою 
южною растительностію. Она впадаетъ въ 
море семью мелкими, покрытыми камышомъ
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рукавами и богатыми рыбою въ весеннее вре
мя. По обоимъ берегамъ ея находятся раз
валины древнихъ городовъ (А к-кала и Ал- 
т ы нъ-кала) , а вдоль праваго берега ріки 
отъ Серебрянаго бугра протягиваются на 150 
вере, остатки ст ін ь  (Кызыл-алланъ) съ раз
валинами семи древнихъ городовъ. Въ морскомъ 
отношеніи вое. берегъ отличается хорошими 
гаванями и якорными містами, въ заливахъ 
Красноводскомъ, Кендерлинскомъ, Тюб-кара- 
гані и др. Но в с і  они иміють одно важное 
неудобство —  иедостатокъ проточной прісной 
воды, которую находять только въ колодцахъ 
въ неболыпомъ количестві. При началі южн. 
берега К. м. на в. его оконечности находится 
Астрабадскій зал., отділенпый отъ моря полу- 
ос-вомъ Потемкинымъ, который оканчивается 
на в. длинною косою Гаумышъ пли Міань-кале 
съ тремя ост-ми Аширъ или Ашуръ, продол
жающимся на в. подводною косою, черезъ кото
рую бьетъ бурунъ. Длина зал. 56 врр., и онъ 
составляетъ весьма удобную гавань. Глубина 
его въ в. части 4 и 4*/г с., въ ю. части 
мельче; зимою зал. не замерзаетъ. Вое. берегъ 
его болотистый, а къ южному подступаютъ 
уступами высокія горы, принадлежащія къ ц і- 
ли Альбурса. Весь бер. Астрабадскаго зал. 
иміеть живописный видъ, покрытъ густымъ 
строевыиъ и корабельнымъ лісомь и обильно 
орошается горними ручьями. Вершины Астра
бадскаго хребта большею частію покрыты обла
ками, но въ ясную погоду оні далеко откры
ваются съ моря. Вдоль всего южн. прибрежья 
моря высокою стіною тянется огромный хре
бетъ Альбурсъ. Главныя приет. на этомъ берегу: 
Энзели, Мешедиссеръ, Латерудъ и АстрабаОъ. 
Изъ пихъ только въ Астрабадскомъ заливі 
хорошая стоянка для судовъ всякаго разміра; 
остальныя же д в і пристани, какъ и вообще 
в с і  рейды южн. берега, совершенно открыты 
со стороны моря, и только малыя каботажныя 
суда (не боліє 7 ф. углубл.) могутъ укры
ваться въ Энзелинской гавани или въ устьяхъ 
рЬкъ Сефидъ-руца, Лаиге-руда и пр. Спв,- 
запад. берегъ, къ з. отъ волжской дельты, у с і-  
янъ множествомъ рядовъ почти параллельныхъ 
между собою бугровъ, разділенпыхь удлинен
ными углублевіями, частію залитыми водою, или 
заливцами (мочагами), вдающимися въ Астра
ханскую калмыцкую степь. Бугры, наиболіе 
выдаюшдеся въ море, окружены этими залпв- 
цами, и составляютъ архипелага удлиненныхъ 
ос-вовъ, который протягивается вплоть до устья 
р. Куаы, занесеннаго пескомъ. Даліе продол
жается низменный берегъ, состоящій изъ нано-

снаго грунта дельты Терека; при юж. ея оконеч
ности, противъ устій Оулака, выдается въ море 
на с ів . низменный же полуостровъ Аграхан- 
скій, съ противулежащимъ ос-вомъ Чечнемъ, 
образующий съ берегомъ материка заливъ Агра- 
ханскій. Немного южніе устья Сулака придви
гаются къ морю вое. отрасли Кавказа и, прости
раясь даліе на югъ, въ большемъ или мень- 
шемъ разетояніи отъ моря, он і оставляють 
па берегу весьма плодородную и хорошо оро  ̂
шеппую равнину 5 которая отъ Петровска до 
Дербента довольно узка, песчана и усіяна 
множествомъ мелкихъ раковпиъ, лежащижт. 
иногда буграми; но южніе послідияго (въ 5 
перс.) почти вдругъ расширяется и образуетъ 
большую горизонтальную плоскость, угіянную 
вдоль берега солончакамп и минеральными гря
зями. Ближе всего горы подходятъ къ морю 
около Петровска и у дер. Буйнакъ, гд і почти 
упираются въ море, а потомъ подъ Дербен- 
томъ. Берегъ у послідняго состоитъ изъ из- 
вестковаго плитняка, который продолжается и 
на морскомъ дн і, и ділаеть рейдъ Дербента 
неудобнымъ для якорной стоянки. На этомъ 
берегу находятся каменоломни, минеральные 
источники, грязи, соленыя озера, нефтяные 
колодцы. Около устьевъ ріки Самуръ раски
дывается по самурской долині большой ду
бовый л іс ь  и здісь  же начинаются прекра
сные сады шелковичныхъ деревьевъ, черешеи'ь, 
грецгсаго оріха, грушевыхь, миндальныхъ, гра- 
натныхъ, винпоягодныхъ, перепковыхъ и абри
косо выхъ деревьевъ. Къ ю. отъ устья Самура 
берегъ прииимаетъ совершенно ю.-в. направ
лен^ и выдается далеко въ море на в. Апше- 
ронскимъ полуостровомъ, который образуется 
послідпюш отраслями Кавказе, хребта. Апше- 
ронскііі полуостровъ весь каменистъ, состо
итъ изъ известняка, богатаго раковинами, до
вольно высокъ, но вообще безлісень и дурно 
орошеиъ. Главное природное богатство этого 
полуострова составляютъ соль и нефть, а по
чти на ередині его выходить изъ земли го
рючій газъ. Берега полуострова приглубы и 
открыты, а на пихъ д ві пристани: въ проливі 
между материкомъ и островомъ Святымъ и въ 
Бакинской бухті. Острова, простирающееся 
отъ оконечности этого полуострова на во- 
стокъ, а также Бакинскіе острова, каменисты 
и одипаковаго свойства съ матерымъ берегомъ. 
Оконечность полуострова есть песчаная Ша
хова коса, которая замітно съ течешемъ 
времени вытягивается, отъ осушенія отмели. 
Бакинскш заливъ во многихъ отношеніяхь 
самый замічательный по зап. берегу Каспійс.
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м. Онъ прнлегаетъ къ Баку, важнейшему при- 
морскихъ пунктовъ Закавказья и съ моря при
крыть тремя малыми й- невысокими о-ками: 
Песчанымъ, Вульфомъ и Наргеномъ. Глубина 
его отъ 4 до 5 1/г с ., грунтъ жидкій нлъ, бе
рега кругомъ довольно приглубы и дно чисто, 
исключая рифа, идущаго отъ Браилова рынка 
(мыса); зимою рейдъ не замерзаетъ. Къ ю. отъ 
Апшеропскаго пол. высокій бер. продолжается 
еще до устья Куры, а отсюда снова простирается 
низменная местность между Акушою и Курою. 
Р ік а  Кура обильна рыбою, а на ост. много 
соляныхъ озеръ и нефтяныхъ колодцевъ и есть 
сірные минеральные источи. Между Курин- 
ской крсой и матерымъ возвышеннымъ бере- 
гомъ находится мелководный заливъ Кизылъ- 
агачъ. Къ ю. отъ него — ос. Сапа низменный 
и болотистый; проливъ, отділяющій его отъ 
берега, п м іед і не боліє 4 в. шир. и представ
ляетъ лучшее якорное місто по всему запад, 
берегу Каспійскаго м. Ос. Сара прежде слу
жилъ містомь пребыванія русской эскадры, 
крейсировавшей для охраны нашей торговли съ 
Персіей. Къ ю. отъ ос. Сара простирается возвы
шенный и гористый бер. Ленкоранс. у., поросшіи 
высокоствольными лісами. 6) Вулкан, явлены  
въ Касп. бассейтъ. Одну изъ самыхъ зам і- 
чатсльныхъ особенностей Каспійскаго моря 
составляетъ вулканическая містность, при
легающая къ Апшеронскому полуострову на 
ю. до Ленкорани и на противоположномъ бе
регу моря въ Красноводскомъ зал. и его 
окрестностяхъ. Продолжающееся дійствіе под- 
земнаго огня обнаруживаете здісь различ- 
ныя явлешя, указнвающія на сущеетвовавшія 
эдісь продушины внутренности земли: частыя 
землетрясенія (особливо около Шемахи и Баку; 
напр. 30 и 31 мая 1859  г. въ Ш емахі и 
дер. Баскалъ), обильныя истечегля горючихъ 
газовъ на твердой землі и морскомъ дні (въ 
Бакинскомъ зал.) и нефти (на Апшеронскомъ 
пол., ос. Сальяаі, Нефтяной б ал к і, ос. Че
лекені и п р .), сущеотвованіе многихъ саль- 
зовъ или грязныхъ вулкановъ (рядъ вулкани- 
ческихъ бугровъ, покрывающихъ ыатерикъ 
между Баку и Ленкоранью) и изверженныхъ 
холмовъ (порфировыя горы Красноводскаго 
зал.), частыя и недавнія извержешя (1 8 2 7 ), 
18S0  г. около сел. Баларджи, въ 1839  г. 
изверж. горы Бозтепе; въ 1854 г. при д. 
Іокмали въ 15 верст, къ сіверу отъ Баку), 
образованіе новыхъ острововъ при изверже- 
шяхъ въ мор® (напр, ос-ва  Кумани 1861
г.) и подъемы банокъ (напр. ос. Погоргьлая 
плита въ 1830  г. былъ уже островомъ, авъ

1815 еще банкой) и также горячіе источни
ки (близь Баку, Ленкорани и пр.). Со в с і -  
ми этими явленіями находится въ связи и 
самое образованіе морскаго дна по направле
нію отъ Апшеропскаго пол. до противопо
ложная берега моря (у Красноводскаго зал.) 
на в.-ю.-в. въ виді подводной гряды, разде
ляющей два овальныя углубленія въ котловині 
К. м., также пррфировыя скалы Красноводскаго 
зал., составляются, по замічанію Гумбольдта, 
продолженіе Кавказскихъ горъ, наконецъ и 
ряды камней и плятъ, лежащихъ подобно раз- 
валинамъ между ос-вами Святымъ и Жилшгь, 
и даліе послідняго еще въ виді Каменной 
балки. 7) Йзмпненгя уровня Еастйск. моря 
и его теченія. Другую геологическую осо
бенность-Каспійс. м. составляетъ замічаемыя 
на вс іх ь  берегахъ его изміненіь его уровня 
относительно сихъ береговъ, согласно под
тверждаемый всіми учеными писателями, посе
щавшими берега Касп. м. Обыкновенно при
нимается постепенное и постоянное пониже- 
ніе уровня К. м. или всего или только с ів . 
его части (Палласъ, Гумбольдтъ, Эйхвальдъ). 
Издавна существуетъ также м н іт е  о періо- 
дическомъ повышеній и пониженій уровня мо
ря, въ періоди около 30 или 35 л іт ь . Не- 
с о м н і н е о  также, что происходили въ К. м. 
и частныя изміненія высоты уровня относи
тельно береговъ, зависівшія віроятно отъ 
містныхь пониженій и повышепій морскаго 
гаа, что доказывается погруженіем'ь Караван- 
серая въ воды Бакинскаго зал., и другихъ ста- 
риипыхъ сооруженій на вое. и на юж. бере
гу моря (около Решта и при Серебряномъ 
бугрі). Вопросъ о постепепномъ обмеленій 
Каспійск. моря и вообще о колебаніяхь его 
уровня, далеко еще не приведень въ ясность, 
хотя самое явленіе это несомнінно п подтверж
дается множествомъ фактовъ, представляемыхъ 
всіми берегами моря. Первое научное систе
матическое изслідованіе этого вопроса было 
предпринято ак. Лзнцомъ въ 1830  г., посред
ствомъ сдиченш показаній различныхъ древ
нихъ и новыхъ писателей (Олеарій, Ганвей, 
Рычков!,, Кемпферъ, Палласъ, Лерхъ, Рейнегсъ 
и нр.) и собственныхъ наблюденій. Е зсл і- 
дованш Ленца показали, во 1-х ъ , что гипо
теза Палласа о древпемъ соединеніи К. м. 
съ Азовскимъ и Аральскпмъ подтверждается 
множествомъ доказательсхвъ, и во 2-хъ, что 
въ теченш продолжительнаго времени, отъ 
построенш Баку, до нашего времени, уровень 
моря подвергался нісколькпмь попереміннымь 
и продолжительными ионижешямъ и повыше
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н!ямъ. Сличеніе морскихъ картъ и гидрогра- 
фическихъ описаній, которыми не пользовался 
ак. Ленцъ дали возможность кан.-лейт. Соко
лову изслідовать вопросъ объ изміненіи уровня 
К. м. съ большою обстоятельностью. Онъ обра
тил!. свои изслідовапія на 6 пунктовъ, распо- 
ложенныхъ въ разныхъ частяхъ моря (ос-ва 
Печные, Подгорный, ост. Тюленії'і, ост. Два 
Брата, о. Песчаный, о. Дервишъ), п прншелъ 
къ тому заключенію, что несомненно уро
вень К. м. періодически изменяется, и вывелъ 
слідующія изліненія уровпя въ упомянутых'), 
местностях'!!:
до 1744  г ................ уровень моря возвышался

» 17(50 > . . .  . > > понижался
' 180!)— 14 г. . » > полны шился
> 1825 г.................. > » понижало»

въ 1825  » . . . . » » позиышшк’.я
до 1842 > . . . . > > понижался
съ 1847  > . . . . > г возвышается
Для изслідованія собственно прпчпнъ, озна
ченій мхъ измЄнєній ур. К. м., предприняли 
поныл изслідованія аіс. Абнхъ и ак. Бэръ. 
Но МІГІ.ПІЮ Абиха, изміненія уровня завпеятъ
і і. трехъ совершенно перюдическихъ движе-
II 1(1: L) господствующихъ на Кас. м. вітровь, 

) іМлобапій уров. по временамъ года и 3) наиме- 
ігію объясненное и кажется, самое важное— 
медленное повышеніе и понпженіе уровня сре
дины самого моря, происходящее въ обшир
ные періоди, но ясно усматриваемое изъ вс іх ь  
шшеприведенныхъ явленій. Случаііныя пзміне- 
нія уроппя моря зависятъ, какъ уже выше ска
зано, оть в'Ьтропъ, которые нагопяютъ воду 
къ тому или другому бепегу. При с'Ъверномъ 
ветре вода нагоняется въ южн. часть моря 
и тогда нанр. протоки волжскихъ устьевъ 
меліюгь и даже містами обсыхаютъ; при 
ю.-в. же в іт р і  (морян’Ь) вода приливаетъ въ 
мочажные прораны съ моря, протоки напол
няются водою и весьма скоро вода выходитъ 
изъ береговъ, заливаетъ окрестности и за
топляете броды. При повсеместной незна
чительности глубины въ с. части моря, на
гонные и сгонные вітры производятъ весьма 
чувствительное изміненіе уровня воды, повы
шая и понижая его отъ 4 до 6 ф., особен
но же у отмелыхт, береговъ. Подобные при
ливы и отливы бурнаго моря, вічно перели- 
вающагося отъ одного края къ другому, по
чти постоянны во в с і  времена года. При 
этомъ же пропеходятъ и теченія Каспійск. 
моря, преимущественно отъ вЬтровъ и осо
бенно вдоль береговъ. Другую причину те- 
ченій составляетъ огромный притокъ пріс

ной воды въ с ів . часть моря, притоки ея съ 
горкстыхъ з -г о  и ю-го береговъ, почти со
вершенное отсутствіе прісной воды на в. 
берегу и гораздо большая соленость морской 
воды въ южной части моря, сравнительно съ 
сінер. его частію. Впрочемъ, въ Касшйскомъ 
морі изпістно только одно постоянное тече- 
uie (до I 1/* узла) черезъ Карабугазскій прол. 
изь моря въ заливъ. 8) Температура, химич. 
составь и удгьл. вгьеъ воды Еасп. м. Относи
тельно температуры  моря н іть  еще сколько 
пнбудь систематическихъ наблюденій (ихъ мож
но ожидать отъ экспедйцій Ивашинцова), но 
замечается вообще, что у в-наго берега во
да охлаждается. При огромнолъ притокі п ріс
ной поды въ с. часть моря, вода въ этой ча
сти иміетт. весьма слабую соленость, а вер. 
на 20 отъ с. берега, особенно противъ усть- 
сит. Волги даже совс’Ьмъ прісная, но впро
чем!. свойство ея зависитъ отъ в'Ьтровъ, такъ 
что при пагопиыхъ вЬтрахъ она ділаетея 
чувствительно соленою. Но вообще только съ 
нриближеніем'ь къ пол. Мангышлаку вода д і- 
лается настоящею морокою. Въ воді, взятой 
на пути къ Ново-Петровску, оказалось (по разло
жение Менера) на 1 ,000 частей воды 14 час. 
разныхъ солей; слід, вода при Мангышлакі 
въ половину меніе богата солями, нежели вода 
въ Океані. А именно, опреділенное имъ содер- 
жаніе солей было:

Хлористаго натрія.................... 8 ,9 5 0 4
Хлористаго к а л ш .................... 0 ,6 5 1 0
Сірнокислой магиезіи. . . . 3 ,2 6 1 0
Сірпоїшслой извести . . . . 0 ,5 5 9 2
Кислой углекислой магнезіи. 0 ,2 0 5 4

» > извести . 0 ,3 7 3 0
Воды и п отер и ........................ 9 8 6 ,0 0 0 0

1000,0000

И такъ, изъ общаго в іс а  в с іх ь  солей н і 
сколько боліє х/4 (0 ,0 0 3 2 6  воды) приходит
ся на сірнокислую магнезію (горькую соль) 
и 3/5 на поваренную соль. Слідовательно 
пропорція сірнокислой матерій зд ісь  гораздо 
значительніе, ч ім ь въ океанахъ. Тоже видно 
и изъ анализовъ Гебеля, который пзслідо- 
валъ воду, взятую противъ устьевъ Урала въ 
40  в.) и нашелъ въ 1 ,000  частяхъ воды (по 
вісу ): 3 ,6 7 3 1  хлористаго натрія, 0 ,0 7 6 1  хло- 
ристаго калія, 0 ,6 3 2 4  хлористаго нагнія, 
0 ,1 7 0 5  двойной углекислой извести, 0 ,0 1 2 9  
двойной углекислой магиезіи, 0 ,4 9 0 3  сірно- 
кислой извести, 1 ,2 3 8 9  сірнокислой магне- 
зіи. Уд. в. этой воды б ы л ъ = 1 ,0 0 5 3 9 , а уд.
в. почерпнутой Гебелемъ 17 мая 1834  въ
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бухті окоіо Лебедевскаго поста при 14° P ., 
=  1 ,0 0 5 0 3 . Ген. Розе разложилъ воду, взятую 
въ 7 5 в. отъ устьевъ Волги и въ 7 5 в. отъ Четырехъ 
бугровъ (подъ 4 5 ° 3 9 ' с. ш.) на З1/̂  с. глуб., гді 
она была до того малосоленою, что вполні годи
лась для питья, и нашелъ относит, в іс ь  съ 
=  1 ,0 0 1 3  при 1 2 °5  Ц ., т. е. немногим, 
цревышающимъ относ, в іс ь  колодезной воды. 
Въ этомъ образчикі воды К. м. на 1000  час. 
найдено:

Хлористаго натрія . . . .
Сіриокислаго натра. . . .
Сірнокислаго горькозема.
Кисл. углекислой извести.
Кисл. углекисл, горькозема 
Воды и въ весьма маломъ ко- 

лич. органич. вещ ествъ................  9 9 8 .3 4 6

100,0000

И такъ вода Кас. м. содержптъ въ себі: 
Почти на 1 град, южніе отъ 

самаго ю.-зап. рукава устій
Волги, по Розе....................  0,1654°/о солей.

На пол-градуса южн. устья
Урала, по Гебелю . . . .  0,6294°/о >

Передъ мысомъ Тюб-карага-
номъ, по Менеру . . . .  1,4000°/о >

Морицъ (дирек. Тифлисской Магнитной Об
серваторій) опреділиль уд. в іс ь  трехъ пробъ 
воды, взятыхъ въ разныхъ частяхъ моря. 
По приведеній этого уд. в. къ температурі 
—J—2 2 °,3  Р ., и принимая за единицу в іс ь  воды 
при 3 ° ,2  Р., уд. в. воды близь Дербента опре- 
ділень въ 1 ,0 0 5 1 3 , въ Бакинскомъ зал. =  
1 ,0 0 6 0 9 , въ Астрабадскомъ зал. =  1 ,0 0 5 9 3 . 
По предварительным!. изслідовашямь, Морицъ 
въ 1 0 0 0  частяхъ воды Бакинскаго зал., на
шелъ 11,78 твердыхъ частей. Въ заливахъ 
же, иміющихь узкое соедпненіе съ моремъ 
содержаніе. солей несравненно больше нежели 
съ самомъ морі. Напр, по анализамъ Менера 
видно, что въ зал. Кайдакъ или Карасу, оно 
вчетверо больше нежели въ проході между 
полуос. Мангышлакомъ и ос. К удалы, а имен
но въ зал. Кайдакъ найдено нмъ 5 6 ,8 1 4  час. 
солей въ 1 ,000  частяхъ воды"; въ воді же, 
зачерпнутой (А. Васильевымъ) въ зал. Мер
твый Култукъ, найдена Меннеромъ 31 доля 
солей на 10 0 0  час. воды, а въ Красновод- 
скомъ зал. 1 6 .4 1 0  час. на такое же количе
ство воды. 9) Климатъ Каспгйской котло
вины. Для изученія климата по берегамъ Касшй- 
скаго моря, довольно продолжительныя мете- 
орологическія наблюденія производились въ 
нісколькихь пунктахъ и получены изъ нихъ

слїдующіе выводы (изъ 6  1 І Т Н .  наблюден.). 
Средн. температуры:

ХОЛОДНІ.ПШ . Т е м н и ш ,  
месяца. месяца.

Замы. Л іта . Года. Февраіь. 1юль.
Астрахань . . . - 4 ,1 19,3 7,6 —5,8 2 0 , 2

Авгус.
Новопетров, укр. —1,0 18,8 8,7 - 2 ,9

Янп.
20,0

Дербентъ. . . . 2,5 19,5 10,5 1 ,7 20,2
Іюдь.

3,4 20 11,6 2,3 20,7
Ленкорань . . . 3,3 19,7 11,5 2 20,5

Относительно вьтровь, въ Астрахани най
дено, что изъ 100  вЬгровъ приходится на:
N. N0. О. SO. S. SW. W. NW. 

7,65 10,47 20,29 2J,03 9,00 5,55 13,03 12,97
Среднее годовое направленіе вътровъ S . 78 О.

Среднее число дней въ году, въ которые 
замічались туманы въ Астрахани 1 8 ; сред, 
число дней въ году съ дождемъ и снігомь 75 
(то и друг, изъ набл. 1 8 0 4 — 13 гг.). Годовое 
количество дождя и сн іга въ Астрахани 4 ,08 , 
въ Новопетровскомъ окр. 3 ,8 8 , въ Баку 1 3 ,7 , 
въ Ленкорани 5 7 ,1  дюйма. 10) Торговля на 
Еаспійск. м. Торговля на КаМійск. м. про
изводилась уже въ отдаленной древности и 
считалась тогда весьма важною. Главнымъ 
торжищемъ на берегу Касп. м. былъ древній 
городъ на м іс т і  Астрахани, а на Волгі г. 
Болгары. Но эта обширная торговля прекра
тилась въ X IV  стол., по нашествш на Рос- 
сію татаръ. Впослідствіи, со времени Петра I, 
Каспшская торговля считалась прибыльною. 
Астрахань, находясь при устьі Волги, сооб
щается со всіми пдодороднійшими и промыш
ленными губерніями и съ нижегородскою ярмар
кою, и в м іс т і съ т ім ь Касп. м. сближаетъ 
этотъ городъ съ Персіей, Бухаріей и Хивой. 
Но не смотря на то, торговля К. м. еще маю раз
вита, и одну изъ главныхъ причинъ этого состав
ляетъ затруднительность и опасность плаванія 
по морю и засореніе устьевъ Волги. Для пере
воза русскихъ и персидскихъ товаровъ употреб
ляются суда (шкоуты), строящіяся не по прави- 
ламъ морскаго судостроенія, изъ дешеваго и 
маломірнаго л іса  и потому, не имія надлежащей 
прочности, суда эти не довольно безопасны. 
Управленіе ими поручается людямъ безгра- 
мотнымъ, обладающимъ только навыкомъ. Отъ 
частыхъ крушеній судовъ, по утлости ихъ и 
неумінью управлять ими, купечество часто 
предпочитаетъ сухопутный провозь товаровъ 
морскому. Такимъ образомъ значительная часть 
товаровъ, вредназначаемыхъ для Закавказья и 
Персіи, исключая громоздкйхьйтяжеловісныхь, 
отправляются съ Нижегородской ярмарки водою 
до Астрахани и оттуда сухимъ путемъ чрезъ

0 ,0 3 6
0 ,1 0 6
0 ,0 1 8
0 .4 4 0
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Кизляръ п Владикавк. въ Тифлисъ. По Кас. же 
морю изъ Астрахани въ Баку паровыя суда 
приходятъ въ пять дней и во столько же 
времени изъ Баку въ перейдете поріы, но 
парусные пгхоуты ходятъ иногда отъ Астрах, 
до Баку и по два місяца. Товары, предназна
чаемые для Персіи, отправляются изъ Астрах, 
моремъ въ Баку или Ленкорань и оттуда су
хопутно въ Персію, или прямо изъ Астра
хани въ Энзшш (въ Гиляні) и потомъ чрезъ 
Рештъ въ Таврисъ (около 2 0 0  в.) или въ га
вань Мешедъ-иссеръ (въ Мазандеранъ) и оттуда 
чрезъ Бальфрушъ въ Тегеранъ. Изъ Решта до 
Тегерана караваны ходятъ 10, а до Испагапи
15 дней. Отъ Мешедъ-иссера до Бальфруша 
21 в., а отъ послідняго до Тегерана 7 дней 
пути. Движеніе внешней торговли по Kacnifi- 
скимъ портамъ въ последнее 20 -л іт іе , счи
тая ереднія ежегодныя суммы за каждое 10- 
л ітіе, было следующее:

Въ 1 8 4 3  — 52 Г. Отпускъ. Привозъ.
Астрахань ................ на 379 ,016р . 6 4 1 ,5 4 6 р .
Б ак у ............................ > 1 48 ,463  > 3 5 5 ,0 3 4  »
Сальянъ.................... > 6 0 ,3 4 1  > 2 8 5 ,0 0 6  >
Ленкорань . . . . > 9 ,7 6 7  > 3 2 ,8 3 7  >
Астара (съ сухоп.) . > 3 7 ,2 9 2  > 9 6 ,259  >

63 4 ,9 6 9 р . 1 ,410 ,682р .

Въ < 85  3 — 62 г.

Астрахань............... на 3 3 4 ,4 9 6 р . 98 6 .2 7 7 р .
Б аку ............................ > 2 7 9 ,6 7 8  > 4 8 6 ,7 6 0  >
Астара (съ сухоп.) . » 2 0 7 ,7 8 7  > 3 0 2 ,2 7 3  >
Ленкорань ................ > 9 ,6 8 0  > 1 ,484  >
Усть-кура и Сальянъ > 186 > 509  >

8 3 1 ,8 2 7 р . 1 ,7 7 7 ,3 0 3 р .

Главные предметы заграничнаго вывоза изъ 
кастйскихъ портовъ: металлы и металличес. 
изділія, мануфактурный и фабричныя изділія, 
а также писчая бумага и нікотория краски. 
Главные предметы привоза: шежкъ сирегъ и 
нікотор. шелковыя изділія, хлопокъ и нікотор. 
бумажныя и зд іл ія ' рыба и икра, фрукты, а 
также чернильные орішки, рисъ и нікоторыя 
краски. Отпускъ золота и серебра въ русской и 
иностранной монеті по всЬмъ касп. портамъ 
среднимъ числомъ ежегодно составлял!.:

Отпускъ. Привозъ.
Въ 1 8 4 3 — 52 г. 7 6 9 .0 5 8  р. с. 2 ,6 3 4  р. с. 
Въ 1 8 5 3 — 62 г. 8 2 5 ,1 2 3  р. с. 3 ,4 0 2  р. с.

По всім ь касп. портамъ среднимъ числомъ 
кораблей ежегодно приходило: въ 1843 — 52 г. 
163 вмістимостью на 6 ,0 3 6  ластовъ, въ

числі ихъ съ балластомъ 14 на 671  лас., 
въ томъ же числі изъ Персіи 131 кор. на 
4 ,852  лас., изъ нихъ съ баллас. 2 — 3 на 
146 лас. Въ 1853  — 62 г. 43 4  кораблей
вмістимостью на 14,991 лас., изъ числа ихъ 
61 кор. съ балластомъ на 1 ,623  лас., вътомъ 
числі изъ Персіи 231  кораб. на 9 ,908  лас., 
и изъ этого числа съ балластомъ 31 кораб. 
па 613 лас. Отходило среднимъ числомъ ко
раблей ежегодно: въ 1843  — 52 г. 182 кораб. 
вмістимостью на 7 ,6 6 2  лас. и въ числі ихъ
17 кор. съ балл, на 98 0  лас., въ томъ числі
въ Персію отходило кораблей 119 , вмісти
мостью на 4 ,5 3 7  лас. Пзъ нихъ 9 корабл. 
были съ баллас. на 383  лас. Въ 1853  — 62 г. 
въ отході было корабл. всего 431 вмісти
мостью на 19 ,540  лас., изъ нихъ 96 кораб. 
съ баллас., вмістимост. на 3 ,478  лас. Изъ 
означеипаго числа въ Персію отходило 266 
кораб., вмістимостью на 8 ,062  лас. изъ нихъ 
съ баллас. 76 кораб. вмістим, на 3 ,2 8 8  лас. 
Главный портъ Касп. м. есть Астрахань (см. 
это сл.). Другой портъ на Каспійск. ж. есть 
Шандруковская пристань, складочное місто 
для большаго количества провіанта для войскъ, 
расположенныхъ на Кавказі. Здісь н іт ь  ни га
вани, ни рейда, и пристань представляетъ мно
гія неудобства. Третій портъ Дербентъ, иміеть 
весьма неудобный рейдъ, гді суда должны 
останавливаться за 2 в. отъ берега, ничімь 
незакрытыя отъ волненія. Низовая пристань 
(Низабатъ) къ ю. отъ Дербента и въ 4 0 0  в. 
отъ устьевъ Волги не посіщается купеческими 
судами и служитъ только для выгрузки ка- 
зеннаго провіанта. Суда останавливаются л і 
томь въ 2 и 3, а въ остальныя времена года 
въ 7 в. отъ берега и ничімь не защищаются 
отъ бурь. Бакинская гавань, въ зал. того же 
имени, хотя и лучшая на всемъ зап. берегу К. м., 
однако она небезопасна осенью и зимою при 
сильныхъ с ів . вітрахь. Ленкорань и А ст ара 
не иміють безопасн. гаваней и рейды ихъ откры
ты для вс іх ь  вітровь. Саринскгц рейдъ состав- 
вляетъ самую спокойную и безопасную при
стань па всей зап. стороні Касп. м. Откры
тое м істо противъ устья Куры представляетъ 
рейдъ, весьма важный по обширнымъ торговымъ 
оборотамъ произведеніями Сальяпскихъ рыбныхъ 
промысловъ. Купеческш суда приводятся частію 
съ среднихъ частей Волги и переділываются 
въ Астрахани и частію въ Баку или же и 
строятся тамъ, но всегда на одинъ образецъ 
и въ морскомъ отношеніи вовсе не иміють 
должныхъ качествъ; лучшія изъ нихъ кусовыя 
лодки, употребляемый почти исключительно
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дія рыболовства. Крушенія судовъ большею 
частію происходятъ у Чеченской косы и мыса 
Учь. Улучшенія судоходства и развитія тор
говли на Кас. м. можно ожидать отъ распро- 
страпенія на немъ пароходства. Въ навпгацію
1861 г. на Кас. м. действовало по перевоз- 
кЬ провіанта и частныхъ грузовъ 10 паро- 
выхъ судовъ, припадлежащихъ акціонерному 
обществу Кавказъ и Меркурій, а именно 6 
вянтовыхъ 70-ти сильныхъ шкунъ, 3 буксиро- 
выхъ парохода по 60 силъ, изъ нихъ одинъ 
былъ употребленъ для перевозки пассажировъ 
отъ Астрахани на взморье къ почтовымъ па- 
роходамъ и 1 буксирный въ 24  силы. Кро
м і того 23 парусныхъ шкуны и баржи вме
стимостью отъ 1 ,800  до 1 0 ,0 0 0  четвертей 
каждая, до 15 морскихъ буксирн. баржъ по 
2 0 0 0  четвертей каждая. В  сім  и этими су
дами перевезено въ разные пункты Каспій
скаго моря провіанта по договору съ прові- 
антскимъ департ. Воеи. Мпнпстерства 3 6 8 ,8 1 7  
четв. п выручено за то 3 6 1 ,6 0 0  руб. Закас- 
пійская компанія иміеть 5 парусныхъ шкунъ. 
Воешшхъ судовъ въ настоящее время находится 
въ К. м.: лароходовъ 7, винтовыхъ каионирскихъ 
лодокъ 3, винтовыхъ шкунъ 4, такихъ же барка- 
зовъ 4, такихъ же транспортовъ тоже 4, но 3 
изъ ихъ числа не могутъ выйти изъ Астрахан. 
порта по недостатку глубины. 11) Рыболов
ство па Ітспїйскомг моргь. Ршболовствомъ 
на Касшйскомъ морі и вообще въ Астра- 
ханскомъ краі занимались еще татары до 
присоединенія этого края къ Россіи. Потомъ 
Астрахане, воды съ ихъ богатійшими ловлями 
поступили въ від іы іе русскаго духовенства. 
Въ началі X Y III  сголітія в с і  Астрахапсісія 
річныя и каспійскія воды у русскихъ бере
говъ, объявлены были государствепною соб
ственности) и отдавались въ арендное содер
жаще разнымъ лицамъ. Въ 1769  г. участки 
этихъ водъ стали продаваться отъ казны част- 
нымъ лицамь, и въ исході X V III в. права на 
рыболовство стали главнымъ образоМъ при
надлежать владільцамь. Въ настоящее время 
рыбные промыслы распреділепы по всему поч
ти протяженно сівернаго и западн. береговъ 
Касп. м., также на юж. персидскомъ берегу 
(особ, прп устьі р. Сефид-рудъ) и въ рід- 
кихъ мъстахъ на вост. берегу, не по недо
статку тамъ рыбы, а по причині опасности 
отъ трухлеяъ. Главныя ловли на этомъ бе
регу находятся на Мангышлакскомъ полуос. 
при Новопетровсконъ укріпленій и па Тю- 
леньихъ островахъ. Богатійшія ловли на всемъ 
Касп. м. находятся на волжскихъ устьяхъ,

особенно т. н. учужныя ловли. За ними с л і
дують по обилію вылавливаемой рыбы Ураль- 
скія и Ставропольская. Въ числі послідпихт, 
самые богатые промыслы при устьяхъ Терека 
(особенно Черпорынск’.я на р. Прорві и Брян- 
скія ловли). По с. берегу замечательны еще 
Эмбйнскіе (противъ устьевъ р. Эмбы; и Астра- 
ханскіе вольные промыслы, въ открытомъ морі 
противъ устьевъ Волги. Въ южной части моря 
самые богатые промыслы Сальянскіе и промы
слы у персидскихъ и трухменскихъ береговъ. 
Валовой доходъ съ рыболовства по всему К. 
морю съ его притоками, за исключешемъ верх
ней и средней Волги, но считая в м іс т і съ 
Ураломъ по мнінію акад. Бэра, составляетъ 
въ настоящее время боліє 6 ,0 0 0 ,0 0 0  рублей, 
не считая множества рыбы, не идущей въ тор
говлю, но потребляемой рыбаками и вообще 
містнымй жителями. Ловля преимущественно 
направлена на красную рыбу (білугь, осет- 
ровъ, севрюгъ и стерлядей), а при устьяхъ 
горныхъ рікь еще п на лососей, такъ какъ 
эти рыбы цінятся гораздо выше в с іх ь  про- 
чпхъ. Количество вылавливаемой рыбы по 
всім ь ловлямъ Каспійскаго моря въ теченіи 
года опреділено по приблизительному исчн- 
сленію въ разнил эпохи числомъ пойманныхъ 
рыбъ: Палласомъ въ 1793 г., въ одной таб
лиці за 1830  г . ,  поміщеннной въ Журн. 
Мипис. Внутр. Д іль за 1832  г., и Гумболь- 
томъ въ 1834 .

По По По
Падласу таблиці Гумбольдту

1793. 1830. 1834.
Білугь . . 1 0 3 ,5 0 0  2 2 5 ,8 3 2  1 0 8 ,0 0 0
Осетровъ. 3 0 2 ,0 0 0  2 6 3 ,3 1 0  2 7 5 ,0 0 0
Севрюгъ . 1 ,4 4 5 ,0 0 0  9 3 2 ,9 9 8  1 ,3 8 5 ,8 7 5

Число лицъ, занимающихся рыболовствомъ 
въ Астраханской губ. опреділялось въ 1815 
году до 7 ,000  душъ, въ 1830  г. отъ 16 до
1 7 ,0 0 0  душъ, а зь  настоящее время число 
занимающихся рыболовствомъ возрасло еще 
боліє и полагается (1 8 5 9  г.) до 5 0 ,0 0 0  чело- 
ві№  (ст. Бочечкарова въ Архиві Калачова). 
Количество добываемой икры исчислено Палла- 
соиъ въ 1793 г. въ 1 2 3 ,9 7 0  а., по таблиці 
Гумбольдта въ 1 1 9 ,5 6 8  пуд., по показанію г. 
Кожевникова оно составляетъ 1 0 4 ,4 5 8 , а по 
таблиці, сообщенной ак. Бэру— въ 1 3 1 ,2 3 5  
пуд. ежегодно. Нісколько боліє подробиця 
данныя о количестві улова рыбы на Закав- 
казскихъ (Сальянскихъ) и Уральскихъ промы- 
слахъ были собраны касвійскою экспешціею 
Бэра. А именно на Сальянскихъ промыслахъ
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средніи уловъ рыбы ежегодно составлял-], въ 
пятилітіе:

« 9 4 9 — 5 0  ГГ.  1 8 5 1  —  5 4  ГГ.

Білуги.................  7,43d ш т. 10,232 шт.
Ооетровъ . . . .  28,183 30,852 >
Ш ипа.................  12,903 ; 13,612 >
Сзврюги..............  403,954 > 491,528 >
С о м а ..................  74,180 > 85,883 >
Ш ем аи ..............167,457 > 156,843 >
Л о со с и .............. 24,772 > 21,755 >
С азан а ..............  70,225 > 46,111 >
И кры .................. 22,652 пуд. 29,771 пуд.
Елея.................... 540Va > 7721/2 >
В я зп ги .............. 621 > 790 >
Бадыковъ. . . . 237,738 > 412,783 >

Ловъ рыбы на р. Уралі и въ его устьяхъ 
составляетъ исключительную принадлежность 
казаковъ Уральскаго войска. Сбить рыбы и 
продуктовъ рыболовства изъ Уральскаго вой
ска производится въ города низовыхъ восточ- 
иыхъ и среднихъ г-іії до Москвы, Владиміра 
и Ярославля. Въ 1855  г. онъ составлялъ:

Икры паюсной........................ . 5 ,4 0 6  пуд.
Красной рыбы соленой................  3 0 ,9 9 6  »
Икры зернистой............................  3 .6 6 4  »
Черной рыбы соленой................  1 8 7 ,6 2 2  »
Красной рыбы св іж ей ................  2 8 ,4 2 0  >
Черной рыбы свіжей....................  1 2 9 ,7 8 4  »

Вся ценность средняго годоваго улова за 
1852 и 53 года въ уральскпхъ водахъ опре
делена г. Данилевскимъ въ 1 ,1 0 3 ,0 0 0  р. с. 
Изъ этой суммы весь расходъ на уральское 
рыболовство составляетъ, в м іс т і съ заработ
ною платою около 1 7 5 ,0 0 0  р. с., слід, дохода 
остается для Уральскаго войска около 1 м. р. 
с., считая в м іс т і съ откупной платой. На 
все уральское рыболовство употребляется въ 
годъ морскихъ судовъ 117, морскихъ лодокъ 
4 7 3 , бударъ 3 ,0 3 2 , различныхъ сітей и не- 
водовъ 1 0 5 ,2 2 2 , багровъ 2 2 ,7 0 0 . Во всемъ 
Касп. рыболовстві употребляются различные 
способы и орудія лова, смотря по містили® 
условіямь и родамъ рыбъ, для ловли которыхъ 
они назначены. На нікоторых'ь рукавахъ 
Волги, на Уралі, Терекі и Курі употребля
ются забойки, а въ разныхъ рыболовствахъ 
заколы или учуги, вентери, сітп  различиаго 
рода, річныя и морскія между прочимъ ахонъ, 
ставныя и подвижная или плавныя подъ раз
личными названіями. зависящими преимуще
ственно отъ породы рыбъ, для которой ои і 
предназначены, неводы річные и морекіе, и 
спасти или крючья (крючной ловъ). Доходъ 
казны отъ каспійс. рыболовства простирается 
до 1 ,0 0 0 .0 0 0  р. с., въ томъ числі за"прода
ваемую отт, казны соль получается 2 5 0  тыс

р. с. (по 5 к. за пудъ), остальная сумма полу
чается въ виді подати за пользованіе морскими 
участками, п арендной платы за рыболовныя 
м іст а , отдаваемый на откупъ отъ казны. 
Важпійіпее изслідованіе Каспійскаго рыбо
ловства произведено Высочайше утвержденной 
ученой экспедиций назначенной для этой ц і 
лії вт. 1853  г. отъ Министерства Государ- 
ствешшхъ Имуществъ и при содійствіи Им- 
ператорскаго Русск. Географ. Общества, и нахо
дившейся подъ начальствомъ академика Бэра. 
Самый существенный вопрось, поставленный 
правительство««, въ инструкцш, данной для ру
ководства этой экспедицш, состоялъ въ томъ, 
уменьшается ли дійствительно, ловъ рыбы въ 
Каспшскоиъ морі, какъ на это давно- уже 
жалуются промышленники. При разрішенш 
этого вопроса экспедйція обратила вниманіе 
на три главныя обстоятельства: А) Обшир
ность самаго рыболовства, т. е. число рыб- 
ныхъ промысловъ и число ловцовъ; Б) общій 
запасъ рыбы во всемъ пространстві водъ, на ко
торомъ производится рыболовство, и В ) вы
годы, получаемфя отъ рыболовства. А) Обшир
ность рыболовства, „взятаго въ цілости, посто
янно увеличивается. Отъ времени до времени 
рыболовство развивалось въ новыхъ м істахь, 
въ которыхъ до того оно вовсе не произво
дилось н в м іс т і съ тім ь оно распростра
нялось все боліє и боліє въ глубь моря, 
вслідствіе чего количество рыбы, доставляе
мой торговлі, постоянно возрастаетъ, хотя 
и не вь такой м ір і ,  въ какой умножаются 
м іста лова, орудія его и число лпцъ, зани
мающихся ловомъ. Но в м іс т і съ тім ь нельзя 

-не признать уменьшены иныхъ породъ рыбы 
въ нікоторыхь м істностяхь, а для нікото- 
рыхъ породъ даже и общаго уменыпенія на 
всемъ пространстві моря. Б) Обшгй запасъ 
рыбы. Изсіідовапія ио этому предмету Касп. 
экспедйцій вполні подтвердили общее правило, 
что количество рыбы въ большомъ водовмісти- 
лищі зависитъ: а) отъ количества раститель- 
иыхъ веществъ, образующаяся въ немъ еже
годно отъ естественныхъ условш, и б) и отъ 
того, можетъ-ли достаточное число рыбы дости
гать до м ість , удобныхъ для метаиія икры. 
Первое, т. е. количество растигельн. веществъ, 
не подверглось никакимъ существенным!, пере- 
мЬнаиъ въ историческое время вь Каспійск. 
морі, потому для ріш еаія вопроса объ умень- 
шеаіи количества рыбы, надо было изслідо- 
вать различпыя условія метапія икры разными 
породами рыбы. Въ этомъ отношеніи рыбы 
Каспыс. м. разділены акад. Бэромъ на три
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разряда: а) рыбы, которыя мечутъ икру въ со
леной воді нигді не уменьшились, но такихъ 
породъ въ Касп. морі очень немного, б) ры
бы , которыя мечутъ икру въ прісной воді, 
но не иміють необходимости для этого высоко 
подниматься по рікамь, вообще тоже не умень
шились (кромі немногихъ породъ въ нікото- 
рыхъ містностяхь). Къ этому разряду принад
лежать, кромі собственно р-Ьчныхъ рыбъ, еще 
и в с і  т і ,  которыя живутъ въ мало соленыхъ 
частяхъ моря вблизи устьевъ болыпихъ р ік ь  
и большая часть т іх ь  рыбъ, которыя прово
дять часть года въ боліє соленыхъ містно
стяхь моря, т. е. вообще частиковая рыба  или 
(черная на Уралі). Напр, могущія жить по
стоянно въ ріїсахь и озерахъ: сазанъ, лещъ, 
судакъ, окунь, сомъ, щука, красноперка, ясь, 
карась, линь, чехонь, жерехъ и разныя сор
т а  тарани, и поднимающаяся въ ріки изъ 
соленыхъ частей моря: вобла, бішенка, ше
мая, кутумъ и сомъ. Общей убыли въ этихъ 
рыбахъ вовсе не замічается. Имп постоянно 
переполнены рынки и огромная масса ихъ 
употребляется на жиротопленіе, по причині 
весьма низкой цінности этихъ рыбъ, для коихъ 
низовья Волги иредставляютъ своими безчислен- 
ными мелкими водовмістилищами необыкновенно 
выгодныя условія относительно метанія икры и 
образованія питательн. веществъ. Другія м іст
ности, столь же благопріятішя какъ и устья 
Волги: на юж. берегу Эпзелійское озеро, зап. 
берегъ отъ юж. его конца до устья Куры, 
также устья Урала. Уловъ частиковой рыбы 
постепенно возростаетъ, но містное уменьшеиіе 
нікоторыхь ея породъ не только возможно, но 
часто п поразительно и зависитъ отъ весьма 
разлпчныхъ містныхь причинъ. Напр. оч. ве
лико уменыпеніе шемаи въ устьяхъ Терека и 
особенно въ самомъ с ів . изъ нихъ въ Прор- 
в і  (Черномъ Рынкі); уменыненіе это зави
ситъ отъ оскуденія воды въ этомъ рукаві и 
неблагоразумному потребитедьномъ лові. Въ 
Астрахани и особенно около Царицына, ловит
ся теперь гораздо меніе частиковой рыбы, 
чім ь въ прошедшемъ столітіи , что зависитъ 
отъ постоянно возрастающаго лова ниже Ас
трахани, отъ котораго избытокъ приплода въ 
меяыпемъ числі поднимается вверхъ по Вол
г і  , находя себі достаточное пропитаніе въ 
ея устьяхъ. Вообще містныя уменыпенія ча
стиковой рыбы завпсятъ главаымъ образомъ 
отъ того, что изъ сосідственвыхь містностей 
пропускають, вслідствіе огромнаго лова, ме
н іе  рыбы туда, гд і замічается эта убыль, 
в) Нельзя не признать медленпаго повсеміст-

наго уменьшенія т іх ь  рыбъ, которыя для 
метанія икры должны подниматься высоко по 
рікамь, каковы: осетры, шипы, севрюги, білу
ги и лососи. Но уменьшеиіе это не такъ значи
тельно, какъ обыкновенно думають; въ нікото- 
рыхъ містностяхь оно едва начинаетъ стано
виться замітнымь, въ другихъ довольно силь
но, въ третьихъ наконецъ идетъ столь быстро, 
что не можетъ не возбудить опасеній. Наибо- 
л іе  значительно уменьшеиіе рыбы въ устьяхъ 
Куры, Эмбы, Терека и Урала, вслідствіе 
излишняго вылова этихъ рыбъ во время ихъ длин- 
наго пути (напр, до 5 0 0  в. отъ устьевъ) вверхъ 
по рікамь до м ість удобпыхъ для метанія икры. 
Другая причина, уменыііеній количества крас
ной рыбы зависитъ отъ постепеннаго обмелі- 
нія устьевъ всіх ь  р ікь , впадающихъ въ Кас. 
м. При этомъ замічается боліє быстрое умень- 
шеше добыванія икры, нежели рыбьяго мяса. 
Этотъ замічательпый фактъ акад. Бэръ объяс- 
няетъ тім ь, что крупную рыбу ловятъ прежде, 
нежели она успіеть вырости. Извістно, что 
очень большая самка білуги несетъ массу 
икры въ 1/з своего в іса , самка средней вели
чины только въ 1/4, а молодая самка не свыше 
1/б. Слідовательно, 1 .000  пуд. рыбы, состоя- 
щіе изъ крупныхъ экземпляровъ, даютъ несрав
ненно боліє икры, ч ім ь 1 ,0 0 0  п. такой же 
рыбы, состоящей изъ мелкихъ экземпляровъ. 
Принимая что природа щедрою рукою возна- 
граждаетъ убыль рыбы, происходящую вслід
ствіе усиленнаго лова, и что при томъ же 
обиліи веществъ, слумщихъ пищею рыбі, 
масса ее не уменьшается, нельзя не признать 
одпаісоже, что заміиеніе старыхъ пндивидуумовъ 
одинаковою по в ісу  массою молодыхъ должно 
йміть послідствіемь уменьшепіе количества 
добываемой нкры. В ) Выгоды , получаемыя отъ 
рыболовства, уменьшились въ гораздо большей 
степени, нежели число ловимыхъ рыбъ, такъ 
какъ производство лова въ К. м. и особенно 
около волжскихъ устьевъ дорожаетъ, вслідствіе 
того, что рыба становится осторожніе и труд- 
н іе  попадается, а также что количество кра
сной рыбы, т. е. самой Ц І И Н О Й ,  постепенно, 
хотя и медленно, уменьшается. Еще боліє 
существенною причиною уменьшенія выгодъ, 
получаемыхъ отъ рыболовства, служить, по 
зшіпію акад. Бэра, еще п то обстоятельство, 
что рыбопромышленники чрезмірно увеличи
в а ю т  число рыбныхъ промысловъ, количество 
работниковъ, и въ особенности количество 
рыболовныхъ снарядовъ. Но такъ какъ при 
этомъ увеїяченіи средствъ и орудій лова 
количество рыбы, служащей предметомъ до-
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бьрш, не увеличивается, то чистая прибыль 
рыбопромышденн. естественно должна умень
шиться вычетомъ изъ нее процентовъ съ излиш
не затраченнаго капитала.

(Бпблогр.і Геродотъ, вт. кн. К ло, I, \ CCII (перев. Larcher, ed 
MD OCX X X V I; Т. I, p. 132— 4 ) ,  \ C C IV; S trab o , lib . X I , p. 177, 
перев. de lu Porte du Treil n Coray, Т. IV , ст . 220 пер. a SOI тек ., 
с. 2н8 т ек ., r j .  ЛМ1І, кн. X I, с. 320 —527, г і .  X IX , с. 321 лер., 528 
т ек .; B a k u s, ппсат, 1400 г., въ Notices et extra its  de la  B ib lio - 
tlieque du R o i, Т . II, 1789; Olearm s, Persianiache Reise, Am sterd., 
1651 ( 4 ° ); id. E elat. du voy. de M oscovie, T artarie  et de Perae etc. 
(1 6 3 5 — 0 ,  P a ris , 1656 ( 4 ° ) ,  id. J6 7 9 ; K am pfer, Am oenitates 
exoticae 1685, его же, пзд. 1712; Avril (рете) voy. конца XV II 
d Ііка, 72; Engelbert Jea n  Perry, E ta t  present d e  la  Grande Ruasie, 
B ru x ., 1717, p. 127— 172; Strahlenberg , d N. n O . Eu rop a, 1730, 
p. 27; On. Кас. м.. Соіімонова, лоція, пзд. 1731 r . ;  ВудруФа, плав,, 
1742— 43 r .;  Hanway ( Ja b n ) , a  historical account o f the b ritish  
trade over the Caspian Sea etc ., L ond,, 1753 ( 4 ° ) ,  4 v ., id. на нЄм. 
яз., нзд. 1769 (4° ), 20; id. Zuverlässige Beschreib , seiner R eisen  
von Lond. durch Ruaal. n Persien , Hamb, и L eip z., 1754 (4 Ü), 20; 
Ежем. соч. 1760 г ., II-e  п о іу г ., с . 1— 48, 99— 140, 1911—232, 291 —
308, ст. Гербера о Касп. м.; 1762 г .,  І п оісв .,  с. 413 (Ры чкова}, 
1763 г., I. 1 - 3 3 ,  99— 123, 1 9 5 - 2 4 6 ,  2 9 1 -3 2 0 ,  387— 432 (Coiiuo- 
нова, опвелп. Кагпінск. м .-) ;  M uller’s Sam m lung. Russ. G esch.; 
Т. IV  и V II; S tr itte r, Memoriae populor., Т . I , p. 516; Рычкова 
(П етр а-), топографія Оренбургской г., 1762, т. 1, с. 203—211; Ив. 
Лепехпна, днев. зап. нутешествія по разв. провпн. Росс, госуд. въ 
1768 п 1769 г ., С .-П ет., нзд. 1771 г ., ч. I, стр. 516 п пр.; сппсаше 
Каспійск. м. отъ устья р. Волгп, огъ прот. Ерховскаго до устья 
р. Астрабацкой, С .-П ет., 1783; Gmelin’s , R eise, I, 111, IV , 1, 267, 
Гмслппа, пут. по Рос., 1785 г . ,  Касшйс. м., ч. I ll, пол. 2 -я ; Lerche 
( Jo h .  Ja co b -), Lebens- u. Reisegesch. m it Anmerk. u. Zusätzen 
borausg. v. A F .  Büsching H allo, 1791; Büaching’s M agaz., T .
I ll , p. 15; Guldens tadt’s, R eise; P a lla s , Reise durch verschied. 
Prov ., Т. II, 233 — 4 , 348— 6 9 , T. I l l ,  4 2 7 - 3 1 ,  4 3 6 - 5 9 ,  Т . V II, 
212—226, 132— 3 — 9; P a lla s , 2 - me vo y ., II, 1 ; P allas , Neue Nord. 
Boitrage, IV , 1 — 104 (G m elin, Bem erk üb. d .  pers. Land G h ilan ); 
Далласа, ва рус. яз ., путеш. її о рази, про о. РоссІііе. Имп., ‘2 пзд., 
1 8 0 9 ,ч . I, ст . 631 — 4 ; Татищ еву, Лексик. Россшск. ист., геогр., 
пол. и граждане., 1793, ч III, с. 181— 6,- Reinegg’s ( Ja c ) ,  Allgem. 
h ist.-top ogr. Beschreib, d. K a u k ., 1797, 2 v .; Хоз. опис. Астрах, 
в Кавказ, г., взд. Им. В. Эк. Об., 1809, С. 2— 15; B ell o f Antermony 
Trav, from . S t.-P e t. in R uss, and parts of A sia, v. 1, 1778; M ar
chall de B ieb erste in , Tableau des prov. sit. sur la  cöte occid. de la  
mer Caspienne, S t .-P e t ,,  1798; S torch d. R. R . ,  11, 143, IV , 239, 
‘292, V , 40 , 323, его же, Kussl, m it. A l., I, IV , 24— 80; рукоп. Лоц. 
Кас. w., иітур. Ларвва, 1830 (в ъ  арх. Гпдр. Деп. Мор. Мпн.)-, Aug. 
Guil. Kephalides, do h istoria m arls C aspii, G öttin ., 1814-, E n gel
hardt п Parrot, 1, 251; Подр. оппс. їіереін, зап. во время проба, 
пзъ Астр, на Кавк. и въ Грузію, 1827 г . ,  Н. И.; Reinegg’a and 
M arschal B ieberstein , a  general, h ist, and topogr. descr, of Mount 
Caucasus, Loud., 1807, 2 v . ;  Пик. Муравьева, Пут. пъ Туркменію 
п Хиву въ 1819 и 20 г ., съ карт, н черт., 2 ч ас., Москва. 1822, 
G am ba, voy. dans l a  Russie M er., Pari« , 1826, 2 v .j Eichw ald 
(E d w .) , Introd. in h ietoriam n atur C aap iiM ana, 1824 ( 4 ° ) ,  eroa>e, 
Plantarum  novarum in itinero Caspio-C aucasico obsorv., Vilnae, 
1831— 33 (fo l.) ,  его ж е, R eise a u fd. C. M ., 1825— 26, IB d ., 1 A bth-, 
S tu tt. n F ü b ., 1834, его же, Alte Geogr. des C. Meer, e tc ., B e rl., 
1838, его же, F au n a C aspio-Caucasica, P e tr ., 1841 (4°), его же, 
Zur Naturgesch. der Kaap. M eerea, M oscow ., 1855 ( 4 ° ) ,  его же, 
Em  paar Worte über Naphtha auf der In sel Tschelekan, S t.-P e t., 
1857; G. R o se, Reiae; II , 1842, p. 293, «H6; M uller, S trom syst. d. 
W olga, p. 617 — 679; Humboldt, Asie C entrale, 532, 654; F rä ser, 
Trav. and advent, on the Саар, aea, L on d ,, 1826; Зябловскін, Ст. 
оп. Pocciüc. пмпер., 1808 г , ,  I ,  стр. 48—63, Л*, стр. 120— 6; П. 
Забюцкаго, Оппсан. Талышнпскаго ханства, стр. 7 ; П. Неболь
сина, Уральцы, с . 49 ; Стат. М ат., отд. II, с- 12; В іс т .  Имп. Рус. 
Геог. Сб., 1831 г .,  N 3 , с . 1 — 26, отд. IV , кп. 6 , отд. X , с . 39 — 63,
1852 г ., кп. 4 , отд. V II, с. 162— 170, 1854 Г-, кн. 2, отд. II, С. 121 —
3 (с т .  Спасскаго-Автомонова), кн. 1, отд. V, с .  1 — 19, 1837, кн. 
1 , отд. V I, с. 53 (очеркъ Туркм. земли бар. Боде); Зап. Имп. Рус. 
Геог. Об., IV , с. 1 — 120 (обозр. вост. бер. Кас. м., Бларачберга),
V II, 167 ( с т .  об. Персіп), кн. X I, ак. Бэра, учен. зам. о Каспїііс. 
м. п его окрестностяхъ, с. 181— 224, 1863, кн. I, ст . 33— 32 ( с т .  
Ивашпнцова) , кв. И, с . 114 ( с т .  Ульскаго); Зап. Кав. Отд. И. Р. 
Г. Об., 1853, кн. II, с, 6 6 —152 (с т . Ханы кова), 1862, кн. V , с .  1— 
18 (с т . А бпха); Зап. Гпдр. Деп., III, 169, IV, 102, V , 111, V I, 1, 
81 , V II , 213, V III, 239, IX , 162, X , 1; Морс. Сб. 1856, N 7 , оффиц. 
отд ., с. 65— 82 ( с т .  И ваш ввцова), 1837, N 9 ,  11, 18S8, X X X IV , 
см. стр. 1 , X X X V I, пеОФ. ч., стр. 299. I860, N 3, оф ф и ц ., стр. 197, 
1861, N 12, неоФ., стр. 310, 1862, N 6 , стр. 214, 1863, N 2 п 6 , 
стр. 13 — 40, 183, 243—273; Жур. Мпн. Вп. Д., 1831, кп. 2 . ст . 161, 
1833, т. 9 , с. 187, кн. 6 , с. 187, 1834, т. II, с. 2 2 8 - 2 3 4 ,  N 1, с. 33,
1835, т. X V I, с . 379, 1836, т. X X , с. 187, 1847, т. X V III, с . 147; 
Ж. М. Гос. Им., 1851, т. 39 , С. 1—20, 3 0 1 — 322 (х о з . ст . Астрах, 
г ., Михайлова), т. X J j , отд. II, с . 1 (рыбол. въ Астр, г .) ,  т. X L IX j 
отд. I ,  с. 4 (ры бол.), L V II , отд. II, с. 147, т. L V III ,  отд. II, с.
1 (с т . Бэра о Касп. рыбол."), 1854, т. 50, с. 35— 63 (о Кас. рыбол.), 
Гор. Жур. 1827, IX , с. 17 (мни. пол. А пш ер.), 1828, ч. 1, кн. 2 , с

150 (о  вулк. явл. въ Бакине, пров.), 1830, II, 403, 1836, ч. I ,  с . 389, 
(геогн. обоэ. вое. бер. Касп. м .}, N 3 (оп. Чинка"), ч. II, с . 209 ,
1837, ч. I, с. 177, 1838, ч. I, с . 1, 1840, ч. II, С. 186, 1842, ч. IV , с. 
102, 175, 1847, ч. III, с. 400 (гориез. воды Касп. м ., ак. А бпха); 
1854, ч. I, с. 136 (изверж. въ Б ак у ), 1858, ч. IV , с . 478 (о  горюч, 
газ. въ А страхани); Кавказ. В1»ст, , 1828, ч. I ;  Закавк. ВЄстн., 
1852, N 46—52, 1833, N 1 (тор говля); Кавказъ, г а з ., 1848, NN 3, 
4, 11, 12, 13; Сборнпкъ газ. Кавказъ, 1848, ч. I , с . 96 (о ч . зап. 
бер. Касп. м., Соколова); Ж. М. II. Пр., 1844, N 42, отд. 7 , 1857, 
N 93, отд. 7 , с . 133 (пзел. Бэр а); Ж. Пут. Сооб., 1831, ч. S; Ж- 
Мивуф. и Торгов., 1849, ч. 2, с. 232; B 'tcin . Промыт,, 1860, Ч. IX  
(ры бол.), 97— 114; Ком. газ., 1837, N 6 1 - 2 - 3 ,  1846, N 103, 1849, 
N 27, 1851, N 6 —9, 1856, N 138; С.-Пет. вЬд., 1857, N 260, с. 
1,353, 1858, N 14 8, с. 863, N 221; Сі-вер. Пчелз, 1842, N 60, 164, 
200, 1844, N 8, 9, 48, 34, 1843, N 97, 242, с. 963; Отеч. Зап. 1820, 
ч. I ll, N 6, с . 168 (о  затруд. плавашя по Кас. м .) ;  Рус. Инв. 1830, 
N 217; Библ. для Ч т., 1838, X X V I, с . 127—212 (п у т. Зйхвальда); 
Сыпь Отеч., 1836, ч. 177, с 3 п 36 , 1850, кн. XII, наукп п худ ., с. 
1—20 ( с т .  Зйхвальда); S t.-P e t. Z eit., 1857, N 149; Зап. Гпд.Деп., 
ч. I ll, с. 169, 2 0 3 - 4 ,  IV, с .  126 — 8, 102, V, с .  126— 7, 1 5 8 - 9 ,  V I, 
с . 1— 34, 81, V II, с . 213— 227, 530, V III, с. 261—7; Архпвъ Кала
чова, 1859, V , ст . Бочечкарова, объ Астрах, и Кавк. рыбол.; Астр, 
губ. ВІ5Д., 1838, N 30, 31, 1843, N 30, 1845, 24, 26 , 27, 29, 30, 33, 
34, 36 (древ, торговля ва Касп. м .), 1851, N 3 , 8 , 24 (тюлевій 
промыс.), 1854, N 3 2 - 6 , 3 6 - 3 2 ,  1855, N 8 , 1856, N 43; Самаре, 
губ. В'їзд., 1853, N 38 (глуб. Кас. м .); Сарат. губ. ввд,, 1830, N 13; 
Отч. обш. Кавк. и Мерк, за 1861 г., с. 11; Comptee rendtis hebdom., 
1843, N 15 (p . Hom m aire de H ell); Воен. ст. on. Рос., Астрах, г ., 
Ставропол. г., Шемахпнскоп г ., Дербентской г.; Revue Univreaelle 
ann. 11, Т. V , p . 209— 11 (p a r  K laproth, pöches de la  m er C asp., 
пзъ Nouveau jo u rn . aaiatique); ann. V  (Czaycow aky, Commerce 
de la  m er C a sp .); jo u rn . dea E con om ., 1844, p. 352 (Hom m aire 
de H ell, N avig, e t pöcherie d« la  m er C a sp .) ; Erm an’s , A rchiv, 
1843, S. 1, 1845, S . 133, II, 9, 405— 433, III, S. 1 - 1 1 ,  X, S . 333; 
Zimmermann, Geogr. Analyae etc ., Berl., 1840, 1843 ; Erdm ann, 
R eise, I, 184 e tc .; Зверсмана, е ст . ист. Оревб. кр , пер. В. И. Даля, 
ч. І, с. 89—90; Hermann, S t .,  141; Schnitzler, l ’Em p. des T sars , 1, 
61; Deutsche V ierte ljarig e  Schrift. Apr. Ju n i 1837, 221 e tc . ;  Глге- 
мсйстера, топог.-хоз- он. Прпкаси. края, въ Зак., С .-П ет,, 1830; 
Березина, Пут. по Дагес. п Закавк,, ч. I, с . 17; Броневскій, пав. о 
Кавк., ч. I, с . 214 — 334; Обозр. влад, за Кавказпмъ, ч. III, с . 46 , ч.
IV , стр. 13 ; Homm. de H ell, voy. dans lea Steppes e t c . ; R ose, 
Poggend. A nn., 1833, 33 B d ., S . 183; F r . Goebel’a, Reiae in die 
Stepp, d. Südl. R u sa l., В. I , S . 1 2 0 - 1 7 6 ,  В. II, S. 101—3; P arro tt, 
Ueber die Hohe dea Casp. M. u. d. Hauptspitz, d. Caucaa. Gob., 
D orp ., 1839; Гр. Небольсина, Стат. зав . о внііш. торг. Рос., ч. II, 
с. 146— 172; с т . обозр. внііш. тор. Рос., ч. I п II ; п . Нсбольспна, 
Библ. хоз. и коммерч. знанні, 111; Ком. ст. 1843, Кас. м .; Веселов
ского, О климате Россіи, С. 91 , 126, 147, 164, 171, 176, 189, 228, 
244, 253—6, 2 6 6 —7 , 2 7 0 ,2 9 8 , 311, 322, 340— 1, 354, прпл. 154 — 
6, 217, 263, 314; Мурчпсона, Геолог, опис. Евр. Рос. и хр. Ур., 
перев. Оаерскаго, т. 1, гл. X III, 111-, B u ll, de ГАс. Im . dea Sc. de 
S t .-P e t .,  S c . phys. m atbem ., VI абгів, Т . V II (1 8 3 6 ) ,  p, 57 , Т. XV, 
N 340 и 341; M6m. do l ’Ac. d. ae de S t .-P e t .,  VI ебгіе, 1833, p. 
67— 102; Ученые труды о Касп. м ., акад. Бэра; K asp iache Studien 
aua dem B u ll, de la  Cl. phys, m ath, de l ’Ac. Im p. des Sc. de S t .-  
P e t.; также S t.-P e t. Z eit., 1853, NN I, 3 1 - 3 4  и 60, II, 122, 125, 
131 — 4; M elanges phya, e tc liim ., t. II, p. 181, 213 , 295 ; Наследо
вана о сост. рыболовства въ Рос., т. IV и V , пзд. Мин. Гос. Им., 
1861. Карты и описи Кас. м.: древнія карты Кас. м. перечислены 
и изображены въ соч. Омора де Гелля, т. I ll; замечательна: Но
т а  п п ,  geograph, nova e x  O r ie n te  gratioaisaim a duabua tabulia 
sp ecialissimia coütenta, quorum una m ar Caspium e tc ., Norim 
b erg ; кар. Kacniiic. моря, Сонмонова, издан. 1731 г . ,  и опись Дол
матова, 1726 г., описан. восточн. бер- Каспійск. моря, Токмачева 
п Папина, 1764—3; рукописи, карта Токмачева, въ архиве Гпдр. 
Депарг., N 2 ,246; кар. Гр. Войповпча, въ его плавав, по Каспшск. 
м-, 1781—2, составл. „по прежними оппсямъ, нсправлеивая раз
ными вновь дополненными“ ; псторич. жур. эскадры гр. Войновича, 
1809 г . ;  генерал, карта Касп. м ., пзд. 1796, сочпн. въ 1790 съ раз. 
картъ адм. и кав. Погаевымъ, „последовательно многпмъ въ разн. 
время лллвашпмъ и оппсямъ“ ; кар. „Спняго Морца“ , штурм. Ере- 
мпса, 1774; опись ос. Святаго и зал. Масгышлакскаго, лейт. Мол
лера; кар. Касп. м., пзд. въ 1807 г, Голеяшцевымъ-Кутузовымъ, 
съ п о сл Є д вєй  описи и картъ; Атласъ Касп. м. штур. 8 е л . Колод- 
кпна, пзд. 1826, съ описей 1809— 14 г. Въ 1845 году г . Ханыковъ 
пздалъ карту зем. Киргиз. Внутр. и Мал. орды, прпл. къ N 10 
Ж. М. Вн. Д., 1843 г. Въ настоящее время (с ъ  1856 г . )  произ
водится подробная съемка Касп. м. особой гпдрогр. эксиедпщей, 
подъ нач^льствомъ кап. 1 ранга Ивашянцопа).

Касп ЛЯ, р., Смоленской и Витебской 
г-іи, л ів . пр. Зап. Двины. Беретъ начало въ 
Пор’Ьчскомъ у. изъ оз. Каспля, юііющаго до 
8 вер. дл., направляется къ с. до г-да По- 
річья, оттуда къ з. до Витебской границы, 
оттуда въ с.-з. до своего устья, находящагося 
при г-д і СураасЬ. За начало р. Каспли выше озера
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нікоторые считаютъ рч. Клёну (которая обра
зуется изъ трехъ источниковъ въ Порічскомь 
у. ири дер. Черняні и Роскоші и послі 12 
вер. теч. къ в. впадаетъ въ оз. Касплю), дру
гіе рч. Выдру (берущую начало въ Смолен- 
скомъ у. при дер. Олыпі и послі 25 в. теч. 
къ з. впадающую въ то же озеро). Дл. теч. Кас., 
принимая Выдру за истов*, ея, 120 в. ІПир. 
ріки ниже озера отъ 10 до 20  саж., глуб. 
весною до 25 ф. Берега сначала круты, осо
бливо около с. Каспли, потомъ отлого-хол
мисты до д. Лукихи, даліе низменны и л і- 
систы до Порічья, а отсюда круто возвыше
ны почти до устья. Па этомъ посл’Ьдпемъ 
протяженіи прав. бер. комапдуетъ л’Ьвынъ. 
Каспля сплавна отъ с. Каспли, судоходпа огъ 
Порічья, т. е. отъ устья сплавной Гобзы. 
Навигащя производится въ началі апріля и 
продолжается впрочемъ толысо отъ 3 до 7 
дней. По Касплі сплавлялось сред. числ. еже
годно въ 4-літіе 1 8 5 9 — 62 г. до 3 7 0  судовъ 
съ грузомъ 1 ,8 8 9 ,8 9 0  на 2 ,1 1 1 ,0 8 0  р. Глав
ный товаръ, перевозимый но Касплі, есть пень
ка (1 ,0 1 7 ,8 1 2  пуд. на 1 ,5 8 1 ,2 7 5  р.); второ
степенные предметы: хлібь (4 7 9 ,4 5 2  пуд. на 
2 0 2 ,7 1 0  р.), маслоб. сім . и растител. масла 
(2 5 6 ,7 4 4  пуд. на 1 3 4 ,0 0 6  р.), чугунъ и желізо 
(4 9 ,8 8 0  п. на 5 0 ,990  р.) и пр. Почти в с і  товары 
доставляются изъ Орловской г. Сверхъ того, 
по Касплі отъ с. Каспли и съ прит. ея Гобзы 
сплавляется не мало строеваго и дубоваго 
л іса  (на сумму до 20  т. р.). Рабочихъ Кас- 
плипское судоходство занимаетъ до 6 ,0 0 0  
человікь. Преиятствія для судоходства па 
К асплі— каменныя гряды, изъ коихъ самая 
значительная при с. Храпунахъ. Прит.: Ел- 
ша, Удра, Гобза, Половья.

(Stu ck en b erg , Hydr. I ,  262; В. ст . Вптеб. губ ., с . 24; В. ст. 
CMOJeHCKOü г., с. 26; Соловьева, Сыоленс. г., с . 446; Цебрикова, 
Смолене. г., ст . 73; B lasiu a , R. I I ,  І1 3 ; Кпми. газ- 183G, N 136; 
Паы. кн. Вптебс. г . ,  1861, с. 6 , 1862, с. 14; Пам. кн. Смолене. г ., 
1857, 0 .6 8 ) .

Каспля, село (каз. и влад.), Смоленской
г., Порічскаго y., въ 40  в. отъ у. г-да, при 
р. Касплі. Ч. ж. 4 5 8  д. об. п., 45 дз., цер
ковь. На возвышенвыхъ окрестностях!, села 
видны земляпыя насыпи бывшихъ укріпленій, 
построенныхъ въ 1609  г. смоленскимъ воево
дою Шеиномъ для препятствовашя наб'Ьгамъ 
литовцевъ.

(В . Ст. Смоленской г .,  7 ) .

К ассаръ , островъ, къ ю. отъ Даго, 
Эстляндской губ., Викскаго (Гатсальскаго) у. 
Пространство его 18 ,9  кв. верстъ, или 0 ,3 9  
кв. географ, миль. На острові находятся д в і . 
мызы: Кассаръ и Оріакь; послідняя соединена 
съ островомъ Даго длиннымъ мостомъ. Въ H i -

которыхъ містахь можно также проходить 
въ бродъ съ острова Кассара на Даго.

(В . ст . Зстл. стр. 6 3 ; Bienenstam m , ст . 717; H upei, I , 395, 
Ш , 5 7 3 ).

Кассіанова пустынь, погостъ Яро
славской г., Угличскаго у., въ 15 в. къ с.-в. отъ 
у. г-да, при впаденіи р. Учемы въ Волгу. Здісь 
прежде находился муж. монастырь, основанный 
въ конці ХУ в. иреп. Кассіаномь, изъ рода 
кн. Мавнукскихъ. Въ 1764  г. монастырь об- 
ращенъ вь приходскую церковь. Ныні здісь
2 церкви: Успенія, построена въ 1711 г. и во 
имя Рождества Предтечи и Кассіана —  основ, 
въ 1825 г. Въ одной изъ нихъ, подъ спудомъ, 
почиваютъ мощи преп. Кассіана, умершаго 
въ 1564  г. Къ приходу пустыни принадле
жать Учемская слоб. (1 2 3  д. об. п.) и 9 де
ревень по р. Волгі; всего въ приході 735
д. об. п., 109 дв.

(Истор. Рос. Іерар. ч. IV , ст . 357-, Ратшпнъ, мон. и церк., 
с. 338; Крыловг, Ист. Ст. опис. Ростове. Ярославе, апарх., стр. 
45, 3 1 1 ).

ЇСасть, р. Ярославской и Костромской 
r-пій, пр. пр. Костромы. Беретъ начало въ 
Даниловском ь у., бл. д. Тарасиной, направляется 
къ ю.-в., при с. Булакові входить въ Кост
ромской у. и впадаетъ въ Кострому послі 65 
вер. теч. Шир. отъ 3 до 10 саж., глуб. отъ
I і 1ц до 6 арш. Дно иловатое, містами песча
ное; бродовъ много. На р ік і  4  мельницы.

(Stu ck en b erg , H ydr., V, 405; В- ст. Яросі. г ., стр. 2 3 ) .

Касьма, р. Томской г-ніи, Кузнецкаго 
окр., въ Алтайском!, горн, окр., л ів . пр. Ини, 
сист. Оби. Беретъ начало вь Оалаирскомъ кря
ж і. Напр, къ с. в., дл. теч. 60 вер. Касьма 
течетъ въ долині, ограниченной горами, со
стоящими изъ грюнштейпа, діорнтоваго пор
фира и талысоваго сланца, и замічательна своею 
золотоносностью. Золотыя розсыпи, йзвістныя 
подъ именемъ Касьминскихъ, были открыты на 
прнтокі ея Чесноковои еще вь 1832  г., и 
доставили много зилота. Селеніе, возникшее 
здісь, вслідствіе казенной разработки золота, 
извістное подъ имепемъ Касьмипскаго золотаго 
промысла, содержало въ 1860  г. 147 дв. и 
8 2 8  жит.

с г .  Ж., 1834, II, 179, 1846, III, 258, 185І, IV , 3691.

Касьяново, село (влад.) Калужской г., 
Козельскаго у., въ 47  в. къ ю.-ю.-в. отъ у. г-да, 
при рч. Р укі. Ч. ж. 980  д. об. п., 113 дв., цер
ковь, винокурен, зав. (кн. Трубецкаго), основ, 
въ 1842  г. На немъ въ пер. 1862 — 63 г. вы
курено 2 0 ,3 1 6  ведръ чистаго алкоголя. С. Кась- 
яново есть главное въ вотчині кн. Трубец
кой; ири которой 6 ,067  десят. земли.

Ката, р., составляющая границу Иркут
ской и Енисейской г-іи, ир. щ>. Ангары. На-
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правленіе ея къ з. Дл. теч., по карті Швар
ца, не боліє 2 0 0  вер., а по его тексту 500  
верстъ.

(Ш варцъ, отч., с . 6 5 ).

Катавъ - Ивановскій чугуноплавиль
ный и желізоділательный зав. (кп. Білосель- 
скихті-Бі.тозсрскихь), Оренбургской г., Уфим- 
скаго у., въ 22 0  в. отъ Уфы, на р. К атаві, 
въ 22 вере, отъ впаденія ея въ р. Юрезень. 
Заводъ основ, въ 1755  г. Твердышевглмъ и 
Мясниковыиъ на купленной у баш к иръ землі. 
Округъ Катавскаго зав., и прииадлежащаго къ 
нему вспомогательна™ желізоділательн. Устъ- 
Еатавскаго зав., занимаетъ въ Уфинскомъ у. 
пространства, со вновь примежеванною Тюль- 
мепскою дачею, боліє 200  т. дес. земли. Вся 
ю. в. часть округа занята высокими пред- 
горіями Уральскаго хр., изъ коихъ замеча
тельны Сухія горы; въ с.-з. части горный 
характеръ теряется. Площадь округа занята 
преимущественно слоистыми горными порода
ми, которыя только въ самомъ с.-з. углу да
чи сохранили признаки осадочнаго происхож- 
денія, и содержатъ окаменілости; въ осталь- 
рой же площади он і являются йзлівегшымй, съ 
криоталическимъ или сланцеватынъ сложешемъ. 
Огненння породы, именно діорити, являются 
лишь въ ничто,::ныхъ обнажешяхъ. Рудами за
водь снабжается преимущественно нзъ отділь- 
наго участка, въ 50  вере, къ сЬверо-востоку 
отъ Катавъ-Ивановскаго завода; кромі того 
нісколько рудниковъ разрабогывается въ вое. 
части округа, а рудные запасы ішіются еще 
въ Тюльменской дачі. Въ 4-л ітіе  1 8 5 9 — 61
г. въ Катавскомъ округі добывалось среди, числ. 
ежегодно рудъ 8 3 9 ,8 6 7  пуд., а изъ нихъ на 
Катавъ-Ивановскомь зав. выплавлено чугуна 
4 1 6 ,6 9 2  пуд., вьтділано желіза иа обоихъ 
заводахъ округа 2 9 7 ,5 2 8  пуд., чугунъ сплав
ляется но Юрезешо въ pp. Уфу и Білую. 
Въ заводскомъ селеній ч. ж. 5 ,534  д. об. п., 
822  дв., церковь, госпиталь, аптека, учили
ще для мальчиковъ.

(Рычковъ, Топогр. Оренб., ч. II , с . 234 , его же вг ёжемЪс. 
соч. 1762, 11, 428; Лепехииъ, Днен. зап., ч. I I ,  249, его лее въ Поли, 
собр. уч. пут., IV , 282; F a lk , B e itr. I ,  198; Herm ann, Ural I ,  402; 
Зябловскій, Зеаиеоп. Рос-, ч. IV , 323; Сіовцов-т., И с т .  оп. Сиб., 
с. 369; Черемшанскіи, Оренб. губ., стр. 399, 403; D. От. Оренб. 
губ., с .  399, 403; В. ст . Оренб. г . ,  с . 77 ; Дебу, Оренб. г., с . 13; 
Мат. длл ст . 1841 г . табл. N V; В іс т . пром. 1860 г ., т. IX , нлукп, 
стр. 88; Гор. Ж., 1843 г . ,  ч. I, с . 133, 1839 г ., ч. I, с. 633 , I860 г ., 
ч. I ,  ст . 643 (оЪдом.); Пам. кв. д і я  горн. лад. 1862, стр. 46, 1863, 
стр. 8 9 ) .

Катавъ, р. Оренбургск. г-іи, изв. пр. 
Юрезаня. Беретъ начало въ Верхнеуральскомъ 
у., направляется сначала къ ю. з., потомъ по
ворачиваетъ на с. въ преділахь Уфимскаго у. 
Дл. теч. 50 вер. Берега ріки высоки, круты 
и состоятъ изъ сіры хь известняковъ. Р ік а

замічательна по находящимся на ней Катав- 
ско-Ивановскому и Усть-Катавскому заводамъ.

(П л іласа, путеш., II, ч. 2-я , с . 43; Hermann, U r. 1, 80; Черем- 
шанскій, Оренб. г., с . 4 0 ).

Катайская {Плетни), слобода Пермской
г., Камышловскаго у., при р. Исети. Ч. ж. 
1810  д. об. п. (пр. сп. 1858  г.), 2 церкви.

Кательна или Котельна, село, Тамбов
ской г., Елатоэіскаго y., въ 80 в. къ ю.-в. 
огь у. г-да, на р. Моісші, съ пристанью, на 
которой въ 4-хъ л ітіе  1 8 5 9 — 62 грузилось 
среди, числомъ ежегодно 2 4 8 ,7 5 0  пуд. на 
2 7 0 ,395  р ., въ томъ числі сім . льнянаго и 
масла коноплянаго 7 8 ,4 0 8  пуд. на 7 6 ,9 1 7  р., 
хліба 5 4 ,1 1 0  п. н а 2 2 ,5 6 4 р ., спирта 2 3 ,9 8 3  
п., на 2 3 ,0 4 5  р., древесн. изд. па 1 2 ,8 7 0  р.

КатеЛЬН И КО ВО , село (каз.), Курской г., 
Обоянскаго у., въ 12 в. къ с. отъ у. г-да, при 
р. Полной. Ч. ж. 1 ,537 д. об. п., 160 дв.

Катербургъ (Катериибургъ), містеч. 
(влад.), Волынской г., Кременецкаго у., въ 15
в. къ ю.-в. отъ у. г-да, по Бердичевскому торго
вому тракту. Ч. ж. 646 д. об. п., 85 двор., 
правосл. церковь, католич, костелъ, еврейск. 
синагога и молитвен, домъ, винокурен, и кир- 
ШІЧН. заводя, еженедельные базары и 3 яр
марки въ году. Оно значилось містечкомь еще 
въ 1780  г.

(B a lin sk io g o , Staroz. Pola., I I ,  933; Городок, поселен., ч. 1, 
стр. 412).

Катеринентальсісіе маяки, въ Фин- 
скомъ заливі, по восточную сторону города 
Ревеля. Ихъ два, въ разетояпіи одинъ оть 
другаго въ 1 вер. Спверный находится подъ 
5 9 ° 2 6 ' с. т .  и 4 2 ° 2 9 ' в. д. Башня 8-ми 
угольная, деревянная, высотою 2 0  ф. Огонь 
постоянный, выс. его надъ ур. м. 160 ф. Южный 
маягсъ состоитъ изъ красной деревянной башни 
выс. въ 114 ф.; огонь его также постоянный 
па 258  ф. выше ур. м. Оба маяка служатъ 
для указанія входа на Ревельскііі рейдъ.

(Маяки, башип п знак;« Фпнскаго аалива, ст. 18, N 49 и 30; 
Лоцманск. зли ., 1867, с. 2 8 ,9 1 ;  Hupel, Topogr. N achr., I ,  333; 
P ossart, Ehatland. p. 204; Беккеръ, ПоЪэ. въ Остэ. г . ,  с. 2 6 ) .

Катериновка, дер. (влад.), Кіевской г., 
Чигириискаго у., въ 62 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-ца, при р. Сухомъ Ташлыкі. Ч. ж. 637  д. 
об. п., 98 дв., кирпичный "п свеклосахарный 
зав. (Бороздина), основ, въ 1847  г. На немъ 
въ 1860  — 61 г. выділано песку 6 .6 6 0  пудъ.

(Оба. разн. отрасл. пром., ч. I, с .  8 ) .

Катериненштатъ, кал., Самарской 
г-іи; см. Екатериненштатъ.

(Къ библ.; G eorgi, K ., I I ,  7 9 3 ).

Катерлескіе хутора, Таврической губер
ній, Керченскаго градоначальства, въ 4 вере, 
на сіверо-зап. отъ г-да Керчи, замічательно 
по значительному місторожденію желізныхь
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рудъ въ виді бурыхъ желізняковь. Близъ дер., 
на небольшомъ кургані, стоялъ каменный мо
настырь св. Георгія, ныні совершенно разру
шенный.

(Г .  ;к. 1854, ч. 4 , с. 23; Зап. Од. Об. I, 3 2 8 ).

Катино, село (каз.), Рязанской г., Ско- 
пинскаго у., въ 26 в. къ з.-с.-з. отъ у. г-да, 
лодці. Ч. ж. 2 ,8 9 6  д. об. п., 340  дв.

Каткюль, дер., Эстляндской г., Везен- 
бергскаго (Вирляндскаго) у., въ 36 вер. къ 
ю. отъ Везенберга. Близъ нея находится при
ходская церковь св. Симеона, известная въ 
прежнія времена также подъ имечемъ Каткюль, 
и замечательная тім ь, что она принадлежите 
къ древпійшюп, церквамъ Эстляпдш, а именно 
была построена вскорі послі завоеванія Эст- 
ляндіп датчанами, т. е. въ началі X III  віка. 
Въ 1346  церковь эта была отдана кор. Воль
дем аров I I I  соборной церкви въ Ревелі. 
Церковь совершенно перестроена въ 1770  г.

(P o s sa r t , E h s tl.j p. 2 6 3 ).

Катмайскій зал., въ Русск. Амерпкі, 
на ю.-в. стороні Аляксы, въ юж. части про
лива Шелехова. Съ юга онъ ограничивается 
мысомъ Кубугакхли, лежащимъ подъ 5 7 °5 2 ' с. 
ш. Заливъ углубляется въ материкъ вер. на 18; 
шпр. его при устьі вер. 16. Заливъ весь об- 
ложенъ рифами. На с ів . бер. его есть річка, 
на л ів . берегу которой, верст, въ 3 2/г отъ 
моря, расположено значительнейшее па всемъ 
берегу Катмайское селеніе (подъ 5 8 °3 ' с. ш. 
и 2 2 2 °5 0 ' в. д.). Въ немъ въ 1860  г. было 377 
жит., часовня, 3 дома и магазинъ, въ коемъ къ 1 
ноля того же года состояло товар, и припасовъ 
на 3 ,0 0 0  руб. Селеніе окружено низменными 
болотистими містами; къ с.-з. отъ него прости
рается равнина, по которой идетъ дорога на 
ріку Накнекъ. Въ устьі Еатмайской  річіси 
есть водоворотъ чрезвычайно опасный, осо
бенно въ малую воду. Въ это время н іть  
возможности ни ігьізжать въ ріку, ни вы із- 
жать изъ нее. Ледъ въ Еатмайской р іч к і 
стоитъ до мая, а въ первыхъ числахъ сен
тября начинаются уже заморози. Холода при
носятся з. и с.-з. вітрами. На берегахъ за
лива, близъ Катмаисісаго селенія, обнажены юр- 
скіе пласты съ аммонитами (Ammonites biplex, 
Am. Vosnessenskii), белемнитами (Belemnites 
paxillosus) и пр.

(Лптке, пут., с . 287; Grew ingk, Y er. d. m iner. Ges. 1848—49, 
p. 120; К остіпвцева, отч. В'Ьд., с . 1 2 ).

Катничевъ, порогъ, на р ік і  Волгі, 
Тверской г., Ржевскаго у., близь дер. Тати
щевой, иміеть протяженія 60  саж., но судо
ходству не препятствуетъ.

(Судоход, дорожи, ч. II , отд. 1, с. 190).

Еатовская или Еотовская станица (каз.), 
Зем. Войс. Донскаго, Хощврскаго окр., въ 5 в. 
на с.-з. отъ Урюпинской ст ., при р. Хопрі.
Ч. ж. 1 ,086  д. об. п., 462  дв., церковг Въ 
ю рті стан. 2 ,381 д. об. п. Близъ станицы 
въ Х опрі находится Еатовская мель и при 
ней пристань, на которой въ 1860  г. грузи
лось 8 0 ,9 2 4  пуд. на 2 8 ,2 6 9  р. Грузъ преиму
щественно состоялъ изъ хліба, а также изъ 
неболынаго количества льнянаго сЪмени.

(K o p p en, S t . R . 166).

Катрома, р. Вологодской г., пр. пр. Ку- 
бины. Беретъ начало Кадниковскаго у. въ оз. 
Катрома, направляется сначала къ c.-в., потомъ, ■ 
отъ впаденія р. Пунгуха, круто поворачиваетъ 
къ ю. и впадаетъ въ Куб. послі 35 вер. теч. 
ПІир. ея 10 до 15 саж., глуб. отъ ] /г До 1 
арш. На р і к і  нісколько кельницъ. Весною 
по ней сплавляется не мало ліса.

(В . ст . Вою годс. г ., с. 108).

Катунки, село (влад.;, Нижегородской
г., Балахнпнскаго у., въ 53 в. къ с.-з. отъ у. 
г-да, на прав, возвышенномъ берегу Волги. Ч.
ж. 1 ,8 4 5  д. об. п., 283  двор., 4 церкви, изъ 
нихъ самая старинная во имя великомучен. 
Варвары,, основ, въ 1784  г. Въ селі прежде 
паходился женсын монастырь при церкві Пред- 
течепской и Казанской; онъ упраздненъ въ 
1764  г., а церкви о б і сгоріли около 1780
г. Село замічательно по своему кожевенному 
производству; въ 1861  г. здісь было 6 ко- 
ж^ненныхъи 3 мейпыхъ заводовъ; на первыхъ 
выділано кожъ и опойковъ на 1 3 3 ,5 0 0  р., на 
втбрыхъ клею на 1 6 ,300  р. Считая же все коже 
венное производство в н і заводовъ и въ окру- 
зыыхъ селепіяхь Катунки производят! кожъ 
и опойковъ въ годъ па 350  т. р. и промы
селъ этотъ занимаетъ до 10 т. рукъ. Кожи, 
опоекъ и клей отправляются въ Нижній Нов- 
городъ на ярмарку. Клей здішній, извістідан 
въ торговіі неправильно подъ именемъ Х а- 
тукскаго, отличается своею доброкачествен
ностью. В м іс т і  съ кожевенными производства
ми, между жителями развилось сапожное и рука
вичное ремесла. Здісь ежегодно выділывають 
боліє 6 т. паръ сапоговъ и до 1 т. паръ рукавицъ. 
Земледіліем'ь жители не занимаются. Многіе 
промышляютъ рыболовствомъ, судостроешемъ, 
нанимаются вь бурлаки, валяютъ войлоки. Н іко- 
торые (до 15 чел.) ведутъ торговлю хлібомь, 
закупая его въ низовыхъ губерпіяхь и привозя 
на своихъ судахъ въ Нижши Новгородъ и Ры- 
бинскъ. Сверхъ того въ Катунки пзъ окрест» 
ныхъ селеній свозится много добываемаго въ 
нихъ л іса. Въ сел і бываютъ базары по по-
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недільнйкамь, на которыхъ преимущественно 
тортуютъ хлібомь, сырыми кожами, щеннымъ 
товаромъ, пряжей, сапогами, красными и мос- 
котельнымъ товаромъ. Зимой на каждый ба- 
заръ еьіжастся до 3 т. человікь. На пристани 
села въ 18 6 0  г. грузилось на 9 суд. 1 2 ,3 7 7  
пуд. на 1 1 ,4 5 0  р.

(G eo rg i, R. II, 867; Стат. экспедиц. 1854 г. отт. Мпн. В. Д., 
подъ пача.іьств. Огородникова, рукопись; Волга отъ Твери до Ас
трах., с . Ш ;  Нейдгартъ, путевод. по B o ir t ,  II , 61; Ж. М. Вн. 
Д., 1858 г., ч. XX V III, отд. III, с. 31; В. Пром., 1861, с. 232; Зап. 
Каз. эк. об., 1859, X II, 3 7 ).

Катунскіе білки или Катунскіе стол
бы— высшая изъ нзміренныхь горныхъ группъ 
Русскаго Алтая, Томской губ., Бійскаго окр. 
Катунскіе білки ограничиваются съ ю. верх
нею Катуныо, текущею отъ в. къ з., исто
ками Берели и рікою Коксу, л’її и. пр. Аргута, 
а съ с. частью Катупи, текущею отъ з. къ
в. и нижн. частью течен. Аргута. Посреди 
горной ціпи Катунскихъ білковь, имеющей 
боліє 20 0  в. дл., и именно въ томъ м іс т і , 
гд'їі направленіе этой ціпи изъ ю.-в-наго измі- 
ішется въ в.-ю.-в-ное возвышается до абсол. 
їй,к;. 1 1 ,000  р. ф. самая высокая гора Алтай- 
nciu'o хр. —  Вгьлуха (см. это сл.). Б ілуха 
іныдЛшюта слідовательно ціпь Катунскихъ 
Wuiiiiiii'i, ua два крыла. Западное, простира
ющиеся отъ Б іл . въ направленій къ с.-з., 
ми представляетъ непрерывнаго гребня, и со-
I гоитъ изъ разорвапныхъ ущельями, крутыхъ 
обривистыхъ вершинъ, покрытыхъ кат,генными 
осыпями и с н із е н ь ш и  полянами. Вблизи Б іл . 
вершины эти особенно высоки и часто пред
ставляются въ виді каненныхъ шпицовъ, зуб- 
цовъ и стін ь , понижающихся къ истокамъ 
двухъ Курагановъ (текущихъ съ хребта въ 
Катунь, одинъ къ с. другой къ ю.). Къ з. 
отъ этихъ истоковъ хребетъ возвышается снова, 
но снова представляетъ подобныя же выемки 
противъ р. Тургень-су и между pp. Становой 
и Казинихой. Отсюда, до истоковъ Мыюты 
и Саячихи, гребень хребга снова не иміеть 
вырізокь и считается непереходимымъ. Отъ 
истоковъ Саячихи хребетъ понижается ниже 
сніжной линіи и оканчивается близъ дерев
ин Коксунской лісистими вершинами, огибае
мыми р. Катунью. Восточное крыло Катун- 
скаго хр. простирается оть Б і л . , въ напр, 
къ вос.-юго-вост. Оно сильно понижается въ 
со сід ств і самой Б і л . , потомъ повышается 
опять и еще разъ понижается къ истокамъ 
Яманушки (пр. Коксу). Отсюда къ истокамъ 
Лрегома (пр. Коксу) хребетъ снова поднимает
ся въ крутой и скалистый гребень, носящій 
нічный сн ігь  на обоихъ своихъ склонахъ. 
Подойдя къ р. Аргуту, ниже впаденія въ не-

ГеограФ.Сіоварь.

го р. Коксу, хребетъ круто ’ ниспадаетъ въ 
ущелье, прорванное въ хребті течешемъ Аргу
та, и переходить на л ів . берегъ ріки, повы
шаясь снова до сніжной линіи и образуя столь 
же крутые, разорванные и недоступные зуб
цы и иглы, какъ около Білухи. Отъ м іста 
сліянія составныхъ вітвей Аргута— Алахи и 
Яссатера уже боліє не видно сніжныхь чер- 
шинъ Катунскаго хр., изъ чего можно заклю
чить что хребетъ этотъ или понижается за 
этимъ меридіаномь или поворачиваетъ нісколь
ко пряміе къ в ., и въ такомъ случаі высо- 
чайшія в м іс т і съ Білухою вершины Алтая— 
Аласъ-ту и 1икъ-ту поднимаются на оси того 
же хребта. Продолженіе Катунскаго хр. за 
Аргутъ, у нікоторыхь изслідователей Алтая, 
носитъ названіе Аргутскихъ или Архит^кихъ 
білковь. Вёсь Катунскій хр. состоитъ почти 
исключительно изъ кристаллическихъ сланцевъ, 
круто подпятыхъ, съ простираніем'ь отъ з.-ю.-
з. въ в.-с.-в. Стерный склонъ Катунскаго хр. 
спускается довольно полого къ долинамъ Ка- 
туни и Аргута, отділяя отъ себя довольно 
длинные, поперечные относительно оси хреб
та отроги. В с і  горы ихъ, ноднимающіяся за 
преділы лісной растительности, представляють 
большею частью очень доступныя. плоскія, 
рідко болотистыя, но сырыя вершины, покры
тый богатымъ ковромъ альпшскихъ травъ и 
прекрасными пастбищами; вершины эти укра
шены небольшими озерами, світлими источ
никами, группами скалъ и небольшими сніж- 
пыми полянами. Ниже преділа л ісовь с ів . 
склонъ хребта становится круче и скалистіе, 
покрывается каменными осыпями и богатою 
лісною растительностью; особенно лісйсты 
горы, прилежащія къ самой долині Катуни. 
Западный склонъ Катунскаго хр., обогнутый 
р. Катунью, отділяющею его отъ Холсун- 
скаго хр., крутъ и короче остальныхъ, такъ 
что самая длинная изъ спускающихся съ не
го р ікь  не превосходить 25  вер. теч. Горы, 
его составляющія, иміють плоскую, округлую 
форму; скаты ихъ не круты, болотисты, по
росли мхами и альпійскими растечіями и бо
гаты хвойными лісами. Южный склонъ хреб
та несравненно круче сівернаго; отділяющіе- 
ся отъ него вітви  и предгорія до самой Бух- 
тарминской долины ниже сніжной лити, хотя 
въ нікоторыхь пунктахъ ихъ сіверныхь скло- 
новъ сн ігь  остается въ теченіи цілаго л іта. 
Горы между pp. Коксу, Чер. Берелемъ, Чер. и 
Б іл . Алахой выше остальныхъ и на нихъ 
находятся боліє или меніе значительныя 
сніжныя поляны. Южн. склоны горъ вообще

35
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обнажены отъ лісной растительности, поросли 
ковромъ альтйскихъ и субальпійскихь расте- 
ній, и только къ дол и nt, Бухтармы, предгорія 
хребта становятся л іси стіе . Весьма значи
тельный ледникъ спускается съ южн. склона 
Катунскаго хр. къ истокамъ р. Катуни.

(Бпбиогр. см. Катунь).

Катунскій ледншсъ, Томской г-іи, 
Бійскаго окр., спускается съ юж. склона горы 
Білухи, на западной стороні отрога, служа- 
щаго водоразділомь pp. Катуни и Береля, 
н даетъ начало р. Катуни. Ледникъ направ
ляется къ юго-зап., простираясь отъ сніж- 
ной зоны сначала двумя полосами, разділен- 
ными между собою широкою скалистою с т і 
ною. Даліе обі полосы ледника соединяются 
у подошвы крутой стіны , и ледникъ спускается 
уже пе столь круто въ вершину ,Катунской 
долины, которую совершенно выполняете. 
Ледъ его, прикрытый сверху дресвою, сірою 
пылью и обломками скалъ, иміеть сверху 
столь характеристически" для ледннковъ гряз
ный ц віть, но подъ грязнымъ слоемъ онъ въ 
верхнпхъ частяхъ своихъ біль ы только въ 
нікоторыхь разсілинахь и зубцахъ представ
ляетъ морской зеленый ц віте. Длина ледника 
отъ 2 до 2 1'0 вер., шир., при подопіві скали
стой стіны. 300  саж., при оконечности 120 
саж.; верхняя часть недоступна. Поверхность 
ледника слегка волниста; около средины много 
поперечныхъ трепщнъ. Містами на ледникі 
попадаются массы свалившагося сверху круп- 
чатаго сн іга , а также такъ называемые лед
никовые столы, т. е. болыпіе камни и скалы, 
поддержанные ледяными пьедесталами до 1 
саж. выс. Морена спускается отъ разділяющей 
ледникъ скалистой стіпы , сначала узкою не
высокою полосою, а потомъ расширяется и 
занимаетъ большую часть ледника> Морена 
состоитъ преимущественно изъ обломковъ крис- 
таллическихъ сланцевъ (талысоваго и хлорис- 
товаго), а также изъ кусковъ кварца, гранита, 
р іж е порфира (яшмы) и грюнштейна. Нижній 
обрывъ ледника, нодиимающшся подъ угломъ 
въ 7 5 ° , иміеть 4 до 5 саж. выс. и разсі- 
ченъ огромными трещинами до 2 арш. шир. 
Изъ подъ этой оконечности беруть начало 
два истока р. Катуни.

ІСатунь (по калм. знатная женщ ина , 
царица), р., Томской г., Бійскаго окр., одна 
изъ двухъ составныхъ вітвей р. Оби. Беретъ 
начало изъ Катунскаго ледника, на юж. 
склоні горы Білухи, течетъ сначала по юж. 
стороні горной группы. Катунскихъ столбовъ, 
въ напр, къ з.-с.-з., нотомъ огибаетъ эту гор

ную группу съ западной стороны, повора
чивая сначала на с ів ., а потомъ къ вост., 
а отъ устья ріки Аргута къ с ів .-сів .-зап . и 
непосредственно по выході изъ Алтайскихъ 
предгорій сливается съ р. Біей, по соединеніи 
съ которою образуетъ р. Обь. Дл. теч. 630  
вер., шпр. отъ 4 до 150 саж., обыкн. глуб. 
отъ 3 до 14 фут. Теченіе ріки по всей ея 
плині чрезвычайно быстро, вода ріки въ 
верховьяхъ своихъ иміеть мутный и біло- 
ватый ц віть р ікь , выходящихъ пзъ ледшгковъ, 
а въ низовьяхъ прозрачна, но и Л этъ  ц віть 
голубовато-зеленый. Дно чрезвычайно каме
нисто и порожисто, а містомь песчано. Отъ 
истока своего Кат. течетъ первоначально по 
продольной полині Алтая ограничивающей 
съ юж. стороны кряжъ Катунскихъ білковь* 
Долина эта иміеть, въ сосід етві ледииковъ, 
отъ 120 до 160 саж. шир., а ниже устья 
Тургень-су постепенно расширяется отъ J/2 
до 1 вер. До устья Курагана долина безлісна, 
даліе въ ней появляются переліски. Дно до
лины каменисто, містами болотисто. Ниже 
устья річки Озерной, долина прииимаетъ ха
рактеръ ущелья й сохраняете его при устьяхъ 
рч. Козлухи, Быструшки и Бирюксы. Отъ 
устья Бирюксы ріка поворачиваетъ къ с.; 
послі впаденія Сугаша, долина Катуни расши
ряется до 7 вер., богата солонцами и листве- 
ничными перелісками. Отъ устья Коксуна Ка
тунь поворачиваетъ къ в. и до устья р. 
Аргута протекаетъ по продольной долині, 
ограничивающей Катунскіе білки съ сіверной 
стороны. Долина эта вообще широка (до 8 
вер.), иміеть берега высокіе, містами крутые 
и скалистые (особливо правый берегъ), м іс
тами отдогіе и лісйстые. Долина богата солон
цами и пастбищами; абсолютн. высота ея при 
Уймонс. дер. 3 ,3 5 0  ф., вслідствіе чего долина, 
при суровости климата, не представляетъ удоб
ства для земледілія. Обнаженія Катунской 
долины, отъ самаго истока ріки до устья 
Аргута и даліе до устья Оалджара, состоятъ 
преимущественно изъ кристаллическихъ слан
цевъ; но містами изъ метаморфическихъ и 
палеозоическихъ известняковъ, а также изъ 
порфировъ. Отъ устья Аргута К, течетъ къ 
с. прорываясь сначала чрезъ днюя ущелья до 
устья Оалджара, отъ котораго Кат. вступаетъ 
въ боліє широкую долину, ограничены)»} гра
нитными горами, и остается вь ней до вы
хода своего изъ Алтая. Только ниже устья р. 
Урсула лівый берегъ Кат., на значитель- 
номъ протяженіи, состоитъ изъ порфира. 
Оліяніе Катуни съ Біей находятся въ весь
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ма въ живописной местности, близъ деревни 
Катунской, у подножія самыхъ крайнихъ Ал- 
тайскихъ иредгорій. При значительной би
строті своего теченія и многочисленныхъ по
рогахъ Кат. вовсе не судоходна. Переправы 
черезъ нее на лодкахъ вообще трудны и опас
ны; он і находятся при устьяхъ рч. Тихой , 
рч. Зеленки, при сс. Б. и М. Уймоні, въ 12 
вер. ниже ус^ья р. Аргута, прп устьяхъ р. 
Улегома, рч. Каннчи, въ 4 вер. ниже устья 
рч. Ш амалы, при дер. Чергачакской, дер. 
Сроски и наконецъ при соедппепін Катуни 
съ Бією. Прит. Катупи: Ускучевка (л ів .) , 
верх. Курагяпъ, Тургецг.-су, Озерная (пр.), 
Тихая Іліп.), Мралушка, Большая (пр.), Зе
ленка ( л ів .) , Jlyrpuajr, ІСозлушка (пр.), Би 
струха (лъв.), Собачья (пр.),, Бирюкса ШШЭ, 
Саячиха. Б . и М. Сугашъ (пр.), Коксуиъ, Тс- 
ректа, Розсипная (л ів .), Мыюта (пр.), Луговая 
(л ів .), нижн. Кураганъ, Кучурка (пр.), Оси- 
попка (л ів.), Аргутъ. Дербелу, Чуя (пр.), М, 
її Б. Ялашмакъ С лів.), Салджаръ (пр.), Б. 
Улсгомъ (л ів .), Елагушъ (лр.), Урсулъ, Сема 
Шиї,), Найма, Карагушъ (пр.), Каменка (л ів.).

I ilrliiuifijhi иъ K .  K .  jßeitr.  П ,  94,  98;  T a l l : ,  E .  I ,  33 7;  .L ed ebo ur ,  
II I ■И, 11, «1,  i n ,  137,  52 0 ;  рн т т е р а ,  Азіл, III ,  77, 334 —  34 4 ,  
.IM 11 Ml iirluijiburg, Hydr. /II, 329 ; Gebier, Uebera. d. K atu n . <*e- 
Ыгини, jii. Миш. des sav. e tr. Ш , 45S— 550; его же въ Гор. Жур. 
ІНШІ, I I ,  Ш - І 3 9 ;  CjODqoB-b, ист. обз. Сиб. I I ,  185, 284, Tch ih a- 
li in’ll, voy. p. 34—38, 48, 32K; HJypoDcitm, пут. стр. З143 3651 В. 
(Vf. Томск, г . ,  с . 27; Вербициш, въ В. Г. О., 1858, N  И , с. 79 ; то 
«и  ІКІЇ E rm an. АгсН. У X IIIi 529).

К аты ш и нды геЙ  или Еатышиндыгеръ, 
р. Иркутской г., небольшой пр. Бирюссы, зам і- 
чател і)іі ый по своей золотоносности; см. Бирюсса.

(Гор. Жур. 1844, I, 148. 1И2, IV , 202* В .  и H . B o to . XII 
114, 131).

К а у а т х а ; см. Шумагипсте ос.
КауЛДЖИрЪ, р. облас. Орепбургскйхъ 

Киргизовъ. Бер°тъ пачало въ Мугиджарскихъ 
горахъ, на ю.-в. склоні горы Айрюкъ, направ
ляется кь ю.-в. и послі 120  вер. теч. те
ряется въ степныхъ озерахъ Ходжа и Челкарь.

(В . ст. Кирг. ст. Оренб. в$д., с. 57; Meyendorff, V o y ., p . 27, 
гдЄ р ік а  ошибочно названа K aoun d jou r).

К а у л и н ск а я  бумагопрядильная ману
фактура (Каулина и К0.), Московской г.. Дми- 
тровскаго у., иа р. Яхромі. На ней въ 1862  
г. выпрядено на 2 2 ,8 6 5  веретенахъ 4 6 ,2 3 1  
пуд. бумаги разныхъ №№ на 9 5 0 ,8 8 6  р., по
лучено ваты 1 ,6а0  пуд. на, 1 0 ,5 0 0  р., вы
ткано миткалей, бязи и матерій 5 3 ,0 3 6  кус
ковъ, на 4 4 2 ,3 2 1  р., набито ситцевъ 35 ,031  
кусковъ, на 2 4 .2  Г7 р., отбілено миткалей и 
бязи 3 7 ,2 4 4  куска на 2 5 9 ,7 6 6  р. Рабочихъ 
при фабрикі 1,012 человікь.

К ау ш ан ы  Новые, м іст, (каз.), Бессараб
ской обл., Бендерскаго у., въ 21 в: къ ю.-ю.-з. 
отъ у. г-да, по почгов. тракту нзъ Бендеръ въ

Аккерманъ, при р. Б отп і. Ч. ж. 1,Э48 д. об. 
п., 212  дв., церковь, почтовая станція, еже- 
недільные базары. Містечко учреждено пъ 
1841 г. М істо, на которому стоять Каушапй. 
считается древнимъ городи.ц. Кишинева. Здісь 
же стояла кріпость Гуш а  или Гуссейнъ, осно- 
ваииая татарами и разоренная въ конці XVI
в. казаками, йзъ развалпнъ ея возникла дру
гая Е р іп о сть  Каушаны, бывшая літнею рези
денцією хановъ Буджакской орды.

(Город, посел. ч. I , стр. 139; Зап. Одес.' Общ. Истор. п гДреп. 
Ч> I I j  с- 8Ü8, 814; Новорос. Калев., 1857 г., с. И З , 18,58 Г. С . 1 2 2 ;  
Скальковскій, Истор. Вовоіі ОЬчп, ч. И, с. 57; Защуіпь, Йвссараб; 
обл., ч. II, с. 193).

Кафа; см. веодосгя.
Кафтино озеро. Новгородской г . , вт 

с.-в. части Валдайскаго у., па границі съ 
Тверской г., иміеть дл. 18 в., - шир. отъ І250 
саігс. до 3 в., глуб. до 3 саж., дно песчаное. 
Берега большею частію низменны, съ в. бо
лотисты и открыты, съ з. покрыты лісомь. 
На озері боліє 20 лісйстых ь бстрововъ, изъ 
коихъ самый большій Вялій иміеть дл. до 
I і, 2 в. Озеро изобильно рыбою и соединяемся 
СЪ небольшим’!. 03. Крякни (дл. И ПІП]), отъ 
250  саж. до 3 0 0 ) , изъ котораго выт'ейетъ 
р. Кемка, посредствомъ запруды образующая 
Кемецкги резервуаръ.

(Stu ck en berg , H ydr.; В. Ст. Новгород, г ., с . 6 9 j Суд. Дор., 
ч. И ,.отд. I, с . C O L X V II; Нам. кн. Твер. г . ,  1861 j с . ,9 7 ) .

Кафтырезо (Спасское), село (вл .),:Сара
товской г., Кузнецкаго у., въ 50 в. къ ю.-з. 
отъ у. г-да, при р. Камишісиркі. Ч. ж. 48 9  Д. 
об. и:, 67 дв., оукоппая фабр. (Кафтыревой); 
на которой въ 1861 г. выділано вёрблкжьяго 
и армейскаго сукна 2 5 ,1 0 0  арш. на 1 9 ,5 7 8  р. 
при 3 0 0  рабочихъ.

Кахетія. Плдъ этимъ именемъ разуме
лась страна, входившая въ составь Грузіїґ и 
занимавшая вост. часть нынішней Тифлис
ской г-іи, а именно у-ды Закатальскін, !Сиг- 
нахскій, Телавскій и частью Елисаветпольсісій. 
Въ составь Ь’ахегіи входили окр. Кизихъ (сь 
г-мъ Сигнахомъ) и Кахманхори (оба округа 
на Алазани), Тіонети и Твальзагореіо (оба 
на Іор-ії) , Шигиитъ-кахети, Катаретп, Чуло- 
верди (между Алазаныо и Іорою) и Туши. 
Кахетія всегда славилась свопмъ е и н о д і л і є м ь  

й знамевитымь ках^тинскимь виномъ. Назва- 
іііе Кохетіи, по мнінію нікоторыхі,. происхо
дить изъ нерсидекаго языка й означаетъ «золо
той лпстъ>, которымъ иерсидскіе шахи будто 
бы снабжали путешествующих!, по Грузіи, для 
доставленія имъ безопаснаго жительства. Такая 
этймологія, безъ сомпінія. основана на Слові 
Cahet, встрічающемся у Herbelot (ВіЫ.
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orient-, Т . I I ,  p. 2 1 3 ) ,  но она соверіпенпо ; 
ошнбочна. 1

(R e in eg g s, B e sch r ., 11, 93— 107; Ежем^с. соч. 1760, 11, 130; 
Güldenstadt, R ., I, 366— 378; Гплг.денттеп., оп. Гр., 188 — 235; 
id. ed. K laproth, p. 31; K lap roth , R- 11, 10, 56—61-, K laproth , 
Beschr! d. russ. Prov ., p. 6 0 —69; Gamba, V oy., I ,  217; H a x t
hausen, Transcauc., I, 123, 130; Газ,. KaDK. .1832, N 46; P arro t, 
R . z. A rarat, I , 53; Eichw ald, R. I, Abth. 2, p. 411).

Кахновка, Д. (казач.) Полтавской г., Кре- 
менчугскаго ,у., при рч. Кагамлыісі, въ 7 в. иа
в. отъ у. г-да,; жнт. 2 ,3 0 3  д. об. п., двор. ,326.

Каховка, містечко (влад.), Таври ческой 
губ., Дніпро вс каго у-, па л ів . бер. р. Конки, 
рук. Дніпра, почти противъ Берислава, въ 5
в. отъ него на ю. и въ 60 в. на в.-с.-в. отъ
г. Алешекъ. К. переименована въ містечко в ъ , 
1811 г., состоитъ изъ двухъ частей, отстоящих'/, 
одна отъ другой на. 3 1/2 в., въ обіпхь в м іс т і 
жит. 772  д. об. п. и 120 дв. Здісь находится 
переправа чрезъ Дніпрі, ио наплавному мосту. 
Почти третья часть земли, принадлежащей это
му имінію, занята безплоцнымн песками и по
тому хлїбопашество здісь очень ограничено, но 
Ках. составляет), оз. важный пункта въ про
мышленность отношеніп: вь ней 2 ярмарки 
(9 мая и 1 окт.), замічательныя по сбыту 
сельскпхъ произведенія, особенно рогатаго ско
та и шерсти; привозъ товаровъ на каждую яр
марку бываетъ иа сумму отъ 300  до 500  
тысячъ рублей, а народу сбирается сюда до
10 тыс. человікь. Но особенное значеше 
иміеть Ках. какъ пристань, важніпшая въ 
Таврической губ. Въ 4^х'ь-літіе 1859— 62 
на ней разгрузилось средн. числомъ ежегодно 
18 плот, и сверхъ тоги 9 0 ,7 3 7  пуд. преиму
щественно лісныхь. изділій. Складъ л іса  сталъ 
увеличиваться со времени упадка лїсной приста
ни Мал. Знаменки; за складку л іса владілрць 
Ках. получаетъ съ купцовъ дохода до 6 .0 0 0  р. 
Л іс і, пригодяется съ верховыхъ по-Дніпров- 
скихъ г-иій, преимущественно сосновый, л уч
ні і й изъ Могилевской губ.; онъ идетъ на по
требности жителей с ів . уу. Таврической губ. 
и даже Крыма. Пригоняемыя въ Ках. колоды 
распиливаются на брусья и доски, крестьянами, 
приходящими сюда на заработки до 100  чел. 
изъ г-ій Калужской. Московской,J Орловской и 
Курской. Распиленный зд ісь  л ісь  отправ- 
вляется отсюда отчасти гужемъ, отчасти опять 
водою внизъ по Дніпру. Въ 1-хъ л ітіе  1 8 5 9 —  
1862  г. на Каховск. пристани грузилось средн. 
числ. ежегодно 4 3 0 ,2 3 8  пуд. на 2 0 2 ,3 4 0  р., 
въ томъ числі лісн. изділій 5 0 ,7 3 0  пуд. на
6 ,686  р ., хліба 2 7 3 ,4 8 0  пуд. иа 6 8 ,3 9 0  р., 
шерсти 3 4 ,8 4 8  пуд. на 1 0 0 ,1 3 5  р., льнян. 
сім . 3 5 ,5 9 0  пуд. на 2 1 ,1 1 2  р.

(Ж. М. Г. И ., 1848, т. 26 , см^сь с,. 71— 5 ; В. ст. Таврпч. гу б .,

С. 52—3, 180; Cd. Св. с . 11—2; Скахьковскаго, Ст. Бон. Кр., ч. I, 
ст . 123; Сумарокова, по1>зд. в-ь кр. и Бесс., ст . 26 ; М. Сб. 1839, 
ноябрь, 7 2 ).

Кацарети, также Самеба, сел. Тифлис
ской г., Телавскаго у., съ монастырскою цер
ковно св. Троицы и женскимъ монастыремъ 
во имя Успенія, построенными въ 1603 г. 
царемъ Алексанхромъ.

СЖ. М. В. Д. 1840 г ., X X X V I I I ,  2 4 S j.

Кача, ріка, Таврической губер., Оимфе- 
ропольскаго уізда, беретъ начало въ сіверн. 
склоні главнаго хребта Таврическихъ горъ, 
въ ціпи Бабуганъ-яйла, близъ горы Цюциль, 
въ сосідСтві съ источниками Алмы, отъ ко
торой Кача отділяется высоким ь Синаб-дагомъ. 
Въ началі своего теченія К. называется Бігокь- 
Узель-Кача, протекаетъ въ пространстві меж
ду p p .  А.ЛМОЙ и Бельбекомъ или Кабартой, 
прииимаетъ въ себя съ об'Ьйхъ сторонъ гор
ние ручьи, напр, съ прав. стор. Марту и 
Чурук-су, протекающую чрезъ Бахчисарай, 
съ л ів . стор. Донга, Каспана, Гтиля. Кечит- 
су , пміеть общее направлеяіе съ зап. па 
воет', длину теченія около 60 верстъ, и 
впадаетъ въ Черное море между мыс. Лу- 
куллъ и Севастопольскою бухтой. Берега р. 
Качи довольно высоки и покрыты камнями, 
русло широкое и каменистое. Долина очень 
плодородна и, начиная отъ деревни Біаса- 
лы и впаденія рч. Марти, покрыта сплош
ными виноградниками и садами. Еще въ 1834  
г. въ пихъ считалось въ сложности до 2 мил- 
ліоновь виноградныхт, лозъ, изъ; которыхъ въ 
1833  г. было выділано вина до 8 0 ,0 0 0  ведеръ. 
Съ фруктовыхъ садсвъ долины р. К. вь 1835 
г. собрано до 5 0 ,0 0 0  пуд. яблоковъ. Долина 
р. Качи затопляется весенними водами и не- 
разъ уже подвергалась, особенно послі сн іж - 
ныхъ зимъ, оцустошителышмъ наводненымъ, 
напр, въ 1 8 1 1 г . по описанію Герцога Ришелье. 
Особенно замічательна одна часть долины, 
близъ уроч. Качп-кальенъ, стіснениая міло- 
выми утесами и пластами нуммулитоваго извест
няка, по живописному містополОженію и ос- 
таткачъ древпихъ жилищъ въ виді множества 
пещеръ, высічёйныхь въ обрывахъ известко- 
выхъ горъ. О ні расположены въ нісколько, 
иногда до 15 ярусовъ, особенно около уро- 
1ищъ Качи-кальенъ и Тепекермепъ.

(P a lla s , Observations. Т . И, 3 5 —8; P allas , 2 Voy. Ill, 381; Du
bais, Voy. Т. V, p. 349, T VI, p. 2 9 7 - 3 0 3 ;  Кестпепа, Кр. Сб., стр. 
305— 8; его же Temp. d. Quellen, p. 16; Скаіьковскаго, ст. Пов. 
Кр. ч. 1, с. 132—3: Сумарокова, П оїз. въ Кр. и Б ес: с. 174; Ж. М. 
Ви. Д. 1836, XX, 5 7 ) .

Кача, р., Енисейской губ., Красноярскаго 
окр., нр. пр. Енисея. Напр.: сначала къ с.-в., 
потомъ къ в., наконецъ къ ю.-в., дл. теч. 60 
вер. Берега ріки холмисты и лісйсты и со-
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стоятъ изъ палеозоическихъ красныхъ песча
никовъ, С'брихъ известняковъ и красноватыхъ 
глинистыхъ с.тандевъ. При устьі ріки, на обшир
ной равнині, лежитъ г. Красноярскъ. Въ X V III 
ст. на берегахъ Качи жило племя, известное 
подъ именемъ Качипцовъ, которое, будучи 
вытіснено оттуда русскими, переселилось въ 
МинусипскіЙ окр. По р ік і  найдены золотця 
розсыпи, но съ слабы мъ содержашемъ. При 
сліяніи Качи съ Енисеемъ возвышается Афон- 
това гора, которой крутой обрывъ и красный 
яръ далъ свое названіе городу Красноярска.

( П а л а т . ,  III, ч. 1-я, с . 1, I II , ч. 2 -я , с . 450, 562-, Пестовъ, 22; 
Давыдова, I, lfi; Г. Ж. 1844, II, 2; Castren, 320; Гаге.ыеііетер'Ь,
1, 116, 11, 36; Erm an, R . I I ,  28, 2 9 ).

Качай, болото, Минской губ., Пинскаго 
y., нміеть 50 в. дл., 40 п. ппгр., в:г. окружи, 
до 150  в ., глуб. отъ 1/з до 2 саж. Болото 
это непроходимо; глубокія м іста его покрыты 
иловучиии ос-ками, поросшими ивою и трост- 
никомъ, на мелкихъ же растетъ рідкій л ісь .

(П. ст. Минской г ., с . 2 5 ) .

Качалинская станица (казач.), Зем. 
Holle,J Донскаго, 2-го Донскаго окр., при про- 
токі р. Дона; въ 120  в. на с.-в. отъ Нижне- 
'ііі|і icm'l ст. Ч. ж, 2 5 1 4  д. об. п., 48 9  дв., 
niJjMiib, приходское училище, почтовая кон- 
гири и станція, базаръ. Станица была важ
ні, 1! in «io пристанью на верх. Дону, пока то
нарм съ Волги привозились изъ Дубовки въ 
К'ячалииъ, но со времени построенія паровой 
желізной волжско-донской дороги она уступаетъ 
постепенно свое торговое значеніе Калачовстсой 
пристани. На Качалинской пристани ежегодпо 
грузилось сред, числомъ вт. 2 -л ітіе  1859  — 60 
г. 1 ,3 6 4 ,9 1 7  нуд. на 6 6 7 ,7 3 4  р., а въ 2-літіе 
1 8 6 1 — 62 г. только 3 5 9 ,2 2 3  п., на 3 0 4 ,374  
пуб., такъ что средн. числомъ во все 4-л ітіе  
груза было ежегодно 8 6 2 ,0 7 0  п. на 4 8 6 .0 5 4  р. 
Главные предметы груза были: хлібь (694 ,551
и. на 4 9 6 ,3 5 3  р.), л іс ь  (66  плот, на 1 2 1 ,1 8 5  р.), 
сало и др. жив. прод. (1 1 .1 0 9  п. на 4 9 ,7 1 1  р.), 
металлы и метал, изд. (4 4 ,6 0 9  п. па 4 4 ,2 7 7  р.), 
смола и деготь (2 7 ,0 9 5  пуд. на 1 4 ,5 6 3  р.), 
льняное сім я (2 0 ,6 4 2  п. на 9 ,213  р.).

(Краснова, Мат. для Г. и Ст. Зем. Воде. Дон.-, ст . 546; В. Ст. 
Зем. Войс. Доне.).

Качеевка, деревня (влад.), Тамбовской 
губерній, Темниковскаго уізда, въ 24  верст, 
отъ уізд. г-да. Чис. жит. 307 д. об. п., 47 
дв., винокуренный зав. (Еягалычева), на ко- 
торомъ въ 1 8 6 2 — 63 г. выкурено 2 5 ,144  ведръ 
алкоголя изъ 7 2 ,958  пуд. ржаной муки.

Качедаево (Еочелаево), село, Пензепск. 
г., Наровчатов., у., въ 25 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
па р. Моісші, съ пристанью, иа которой въ 
4-хъ ліітіе 18 5 9 — 62 г. грузилось средн. чи- |

сломъ ежегодно 1 1 8 ,3 1 7  пуд. па 7 4 .1 2 4  р. 
Грузъ состоялъ преимущественно изъ спирта 
(9 1 ,1 0 1  пуд. на 5 8 ,0 2 5  р.), хліба (15 ,865  
п., на 4 ,7 7 0  р.), льиян. сімепи и конопл. масла 
(1 0 ,5 8 5  п. на 9 ,0 0 5  р.) и поташа (2 ,6 4 5  п. на 
2 ,6 4 5  р.).

Качемирова (Еочемирово), село (влад.-), 
Тамбовской г., Темниковскаго у., въ 50 в. 
къ з.-ю.-з. отъ у. г-да. Ч. ж. 690  д. об. п., 
73 дв., винокуренный зав. (Мухановыхъ), на 
которомъ въ 1 8 6 2 — 63 выкурено 2 6 ,9 2 6  ведръ 
алкоголя изъ 6 7 ,0 2 0  пуд.

Качи-кальенъ, згрочище въ Крыму, Тав
рической губ., Оимферопольскаго у., въ 8 в. 
къ ю. отъ г. Бахчисарая, на правомъ берегу 
ріки Качи, въ узкой ея долині, етіснен- 
иой между нависшими скалами; зд ісь  на бо
ковом г. утесі построена церковь съ чудотвор
ны мъ образомъ св. Апает.аеіи. При вході въ 
долину возвышаются два большіг нависшіе 
утеса; за ними разбросаны по оврагамъ и 
косогорамъ груды камней, и даліе по на
клону горы, вдоль долины, видніютея и зсі- 
ченныя во множеетв-Ь пещеры, .часто разділен- 
ныя одна отъ другой весьма тонкими перего
родками и расположенный въ нісколько яру- 
совъ. Это были жилища древнихъ обитателей 
этихъ м ість. Въ одномъ изъ верхнпхъ яру- 
совъ, на высоті около 6 саж. надъ уровнемъ 
моря, изеічено полукруглое углубленіе въ 110 
шаговъ длиною, въ которомъ находится ис- 
точпикъ чистой воды, обращенный въ коло
дезь и называемый колодцемъ св. Анастасіи; 
татары же називають его Суук-су. Темпера
тура источника по наблюденію г. Кеппена вт.
1833  г. 10° Р. Татары приписываютъ этой 
воді чудесныя цілебныя свойства. На выеоті 
горы находятся сліды укріпленія и древняго 
обиталища грековъ или генуэзцевъу а именно 
полуистлівшая пшеница, разбитые глиняные со
суды, обломки карнизовъ, писанные камни и пр.

(Кеппена, Кр. Сб. 305— 8; Сумарокова, Дос. Кр. Суд., ч. II , с . 
39 ; Терещенкп, оч. Нов. Кр., с . 161).

Качимъ РусскІЙ, село (влад, и каз.), 
Пензенской г., Горолищенск. у., въ 70 в. к- в.- 
с.-в. отъ у. г-да, при р. ІСачимкі. Ч. ж. 1 ,119  д. 
об. п., 123 дв., 2 церкви, винокуренный зав. 
(Загоскина). На немъ въ першдъ 1862 — 63 г. 
выкурено 4 5 ,0 8 9  ведръ алкоголя изъ 1 2 3 ,7 3 9 , 
пуд. ржаной муки и 6277  пуд. солоду. Въ 2
в. отъ села находится каз. дер. Мориивскт 
Еачимъ съ 1,267 д. об. п., 230  дв.

Качина, порогъ. на р. Волгі, Тверской
г., выше г-да Ржева, иміеть протяженіе на 
40  саж., но судоходству не препятствуетъ.

(Судоі. Дорож. ч. I I ,  отд. I ,  С. 188).
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56 0  КАЧИНЦЫ -  КАШИНСКОЕ УСТЬЕ

К а ч и н ц ы — турісское племя, обитающее 
въ Енисейской губ., Ййяусинскомъ окр., по 
pp.. Абакану и Білому Юсу. Они выходцы съ 
береговъ р. Качи и переселились сюда въ X V I. 
ст. ЧаЬть ихъ, совершенно обруН&вшая. живетъ 
її доныні близ'і Красноярска. ІСач. называйтъ 
сами себя Кашларъ. Минусинскіе качинцы 
разділяютея иа 10 родові: 1) Тайджанъ , 2) 
Саху  (Сахаляръ), 3) Кыргизъ (Тубу), 4) Бю- 
рютъ, 5) Ары (Татушъ;. 6) Ажилъденъ (Аба- 
лакъ), 7) Тюнь, 8) Х аш ха. 9) Цыръ (Мунгатъ), 
10) Частахъ (Дстьгаъ). Въ 1830  г. ихъ было
6,579  об. и. (3 ,4 6 0  м. п.). У Кач. черты лица 
татарски; е ъ  образі жйзнй и языкі они сходны 
съ тубинцами. Они крещены, додати платять 
наравйі съ государственными поселянами, отъ 
рекрутства освобождены. Кач. занимаются ско- 
товоцствомъ и некоторые изъ'богатыхъ иміють 
большія стада рогатаго сісо^а. овецъ и лоша
дей. Некоторые КачиЕсте роды суть потомки 
Киргизовъ, Обитавпшхъ на Енйсеі, при посе
леній Hä1 лемъ русскихъ.

” (Г еорги ,  233—289; П а н а с а ,  п у г . ‘; С. В. 181», ч. І 8Ь, І 8 і а ,
V . - Аз. BfccTv 1826.- фєп . 331, мархъ 356; Falk ,. Be^tr. 111;.358; 
Степанові., 11, 19, 49; R itte r, Аб. II, 1 ,093— 1,098; S jevers, B r . 94; 
Tcinchatse# , 172; НІ. М. В'. Д., 1847, X V III, с. 256; Т агём еп стер ті,
1, (Щ,, I IT.33j 303; Г- 0 . ,  кн. Ш,. 121; Bull- h ist, phil,, I,
378; С satten', R .,  p . 345; E rm an , A rch ., V I, 7 2 8 ) .

К а ^ к а д ы К Е , племя Чеченцеві», Тер
ской обл., живутъ въ зан. части Кумыксісаго 
окр., по -отв. скату КаЧкалыкскаго хр. Они 
вы'сеЙлііСь 'сюда съ дозволёйія Кумыкскихъ 
князей, которымъ платили' податі. Въ 1840  
г! они Отложились отъ Кумы ков ь. Числен
ность ихъ до 3 ,2 5 0  д. об. п.

! 0CSt. Вернее, Чечня и Чеченцы, с. 83; Кавказ. Кален. 1858 г . ,  
с. 270, 300)»

К а ч к а л ч к с ВОЩ Й хр., Терской обл., 
на границі Чечерскаго и Кудшкскасо округ.,, 
составляете крайній лісистйй отрогъ вітви 
хребговь большой Дагестанской котловины. 
В іт в ь  эта простирается "между pp. Аксаемъ 
и Гудермесомъ и упирается въ, прав, берегъ 
р. С рж и . при Унахань-юрті. Высшій пунктъ 
на Качкалыковскомъ хребті гора Эртенъ-кортъ, 
подъ 4 3 с'4 / с. ш. и б З °4 4 ' в. д., иміющая абс. 
выс. 3 ,828  ф.

-(̂ В. Ст.*Стайроиол. r . j ,  о. 23 ; Бё'ржё, Чечгіл и Чеченцы, с. 5 ) .

К а ч к а н а р ъ  (Кесканаюъ), гора почти въ 
самой середині Уральскаго'хребта, при исто- 
кахъ р. Иса, притока Туры, подъ 58° 13' с. 
ш. и 57°23" в. д. Пермской г., Верхотур
скаго у., въ 60 в. къ с.-з. отъ торы Благо
дати; сіверный отклонъ ея входитъ въ со
ставь Гороблагодатскаго горнаго ©круга, боль
шая же часть находится въ дачах ь Висер- 
скато завода, отъ котораго Ііачкаті. лежитъ 
вер.- въ 50. Качканаръ 1 обрйауетъ довольно

длинный гребень и иміеть абс. выс. 2 ,942  
: фут. (измір. Эрмана). Качк. состоитъ изъ 
грюнштейна, прорізанйаго жилами чистаго 
магнитнаго желізняка; впрочемъ, здішняя 
руда по пробі оказалась негодною. На зап. 
склоні находится місторожденіе хромистаго 
желізняка, й здісь  же встрічается рідкій ми- 
нералъ уваровитъ (зеленый гранатъ).

(П а л а с а , путеш ., ч. U ,; c .  340; Попова, и з .  оп. Перме* губ.,
I ,2 7 ;  Herm ann, I ,  201, 151; Труды Mnuepaj. Общ. 1830 г., ч. I ,  
стр. 244; Verhandl. der M ineralog. G esellschaft, 1848, а- 29; G. 
Rose^ R öise, I ,  3 4 2 ,3 7 9 ; Щуровсюп, Уралі.с. хр., с .  4 , 238, 353;. 
Kupffer, "Voy. d. l’Oural, 182, 301; Zerrenner, E rd k. d. G. Perm ,
II, 210; B a er und Helm ersen, В . XXII, a. 14, 13, 23; Гор. Жур. 
1831 r ., ч .іі, ст . 482 , 1838 г ., ч. II, С. 184, ч. Ш, стр. 15.1, 1860 г., 
ч. I , с. 15, 17, 26; Hum boldt, Centr. Аа. 1,284, 346; Ludwig Stud, 
p. 210; M urchison, Geol. p .) .

Качкурозо или Еучцурово, село (каз.) 
Пензенской г., Оаранскаго въ 22 вер. къ 
ю.-в. отъ уіздя. г-да, при р. Пырмі. Ч. ж. 
1 ,834  д. об. п., 260  дв.

Качу, гора Дагестанскаго Кавказа, въ 
Перикителъскомъ хреб., на сіверн. границі 
Тюиетскаго окр., Тифлисской губ. и Чечен
скаго окр., Терской обл., лодъ 4 2 °3 2 ' с. ш. 
и 6 3 °  И)' в. д., и чіеть абс. выс. 1 4 ,0 2 7  ф.

(ХОДЗЬКО; геогр. пол., с. 15; -£бпхъ,-геол. стр. Да г . , с . 8 8 ) .

Качугское, село ( Качу<а, Еачг/гскан 
пристань), Иркутской, губ. и окр., на пр. б. 
р. Лены, подъ 5 3 ’ 5 7 ' с. ш. в 1 2 3 ° 3 4 ' в.
д., 1 ,486  ф. падь ур. ьоря, по дорогі изъ 
Иркутска, въ Киренскъ, въ $40  в. отъ Иркут
ска. Судоходство по .Ієн і начинается отъ Ка- 
чугскон пристани. Товары доставляются сюда 

'гужеыъ изъ Иркутска. Товары*, идущіе изъ 
Якутска (мягкая рухлядь, мамонтова} кость) 
доходятъ до Качуг. пристани и оттуда сухинъ 
путемъ направляются въ Иркутс.къ.

(W ran gel, 1, р. 129; Erm an , 11, р. 206; Щукппъ, ст . 25; Давы
дова. 1, 23; Sim pson, И, 358; Гагеыеистеръ, I, от. 127, 11, 650; Сізв. 
пч. 1857, N 145, с . 685; D orpater la h rb . I, 1833, p . 525—341- ІК. 
Мнв. Гос. Им., X X X V I, 190, X X X V II, 1):

Кашветисъ, ■ гора въ Кахетинской от
расли главн. Кавказа, вер. въ 9 къ с.-в. отъ 
ТиАлиса* подъ 4 1 ° 4 6 ' с. ш. и 6 2 ° 3 5 ' в. д., 
иміеть абс. выс-. 3 *590  фут.

(Х одзько , геогр. полож. п высоты, С. 15).

Кащелакъ , пески въ обл. Оренбург- 
скихъ киргизовъ, кь с.-з. отъ Оренбургскаго 
укр., на л ів . стор. рч. КаОырга. Пески эти 
красновато-желтаго цв. образуютъ холмы, воз- 
вьішающіеея до 60 ф. и простираются въ дл. 
отъ с. къ ю. вер. на 30 , а въ шир. вер. на 20.

(N oächel, въ В . и Н. В . X V III, 131, 142).-

Кашинское устье, село (влад.), Твер
ской г., Калязинскаго :у., въ 12 в. къ з. отъ у. 
г., при впаденіи рч. Кашинки въ Волгу. Ч. ж. 
353  д. об. п., 44  дв., церковь, пристань на 
р. Волгі. Съ нее ежегодно отправляется до 
35 судовъ съ мукой, овсомъ, масломъ и са- 
ломъ на сумму до 2 2 0  т. р

(Судохода. Дорожи, ч. II, отд. I ,  с .  7 4 ) .
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Кашинъ, уізд. г. Тверской г.
I. Г-дъ, подъ 5 7 ° 2 2 ' с. ш. и 5 5 °  17 ' в. д., 

въ 188 в. къ с.-в. отъ г. Твери, прп рч. Ка- 
ш ин кі, Маслянкі и Вонж і. На берегу рч. 
Маслянки, впадающей въ Кашннку, находятся 
въ самомъ г-д і и вер. въ 2 отъ него мине
ральные источниг-сіг, йзслідованные въ 1808  г. 
Имя Кашина встречается въ нашихъ літопи- 
сяхъ подъ 1238  г., когда Батый съ татарами 
доходилъ до Кашина. Около 13 0 0  г. Каш. 
сділался отчиной кн. Дмитрія Борисовича изъ 
рода кп. Ростовскихъ (въ Кіев. синоди, изъ 
рода кн. Суздальскихъ), а потомъ присоеди- 
ненъ къ Тверскому кн. Кн. Тверской Миха
ила Ярославичъ отдалъ Кашинъ меньшему сво
ему сыну Василію. Съ этого времени, т. о. 
съ 1319 г., К. ділаотея Самостоятельным1!, 
кпяжествомъ; въ 1327  г., К. былъ рнззорсмь 
татарами. Отъ кн. Василія въ 1305 г. ІСапг. 
перешелъ во владініе сыну его Михаилу Василье
вичу. Оба князя, подъ вліяніемь Москвы* вели 
упорную борьбу съ князьями Тверскими, за обла
дим io Тверью. По смерти Михаила Васильевича, 
ні. 1382 г ., Кашинъ присоедииенъ къ Твер
скому пп., но въ 1399 г. достался сьтпу Ми
нин,ш, Александровича Тверскаго, Василію, ко- 
'і‘іі|п.| і’і, поссорившись съ братомъ своимъ, кя. 
Ни. Тн()|>о]С1'ШЪ, въ 1405  г. біжаль въ Москву. 
( итого времени К. присоединепъ опять къ 
Тверскому кн.; а в м іст і съ снмъ посліднимь 
въ 1486  г. е ъ  Московскому. Въ 1606  г. К. 
потерніль раззореніе отъ поляковъ и мятеж- 
нпконт,. УкріщЦиія города существовали въ 
X V I п. и были возобновляемы въ 1661 г. при 
ц. А л ек сіі Михаїїлоішмі; от* ііііх'і. нымі сохра
нились только 2 земляные вала, иміющіе до 
4 0 0  с. и окруженные рвомъ. Въ 1708  г. К. 
приписанъ къ Ингерманландской губ., въ 1719 
г. показанъ въ Углицкой провинціи О.-Пе- 
терб. г., въ 1732  г. той же провинціи Мо
сковской г.; въ 1775 г. назначенъ у із. горо
домъ Тверскаго намістн. По свід. за 1761 г. 
въ К. било 26 церквей. Въ 1863  г. ч. ж. въ г-д і 
7 ,6 3 9  д. об. п. (4 ,0 0 8  м. п.), въ томъ числі 
почетн. граждаиъ и купцовъ 1 ,2 2 9 , міщань 
3 ,867 , цеховыхъ 2 6 7 . Въ 1863 г. въ городі 
церквей 25; въ соборі Воскресенія I. X . хра
нится покровъ на раку Вел. кн. Анны, ши
тый руками дочерей царя Алексія Михай
ловича. Монастырей 3: Сргьтенскій жен. 2 
класса, Елабуковъ-Николаевскъй и Димитр'1- 
евскгй мужекіе заштатные, въ нихъ въ 1863
г. было иноковъ 8 и инокинь 250 . Домовъ 1 ,200  
(1 8 4  камен,), магазин. 3, лавокъ 247 , гостин. 
4, харчев. 2, постоял, дворовъ 13, училища: уізд-

I ной и 2 приходскихъ світскія, духовное уіздное 
при Димитріевскомь мои., больница, богадільня 
и пріють для подкидышей. Городу принадле
жите земли 87 0  дес. (подъ выгономъ 265 
д е с .) , '2 дома, 21 лавка, водяная муком. мель
ница и важня. Городской доходъ на 1862 г. 
исчисленъ въ 9 ,0 8 8  р. Въ 1861 г. выдано 
паопортовъ' 944  и билетовъ 189. Ремеслен- 
пшговъ въ 1860  г. било 3 4 4  (2 4 0  мастер.), 
производившнхъ на 13J000 рубл. Завоцовъ 
19 , выділавпшхь въ 1861 г. на 9 0 ,0 0 0  р.; 
изъ пихъ 8 свічныхь (на 2 0 ,0 0 0  руб.), 3 
пряпнчпыхъ (на 2 ,7 0 0  р .), 6 красилышхъ 
(па 2 ,8 0 0 ), 5 кирпичньгхъ (на 6 ,000  р.), во
дочный (на 5 6 ,0 0 0  р . ) , пивоваренный (иа
2 ,0 0 0  p.J, медоваренный (на 500  р.). В с і  
заводскія произведенія сбываются на м іс т і  
и вт. у ізд і. Кашиискіе купцы ведуть весьма 
значительную торговлю хлібомь, закупаемымъ 
ш> шізовнхї, губерніях^.; оборотъ этой торгов
ли простирается до 1 шил. р. сер.; хлібь 
идетъ въ 0 .-Петербурга.. Купцы Зызькинъ и 
Терликовъ производятъ значительный торгъ 
виномъ (до 6 0 0 ,0 0 0  р.). Базары бываютъ по 
поиедільниісамь и чртвергамъ; літомь па нихъ 
привозять сельсгсія ііронзведенія, зимою приго- 
няютъ скотъ; 2 ярмарки: на 2 неділи Велик, 
поста и на 9 педіли по П асх і; оборотъ ихъ 
не превышаете 13 ,000  р. Въ 1862 г. объяв
лено 148  купеч. капиталовъ.

(Пол. собр. лЪтоп., I V ,  ЗО; Кіевскіп Спвопспсь, пэд. 1836 г . ,  
прибапл., ст. 89; Топограф, изноет. 1771 г . ,  стр. 279; Зябловскіп, 
Землеоп. Рос. Ш, 325; БЪловъ, путев, впечатл. по Московской п 
Тперс. г . ,  с . 18; Матер, дія ст . 1 8 4 1 г ., отд. I, ст . 131; В. Стат. 
Т-пор. губ., с . 244; Солоиьовт?, Твер. г ., с. 528? Город, посел., ч. V ,
с. 107; Зкои. состоял, город, посол., ч. И, Твер. г., с . 21 ; Грумъ, 
опис, мипор. подъ, ч. 1, ст . 278; В і ї с т і ї . И. Р. Геогр. Об., 1855 г . ,  
т . X IV , см-Ьоь, С. 29; Ж. М. Ви. Д. 1848 г ., т. X X II, с . 303, 1849 г., 
т. X X V II, с. 218, 221; 1853, т. X L I ,  с . 172; Твер. губ. в1,д., I860 
г . ,  N 4 0 ).

II. Кашинскій уіздь занимаетъ восточн. 
часть губерній. Простр. его, по свід . военно- 
топограф. съемки, 5 2 ,0 5  кв. м. или 2 ,5 1 8  кв.
в., ио Швейцеру 6 0 ,5 6  кв. м. или 2 ,9 3 0  кв. 
верст. Поверхность уізда есть почти непрерыв
ная равнина; она прииимаетъ холмистый харак- 
терь только около теченія р ікь . Почва у із 
да преимущественно суглинистая, въ містно
стяхь же. прилегающпхъ къ л ів . бер. Волги, 
боліє песчаная и смішанная съ сірою зем
лею. Р ік и , орошающія у іздь, принадлежать 
къ системі Волги, которая отділяеть у-дъ 
отъ Калязинскаго. Волга судоходна и иміеть 
нісколько пристаней, каковы напр. Білеутова, 
Перетрясова, Медвідицкая, на которыхъ гру
зять преимущественно муку ржаную и крупича- 
тую, рожь и овесъ. Остальныя ріки не судо- 
ходны, и не сплавны; изъ нихъ по величині 
замічательны: Меовгьдина, служащая границею
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552 КАШИНЪ -  КАШИРА

съ Корчевскимъ у., Яхрома, Кашинка и Ео- 
рочешка, принадлежащая уізду только своимъ 
верховьемъ. Изъ болотъ особенно замеча
тельны : 1) Савцинское, окружающее озеро
того же имени, изъ котораго вытекаете р. 
Яхрома, дл. его до 12 в., шир. до 4; 2) непро
ходимое болото, простирающееся отъ с. Бо- 
женки по обоимъ бер. р. Сити; оно уходить 
въ Ярославскую г. и въ Кашинскомъ у. за
нимаетъ простр. до 30 кв. в. Озеро только 
одно: Савцинское или Скорбежъ (3 в. дл., 
1; ,2 шир.). Каїпиискііі уіздь иринадлежитъ къ 
числу самыхъ малолісныхь уіздовь въ губер
ній; подъ лісами только до 19 т. дес., т. е. 
7°/о всего пространства (изъ нихъ казеннаго, 
по свід . 1 858 , 3 т. дес.); л іса  преимуще
ственно группируются по теченію р. Медве
дицы и на с.-в. границі; вся внутренность 
уізда безлісна и открыта. Жители, нуждают
ся не только въ строевомъ, но и въ дро- 
вяномъ л іс і ,  который получается ими изъ со- 
сіднихь уЁздовъ, или сплавляется по Волгі. 
Въ у із д і  находятся минеральсые источники, 
кромі окрестностей города, близь оз. Савцип- 
скаго и с. Высокова (см. Высокое). По свід. 
за 1863  г. ч. ж. въ у ізд і 1 1 2 ,5 3 2  д. об. п., 
(5 2 ,5 3 7  м. п.), съ городомъ 1 2 0 ,1 7 1  д. об. п., 
т. е. на кв. м. 2 ,311  ж. Изъ общаго числа: 
дворянъ 2 4 4 , крестьянъ казенныхъ 2 9 ,7 5 3 , 
уділыш хь 2 ,1 5 1 , вышедш. изъ кріпостной 
завис. 7 0 ,7 3 4 . Неправосдав.: 2 0 2  расколь- 
пиковъ. Въ 1863  г. въ у із д і  было 104 пра- 
вославныхъ церкви и 2 раскольничьи молель- 
пы. Въ у із д і  2 стана. Жители размііцаются 
въ 79 5  поселкахъ (свід . 1859  г .), изъ ко
ихъ погостовъ 16, селъ 78 , деревень 5 91 , 
селецъ и другпхъ мелкихъ поселковъ 109. 
Только село Кесова-ігіра иміеть свыше 1 ,000
д. об. п. (1 ,2 7 2  д. об. п.), 643  селенія имі- 
готъ отъ 51 до 500  д. об. п ., 144 селенія 
отъ 1 —  50 д. об п., и 6 сел. отъ 500  до
1 ,0 0 0  д. об. п. Большая часть населенія 
занимается хлібопашествомь; подъ пашнями 
боліє 1 1 8 ,0 0 0  дес. (до 1/г всей площ.). Х лібь 
родится посредственно, и то при хорошемъ 
удобреній; сію ть  преимущественно рожь (до 
68 тыс. четвер.), овесъ (до 117 тыс. четвер.), 
ячмень (до 13 т. четв.) и весьма немного 
пшеницы (до 2 0 0  четв.). П осівы льна и ко
нопли незначительны. Избктокъ хлібваго уро
жая поступаетъ на волжскія пристани; па вино- 
курете идетъ мало хліба (въ пер. 1862 — 63
г. 66,494- пуд. муки). Подъ сінокосами бо
л іє  8 5 ,0 0 0  десят.; с ін а  собирается боліє 4 
миллюновъ пудовъ; лучппе сінокосы нахо

дятся въ долині pp. Медвідйцы и Волги. 
Скотоводство ограничено. Пчеловодство, ого
родничество и особенно садоводство мало раз
виты. Изъ промысловъ между жителями распро
странены отхожіе; въ 18 5 8  г. однимъ казен. 
крестьянамъ выдано 4 ,0 8 4  паспортовъ отъ 2 
місяцевь до года и боліє; жители селеній, 
прилегающихъ къ Волгі, нанимаются въ лоц
мана и работаютъ на судахъ, также зани
маются рыболовствомъ; въ д. ІІеретрясовкгь 
строятъ суда, въ с: Еесовт и д. Зыбнйні д і-  
лаютъ горшки; въ Рудневской волости зани
маются плотничествомъ и распилкою л іса ; въ 
Выдыханской волости приготовляють колеса, 
около г-да распространено извозничество (пере
возка товаровъ). Заводовъ въ 1861 г. было 6, 
изъ нихъ 2 кожевенныхъ при дер. Пестриковгь 
и Македоновгъ, выділавшйхь на 50 тыс. р., 
сыроваренный при с. Башвингъ на 1 ,9 8 0  р., 
винокуренныхъ 3 :  ири с-цахъ Юрингь, Баш- 
вингь и с. Феневгь , выкуривпшхъ въ перюдъ
1862  — 63 г. 2 5 ,4 6 2  ведръ спирта; фабрика
1 писчебумажная (куп. Кункина). Ярмарокъ 
въ у із д і  7 : въ с. Еесовой Горгь, Кою (3 ), 
Васъянскомъ, Лавровскомъ и Поводневгь; на 
нихъ среднимъ числомъ привозится на 1 2 1 ,5 2 6  
руб., продается на 5 3 ,7 5 6  р . ; по оборотамъ 
замічательны ярмарки въ с. Кою.

Ч е м . Тверская губ. □ Твер. губ. в-Ьд. I860 г., N  й7 (Медпко- 
топограф, опис. Кашпие. у . пъ саинтарномт. отиошеаиО; Землс- 
д-Ыьч. газета, 1845 i\ N 47 (разиеден. шелковицы п увпчтожешо 
j -Ьсопъ).

Кашира Старая (Знатенское) , село 
(вл.), Московс. г., Коломенс. у., въ 42 в. къ 
ю.-ю.-з. отъ у. г-да, при р. Каширкі, впадаю
щей въ Оку. Ч. ж. 587  д. об. п., 55 дв. Село 
это названіеаіь своимъ указываете на місто, 
гді находился городъ Каш ира (Тульской губ.), 
перенесенный съ лівой стороны на правую Оки. 
Близъ села и до настоящаго времени есть дача 
земли, принадлежащая городу; см. Кашира.

Кашира (Еишира) ,  уіздный городъ 
Тульской г.

I. Г-дъ, подъ 5 4 °5 0 ' с. ш. и 5 5 °4 9 ' в. д., 
въ 106 в. къ с.-в. отъ Тулы, на прав, берегу 
р. Оки. Нинішній городъ К. началъ свое су- 
ществованіе въ X V II в. при ц. Михаилі 0е- 
доровичі, повелівшемь Каширу перенесть съ 
ліваго нпзменнаго берега ріки Оки (гд і 
нын’Б с. Старая К аш ира , за 5 вере, на 
противуположнып рязанскій берегъ. Время 
основанія Каширы на старомъ ея м іс т і ,  въ 
точности неизвістію, но древность ея не
оспорима н доказывается уже тім ь, что вто
рой епископъ Коломенскііі Афанасій въ 1353
г. писался и Коширскимъ. В ъ  ХУ и даже
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X V I в. Кашира была отдаваема Московскими 
государями во временное владініе татар г1 тамъ 
царевичамъ , проживавшимъ въ Россіи ; такъ 
въ 1497  г. она была отдана Мухаммедъ- 
Амину, изгнанному хану Казанскому, въ 1515
г. ею владіль Абд-у.т-латифъ, сынъ Казан- 
скаго даря Ибрагима, а въ 1532 г. К. отдана 
Ш ахъ -А л т, царевичу Касимовскому и впо- 
слідствіи хану Казанскому; кромі того послі 
1526  г. Кашира перешла въ кормленіе къ кн. 
вед. Мих. Мстиславскому. Въ X V I в. на нее 
часто направлялись Крымскіе татары, почему 
около нея стоялъ Мосяовскій сторожевом 
полкъ, а в'ь 1531 г. К. была укріплена ла- 
ломъ и дсревяпиыми башнями. Въ Каипгр- 
скихъ прпкравочпыхъ кпигахт. кн. Ин. Гага
рина 1578  г. и 1579 г. въ Туровскомъ ста
ну написано: «місто городовое, что бмлъ го
родъ Кошира, въ длину 8 0 ,  а поиерегъ 60 
саж., да у городской стіны былъ колодезь, 
отъ него выведешь тайпикъ къ р. Кошир'і, а 
городъ сожгли татары въ 1571  г., да на Ко- 
iiitipi-жъ по загородью и на посаді черныхъ 
посадскихъ дворовыхъ 315  мъстъ, дворы сожг- 
1111 титпрове». Изъ этой выписки видно, какъ 
шіп'рпдіиа Каш въ X V I в. Иаконецъ К. пе- 
jKMMKMMia въ нач. X V II в. на правый берегъ, 
IMI ИОИЛЮ ГОСПОДЪ ИлЬИНЫХЪ, дрр. Козловки, 
а ИМІСТ0 нея отведена Ильиным.ъ посадская 
земля, слободка Рождественская подъ старымъ 
ІСаширскимь городищемъ. Въ 1708  г. К. при
писана къ Московской г . , въ которой и со
стояла до 1.777 г.; въ этомъ году пазпатаїа 
уіздныігь городомъ Тулг.скаго памістппчества, 
а въ 1796 г. той экс губерній. Въ описи 
1764  г. сказано: Каш. была прежде окру
жена земдянымъ валомъ съ палисадомъ и де
ревянными башнями; окружность вала 1 ,0 1 0  
саж., но отъ времени валъ осыпался, палисадъ 
и башни сгнили и развалились; внутри го
рода 3 церкви, (2 камеи.) изъ нихъ камен. 
соборн. Успепія, да за городомъ 4 церкви 
(1 камен. Введены); къ г-ду примыкали сло
боды. По свід . за 1864  г. ч. ж. въ г -д і 3 ,8 0 0
д. об. п. (1 ,8 5 6  м. п .) , изъ коихъ почета, 
гражданъ и купцовъ 303 , міщань 2 ,1 1 1 . Къ 
городу примыкаютъ слободы: Рыбная, Пуш
карская, Стрплецкая и Ямская съ 1 ,2 4 8  д. 
об. п., (616  м. n.J. Въ 1863  г. въ городі на
ходилось церквей 7, пзъ коихъ соборъ во имя 
Успенія. домовъ 391 , (16 камеп.), лавокъ 117, 
трактировъ2, гостиннпцъ 2, харчевня, постоя- 
лыхъ дворовъ 2 3 , больница на 12 кроватей, 
богадільня, уТ.здиое и приходское училища. 
Городъ владіет'ь 3 9 4  десят. земли. Город

ской доходъ на 1862  г. исчисленъ въ 4 ,260  
рубл. Въ 1863  соду ремесленпиковъ было 
120 (58 мастер.), боліє занимаются кузнеч- 
иымъ ррмесломъ; многіе уходятъ на зара
ботки въ Москву; въ 1861  г. выдано пас
портовъ 645  (5 5 8  міщанамь). Въ пригород- 
ныхъ слободахъ крестьяне заняты хлібопаше- 
ствомъ, а въ Рыбацкой слободі исключитель
но рыболовствомъ и кузнечнымъ ремесломъ. 
Фабричная діятельность упала съ прекраще- 
шемт. (1 0  л іт ь  назадъ) большой суконной фаб
рики Попова, выработывавшеи однихъ суконъ 
на сумму до 2 5 0 ,0 0 0  р. сер. Н и н і здісь  
12 заводовъ; 3 caльнocвiчныxъ съ оборо- 
томъ 8 ,0 0 0  р., 2 кожевенныхъ 10 т. р., ук
сусный 5 т. р., пивоваренпый 1 т. р., соло
довенный 1 ,400  р. и 2 кирпичныхъ 3 т. р.; 
кромі уксуса, сбываемаго въ Рязани и Калугі, 
все расходится на м іс т і . Большаго торговаго 
зиачепія К. не иміеть. Купечество здішнее ве- 
детъ торговлю преимущественно хлібомь (на 
сумму до 100  т. р.), который сбывается на 
заводы и фабрики Серпуховскаго и Коломен- 
скаго у., скотомъ (до 2 ,000  головъ), убнвае- 
мымъ на солонину для Москвы, и лісомт, (до
15 т. бревенъ), сбываемымъ на м іс т і . Кро
м і  того, многіе торговцы разъ'Ьжаютъ по яр- 
маркамъ болыпихъ селъ съ красными и мос- 
котильными товарами. На 1863  г. купече
скихъ капиталовъ объявлено 102. На вторую 
половину 1863  г. выдано свидітельствь куп
цамъ м1;стнымъ 82 , иногородиынъ 9 и при- 
кащикамъ 2. Базары, по понедільникамь и 
четвергамъ, значительны осенью и зимой, 
когда оборотъ каждаго простирается отъ 500 
до 1 ,000  р. Ярмарокъ 5: 23 апріля, въ день 
Вознесенія, въ 10 пятницу по' П асх і, 15 сен
тября и 1 иктября; на первыя три пригоняютъ 
преимущественно лошадей и скотъ, на 2 послід- 
Н1я привозять хлібь. Обороты лучшихъ (23 апр. 
и 15 окт.) не превышаютъ 3 т. р. При Каш. 
есть пристань на О к і, на которой въ 4 л і 
тіе 18 5 9 — 62 г. грузилось среднимъ числомъ 
ежегодно. 4 3 ,1 4 7  пуд. на 3 4 ,4 4 4  р., и 7 л іс - 
ныхъ плотовъ. Грузъ состоялъ преимуществен
но изъ л іса  (на 7 ,863  р.), соли (2 1 ,1 0 0  пуд. 
иа 6 ,505  р.), спирта (5 ,2 8 5  п. на 8 ,3 1 4  р.), 
желіза (3 ,3 7 5  п. на 5 ,2 8 7  руб.).

(Топограф. пэв-Ъст., 1771 г ., с т . 65; Оп. Тулье, нам. стр. 41j 
Матер, дія стат. 1839 г . ,  отд. I ,  ст. 129; тамт, же 1841 г . ,  отд.
I I I ,  с . 140; В. ст. Тульп. губ., стр. 124; АреФваа, Истор. обоэр. 
Тулье, губ,, 1850 г .,  ст . 58, 61; K oppen, S tat. Reise in ’s L . d. 
Don. K o sa k ., 52; его ж е, города и селен. Тулье, губ., етр. 88; 
Вельямипопг-Зерповъ, Изел-Ьдос. о Касимове, царяхъ, ч. I, стр. 
190, 279, 281,- Город, посел. ч. V; Эконом, еостоян. город, посе
лен., изд. 1863 г. ч. II, стр. 28; Зап. Арі. Об. ], 2, 42.).

II . Еаширскій  у ізд ь , въ с.-в. части гу
берній. Простр. его по военно-топографич.
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сьемкі 35 ,5  кв. м.’ или 1 ,7 1 7  кв. в .; по 
Швейцеру 38 ,5  кв. м. или 1 ,863  кв. вер. 
Въ южной части уізда міптность ровная и 
открытая, но съ приближетемъ къ Оісі она 
делается холмистою. Высшій пунктъ площади 
находится при с. Злобипгъ (5 4 ° 4 3 ' с. ш. и 
7 °4 5 ' в. д.), гд і абсол. выс. 781 фут.; при 
с. Стародубгъ (5 4 °4 5 ' с. ш. и 9 °4 6 ' в. д.) 
абс. выс. 778  ф., при с. Грызловгъ (5 4 °4 7 ' 
с. ш. и 7 °  18' в. д.) 7 7 7  ф., при г-д і Еа- 
щирнь 771 ф., при Кутувгъ (5 4 °4 8 ' с. ш. 
7 ° 3 2 ' в. д.) 750  ф., при с. Андреевскомъ 
(5 4 ° 4 8 ' с. ш. и 7 °5 7 ' в. д.) 741  ф. Р іки , 
орошающія уіздь. принадлежать исключитель-. 
но къ системі Оки. Ока иринадлежитъ уізду 
только правымъ своимъ берегомъ на протяже- 
ніи 75 вер. и служить границею съ Москов
скою губерн.; правый берегъ возвышенный,, и 
самыя значительныя возвышеііія находятся при 
с. Котлові и Тараскові (въ 1 вер. отъ ріки). 
Ока въ у ізд і иміеть до 20 0  саж. пшр. и 4 
с. глуб., и судоходна на всемъ своемъ протяже- 
ніи. Прочія ріки незначительны, напр. Восьма , 
Безпут а , Мутня, Апранъ. Смедва, Березина, 
Мордвезъ и другія. Болотистыхъ пространствъ 
весьма мало, озеръ н іт ь . Почва у-да глинис
тая, и только по теченію Оки лежитъ песча
ный слой, занимающій пространство въ шири
ну верстъ на 5; по низменнымъ и ровиымъ 
містамь встрічается неглубокій чериоземъ. 
Подъ лісами только до 4 ,5 0 0  десят. (В . Ст. 
Тулье, губ.), т. е. меніе 4°/о всего простр.; 
въ томъ числі казеннаго до 5 3 0  дес., по свід.
1858  г. По свід . за 1863 г. ч. ж. въ уЬз- 
д і  (безъ города) 6 9 ,470  д. об. п. (3 3 ,478  м. п.), 
съ городомъ 68 ,500  д. об. п., на 1 кв. м. по 
1 ,957 д. об. п. Въ числі жит.: двор. 4 4 0 , крест, 
казен. 6 ,9 1 4 , вышед. изъ кріп, завис.: кресть
янъ 5 5 ,3 8 8 , дворовыхъ 3 ,9 7 5 . Церквей пра- 
вославныхъ 81; монастырей н іт ь . Въ у-ді
2 стана; вышед. изъ кріпост. зависим, сос
тавляютъ 21 волость, 341  общество (112  
владільцевь). Жители разміщаютея (по свід .
1859  г.) въ 373  поселкахъ, изъ коихъ 4 
слободы, 72 села, 172 сельца, 109  деревень, 
16 мелкихъ поселковъ; ни одно изъ селеній 
не иміеть 1 ,000  д. об. п.; с. Липицы съ 782
д. об. п ., 78 двор, и есть самое населенное 
въ у із д і . Главное занятіе жителей хлібопа- 
шество; подъ полями до 50°/о всей площади. 
Х ліба достаетъ для містнаго потребленія, 
небольшой излишекъ отравляется въ Москву 
и поступаете на винокуренный заводъ. Кашир. 
у ізд ь считается богатійпшмь въ губерній лу
гами, подъ которыми считается до 16°/о всей

площади; превосходные заливные луга лежатъ 
въ долині р. Оки и по прибрежьямъ Смедвы, 
Безпуты, Мордвезы и Березины; сіно вывозит-г 
ся на продажу въ Москву. Скотоводство не
значительно. Жители нікоторыхь селеній зани
маются въ значительныхъ размірахь огород- 
ничествомъ, и овощи сбываются въ Москву; 
садоводство распространено только у помі- 
щиковъ. Около с. Сенкова и г. Каширы жители 
занимаются по берегамъ Оки ломкою камня. 
Москва привлекаете также немало рабочихъ 
рукъ; между поселянами много ремесленниковъ, 
расходящихся по разнымъ губерн. Въ 1863  г. 
въ у ізд і было 2 фабрики— суконная и бума
гопрядильная и 1 винокуренный заводъ; въ
1863  г. они выділалй иа 1 7 5 ,1 9 9  р. при 
379  рабочихъ: изъ нихъ суконная въ Бол. Х о
рошеть на 156 ,663  р., бумагопрядильная въ 
с -ц і Ргьдкиніь на 1 ,950  р. и винокуренный въ 
Захарьинп  на 1 6 ,586  р. Значительныхъ тор- 
говыхъ селъ н іть : ярмарки бываютъ въ с. 
Поповя, (2 мая), Еозловкгь (9 мая), Иіумновп 
(въ 10-ую пятницу по Е а с х і) , Гритчингъ (св. 
Троицы), Иваньковы (29  іюия и 8 ноля) и 
Подлгьсномъ (8 іюля); он і маловажны, това
ровъ привозится на в с і  ярмарки на 17 т. р., 
продается на 14 г. р.

(См. Тульская губ .-)-

Каышргородъ, містеч. (влад.), Подоль
ской г., Ямпольскаго у., въ 40  в. отъ у. г-да. 
Ч. ж. 862  д. об. п., 135 двор., правое, цер
ковь, католич, костелъ.

Каширъ Новый, башкир, деревня, Са
марской г ., Бугульминскаго у., въ 52 в. къ 
с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Большой Урсалі. 
Ч. ж. 1 ,707 д. оС п., 247  дв., 2 мечети.

Кашкабашъ, гора, въ отрогахъ Ураль
скаго хр., Пермской г., Красноуфимскаго у., 
въ дачахъ Артинскаго зав. Она состоитъ пре
имущественно изъ песчаника и частію слан
цеватой глины. Песчаники 3 сортовъ: мягкій 
залегаетъ въ верхней части, полутвердый, со
держаний въ себ і точильный камень, у подо
швы, и твердый, употребляемый жителями на 
фундаменты, въ середині горы. Послідній 
образуетъ 2 пласта до 1 1/й арш. толщ, каждый, 
разділенные между собой прослойкой сланце
ватой глины. Точильный камень, открытый 
здісь въ 1830  г., весьма хорошаго качества, 
но, залегая у подошвы горы, онъ представ
ляетъ большія затрудненія при добываній.

СГ. Ж. 1840 г ., ч. IV, <!. 26—2 9 ).

Кашкинсїсая пристань. Пермской г., 
Кунгурскаго у., на р. Чусовой, при впаденіи въ 
нее р. Кашки (лів. пр.; напр, къ с.-с.-в., дл.
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теч. до 30 вер.). На пристани грузилось въ 
1851 г. 4 8 2 .9 5 9  и. на 1 8 8 ,7 1 4  р., а въ 4 
л ітіе  1 8 5 9 — 62 г. средн. числомъ ежегод
но 4 2 0 ,1 5 1  пуд. на 3 4 8 ,1 4 5  р. Грузъ со- 
стоялъ исключительно изъ металловъ (желіза, 
отчасти міди), привозимыхъ преимущественно 
съ Сылвинскаго зав.

Кашма, р. Тамбовской г., пр. пр. Цны. 
Беретъ начало въ с ів . части Кирсановскаго у. 
нерєсікаєтт. МоріпапскіЙ. Напр, къ с.-з., дл. 
теч. 130  вер. Прит.: Пичаевка, Ломовисъ, 
Вожля, Буеракъ.

(Феоктистова, гпдр. оп. Тамбов, г., рукой.)-

Кашма: 1) -К. ('Никольское, Шереметьево), 
село (влад.), Тамбовской г., Моршанскаго у., 
въ 55 в. къ ю.-в. отъ у. г-да, при р. Кашмі.
Ч. ж. 3 ,306  д. об. п., 361 дв., больница,
еженедільньге базары.

2) К. ( Покровское, Василъевщино), село (вл.),
Тамбовской г., Моршанскаго у., въ 45 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да. при р. Каш лі. Чис. жит. 
2 ,3 6 4  д. об. п ., 30 0  дв., ярмарка, базары. 
Жители занимаются шитьеяъ сапогъ и рука
виць. Кожевенныхъ заводовъ 7,

3) Е. ( Спасекое, Волхонщино), село (влад.), 
Тамбовск. г., Моршанск. у., въ 30 в. къ ю.-в. отъ 
у. г-да, при р. Кашмі. Ч. ж. 1 ,149  д. об. п., 
98 дв., ярмарка. Въ селі сукон, фабр. (Ліона), 
которая въ 1860  г. вы ділала20 т. арш. армей- 
скаго сукна на 15 т. руб., при 27 4  рабоч. и 
паровой машині, а въ 1861 г. 39 т. арш. 
на 31 т. р. Винокуренный зав. (Ліона), на 
которомъ въ 1862  — 63 г. выкурено алкоголя 
4 6 ,7 5 5  ведръ изъ 1 1 5 ,1 4 6  пуд. ржаной муки.

Кашмовка, слобода, Воронежской г.; 
см. Новотрогщкая.

Кашсвка, міст, (влад.), Волынской г., 
Ковельскаго у.,: въ 42  в. къ в. отъ у. Г-да, при 
р. Стоходи. Ч. ж. 851 д. об. п., 78 двор., 
правосл., церковь, евр. синагога, винокур, зав.

Кашпервикъ: 1) заливъ, на ю. берегу 
Финскаго залива, Эстляндской губ., Везенберг- 
скаго у., верстахъ въ 40  къ с.-з. отъ Везен- 
берга. Устье залива составляютъ два мыса: 
Лениными на востокі, и Сартнеми на западі. 
Залпвъ закрыть отъ вс іх ь  вітровь, кром-в с і -  
вернаго; посреди залива глуб. отъ 8 — 14 саж. 
Восточный берегъ его низокъ и лісиста. На 
зап. бер. залива, на полуос. Кашпервикъ, есть 
деревня, того же имечи, и при ней гавань 
для малыхъ судовъ, иміющая 8 — 9 ф. глуб. 
Дл. зал. с. до 5 , шир. до 3 верстъ.

(Н агаева, Лоція, ч. 3, с. 46—49; в. ст . Эстл. с. 40; Сарычева 
Лоція, стр. 131; K lin t, Beschreibung e tc .,  с . 113; L egras pilote,
1856, p. 331).

2) Полуостровъ, образуемый заливами Каш-

первикомъ, на востокі, и Монвикомъ на зап.; 
съ с. его ограничиваем Финскій зал. Наиболь
шая дл. полуострова 5 вер., шир. 3 вер. Опъ 
находится въ самой с.-з. части Везенбергска- 
го у. На с.-з. полуостровъ оканчивается мы
сомъ Палказеми. Берега полуострова нісколь
ко возвышены; внутренность совершенно ров
ная и покрыта хвойнымъ лісомь, везді кромі 
окрестностей дер. Кашпервикъ, находящейся 
на в. берегу полуострова. Кромі этой деревни, 
на нолуострові н іть  другихъ селеній.

(В . стат. З е т і. с . 7 2 ) .

Кашперовка, село (влад.), Кіевской г., 
Таращинск. у., въ 70  в. къ з. отъ у. г-да, при 
р. І ’осысі, по Сквирсісому тракту. Ч. ж. 1 ,859
д. об. п., 2 0 0  дв., правосл. церковь, свекло
сахарный зав. (Овейковскаго), на которомъ 
въ 1 8 6 0 — 61 г. выділано песку 1 9 ,125  пуд.

(Обп. рал п. отр асі. пром., ч. I, с .  12).

Кашпиръ (Еашпуръ), пригорпдъ (уділ.), 
Симбирс. г., Сызранск. у., въ 7 в. къ ю.-ю.-з. отъ 
у. г-да, при р. Волгі и Кашпиркі, подъ 53° 
3' с. ш. и 6 6 ° 6 ' в. д. Ч. ж. 3 ,382  д. об. п., 
4 79  дв., прав, церковь. Полагаютъ, что Каш
пиръ основанъ раніе Сызрани. Палласъ и 
Лепехинъ, посітившіе въ І 769  г. пригородъ, 
виділи зд ісь  уцілівшее укріплеиіе, которое 
состояло изъ обвітшалаго дубоваго кремля съ 
башнями на земляномъ валу. Къ ю. отъ К. 
Лепехинъ виділь признаки мідной руды, а 
на берегу Волги въ 3 в. отъ К. соляные ключи. 
Палласъ же нашелъ здісь  въ изобилш селитру. 
Каш. пострадалъ въ 1784  г. отъ проваловъ, 
происшедшихъ отъ подземныхъ ключей.

(П а н а с ъ , Путеш., ч. I, с. 239; Лепехпн-ъ, Дневн. Зап., ч. 1, 
стр. ЯІ4, его ж е, въ Поля. собр. уч- пут., Ш, 339; E a lk , B e itr .,
1, 167; Herm ann, U ral I , 31; G eorgi, R . II, 794; У казат. нажн. 
примеч. на пути Его В ы с., е. 80; В. п H., X X I, 139; Нейдгартъ, 
Путевод. по В оігіі, Ш , 39).

Каштановка, деревня (каз.), Пензен
ской г., Чембарскаг.о у., въ 12 в. отъ у. г-да, 
при ручьі. Ч. ж. 1 ,661  д. об. п., 2 0 0  дв.

Кал-кентъ (по русски: село скалы), се
леніе Дагестанской обл., Кайтаго-табасаран- 
скаго окр., по дорогі изъ Дербента въКизляръ; 
состоитъ изъ 4 0 0  двор. Жители занимаются 
тканьемъ простыхъ ковровъ. На кладбище поко
ится тіло академика Гмелина, умершаго въ 
пліну у Кайтагскаго Усмія въ 1774  г. Около 
К.-к. находятся нефтяные колодцы, снабжаю- 
щіе жителей горючимъ матеріаломь.

(Дорнъ, въ газ. Кавказъ 1861 г ., N 68 , стр. 363; Березинъ, 
путеш. по Дагес., ч. 1, с . 118; газ. Кавк. 1848 г . ,  К  11, с. 4 3 ).

Каякъ, ос-въ въ рус. Америкі, въ с ів . 
ча^ти Тихаго океана кь ю.-в., отъ Чугацкаго 
зал. Южный мысъ острова находится подъ 
5 9 °4 9 ' с. щ, и 2 3 2 ° 4 7 ' в. д. Ос-въ иміеть
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до 29 вер. дл. и 7 шир., гористъ (на с ів . 
оконечности его поднимаются 3 сопки; и по
крыть лісомь, преимущественно еловымъ. Юж. 
оконечность его круто падаетъ къ морю бе
ловатыми обнаженными утесами. На ос-ві 
есть бобры п лиспцы. Ос-въ открыть Кукомъ 
въ 1778  г.

(N -ste  N. B e itr ., И, 221; Шелехова, п у т., П, 31; B illin g s ed. 
Sauer p. 199 Кука, пут. 177(1— 1780, П, 148; Крашенинникова, въ 
п о і. соб. пут. 1, 236; Grewingk, въ Verh. d. min. Ges. 1848— 49, 
p . 103; Сарычева, пут., П, 59; Тебішькова, Гпдр. зам ., отд. шп- 
ротъ а долготъ, с . 3 ) .

К аяеИ | С Ъ  или Еасискъ, одинъ изъ ос-въ 
Шумагинскихъ; см. Шумагинскіе ос.

Каяшикъ или Круглый, ос-въ, па вост. 
бер. Берингова м., въ с ів . части зал. Бри
столь, одинъ изъ группы острововъ Шорже- 
выхъ. Ос-въ высокъ, годъ и утесистъ и нахо
дится въ шир. 5 8 ° 3 7 ' с. ш. и 2 1 7 ° 5 6 ' в. д.; 
окр. ос-ва 10 вер. Близъ его сівер. окоиеч. 
простирается къ с.-в. узкая, низменная коса 
на 5 вер.; на косі ложатся моржи. Ос-въ 
открыть Кукомъ въ 1778  году.
J (Т еб ’Ьнькова, гидр. зам. с. 10; Путеш. Кука съ 1776— 1780 г., 

ч. % стр. 180).

Квабебисъ-тави (оть квабебисъ —  пе
щера и тави —  голова), гора въ Кахетин- 
скомъ хр., Тифлисской г., Сигнахскаго у., 
п о д ъ 4 1 °2 3 ' с. ш. и 6 3 ° 3 9 ' в. д., шгЪетъ абс. 
выс. 2 ,8 3 9  фут.

(Ходзько, геогр. пююж. п высоты, 0. 15).

Кварели, сел. Тифлисской г., Телавска- 
го у., къ в.-с.-в. отъ у. г-да, при р. Дуруджі. 
При селеніп находится укрЬплеше, входящее 
въ составь бывшей Лезгинской линіи.

(G üldenstadt, R eis. п. Georg, und Im ereth ., I ,  283; id. ed. 
K lap roth , S. 94; Гю ндепш тетъ, оп. Гр., 218).

Кваркушъ (Яплый попсовый камень), 
горный кряжъ, въ сіверн. Уралі, Пермской 
г., Верхотурскаго у., въ 70  вер. отъ с. Верхъ- 
Язвинскаго; начинается отъ р. Колвы и про
стирается вдоль р. Язвы, въ напр, къ с., до 
рч. Пельи (пр. Улгуя), отділяюіцей ее отъ 
кряжа, называемаго Золотой Камень. Кв. им і
еть абс. выс. 5 ,2 8 0  фут., простирается на
60  вер. въ дл. и иміеть отъ 5 до 8 вер. 
шир. Средина его состоитъ изъ голаго камня, 
а именно роговика; скаты пологи и болотисты.

(Поповъ, хоз. оп. Перм, г., I ,  12- Г. Ж., 1831г., ч. 1 ,с . 4 8 2 ).

Квасншсовка, село (каз.), Самарской
г., Новоузенскаго у., въ 229  в. къ с.-з. отъ 
у. г-да, при р. Мечетной. Ч. ж. 1 ,702  д. 
об. п., 2 3 0  дв.

Квелисъ-цихе (отъ квелисъ —  сыръ 
и ц ихе— кріпость), развалины кріпости, Ку
таисской г., Ахалцыхскаго у із., прит. Джаки- 
ткали; кріпость существовала еще до X  в.

(B ro sse t, D escript. g6ograph. do la  Georgie, 89; Его ж е, II -n d  
rapport sur un voy. arch6olog. dans la  Göorgie e tc ., 139).

КвемО-куртвелИ. Такъ называлась 
часть Карталинш, около самаго Тифлисса. 
Квемо-Картвели состояла изъ трехъ округовъ: 
Сса-барато, въ коемъ находися г. Тифлисъ, 
Тріалети  на верхней K c ii ,  Гагмймкари на 
лівой стор. Куры и Арагвы, на границахъ 
Кахетіи.

(K lap roth , R. 11, 118; Güldenstadt, R ., 1, 3 6 0 ).

К вЄ Н Є -И П К Є , остатки замка въ Тиф
лисской г-іи, Горскаго окр., на крутомъ пр. 
бер. Ксани, въ 1/2 часа пути отъ мон. Ларгви.

(Гюльдепгатетъ, оп. Гр. и Кавк., с . 3 0 8 ).

Квенешъ-мта, гора Ти(Ьлисскои губ., 
Горскаго окр., примыкаетъ къ горі Казбеку; 
на пикі ея, на абс. выс. 7 ,673  фут., сохра
нился древній монастырь св. Троицы— Цмин- 
да-Самеба (см. это).

(Кавк. Kai. 1851 г ., отд. Ill, С. 67; K olenati, die E rsteigun g 
des K a sb ek , S. 19).

К в е р ы н а к и ,  гора въ неболыпомъ кря
ж і, сопровождающечъ прав, берегъ Куры, въ 
Горійскомь y., Тифлисской г., къ с.-в. отъ 
Гори, близъ сазаго города, подъ 4 2 ° 1 ' с. ш. 
и 6 1 ° 5 0 ' в. д., иміеть абс. выс. 3 ,529  фут.

(Ходзько, геогр. поюж. а высоты, с . 1 5 ).

Кзеши (значить внизу), селеніе Тифлис
ской г. и у., къ ю.-з. отъ Тифлиса, при р. 
Машавери, пр. Храма,, съ остатками кріпо
сти на горі.

(B ro sse t, D escript, göograph. do la  Georgie, 153).

К в и л и ш о р и ,  селеніе Кутаисской г. и 
у., къ с.-з. отъ ІСутаиса. Здісь при подошві 
скалы уціліла небольшая каменная башня, 
построенная при царі Ґеоргіі. Ею защищал
ся входъ въ пещеру, служившую жителямъ въ 
древшя времена убіжищемь отъ иабіговь не- 
пріятелей. Пещера довольно обширна; черезъ 
нее протекаетъ подземный источникъ.

(Ж. м. В. Д. 18S0 г . ,  т. X X X V I I I ,  с . 100).

К в и н ч а г а к ъ ,  малоизвістная р іка Рус. 
Америки  ̂ берущая начало въ озерахъ и бо- 
лотахъ между седеніями Инкалигвигмютъ и 
Ухагмютъ. Она иміеть не меніе 2 0 0  вер. 
теч., къ з. и впадаетъ въ Берингово м., на 
мало изслідовапномь его прибрежьи, лежду 
мысами Авпнова и гр. Румянцова.

(Загоскина, пЪш. оп., П, 6 9 ).

К в и р а н ъ ,  гора въ Мал. Кавказі, въ 
отрасли Тріалето-Карталинскаго хр., Тифлис
ской г., Горійскаго y., подъ 4 1 ° 5 3 ' с. ш. и 
6 1 ° 2 2 ' в. д., иміеть абс. выс. 7 .262  фут.

(Ходзько, геогр. пою ж . п высоты, с . 15).

К в и р и л а  (значить крикунья), р., Кутаис
ской губерній, Кутаисскаго и Шаропанскаго 
у ізд ., лівий притокъ Ріона. Беретъ начало 
въ Самурскомъ хребті, изъ озера Цони (на
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абс. выс. 5 ,6 5 0  ф., направляется сначала къ 
ю.-з., по впадечш р. Дзирулы, поворачиваетъ 
къ с.-з., а близъ своего устья, отъ дер. Вар- 
цихе снова къ ю.-з. Теч. Кв., стіспеиное горами, 
быстро и извилисто; оть ИГаропана долина ріки 
расширяется, теченіе Кв. становится медлеи- 
н іе, и иаконецъ ріка выходить иа Ріонсгсую 
равнину, гд і и впадаетъ въ Рюнъ, послі 120 
вер. теч., на, абсол. выс. 244  рус. фут. При 
селі Вослеби, находящемся на половинЬ те- 
чеиія ріки, Кв. иміеть 779 рус. фут. абс. 
выс. Древніе считали Кв. главною рікою, 
а Ріонь ея притокомъ, а потому названіе 
Фазиса относится къ Квирилі, по которой 
Греки поднимались за золотымъ руномъ, а 
Римляне для торговли. Шаропапъ служила 
симъ послідшім'ь складочным!. містом1!..

(K ein e g g s .  R ., 11, ,46; Guldonstiidt, It., ( ,  1118; ГміМЛішітптя, 
on. Гр. п Кавк., 287. 3 4 6 ; GAmba, voy., 1, 248, (Ш } 1»уко», кг 
поэн. Кавк., 11, 6 9 ; Броневскш, пив., 1, 82, 148і D ubois, У оу,,
11, 219; Іагеменстерт., Закаок. оч ., с , 25 ; Bodenatedt die V o lk ,
d. K auk., I ,  210; D. C t . Ііутанс. r . ,  c. 42; Ж. Пут. Сооб. 18Б.Ч, 
X X X IX , см. c. 63; B erg e , voy. en M ingrelie, Paria , 1864).

КВИТКИ, село (влад.), Кіевской г., Ка- 
певскаго y., въ 50  в. къ ю.-з. оть у. г-да. 
Ч. ж. 2 ,4 4 3  д. об. д., 360  дв., прав, цер
ковь. При сел і, въ лісу, находится неболь- 
III о К едва замітный валъ Чернечій, иолучив- 
шіП названіе отъ бывшаго зд ісь  монастыря.

( Фундуклеіі, обз. яалооъ п могил. Kien, г . ,  с. 2 3 ) .

Квихлюагмюты или Евшлюагиы, аме
риканское племя, обитающее въ Русской Аме
рикі, на берегахъ Квихлюака, одного изъ ру- 
кавовъ дельты р. Квихпака. Они живутъ вдоль 
этого рукава въ многолгодпыхъ селешяхъ: Тты- 
гужекъ, Мамихнакъ, Квихлюакъ'и Пугульхваг- 
викъ, посііцают'і. ред. св. Михаила для міно- 
вой торговли и привозять сюда лисьи, пегцо- 
выя и лебяжьи шкуры. Кажется, Кв. иміють 
сходство съ квпхпахцами.

(Загоскпна, n t m .  оп., П, 17).

Квихпакъ, иначе Ю кхана или Юн-а 
(в с і  эти названія иміють одно зпаченіе: боль
шая р іка), значительнійшая изъ р ікь  Русской 
Америки; впадаетъ въ Берингово м. Верховья 
ріки совершенно нейзвістлы. Полную дл. теч. 
можно полагать до 1 ,200  вер., изъ коихъ иа 
верхнее теч., до устья р. Юннака, приходит
ся боліє 500  вер., на среднее, до наиболь
ш ая еближенія Кв. съ Кусковимомъ, 4 0 0  вер., 
на нижнее до 2 5 0  вер. Верхнее теченіе из- 
вістно русскимъ только на иослідиихь 200  
вер., т. е. отъ устья ріки Ноггоя. Выше, 
по разсказамъ туземцевъ, находятся на р ік і  
большіе пороги, совершенно препятствую- 
щіе лодкамъ подниматься боліє 100  верстъ 
выше этого устья. На этомъ протяженіи вдоль

праваго берега ріки тянутся остроконечзыя 
гори. Между устьями pp. ІІоггоя (л ів. пр.) 
и Минхолетно (прав, пр.) теченіе Кв. чрез
вычайно быстро и пересічено каменными 
розсьпгями и переборами. Р ік а  містами раз
бита значительными ос-ми на протоки, пмію- 
щіє до 75 саж. шир. Праиый берегъ Кв. со
провождается дов. высокими горами лівый 
представляетъ холмистую тундру, на заднемь 
плані которой возвышаются остроконечныя 
гранитныя горы. Между устьями pp. Микхо- 
летно и Юннака містноеть изміняетея. На 
л ів . стор. ріки остроконечныя, обнаженныя 
горы подходятъ дов. близко къ ея руслу, на 
правой, вер. въ 10 отъ ріки, поднимается зна
чительная гордая группа Хольткагела. имію- 
щая до 2 ,0 0 0  ф. абс. выс., а отрасли ея под
ходятъ къ самому руслу, какъ напр, гора 
ІІотагапп., падающая къ р ік і  обрывомъ въ 
600  ф., даліе береговые обрывы въ 2 0 0 — 300  
ф., и иаконецъ состоящій изъ крупнозернпс- 
таго песчаника мысъ Иситля въ 150 ф. Кв., 
величественно протекающїй у подошвы уте
совъ, иміеть до 800  саж. шир., тамъ гд і онъ 
течетъ въ одномъ руслі и до 2 вер., гд і раз
бивается на рукава длинными, лісистими ос- 
ми. Въ среонемъ своемъ теченіи Кв. иміеть 
напр, къ ю.-з. Между устьями Иннока и Ну- 
лато (пр. пр.) горы нодступаютъ съ пр. стор. 
къ р ік і  крутыми утесами до 1 ,000 ф. выс.; 
утесы эти оканчиваются вдающимся въ тече
т е  рЬки каиеииэдымъ мысомъ Илькутлялься въ 
700  ф. вис. Ниже этого мыса утесы и яры 
сильно понижаются, но все еще сопровождаю™ 
берегъ ріки почти до устья р. Нулато. Л і 
вий берегъ Кв. луговой, но вер. въ 20 отъ ру
сла ріки простирается паралельно ея теченію 
гряда холновъ въ 6 0 0  ф. выс. Ниже устья р. 
Нулато до устья р. Иннока лісйстыя горы 
Зюзека, фут. въ 5 0 0  до 80 0  выс., состоящія 
изъ глинистыхъ сланцевъ и граувакковыхъ пе
счаниковъ, все еще сопровождаютъ съ правой 
стороны теченіе Кв., отділяя его отъ Норто- 
нова зал., но самый берегъ не возвышается 
боліє 50 ф. надъ ур. ріки. Р ік а  иміеть отъ
1 до 13/4 вер. шир., тамъ гд і она течетъ въ 
одномъ руслі, и до 3 вер. при разділеніи на 
рукава. Ниже устья Анвпга Кв. съуживается 
въ одномъ м іс т і  въ русло въ 2 0 0  саж. шир., 
и иміеть зд£дь весьма быстрое теченіе. Между 
устьемъ р. Чагелюкъ, юж. рукава р. Ипнока, и 
сел. Икогмютъ горы сопровождаютъ теченіе 
Кв. съ правой стороны; островершинная ба
зальтовая группа Иливитъ въ 2 ,5 0 0  ф. абс. 
выс., есть самая высокая между этими горами.
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У Икогмюта Кв. иміеть 25 0  саж. шир. О 
нижней части теч. Кв. мы иміемь мало сггЬ- 
діній. Тамъ, гді пачипается это теченіе, р іка 
круто пзміняеть свое направленій изъ ю.-з- 
наго въ с.-з-ное п вер. 100  ниже сего пово
рота разділяетея на рукава, образуя обшир
ную дельту, занимающую пространство въ 
3 1 5 х/2 кв. г. м. (1 5 ,2 6 7  кв. в.). Главное русло 
отділяете отъ себя нісколько рукавовъ, изъ 
коихъ наиболее йзвістны: сл іва— Нижунокъ, 
Киинаякъ, Квихлюакь, справа— Анхукъ. Р ік а  
Кв. вполні судоходна отъ устья р. Иннока. 
Берега ріки достаточно лісйсты. Рыбою Кв. 
весьма богатъ. Прит.: Ноггоя, Моленожитно 
(л ів .), Микхотлятно, -Юннака, Нулато, Ап- 
вигъ (пр.), Иннока съ рукавомъ Чагелюкъ, 
Уаллинъ (л ів .), Чвилнукъ, Ныгикликъ (пр.). 
Вдоль р. Кв. обитаютъ различный туземныя 
племена, а именпо на верхнемъ и средиемъ 
теченіи Кенайсгая племена Юина-хотана и 
Юннака-хотана, Иикилики и Югелышты, въ 
низовьяхъ Коняжсюе племена Квихпакцы п 
Магмюты.

СЗагосвпна, n tra. on ., I , 98, 1"6 , 128— 132, 1S7, 169, 177, 11, 
16, 108— 112; 3 . г .  О., I II II, 225— 231; В .  и H . B e itr ., I, 63, 
148; Grew ingk, въ Verh. d. min. G es., 1848— 49, p.. 141; Ilo lm - 
berg, E th n . ßfe., p. 285; Koppen, Ruas. ges. B e v .,  p . 5 3 ) .

Квичакъ, р. въ Русской Америісі, ко
роткій, но многоводный стокъ оз. Илемпа въ 
Бристольскш зал. Устье р. Кв. есть крайній 
с.-в. ире далъ полуос. Аляксы. При устьі сво
емъ р. Кв. образуетъ бухту того же имени, 
иміющую отъ 10 до 4 саж. глуб. и маловод
ные берега.

(G rew ing k, вг Verh. d. min. G es., 1848—49 , p . 117—130; Te- 
бЪвькова, гидр, за м ., с. 13).

Квшпхети (Квишеты), кріп ., Тифлис
ской г., Горійскаго y., къ ю.-з. отъ Гори, по 
почтов. дорогі изъ Гори въ Ахалдихъ, па 
л ів . берегу р. Куры, не доізжая Боржсша. 
По преданію, бна основана Александромъ 
Македонскпмъ. Вахуштъ говоритъ, что м іст
ность Квишхети отличается хорошимъ літомь 
и холодною зимою, но о кріпости не упоми
наете; въ сосід стві Кв. у него поименованы 
кріп. Цихисъ-дзиръ и замокъ Тахисъ-каръ.

(B ro s s e t , D escript. gfiograph. de la  G6orgie par le Tz. W ak- 
choucht, p. 269; Ж. M. Вн. Д., 1840 r ., т. X X X V I I I ,  стр. 230; 
D ubois, Yoy-, 11, 349).

Квосмъ-ньеръ, гора въ Сівер. Ураль- 
скомъ хр., Вологодской • г., Усть-Сысольскаго 
у., иміеть абс. выс. 2 ,8 0 7  фут. Вершина го
ры состоитъ изъ стінообразныхь утесовъ хло- 
ритоваго сланца, пересіченпыхт. болыпимъ чис
ломъ кварцевыхъ жилъ. Съ зап. стороны подножія 
горы вытекаетъ рч. Пуль-я, притокъ Сукеръ-я.

(ГоФыанъ, CtB. Уралъ н ір .  Пап-ХаЙ, ч. П, с . 1 0 3 ,2 5 7 ).

Квоттъ-ньеръ, горный кряжъ въ С ів.

Уралі, Пермской г., Чердынскаго у., с івер н іе  
прохода Капкартне-Келлый-Соръ. Одна изъ 
горъ кряжа иміеть абс. выс. 2 ,6 6 3  фут. Вся 
містность состоитъ изъ кварцеваго сланца, 
слои котораго простираются къ с. и падають 
къ з. подъ угломъ 5 0 ° . Въ щеляхъ пластовъ 
встрічается горный хрусталь.

(ГоФманъ, СІ5В. У рал, в ір . Ппй-Хой, ч, П, с. 8 8 ) .

Квітки, містечко (влад.), Ковенской г., 
Новоалександровскаго у., въ 90 в. къ с.-з. 
отъ у. г-да, при Н іменекі. Ч. ж. 29 д. об. 
п., 8 дв., католич. костелъ.

(Город, посеі. П, с. 531; Ai-анасьева, Ковен, г ., с . 7 2 9 ).

Кгашъ, гора, которою оканчивается одна 
пзъ отлогостей Синакскаго кряжа, сопровож
дающая правый бер. Аракса, отъ устья р. 
Казыхъ-капаранъ, Эриванской г., Эчміадзйн- 
скаго у. Кгашъ находится противъ самаго 
устья Запади. Арпачая, и врізавшись въ рус
ло ріки, нависла надъ нею въ виді обрыви- 
стаго утеса. За горою находится удобный 
бродъ чрезъ Араксъ изъ сел. Аджибайрама 
въ Кульпы.

(Кавк. Кал. 1851 г ., отд. 111, с.- 2 7 ).

Кеатлама, мысъ, Таврической г., Оеодо- 
сійскаї'о y.; на юж. Оер. Крыма, въ 7 вер. 
къ ю.-ю.-з. отъ м. Оеодосіи. Онъ иміеть 
видъ трехъ-угольной горы, соединяющейся съ 
материкомъ посредствомъ узкаго перешейка. 
На скалі, отділившейся отъ оконечности мыса, 
видінь надгробный камень и крестъ.

(Манганарп, лоц., с . 106).

Кебешъ, д ві ріки, Еиисейскои г., Ми
нусинскаго окр., нзъ коихъ Больш. Кебешъ 
есть пр. пр. Ои, а малый л ів . пр. Б . Кеббша.
Обі беруть начало па с ів . склоні горн, кря
жа Кулумюсъ, отділяющаго истоки Кебєшей 
отъ истоковъ Ои и возвышающагося до 4 ,7 9 0  
р. ф. Направлен. Б. Кеб. къ с.-з ., дл. теч. 
60 в.; направл. М. Кеб. къ с.; дл. теч. до 
50 вер. Долины обоихъ Кебешей, въ верхнихъ 
своихъ частяхъ, узки и стіснены крутыми ка
менными утесами, возвышающимися до 1 ,000  
фут. ур. ріки, состоящими изъ гранита и 
талькового сланца, и поросшими хвойнымъ л і 
сомь: кедромъ и елью, а въ нижпихъ широки 
и богаты прекрасными лугами. Кебеши весьма 
богаты рыбою, особливо харіусами, ленками и 
тайменями. Казаки приходять на Кеб. для рыб
ной ловли, возвращаются съ богатою добычею. 
При сліяніи обоихъ Кебешей есть селеніе 
Верхъ-Кебешское.

(Ш варцъ, отч., с ,  104).

Кебь, р., Псковской г., пр. пр. Черехи. 
Беретъ начало въ Порховскомъ у., близъ гра-
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ницъ Спб. г-іи, изъ двухъ неболыпихъ озеръ, 
нересікаеть часть Псковскаго у. Напр, къ 
ю.-з., дл. теч. 60  вер. Въ верхнихъ частяхъ 
К. течетъ въ глубокомъ овраг!',, а въ ннжнихъ 
въ пологихъ и лісйстыхт» берегахъ, ІПир. въ 
нижн. части до 40  саж., глуб. до 2 арш. 
Бродовъ много, но весною р іка сильно при- 
бываетъ; въ то время глуб. ріки увеличивается 
до 14 ф., а въ нижн. части ея т є ч р ч і я  про
изводится довольно значительный сплавъ л іса. 
Главн. прит. съ л ів . стор. Редаль.

(Stu ck eu berg , H ydr., 1, 3 1 2 ; В. ст . Псковск. г . ,  с. 33 , 8 9 ) .

Кевда, р., Пензенской г-іи, Чембарскаго 
и Нижнеломовскаго у., л ів . пр. р. Мал. Ат- 
миса, сист. Мокши, а слідов. Оки. Напр, къ 
c .-в., дл. теч. до 60 вер. На К евді есть п і-  
сколысо весьма людныхь селенії!, населенных!, 
мордовскимъ племенемъ.

Кевда (Мелъиитово), село (каз.), Пензен
ской г., Нижнеломовскаго т., въ 45 в. къ 
ю.-ю.-в. отъ у. г.-да, при р. ІСевді, на поч- 
товомъ тракті изъ Пензы въ Тамбовъ. Ч. ж. 
3 ,0 0 2  д. об. п., 39 8  дв., базаръ.

Кевдсвершина, село (каз.), Пензен
ской г., Чембарскаго у., въ 17 в. къ с. отъ 
у. г-да, при верховг/Ь р. Кевды, по дорогі въ 
IIиж.-Домовъ. Ч. ж. 2 ,084  д. об. п., мордовск. 
илом., 311 дв.

Кеггумъ, одинъ изъ пороговъ Западной 
Двины, въ 181 вер. отъ Динабурга, и въ 5
в. отъ Ленневадена внизъ по теченію рікь; 
высота воды надъ порогомъ не боліє 1 ^ 2  ф. 
Тутъ-же, посреди ріки, находится мель, дли
ною до 2 п., пшр. отъ 50 до 150 саж. Въ 
літнєє время фарватеръ ріки проходить съ 
лівой ртороны; весною же мель покрывается 
водою и суда проходить по ней безопасно.

( R a t h l . ,  1 8 8 ,  В .  с т .  об. Л п и . ,  1 0 2 ] .

Кегель, р., Эстляндской губ., Гарріен- 
скаго у., называется также Фаль и Еай. Р. 
Кегель, одна изъ значительнійшихь въ Эст- 
ляндіи, иміеть 70^— 75 вер. дл. Она беретъ 
начало близъ дер. Кеч,вы, недалеко отъ лиф- 
ляндскон границы, изъ неболыпаго озера, на
в. склоні Оденкатскихъ холмовъ, образую- 
щихъ водоразділь между притоками Пернавы, 
Кегелемъ и однимъ изъ верховьевъ Касарьена. 
Направленіе къ с.-в. Берега ріки низменны и 
болотисты гі только въ немногихъ містахь, 
но среднему теченію, сухи и покрыты хвой- 
цымъ лісомь. Въ самыхъ нижнихъ частяхъ 
ріки берега Кегеля становятся возвышенны
ми. Недалеко отъ устья, нісколько ниже зам
ка Фаль, извістнаго красотою своего м істо- 
іюложенія, К. образуетъ водо надъ, иміющій

до 3 саж. выс. Глуб. и шир. ріки незначи
тельна и по ней не производится сплава.

С Ии pel, I, 133; Bienenatam m , Ostaeepr., 14; В. ст. обоз. Э с т і., 
стр. HO; Rathlef^ стр, 64, 166; B u llet, scient. V , pag. 3 6 ) .

Кегъ-островъ, на р. Сіверной Дви- 
н і ,  Архангельской губерній, противъ города 
Архангельска. Островъ ежегодно подмывается 
разливами Двины; при Петрі I онъ находил
ся отъ берега въ 150 саж., въ 1844  г. въ 
5 00 . Опъ низменъ, и поверхность его ровна. 
Во время иосіщенія Архангельска Петромъ I  
въ 1G94 г., на ос-ві находилась церковь св. 
Иліи (пыпі она подъ водой), въ которой онъ 
самъ нілт> на іслиросі. Кромт, Петра, островъ 
посіщали Александръ I  въ ]8 1 9  г. и В. Кн. 
Константинт, Николаевичъ въ 1844  г. На 
острові село Юръевопогостскос (Еегостровъ), 
в’ь коемь 265  жит., 48  дв. и приход, училище.

(Арханг. губ. вІГД., 1844 r . ,  N 30; Аріапг. сбора. 1863 г . ,  
Ч. 1, с. 228; Вологод. губ. в і і д .  1844 г .,  N  4 6 ).

Кед ела (т. е. ст ін а ), горный кряжъ, 
входяіцій вь составъ Эльбрусскаго Кавказа, 
Кутаисской губ., Рачинскаго у із .;  онъ начи
нается отъ дер. Глолы и тянется къ ю.-в. 
до ущелія Еайссары, на р. Аридоиі. Горы 
получили названіе <стіны> отъ чрезвычайной 
ихъ крутости; он і высоки и покрыты сн і- 
гомъ, переходь черезъ нихъ изъ Глолы къ 
Мамисонскому ущелью весьма труденъ. Въ 
нихъ находять свинець, сіру и серебро; го
ры Кед. • состоятъ изъ діоритоваго порфира 
и гранита.

(K lap roth  , J .  Л. Qüldenstädt’a , Reisen n. Georgien u. Tme- 
rothi, S .  134; Uro же, Yoy. au Gaucaae, II, 176, 197, 205 5 нём. 
йіід., 11, 386; D ubola, V o y ., 11, 410, 421).

Кедровецъ или Еамень-Еедръ. Такъ на
зывается высокая скала на л ів . стор. р. Ви- 
шеры, Пермской г-іи, Чердынск. у.; на вер
шині скалы нікогда росли кедры.

( 3 .  ар і. об., v in ,  2 1 8 ).

Кеды, мысъ на Біломь зі., Архангель
ской г-іи, въ с ів . части Арх. у-да, на Зим- 
немъ бер.; замічателеиь по производству рыб
ныхъ и звірйныхь промысловъ. На Кедов- 
скомъ мысі собирается боліє 2 ,0 0 0  промыш- 
ленниковъ, для которыхъ на мысу устроено 
120  избь и часовня.

(П ам. кп. А рі. г . ,  1864, 112).

Кежма, р., Енисейской г-ід и окр., пр. 
пр. Ангары. Напр, въ верхней части теч. къ 
ю.-в., средней къ ю.-з., нижней снова къ ю.-
в. Дл. теч. 30 0  вер. (по тексту Шварца; по 
карті нісколько боліє 150). К. течетъ въ 
узкой долині, которая расширяется только 
при устьі въ луговую равнину. Здісь нахо
дится с. Ееж м а, расположенное по обіимь 
сторонамъ ріки; сюда собираются въ ію н і и
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ливарі, для уплаты ясака, тунгусы, кочующіе 
на верховьяхъ Кежмы и Чадобца.

(Ш варцъ, отч., с. 6 5 ) .

К еза, р., Тверской г-іи, Вышневолоцкаго 
у., л ів . пр. Мологи. Выходитъ изъ оз. Ее- 
задра. Общее напр, къ в., дл. теч. 45 вер. 
(по Штукенбергу, а по военн. ст. 30 вер.). 
Берега ріки большею частью круты и ліси- 
сты, и потому разливы ея незначительны. Л і
томь р іка  очень мелководна, но весною К. 
сплавна на носл’Ьднихъ 15 вер. своего тече- 
иія, отъ устья л ів . своего притока Осогппи. 
Впадаетъ въ Мологу при Никольской Тере- 
бенской пустыни.

(Stu ck en b erg , Hydr. V , 345; В. ст. Тверс. г ., с. 5 6 ) .

К ей бо, бухта, въ Финскомъ зал., вдается 
въ Эстляндскій берегъ, къ з. отъ Балтійскаго 
порта. Дл. 3 вер., шир. до З/г вер., глубина 
6 —  4 саж. При бухті деревня, а въ самой 
бухті якорное місто для небольшихъ судовъ.

( 5 - е  при(1авіепіе къ обзору «ьарпатеровъ Фпнс. зал ., с . 2 6 6 ).

К ей д ан ы , м іст, (влад.), Ковенской г. 
и у., подъ 5 5 ° 1 7 ' с. ш. и 4 1 ° 3 0 ' в. д., въ 
47  вер. къ с.-с.-в. отъ Ковно, при впаденіи 
pp. Абели и Смилги въ Невяжу. По иреда- 
нііо, на м іс т і  Кейданъ, въ нач. ХУ в., бы
ла христіанская церковь, которую потомъ 
жмудины обратили въ храмъ Перкуна. Досто
вірная же известность Кейд, начинается съ 
конца X Y I в., когда въ 1590  г. Сигизмундъ 
I I I  даровалъ містечку магдебургское право, 
въ уваженіе Яна Кишка, владітеля Кейданъ. 
Въ 16 1 4  г. містечко перешло во владіпіе 
Радзивилловъ, и съ этого времени Кейданы 
пришли въ цвітущее состояніе. Въ 1625 г. 
здісь было заведено училище, ставшее скоро 
па ряду съ гимназіями, при немъ была об
ширная библіотека и типографія, учрежденная 
въ 1650  г., тутъ же находилась прекрасная 
бумажная фабрика. Янъ Радзивилъ, въ осо
бенности старался о благоустройстві містечка 
п выпросилъ подтвердителъпыя грамоты на 
права его въ 1648  г. у Владислава IV, а въ 
1650  г. у Яна Казиміра. Въ 1701 г. Ав- 
гусхъ I I  снова нодтвердилъ эти права. Въ 
1 7 0 4  г. Кейданы безъ успіха были осажда
емы шведскимъ генераломъ Левенгауптомъ. Въ 
1792  г. Станиславъ Августа возвелъ Кейданы 
на степень торода. М істечко ныні принад
лежите графу Чанскому. Въ немъ чис. жит.
3 ,455  д. об. п., 2 правосл. церкви; первая 
воздвигнута въ 1650  г. Марією Мошлянкою, 
княжною Молдавскою и супругою Януша X I 
Радзивилла. Два католич, костела, реформат
ская и лютеранскія церкви, синагога, 3 ев- 
рейскія молитвен, дома, гимназія, преобразо

ванная изъ дворянскаго училища, еврейская 
общественная больница и казармы, переділан- 
ные изъ кармелитскаго муж. монастыря, ос- 
нованнаго около 1710  г. Жители занимаются 
кузнечнымъ и экипажными мастерствами. Въ 
міст, бываютъ еженедельные базары.

(B a lin sk y , Staroz. P o lsk ., Т. I ll, str. 563—574; Город, пос., 
ч. И, с. 523; АФапасьевъ, Ковее, г., с. 687— 689; Севергпнъ, пут. 
по запад, пров. въ 1802 г . ,  с . 3 9 ).

К ей зер ъ -сам л и к ъ -со , болото на ос
трові Эзелі. ^Поверхность его заним. около 
32 кв. верстъ. Оно отчасти поросло кустар
никомъ и мелкимъ лісом'ь. Для осушенія бо
лота проведенъ черезъ него каналъ въ р іч 
ку Пахну, или Ней-лёвель. Къ с.-з. отъ бо
лота лежитъ группа меніе значительныхъ бо
лотъ: Пелли, Ребба и др.

(Воен. с т . обозр. Лиф і. губ., ст . 171, 173; K athlef, с . 2 0 6 ) .

К е й н а ст ъ , ос-въ, между Эзелемъ и Мо- 
опомъ, при с. вході въ проливъ Мал. Зундъ; 
дл. ос-ва 2 вер. шпр. около 1 вер. Ос-въ 
иринадлежитъ казні; на немъ находится де
ревня въ 5 дв., въ которыхъ считается 70  д. 
госуд. крест. Въ административномъ отношеніи 
ос-вокъ Кейнастъ причисляется къ іренсбург- 
скому уізду, къ приходу Оанктъ-1оганнисъ.

(Воен. Ст. ЛпЧ'і., с. 65; Biönenstaram , с. З ІЗ ).

К е й се р у х ъ , общество Лезгинскаго пле
мени; см. Тлесерухъ.

К ей сы к ъ -ау съ  (по киргизски Кривой 
ротъ), горный перевалъ въ отрогі Семирі- 
чинскаго Алатау, извістномь подъ именемъ 
Арасансісой ціпи и ограпичйвающемъ съ с ів . 
стороны плоскогоріе Джунке, на которомъ на
ходится г-дъ Коиалъ и Арассанское поселеніе 
Абс. выс. горн, перевала 3 ,9 0 0  фут.; въ об- 
ходъ устроена искусственно довольно хоро
шая дорога на пути изъ Сергіополя (Аягуза) 
въ Копалъ. Горный проходъ получилъ на- 
званіе Гасфордова, по имени бывшаго гене- 
ралъ-губернатора Запад. Сибири, заботивша- 
гося объ устройстві этой дороги. Скалы, 
взорванныя тгорохомъ для устройства дороги 
состоятъ какъ и вся Арассанская ціпь на 
перевалі изъ кремнистаго сланца.

(B iauraiQ  въ Г. Д5. 1853, Ш, 82; Семенова, рукоп. за м .) .

К ек к ау , р. л ів . пр. Зап. Двины. Выте- 
каетъ въ Балдонскомъ приході, образуетъ сво
имъ среднимъ течешемъ на пространстві по
чти 10 в., границу Курляндской и Лифляндской 
губ., уходитъ въ посліднюю, гд і и впадаетъ 
въ Дв. близь Далена; напр, сначала кь з., а 
потомъ отъ границы Курл. губ. къ с.; дл. теч. 
около 25 в. Р ік а  замічательна тім ь, что вблизи 
ея находятся йзвістные Балдонскіе минераль
ные источники.

(B ie n en a t., K u r l.) .
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К екоръ , мысъ, на Лапландскомъ берегу 
Сівернаго океана, Архангельской губ., Кем- 
скаго у із ., близь губы Рынды, къ с.-з. отъ 
группы Сеыи-островской, иміеть выс. до 25 
саж ., цвіта сіроватаго. Противъ него вну- 
треннія горы съ пологими вершинами, выс. 
до 5 0 0  фут.

(.Реинеке, Гидрогр., ч. II , стр. 121, 129).

К е к -р а сса , урочище въ главномъ Кав- 
казскомъ хребті, на границі Заката.іьскаго 
окр., Тифлисской г. и Бежитскаго окр., Даге
станской обл.; близъ него замічательна гора, 
подъ 4 1 ° 5 4 ' с. ш. и 6 4 °9 ' и. д., иміющая 
абс. выс. 10,74-0 фут.

(Ходлько, геогр. ПОЛО Ж. II имооты, <). ІІІ).

К ел асу р ъ , і>ііса Іїутшіссісоіі губерній, 
виад. ві> Черное, море, верхними чэдтлмн илу- 
житъ границею Цебельды и Абхазсісаі'о о; р, 
Кутаисской губ., потомъ выше сел. Амхал* 
обоими берегами входить въ Абхазскш окр.; 
при сел. Келасуръ и въ 7 в. южніе Сухума 
впадаетъ въ море. Беретъ начало изъ чші- 
і'опі.іх’і. вершинъ хр. Амткяль, течетъ въ на- 
■IрпH.iM'.iiіп къ ю .-з., на пути принимаешь н і- 
і'ІНМІ.ІШ горныхъ потоковъ, теченіе иміеть не 
очі'іп, быстрое, и допускаетъ плаваніе неболь
шим, лодокъ. Длина его до 50 в.

( Мпнгинари, лоц., о. 187; В. От. Кутапсск. г . ,  ст . 245; ras. 
UiUMC. 1852 r . ,  N 40, стран. 173; B roaset, Support sur un Yoy. 
Hi4ili6olog. dans la  Georgie e tc ., 1847 — 48, V l I I - ё т е  rapport, 
p. 1J J ; Гор. Ж. 1852 г ., ч. 11, с . 58 ; В. Ст. Вост. берега Черн, 
м ., с . 9; Зубовъ, карт. Кавк., ч. 11, 2 4 2 ).

К сл еб ер да, м іст, (вл.), Полтавской губ. 
Кременчугсісаго y., п а л ів , бер. Дніпра, кь 28
в. на ю.-н. о»ъ y. г.; жнт. 4 ,9 5 2  д. об. п., 
дв. 5 9 5 , 5 прапосл. цер., З ярмар., ежене- 
дільные базары и пристань на Дн., на кото
рой вь 4-літіе 1 8 5 9 — 62 грузилось" средн. 

•дам. ежегодно 15 ,525  пуд. иа 5 ,9 9 0  р., въ 
томъ числі хлйбъ (1 4 ,7 7 5  п. на 3 ,3 7 0  р.) 
и сало" (7 5 0  п. на 2 ,6 2 0  p.). Д ві трети жи
телей містечка занимаются рыболовствомъ и 
доставляють рыбу въ Полтаву и Кременчугъ. 
Кел. было въ X V III в. сотеннымъ містеч- 
комъ Полтавскаго полка.

(Шафонскаго, топогр. оп., § 3 3 ) .

КелеПОВСКОе, м., Херсонской губ. Боб- 
ринецкаго у.; си. Семинастое.

К ел л ер ъ , німецкая колонія, Саратов
ской г.; см. Караульный Вуеракъ.

Келлый-тумпъ-еоры, горный пере
валъ въ С ів . Уралі, Пермской г ., Чердын- 
скаго у. Онъ ведетъ съ рч. Келлый-соры, л ів . 
пр. Егральяги, сист. Печоры на р. Таитъ- 
Манья, одну изъ верховыхъ р ікь Сосвы. Гор
ный перевалъ иміеть абс. выс. 1 ,884  фут.

Географ.Словарь.

и составляетъ глубочайшую вирізку въ хребті, 
густо заросшую сосновымъ, пихтовымъ, бере
зові,тмьї'и рябиновымъ лісомь. Черезъ боло
тистый перевалъ Келлый-тумпъ-еоры перетаски
вались въ прежнія времена лодки на протя- 
жегш 10 вер. c-ъ европейской стороны Урала 
на азіатскую.

( Г о ф я ш г б , С fee. Уралг и хр. Пай-Хай ч. II , 48 , 8 4 ).

ТСельменцы (Келъмешты), село (влад.), 
Бессарабской обл., Хотинскаго у., въ 35 в. 
къ в. отъ у. г-да, при ручьяхъ: Сісоропаді, 
Раиові-Долині и Фундуі, по ка^генецъ-подоль-, 
скому тракту. Ч. ж. 1.646 д. об. п., 315  дв., 
церковь.

Кельмы, містечко (влад.), Ковенской г.; 
Россіенскаго у., подъ 5 5 ü38' с. ш. и 40°3 7 *
в. д., въ 33 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при 
р. Н’рожепгГі, по митавскому шоссе. Полагаютъ, 

'что что ліЬтвчко въ пімецкихь літописяхь 
упоминается подъ именемъ Ки.хеля. при опп- 
саніи похода рыцарей въ Литву въ 1294  г. 
Ч. ж. 1 ,3 0 3  д. об. п., 122 дв., католич, ко- 
сТе.й, реформат, церк., синагога, богадЬльня.

(.Город, посел. ч. I I ,  с . 534; АФапасьевъ, Ковен, г ., с . 7 4 0 ) .

Кельтма, д ві ріки вь с.-в. Россіи:
1) Спвьрная или Зырянская К., по-зырянс. 

Котгемъ, р., Вологодской г., Устьсысольскаго 
у., л ів . пр. Вычегды. Берет'в-начало изъ воз- 
вышеннаго и .ііиисгаго болота Гумонцо или 
Кетчемъ-уывъ-нюръ, на границахъ Пермской
г. Общее напр, кь с.-з., дл. теч. 150 вер., 
шир. при устьі 50 саж., при выході быв- 
шаго Сіверо-Еісатериниаскаго канала 8 саж., 
глуб. до 2 саж. Теченіе извилисто и тихо, бе
рега отлоги и лісйсты. Они необитаемы, но 
на.притокахъ К., В оч і и ПрупЬ, есть нисколь
ко деревень. С ів. К. не только сплавна, но 
и годна для судоходства, и соединялась съ 
южною Кельтмою, посредствомъ закрытаго съ 
1838  г. Сіверо-Екатерннинскаго канала и 
р. Джурича. Главный притокъ С ів . К. есть 
Вочь (3 0  вер. теч.).

(Stu ck en berg , Hydr. II , 1 9 1 } Воен. ст. Вологод. г ., стр. 149; 
Волог, губ. в ід . 1847, N 16; K eyserling, Petchora, p. 459).

2) Ю жная K., р., Пермской г., Чердыи- 
скаго у із ., л ів . прит. Камы. Беретъ начало 
на границі Вологодской г-ніи, изъ болота 
Гуменцо или Кетчемъ-уывъ-нюръ. Напр, къ 
ю.-в., дл. теч. 175 вер., шир. ниже устья р. 
Джурича отъ 15 до 20  саж. Теченіе изви
листо, берега холмисты и лісйсты. Юж. К., 
сплавна, а до 1838 г. служила для судоход- 
наго сообщещя Камы съ Двиною, черезъ по
средство Сів.-Екатерининскаго канала, сое- 
динявшаго л ів . пр. Ю. р. Кельтмы— Джуричъ

- 36
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съ Сіверною. Ирпт. Южн. К. съ л ів . стор.: 
Джурпчъ п Бочка пли.іДопья.

(М опооъ, хпз. оп. Перыс- г ., I, 180; Stnckenberg , Hydr. V, 
SSH; В. ст . Перыс. г . ,  стр. 41; Zerrem ier, E rd k . v. Perse, I, 67; 
Ж. AI В. Д., Ш 6 , X IX , 4 1 ) .

К а н а ,  д в і  ріїси въ Европ. Россіи:
1 )  р. Олонецкой }1 Н О В Г О Р О Д С К О Й  Г -І І Г ,  пр. 

Б іл о -озера. Беретъ начало въ Вытегорскомь 
у. пзъ оз. Сундо, протекаетъ черезъ оз. Кемо 
(12 . вер. дл. и до 6 шир.) її послі 80-вер. 
теч. по Олонецкой г-іи, въ направленії! къ 
ю., вступаетъ вь Кпрнловскій у-дъ Новгород
ской г-іп, гді, послі 80 вер. теч. кг. ю.-з., 
впадаетъ въ Білоозеро 4 рукавами, ппдалеко 
отъ устья Ковжи. Полная дл. теченія К. 160 
вер., шпр. въ Новгор. г. отъ 20  до 30 саж., 
глуб. отъ 1 ]/в арш. ДО 3 саж. Дно рЬісн до 
с. Возпесенскаго каменистое, а даліе песча
ное. Берега возвышены; до с. Вознесепскаго 
прав. бер. кругъ, а лівий отлогь; отъ Возпс- 
сенскаго оба берега становятся крутыми и 
только около устья понижаются п образуютъ 
обширные сінокоси. По К епі производится 
сплавь л іса  па протяженіи 140 вер.; на 20 
послідних'ь верстахъ споего теченія р іка су
доходна. Ос-вовъ на р ік і  пъ преділах'ь Нов
городе. г-іп 15.

(Путпкаревг, Bonrop. r . ,  39, GO; Stuckenberg, Hydr. V , 37С;
В. ст . Н о и пор. г ., с -  3 7 ).

2) р. Вологодской г., Ппкольскаго у., одна 
нзъ двухъ составныхъ вітвей р. Унжп, пр. 
Волги. Ыапр. въ первой половині теченія къ 
ip., во второй къ ю.-з., дл. теч. до 50 пер. 
до елрпш съ р. Лупдапсою, съ которою КемЯ 
образуетъ р. Уижу. Кема течетъ по местно
сти весьуа лісистої!. ,

( S t u c k e n b e r g ,  І і ш і г  у ,  1 0 7 ) .

К зм ар ы  БОЛЬШІЯ (Камары , Знамен- 
ское), село (влад.), Нижегородской г., Кия- 
тпшшскаго у., вь 37 в. кь ю.-з. отъ у. г-да, 
при ирудахъ и ключі Гремячемъ. Въ X V III в. 
село это принадлежало Милославскимъ,- род- 
ствеинпкамъ Царицы Маріп Илышппшы. Ч. 
ж. 1 ,410 д. об. п., 150 дв., 2 церкви, изъ 
коихъ Зпа ейская построена въ 1705 г. Ctp- 
гіемт. Иваповпчемъ Милославскимъ; въ ней 
хранится явленная икона Однгптрш и другія 
святыни, привлекающая літоігь значительное 
количество богомолі,цевъ. Жители, кролі хле
бопашества, занимаются плотпичествомъ, лом
кою известняка, бурлачествомъ и отчасти тор
говлею. Село съ 4 деревнями принадлежите 
в ы її і  ich. Голицыну; при вотчині его 2 ,913  
десят. зеллп.

( Огоро дн ико в!* ,  С т а т .  э к с п е д .  1833 г . ,  о т і  51пп. В а у т .  Д і л . ,  
рукопись

К ем ели ш ки , м іст. (влад.), Виленской
г., Свінцяпскаго y., къ ю.-з. отъ у. г-да, прн

ручьі. Ч. ж. 229 д. об. п., 31 дв., костелъ, 
основанииii въ 1781 г.

( Г о р о д .  iiOCCJ, ч .  I, с .  190 ;  К о р е в ъ ,  В п л е н .  г . ,  С. 3 7 7 , 7 4 1 ) .

Кемецкій резервуару Новгородской г., 
Валдайскаго у. Водами с в о и м и  онъ возвышаетъ 
горпзонтъ р. Меты, во время навигацш, на
3 — 3 1 ,2 вершка. Онъ образовался изъ озеръ 
Кафтино и Крякни, черезъ запруду бейшло- 
томъ р. Кемки (притокъ Бррезая), при са
момъ ея П С ТО К І п'зъ послідпяго озера. При 
полномъ скопленііі воды горизонта резервуара 
возвышается па 3 арш. 6 верш, и содержптъ 
запасной воды до 6 милліон. куб. саж. Ре
зервуаръ накопляется только разъ въ годъ и 
запирается пъ февралі.

(Судоход, дорожи. ч. II , отд. I ,  с. C C C LX V I — C C C L X V III) .

Кемиръ-тузъ, оз. обл. Сибирскихъ кир
гизові., Баяиъ-Аульскаго окр., въ 40  вер. къ 
ю.-з. отъ Лебяжьяго форп. Оно пм'Ьетъ 10 в. 
въ окр,, берега его плоски и солонцоваты. 
Казаки лоиаютъ въ озерЬ хорошую соль и 
разпозятъ ее по лппіп.

( В .  ст. Кпрг. ст . Сибпрс. въд., стр, 39).

Кемка, д ві ріки въ Евр. Россіп:
1) р. Новгородской г., пр. пр. Березая;

образуетъ стокъ зиачнтелъиаго оз. Кафтппа. 
Течетъ въ напр, къ с.-с.-з., по границі уу. 
Вышневолоцкаго п Валдайскаго. Дл. теч. 20 
пер., а считая за нстокь Кемкп р. Коломе-
пецъ, пр. оз. Кафтппа— 50 в.; шпр. містами
1и0 до 150 саж. Берега сухи, ложе каме
нисто. Весною по р ікЬ  производится сплавь 
пзъ озера. На К. есть шлюзъ, служащііі для 
задержашя или спуска воды оз. Кафтнна въ 
Береза п.

(Stu ck en b erg , Hydr. II, iOG).

2 )  р. С. Петербургской г., пр. пр. Луги.
Берегъ начало въ болотахъ ю.-з. части Цар- 
скосельскаго у., течетъ ио Лужскому. Наир. 

*къ ю„ дл. теч. до 20  вер. Кемка сплавна на
10 веп.

(Stu ck en berg , Hydr. I, 341).

КвМ-луды, островки' у ю. берега Кан- 
далакскаго зал , пъ Біломь м., Архангельской
г., Кемскаго у., къ ю.-в. отъ мыса ІСузокоц- 
каго. Они голы, прикрути и иміють красно
ватый цвіт'ь. На с. стороні, па глуб. огъ
6 до 14 саж., укрываются оть ю.-в. вЬгровъ 
ладьи, идущія пзъ Кандалакскаго залива.

(Рсйлекс, Гпдрогр., ч. 1, C. 3ü t, 309 ).

Кемля, село (влад.), Нижегородской г., 
Лукояновскаго у., пъ 68 в. къ ю.-в. отъ у. 
г-да, прн р. Алатырі. Ч. ж 1 ,443  д. об. п., 
211  дв., базаръ, вннокуренный зав. (Филосо- 
фовой), на которомъ въ пер. 1862— 63 г. 
выкурено 2 6 ,9 4 3  вед. алкооля изъ 8 2 ,9 0 2  
пуд. муки. Суконная фабр, (той же владіл.),
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КЕМ М ЕРНЪ —  КЕМЧУГЪ 563

на которой въ 1861 г. выділано сукна про
стато и верблюжьяго 4 4 ,4 5 0  арш. на 3 2 ,4 8 0  
р., при 450  рабочихъ.

Кеммернъ, селеніе, Лифляндской губ., 
Рижскаго у., въ Шлокскомъ казенномъ имініи, 
въ 5 1/s вер. огъ моря, на границі Лифлян- 
діи и Курляндіи, въ 4 4  вер. къ з. отъ Риги; 
известно своими минеральными волали. Сооб
щеніе К. съ Ригою производится посредством'!, 
пароходовъ, ділающихь рейсы между Ригою 
и нриморскимъ селешемъ Дуббельнъ: отъ Дуб- 
бельпа до Кеммерна ровная, удобная для про
езда дорога. Въ поселкі до 40  деревяшшхт. 
домовъ. Главпгай минеральный источиикъ на
ходится нъ самолгь ТСоммсрпТі. б л іт . річки 
Гіерме-укпе, впадающей нъ ІИлокекоо о;іс)іо в'ь 
3 пер. от'ь Колморпа. Птороіі поточішіп. ма 
четверть версты, а третії! па дні персты 
ближе къ морю. Главный неточпшеъ обділи,in. 
въ виді колодца, на дн і котораго бьегь струя, 
толщиною въ руку; вышина воды въ колодці 
постоянно 7 ф. Оттуда вода добывается насо- 
еомъ и трубами и препровождается въ купаль
ниц :іапедепіе, въ которомъ 33 ванны. Ку
тими с заведеню построено въ 1838  году, 
min ш'Л'і' есть паркъ, а недалеко отъ него 
рмгттъ хвойный л іс ь  и дубнякъ. Вода ис
точника безцвітна, прозрачна, иміеть солено- 
горі.кіп вкусъ п сильно пахнетъ сірнистьи«ь 
водородомъ, Температура воды —|— 5 °,6  Р .; 
уИльпын в іс ь  ея, при -(-1 5 °  Р ., равеиь 
1,017; она содержитъ въ растворі пренму- 
щестпенпо сірішстый водородъ и сірпокислую 
известь; вт, мсиынемъ количеств’!’, углекислую 
известь, сірнокпслую магнезію, углекислоту, 
поваренную соль, сірннстыіі кальцій. Вода ще
лочно-соляно-горькая., сприая; это одна изъ 
водъ наиболіе богатыхъ содержатемъ сіро- 
водороднаго газа, а именно: она содержите 
его въ восемь разъ боліє, ч ім ь балдонская. 
Изь русскихъ водъ, кеммернская вода похо
дить на сергіевскую, изъ заграничиыхъ на 
эйльценскую и нордгеймскую холодныя сір - 
ныя воды. Она употребляется внутрь, но 
еще боліє наружно. Кеммернскш воды ре- 
коммендуются для излеченія хронической ло
моты, ревнатизмовъ, худосочныхъ болізиєй, 
обнаруживающихся накожными сыпями, по- 
чечныхь камней, геморроидальиыхъ страданін, 
золотухи, меркуріальной болізни, третичныхъ 
видовъ сифилистической болізни, нікоторыхь 
параличей, упорныхъ слизетеченій. Къ здіш-
II е н  у сірному ключу окрестные жители ходи
ли на излеченіе еще 10 0 0  л іт ь  тому назадъ. 
Бол be йзвістнымй Кем. воды ’ сділались съ

1818 года. Въ настоящее время, въ теченіе 
літняго сезона въ Кеммерні, ежегодно бываетъ, 
средиимъ числомъ, до 30 0  человікь.

(D r. Girgenaohn, lieber Schwefelw.iaaer-quellen zu Kem m eru; 
Higft 1847; Груыъ, оппсавіе мпнер. водъ РоссійскоВ і т и . ,  с . 223, 
С.-ПоЬкрб. вЬд. 1859, N 107; Отеч. Зап. 1839, N І, см. С. 11).

КЄМПЄНДЯЙ, р.; см. Камнендзяй.
Кемская губа, вь ю.-з. части Білаго 

моря, Архангельской г., Кемскаго y., около 
самаго г-да Кеми, въ верховьі ея впадаетъ 
р. Жемь 2 рукавами. Губа простирается на
5 п., шир. ея прп устьі 2 в., къ вершині 
губа съулсивается до 1 в. Берега ея каме
нисты, не высокп, но містами прикрути и 
поросли лісомь. Глуб. въ устьі отъ 2 до 3 
саж., иъ версті отъ города 9 ф.; отъ бере- 
гонъ пдутъ отмели и корги, которыя съужи- 
ваю’і'і. фарватеръ; суда мог.уть подходить толь
ко та.к!и, которыя сидятъ на глуб. 8 фут. Въ 
ранеток її in 7 п. кь в. отъ устья губы лежитъ 
группа Кемспихъ островові., которые не ве
лики, скалисты, отчасти высоки и покрыты 
лісомь. Губа вскрывается въ м а і, а покры
вается льдомъ въ октябрі.

(Ревнеке, гпдр. оп. Б-fcjaro ы., ч. I , ст . 5 , 286, 292).

КемчиКЪ, р., л ів . пр. Енисея (Улу- 
Кема), которая только устьемъ своимъ под
ходить къ русскимь преділамь (Енисейской 
г-іи, Мипуспискаго окр.), между тім ь какъ 
все ея теченіе находится въ кптайскихъ пре- 
ділахь. В ь I іjs пер. къ с.-с.-в. отъ этого 
устья и въ 1/2 вер. отъ Енисея нахоцится 
пограничный знакъ Жемь-кемчикб-бимъ, состоя
ний нзъ высокой пирамиды, сложенной изъ 
большпхъ камеппыхъ глыбъ; ■ на верху пира
миды стоитъ крестъ.

(K lap ro th  front, russe въ M ag. аа. І, 26, 153; Рпттера, Азія,
III, 430; Шиарцъ, отч., с. 117 п 118).

КемчугскіЙ ( Грсмячихинскгй тожъ4) гор
ный кряжъ Енисейской губ.; онъ составляетъ 
самую, с ів . отрасль Кузнецкаго Алатау. Про
стирается съ ю. на с., въ параллели Красно
ярска, между pp. Чулымомъ и Ениоеемъ. Под- 
ножія его отличаются необыкновеннымъ пло- 
дородіемь, вершипы покрыты густыми лісами 
лиственницы и сосны, а низменности березою 
и осиною. Селенія безліспаго Красноярскаго 
окр. достають л іс ь  съ Кемчугскпхъ горъ.

(П а л а с а , пут.; Erm an, R . II, 28, 44 ; Пестопъ, 11; Степановъ,
I, 112; Гагемвпстеръ, 1, с . 110 — 112).

Кемчугъ, р., Енисейской губ., пр. пр. 
р. Чулыма. Бер. нач. въ Красноярскомъ окр. 
изь Кемчугскпхъ горъ. Длина теч. до 20 0  в. 
теч. извилисто, р іка  быстра и мелка. При 
устьі К , въ улусі Усть-Кемчугскомъ, нахо
дится инородческая управа татаръ Милецкаго 
рода.

(Пестопъ, 11; Степавовъ, 1, 3 8 ,1 1 2 ; Отт. Ир. доМ., 48 ; Caatrfin, 
R eiseb ., 341; Stuckenberg, II, 381; Tchihatcheff, Voy., p. 221).
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564 КЕМЧУЙ -  КЕМ Ь

КемчуЙ, Еемуркваге, Еемирюй, племя 
Черкесові; см. Темиргой.

Кемь, р. Енисейской губ. п окр., л ів . 
при!-, р. Енисея. Беретъ начало въ пустын
ной местности между г-ми Красноярском!, и 
Енисейскомъ. Дл. теч. около 2 0 0  пер., теч. 
весьма извилиуто, берета песчаны и лесисты. 
К. вливается въ Е . 12 в. ниже г. Енисейска, 
подъ 5 8 °7 ' с. ш. К. служила въ прежніе годы 
воднымъ путемъ для перевоза товарові. съ р. 
Енисея въ р. Обь. Л о д к и  подымались по К. 
до устья р. Песчанки; оттуда товары отправ
лялись волокомъ (89 вер.) до сел. Московскаго 
на р. Кеть, пр. Оби. Въ 1841  г. предпола
галось соединить каналомъ pp. Кемь и Кеть; 
но планъ этотъ оставленъ потому, что на, ра
боту эту потребовались бы значительные рас
ходы (до 2 1/» МИЛЛ10Н. руб.)

(CiOBnnnn, II, 19в} Степяішв-ь, I, 155; Erm an, R. II, 31, 45 ; Са- 
strön, K eiaeb., 159, 476; Stuckenberg, II, 363, f jß l; Гагемейетеръ,
II, 669; 3dD. Г. Об. 1862, Liu. 4, C. 1-І)-

Кемь, р., Архангельской г-iu, Кемскаго 
y., впад. въ Білое м . Беретъ начало подъ 
именемъ Лишша изъ болотъ Кемскаго у. близъ 
финляндскихъ гранпцъ, нисколько сівер н іе 
6 0 °  с. ш.; направляется къ ю., протекаетъ 
озера Охта и Орелъ, выходитъ изъ иослідпяго 
въ томъ же юж. направленій н вскоре про
текаетъ черезъ растянутую огъ з.-с.-з. къ в,- 
ю.-в. ціпь д о в . обширныхъ озеръ, извЬстныхъ 
подъ именами Верхп., Средн. и Нижп. Кутво. 
По выході изъ посліднят озера Кемь до 
устья пм’Ьетъ общее напр, къ в ., образуя, 
впрочемъ дугу выпуклую къ с. Впадаетъ въ 
Білое м . двумя рукавами близъ г-ча Кеми. 
Полная дл. теч. Кеми, отъ истока р. Пишты 
до 4 0 0  вер. Шир. рі.кіі у Кеми 2 0 0  саж., 
глуб. до 2 саж., но обыкновенно 7 ф., а въ 
малую глубину 4 ф. Кемь судоходна вер. на
15 отъ устья, а именно до г-да Кеми; выше 
судоходству препятствуютъ пороги. Сплавъ 
по Кеми производится на 140 вер., отъ с. 
Панозерскаго. Вода въ низовьяхъ ріки под
нимается отъ прилпвозъ на 3 ф. Прит. Кеми: 
съ прав. стор. Чирка-кемь, съ л ів . ПЗолебо. 
По Кеми есть нисколько селеній ниже оз. 
Ниж. Кутно, и г-дъ Кемь близъ устья рЄки; 
во в с іх ь  с и х ъ  селеніяхь считается нисколько 
боліє 30 0  жителей.

(Stu ck en b erg , H ydr., II, 73; Биб. ком. зе . I ,  кн. 2, 1839, с . 23; 
Пушкареп-ь, Лрх. г ., ст. 19; Лптке, А крат. пут. II, lift; Реавске, 
гидр. т. I, 4; Ні. М. В. Д. 1836, X IX , 68, 62; В. ст . Арх. г . ,  с т . 70; 
Арханг. сб. 1863, с . 3 7 ) .

Кемь (Еемъ), у Молчанова Епмъ, уезд
ный городъ Архангельской г.

I. Г-дъ подъ 6 4 ° 5 6 ' с. ш. и 3 4 ° 3 9 ' в. д.,

въ 521 вер. отъ Архангельска сухнмъ пу- 
■гемъ и въ 280  вер. моремъ, при вершині 
Еемской губы, преимущественно на л ів . бер. 
Ееми; только соборъ, казепныя и обществен
ные зданія выстроены на Больш. Леи-острові, 
образуемомъ рукавами р. Кеми. По літопи- 
сямг. Соловецкаго мон. Кемь въ XV ст. бы
ла волостью, принадлежавшею Новгородской 
посадниці Марфі Борецкой, которая въ 1450  г. 
подарила Соловецкому монастырю. Дальнейшая 
судьба Кеми до 1579 г. неизвістна; въ этомъ 
и послідующемь годахъ (1 5 8 0 ) въ Кемскую 
волость вторгнулись Каянскіе німцы (т. е. 
Финляндцы изъ г-да Калпа) и причинили вели
кое опустоіпепіє, при чемъ Соловецки! воево
да Озеровъ и многіе стрільци были побиты, 
но второе паиадеиіе было мужественно отби
то воеводою Аничковымъ, который совершен
но разбилъ и прогналъ Каяпцевъ. Въ 1590  г. 
Шведы снова раззорили Ковду, Улбу, Керть 
и Кемскую волость. Въ 1591 г. вся Кемская 
волость, съ находившимся въ ней Муезерскпмъ 
монастыреяъ, крестьянами, соляными варни
цами, рыбными и звериными ловлями отдана 
Соловецкому монастырю. В'ь 1657 г. мона
стырь выстроилъ зд ісь  на Леп-островЬ 2-хъ 
этажный острогъ и вооружилъ его пушками и 
пищалями. Въ 1704  г. Кемскій острогъ отии- 
санъ подъ Олонецкій Алексіевскій желізный 
заводъ и находился въ казенномъ відом стві 
до 1711 г., а въ этомъ году обратно возвра- 
щепъ Соловецкому мон. Въ 1764  г. при нада
ній монастырскпхъ штатовъ, Кемь вошла въ 
составь Онежскаго уізда. Въ 1785  г., при 
открытш Олопецкаго наместничества, Кемь 
назначенъ уізднымь его городомъ, при чемъ 
городъ былъ открыть въ присутствш тог- 
даишяго губернатора Гавр. Ром. Державина, 
едва не утонувшаго при переізді черезъ 
море. Въ 1799 г. Кемь отписана къ Архан
гельской губ^р. Въ 18 5 8  г. Кемскій уізді. 
соединенъ съ Кольскимъ, при чемъ Кола оста
вленъ за штатомъ, а Кемь остался уЬдн. 
городомъ. Кромі опустошеніи Шведами, Кемь 
пострадала отъ наводненій въ 1749  г. и 1763 г. 
при этомъ папоромъ воды срыло бывшій тогда 
деревянный остроп. и .много обывательскихъ 
домовъ, въ 1825  г. иожарь нстребилъ 72 
обывательскихъ дома п гостинный дворъ. Отъ 
острога уціліла донині только одна ветхая 
башня (свід. 1852 г.). По свід . па 1862  г. 
ч. ж. 1750  д. об. п. (8 7 5  м. п.), изъ коихъ 
купцовъ 17, міщань 1 ,1 9 5 ; церквей 3 дере- 
вянпыхъ, изъ .коихъ соборная Усиенія пост
роена въ 1714  г., другая Крестителя Іоаниа,

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



КЕМЬ 565

на Мал. Леп-оотровп, построена въ 1657  г., 
но послі пожара возобновлена въ 1785  г. 
Третья кладбищенская св. Троицы выстроена 
въ 1796 г. Домовъ 318  (Ікам ен.), лавокъ 6,
2 плогцади, 12 улицъ и переулковъ, уіздное, 
приходское и шкиперсгсое училища; во в с іх ь  
учебныхъ заведеніяхь въ 1862 г. учащихся 
138; больница на 8 кроватей. Г-ду принад
лежите земли 2 8 ,9 8 7  дес. (лісу 1 5 ,6 8 0  дес.), 
городской доходъ въ 1862  г. исчисленъ въ 2 ,733 
р. Главное занятіе жителей—рыбные и звіриіш е 
промысла на Мурманскомъ берегу, Біломор- 
скпхъ островахъ, Новой Землі и въ усті.'І’. р. 
Кеми; предметы промысла сбываются въ Архан
гельск!; наМаргаритинскон ярмарісі, нгь ПІунг'Іі 
па Богоявленской ярм. и in. С.-Петербург її. 
По свід. 1860  г. изъ тородскихъ жителей 
мореплавашемъ занималось 93 человіка, з в і-  
ринымъ промысломъ 12 человікь, рыбньтмъ 80. 
При городі производится постромка судовъ; 
въ 18 6 0  г. выстроено ихъ 10. Кемскіе судо- 
промышлепннки иміють до 80  ладей, 40  рань- 
шинъ и до 100 шнякъ на сумму до 150 т. р. 
(Зарипскій въ Арх. губ. в ід . 1853  г.) Въ 
1862 г. ремесленниковъ 130 (76  мастер.). Не
которые изъ міщань сію ть ячмень и карто
фель, но въ весьма малыхъ размірахь (въ 
J8 5 1  г. посіяно ячменя 13 четвертей, кар
тофеля 21 четветь). Изъ огородпыхъ овощей 
здісь произрастают^ только морковь, ріпа,, 
брюква и рідька. Фабрикъ и заводовъ здісь 
никогда не было. Торговая діятельность дов. 
ограничена; ярмарокъ и базарові, п іп ,. Крас
ине товары продаются офенями (ходебщики). 
Купцы її зажиточные міщане ведутъторговлю 
добытою рыбою, шкурами, жиромъ и проч., а 
также Ф.здятъ въ Норвегію для обміва хліба, 
внвозюіаго безпопілинно изъ Архангельска, 
на лисьи, выдровыя, оленьи и моржевыя кожи, 
соленую и сухую треску, гагачій пухъ и пр. 
Въ 10-л^тіе 1851 —  60 г. изъ Кеми вывози
лось сред, числомъ ежегодно на 950  р., при
возилось на 2 7 ,3 3 0  р., въ 3-літіе  18 6 1 — 63 
вывозилось на 2 ,4 5 8  р. привозилось на 2 1 ,4 8 6  
р. Но этими цифрами не вполпі выражаются 
торговые обороты кемскихъ купцовъ, потому 
что часть кемскихъ судовъ получаетъ кладь 
въ Архангельске и прямо отправляется въ 
Норвегію.

(N eue Nord. B e itr ., Ill, 173; Озерецгсовскш, плав, по Ладож. и 
Опежск. о з., СГ. 189; Рейнеке, гпдр. оп. БЬ-іаго м., п. 1, ст. 291, 
430—435-, Пушкарепъ, Архангел, г ., с . 3 7 ,4 5 , 104; Штуиевбергъ, 
Труды, Архангел, г . ,  с . 4 4 ; Зариненій, Кемь, въ Архангел, губ. 
n t д. 1853 r . ,  N 1 - і  (хорошая с т а т ь я ); Город, посел., ч. I, с. 
13; Бам. кн. Арханг, губ. на 1861 г. и на 1863 г .; М. Сб. 1862, 
с . 9 (аор ех. въ Кеми); Маисиыовъ, годъ на C1?n., I, 481; Эконом, 
сост. город., Арх. г ., с . 8 ; Молчанояъ, опис. Архан. г., с . ‘243).

II . Еемскгй у іздь въ запад, части г-іп, при-

легаетт, на вое. къ Білому морю, па с ів . къ 
Ледовитому океану, на *ан. кт, Яорвегіи и  

Фипляидш. Простр. его, по Швейцеру, 3 ,548  
кв. м. или 1 7 1 ,6 8 3  кв. в. Поверхность у-да 
холмиста; вънего входятъ съ з. отроги, отді- 
ляюіціеся отъ горъ Норвежскихъ и Финлянд- 
екпхъ и огибающіе берега Ледовитаго и Б І -  
даго морей; высота ихъ въ с .-з. части и у 
Кандалакскаго залива достигаетъ до 1 ,000  ф., 
впутреішія горы не превышаютъ 350  ф. выс. 
Горн преимущественно состоятъ изъ грани
та, гиейса, слюдянаго сланца, амфиболита, 
діабаза, сіенпта, афанита. Граиито-гнейсъ, 
нрорізапный жилами амфиболита, дюрита и 
гранита, покрываете весь берегъ Ледовитаго 
моря, а также и западный Білаго. Горы 
небогаты металлами; впрочемъ жилы кварца 
заключают!, въ себі бідные признаки свин- 
цоиаго блеска, цинковой обманки, міднаго 
и сіріїаго колчеданові,. На острові Мегі- 
вчъжъемъ (въ Кандалакской губі) въ X Y III  в. 
былъ заложенъ серебряный рудникъ; кромі 
того признаки серебрян, рудъ находятся въ 
Порьен губі, на островахъ Горіломь, Х ед і, 
Сідловатой луді, близъ с. Умбы. Признаки 
золота найдены по р. Выгу, гді находился 
древнш зо'лотой рудникъ Воицкій, близъ дер. 
Надвиицкой. По берегамъ рч. Лптней встре
чается слюда; во многихъ м істахь залегаетъ 
желізная руда, которая добывается кузнецами 
Ш урпцкаю, М аслозерскаю  и Еевятъозерскаго 
селеній; пережигая ее, они получають желізо и 
укладь. Вся средина у ізда занята обширною 
тундрою, покрытою множествомъ озеръ к бо
лотъ: Бгьлое море иринадлежитъ уізду всімь 
своимъ запад, берегомъ, который носитъ здісь 
разныя названія: Терскгй отъ м. Св. Носа до 
устья р. Варзухи, Еандалакскт  отъ устья р. 
Варзухи до вершины Кандалакскаго залива. 
Еорельскій отъ этой вершины до г-да Кеми, 
Ломорскій отъ Кеми и даліе по всему западн. 
берегу Онежскаго залива. Изъ многочислен
ных ь изгибовъ Білаго м. въ у із д і  особенно 
замічателень Еандалакскій  заливъ. Ледови
тый океапъ омываетъ уіздь съ с. отъ м. Св. 
Носа до границь Норвегії! и носитъ назва
ніе Лапландскаго или Шурманскаго берега, 
обшнрнійшій изгибъ коего составляетъ Еолъ- 
скій заливъ. Р ік и  уізда впадають или въ 
Білое м. или въ Ледовитое. Изъ нихъ иаи- 
боліе замічатедьны: притоки Білаго моря—  
Сума, Выгъ, Шуя, Еемъ, Еовда, Нива, Еанда, 
Ееретъ, Попой, В ар зу х а , Умба, Норъя и 
другіе притоки Ледовитаго м. Еола, Л аза, 
Тузома, Териберка и др. Кромі того мно
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жество річекь впадаетъ въ озера, раскинутая 
по всей площади у-да. В с іх ь  озеръ въ у-ді 
до 780 , изъ киихъ замечательные по вели
чині: Энаре (2 ,6 1 7  кв. в.), Сендозеро (273  
кв. в .) , Нотозеро (313  кв. в .), Имандра 
(1 ,341  кв. в.), Топозеро (865  кв. в ,),Еунт о  
Верхнее  (3 0 0  кв. в.), Среднее (3 7 9  кв. в.), 
и Н ижнее (277  кв. в.), Пяво (1 ,1 3 8  кв. в.), 
Еовдо (9 7 0  кв. в.), Ееретъ (236  кв. в.), Ан- 
гозеро (251  кв. в.), Тикеа (115  кв. в.), Пя- 
лоеное (1 2 8  кв. в.), Япомское (192  кв. в.), 
(Чуповское 164 кв. в.), Сергозеро (105  кв. в.), 
Еонбозеро (4 7 9  кв.в.), Еаменное (174  кв. в.), 
Сумозеро (1 0 0  кв. в.). Многія озера изоби- 
дуютъ рыбою: семгою, кумжею, харьюсами, 
щуками, окунями, сигами и друг. Тундристыя 
болота раскинуты повсемістно; особенно об
ширна болотистая полоса въ средині уізда. 
Растительность уізда весьма скудна: л іса  преи
мущественно раскинуты въ южн. его части; 
отъ устья р. Варзухи къ в. л іса  значитель
но р ід ію ть и на с ів . превращаются въ то- 
щіе кустарники. По свід . за 1858  г. в с іх ь  
казенныхъ лісовь состояло 4 ,8 0 7 ,0 0 0  десят., 
изъ нихъ на бывшш Кольскій у-дъ приходилось
1 ,2 0 8 ,0 0 0  десят. Коюабельныхъ лісовь н'Бтъ. 
Породы лісныя: сосна, ель, береза, ольха, ива. 
Пути сообщенія уізда весьма затруднительны; 
единственный почтовый трактъ отъ Колы че
резъ Кемь въ Архангельскъ и торговый отъ 
Кеми до Повіпца и Шуиьги. Путь этотъ со
вершается то на лошадяхъ, то піишяг'ь, то 
водою, а зимою иа оленяхъ; главнымъ пре- 
иятствіямь служатъ обнліе річныхь иозерпыхъ 
водъ, каменистая горы и обширныя тундры. 
По свід . за 1863 г. ч. ж. въ у ізд і (безъ 
г-довъ Кеми, Колы и посада Сумскаго) 3 0 ,8 7 4
д. об. п. (1 5 ,3 0 0  д. м. п .), съ городами и 
посадомъ 3 3 ,5 9 0  д. об. п., т. е. на 1 кв. м. 
меніе 9 жит. Между жителями неправослав- 
ныхъ: 2 ,4 8 4  раскольникоъъ и 130 лютеранъ. 
Въ 1863 г. въ у із д і  правосл. церквей 46 , 
Соловецкий муж. монастырь съ 4 скитами на 
осгровахъ Білаго м., раскольпичьихъ моле- 
ленъ 2 и скптовъ 7. Главную массу населе- 
нія составляютъ Еарелы  и Лопари , русскіе 
же живутъ въ городахъ и немногихъ прпбре- 
жныхъ селешяхъ, расположенныхъ въ 1-мъ 
етапі ио Архаигелькому почтов. тракту (Сум- 
СКІЙ пос., Колежемское с., Нюхотское, Врем- 
ское, Сухоноволодкое Шижемское, Сароцкое 
и Шуя). Лопари , живущіе исключительно въ 
половині Кем., встрічаются по одиночкі и 
на Мурмансгсомъ берегу у р. Іоканки, Лум- 
бовскаго залива, но семьями и цілымн погос

тами живутъ только по р. Поною, ея притокамъ 
и мелкииъ рікамь: П аз-р ік і, Н оті, Вороньей 
п друг., впадающимъ въ Ледовитое м. Еарелы  
занимаютъ остальную часть уізда; всіх  ь Карель- 
скихъ селеній считается до 200 . В с і  жители 
уізда разміщаютея (по свї;д. 1859 г.) въ 
247  поселкахъ, изъ коихъ 2 города (Еемь и 
Еола), 1 посадъ (Сумскій), 1 монастырь (Соло- 
вецкгм), селъ 17, деревень 159, остальные 
мелісіе поселки. Кромі городовъ п посада, 
самыя населенпыя селенія: Еолежемское (742
д. об. п.), Нюхотское (1 ,3 5 0  д. об. п.), 
Сороцкое (653  д. об. п.), Ухта (8 2 3  д. 
об. и.) Вокпаволокъ (6 8 2  д. об. п.) и Ееретъ 
(579  д. об. п.); остальныя иміють меніе 
5 0 0  д. об. и. Въ у ізд і 5 становъ. Хлібо- 
пашесгво почти не развито, вслідствіе холоднаго 
климата и каменистой почвы уізда; имъ зани
маются въ самыхъ ограннченныхъ размірахь 
въ селеніяхь, удаленаыхь отъ морскаго берега; 
сію ть рожь, ячмень и картофель. Х ліба не до- 
стаетъ для иродовольствіЯ жителей, почему его 
вывозятъ преимущественно изъ Архангельска. 
Изъ домашпяго скота оленей боліє 13 т. го
ловъ, но въ юж. части у-да есть овцы, рогатый 
скогъ и лошади. Главныя и самыя выгодныя заня
тія жителей состоять вь риболовстві, звіро
ловстві, птицеловств t, и судостроении. По свід. 
за 1860  г., занимающихся звірйнымй про
мыслами было 80 8  человікь (143 хозяевъ),( 
рыбными морскими 7 ,045  (5 7 0  хозяевъ),
мореплавашемъ 7 ,8 5 3  теловіїса (713  судо- 
хозяевъ); судовъ выстроено 4 8 6 , изъ коихъ 
415  річныхь карбасовь и ладей к 71 мор- 
скихъ шхуцъ, ладей, кочмаръ, разшпвь и 
шаякъ. (Пам. ки. Арх. губ. на 1861 г.).
Главныя м іста судоотроенія: при пог. Ното- 
зерскомъ на р. Колі (36  морскихъ и 100 ■ 
річныхь судовъ), при пог. Сонгельспомъ на 
р. Туломі (47  судовъ річлыхь), Пооужемъп 
(22 річпыхь), Еолежмгь (6 морскихъ и 6 
річныхг), Ш ижшъ (6 морскихъ н 4 річ- 
і і ы х і ) ,  при с. Еерети  (1 0  річпыхь, 2 мор-
сгспхъ), при с. Еовогь (1 0  річ п., 2 морск.)
и др. Ловля рыбы, и морскихъ звірей преи
мущественно производится на Мурманскомъ 
берегу, иа островахъ Білаго м., иа Новой
Землі, а также во впутреннпхъ озерахь и 
р ікахь. Изъ рыбъ ловится семга, палту
сина, треска, сайда, сельдь и друг.; особенно 
много ловится семги н сельдей; лучшія сельди 
соловєцкія и сорокскш. Изъ морскихъ з в і
рей попадаются тюлени и моржи; изъ л іс - 
пыхъ преимущественно білки, зайцы, горнос
таи, олени, лисицы, кушщы, выдры, россомахи,
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волісп, медвіди и др. В с і  предметы промысла 
отвозятся на продажу въ Архангельскъ и 
Шуньгу на Богоявленскую ярмарку, гд і про
мышленники запасаются хлібом'ь, который 
везуть или домой для собственна™ нродоволь- 
ствія, или въ Норвегію для обміна его на рыбу. 
Кромі того въ селешяхъ, удаленныхъ отъ 
моря, жители занимаются рубкою и сплавомъ 
л іса  и дровъ, кузнечнымъ мастерствомъ, ухо
ДЯТ І. ЛІТОМ '!, въ прпморскія селенія для уборки 
e tn a  и хліба, а въ Фпнляндіи для мелочной 
торговли. Заводовъ въ 1861 г. считалось 90 , изъ 
коихъ 7 6 коптпльныхъ для сельдей, въ Сород- 
кой волости, , выкоптившихъ въ 1861 г. 80 
т. иуд. сельдей на 60 , т. р., 14 солеварен- 
нихъ въ Виръмп, Колезюмп пЛ ю хчп ; выпа- 
рившихъ въ 1861 г. изъ морской воды 2 6 ,5 4 2  
пуд. соли іна 5 ,5 8 9  р. Торговля у-да сосре
доточивается преимущественно въ Архапгель- 
сюь на МаргаритинскоЛ ярм., въ Шунъггь 
(Повінецкзго у.) на Богоявленской яра., въ 
Сумскомъ посаді на Николаевской ярм. и въ 
с. Сорокахъ па Введенской ярм. Кромі того 
ісемскіе купды скупаютъ товары у жителей 
для перепродажи ихъ на вышеозначенныхъ 
ярмаргсахъ.

(См. Архангельская губ. п ЗарппскШ, оппс. Кемскаго у .,  пт» 
Архаиг. губ. під, IS32 г ., N 44—49, тамъ же, tS.’iß г .,  N 42—

статья Поромова, опиеаиіс Коіьскаго уЬз.; последняя статья 
перепечатана иъ Жур. Ліпи. Гос. Мм. І857 г ., т . L X V , отд. V II, 
ст. I — I I ;  Иушнарена, Архаиг. г . ,  ст . 10Ї — 106; Петровъ, допъ 
мелкой рыбы иъ Кемспомъ у .,  нъ Жури. Ліпи. Dü. Д. 1850 г., т. 
X X X I, с . 2 І 7 — 003; Шпрокшпна, геогн. ойзоръ берсгоиъ Канда- 
.імкеііоп губы п h i.jaro  м. до г. Кемп, въ Гор Жур. ISItii г , т.
I, с . З Я8 — 4 i7 ; Apxstu. губ пйд. І8Л9 г., N 3 - й  (K o jscuiö  y .-); 
Clsnep. Il'iCJa 1S4'i r . ,  N Ю ( Нгоxотекал дор. въ Ксмсгсомъ у, )j 
O jouen. губ. піід. 18.13 г., N 6 (тлргопыіі путь паъ Кемп нъ По- 
Шшецг и Ш уньгу), Ы. Сб. 1862, 2 7 9 ).

Кена НЛП Кинь, р. Олонецкой Г ., Л ІВ . 

пр. Онеги. Р. Кена есть стокъ дов. обшпрпаго 
озера Кено (см. это сл.) н течетъ на всемъ 
протяжепін по грапнці Каргоітльсісаго н Пу- 
дожскаго уу. Нанравлепіе р. Кепи къ в., дл. 
теч. 35 вер., шпр. отъ 50  до 80 саж., глуб. 
весною отъ 4 до 8 саж., лЬтомъ оть 3 до
7 арш. Берега містами плоски, містами воз
вышенны; въ 4 1/г вер. ниже оз. Кено начи
наются пороги, нростпраюшлеся на 2 1,|2 вер.; 
они называются Кено-нодионастырскнмн, по 
имени бывшаго некогда въ со сід ств і пхъ 
монастыри. Даліе по Кенії есть еще нісколь
ко безъимяпныхъ порогові,; иаконецъ, порогъ 
Волоцкоіі находится у самаго ея устья. По
роги эти пренятствуютъ судоходству, такъ что 
по К епі ходятъ тольш лодки и производится 
значнтельпын сплавъ ліса. Прит. съ прав. ст .— 
ПГелтома, съ лів. — Б. н М. Сандала. За вер
ховье системы р. Кены її оз. Кено должно 
принимать р. Черную, берущую начало въ

с ів . части Пудожскаго оз., близъ грапицъ Ар
хангельской губерній. Р іч к а  эта, послі 50 
вер. теч., впадаетъ въ дов. большое оз. Уидо 
(15 вер. дл. н 7 шпр.) Изъ этого озера ны- 
ходптъ р. Упдужа, которая, послі 60-вер. 
теч., прпнявъ съ пр. стор. р. Токму (до 100 
вер.) проходит# черезъ оз. Тотпко; прини
мает!. названіе Почи, и послі 20-вер. тея., 
изливается въ Свиную бухту оз. Кено. При
нимая рч. Черную за истокъ Кен и дл. теч. 
всей ріки выйдетъ до 165 вер.

(Кн. бо-іын. черт. 169; Stuckenberg, H ydr., II, 108; Вергштрес* 
сері), Ojou. Г., C. 10; В. ст. Оіопєц. г ., с. 10).

Кенайскід или Куковъ заливъ, обшир
ны и заливъ Великаго океана, углубляющіися 
В'ь матерпкъ Русс. Америки, въ напр, къ с .-с.-в., 
восточніє перешейка, соедпняющаго съ мате- 
рикомъ полуос-въ Аляксу. Полная длппа Ке- 
лайскаго зал., отъ ю.-ю.-з. къ с.-с .-в ., около 
300  вер. до разділешя его на д в і узкія губы, 
изъ коихъ каждая вдается еще въ материкъ 
вер. на 60 , одна въ напр, къ c .-в ., а другая 
къ в. При отверстіп своемъ, между мысами 
Дугласъ (5 8 ° 5 3 ' с. шир.) п св. Елисаветы 
( 5 9 Р 10' с. иг.), заливъ иміеть до-^(> в. шир., 
а въ наралелп Редутской сопки— 45 в. шпр. 
Глуб. залпва ири вході отъ 60  до 50 саж., 
даліе до паралели Редутской сопки отъ 30 
до 20 саж., еш,с даліе, до входа въ конеч
ный бухты, отъ 20 до 12 саж , въ бухта^ъ 
до п о л о в п п ы  ихъ длины отъ 1 2  до 6, а на
чиная съ половины, бухты эти мелководны. Н і
сколько восточиіе середины отверстія залива, 
въ паралели м. Дугласъ, по ближе къ м. Ели’1 
саветы, находится гр\нпа обнажеппыхъ скалп- 
стыхъ ос-вовъ, пзк'Ьстпыхъ подъ именемъ Без- 
плодныхъ (Barren islands) пли ІІерегрсбнып< 
группа эта раздЬляетъ на дкое вході, въ за- 
лпвъ. Корабли проходятъ обыкновенно кисточ- 
нымъ" проливомъ, который чпще и глубже зп- 
иаднаго. Въ обоихъ пролпвахъ бываютъ сулои, 
т. е. сильныя її опаспыя чолпешя, происхо
дящая отъ борьбы нротнвомоложныхъ теченііТ. 
Запади, берегъ пролива несравненно выше во- 
сточьаго; вдоль него возвышаются нсполнпскш 
сніжныя горы, служащія продолженіемі» 'ІОГО 
хребта, который образуетъ остовъ полуос-за 
Аляксы. Сачыя значптельпыя пзъ горныхъ 
пснолиновъ: И леми a  (ti0°5 ' с. ш. и 224° 
25 ' в. д.) въ 1 2 ,066  ф. абс. выс. и Редут- 
спая, пиаче Высокая сопка, у тузем'цевъ Уя- 
кушачъ (6 0 ° 2 8 ’ с. ш. и 2 2 3 °о 8 ' в. д.) въ 
1 1 ,270  ф. О бі вер’шшш суть дііїстиующіе 
вулканы, послідпяіі постоянно дымится. Въ 
зап. ирибрежьі залпва есть нісколько шпро-
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кихъ, но мало углубляющихся въ материкъ 
выемокъ, изъ коихъ самая значительная— Е а-  
мышацкая бухт а— находится нисколько с і -  
верніе м. Дугласъ. Зап. берегъ Кенайскаго 
зал. сопровождается нисколькими островами, 
изъ коихъ одинъ— Еамышакъ находится впе
реди южн. оконечности бухты, другой Черно
бурый ' (у туземцевъ Ущагиатъ, у Кугса ос. 
св. Августина), въ 15 вер. въ ддам., лежитъ 
впереди с ів . оконечности Камышацкой бухты, 
третій Еалт нъ  или Еулггахъ, въ 25 вер. дл. 
и 5 шир., лежитъ впереди Редутской сопки. 
Восточный берегъ Кенайс. зал. холмистъ и 
несравненно ниже западнаго; береговой об- 
рывъ его иміеть не боліє ICO ф. выс., а 
містами берегъ представляется совершенно 
отлогимъ. Літомь онъ богать зеленью и даю
щими ему разнообразный и пріятный видъ 
перелісками, состоящими изъ сосенъ, березъ, 
ольхи и ивы. Береговая линія, весьма мало 
пзрізанная въ с ів . и средн. гвоей части, въ 
южной представляетъ весьма глубокую выемку, 
а именно заливъ Чугачикъ или Еачетмакъ, 
углубляющійся вер. на 70 въ материкъ, въ 
напр, къ c.-в., и представляющій шир. боліє
30 вер. въ отверстіи и 10 вер. на половині 
своей длины. Полуос-въ между зал. Чугачикъ 
и Океаномъ, йзвістный подъ именемъ Еенай- 
скаго, изрізань, со стороны Кеиайскаго зали
ва, значительно углубляющимися бухтами, ка
ковы, иапр., Туткъ, Сельдевая, Англгйская 
и Портъ-Чатами. Кенайскш зал. принимаетъ 
д в і значительныя ріки: Еакну  на зап. при
брежья, подъ бО1/̂ 0 с. ш. и Сушитна иа 
самой с ів . оконечности. їїослідняя есть стокъ 
цілаго ряда дов. значительныхъ озері.. В слід
ствіе значительная) притока прісныхь водъ, 
вода залива въ самой с ів . его части прісная 
и д ілается соленою только во время прили- 
вовъ; впрочемъ, на некоторой глубині посреди 
залива, она совершенно соленая; въ южиой 
же половині залива, вода Й'о столь же соле
на какъ въ океані. Прибрежья Кенайскаго 
зад иміють минеральныя и растителъныя бо
гатства и представляють удобства для коло- 
низаціи. Между минеральными богатствами, 
первое м істо занимаетъ каменный уголь, за- 
легающш во в с іх ь  обрывахъ зап. прибрежья, 
начиная отъ мыса Еасилова (въ 20 вер. къ 
ю. отъ устья р. Какну) къ тт. до зал. Чуга
чикъ и ио берегамъ всего залива и бухтамъ 
Екнайскаго полуострова. Особенно богаты м і
сторожденія въ Угольной бухті с ів . прибрежья 
зал. Чугачикъ и упомянутыхъ уже Англійской 
бухті и поргі Чатамъ. Наиболіе из.слідо-

ваньт и разработываются місторожденія, на- 
ходяшіяся въ Англійской бухті. Каменный 
уголь залегаетъ здісь въ пластахъ толщ, отъ 
9 до 12 ф. Впрочемъ, каменный уголь этотъ 
принадлежите, по времени образованія, къ тре
тичной эпохі и не отличается высокимъ каче- 
ствомъ. Съ 1857 по 1860 г. его добыто до 2 ,7 6 0  
тоннъ, которыя расходовались на пароходахъ 
русско-американской компаній и толысо въ виді 
опыта привозились на продажу въ Калифорипо. 
Изъ другихъ минеральныхъ богатствъ, мідная 
руда была найдена на p. Cyumгн і и на Кенай- 
скомъ полуос-ві, а признаки розсьтпнаго зо
лота въ р. Какну и річкахь Кенайскаго по- 
луос-ва. Растительность прибрежій Кенайскаго 
залива богата; при плодородіи ночвы и умі- 
ренности климата можно полагать, что земле
діліе не встрітитт, естественныхъ пренятствій 
для своего развигія. Лісами Кенайскій край 
богать, а въ особенности берега р. Сушитиы, 
которая выносить чрезвычайно много плову- 
чаго л іса  въ Кен. зал. Изъ животиыхъ на 
прибпежьяхъ залива водятся дикіе бараны; 
въ Кенайскомъ краі существуготъ также в с і  
естественныя условія для развит.я скотовод
ства. Туземные жители прибрежій залива ке- 
найцы, которыхъ иа вост. ирибрежьи въ за- 
відиваиіи ІІиколаевскаго редута состоитъ до 
940  д. об. п. Русскихъ поселеній на при- 
брежьяхъ залива только два: 1) Ииколаевстй 
редутъ при устьі р. Какну и 2) Еенайская 
каменно-угольная экспедгщъя при Англійской 
бухті. Въ первомъ 30  (русскихъ. 5), а въ 
посліднемь 52 жит. (русск. 8). Въ Кенай- 
ской экспедйцій 14 жил. домовъ, часовня, куз
ница, слесарня и паровая машина. При эк- 
спедиціи въ бухті 6 гребиыхъ судовъ, 6 
байдаръ и пр. Третье поселеніе находилось 
на юж. бер. Англійской бухты и называлось 
Александровской ооиночкой; русскаго поселения 
уже не существуетъ, но на м іс т і  его нахо
дится селеніе, въ которомъ живутъ 155 д. 
об. п. алеутовь. Кенайцы и алеуты Кенай
скаго края занимаются рыбнымъ и пупшымъ 
промыслом*, руссье и креолы (цосліднихь 
считается 63 д. об. п.) — скотоводатвомъ, ого- 
родничествомъ, діланіе?іь кирпича для вс іх ь  
русскихъ американскихъ коло: и (до 20 т. 
кири. ежегодно) и добывашемъ каменнаго угля. 
Кенайскш зал. былъ открыть русскими скоро 
послі водворенія ихъ*иа ос. Кадьякі въ 1763
г. Первое описаше залива принадлежитъ Куку, 
который посЬтивь его въ 1778  г. припялъ 
за огромную ріку (лиманъ р';кп), вслідствіе 
чего лордь Сандвичъ назвалъ заливъ Куковою
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рікою. Въ 1789 г. была составлена штурма- 
номъ Измайловымъ первая русская опись Ке
найскаго зал., къ солаліііпю утраченная. Въ 
1792  г. осповано было на нрибрежьи залива 
ч астою  компанією Лебедева первое русское 
поселеніе— Нпколаевскій ред. Въ 1794  г. за- 
ливъ былъ весьма обстоятельно ошісаігь Ван- 
куверомъ. Въ 1819 г. Устюговъ сділаль не
который географ. опреділенія въ залпві, въ
1834  г. штурм. Дингелынтетъ онлсалъ южн. 
бер. залива, а штур. Черновъ входъ въ р. 
Какну. Въ тоже время- Кен. зал. былъ посі- 
щемъ Врангелемъ. Въ 1843  г. бнла посы
лаема экспедйція для изслідованія р. Сушит- 
пы, но встрітивь на р ік і  значительные по
роги, она скоро вернулась назадъ. Въ 1848  
были сделаны новыя описи Кенайскаго зали
ва Архимандритовымъ, и въ томъ же году 
горний пнженеръ Дорошинъ осмотріль вост. 
сторону Кенайскаго зал., послідствіемь чего 
было устройство въ 1855 г. Кенайской каменно
угольном ЭКС'П РД И Ц Ш .

(C ook, Yoy. I I ,  385 — 402; Ванкувера, п у т . ,У ,  167—272 (п о 
дроби. оп- Кен. з а л .) ;  Крашеппнишсоиа, оп. Кам. въ поін. собр. 
уч. аут. 1, 229; Лиспнскіп, пут. II, 03 ; W rangcl пъ В. и Б . В. 168; j 
Тсбеньковъ, гпд. зам ., с. 1 6 —21; Grewingk, оъУегЬ. d. m in. Gos. 
1848’— 59 p. 110— 116; Костляпцвпа, отч. стр. 8 8 —91, 119 — 122, 
вЪд. 14, прплож. N 3 п 15; Годовппнъ, въ М. сб. 1862. с. 97, 108, 
1863, стр. 316).'

К е н а Й Ц Ы  или Ттыпайцы (Ттътай на 
кенайсколъ яз. значить человікь), американ
ское ялемя, обитающее нъ русской Америкі, 
на прибрежьяхъ Кенайскаго залива, и съ с.-з. 
отъ него вглубь материка, па оз. Илемна и 
до р. Тхалькукъ, л ів . пр. р. Кусков имя-. Т а
кое распространи иміють собственно Кепай- 
дн, но къ кенайскому племени принадлежать 
еще Италики , обптающіе ио р. Квихпаку 
(Юнна) и пр. пр. его Юннака; Инкалиты, 
живуїціе по pp. Квихпаку и Кусковиму и Ин- 
калихлюаты, живуїціе, по pp. Кусковиму и 
Ипнока, л ів . up. Квихпака. Кеи. принадле
жать къ краснокожимъ племенамъ американ- 
скаго .материка и въ язы кі своемъ иміють 
сходство съ языкомъ племени Атабасковъ (Чи- 
певаевъ). Континентальное пронсхожденіе кен. 
обличается въ томъ, что они, будучи отлич
ными охотниками за континентальными з в і-  
рями, іім ію т ь  отвращен!» отъ занятій мор
скими промыслами. Кенайцы роста среднего, 
нісколько сухаго, но строй наго сложенія, 
лицо иміють продолговатое, лобъ крутой, носъ 
широкій, но прямой и горбатый, глаза темные 
и углубленныя въ орбитахъ, губы полныя, по 
сжатия, прекрасные зубы, волосы темные и 
мягкіе, усы и бороду густые, но короткіе, 
ц віть кожи какъ ' у типическихъ американ

ских!, иадіицевь. Мужчины красятъ себі ли
цо черною, красною и синею красками. Меж
ду кен. встрічается не мало горбатыхъ. Кен. 
живы, развязны и веселы и страстно любятъ 
пляску и пісни. Жилища ихъ бідны и со
стоять нзъ шалашей или баракъ, иногда пе
реносим ихъ съ м іста на місто. Посреди 
шалаша — місто для разведенія огпя, на кон- 
цахъ— бани. Зимпія одежды кен. с о с т о я т ь  бо
лЬе изъ звірйныхь шкурь, преимущественно 
табарганьихъ и оленьихъ, літомь опи но
сять л е т я  парки изъ оленьихъ выпоротковъ, 
иміющія фасонъ длинннхъ рубашекъ, укра- 
шенныхъ нашивками изъ нпзаннаго бисера, 
иголъ дик'образа и пр. Оружіе ихъ состоитъ 
изъ простыхъ луковъ и стріль съ аспидными 
н обсндіановымй наконечниками. Кен. придер
живаются шаманству, и производите свое пле
мя отъ ворона; впрочемъ многіе изъ живу- 
щихъ па вост. бер. Кенайскаго залива обра
щены въ православіе. Кен. занимаются пре
имущественно звірннымй промыслами, для 
коихъ углубляются далеко въ материкъ, а 
также рыбною ловлею и собирашемъ сараны. 
Численность всіхт> кен. неизвістна, но живу- 
щихъ на вое. бер. Кен. зал. близь Николаев
ска го редута насчитываютъ до 940  д. об. п.

(Ш елехопа, пут. I, 81—86; Крашенинаиковъ, оп. Кам. пъ полн. 
собр. уч. пут. I. 231, II, 317; W rangel, въ В. в Б. В ., 1, 63, 103; 
K ru sen stem , W ortersam m !., S t .-P e t .,  1813, 4, p. 57— 6 8 ; Заго- 
екпнъ, n tm . опас., II, 39; Костлпвцева, отч., 39, 70 и вБд., с . 12; 
Buschm ann, въ M onataber. (і. preuss. A cad., 1854, S . 231—236; 
M. Co. 1839, c. 208, 1862, ст. Головина, С. 43; Koppen, ras  s. gas. 
B ev ., p. 34; Erm an, A rch ., V II, 128).

Кенгка, оз., въ Приморской обл. Вост. 
Сибири; см. Ханка. -

Кензекуръ (по карті Гензегург\, на
званіе части главн. Кавказскаго хр., Кубан
ской обл.; на с. склоні его живутъ Больш. 
Шапсуги, на юж. Натхо-куанджъ. Съ ю. вы- 
текаютъ pp. Доабу (по каргі Добъ) и Пшадъ, 
съ с. Хабль.

Кендерли, заливъ, на восточ. берегу 
Каспійскаго м.; см. Кипдерли.

Кенишево (Ееншоьо), село (вл.), Ниже
городской г., Княгининскаго у., въ 35 в. къ 
ю. отъ у. г-да, при р. О зі. Ч. ж. 1 ,458  д. 
об. п., 194  д в ., церковь, постр. вь 1743  г. 
Жители, кромі хлібопашества, занимаются 
торговлею скотомъ, лісомь, хлібомь и пере
возять вино її рыбу съ низовьевъ Волги.

(Огородннковъ, ст а т . экепед. 1853 г,, отъ Мнн. Вн. Д., рукоп.3-

Кенозерэ, озеро, Олонецкой г., на гра
ниці Пудожскаго и Каргопольскаго уу., по 
измір. Швейцера иміеть простр. 1 ,82 кв. 
м. или 90 кв. в. Дл. его до 20 вер., шир. 
отъ 5 — 12 в., глуб. до 30 саж. Оно состо-
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итъ изъ трехъ бухтъ: Свиной, Долгой и Еепо, 
п изобилуетъ рыбою. Главный прит. Kenö съ 
л ів . стор. значительная р. Поча, въ верхов, 
своихъ известная подъ имен. Ундужи. Стокъ 
озера Кено есть р. Кена, текущая отъ вост. 
стороны озера въ р. Онегу.

(Кеппенъ, Оз. и іп м ., вт. В-Їіс. И. Р. Геогр. Об., ч. X X V II, отд. 
II; Пушкаревъ, Оюнец. г . ,  С. 19; Stuclcenberg, H ydr., II, 9 5 , JÜ3; 
Бергштресееръ, опытъ оппс. Олонец. г ., с . 7 ) .

Кентъ, небольшой горный кряжъ, обл. 
Сибпрскихъ Киргизовъ, Каркаралинскаго окр., 
верст, въ 40  къ ю.-в. отъ Каркаралинскаго 
прик. Онъ простирается ио прав. стор. рч. 
Талды отъ ю.-з. къ c .-в., п состоитъ преиму
щественно изъ красноватаго гранита, а отчасти 
изъ глинистыхъ сланцевъ. Горы Кентъ ниже 
Каркаралинскихъ и дов. богаты источниками; 
скаты ихъ обнажены огъ лї,сноґі раститель
ности. На горі Кентъ-хазланъ, возвышаю
щейся надъ рч. Кызылъ-су, прав. пр. Талды, 
сохранились остатки древняго двухъ-этажнаго 
каменнаго здантя, сложепнаго изъ дикпхъ ка
мней и цемеитовапнаго известью. Вокругъ атоіо 
здантя видны еще сліды другихъ, совершенно 
разрушившихся.

(L ed ebou r, K .,  I, 420, II, 476 ; Левшппа, Кнргпз. степп. I, 204; 
Гагемепстера, ст . об., I, 67 ).

Кеньша Базарная, село, Пензенской
г . ; см. Базарная Кеньша.

Кепинская станица (казач.), Зем. Войс. 
Донскаго, Усть-Медвідпцкаго окр., въ 45 в. 
отъ Усть-Медвідидкой ст., ири р. Медвіднці. 
Ч. ж. 2 ,555  д. об. п., 4 6 0  дв.

(K o p p en , E . ,  163).
Кеппо, иолуостр., образующііі зап. око- 

печностъ о-ва Даго и оканчивающейся м. 
Дагерортоаъ, вдается въ море па 18 в. ври 
2*/2— 6 вер. шир., берега его окружены от
мелями, иеіюзволяющпмі: подходить близко
болыпимъ корабля мъ. Юж. берегъ билотистъ, за 
исключеніемь міста близь д. Кудули, гд і бе
регъ песчаиын и возвьтшеппый. Весь полу-въ до 
самыхъ береговъ покрыть лісами; въ средині 
его въ 6 1/г в. къ в. оть оконечности, нахо
дится, круто поднимающаяся, возвышенность 
Торнолитъ, въ 220  ф. выс., длиною съ з. па
в. 4 в., шириною до 60 0  саж., на которой 
построевъ маякъ Ю б1/* ф. (см. Дагерортъ м.). 
Пападп. часть полуо-ва, составляющая м. Да- 
герортъ, оканчивается двумя мысками Сівер- 
ньпгь в Южнымъ Риста. Въ 6 в. отьеівери. 
берега полуос. находится мель Некмапгрундъ.

(Сарычева, лоц., 15“; B ien en st., osts. р г ., 114; P ossart, E s tl., 
3 1 1 ;  И. с т .  об. Эстл., 7 6 ).

Кеппо, р., Лпфляндекой г., Перновскаго 
у., врав. пр. Раллиста, спст. Перновы. Обра
зуется пзъ двухъ ручьевт, вытекаюшихъ нзъ 
небольшпхъ озеръ, въ приході Каркусъ, на

Феллнпскои возвышенности, на абс. выс. 320  
ф. Эти ручьи впадаютъ въ Эйзекюльское оз. 
(2 вер. дл., 1 в. шгтр.), а изъ него выходнтъ 
р. Кешго, называемая сперва Салли-валлою. 
Дл. верхняго теченія Кешю, до Эйзекюля,
16 верстъ; берега возвышены. Послі выхода 
изъ озера, ГСетшо течетъ еще около 50 вере, 
до устья, слідов. всего 66 вер.; общее напр, 
ея теченія къ с.-з. Берега, начиная отъ Энзе- 
кюля, большею частію поросли высокостволь- 
нымълЬсомъ; къ устью они постепенно сглажи
ваются и становятся болотистыми; здісь именно 
находятся обширныя болота Эрди-со, Вальге- 
раббо и Курре-со. Шир. ріки въ нижинхъ 
частяхъ доходитъ до 10 с .; глуб. 8 — 10 ф. 
Сплавъ производится только на 25 вер. яиж- 
пяго теченія. Главный притокъ Кеппо есть 
Феллинъ, отъ сліянія съ которымъ имя Кеппо 
изміняетея въ Озе.

СВоеи. стат. обозр. -іпфлпнд., с т . 8J!; Katblof, с. 68 , 128 , 170; 
Bienen stam m , с. 164; Stuckenberg, H ydr., 1, 301, Y I, 6 7 ) .

К е р б е ч и ,  р.; см. Горбина.
К б р г е д а н ъ ,  старинный городъ, на нр. 

берегу Камы, Пермской губ., Соликамскаго у., 
основанный въ 1566 г Строгоповимъ, при 
заведеній Орловских^ соляпыхъ промысловъ; 
иынЬ на его м іс т і  находится селеніе Орлові 
городокъ (см. это сл.).

К в р д а р и  ( Кирдари), родъ киргпзовъ 
Семпридсі.аго племени, Орепбургскаго відом. 
Одна часть этого рода кочуетъ вь степяхъ 
Малой Орды въ чпслЬ 1 ,810  кпбнгокъ, въ 
со сід ств і г-да Уральска. Другая часть пере
шла во Внутреннюю орду съ Букеемъ; чис
ленность сей послі дней части простирается 
до 4 0 0  кпбптогсъ.

(Спб. BtcT. 1820, IX, 121; В. ст . Зонлп Кирг.-Кайс. стр. 88; 
Спас, насел. MtCTb Арханг. г., С. 3 1 ).

К е р е в с к І Й  винокуренпый заводъ, Том
ской губ., Томскаго окр., при впадентп р. 
Керевы въ Обь. Въ заводскомъ селеній цер
ковь во имя св. Николая. Прпхожанъ 1 ,122
д. об. п.

К е р е г ъ  д а г ъ ,  (Фушг-дап), перевалъ въ 
главномъ Кавказскомъ хр., между дер. Хпикъ 
и Хутхулъ, въ Кюрпнскомъ ханстві, Даге
станской обл., въ южн. Дагестані, подъ 4 0 °  
4 9 ' с. пт. и 6 5 ° 2 6 ' в. д., иміеть абс. выс. 
8 ,721  фут. У подъема па перевалъ со сто
роны дер> Хутхулъ есть источник!, прісн. 
воды; температурою —)—7 0 Р.

(Хпдзыто, геогр. полож. п высоты, с. 5 2 —5 7 ).

К в р е н к а ,  село (влад.), Пензенской губ., 
Городищепскаго у., въ 71 в. къ с.-в. отъ у. 
г-да, при pp. Керенкі и Вежайві. Ч. ж. 745
д. об. п., 86 дв., винокуренный зав. (Бахме- 
тева), на которомъ въ перюдь 1862  — 63 г.
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выкурено 2 8 ,2 4 3  ведеръ алкооля нзъ 6 9 ,9 1 9  
пуд. ржаной и 1,377 пуд. овеянной муки.

Керепскій-Тихвинскій, 3-го клас
са женск. монастырь, Пензенской г-іи, въ 
1/і  вер. къ в. отъ г-да Керенска на скат* 
холма. Прежде здісь бьтлъ Керенсгші Богоро
диц кін мон., основанный въ 1681 и упразд
ненный въ 1764  г. Отъ него осталась Тих
винская церковь, при которой одинъ Кереп- 
скіії мііцаиинь построилъ богадільню для 
бідннхь жешцинъ. Богадільня переименована 
въ общину и наконецъ въ монастырь, въ ко
емъ пыні 4 церкви; соборная Тихвинская 
построена въ 1762  г.

(Л ам . кн. Пензенской г .,  1864, 9 7 } .

Керенскъ, уіздный городъ Пензенской г.
I. Г-дъ, подъ 5 3 ° 4 2 ' с. ш. и 6 0 ° 4 3 ' в. д., 

въ 154 вер. отъ Пензы, при рч. В ад і, Ке- 
ренкі и Чингарі. Къ городу примыкаютъ 3 
прпгородныя казен. слободы: Архангельская, 
Богоявленская и Покровская. Основаиіе Керен
ска относятъ къ 1683 г.; впюочезіь извістно, 
что не въ дальнемъ растояиіи отъ ныніш- 
няго города во второй полов. X V I в. стояла 
одна изъ мещерскихъ сторожъ. Фалькь, посі- 
тившій Пензенскую провинцію въ 1788  г., 
говорить, что при уізді, .г-д і Керенскі начи
нается такъ называемая Керенская линія, ко
торую царь Іоашіь Васнльевичъ провелъ отъ 
Керенска до Пензы для защиты отъ набіговь Ку- 
банцевъ и Кавказцевъ; линія состояла изъ боль- 
шнхъ безнрерывныхъ рвовъ и землян, валовъ, и, 
по устроенш Терекской лпніи, сділалась безпо- 
лезпою. Въ К. еще въХУШ в.существоваладере- 
вянпая кріпость, разрушенная въ 1774  г., во 
время Пугаческаго бунта. Вь 1708  г. К. припи
сать къ Азовской губ., въ 1719 г. состоялъ 
въ Шацкой провинціи той же губернії!, въ
1780  г. назпаченъ у із. городомъ Пензенскаго 
намістнпчества, при упраздненш котораго въ 
1798  г. присоедциенъ къ Тамбовской губ., а 
въ 1801 г. опять отписанъ къ постановлен
ной Пензенской губ. По свід. за 1863  г. ч. 
ж. въ городі 5 ,1 2 0  д. об. п. (2 ,4 8 2  м. п.); 
пзъ коихъ дворйиъ 168, купцовъ 228 , міщань 
1085 , казен. крестьянъ 2 ,977 . Въ 1863  г. въ 
городі церквей 4, женскій 3-го класса Ти
хвинской моя. (см. это сл.), домовъ 794  (13 
камеи.), лавокъ 19, харчевня, больница, при
ходское училище, почтовая станція въ слоб. 
Богоявленской. Городу прпнадлежнтъ землн до 
260  десят.; по росписи на 1862 г. доходъ 
города исчислен* въ 3 ,4 5 6  р. Казен. кресть
яне и семействъ до 8 пзъ купцовъ и міщант. 
занимаются хлібопашествомь; ремесленниковъ

въ 1863 г. 187 (1 2 9  мастер.); многіе жи
тели промышляютъ вн і города, въ 1861 г. 
выдано иаспортовъ 146 и билетовъ 67 . Заводъ 
поташный, производивши" къ 1861 г. на 1 ,500 р. 
Торговая діятельность ничтожна; кромі удо
влетвор и т містныхь потребностей; произво
дится небольшая торговля лісомь. Въ 1862 г. 
взято 23 торговыхъ свігдіт.; большая часть 
купцовъ торгуетъ вн і города. Базары быва
ютъ по пятпицамъ; ярмарка Тихвинская съ 
1 — 4 іюля: на нее въ 186'2 г. привезено на 
35 т. р., продано на 3 ,7 0 0  р.

(Зябловскш, земле оп. Р о с., ч. IV , с. 235; Фалькъ, въ пол. собр. 
учен, п у т е т .,  ч. IV , С. 31 ; Воронеж, губ. ПІ5Д. 1848 г., N 8; Пам. 
кн. Пензеп. губ. аа 1864 г ., с. 10, 51, 60; Город, посел., ч. Ш , ст . 
595; Эконом, сост. город, поселен., тетр. X X V II, с . 1 1 ).

II. Ееренскгй у ізд ь , въ зап. части губер. 
Простр. его по Швейцеру 5 1 ,5 8  кв. м. или 
2 ,4 9 5  кв. в. Неболыпія возвышенія встр і
чаются въ зап. и ю.-з. части у-да; містность 
около с. Буртасъ, гді сходятся дороги изъ
г. Ломова и Чембара, волниста. Почва у-да 
черноземная, смішанная съ пескомъ, містами 
же глинистая. Р ік ь  въ у із д і  немного и т і  
незначительны; он і принадлежать къ системі 
р. Мокши. Замічательны только Б адг, Выш а  
и Шелдаисъ съ  ихъ притоками; въ Вадъ впа
дають Керенка , Кита и Летевъ, въ Вышу 
Буртасъ, Орьевъ, Ноксазга и Утенка. Озеръ 
н ігь ; неболыпія болотистая пространства встрі
чаются по берегамъ рікь. Л ісовь въ у із д і  
мало; по генеральному межеванію здісь значи
лось до 7 6 т. дес., но съ того времени его 
много истреблено; по свід. за 1858  г., казен
ныхъ л ісовь било 2 6 ,956  деезт. Въ 18 6 3  т. 
ч. ж. въ у ізд і (безъ г-да) било 8 8 ,2 6 4  д. об. 
п. (43 ,8 3 2  д. м. п.), съ городомъ 9 3 ,3 7 4  д. 
об. п., т. е. на 1 кв. м. по 1 ,8 3 0  д. об. п. 
Изъ общаго числа: дворянъ 174 , крестьянъ 
казен. 3 9 ,7 7 0 , вышед. изъ кріпост. зависим • 
крестьянъ 4 4 ,5 4 5 , дворов. 8 70 . Неправослав- 
ныхъ: 4 ,551  магометаиъ. Магометанскую віру 
исповідують т ат ары , жпвущіе преимуще
ственно во 2-мъ стан і въ д. М елдаисі, Чу- 
довкі, Мочалеіікі, Кочетовкі, Горепкіі,' Шпг- 
к ш е і и др. Въ 1863  г. въ у -д і 43 правое, 
церкви и 8 магомет. мечетей. Въ у-ді 2 стана; 
вышед. изъ кріпост. завис, составляютъ 14 
волостей и 71 общест. (207  владільц.). Жи
тели разміщаютея (но свід. 1859 г.) во 116 
поселкахъ, изъ коихъ сель 4 0 ,  деревень п 
селецъ 69 , выселковь 7. Селенш, иміющихь 
отъ 1 ,0 0 0 — 1 ,5 0 0  д. об. п., 8, свыше 1 ,500
д. об. п. — 13; по населенности особенно зам і- 
чательны: Алексаноровское (Черкасское) 2 ,105
д. об. п., Сергіевскос (Шепна) 2 ,0 3 7  д. об. п.,

/
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Марьино (Кандевка) 2 ,0 6 7  д. об. п., Знамен- 
ское (Бол. Буртасъ) 3 ,662  д. об. п., Ушита 
4 ,3 0 7  д. об. п., Еоповка 2 ,705  д. об. п., Бол. 
И жмора 2 ,6 3 9  д. об. п., Вяземка 2 ,411  д. 
об. п., Рахманка 2 ,257  д. об. п. и Мал. Ижмора 
2 ,6 7 0  д. об. п. Главное занятіе жителей— земле
діліе; подъ пашнями до 75°/о всей площади. 
За потребленіемт, и винокуреніемь ежегодно 
остается значительный избытокъ хліба, выво
зимый за предііы губерній къ Моршанску. 
Главные хліба рожь и овесъ; ячменя и пше
ницы сіется мало. На винокуреше въ першдъ
1862 — 63 г. употреблено 3 8 ,4 2 4  п. ржаной 
и 2 ,0 6 4  пуд. овсяной муки. Огородничество, 
садоводство и скотоводство въ удовлетвори- 
тельномъ состояніи; у многихъ поміщиковь 
есть хорошіє конскіе заводы и мериносовыя 
овчарни: большие плодовые сады находятся въ 
с. Александровскомъ, Князь-Ларіонові, Со- 
СНОВГСІ и др. Многіе жители уходятъ на бур- 
лацкія и судовыя работы въ Моршанскъ; луч
шими рабочими почитаются жители селеній, 
расположенныхъ по р. Ваду. Въ сел. Бол. и 
Мал. Ижморахъ занимаются приготовлешемъ 
постнаго масла. Въ 1863 г. въ у -д і счита
лось 2 2 8  фабрикъ, заводовъ и мелкихъ заве
деній, изъ коихъ суконныхъ фабр. 2 , вино
курен. завод. 2, поташныхъ 10, маслобойныхъ 
205  и кирппчныхъ 36. Изъ нихъ по произ
водительности замічательны 2 сукоиныя въ 
сс. Ягановкп и Бол. Лукгь (Архангельское), 
на коихъ въ 1861 г. выдълано сукна на 
5 0 ,0 4 5  р., винокуренные заводы въ с. Рти- 
тевгь (Архангельское) и Новой Еозлейтъ; на 
нихъ въ періодь 1 8 6 2 — 63 г. выкурено 14 ,761  
вед. спирта: Поташные заводы находятся въ 
с. Александровскомъ (Черкасское), Шшкелегъ 
(Никольское), Еашаевтъ (Никольское), Алек- 
суъевкгъ и Шеинп (Сергіевское). Ярмарки бы- 
ваютъ только въ с. Александровскомъ (Черкас
ское) въ августі и с. Б о л .  Ижморахъ въ день 

•Св. Троицы; па нихъ въ 1862  г. привезено 
на 2 7 ,1 7 9  р., продано на 9 ,061  р. Базары 
бываютъ въ сс. Еоповкгь, Бол. Ижморгь, Черкас- 
скомъ (по вторникаиъ) и Шеинп (по воскре- 
сеньямъ).

(См. Пензенская губер. н Ратицеоъ, аі-ї-авит. списки населен, 
м-бстностен Керенок, у ., вт. Пензевс. губ. с'Ьд. 1839 г ., N 38. При 
состаоленш статьи св'Ьд. о населен, м'Ьствостяхъ взято изъ Сппс. 
населев. мЬстъ, представленныхт вг Мпнпст. Вн. Д1>лъ).

К е р е С Т Ь , р., Новгородской г-ш и у із., 
л ів . пр, Волхова. Беретъ начало нісколькими 
истоками близъ с. Поддубья. Общее направл. 
къ с.-с.-в., въ большей части течетя парал
лельное Волхову. Дл. теч., съ извилинами, 100 
вер. К. впадаетъ въ В . при с . 'Ч удові. Ложе

К. глубоко врізано, берега обрывисты, а близъ 
Чуцова высоки, и представляють обнаженія 
известняковъ богатыхъ окаменілостями. Теч. 
Кер. довольно быстро. Р ік а  сплавна на 70  в. 
и судоходна весною на посліди ихъ 15 вер. 
Л іса  сплавляются по К. ежегодйо на сумму 
до 40  т. р.

( Güldenstädt, E . ,  1, 4 ; Пушкаревъ, Повгор. губ ., стр. 43, 84; 
S tnckenberg , Hydr. I, 488; Суд. дор. II, пои. ои., 172).

ТСеретлееВСНШ Ж аЙданъ (Р ож де
ственское), село, Пензенской г.; см. Майданъ.

К е р етск іе , Большой и Малый рейды 
въ Кандалагсекомъ заливі Білаго м., Архан
гельской г., Кемскаго у.

1) Большой, у села Керети, иміеть въ дл. 7 
вер. шир. отъ г/г до 3 вер., берега криглу- 
бы, глуб. отъ 15 до 50 саж. хотя містами 
есть мели. Рейдъ закрыть отвсюду; передъ 
устьемъ лежатъ островки.

2) Малый, лежитъ близь перваго, передъ 
устьемъ р. Керети; дл. его до 1 х/г вер. пгир. 
меніе версты, глуб. въ средині 6 — 10 саж. 
Въ него могутъ входить на стоянку большія 
суда.

(Реинеке, гпдр. Сізвер. бер. Россіи, I, 305— 308; Давилевскій, 
изсл. рыб., Y I ,  2 7 ) .

К ер еть , село, Архангельской губ., Кем
скаго у., подъ 6 6 ° 1 7 ' с. ш. и 51° 12 ' в. д., 
въ 191 в. къ с.-с.-з. отъ у. г-да, при р. Ке
рети, по почтовому тракту въ Колу. Ч. ж. 
579 д. об. п., 91 дв., почтов. станція. Близъ 
села находятся ломки весьма хорошей слижи.

К ер еть , озеро и р іка, Архангельской г., 
Кемскаго y.: 1) озеро къ с.-с.-з. отъ Кеми, 
иміеть простр. 4 .8 9  кв. м. или 2 3 6 ,5  кв.
в. Посреди озера большой островъ, иміющій 
простр. 0 ,66  кв. м. или 32 кв. в.

(Кеппенъ, 03. и ЛИМ ., В 'Ь В. И. Р. Г. Об., Ч. XXVII,^ОТД. II) .

2) р. той же г. и у-да, вытекающая изъ 
с ів . оконечности озера. Она направляется 
сначала къ c.-в., а*потомъ къ в. и впадаетъ 
въ Білое море, на Карельскомъ бер., послі 
50  вер. теч. В ь р ік і  есть річныя жемчуж- 
ныя раковины.

(Ж . М. Пар. Пр. і 849, N 62, отд. 7 , с . 34 ; Макспмовъ, годъ 
на сЬ в . 1, 2В 8 ).

К ер ец ъ , мысъ, на Зимнеиъ берегу Б і 
лаго моря, Архангельской г. и у., находится 
подъ 6 5 ° 2 0 ' с. пі. и 5 7 ° 6 1 ' в. д. Мысъ низ
мен ь и тупъ, замітент. по выдавшемуся его 
положеній), при завороті берега отъ Зпмнихъ 
горъ къ ю.-ю.-в. Около самаго мыса, саж. 
въ 10 , тянутся песчапо-каменистыя гряды, 
за которыми глуб. около 3 ф. Сл/с. стороны 
мысъ приглуб!;е, но каменистіе, а съ ю. предъ 
устьемъ річки въ версті отъ мыса, чистая 
песчаная отиель, обсыхающая саж. на, 20.

(Рейнеке, гидрогр., ч. I ,  с . 75 , 187, 188, 199, 200).

\
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К ер ж ем ан ы , два села удільн., Сим
бирской губ., Ардатовск. у із .: 1) въ 4 0  вер. 
къ ю.-з. отъ у. г-да, при пр. рч. Кержеманкі. 
Ч. ж. 1 ,643 д. об. п., 138 дв.

2) Е . что на Нугъ, въ 35 в. кь ю.-з. отъ 
Ардатова, при р. Н уі. Ч. ж. 1 ,618 д. об. п., 
151 дв.

К ерясенецъ или Еарженецъ, р,, Кост- 
ромск. и Нижегородок, губ., Л І В .  пр. Волги. 
Беретъ начало въ лесистой містности Ма- 
карьевскаго у., Костромской г-іи, протекаетъ 
черезъ у-ды Варнавиискій (Костромской), Се- 
меновскш и Макарьевскій (Нижегородской) и 
впадаетъ въ В . 6 вер. выше Лыскова. Напр, 
къ ю.-ю.-в., дл. теч. отъ 175 до 200  вер. 
ІІІир. отъ 10 до 20  саж., глуб. отъ */г до 
3 арш., дно иловатое, берега низменные, л і-  
систые, листами болотистые. На 'р ік і  4 мель
ницы. Въ Семеновскомъ у-ді вдоль р. Кер- 
женца и его притоковъ расположено не мало 
поселковъ, въ коихъ боліє 5 ,0 0 0  д. об. п. 
Керж. силавная ріка; каждою весною по ней 
проходить до 1 ,000  плотовъ, на сумму отъ 2 
до 10 т. р.

(G eo rg i, К. ГГ, 827; Stuckenberg, H ydr. V , 499; В. ст. Нпже- 
гор. г ., стр. 26; Судох. дор. I, нов. оп., 162; Тоїстаго, Заволж. 
г . ,  Макарьеис. y ., 1850, 119].

К б р ж е н е Ц Ъ , единовірческш мужск. мо
настырь Нижегородской г., Сёменовскаго у., 
въ 25 в. огъ у. г-да, при рч. Керженці. Въ 
немъ 2 едпновірческія церкви, 15 иноковь.

К ерж ен цы , мель, на р. Волгі, Ниже
городской г., Макарьевскаго у., выше села 
Лыскова, вер. въ 4 , и вер. въ 2 ниже устья 
р. Керженца; существуешь постоянно, но еже
годно изміняетея. Она открывается въ ію лі, 
дл. отъ 8 — 9 саж., глуб. 4  ф. Суда чрезъ 
нее паузятся, на что употребляютъ до 8 дней.

(Судох. дорожи., 1, пал. 1834 г .,  стр. 161; Волга отъ Твери 
до А страх., с. 190).

КермвНЧИКЪ: Старый, село (казен.), 
Екатеринославской губ., Але ксандро вскаго у., 
въ Маріупольсіс'омь греческомъ окр., при рч. 
Ялы, въ 95 верст, отъ г. Маріуполя; жит. 
1,725 д. об. п., дв. 2 8 0 , 2 ярмар., 2 базара 
и 5 зав.

КерНОВСКаЯ писчебумажная фабр. (Ге
ринга), С.-Петербургской г., Петергофскаго 
у.; на ней въ 1861 г. выділано 3412  столъ 
разной бумаги на 2 4 ,2 4 1  р ., при 72 ра
бочихъ.

К ер н о въ , міст, (каз.), Виленской г. и 
у., подъ 5 4 °5 3 ' с. ш. и 4 2 ° 4 0 ' в. д. въ
34 в. къ с.-з. отъ Вильно, на бер. р. Ви- 
ліи и нри руч. Кернувка. Оно принадлежать 
къ числу самыхъ старинныхь иоселеши Лит
вы, и основано въ 1040  г. княземъ Керну- |

сомъ, который сділаль его своею столицею. 
Князь Рингольдъ перенесъ отсюда столицу въ 
Новогрудокъ, но несмотря на это, Керновъ еще 
долго иміль значеніе, и нікоторые изъ князей 
литовскихъ, какъ напр. Мпндовгъ въ 1242 г. 
и Войселкъ въ 1265 г., возводились на кня- 
жескій пресголъ въ Кериові. Только со смер
ти князя Александра Вигуыта, сына Ольгер- 
да, въ 1391 г., Керн, утратилъ свое значе
ніе. Ч. ж. 260  д. об. п., 24 дв. и костелъ; 
полагаютъ, что первый костелъ въ Кернові’, 
построенъ при первоначальномъ введеній ка
толицизма въ Литву. Въ Кернові и доныні; 
уціліли фундаменты зданій, относящихся къ 
той эпохі, когда адісь находилась столица 
Литвы.

(Город, посел., ч .  I , стр. 181; Коревъ, Вилен. Г . ,  С.  716; Па
мяти. кн. Вилен, г . ,  на 1831 г . ,  с. 83; Я?. М. В. Д. 1843 г . ,  ч. I, с. 
439; Изо. арх. об., III, 2 8 7 ).

К ер -огл ы : 1) гора близъ урочища Код- 
жоры, Тифлисской г. и у., иміеть абс. выс. 
4 ,5 6 1  фут. На этой горі сохранились разва
лины древней башни.

(Ходзько, геогр. полож. и высоты, с. ЗО; Закавкалск. В$етп. 
1849 г., N 22, Фельетонъ}.

2) Е.-О., также Еызыл-яръ, гора въ южныхъ 
отрогахъ Алагезской горной группы, Эчміадзпн- 
скаго уізда, Эриванской г-іи, подъ 4 0 °  1 5 ' с. 
ш. и 6 1 ° 4 8 ' в. д ., иміеть абс. выс. 4 ,2 5 2  
фут. Названіе получила отъ Керъ-Оглы, про- 
изводившаго разбои въ этой части Азіи въ 
X IY  или XV в., и имівшаго на вершині 
горы свое главное укріпленное пристанище, 
развалины котораго уціліли и доныні.

(Ходзько, геогр. полож. п высоты, с. 17.- Кавк. Кал. 1851 г . ,  
отд. IV , с. 27: Шопенъ, ист. паи. Арм. обл., с . 3 5 3 ).

КертеЛЬ, мыза, Эстляндской г., въ с.-в. 
части острова Дагдена или Даго; замічатель- 
на по находящейся здісь  обширной суконной 
фабрикі, существующей съ 18 3 0  г.

(В . ст . Эстл., с . 2 8 0 ).

К ер ч ен ск ая  бухта, на зацадномъ берегу 
Керченскаго пролива; см. Еерчепскгй проливъ 
и Еерчь.

К ер чен ск ій  полуос-въ, Таврической г., 
Оеодосійскаго y.; такъ называется выдавшаяся 
къ вост. отъ Сиваша и Оеодосіи оконечность 
Таврическаго полуос-ва, въ древности входив
шая въ составь Босфорскаго царства и отді- 
лявшаяся отъ остальнаго Крыма такъ назы
вавшимся Босфорскимъ валомъ; см. Оеодосгя 
и Еерчь.

КерчеНСКІЙ проливъ, называемый также 
Керчь-Еникольскимъ, въ древности Восфоръ 
или Поспорь Еиммерійскій, въ Кн. Большаго 
Чертежа Морскгя гирлы, соединяетъ Азовское 
море съ Чернымъ и находится между восточ. 
оконечностью Крыма и запад, стороною ост.
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Тамани; на середині почти своего протяженія 
отъ с. къ ю. разливается къ в. и з. бухтами, 
называемыми Таманскою и Керченскою. Длина 
пролива 22 мор. мили, шир. отъ 22 м. до 2; 
наименьшая глуб. у Еникале, 14 ф. Естественное 
теченіе въ проливі изъ Азовскаго м. въ Чер
ное; но сильные южные в'Ьтры задерживаютъ 
его и даже нроизводятъ обратное теченіе. Про
ливъ замерзаетъ въ исході ноября или началі 
декабря, місяца иа два. Берега пролива то 
низменные, го возвышенные, обставлены н і- 
сколькими курганами и выстуиаютъ въ море 
нисколькими мысами, изъ которыхъ на зап. 
берегу пролива замічательны: м. Такла, съ 
ыаякомъ, м. Павловскііі, съ новымъ' укріпле- 
ніемь того же имени, и м. Фонарь, съ Еникаль- 
скимъ маякомъ, а на вост. берегу м. Панагія, 
у южнаго входа въ проливъ, и д в і узкія песча- 
ныя косы, Южная и Сіверная, ограничивающая 
Таманскую бухту. У запад, берега д в і горы—  
Мптрпдатъ, у которой расположена Керчь 
и Хроновая, близъ Еникале.

(Лоція Черн, м ., изд. 1851, стр. 117 п I I 8 ; Лоція Азовскаго м., 
Сумылпна, 1854, стр. 17; Морс, путевод., Вудпщева, 1808, с . 48, 
411, 50, табл. Сизова, изд. 18J6 г . ,  с . 313; Морс. Сб. 1837 г., іюиь, 
стр. 212 п СлЬд.). х

Керчнавслэцкая мраморная ломка, 
на берегу Кривозера, Олонецкой г., Пегроза- 
водскаго у., въ 5 в. отъ Тивдшскаго зав.; 
изъ нея добывается мраморъ красно-сургуч- 
паго цв., кусками до 7 вершко въ.

СГ. III. Ш 1  г . ,  ч. IY , с. 6 8 ,  6 9 ) .

Керчь, г-дъ, па вост. оконеч. Кримсгсаго 
полуос-ва, в м іс т і съ заштащымъ г-домъ Ени
кале и нисколькими поселками составляющей 
особый административным округъ, подъ відом- 
сгвомъ градоначальника.

I. Г-дъ, въ 201 в. къ с.-в. отъ Симферополя, 
подъ 4 5 ° 2 Г  с. ш. и 5 4 ° 9 ' в. д., расположена 
въ глубині находящейся на запади, берегу 
Керчь-Еникольскаго пролива Керченской бух
ты, по склону и у подошвы горы Мигридатъ 
и по песчаному, низменному берегу бухты. 
Исторія Керчи ВОСХОДИТ!, до древности около 
половины VI в. до P . X . На м іс т і  нинЬш- 
няго города, среди туземцевъ скиеовъ, жители 
Милета основали колонію подъ названіем'ь 
Пантикаиеп; жало по малу она нріобріла тор
говое значеніе и пользовалась сперва народ- 
пымъ иравлешемъ, а потомъ сділалась столи
цею царства Босфорскаго (получпвшаго свое 
названіе отъ имени Босфора Киммерійскаго, 
ныні Керченскаго пролива), государи кото
раго принадлежали сперва, какъ думаютъ, къ 
династіи скивскаго происхождеиія; около 100
г. до P. X . босфорцы стали данниками зиаме-

нитаго понтійскаго царя Митридата; но вслідг 
за т'Ьмъ, сыпъ его Фариакъ, возмутившійся 
противъ отца, объявилъ себя независимымъ 
государемъ Босфора и сталъ родоиачальиикомъ 
новой династій Босфорскихъ царей, которая, 
благодаря покровительству рпмляпъ и дани, 
имъ платимой, существовала до половины IV 
віїса по P . X ., распрострапивъ свои владінія 
иа в с і  берега Тавриды и на нікоторую часть 
Азовскаго прибрежья. Во время велшсаго пере- 
селенія народовь, было разрушено Босфорское 
царство, її съ этихъ поръ очень затемняется 
исторія бывшей его столицы, за которою уже 
въ предъидущЫ петодъ усвоилось названіе 
Босфора или Воспора. Этотъ городъ остался 
еще во власти восточныхъ нмператоровъ, по, 
разуміется, подвергся упадку и разрушит», 
вслідствіе иашествія разныхъ варваровъ, въ 
томъ числі и хазаровъ, съ V II в. утвердив
шихся въ Тавриді. Сь X I в. древпш Воспоръ 
становится и зв істет , въ русскихъ памятнпкахъ 
подъ назвашемъ Кърчева. По всей віроятности 
онъ существовалъ въ это время торговлею и 
управлялся греческими градоначальниками, обо
собившимися отъ имперіп и отплачивавшимися 
данью отъ сосідей. Съ X III в. пъ Тавриді 
утвердились татарсісія орды, и такъ какъ для 
иихъ пункты приморской торговли не иміли 
зиачешя, то татары въ 1318  году уступили 
Воспоръ гепуэзцамъ; послідг.іе стали звать 
городъ Черкго и придали ему значеніе важ- 
наго торговаго пункта; но въ иеході XV в. 
Керчь перешла въ руки турокъ и,стала однпмъ 
изъ ихъ воеииыхъ нортовъ. Такое значеніе 
ея особенно усилилось съ конца X V II в ік а , 
когда начались морсісія войны Турціи противъ 
Россіи. Въ 1771 году, одинъ пзъ отрядовъ 
армій князя В. В . Долгорукова, направленной 
противъ Крымскаго полуострова, черезъ Арабат- 
скую стрілку проникъ до Керчи и занялъ ее; 
три года спустя, но Кучукъ-Кайнарджискому 
миру, этотъ городъ, в м іс т і  съ Еникале, былъ 
уступленъ Россін и сталъ первымъ ея владЬ- 
шемъ въ преділах’ь Крыма и опорнымъ пунк- 
томъ съ востока для дальнМшихъ воеииыхъ 
дійствін противъ татаръ. Вскорі послі того, 
по предложепію гр. Орлова-Чесменскаго, посе
лено въ Керчи и Еишсале много семействъ 
архипелажскихъ грековь, охотно проміняв- 
шихъ тяжелое господство турокъ на русское 
подданство. Поселенцамъ изъ грековъ были 
предоставлены большія льготы; такъ наир, въ 
1795. г., всю землю, принадлежащую гг. Керчи 
и Еникале и оставшуюся за наділомь ихъ выго- 
номъ, Высочайше повеліно утвердить во вла-
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дініи этихъ городовъ съ т іїгь , чтобы никакая 
ея часть не была отдаваема для поселеній лицъ 
другихъ націй. Но послі того, трндцатилітній 
опытъ доказаль безплодность этой прнвплегіи; 
греіси не занялись обработкою предоставленной 
иль земли, и въ 1830  г. Высочайше-ловеліно 
обратить ее подъ поселепіе выходцевъ нзъ 
Рун ел і и, Болгарія н Варвы и изь Запорож- 
скнхъ казаковъ. Въ первое время по присое- 
днпеніи къ Россіи, Керчи предстояло блестя
щее значеше быть едва ли не главнымъ цент
ром ъ нашей южной морской торговли, но съ 
основатель порговъ въ Одессі и Таганрога, 
Керчепскіїі портъ вовсе не былъ открыть, и 
за Керчью осталось только военное значеніе. 
Только вь 1820  г. ЗД ІШ И Я Я  кріпость была 
упразднена, а въ 1821 г. издано ностанов- 
леніе объ огкрытін Керченскаго порта и учреж- 
деніи должности Керчь-Еннкальскаго градона
чальника. За т іі і ’ь, устроенъ былъ новый обшир
ный карантпнъ, который считался централь- 
нылъ для Азовскаго моря, п съ т іх ь  поръ, 
вь продолженін 30 лЬтъ, Керчь значительно 
обстроилась и развила свою торговую діятель- 
пость. В ь м аі 1855 , Керчь подверглась напа- 
до 11 і ю десанта изь англпнапъ п турокъ, кото
рый пробылъ здісь боліє года, п подвергъ г-дъ 
грабежу її разрушенію, такъ что, при возвра- 
щенін его русски иъ властямь въ 1856 г., изъ 
числа 1 ,562  до'.:овъ, считавшихся въ Керчи 
передъ наїіадешемь, только 380  оказалось 
сколько ипбуль жилыми; остальные в с і  были 
плі разрушены, или значительно повреждены; 
вь числі другихъ зданій много пострадалъ п 
музей, выстроенный на Мптрндатовоп горі, 
на нодобіе древне-аоїшскаго храма: Тезея. Вь 
настоящее время, Керчь нісколько оправилась 
отъ причинениыхъ ей войною опустошеній. Вь 
ней, но свід . гор. стат. ком. за 1863 г., ч. 
ж. было 10 ,453  д. об. н. (ö ,2 8 2  м. н.); число 
домовъ 6 8 0 ; церквей православ. 3 : д в і рус- 
скія и одна греческая (ностроеше послідней 
восходить кь X  в.), католическая 1, Кушин- 
ковскш діівнчііі ннетнтутъ, съ нравославною 
церковью, еврейская синагога, Александровская 
пімназія, преобразованная въ 1863 году нзъ 
уіздиаго училища, музей древностей, осно
ванный въ 1825 г., общественный садъ, боль
ница, бнбліотека, лавокъ 2 00 , гостнншщъ 3, 
заводовъ и фабрикъ 14; сверхъ того, 14 рыб- 
иыхъ заводовъ. Въ Керчи есть аргезіапскій 
колодезь. Порть Керчи состоитъ изь бухты, 
простирающейся между мысами Акъ-Бурау н 
Ыникале. Глубина въ ней у Акь-Вурунскаго 
шпиртъ-бакана 19 ф., и даліе внутрь посте-

I пенно уменьшается до 12 ф.; грунтъ везді
І жндкііі нлъ съ травою; берегъ большею частію 
і песчаный; у с ів . берега утесистый мысъ> съ за

пада, за г-домъ гора Митридатъ. Зыби въ Кер
ченской бухті не бываетъ; грунтъ ея мягокъ. 
Отъ набережной г-да, противъ греческой церкви, 
выдается рифомъ къ вое. остатокъдревняго мола, 
едва покрытый водою. Пристаней 11; таможня 
и въ 3 верст, отъ Керчи карантпнъ. Керчь 
ведетъ заграничную торговлю; въ 1 0 -л ітіе  
1 8 4 0 — 49 г. товаровъ отпускалось на 8 6 ,8 4 8  
руб., привозилось на 4 2 ,0 7 0  руб.; въ 5 -л іп е  
1 8 5 0 — 54 г. отпускалось на 6 3 ,7 5 0  р., при
возилось на 3 7 ,5 8 4  руб. Послі Крымской 
воины въ 5 -л іт іе  1 8 5 6 — 60 г. отпускалось 
ежегодно товаровъ на 7 3 ,332  р., привозилось 
па 8 4 ,0 4 0  р.; въ трехлЬтіе 1 8 6 1 — 63 отпу
скалось ежегодно на 1 3 1 ,616  р., привозилось 
па 1 3 1 ,6 1 9  руб. Главные предметы отпуска 
были: пшеница, шерсть, кожи, рыба, пкра и 
соль, а привоза: вина, фрукты, дерев, масло, 
кофе и табакь. Впрочемъ, заграничная тор
говля Керчи не иміеть особаго вліянія иа 
ея благосостояше; гораздо значнтельніе ніко- 
торыя отрасли ея промышленности, а именно 
выволочка соли, рыболовство и добываше ка
мня (сл. объ эгомъ ниже Еерчь-Еник. ірадонач.). 
Доходы города опреділяюгея вл а ст і съ дохо
дами всего градоначальства,; общая сумма дохо- 
довъ вь 1862 г. была 6 2 ,3 6 4  р. Въ lö 6 2  г. 
въ Керчи учрежденъ общественный банкъ сь 
капиталомъ въ 1 5 ,0 0 0  р.

II. Керчь-Епикалъское градоначальство, па 
узкой вое сочной оконечности Крыискаго полу
острова; но плаиамъ гемеральнаго межева;ия
1843 — 1844 годовъ, занимаетъ 1 5 ,5 9 4  дес. 
Містиосгь взволнованная природными холмами 
її насыпными кур.аианн; почва состоитъ пзъ 
слоевь глниы, рухляка, известняка, съ зиа- 
чптелыіымь слоемь болотистой желізной ру
ды; въ нЬкоторыхъ слояхъ глины її рухляка 
находятся грязные вулканы издавна извіст- 
ные и дійствовавшіе; грязь иміеть запахъ 
нефти. Къ югу огъ Керчи есть соленое озеро. 
Берегъ містами низменный, містами возвы
шенный; съ него поднимаются горы Митри
датъ и Хроновая. По свід . гор. стат. ком., 
за 1863  г., число жителей градоначальства 
(съ городами Керчью и Еннкале) было 2 1 ,4 1 4  
об. п. (муж. п. 13 ,534); изъ нихъ купцовъ 1 ,075 , 
міщань 7 ,392 ; но віроисповід.: православныхъ 
17 ,892 ; католиковъ 711; евреевъ 1 ,714 ; маго- 
метанъ 842 . Ремесленнпковъ 535. Число домовъ
1,881 (владільцевь недвижимою собственностью 
вь 1862 г. 1 ,7 7 5 ). Изъ населенныхъ ыістностей
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градоначальства, кромі г. Керчи, должно упо
мянуть заштат. г. Еипкале (см. это слово), 
укріпленіе на Павловскомъ мысу (ирежде Пав
ловская батарея, съ 4 ,6 4 0  ж.) и магометан- 
СКІЙ форштадтъ Керчи съ мечетью (съ 966  ж.). 
Главные предметы, производимые градоначаль- 
ствомъ: соль, рыба и камень; заводовъ рыб
ныхъ (неводныйъ— для сельди и крючиыхъ — 
для красной рыбы) 23, съ 233  рабочихъ, 
выработывагощихъ на сумму 19 ,723  р., ка- 
менноломенъ 3, съ 186 рабочихъ, выработы- 
вающихъ на сумму 17 ,460  руб. Соль добы
вается въ близь-лежащихъ озерахъ и развозит
ся въ азовскіе и черноморсісіе порты ежегод
но въ количестві свыше 2 МИЛДІОНОВ'Ь пу- 
довъ. Рыба, а преимущественно такъ назы
ваемая керченская сельдь, ловится въ водахъ 
градоначальства въ огромномъ количестві; кер
ченскою сельдью снабжается не только весь 
Новороссійскій край, но и губерній: Харь
ковская. Полтавская, Кіевская, Черниговская, 
Курская и Орловская; уловъ красной рыбы, 
именно: осетровъ, севрюги и білуги, тоже 
весьма зпачителенъ; изъ нея получается икра, 

-вязига и клей, а самая рыба разрізывается 
иа балыки, изготовленіе которыхъ въ особен
ности составляетъ промыселъ еникольскихъ 
грековъ; красная керченская рыба тоже рас
ходится и въ Новороссійском'ь краі, и во 
внутрениихъ губершяхъ, и даже въ Польщі. 
Строевой камень, довольно легко выпиливае
мый (для выпилки 1 кубическ. саж. камня, 
нужно только 9 человікь) въ прииадлежащихъ 
и Керчи каменоломняхъ, которыя находятся 
при слободкахъ Аджичужкай' и Булганаки, по 
своему удобству для построекъ вывозится въ 
болыномъ количестві на Кавказъ, гд і изъ 
него были построены цілые г-да, какъ напр. 
Анапа и Новороссійскь. Торговыхъ свиді- 
тельствъ въ 1863 г. выдано въ градоначальстві 
526 . Округъ Керченскаго градоначальства весь
ма замічателень въ археологическомъ отно- 
щєніц. Усіянный насыпными курганами съ 
каменными внутри постройками, онъ сохранилъ 
въ нідра^'ь ихъ многіе памятники быта дре
вняго Босфорскаго царства. О существова- 
ніи въ этихъ курганахъ древностей, было дав
но извісгно, и они издавна были разрываемы 
и опустошаемы грабителями; но только съ 
1825  г. начались ученыя раскопки, подъ ру- 
ководствомъ г Бларамберга; имъ разрыто 
нісколько кургановъ, но только въ 4 изь нихъ 
онъ нашелъ вещи, именно золотые похоронные 
вінцы, серьги, запястья, кольца и пр.; это по
дало поводъ къ основанш въ томъ же году

Керченскаго музея. Въ 1830 г. открыта была 
каменная гробница египетской конструкцій въ 
кургані Кюль-оба (по татарски — пепельный 
курганъ) въ 6 верст, отъ Керчи на ю.-з. по 
дорогі, ведущей къ Оеодосіп; въ этой гроб
ниці находились скелеты одного босфорскаго 
царя до-мптридатовскаго времени и его супру
ги, въ великоліпномь кипарисномъ саркофагі 
и со множествомъ золотыхъ вещей художествен
ной отдЬлшц; царь быль иохороневъ со своимъ 
конемъ, въ пол ноль вооруженіи (въ числі ко
тораго былъ золотой щитъ), съ запасомъ пи
щи и питій, съ музыкальными инструментами; 
царицу похоронили тоже въ богатыхъ украше- 
шяхъ, такъ что в с іх ь  золотыхъ вещей, пай- 
денныхъ въ этомъ-кургані, было до трехъ 
пудовъ. Въ ночь, которая последовала за 
днемъ о т к р ы т  этой гробницы, некоторая часть 
вещей была оттуда украдена, и иераніе какъ 
въ 1859  году, правительству удалось пріобрі- 
сти уже покупкою кое что изъ этой добычи 
грабежа. Въ 1832  г. открыть къ с.-з. отъ 
кургана Кюль-оба, на хребті, простираю
щемся отъ Митридатовой горы и въ 4 вер
стахъ отъ Керчи, курганъ Алтынъ-оба (зо
лотой); въ немъ найдепъ великолішшЗ ка
менный скленъ египетской же конструкцій, 
повидимому расхищенный уже прежде. Въ 
1836  г., въ кургані, назызаемомъ «Царскимъ» 
вблизи карантина, тоже въ 4 иерстахъ отъ 
Керчи, опять открыта подобная гробница и 
то же расхищенная, при ней замічательна 
галлерея или входь на протяженіи 17 сажень 
вышиною въ 5 i /г саж. Послі того, Керчен- 
скія раскопки прюстановились, и составилось 
даже миініе, что археологическая почва Кер
чи истощена; т ім ь не меніе въ 1850  г. въ 
Керченскомъ предм’і с т ь і  Глиниці, у подошвы 
одного изъ разрытыхъ кургановъ случайно най
дены были д ві мранорныя статуи. Иаконецъ, 
послі окончанія крымской войны, возобнови
лись постоянныя раскопки: въ 1858  г. открыты 
въ кургані на Павловской батареі каменная 
гробница съ кипариснымъ саркофагомъ, пре
восходною, глиняною вазою и многими золо
тыми вещами; а въ 1859 г. избрано было 
семь разныхъ м ість  для производства рас- 
копокъ, открыто было 58 гробниць, частью 
разоренныхъ, частью нетронутыхъ; въ нихъ 
нашлись деревянные саркофаги и много золо
тыхъ вещей, мраморныхъ и глиняныхъ сосу- 
довъ, бусы изъ разныхъ камней и пр. Рас
копки, продолжепныя въ 1860  г. въ той жо 
группі кургановъ, на горі Юзъ-Oöa, дали 
рядъ не меніе замічагельныхь находокъ, сос
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тоящихъ впрочемъ пзъ вещей, одинаковыхъ 
съ предъидущими. Kpovft курганонъ, въ Кер
чи есть катакпмбы; Дюбуа-де-Монпере отно
сить ихъ сушествонаніе къ эпохі поздиііі- 
шей, чім ь курганы, и счптаетъ пхъ скле
пами христіанскими. Наконецъ, въ Керчи и 
ея окрестностяхъ находятся еліды и мра
морные обломки зданій, некогда украшавшихъ 
Пантикаиею; эти самые обломки были упо
треблены позднейшими жителями края для 
построекъ. Замічательнійшія изъ древностей, 
найденпыя въ Керчи хранятся въ Петербург^, 
но нікоторыя до крымской войны, храни
лись въ Керченскомъ музей, и во время войны 
часть ихъ была увезена союзниками.

( Иям. кн. Корчь-Ен и к. градоиач. и» 18311 г. | Повороо. KaJOii. 
ня 1841, <5. ‘278— 302, на 1857, о. 424 , на 18Л8 , с . 404 460; Зикай. 
Вііот. І850 г ., N 44; Ж. М. И. Д. І8 3 І , кп. I, й. ІЙЙ, кр. 2, о. 10», 
кп. 4 , от. 131 — 136, 1834 г ., XII, ст . 264, 1835 г ., т. X V , ст. 472, 
18:18 г .,  т. X X IX , си ., ст . 44, 1839 г ., т. X X X I, с. 60 , 184 1 г . ,  т. 
X X X IX , см ., с. 97, 1814 г ., т. V I, с .  317, 1843 г ., т . X , С. 100, т. 
X II, С. 426, 1846 г ., т . X IV , ст . 120, 1848 г., т. X V , ст. 4 17 -4 5 4 ,  
т. X V I, с. 285, т. X X I, ст . 425, 1831 г ., т. Х Х Х Ш , 16, S3, 173, т. 
XX X V I, с. 297; 1834 г., т. IV , с . 30, 142; Зап Одес. Общ. нет. н 
др., т. 1, С. 286—323; Мор. Сб. 1857 г., N В, 1839 г ., N 3, ст. 226; 
Сумлроковъ, по^зд. но Кр. н Б ес ., с . 69 , его ж е, Досуги кр, судьи, 
т. II, стр. 103 — 114; Зябло вс кін, V, 411; Bernet, 347; Мура'вьевъ- 
Л н іт т . ,  и у те iu. no Т я в р и д Т., 256; Duboia de Montpöreux, "voyage 
uiilnur du Oaucase, V , 107; G oebel, I, 249; Демидова, путепі. по 
Шиш. Россіи и Кр., І, 293, 319; Spencer, І , 240; S torch , d. K . E . ,  
' III llll; ll:i Nail ловъ, 111, 1ü7; P allaa , Bem . auf eine Reise in  Südl. 
Піннії., 11,(5. 272 -2 7 9 ; K o ch , K ry m , 9; Геогр. св. о Тавр., с . 43; 
ОМ Ими. Арх. Ком. за 1839—62 г . ).

Керша, р., Тамбовской г., пр. пр. Уны. 
Сереть начало въ Тамбовскомъ у. вер. въ 
2 0  къ в. отъ Тамбова, напр, сначала къ с. 
паралельно съ Уною, потомъ къ c.-в .; дл. 
теч. до 70 вер. Берега К. круты и обрыви
сты, и представляють обнаженія зелепыхъ и 
білыхт, песчапшсовъ съ характеристическими 
окаменілостями міловой формацій, какъ то: 
Inoceramus Crisp ii, In. lobatus, Exogyra и др.

(Феоктистова, гпдр. он. Тамб. г . ,  рукоп.; Helmeraen и P ach t 
въ В. и H. Boitr. X X I, 115).

Керша (Большая Талгшка), сельцо ( влад.), 
Тамбовской губерн. и у із .,  въ 37 в. къ с.-в. 
отъ у. г-да, при р. Керші. Ч. ж. 1 ,3 2 0  д. 
об. п., 113 дв., винокур, зав., на коемъ въ 
пер. 1 8 6 2 — 63 г. выкурено алкооля 3 4 ,3 1 7  
ведръ изъ 98 ,322  пуд. ржаной муки.

Кершенскія Барки, село, Тамбов
ской г.; см. Барки.

Керъ-СЛЮДа, утесъ, на л ів . берегу р. 
Почерема (прав. прит. Печоры), Вологодской
г., Устьсысольскаго у., состоитъ изъ песча- 
никовъ необыкновенно білаго цвіта; плоско
сти его наслоенія, а также и поверхности 
трещинъ, покрыты желізною охрою, отчего 
утесъ въ отдалепіи кажется краснаго цвіта.

(Го4>манъ, С ів . Уралъ, II, 2 4 3 ).

Кесова гора, село (влад.), Тверской
г., Кашинскаго у., подъ 5 7 ° 3 5 ' с. ш. и 54° 

Г ео гр а« .Сіонарь.

57 ' в. д., въ 32 в. къ с .-з . отъ у. г-да, на 
Біжецкомь почтовомъ тракті. Ч. ж. 1 ,272
д. об и., 214  дв., базары, ярмарка.

Кестымъ. дрр. (каз), Вятской г., Гла- 
з о в с іс і і г о  у., въ 21 в. отъ у. г-да, при рч. 
Кестымкі, по вятско-пермскому почтов. трак
ту. Ч. ж. 1 ,267  д. об. п. татаръ, 77 дв., мечеть.

Кесьма, р. Тверск. г., Вееьргонск. у., пр. 
пр. Мологи. Беретъ начало двумя истоками въ 
болотахъ близь с. Попадьииа, направляется сна
чала къ с., а потомъ къ в., и послі 36 вер. 
теч. впадаетъ въ Милогу въ 10 в. ниже г-да. 
Р ік а  не судоходна, но на посліднихь 3 вер. 
теч. годна для сплава. Берега ея пологи и 
и иміють хорошіє поемные луга. На р ік і  2 
мельницы и крупч. заводъ.

( Stuckenborg, Hydr. V , 332; В. ст . Твер. г ., 389; Суд. дор. II , 
М. 2-я , 1J0D. 011.  с. 2 0 ) .

Кетой: 1) ос-въ, 15-и отъ с. изъ гряды 
Курильскихъ ос-вовъ, подъ 4 7 и1 7 ' с. ш. и 
170° 14 ' в. д., отділяетея проливомъ Рикорда 
на с. отъ о. Симусира. Дл. 10 в., шир. 5 в. 
Остр, гористъ, берега его высоки, круты и 
скалисты. Кетой вообще безлісень, но впро
чемъ на немъ растетъ мелкій кедръ, райма, 
тисъ (Taxus baccata), береза, рябина и пр., 
а также бамбукъ. Вообще растительность 
Кет. кажется довольно разнообразною. На с. 
его стороні туземное селеніе, въ которомъ 
жители впрочемъ не живутъ постоянно, а 
только иріізжають на промыселъ. Во мно
гихъ містахь на берегу остр, есть прибіжи- 
ща для байдарі,. Кет. постоянно дымится въ 
пісколысйхь містахь. Остр, былъ осмотрінь 
Шпанбергомъ и Вальтономъ въ 17 3 8  г. и 
Головнинымъ въ 1811 г.

(N . N. Beitr. IV , 128; Ш елехова, пут. I , 110; Щ екатова, слов.
III, 446; Голопнпнъ, сок. зап ., 1 3 —22; Крашенинникова, он. Камч. 
въ n o J H .  собр. учен. пут. I, 160; H erm ann, S tat. р. 160; Словцова, 
ист. об. Спб. 11, 135; Тебенькова, за м И ., с. 137).

2) E ., иначе Говоруишчгй остр, въ архи- 
пелагі остр. Кадьяка, въ проливЬ между Кадья- 
комъ и Афогнакомъ, вер. въ 3 къ ю.-в. отъ 
южнаго мыса Афогнака. Окружн. Кетоя 26
в. Островъ гористъ, утесистъ и містами по
крыть лісомь.

(Теб1>пькова, гидр, ааы., о. 6 4 ).

Кетриса, селеніе Тифлисской г., Гор
скаго окр., съ минеральнымъ источникомъ; см. 
Ерейта-дот.

Кетты-дагъ, названіе части Мал. Кав
каза, отъ горы Ииакъ-дагъ пли Конгуръ-дагъ, 
до горы Сарьяръ-Сарчалы, на границі Ново- 
баязетскаго у ., Эриванской г. и Шушинскаго 
Бакинской. К.-д. образуетъ ю.-в. окраину Гок
чинской котловины и представляетъ весьма 
високій гребень, такъ какъ гора Инакъ-дагъ

37
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иміеть 1 1 ,6 5 6  ф. абс. выс. Западный скатъ 
хребта без.тЬсепъ и крутъ, но, не имія глу- 
бокихъ овраговъ и обрывовъ, представляетъ 
возможность къ устройству хорошихъ пово- 
зочныхъ дорогъ. Даліе горы Сарьяръ-Сар- 
чалы хребетъ носитъ местное названіе Еы- 
сцръ-дага,

(В . Ст. Бривав, г., с. 2 2 } .
Кеть (по остякски Пуни), р іка Енисей

ской и Томской губ., пр. пр. р. Оби. Беретъ 
начало въ Енисейской г. и окр., изъ Кемчуг- 
скихъ горъ, орошаетъ Томскій окр. Томской 
туб. В  скорі послі, выхода изъ Кемчуг. горъ 
Кеть встунаетъ въ містность ровную, боло
тистую, большею частію покрытую лісомь 
и неудобную для хлібопашества. Кеть судо
ходна (осенью меліеть), иміеть теченіе ти
хое, извилистое. Направ, кь з., дл. теч. до 
3 5 0  в., вода мутна; К. вливается въ Обь
3 устьями. При болотпстомъ ея устьі въ 
1596  г. заложенъ былъ г. Нарымъ. Чрезъ К. 
русскіе, вокорі послі завоеванія Сибири, съ 
р. Оби перешли на р. Енисей. Въ началі
X V II ст. на берегу р. Кети, для защиты отъ 
инороддевъ, заложены были остроги Кетскій 
и Маковскій. К. служитъ воднымъ иутемъ, по 
которому перевозятся товары съ р. Енисея 
въ р. Обь. Съ р. Кехи волокомъ (8 9  вер.) 
товары доставляются къ Маковскому, гді 
нагружаются въ лодки, поднимающая до 2 0 0 0  
пуд. Берега р. К. преимущественно обитаемы 
сам о і  дами, которые, по излідованіям'ь Ка- 
стрена, говорятъ особымъ парі 'іем'ь— кетско- 
самоідскимь. Глав. прит. съ пр. стор.: Ор
лова, Лисица, Елтырева, Найдугина и пр.

С Еж. соч. 1765, I , 196, 388; S trahlenberg, 175; Фишеръ, 196, 
198; N. N. Вт. III, 128— 152; Миллеръ, 311; M uller, Sam . К, G. I ,  
431; Степанові. I , 41; Пестопъ, 23 , 173; Словцова. II, 190; Б'ЬіЯВ- 
скаго 141; Stuckenberg, II , 361 — 365, 472, 479, 688, V I 195; Гаге- 
мейстерт.,1, 27, Ц, 57; С вд^ёп, R eieab. II, 102, 15.0, 167, 16.8, 211; 
Ж. М. В. Д. 1855, X II ,  7 1 ) .

Кечалъ-дагъ (т. е. Лысая гора), гора 
въ Маломъ Кавказі, Тифлисской г., Елиса- 
ветпольскаго у., подъ 4 0 °3 9 ' с. ш. и 6 3 ° 2 '
в. д., иміеть абс. выс. 8 ,0 3 5  фут.

(Ходзько, геогр. пою ж. и высоты, с . 15 ).

Кечалъ-тапа (т. е. Лысый холмъ), гора 
въ с ів . отрогі Гокчинскаго хр., Мал. Кавказа, 
Эриванской г., Нахичеванскаго у., цодъ 3 9 ° 3 4 ' 
с. ш. и 6 2 ° 5 7 ' в. д., иміеть абс. выс. 9 ,052  ф.

(Ходзько, геогр. полож. и вы с., с . 4 ) .

Кечьба, владініе князей Кечь, рода Сад- 
зенъ, изъ Абхазскаго племени, находится на 
восточ. бер. Чернаго м., между pp. Мдзымта 
и Хашупса.

(Кавк. Кален. 1858 г . ,  2  с . 7 4 ) .

Кешпекъ-дагъ, частное названіе от
расли Мал. Кавказа, идущей по границі На
хичеванскаго у. (Эриван. г.) и Шушинскаго

(Бакинской). Хребетъ этотъ составляетъ про- 
долженіе Еесыръ-дага и оканчивается горою 
Ксебирли. Продолженіе хребта носитъ назва
ніе Арыглы. Кесыръ-дагъ, Кешпекъ-дагъ и 
Арыглы въ нашей классификаціи (см. Кав
казъ) составляютъ часть южнаго Карабах
скаго хр.

(В . Ст. Эрпвая. г . ,  с. 22 ).

КибердиНО иди Еиберганъ, село (каз.), 
Владимірской губер., Оуздаль^саго у ізда, въ
27  в. къ с. отъ у. г-да, при р. Нерли. Ч. 
ж. 571 д. об. п', 64  дв. В ь селі находился 
муж. Предтечевскш мон., упраздненный при 
Суздальс. архіеп. Стефані.

(Истор. собран, о Богоспасаем. град’Ь Суждал-fe, с. 101; Тихо- 
нраповъ, Спис, насел. мЬстъ Віадпмір. г ., изд. 1857 г .,  с. 42 ; "Вла- 
дим. губ. вЬд. 1856 г ., N 27, с . 2 1 3 ).

КибІїНЦЩ село, Полтавской г., Мирго- 
родскаго у., въ 11 вер. къ зап. отъ у. г-да, 
при рч. Билипкі и Харкачкі. Жит. 1 ,8 2 7  д. 
об. п., двор. 3 0 1 ,  2 церкви и 2 завода.

КибиреВСКая гора, Забайкальской обл. 
Нерчинскаго окр., въ Борщовочномъ кряжі; 
замічательна місторожденіями цвітныхт. кам
ней. К. гора просічена почти съ вершины 
до основанія однимъ разрЬзомъ дл. 50 саж., 
съ подземными работами. Въ нихъ вырабо
тано множество гнізд'ь, заключавшихъ винно
желтый и безцвітный тяжеловісь, раухто- 
пазъ, черный шерлъ и аквамариаъ.

(Г .  Ж. 1855, к. II, с. 4 6 8 ).

Кибирщ ина, дер. (влад.), Чернигов
ской г., Суражскаго у., въ 60 в. къ з.-с.-з. 
отъ у. г-да, при р. Палужві. Ч. ж. 781 д. 
об. п., 103 дв. и 3 завода: кожевенный, мы
ловаренный и свічносальный (в с і г. Бара
това); на нихъ въ 1861 г. выділано кожъ, 
юфти и др. на 1 0 ,7 5 5  р.; свічей 1 ,5 0 0  п. 
на 7 ,3 0 0  р.; мыла 1 ,500  пуд. на 5 ,7 0 0  р.

КибличЬ или Еубличь, містечко (влад.), 
Подольской г., Гайсинскаго у., въ 16 в. къ 
ю.-в. отъ у. г-да, при рч. Кибличі, по тор
говому тракту изъ Бердичева въ Одессу. 
Ч. ж. 1 ,7 9 4  д. об. п., 245  дв.. православ. 
церковь, заводы: пивоваренный и кирпичный. 
Містечко получило въ 1744  г. грамоту ко
роля Августа III  на магдебургское право, 
гербъ и ярмарки. Оно принадлежало прежде
кн. Чарторижскимъ.

(B a lin sk y , Staroz. P o lsk ., И, 1,357; Город, иосел. IV , с .  104; 
Ж. М. В. Д. 184В г .,  т . IX ,  с . 514).

Кивачь, водопадъ на р. Супі, Олонец
кой губ., Петрозаводскаго у., въ 57  вер. къ 
с.-с.-з. отъ Петрозаводска и въ 15 в. къ с. 
отъ Еончозерскаго зав. Порогъ, лежащій по- 
перегъ всей ріки, представляетъ утесъ съ 4 
уступами и иміеть выс. боліє 5 саж.; онъ
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состоитъ изъ теинобураго траппа. Вода, бью
щая черезъ порогъ, образуетъ великолепный 
водопадъ;, сила его такі, велика, что пущен
ное бревно, разламывается на части. Отъ 
водопада можно на лодкахъ достигнуть Онеж- 
скаго оз. черезъ Кондопажскую губу. Для 
спуска корабельныхъ д ісов'ь. черезъ водопадъ, 
л,ъ, 1837 г. устроено особое русло въ піці, 
мельничнаго водянаго спуска, арш. въ 3 шпр. 
Державинъ, посіщавпли водопадъ въ то время, 
когда былъ Олонецкнмъ губернаторомъ, вос- 
П'Ьлъ его въ своихъ зпаменитыхъ стихахъ: 
«Алмазна сыплется гора» и т. д. Посеща

ло щіе водопадъ обыкновенно ідуть изъ Петро
заводска въ с. Ворониво, а оттуда тіерс. 10 
поднимаются вверхъ по р. Супі. Самое іу і- 
шее время года для*, посіщетн ІСіівама: май 
и шнь.

(Озерсциовскш, n jan. по Ладож. и Онсж. оз., стр. 220; 30ngtsl- 
hardt, Mac. I l l , 161; Бергштреесеръ, O j o b .  г . ,  с .  30; П. ст. Олоп.
г ., с- 12; Пушкаревт., Оіонєц. г . ,  стр. 24 ; Stuckenberg, Hydr. 1, 
Ш ;  Г. Ж. 1831 г., ч. 1, стр. 206, I83S г., ч. I, с . 197; Труды Мп- 
нерал. Общ. вт. Спб. 18<!0 г ., ч. 1, с . 288; Оіопєц. губ. вЬд.  1853 г .,  
N 17, 19; Андреева, Олопецк. г . ,  с . 10-, Дашкова, Олон. г., ст . 91; 
Пам. ки. Олон. г ., 1858, с . 160).

Кивинск К (Еубуй), родъ племени Ви 
рюсопъ, кочующій въ Енисейской губ., Мину
ем іісісаго округа, по притокамъ р. Абакана. 
О т , находится вь в ід іп іи  Сагайской степной 
,11, у л и и по 9-й ревпзіи состоялъ изъ 1 ,393
д. об. п. (711  м. її. и 682  ж. п.).

13. С. О ., 1863, к а .  VI, с. 131).

Кивокурская волость (каз.), Вологод
ской губ., Сольвычегодскаго у.; замечательна 
но вы ділкі столь мелкихт. желізныхт. замоч
кові., что въ 1 золотшисі ихъ отъ 0 0 — 100 
штукъ; каждый нзъ нихъ запирается и отпи
рается. Изъ иихъ ВД’.лаютъ ці.почіси для 
часовъ.

(Гор. Жур. 1854 г .,  ч. II, е . 347).

Кигалга или Ет алганъ , ос-въ въ Але
утской гряді въ группі ос-вовъ Лисъихъ, 
одинъ изъ Четырехъ-сопочныхъ. Киг. почти 
круглый иогасшіи вулканъ, ограниченный со 
всіхт, сторонъ, кромі сівернон, низмен
ностью. На немъ н іта  ни бухтъ, ни річекь, 
ни жителей. На Еиг. ложатся сиву чи и нерпы, 
и по временамъ бываютъ бобры.

(Ш елехова, пут. I, 144, 146; Вешамппова, зап. I . 134; Литке, 
п у т., 315; Разб. атл. юи;н. моря Крузенштерна, ч. 2 , отд. X X I(I, 
ст. 15; Оарычсза, пут. И, 7 ; ТебЬнькопа, Гидр, зам ., С. 112; Gre
w ingk, ві> Verh. d. m in. Ges. 1848—49, p. 219).

Кигамиляхъ, ос-въ, въ Алеутск. гряді.; 
сл. Еагамиляхъ.

К и г а н г и н ъ  или Еигапгымъ, ос-въ, изъ 
группы Шумагинскихъ; см. Шумагипскіе ос
трова.

Кигачская соляная ирпстань, Астра
ханской губ., Красноярскаго, у., вь 19 »вер. 
отъ у. г-да, на р. Кнгачі служить весною

для отпуска соли съ первыхъ Алгаринскихъ 
(см. »то сл.) соляныхъ озеръ. Жит. 49 д. об. п.

(Г . Ж. 1SS7, 1581.

К и г б а е в а ,  село (удільн.), Вятской губ., 
Сарапульскаго у., въ 17 в. къ з.-ю.-з. отъ у. 
г-да, при ррч. Кигбаихі, Кобпхі и Сарапулкі, 
по почтов. тракту изъ Оарапуля въ Елабугу. 
Ч. ж. 1 ,217  д. об. п., 191 дв., ярмарки 17 
марта и 8 ноября. •

К и г и  В е р х н І Я ,  башкирская деревнії, 
Оренбургской Р., Троидкаго у., въ 282  в. къ 
къ з. огъ у. г-да, по Уфимскому почтовому 
тракту при р. Кигі. Ч. ж. 1 ,055  д. об. п., 
270  дв,, 3 мечети, почтовая станція, еже
недельные базары.

К и д а н о в к а ,  село (влад.), Кіевской г., 
Капевскаго у., въ 06 в. къ ю.-з. отъ у. г-да. 
Чис. жит. 1 ,717  д. об. п., 27 8  дв., прав, 
церковь.

К и д е к ш а ,  село (каз.), Владимірской г., 
Суздальскаго у., въ 4 в. отъ Суздаля, при р. 
Нерли. Ч. ж. 300  д. об. п., 55 дв. и цер
ковь во имя св. князей Бориса и Гліба, об
ращенная изъ муж. монастыря. Церковь эта 
основана въ 1151 г. в. кн. ІОріемт. Влади- 
міровичемт) Долгорукимъ, на томъ самомъ м і
с т і  гді былъ съ'Ьздъ князей Бориса Ростов- 
скаго и Гліба Муромскаго на пути ихъ въ 
Кіев'ь. По преданію Георгій хогіїлт, основать 
зд ісь  р-дъ, но раздумалъ, и построилъ только 
церковь изъ камня, оставшагося отъ собор
ной церкви въ Суздалі. Въ церкви покоятся 
тіл а  кн. Бориса Юрьевича Туровскаго, су
пруги его Марій и дочери Ефросиньи. О 
последней упоминается въ літописи подъ 1202
г. < Тое же зимы преставися Борисковна въ 
Еидекши , и положена бысть въ церкви Бо
риса и Гліба, поетороиь отца и матере, нме- 
немъ Ефросиньям. Гробницы ихъ находятся 
вь самой с т ін і .

(Полп. собр. Л’S топ., т. I ,  стр. 175; ведоровъ, Истор. собрав, о 
Богоспасаем, град’її СуждалЪ, с. 90—94; Р а т т п в х , мон. п церк., с . 
45; Мат. для стат. 1841 г., отд. I ,  с . 145; Тпю нравовъ, Владпапр. 
Сборнакъ, с. 44; ИІ. М. В. Д. 1839 г ., т. X X X III, с . 510; Владнмір. 
губ. вЬд. 1843 г ., N 42, 1853 г ., N 19, 4 2 ).

К к д е р о ,  гора въ Дагестанскомъ Кавказі, 
Дагестанской облас., въ Верхпемъ Дагестані, 
Бежитскаго ок., въ Дпдойс.комъ общ., близъ 
сел. Кпдеро, на прав. бер. р. Рехукъ-ора, 
иіфегь абс. выс. 1 2 ,3 3 0  фут.

(Ходзько, геогр. ООЛОЖ. П ВЫСОТЫ, С. 2 8 ).

КИЗЖСІ-СІ l ос-въ, на Онежскомъ оз. Оло
нецкой г., Петрозаводская у., близъ ос-ва 
Климещаго, иміегь дл. не боліє 5 в., шир.
1 1 2 вер. На немъ находится нісколько по
селковъ и погостъ того же имени, съ 2 церк
вами, нзъ коихъ церковь С и ас а - II р е о бр аж е шя,
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оригинальной постройки, иміеть 23 главы. 
Кнжекій пог. находится подъ 6 2 ° 4 ' с. ш. и 
5 2 °5 3 ' в. д.

(Озерецковскio, плав. по оз. Ладож. п Онежск., с. 249 (с ъ  рп~ 
суяком ь церквей); В. ст . Олонец. г ., с. 17; Я> Пут. С., т. X X V II, 
с . 74; Пушкаре п і, Олонец, г ., с. 16; Stuckcnberg, Hydr. 1, 5 5 3 ).

Кижуякская бухта или залиігь Ш ах- 
маиова, въ Русской АлериіА, н а -сівер. бер. 
ос-ва Кадьяка, между мысами Кижуякскимъ и 
Низменны мъ, вдается въ берегъ къ ю.-з. вер. 
на 14. Мысъ Низменный находится почти 
въ одной параллели съ Кижуякскимъ, въ раз- 
стояпіи вер. 9 отъ него.

(ТебЪпькова, гпдр. зам ., с. 68 ).

Кизели, дер. (к аз), Вятской г., Сара
пульскаго у., въ 165 в. къ с. отъ у. г-да, 
при рч. Черной. Ч. ж. 1 .018  д. об. п. 115 дв.

Кизеловскіе желізные рудники (Все- 
воложскаго), Пермской г., Соликамскаго у., при 
устьі р. Кнзель, въ 16 в. отъ Алексаидров- 
скаго зав., который пользуется этими рудами. 
Пространство, ими занимаемое, 1S5 десятинъ. 
Руда состоитъ изъ водной окиси желіза. Прости- 
раніе м’Ьсторождрні'1 отъ с. къ ю. Рудный пластъ 
залегаетъ между известнякомъ и песчаникомъ, 
и по м ір і углубленіл заключаете въ себ і 
вкропленныя зерна колчедана. ДЬпствующихъ 
рудникопъ 2. Рудники эти могутъ давать въ 
теченіе ЗО л іт ь  по 800  т. луд. руды еже
годно. На рудникахъ добывалось руды въ
1859 г. 8 9 7 ,9 6 2  п., въ 1860  г. 8 0 9 ,2 1 2  п. 
при 201  рабочихъ, въ 1861 г. 4 3 5 ,9 0 2  п. 
при 115 рабочихъ. При рудпикахъ 3 паро- 
выл машины.

(Г . Jit. 1862 г ., ч. II , 344, 571; Памяти, ки. для гори. люд. 1862, 
с. 30, 1863, с . 73).

ІСизелОБСКіЙ чугуноплавильный и же- 
лізоділательпый заводъ, Пермской г., Соли- 
камскаго у., къ ю.-в. отъ у. г-да, при за- 
пруді рч. Кизели, пр. пр. Вильзы, основанъ 
въ 1788  г. Строгоновынъ, нынъ принадле- 
житъ X . Я. Лазареву. На немъ добыто желіз- 
ныхъ рудъ въ 18 6 0  г. 7 7 6 ,0 4 7  п., въ 1861
г. 8 3 5 ,6 3 5  п., проплавлёно желізныхь рудъ 
въ 1860  г. 6 6 2 ,1 2 0  п., въ 1861  г. 6 4 3 ,4 9 1  
п., выплавлено чугуна въ 1859 г. 3 2 8 ,6 6 3  п., 
въ 1860  г. 3 4 7 ,2 9 5  п., въ 1861 г. 3 3 4 ,3 7 2  
пуд., выділано кричнаго желіза въ 1859  г. 
3 2 ,5 7 0  п., въ 1860  г. 2 9 ,7 6 8  п., въ 1861 г. 
2 3 ,6 7 6  пуд. При этомъ рабочихъ было въ
1860  г. 652 , въ 1861 г. 492  человіка. Въ 
заводскомъ селенш ч. ж. 1424  д. об. н. (пр. 
сп. 1858  г.), 270  д в ., церковь.

(В. ст . Перм, г ., с. 98, таб. N 17; Пам. кн. дія гор. люд. 1862, 
с. 39 — 41, 18G3, с. 7 1 - 7 4 ,  Ludwig Stud., 158, 248).

Кизи (также Кидзи или Еызи), оз. При
морской обл., Николаевскаго окр. Озеро К. 
скоріе можно назвать болыпимъ річнымь за

ливомъ пр. бер. р. Амура. Отъ стока своего 
въ Амуръ оно далеко вдается на в., гд і от
діляется отъ Татарскаго пролива (залива Де- 

■ Кастри) узкимъ и невысокимъ хребтомъ, нмію- 
щимъ около 16 вер. шир. Общая длина озера 
до 40 в., наибольшая шир. 4 в.; озеро иміеть 
неправильную форму и состоитъ собственно 
изъ двухъ озеръ, соединенныхъ узкимъ проли
вомъ; большее пзъ этихъ озеръ лежитъ ближе къ 
Амуру. Наименьшая глуб. озера въ ередині 11 
фут., а зимою уменьшается до 2 ф.; озеро 
бурио, особливо осенью. Шир. стока около
1 вер.; входъ въ озеро заграждевъ островами 
и мелями. Съ ю. и ю.-з. озеро опоясано до
вольно высокииъ Джайскимъ хребтомъ, отро- 
гомъ прилорскаго хребта Сихота-алинъ. Во- 
локъ, отділяющій оз. Кизи отъ залива Де- 
Кастри. служплъ нздавна для сношеній между 
жителями нрибрежш р. Амура и ос. Сахалина. 
Путемъ этихъ сношеній служитъ рч. Таба, беру
щая начало веділеко отъ морскаго берега и впа
дающая въ оз. К. Отъ морскаго берега до рч. 
Таба устроены просіки и положены лежни, на 
разетояиіи 13/4 в., по которымъ туземцы пере- 
таскиваютъ лодки. Кромі множества мелкихъ 
горныхъ річекь въ оз. К. вливается съ ю. 
весьма быстрая р іка Яй. При стокі озера 
Кизи въ Амуръ лежитъ Марйшскъ и ыангун- 
ская дер. Кизи. Въ 1857 — 58 г. Романовымъ 
нзелідована вся містность отъ зал. Де’-Ка- 
стри по южному берегу оз. К. до мыса Джай 
на Амурі, въ видахъ ііроложенія желізной 
дороги.

(S ieb old , G esch. d. E n td ., p. 73 ; 3 . C. 0 . ,  1850, пи. II, c t . 57,
1857, 111, ct . 76; M axim ow icz, H. A m ., 355, 414; Маакъ, нут. па 
A m . ,  214—210; C .-П ет. в'Ьд., 1858, N 2 7 4 , 1859, N 3 8 ,3 9 ,4 0 ;  Сі.в. 
11ч. 1862, N 307; Мор. Сб. 1859, январь, с. 127; L . Sch ren k, Keiae,
I ,  p. X II, X X IX ; В. Г. О. 1855, N 6 , отд. И, 2 1 7 ).

К и З Ш Г Ь , развалины г-да; см. Еара-агачь.
КИЗИЛЬ, р., Оренбургской г-іи, л ів . пр. 

Урала. Общее напр, къ ю., дл. теч. 180 в. 
По р ік і  производится сплавъ ліса.

(Мат. дія ст. 1839, отд. II , с . 11).
Кизильская станица, оренбургскаго Л" 6 

казачьяго полка, Оренбургской 1-ій, Верхне- 
уральскаго у., въ 127 в. къ ю. оть у. г-да, 
подъ 5 2 °4 3 ' с. ш. и 5 6 ° 3 4 ' в. д., при р. 
Уралі и Б . Кизилі, па выс. 8 9 0  ф. надъ 
ур. м. Стан, была прежде кріпостью Орскоіі 
дистанцій. Ч. ж. 1 ,151 д. об. п., 168 дв., 
правосл. церковь, почтов. станція, еженедель
ные базары. Близъ станицы паходится білая 
глина, годная на фаянсовое производство.

(F a lk , K ., I , 1 9 0 ;  R o se, Keiae, II, 1 8 1 ;  Черемшанскій, Оренб. 
губ., ст . 4 2 4 ;  1’ычковъ, топогр. Оренб., ч. II, стр. 1 4 4 ;  тож е, В'Ь 
ЕжемЪс. со'ч. 1 7 6 2 ,  II, 2 3 8 ;  Дебу, Орепб. г ., с . 9 9 ;  МеглпцкШ, юж. 
Ур., С . 3 7 0 ) .

КИЗИЛЬЦЫ (кизилъскге татары), племя, 
віроятно тюркское, обитающее въ Енисейской
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г-іи, Минусинскомъ и Ачинскомъ окр. по pp. 
Б іл . и Черн. Юсалъ, Бегичі, Урюпу и около 
Божьихъ озеръ. Киз. составляютъ см ісь раз
личи ыхъ татарскихъ племенъ. Главная масса 
к. татаръ управляется кизильскою степною 
думою, місгопребываніе которой находится 
въ Ачинскомъ округі, въ улусі Усть-Печи- 
щенскомъ; к. разделяются на 10 родовъ, изъ 
коихъ одинъ, называемый Еалмахъ, вероятно 
калмыцкаго ироисхожденія. К. совершенно 
обрусіли, нікоторыя изъ нихъ живутъ въ де- 
ревняхъ подобно русскимъ и в с і  занимаются 
хлйбопашестромъ и скотоводствомъ.

(С теп анові, I, 119: C astr6n , R eiseb ., I, 119, 344; Гагемейстеръ,
II, 36, 307; Ж. М. В. Д., 1847, X V III, 257; Erm an, A rch ., V I, 7253-

Кизименъ, вулканъ, иа полуос-ві Кам
чатка, подъ 5 5 °  с. т . ,  па пост. сгслоиі Кам- 
чатекихъ горъ. Представляетъ невысокую ос
тро-коническую гору, котораяV K  4-0 л іт ь  
тому назадъ дымилась, но не извергала пла
мени.

(Peterm ann, M itth ., I8 6 0 , II, р. 6 6 } .

К и з и х ъ  (по карті Еызихи). Подъ этимъ 
именемъ извістна восточн. часть Сигнахскаго 
у., 'Тифлисской г., прилегающая къ прав. бер. 
Длинами п Закатальскому окр., начиная отъ 
і'їмі. Дишлі и Чоторы. Кизихъ составляетъ 
икон ftniocib Кахетіи. Въ прежнія времена 
ид’Іїсь селились только люди, испытанной хра
брости, которые служили Грузіи оплотомъ отъ 
naö+.говъ хищныхъ ея сосідей Джаро-Біла 
капцевъ и Лезгинъ.

(QiildenHtadt, к . I ,  3 7 2 ; Гаіьдевштет'ь, оп. Гр. и Кавк,, ст . 
198; K laproth , B e sch r ., p. 61 ; Обозр. І’ос. влад, аа Кавказ., ч.
І ,  ст . 3 1 9 ).

Кизическіь Введенскій монастырь, 
Казанской г-іи; см. ПоеденспШ.

(Кт. біібііоі’р.': Истор. Рос. Іерар., ч. IV, с. 303 ; В. Ст. Казапск. 
r . ,  стр. 109).

Кизляръ, уіздный городъ, Ставрополь
ской г.

1) Г-дъ, подъ 4 3 ° 5 2 ' с. ш. и 6 4 ° 2 2 ' в. д., 
въ 4 9 0  верст, отъ Ставрополя, на лйвомъ 
песчаномъ и иизменномъ бер. Терека, кото
рый частыми разливами причиняетъ вредъ го
роду; самое сильное навэдненіе произошло въ
1863  г., 15іюля, когда Терекъ весь прорвался 
въ Прорву, несмотря на искусственное береговое 
возвышеніе. Время основанія г-да неизвестно. 
Имя. Киз. упоминается въ первый разъ въ 1616
г., въ отпискі Терскаго воеводы Хохлова. Зна- 
чительнымъ же поселешемъ К. становится съ 
1715  г., когда сюда выселились нісколько се- 
мейс-въ Армянъ, Грузинъ и Персшнъ. Въ 1726
г. Кизляръ былъ выжженъ Кистами. Въ 1730
г. возведено укріпленіе отъ набіговь Горцевъ; 
въ 1736 г. сюда переведенъ гарнизонъ изъ кріп, 
св. Ереста, (см. это сл.). Въ 1755 г. здісь

учреждена пограничная таможня, а въ 1769 г. 
открыто гражданское управленіе. Въ 1785 г. 
Кизл. іёділан’ь уізднымь городомъ Кавказской 
обл., а впослідствіи вошелъ въ составъ Ставро
польской г. Кизлярская кріпость, по усмире
ній окружныхъ горцевъ, утратила свое военное 
значеніе’ и упразднена. Самое сильное напа
дете  на городъ было въ 1821  г., когда Ка- 
зы-мулла ворвался въ Кизл., разграбплъ и 
взялъ въ пліиь многихъ жителей. В ъ 1 8 6 1 г .  
ч. ж. въ городі 8 ,3 0 9  д. об. п. (4 ,8 1 6  м. п.), 
изъ нихъ почет, гражд. и купцовъ 540 , м і
щань 5 ,7 5 7 . По віроисповіданіямь: право- 
славныхъ 1 ,7 3 1 , армяноггригор. 5 ,6 1 3 , магом. 
932 , остальные— католики и протестанты. Въ 
1861 г. церквей: православн. 4; соборная во 
имя Казанской Бож. Матери постр. въ 1786  г., 
Ерестовоздвйженёісій муж. монастырь (см. это 
сл.), армяно-григоршгскихъ церквей 4. Изъ нихъ 
церкви: во имя апост. Петра и Павла зам і
чательна по величині и богатству, а во имя 
Георгія ПобідОносца въ Топольской Р ощ і по 
тому уваженію, которое питаютъ къ ней Ар
мяне; кромі того въ Кизл. есть армянскш 
монастырь, католическая церковь, ыагометан- 
скихъ мечетей 6. Домовъ 1491 (46 камен.), 
лавокъ 2 7 9 , базаровъ 2 (армянскзй и татар- 
скіії), уіздное училище. Кизляръ состоитъ изъ
3 частей: кріпости, въ которой находятся 
присутственный міста, собственно города, рас
положенная вокругъ кріпости съ кварталами: 
грузлнскимъ, армянскимъ и татарским, и сол
датской слободіш, вт> которой живудъ рус
скіе. Земли город, до 1 0 ,2 2 4  десят. (изъ ко
ихъ до 3 .567  дес. подъ садами и виноград
никами). Въ 1861  г. доходъ города 6 ,762  р. 
Главное занятіе жителей— садоводство и воз- 
ділываніе виноградниковъ; в с іх ь  садовъ бо
л іє  1 ,2 5 0 ; они орошаются канавами, прове
денными изъ р. Терека. Виноградники літомь 
привлекаютъ много горцевъ, которые съ охо
тою нанимаются у хозяевъ. Для развитія 
правильнаго виноділія въ 5 вер. отъ города 
находится казенный виноградный и фрукто
вый .садъ, съ практическою при немъ школою. 
Выділываемое здісь  вино, отправляется на 
Нижегородскую ярмарку. Въ 1861  г., въ го
роді было 10 винокурен, зав., выкурившихъ 
спирту изъ виногр. вина на 3 ,8 0 0  р. Кромі 
винокурен, зав. есть 2 салотопеиныхъ (на 4 ,0 0 0  
р.) и 3 кирпичи, (на 6 ,000  р.). Ремеслен. въ 
1861 г. 654  (1 8 9  мастер.); изъ ремеслъ первое 
місто занимаетъ бондарное (1 7 0  человікь). 
Многія артели промышляютъ рыболовствомъ по 
р. Тереку. Кизляръ служитъ главнымъ и един-
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ственнымь Аладочнымъ пунктомъ в с іх ь  това
ровъ въвост. части Ставропольской г. Городскіе 
арчяне занимаются оптовою, но еще боліє ме
лочною торговлею по міновымь двор, съ Кумы
ками и Ногая.та. На ежедневные базары г-да 
собирается много окрестиыхъ жителей, вымі- 
нивающихъ свои произведенія на пшеницу, чай 
и табакъ. Главные предметы вывоза изъ Кизл. 
въ Россію: фрукты, виноградъ, виноградное 
вино, кожи, шерсть и т. п. Въ 1861 г. объ
явлено 112 купеческихъ капиталов!. (4 по 1-й 
и 8 по 2-ой гильдін).

(B e in eg g e, R . ,  1, 58— 62; Гюльденттет'ъ, оп. Гр. и Кавк., с. 
19; F a lk , B e itr ., І , 84 , Gam ha, V o y ., 11,® 379; Нсболвспнъ, ст. 
зл о ., I, Iвü; Павдойа, Крат. обоз. Кавк. губ. уЪзд. г. Кизляра. 
Моек. 1822. in 8°; K laproth ’s , R . ,  I ,  430; В. От. Стаир. г., с .  249— 
2 5 2 ; Х о з. оп. Астрах, и Капказ. губ ., 1809 г., с . 440—4 S I; Зу
бовъ, картпоы Капказ., ч. II, стр. 83 , 105; Зябловскш, эсмлеоп. 
Рос., ч. V , стр. 450, Giildenstadt E . ,  1, 177; ?К. М. В. Д. 1838 г., 
ч. X X IX , стр. 7 , 1843 г ., ч. IV , стр. 165—208, 1847 г ., ч. X V III, 
стран. 74— 84; Кавказ, календ. 18JJ0 г . ,  отд. Ш , стран. 5 8 —60; 
Коммерч. газета 1838 г ., N 139, 140; Бпржопыл пвдом. 1863 г ., 
N 313; K olen ati, die B ereis. H ocham ien ., а. 128; Заклпк. ВЬстн. 
1848 г., N 25, 37; Изсл. рыб., II, 142").

II . Еизлярскгй уіздь, въ вост. части Ста
вропольской г.; восточными границами приле- 
гаетъ къ ІСаспіііскому морЩ. Простр. 615 ,6  
кв. м. или 2 9 ,785  кв. вер. (по Стебницкому). 
Площадь у-да представляетъ однообразную, го
лую степь, лишенную лісной растительности, 
покрытую солончаками, песками, а ближе къ мор
скому прибрежью группами озеръ, камышами и 
болотами. Степь эта иміеть с к л о н р н і є  отъ з. къ
в. и лежитъ ниже ур. ок.; т а т . г-дъ Кизляръ 
ниже ур. ок. 46 фут., а станц. Яманъ, близъ 
морскаго берега, въ с ів . части у-да, н и ж р  ур. 
ок. на 60 фут. Почва уізда песчаио: глини- 
стая, містами совершенно песчаная и также 
солонцеватая. Растительность степная и бід
ная. Единственный л ісь , сохранившійея въ 
у із д і . есть Топольская роща около самаго 
Кизляра; она служить предметомъ удпвлепія для 
кочевниковъ. Л ісь  доставляется въ г-дъ для 
построекъ по Тереку. Текучпхъ водъ мало. 
Главная р іка Терекъ, захватывающая нісколь- 
кимп рукавами вост. часть у-да; на с. у-да 
течетъ Ey.ua. За то здісь много озеръ, ко
торыя преимущественно раскинуты въ с.-в. 
части у-да. Кромі того, воду всегдя'легко до
стать въ степяхъ, такъ какъ она находится 
недалеко отъ поверхности. На берегу Каспій- 
каго моря удобныхъ пристаней нЬтъ; ёдйп- 
ственныя пристани: Серебрякивская, лежащая 
отъ Кизляра вер. въ 150, на которую доста
вляется казенный ііровіантт. для войска, и 
Ш андруковская, на которой купцы грузятъ 
містные товары иа Нижегородскую ярмарку. 
Въ 1861 году къ упомянутымъ прпстаняМъ 
пришло и разгрузилось 518  судовъ, съ това

рами на 2 мил. руб. (отч. губ.). Шандру- 
ковскую пристань разрішено перенесть на 
устье Стараго Терека, на такъ называемый 
Украинскій берегъ. Побережье морское, по
крытое камышемъ и болотами, важно для жи
телей также вь отношеніи рыболовства. По 
свід . за 1861 г. ч. ж. въ у із д і  ("безъ Киз
ляра и Моздока) 7 9 ,2 5 2  д. об. п. (4 0 ,3 0 4  
м. п.), а съ городами 9 8 ,2 1 8 , т. е. на кв. 
м. по 181 д. об. п. (по Швейцеру). Въ у із 
д і: дворянъ 23, крестьянъ 1 ,801 . вышед. изъ 
кріп, зависим, крест. 1 ,8 3 7 , инородцевъ: 
калмыковъ 730 , ногайцевъ 5 9 ,1 5 0 , твухмеиъ 
и киргиз. 1 5 ,2 0 0 . Кромі того, по Тереку распо
ложены казаки Горскаго (10  стаи.), Моздокскаю 
(7 стан.), Гребенскаго (6 стан.) и Еизлярскаю  
(8 стан.) полковъ. Неправославн. въ 1861 г. 
въ у-ді (кромі г-да): армяно-григоріань 108, 
и магометанъ 74,35 '0 . Церк. правое. 3. У-дъ 
разділень на 2 участка; осідлыхь селеній 24, 
кромі 3 1 станицы и загат, г-да Моздока. Мно
гія казачьи станицы иміють боліє 2 ,0 0 0  жит., 
какъ напр. Екатериноградская (2 ,2 5 9  об. п.), 
Прохладная (2 .0 1 3 ), Павлодолъская (2 ,4 8 4 ) 
Горскаго полка;' И щ орская\ 2 ,1 9 9 ), Н аур
ская (3 ,6 3 3 ), Мекгънская (2 ,761 ) Моздокска- 
го полка; Калиновская (3 ,6 6 7 ) , иервлешая  
(3 ,7 4 4 ) Гребенскаго полка. Вышед. изъ к р і
пост. зависим, составляютъ 3 волости, 5 об
ществъ (15 влад-Ьльцевъ). Такъ какъ главная 
масса населенія состоитъ изъ котевыхъ племепъ, 
то хлібопашество мало развито; напротивъ, 
скотоводство стоить наперномъ плані. Хлібо- 
пашествомъ занимается только осідлое насе- 
леніе и частію ногайскій родъ Ачикулакъ-Джеч- 
булукь; Трухмены же народъ боліє промышлен
ный. а Кара-иогаи исключительно скотоводы, и 
получаютъ значительную выгоду отъ продажи 
шерсти. Въ 1861 г. въ у із д і  считалось ло
шадей 3 1 ,9 6 4 , рогат, скота 7 0 ,0 5 6 , овецъ 
2 3 2 ,6 8 1 , козъ 1 9 ,2 9 6 , верблюдовъ 7 ,2 3 4 . 
Ногайцы кромі скотоводства занимаются пе
ревозкою провіанта по подрядамъ; Кара-но
гайцы и Трухмены выжигаютъ въ стени соду, 
которой въ 1861 г. (по отчет, губернатора) 
получено до 2 0 ,0 0 0  пуд. Осідлые жители за
нимаются хлібопашествомь (сію ть пшеницу, 
просо и овесъ}," скотоводствомъ, разведешемъ 
фруктовыхъ киноградныхъ садовъ, выділкою 
вина, рыболовствомъ по Каспіисчому прибре
жью и въ Терекі. Въ 1861 г. въ у ізд і, кро
м і г-да, было 34 спиртокурительныхъ випо- 
градныхъ заводовъ, иа которыхъ выділано 
вина на 68 т. руб., сбываемаго на Нижего-

I родской ярмаркі. Торговця производится въ
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Кизлярі и Моздокі; въ посліднемь бываютъ
2 значительныя ярмарки: 23 аиріля и 19 
сентября.

(См. Ставропольская губ).

Кикепере-СО, бої., Лифляндс. г., Пернав- 
скаго у., въ углу, образуемомъ pp. Пернавою 
и Галлистомъ. Обширное это болото занимаетъ 
до 20 0  кв. в., не считая частей, нокрытыхъ 
лісомь. Въ той части его, которая прилегаетъ 
къ теченію ріки Галлистъ, находится сплош
ное голое болото, имеющее 25 вер. дл. и 6 в. 
шир. По другую сторону р ікь  Галлиста и 
Пернавы къ болоту Кикепере-со примыкаютъ 
также весьма значительныя болота Эрди-со 
(12  вер. дл., 8 в. шир.) и Еурре-со (17  вер. 
дл. и 8 вер. шир.)

(Воен. стат. обозр. Лп<м., с . 167; Itatlile.f, с . 08, 170).

ЕЇИКИНО, дер. (каз.), Пензенской г-іи, 
Чембарскаго у., иъ 32 в. къ с.-в. отъ у. г-да, 
при р. Кевді. Ч. ж. 1 ,939  д. об. н., татаръ, 
2 5 8  дв., 4 мечети.

К и к л а  (Вурметева), дер. (каз.), Казан
ской г., Чистопольскаго у., въ 100  в. къ ю.- 
ю.-в. отъ у. г-да, при р. Бол. Черемшані. Ч. 
ж. 1 ,650 д. об. п., татаръ, 286  дв., мечеть.

К И Л Г И Н С К ІЙ  (Малевскгй тожъ) серебро- 
СШП1Ц. рудн., Забайкальск. обл., Нерчинскаго 
горнаго округа. Місторожденю въ известнякі; 
руды состоятъ изъ свинцовой охры и білой 
серебро-свииц. руды. Простираніе съ ю.-в. па 
с.-з. паденіе на ю.-в. 7 6 ° . Ежегодно добы
валось боліє 80 т. пуд. руды, содержащ. въ 
иудЬ I і І2 зол. сер. и 3 ф. свинцу. Рудни
кові, собственно два, въ 170 саж. одинъ отъ 
другаго. Старый рааработывали въ прошломъ 
в і к і  п даішо оставили; новый открыть въ 
1822 г. и останлеиъ только въ нонійінее 
время, ири унадгсі серебрянаго производства 
въ Нерчинскомъ окр.

(N . N. B eitr., IV, 231; GBorgi, I, 371; Спб. В%от. 1823, I, 64, 
И °7 : Г . Ж. 18.45, ч. 2, с. 282 , 1836, III, 619, 1839, III, 403, 417, 
434, 4 4 0 i  Yerh. f l .  G ., 1818—49, p. S S).

К и л ё  (Еилетъ тоже), племя тунгусское, 
обитающее въ Приморской обл., на берегахъ 
р. Горина, его притоковъ и р. Кура. Русскіе 
називають ихъ Самагерцами; названіе это 
заимствовано у манджуръ. Южные сосідп К. 
на Амурі гольды, иміющіе съ ними большое 
сходство въ язы кі, нравахъ и обычаяхъ. Жизнь 
Киленги ведутъ полуосідлую; любимое заня- 
тіе ыхъ охота. Чаще всего они иміють сно- 
шенія съ гольдами, но кромі того и съ ман- 
джурскимн купцами. Сій послідніе для сно
шеній съ Киле ежегодно зимою ир'гЬзжаютъ 
въ дер. Игагха, лежащ. на р. Горині въ 130
в. отъ устья, гд і вымінйвають у К. за раз- 
ныя бумажныя матерій, табакъ и водку— со

боли, выдру и шкуры другихъ животныхъ. См. 
Гольды.

(M axim owicz, F l .  Am ., 359; Маакъ, пут. на Ам., 143; Schrenck 
M6Ituig. pbys., Т. И, ß e is б , І, p. ХНІ.

Кшшкіевть, міст, (влад.), Волынской
г-іи, Острожскаго у., въ 46 в. кь с.-в. отъ
у. г-да, иодъ 5 5 ° 3 2 ' с. ш. и 4 5 ° 4 3 ' в. д.
Ч. ж. 990  д. об. п., 96 двор, и православ.
церковь.

Кильдинъ, ос-въ у Ланландскаго бер. 
Сівернаго ок., Архангельской г., Кемскаго у., 
въ 20  вер. къ в. оті, Кольской губы, подъ 
6 9 °2 0 ' с. ш. и 52° в. д. Дл. его 16 вер., 
шир., огъ 2 1/г до 6 вер. С ів. берегъ высокь 
и отрубпеть, зап. оконечность отвісна, ю.- 
в-ная полога и низменна. На южной стороні 
низменный берегъ у воды возвышается посте
пенно амфитеатромъ, состоящимъ изъ 4 весьма 
праиилышхъ уступовъ, и кончается на выс. 
до 500  фуг. ровною, столбоводною вершиною. 
Густая зелені, покрываеть все пространство 
и составляетъ противуноложиость съ обна
женными утесами материка. Островъ состоитъ 
изъ кристаллическихъ сланцевъ, и т ім ь  отли
чается отъ гразитнаго материка и острововъ, 
лежащихъ къ ю.-в. Пролит, между островами 
и материкомъ въ восточ. устьі иміеть отъ 
2 — 3 в., въ середині съуживается отъ 3 5 0 — 
45 0  саж., а къ з. расширяется до 2 в. Глуб. 
въ проливі отъ 4 0 — 60 саж.

(Литке, Четырекрат. путеш ., ч. I , с . 274; Релнеке, гидрогр.,
ч. 1, с. 58, 162; Stuckenberg , Bydr., I I ,  2 2 , 48; Пушкаревъ. Арх.
г .,  с. I I 38; Чичагова, Reiae n. d. E ism eer, 23 ; МпддендорФЪ, въ 
Bulletin  acient. de ГАead. de S t.-P e tereb . I I ,  N 2 ,  p. 154).

Кильдюшево, село (уділ.), Нижегород
ской г., Луїсояновсі.аго y., въ 30 в. къ в.-ю.-в. 
отъ у. г-да, при рч. Ледазлейкі. Ч. ж. 1 ,934
д. об. п., 205  дв.

Кильмесъ, р. Вятской г-іи, лЬв. пр. 
Вятки. Беретъ начало въ Глазовокомъ у., пе- 
ресікаеть Уржумскіїг, впадаетъ въ В. па гран. 
Уржумскаго и Малмыжгкаго. Общее напр, къ 
ю .-з., дл. теч. 170 в., шир. отъ 10 до 25 саж., 
глуб. огъ І/ 2 арш. до 3 1 /2 саж., ложе песча
ное , со множествомъ валуновь. Берега м і
стами круты, містами пологи и весьма л і 
систії. Кильм. весьма многоводна и судоход
на па протяж. 120 вер., отъ устья р. Ута. 
Прибрежн. жители занимаются судостроеніемь 
и сплавляють суда, л ісь , а отчасти хлібь въ 
р. Вятку. Въ 4 -л іт іе  18 5 9 — 62 г. по р ік і  
сплавлялось сред, числомъ ежегодно 82  л і-  
сныхъ плотовъ и 2 8 1 ,9 4 0  в. лісныхь и зді
лій на 1 1 5 ,9 6 0  р. Въ то же время подни
малось по р ік і  ежегодно до Кильмезской при
стани 1 7 ,2 2 8  пуд., на 1 2 .2 8 0  р. Прит. К. 
значительны и многоводны; замічательнійшіе
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между ними: У п. (пр. сплавиая р.), Кнрчма, 
Луитупь (пр.), Валя (.11;и.), Л' бань, Кульма (пр.).

( Stuckenberg, Hydr.. V , 643; В. ст. Пятг. г . ,  С. 28 ).

Килюдинская бухта, на ю.-в. берегу 
ос. Кядьяка, въ 20 игре. къ ю. отъ Пгиац- 
коіі губы, подъ 5 7 ° 1 8 ' с. ш. и 2 3 5 ° 1 2 ' в.
д., между мысами Пахнзмюдъ и Кплюда. Шпр. 
бухты, между этими мысами, до 7 вер.; оно 
вдается вь берегъ въ наир, з.-с .-з. отъ 30 
до 35 вір. її оканчивается двумя заливами, 
Оба залпиа представляють хорошую защиту 
для коря ff лей. Глуб. бухты, по средині ея, отъ 
80  до 60 сяж. Берега ея голы, утесисты, м і
стами неприступны її состоятъ исключительно 
нзъ глинистыхъ сланцевъ.

( Ли^ли<ч:аго, пут. II, 43— 47; Рнэб. атл. юж, м. Крузепгатерна,
II, отд. X X II. 8 ,9 ;  Тебеньиова, гпдр. зам ., с. 76; Verb, d, minor. 
Ges I N 3 2 -5 3 , p. 249).

К и м Л Л Ь т е Й С К О е , село, Иркутской губ., 
Нижнеудпнскаго окр., на большомъ почтовомъ 
тракта при р. Кпмнльті, въ 219  в. огъ окр. 
г-да. Ч. ж. 1 ,443  д. об. п., 221  двор., цер
ковь, еврейскіп молитвенный домъ и ярмарка.

(О тъ И. до М. В. П., 2 3 ).

К и м р а ,  сел" (каз ), Тверской г., Корчев- 
скаго у., подь 5 6 °5 2 ' с. ш. 5 3 °3 5 ' в. д., въ 
40  вер. къ с.-в. оть у. г-да, по почтовому 
тракту нзъ Корчены въ Калязпнъ, на л'Ьвомъ 
крутомъ и возиышенномъ берегу р. Волги, при 
впаденіи нъ нее рч. Кимерки. Прежде село 
было плад'Ьльческнмъ, но въ 1846 г. пріобрі- 
тепо казною. Кимра есть одно изъ самыхъ 
населенных!. и прочышлеииыхъ селъ в ь ц і-  
лой губерній. Ч.ж. 3 ,011  д. об. п., 665 дв.,
2 церкви, пзъ коихъ одна весьма оригиналь
ной архитектуры съ маленькими куполами. Въ 
селі есть богадільня, аптека, еженедельные 
базары, ярмарки: 29 іюпя и 1 октября, и въ
1861 г. было 4 завода: сальносвічной, вы- 
д t j a  в mill Г00 пуд. свічей ва 60 0  р., и '3 ко- 
жевенныхъ, выдФлавшихъ 1 3 ,7 0 0  кожъ п 50 
пуд. клею на 9 ,2 4 0  р. сер. Главное занятіе 
жителей— кожевенное производство, а именно 
шитье сапоговъ, чемодановъ, кожаныхъ су
м исъ її др.; кожаныхъ вещей выділывается въ 
селі на сумму до 300  т. р. Кимряки въ 1807 
и 1812 г. брали казенныя поставки сапоговъ 
для армій. При селі пристань, съ которой 
отходить ежегодно до 70 судовъ съ грузомъ 
на 5 0 0 ,0 0 0  руб.

(Strab len b erg , d, К . О. Rusal, р- 387; Преобрашепскій, Твери, 
r ., f. 531; Судоході т . дорожи м. II. отд. I , с. 99; Волга оть Тверп 
дп А страх., о. 45; Пріідімргь, путевод. по Волгі;, с, 13; Koppen, 
S ta t. Reiae i n s  Land, der Don. K aaak ., ирпл. 16, с. 69 J -

Кинахаглюкъ , заливъ, въ Русской 
Америке,, па ю.-в. бгрегу полуос. Алекы, въ 
проливі Шелехові; къ с. отъ мыса Йлмухп-

дапъ; заливъ вдается въ прибрежье къ с .-з . 
вер. на 10, прн 3 вер. шир., п отділень отъ 
ПІелехова пролива ос-мъ Тахли.

(G rew ing k, въ V erb. d. rain. Gea., 1848—49, p. 120).

Кинбуриская коса или стрплка, 
составляетъ с ів .-вост. оконечность Дніпров
скаго у-да, Таирнч. г-іи, тянется съ востока, 
постепенно сворачивая съ с.-з. въ виді узкой 
песчаной полосы, огражіеиной сь с. Двіпров- 
скимъ лиманомъ, съ з. и ю -з. Чернымъ м., 
съ ю. Егорлыцкнмъ з-вомъ Чфиаго м., дли
ною отъ остр. Янутева (въ лимані) до самой 
оконечности 2 8 1 /2 миль; составляетъ продол
женіе Ногайской степи и принадлежать въ 
Дніпровскомь у. кь полосі песковъ и иесча- 
ныхъ бугровъ. О прочемъ см. Дптпров. у-дъ.

Кинбурнъ, форштадтъ упразднен, кр і- 
постп, Таврпчес. г-іи, въ 350  в. къ с.-з. отъ 
Симферополя, на оконечности Киибурн. косы, 
у Дніпровскаго лимана. Эгогъ мысъ обрагилъ 
на себя вниманіе еще первыхъ народовъ, посе
лившихся въ низовьяхъ Дніпра, и здісь. по 
всей вероятности, еще греки основали г. К ір
ки ннтъ и храмі. Днмитры. Судьба ихъ намъ 
неиз іістна. Когда Крымская орда покорилась 
туркамь, они заложили на оконечности косы 
кріпость Кили-бурунъ или Киль-бурну, чтибы 
преградить плаваніе запорожцамъ; однако, не
смотря на то, послідніе не толысо пробира
лись въ море, но даже утвердились на самой 
косі, у Сторожевой и Прогиопской пристани, 
и удержались здісь  до самаго уничтожены 
Січи. Во время вошгь русскпхь съ турками 
въ X V III в і к і ,  кріпость Киль-бурну, назван
ная русскими Кинбурнъ, получила нікоторое 
значеніе. Въ 1736 г. она сдалась генералу 
Леонтьеву безъ выстріла, но съ услошемъ вы
пустить гарнизонъ въ Очаковъ; въ 1739 г. 
возвращена туркамъ; въ первую турецкую 
войну при Екатерині П снова занята рус
скими и удержана ими по Кучукъ-Кшнард- 
жшскому миру 1774  г. Турецкія укріпленій 
ея были возстановлены и усилены; предпола
галось даже основать здісь  городъ. Во время 
второй Турецкой войны, въ 1787 г., турки 
осадили Кинбурнъ съ моря и посредствомъ 
десанта съ суши, но командовавши здісь Су- 
воровъ отразилъ ихъ и почти совершенно 
уничтожилъ десантъ. Съ т іх ь  поръ Киибурн- 
ская кріп, не виділа непріятелей до 1855
г., когда англо-французская эскадра бомбар
дировала ее и принудила к ъ . сдачі. Въ
1860  г. здешняя кріпость упразднена. По 
свід іп іяя ь  18,64 г ., здісь считалось 19 ж., 
изъ коихъ 7 ж. п., дворовъ 5, рыбныхъ заво-
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довъ 3, кордонъ пограничной стражи и каран
тинная застава.

(См, Гор. посві. Гос. Имп., т. IV ; Лоція Азове, м ., 1 9 ).

Кинга, островъ, см. островъ Укивокъ.
Кингиръ, р. обл. Спбнрскнхъ Кирги- 

зовъ, пр. Сары-су. Она образуется изъ слія- 
нія двухъ рікь Кара-кип гира и Джизды-кии- 
гира. Первая беретъ начало въ горахъ Джа- 
манъ-арганаты, направляется сначала къ ю.- 
ю.-в., а потомъ къ ю., и на протяженш сво
его 220-верстнаго теченія, служитъ границею 
округовъ Атбассарскаго и Акмолпнскаго. Вторая 
беретъ начало въ горахъ Улутау, направляется 
къ ю.-в. п послі 40  вер. теч. соединяется съ 
первою. Соединенная р іка течетъ къ ю. еще
35 в. и впадаетъ въ Сары-су не слишкомъ да
леко отъ урочища Джуванъ-ана, гд і на Кии- 
гирі находятся замічателышя развалины мно
гочислен ныхъ каменныхъ зданій, по лредані- 
ямъ, резиденцій какихъ то князей Чингисъ- 
ханова дома. По обоимъ Кингирамъ не мало 
мідныхь рудъ, съ остатками старыхъ чуд- 
скихъ копей. Въ кнпг’ї; больш. Чертежа р. 
Кинг., какъ кажется, упоминается подъ име
немъ Кендерлыкъ и говорится, что одинъ изъ 
Кендррлывовъ течетъ съ горъ Улутау.

(Рычковъ, дн. зап. 1771, ст . 7 5 ;  Спб. В., Ill ( 8 9 ) ;  Спасскій, 
Кп. Волин. Черт., с . 73, 2 0 8 ).

Киндели, р., Земли Войска Уральсгсаго, 
пр. пр. Урала. Беретъ начало на юж. склоні 
Общаго Сырта; направ, къ ю.-в., дл. теч. до 
80  вер. Ръка дов. обильна водою. При устьі 
ріки, на возвышенностяхъ, ограничивающихъ 
долину Киндели, находятся развалины старин- 
наго укріпленія, по преданіямт> построеннаго 
татарами. На карті Дженкинсона близъ этого 
м іста означень городъ Шакашинъ.

(П а и а с ъ , п у т., I, 425, ]||, ч. 2-я, 8 7 ) .

Киндерли или Еендерли , заливъ на вост. 
берегу К астйс. м., простирается отъ с. къ ю. 
на 23 вер., и отъ в. къ з. на 14 вер. Обра
зуется материкомъ и косою Агысъ-ада (см. 
это сл.). Глуб. его отъ 2 до 6 саж., грунтъ 
илъ и сірый песокъ; якорная стоянка въ 
немъ покойна. Берега его, состоящіе изъ міла, 
безплодны и почти необитаемы. Літомь ко
чуетъ вокругъ него нісколько кибитокъ Турк- 
меновъ коліна Игдырь.

(Б-іарамбергт,, въ Зап. и. Р. Геогр. Об,, т. IV , с. 92; Зап. Гпд. 
Деп., V III, с. 251; А страіан. губ. п1>д. Ш 8  г ., стр. 88; Stucken
berg , Ilydr. V , 34 , 48 ).

Киндерли, ос-въ, въ Аральскомъ морі, 
около с.-з. оконечности о-ва Кугъ-Арала, дли
ною около 3, а шириною около 2 верстъ.

(Зап. Геогр. Об., кн. V, с . 4 5 ) .

Кинель, р., Самарской г., пр. пр. Са
мары. Беретъ начало на гранпцахъ Бугу- 
русланскаго у. и Оренбургской г-ніи, двумя

истоками, въ возвышенной містности. По сое- 
дпненіи обіихь вітвей Кин. направляется 
между каменистыми горами къ з.-с.-з. и нро- 
текаетъ въ этомъ направленій по Бугуруслаи- 
скому у. мимо Бугуруслана и до сл. Саврус- 
ской, а отсюда къ ю.-з. Ниже устья р. Ки- 
нельчика Кип. протекаетъ по границі Бузу- 
луцкаго у., и впадаетъ въ Самару въ Самар- 
скомъ. Дл. теч., съ извилинами, до 300  в.; шир. 
ріки въ верховьяхъ 7 до 10 саж., въ сред
немъ теч. до с. Кривой луки 20 до 25  саж., 
дал fee до дер. Удачи 28 до 32 саж., еще ниже 
40  до 60 саж., при устьі снова 30 саж. Глуб. 
містами до 7 и 8 фут., но есть и броды; 
теч. ріки не быстро, но весьма извилисто, 
ложе песчано, вода необыкновенно чиста и 
прозрачна. Только въ самой верхней части 
теченія, оба берега высоки и обрывисты, да- 
лЬе возвышенъ и крутъ только правый, а л і 
вий пологій, степной, съ плоскими увалами, 
а также съ озерами и солончаками. Обрывы 
праваго берега состоятъ изъ пзвеетняковъ, мер
гелей и глинъ. Долина ріки дов. узкая въ 
среднемъ теч., въ нижнемъ иміеть шир. отъ 
1 до 4 вер. и поросла тополями, татарскимъ 
кленомъ и березами. Вообще містности по 
Кииелю чрезвычайно привлекательны и состо
ять изъ пріятно перемежающихся холмовъ, 
рощъ и роскошныхъ пастбищъ. Потому вдоль 
Кинеля и его притоковъ сгруппировалось зна
чительное населеніе, а именно 170 т. д. об. 
п., въ боліє 25 0  поселкахъ. Прит. Кинеля: 
Мочагай, Савруша (пр.), Кинельчикъ, Кутулукъ 
(лів.), Сарбап (пр.). Кинелъчшъ, сачъ по себі 
есть значительная по своей діпн і р ік а , а 
именно иміеть до 140 верстъ теченія.

( □ а л а с а ,  пут. I ,  150, 300, 309, III, ч. 2 -я , с . 75; Рычкова, дн. 
зап. 1769, с . I l l ;  Hermann, U r. I ,  228; М. Д.іп ст  1839, II, 14; 
Stuckenberg, Hydr. V , 658; В. ст . Самаре- г ., ст. 41; Черемшан- 
скш, с . 4И; Лясковскіп, мат. для ст . Самарск. г . ,  с .  7 ; Ж. М. В. 
Д., 1860, X L I I I ,  отд. 111, 7 ; В. пром. I860, IX , 87 ; Сп. нас. ыЬс. 
Самаре, г . ,  с. V III).

Кинель-Черкасская, слобода (каз.), 
Самарской г., Бугурусланскаго у., въ 70 вер. 
къ з -ю.-з. отъ у. г-да, ирп р. Б. Кинелі, по 
торговому тракту изъ Бугуруслана въ Самару.
Ч. ж. 6 ,1 0 4  д. об. п., 705  дв., церквей 
правосл. 2, училище, базаръ, 2 ярмарки.

Кинешма, уізди. г-дъ, Костромской г.
I. Г-дъ, подъ 5 7 °2 7 ' с. ш. и 5 9 °5 0 ' в. д., 

въ 86 в. къ ю.-в. отъ Костромы, по Ниже
городскому почтовому тракту, на крутомъ прав, 
бер. р. Волги, при впадепш вь нее ррч. Ки- 
нешемки и Казахи, которыя своими устьями 
образуютъ при городі удобныя, безопасныя и 
довольно обширныя пристани для судовъ. Имя 
Кинешмы, какъ волости, упоминается въ пер
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вый разъ въ 1504 г. въ духопнолъ завішаній 
Іоанна III , завЄщавшаго ее кн. ведору Воль
скому; потомки этого князя еш,е въ 1567  г. 
назывались владетелями Лухскпмп и Кпне- 
шемскпми. Послі этого Кин. стала называться 
посадомъ; посадъ разделялся иа 4 части: соб
ственно посадъ, слобода за р. Кинешемкою, 
загородъ и ямская слобода, ньінЄ Зарічин- 
ская ГТурунтаевка). Жители последней, зани- 
мавшіеся содержаиіемь почтт), производятъ 
родъ своп отъ Турунтая Пронскаго, прежде 
принадлежала къ классу папцгорш.тхъ боярь 
и только въ конці X V III в. причислены къ 
окладному сословш. Въ 1608 г. Кшіеіпешш 
подъ предводительствомъ боярина 9 . Баба,- 
рьткина 2 раза потерпіли пораженій отъ пга- 
екъ Лисопскаго п Тышкевича. М істо бптвъ 
обозпачеио часовнями, ттзт. коихъ одна стоить 
па почтовой дорогі въ Лухъ въ 2 вер. отъ 
Кинешмы, а другая на городской площади; 
подъ последнею, построенного жителями го
рода въ 1612 г., похоронены тіл а  падпшхъ 
граждаиъ. Въ 1708  г. Кпн. приписана къ 
Архангелогородскои губ., въ 1719 г. состояла 
въ Ярославской провинціи. въ 1777 г. наз
начена уізд. городомъ Костромской провин
ции. По описи 1760  j .  Кпнеипга была ограж
дена съ одної! стороны неболыптгг земля- 
нымъ валомъ и мелкичъ сух имъ рвомъ, сліды 
которыхъ видны и теперь; въ городі нахо
дится соборъ, постр. 1744  г., а за городомъ
4 прихЬд. церкви и 2 монастыря: ТТреобра- 
окенскгй муж. и. Вознесспокій жене.; при г-д і 
била полотняная фабрика, и в с і  дома его были 
деревянные. По свід . зп 1 8 6 0  г. ч. ж. 2 ,5 2 0  д. 
об. п. (1 ,1 8 6  д. м. п.), нзъ копхъ купцовъ 304 
и міщапт, 1 ,058 . Церквей 8, пзъ нихъ цер- 
кпп Преображенія и Впзиесенія обращены въ 
приходскія изъ упраздненных^ въ 1764  г. 
монастырей. Вознесенскій монастырь основанъ 
въ X V II в., въ память освобожденія города 
отъ поляковъ; ныні при церкви Вознесенія 
находится богадільня для престарілыхь жен- 
щинъ, поміщающаяся въ бывнгихъ монастыр- 
стсихъ здашяхъ. Церковь Преображенія по
строена въ 1694  г., а Успеискіії городской 
соборъ въ 1745  г. Домовъ 586 (4 8  камен.), 
лавокъ и анбаровъ 129, гостпнницъ 2, хар
чевень 4, постоялыхъ дворовъ 3, училищъ 3: 
уіздное и приходское снітскія, уіздное ду
ховное 1 (въ 1857 г. учащихся 348  мальчи- 
ковъ); больница, тюрьма. Городъ иміеть въ 
окружн. до 5 х/й в., 12 улнпъ и 2 площади. 
Земли городу принадлежите 669  десят. По 
росписи на 1862 г. доходъ исчпсленъ въ

1 3 ,913  р. Занятія жителей: ремесла, работы 
па пристаняхъ и мелкая промышленность. 
Ремеслеиниковъ въ 1861 г. было 232  (147  
мастер.); изъ нихъ. особенно замічательны 
иконописцы. Въ 1860  г. заводовъ 1 солодо
венный, 2 кожевенныхъ и 6 ситцевыхъ (въ 
экон. сост. город, изд. 1863 г. въ городі 
ошибочно показаны заводы винокуренный и 
химическій; 1-й въ с. Рябкові, 2-й на р. 
Тами въ 60 в. отъ г-да). Торговля г-да, зна
чительна и состоитъ въ отпускі хліба и 
льна, также въ торгі колоніальними и ба
калейными товарами, желізомь, полотномъ и 
разными мануфактури, пропзведеніями. Х л ібь  
разнаго рода, особливо пшеница, привозится 
иа судахъ изъ иизовыхь губерній;, пшеница 
переділывается въ муку, которая расходится 
по Кинешем. уізду и ближайшимъ городамъ. 
Х ліба процается въ г-ді ежегодно на сумму 
до 25 0  т. р., а льна на 30  т. р. На пристани 
г-да грузилось ежегодно среднимъ числомъ въ
4-л ітіе  1 8 5 9 — 62 г. 5 9 ,4 4 8  п. на 627 ,583  
р., разгрузилось 5 3 0 ,5 0 8  п. иа 3 1 9 ,6 0 3  р. 
Главные предметы нагрузки: бумажный товарі, 
и бумажная пряжа 3 7 ,8 5 5  п. па 5 5 7 ,3 6 7  р., 
холстъ и льняная пряжа 5 ,048  п. на 4 3 ,6 6 0  
р., писчая бумага 5 ,8 4 0  пуд. на 8 ,9 8 2  руб. 
Предметы разгрузки: пшеницы 2 0 7 ,0 2 9  пуд., 
ржи и муки ржаной 1 6 6 ,0 1 4  п., разнаго хліба 
8 1 ,3 8 9  п., соли 4 5 ,3 4 9  п., метал, и изділій 
5 ,6 9 0  пуд. на 8 ,6 6 7  р. На 1862 г. было 
объявлено купеческихъ каииталовъ 99 (по 1 
и 2 гильдіи 13). Базары бываютъ по середамъ; 
ежегодный оборотъ ихъ до 106 т. руб., на 
нихъ преимущественно привозять сельс^ я иро- 
изведешя: хлібь, лісныя изділія, масло ко
ровье, льняное и конопляное, грибы, холстъ 
и т. п. Ярмарокъ 2: съ 1 6 — 24 іюня и съ 
1 4 — 28 сентября. В ь 1857  г. на обі при
везено холста, полотна, красныхъ товаровъ, 
металличеекпхъ изділій, стеклянной посуды, 
бакалейпаго и ісолоніальнаго товара и др. на 
7 9 ,0 6 9  р., продано на 3 0 ,8 4 1  р. На послід- 
шою ярмарку привоз и таг много бОлыхъ су- 
шеиыхъ грибовъ, соленыхъ груздей и коровь- 
яго масла; товары эти покупаются оптовыми 
торговцами на значительныя суммы для от
сылки въ С.-Пбургъ, Москву и другіе торго
вые города. Кинешемскіе купцы имЄють зна
чительныя фабрики въ у ізд і.

(Топограф, пзвізст. 1771 г .,  с. 310; Зябловскш, Землеои. 1’ОС., 
т. IV , ст. S3; Сумароковъ, прогулка по 12 губер., 2F52; Бсккеръ, 
отъ С.-Пбурга до Нпжвяго Нопгорода, с . Я2; Ж. М. В. Д. 1833 г.. 
т. IX , с. 139; 1848 г., т. XXII, стр. 16, 1860 г., т. Х Ы П , отд. 
II!, с. 27; Костр. губ. в -ё д . 1853 r ., N 22, 18F56 г., N 12, 1S57 г., 
N 4 S ; Кржппоболоцкти, Костром, г., с . 389; Город, «осел. ч. И, 
с. 5а7; в. ст. Костром, г . ,  с . 101s Стат. очерка городовъ, Костр. 
г ., с. 17, пзд. М. В. Д. 1863 г . ; Истор. Гос. Іерар. ч. IV , 366;
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Волга отъ Твери до А страх., стр. 137; Изв. Арх. Общ. ІІЇ, 289; 
B tc r .  пром. 1860, X X , 217, 2 40 ; Б'Ъляепъ, ст . оп- церк. Костр. 
г., с. 110; Пам. кн. Костр. г ., 1862, с. 307].

II. ЕинешемскШ у-дъ въ ю.-з. части г-іп. 
Простр. его по Швейцеру 89 ,6  квад. м. или 
4 ,3 3 5  кв. в. Уізд'ь лежитъ по обоимъ сторо- 
намъ р. Волги; большая часть его на лівой 
стороні. По правую сторону Волги местность 
представляетъ нісколько возвышенную, слегка 
волнистую равнину, круто спускающуюся къ 
р. Волгі; она прорізана оврагами и долина
ми рікь. Лівый берегъ Волги высокъ, м іста
ми отступаете отъ русла, оставляя залипныя 
луга по берегу; даліе же містность холмис
та, изрізаиа оврагами, ділающимися особен
но глубокими съ приближеніемь къ Волгі. 
Между Плесомъ п Киценшою надъ черною1 
слоистою глиною лежатъ тонгсіе слои желізис- 
таго мергеля, который ииіет'ь видь грубаго 
оолита, и достигаетъ містами толщины до 50 
фут. Окою Ь'инешмы эти мергельные пласты 
исчезаютъ и обпаженія представляють одну 
черную колчедан истую, слоистую глину тол
щиною въ 3 0 — 40 фут. Близъ pp. Волги и 
Меры, а также въ глубокихъ оврагахъ и при- 
легающихъ къ нимъ містностях'ь, есть с ір - 
иый колчеданъ, который добывался крестьянами 
въ 1853 — 56 г. и доставлялся на заводы и 
въ с. Иваново. Почва уізда преимуществен
но глинистая и суглинистая, рідко песчаная. 
Р ік и , орошающія уіздь, принадлежать къ 
системі Волги. Волга  протекаетъ въ южн. 
части, достигаетъ у Кинешмы до 4 0 0  саж. 
шир., судоходна на всемъ протяженш, хотя 
есть мели, напр, около с. ІІиколомірь. Прис
тань находится при г-д і Кинешмгь. Изъ при
токовъ Волги зэлгічательны Мера съ прито
ками ея Томой, Сендегой, Медозой и Килен- 
ской. Елнатъ-Желватая съ притокомъ Надо- 
сою служитъ на протяженіи 50 вер. грани
цею съ Макарьевскпмъ у., Локша, Еинешмка 
Супжа, и другія. Изъ этихъ притоковъ толь
ко Елнать-Желва;гая и Надога сплавны для 
неболыпихъ плотовъ. Во время генеральнаго 
межеванія въ у із д і  подъ лісами • было до 
229  т. десят., т. е. до 5 1 0/о всей площади; 
но съ того времени много лісовь сведено, 
чему много способствовала легкость сплава 
по Волгі. Л ісь  преимущественно групирует- 
ся въ сіверной части, ближе къ границамъ 
Галичскаго у. По свід . за 1858  г. казенныхъ 
лісовь находилось 2 3 ,1 4 7  десят. Л ісь  пре
имущественно хвойный. Въ 1862  г. Ч. ж. въ 
у ізд і (безъ города) 1 0 7 .051  д. об. п. (4 9 ,5 8 0  
м. п.), съ городомъ на 1 кв. м. по 1 ,2 4 0  д. 
об. п. Изъ общаго числа жителей въ у ізд і

было: дворянъ 2 7 0 , крестьянъ казенныхъ
10 ,076 , удільныхь 2 0 ,4 2 0 , вышед. изъ кре
пости. зависим, крестьянъ 6 5 ,0 8 4 , дворсвыхъ 
1 ,81S . Неправославиыхъ: 368  єдиновірцеві, 
63 4  раскольнигсовъ. Въ 1862 г. церквей пра- 
вославпыхъ 79 , изъ нихъ самая древняя въ 
с. Еаргачевп, построен, въ 1695  г.; Матрь- 
евскШ муж. монастырь (см. это) при слободі 
Решмі, единоверческая церковь и 3 расколь- 
ничьихъ молельии. У іздь раздЬлеиъ на 2 
стана; вышед. изъ кріпости. зависим, на 19 
волостей, 169 общесгвъ (532  владільца); 
удільные на 2 приказа: ІІнкитскій и Шевал- 
довскій; казенные составляютъ 1 волості. 
Колшевскую. Въ 1859 г. жители размііца- 
лись въ 1 ,212  поселкахъ, изъ нихъ селъ 59, 
слободъ 4, селецъ 12, деревень 1 ,0 6 3 , осталь
ные —  мелкіе поселки. Ни одно изъ селеній 
не иміеть 5 0 0  д. об. п. жителей; самое на
селенное пзъ нихъ с. Пичуга съ 493  д. об. 
п. Х л іба  недостаточно для містпаго потреб- 
лепія. Хлібопашествоігь занимаются жители 
преимущественно на лівОй стороні Волги, 
иа правой же развиты промысла. Подъ паш
нями до 168 т. дес. (около */з всей площади). 
Х л ібь  подвозится по Волгі изъ низовыхъ гу
берній. Въ у-ді въ значительном^ количестві 
занимаются иосівомь льна; на рынкахъ про
дается до 40 т. п. ежегодно; лень идетъ на 
пряжу и холстъ. Другія отрасли сельскаго 
хозяйства, какъ напр, скотоводство, огород
ничество и особенно садоводство и пчело
водство, не представляють особыхъ выгодъ 
для жителей. Промышленность особенно раз
вита на правой менылей стороні р. Волги. 
Здісь около с. Пичуги развита бумаго-ткац- 
кая промышленность, поглотившая в с і рабо- 
чія силы окрестныхъ деревень; въ удільныхь 
нриказахъ Никитскомъ и Шевалдовскомъ (въ 
ю.-в. части у-да) распространено производство 
крестьянскихъ сугсонъ, йзвістныхь въ торговлі 
подъ именемъ рішемскііхь (отъ сл. Рт ами, 
см. это сл.). Въ селеыіяхь ближайшихъ къ 
городу приходовъ Введенскаго, Спасскаго, 
Дмитріевскаго, н селеній, расположенных'!, 
между Волгою и удільними имініями, исклю
чительную иромышлен. составляютъ: тканье 
столоваго білыг, полотенъ и новинъ, а также 
развозка ихъ для продажи по отдаленнымъ м ісг- 
ностямъ. М еніе промышленную часть правой 
стороны составляютъ приходы: Богословскій, 
Наволоцкій, Семигорстсій и частію Жпрятіїн- 
скій; здісь  літомь уходять на бурлацкш про
мыселъ, а зимою прядутъ льняную пряжу. Въ 
сіверной части у-да, т. е. на лівой стороні,
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в ъ  селеніяхь, прилегающихъ е ъ  В о л г і , зани
маются бурлачествомъ; къ границачъ Макарь- 
евскаго у., кромі хХЬбопашества, ведуть мелоч
ную торговлю, строятъ суда и лодки; даліе 
кь сіверу, жители въ свободное время прядутъ 
левъ, пилятъ бревна, плетутъ въ значительном^ 
количестві лапти и ділають деревянную по
суду. Фабричная діятельность весьма значи
тельна; въ 1862 г. здісь было 68 фабрикъ 
в заводовъ, пзъ коихъ 13 клейныхъ и коже- 
веввыхъ, 1 винокуренный, 6 дегтярныхъ и 
скипидарныхъ, 2 (Ьабр. полотнян., 18 митка- 
левыхъ, 6 біл ил ьн о - зі и ткал ев ы х ь , 3 писчебу- 
мажныхъ,.7 кирпичныхъ, 2 химнческихъ. Про
изводство ихъ в с іх ь  превыніаеть сумму 3 м. 
р. Первое місто между фабриками зайимаютъ 
миткалевые, которые сосредоточиваются около 
с. Вичуги, не даліе 10 в.; зд ісь  выработы- 
вается разныхъ миткалей иа сумму до 3 м. 
р.; салфеточная въ с. Никольскомъ работаетъ 
на сумму до 10 т. р., Томскгй химнч. зав. 
(Шипова) на 30 0  т. р., писчебумажн. фабр, 
на р. Медозі при с. Александровскомъ, при 
с. Новодемидовскомъ, об і на сумму боліє 50 
т. р. Ярмарки въ у-ді бываютъ въ с. Вичу- 
мгхъ, 13 мая, и Ргьшмп, 23 іюля; на иихъ 
въ 1857 г. привезено иолотенъ, миткаля, су- 
конъ и жизиенныхъ припасовъ па 24 т. р., 
продано на 1 9 ,6 0 0  руб. Вичуга  и Рчъшма 
почитаются главными торговыми, селами у-да.

(См. Костроис. г .  о Гарелина, о с ізр н о іл . колчедапЬ, пъ B tc . 
И. Геог. Об. 1835 г ., м. X V , отд. V, с . 85; Поливанова, взглядъ на 
сельс. X03J1ÜC. и п р о м ы т  л. въ Юрьепсц., Кинешем. и Еерохт. уу ., 
въ Ж. М. Г . Им. 1834 г., т. L , с. 6 — 11).

К И Н З И  (т. е. Укропъ), гора въ Картин, 
хр., Тифлисск. г., Сигнахс. у., подъ 4 1 ° 3 0 ' с. ш. 
и  6 3 ° 1 3 ' в. д., иміеть абс. выс. 2 ,328  ф.

(Ходзько, геогр. полож. и высоты, стр. 1 3 ) .

К И Н О В ІЯ , загородный архіерейскій домъ, 
Александро-Невской Лавры, С.-Петербургской
г. й у., въ 1 в. отъ столицы, на прав. бер. 
р. Невы. Въ ней 2 церкви.

К И Н Ч В И С Ъ , селеніе Тифлисской г., Го- 
ршскаго у., Хидиставскаго участ. съ мона- 
стыремъ св. Николая. Монастырь, велнколіп- 
ной постройки съ куполомъ, расположенъ на 
ви соті, окруженной горами. Въ немъ 2 церкви; 
одна изъ нихъ уже разрушилась, но вторая 
сохранилась довольно хорошо и украшена 
греческою живописью. Сохранилась только 
часть библейской надписи, и кромі того изо
бражена неизвістнаго лица, держащаго въ л і 
вой рукі изображеніе церкви.

(B ro s s e t ,  D eecript. göograph. de la  Göorgie par. Tz. W ak- 
chouclit, p. 203; Brosset, Rapport sur un Voy. archöolog. dans la  
Göorgie etc. V l-iem e rap port, p. 9 7 ;  JK. M. В. Д. 1840 r . ,  T. 
X X X V III, стр. 243).

Кинярскій перекатъ, мель на р. 
Волгі, Казанстс. г., Козьмодемьянск. у., откры
вается на 150 саж.; для прохода его тяжело 
грузныя суда паузятся.

(Судоход, дорожи., ч. I ,  пзд. 1834 г . ,  стр. 1 4 5 ; Волга отъ 
Твери до Астрах., с . 2 0 7 ).

К И Н Я Ч И , село, Кіевской г.; см. Нико- 
лаевка.

Кипень, дер. (Импер. фамил.), С.-Пе
тербургской г., Петергофскаго у., подъ 5 9 ° 4 1 ' 
с. ш. и 4 7 ° 3 2 ' в. д. въ 30 в. къ ю. отъ у. 
г-да, на почтовой дорогі изъ С.-Петербурга 
въ Ревель. Здісь, въ 1711 г., скончался гер- 
цогъ Курляндскій Фридрихъ Вильгельмъ, су- 
пругъ Анны Іоанновны.

(В . стат. С.-Петербург, губ., с .  165).

Кигріановскій Успенскій муж. 
монастырь, Бессарабской обл., Кишиневскаго 
у., въ 28 в. къ с.-з. отъ*Кишинева, при об- 
ширн. пруді, образуемомъ изъ запруды ручья 
Ишновца. Основанъ, по преданію, въ 1545  г. 
Петромъ, господаремъ Молдаво-валахскимъ. Въ 
1559 г. господарь Александръ Лопушнянъ по- 
жаловалъ монастырю 12 селъ. Въ 1698  Кип. 
мон. приписант, къ Зографскому Афонскому. 
Съ 1813 по 1857 г. мои. находился во 
владініи Кишиневскаго архіеиископскаго дома, 
а съ 1857 г. опять отданъ Зографскому мон. 
Н и н і здісь 2 церкви, изъ коихъ соборная 
Успенія, основ, въ 1820  г. Изъ книгъ здісь 
замічательно Евангеліе, пожертвованное въ 
1545 г. оспователемъ. Монастырь владіеть
16 селетями и при нихъ земли 3 9 ,950  дес., 
изъ коихъ 2 7 ,1 0 0  дес. л ісу. При монастырі 
находится деревня Еипргяни съ 1 ,174 д. об. 
п., 2 1 0  дв.

(Зап . Одес. Общ. исторіп п древност., 1844 г . ,  т. I , стр. 288, 
1848 г .,  с. 326; Защукъ, Бессараб, обл., ст . 2 0 0 —2 0 3 ; В. стат. 
Бессараб, обл., с . 153).

Кипчагъ, сел. Эриванской г., Алексан- 
дропольскаго у., Шурагельскаго участ., въ
28 в. отъ Александрополя, на покатости горы 
Алагёза. Ч. ж. 599  д. об. п., 57  дв., мона
стырь во имя Божіей Матери. Время осно- 
ванія мон., неизвістно; но по оставшейся над
писи видно, что онъ уже существовалъ въ 
X III  в. подъ именемъ Хартичь. Въ день св. 
Троицы сюда стекаются много богомольцевъ.

(Г а з . Кавказъ 1849 г., N^,23, стр. 9 1 ).

Кипчаково, село (влад.), Рязанской г., 
Ряжскаго у., въ 19 в. къ с. отъ у. г-да, при 
р. Ранові. Чис. жит. 58 4  д. об. н., 60 дв. 
Фалысъ, проізжавшій зд ісь  въ 1768  г., го
ворить, что въ селі были сірный и купорос
ный заводы; сір а  приготовлялась изъ колче
дана, добываемаго на берегахъ р. Рановы.

{Фалькъ, Въ полн. собран, учен, путеш ., т. V I, с . 2 3 ).
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Кипченга или Типчета, р., Вологод
ской г., Никольскаго у., л ів . пр. Юга. Бе
ретъ начало недалеко отъ р. Юга къ ю. оті, 
Никольска, течетъ почти параллельно съ Югомъ 
въ напр, къ с.-з., и послі 75 вер. теч. впа
дает ь въ Ю. при с. Старо-Егоровскомъ. Шпр. 
50 до 80 саж. Глуб. 1 до 5 арш. На р ік і  
много песчаиыхъ мелей и 9 мельницъ. Сплавъ, 
ироизводивипйся по ней на посліднихь 20 
вер. теч. давио уже прекратился.

(Stu ck en b erg , Ilyd r. II , 172, V I, 224).

Кирва, р., Новгородск. г., Устюженсісаго 
у., л ів . пр. Мологи. Общее напр, къ в.-с.-в , 
дл. теч. до 50 вер. Р ік а  сплавна почти на 
всемъ своемъ протяженіи.

(Stu ck en berg , Hydr. V , 35(5).

Кирва, погостъ, Новгородской г., Устюж- 
скаго у., въ 62 в., къ з.-ю.-з. отъ у. г-да, 
при р. Кирві. Погостъ находился въ Б іж ец- 
кой пятині и въ писц. книгахъ 1581 г. на
зывался Егорьевскимъ въ Кирві. Ч. ж. 18
д. об. п., 5 д в ., церковь Рожд. Богород. по- 
строенъ въ 1763 г.

(Зап. И. Р. Геогр. Об., V III, с . 201; Пампт. ки. Ппвгород. г. 
па 1858 г ., прш ож ., с. 4 3 ).

Киргизнынъ-Алатау, хребетъ, тоже 
что Ыустагъ или Небесный хребетъ; си. Тяиъ- 
Шапъ.

КиргиЗЪ-каЙсаки, Кайсаки или Кир- 
гизъ-казаки —  народъ занимающей обширное 
пространство между ю.-в. частью евр. Россіи, 
южною Сибирью, китайскою Джупгаріею и Ко- 
канскимъ ханствомъ. Пространство это пре- 
восходитъ 4 0 ,0 0 0  квад. геог. ж., т. е. вчет
веро болЬе площади Францій, и и з в іст  по подъ 
именемъ Киргизской степи, хотя восточная 
часть его, а именно хребты Тарбагатайскій и 
оба Алатау, представляють страну не только 
гористую, но даже иміющую вполні альпій- 
скій характеръ. Въ горахъ средней величины 
и въ невысокихъ, но весьма скалистыхъ хол- 
махъ н іт ь  недостатка и въ остальной части 
таїсь называемой Киргизской степи и только 
рідіюсть, а большею частно и совершенное 
отсутствіе лісной растительности, а также 
бідность страны текучими водами, даютъ ей 
право на названіе степи, конечно отнюдь не 
подходящее къ восточной, альишокой ея окраи
н і. На всемъ обпшрномъ этомъ пространств® 
разбросаны кочевья Кайсаковъ и только на 
иемногихъ, особенно удобныхъ для осідлости 
пунктахъ расположены русскія поселеній. Че
тыре области входятъ въ составъ Киргизской 
степи: об. Оренбургскихъ Киргизовъ, обл. Си- 
бирскихъ Киргизовъ, Семипалатинская и Турки- 
станская; только южныя части двухъ посаід-

нихъ заняты не Кайсацкимъ народомъ, а Кара
киргизами. В н і нред'Ьловъ этихъ областей Кай
саки (такъ называемой Внутренней или Бу- 
кеевской орды) занимаютъ только заволжсісія 
степи въ пограаичныхъ между собою час« 
тяхъ губерній Астраханской и Самарской и 
Земли Войска Уральскаго. Киргизъ-кайсаки 
или правильпіе Казаки  являются въ исторш 
весьма поздно, а имеиио у нікоторыхь вос- 
точныхъ историковъ со второй половины Х У  в., 
а въ русскихъ лігописяхь и у нікоторыхь 
заиадныхъ писателей, какъ напр, у Гербер- 
шгенна и Дженкннсона въ X V I в. Вопросъ о 
происхождеиіи и первоначальной участи Кай- 
сацкаго народа разъяснеиъ только въ недав
нее время превосходными изслідованіями г-на 
Вельяминова-Зернова, основанными на сли- 
ченіи свідін ій  сообщаемыхъ Мухаммедъ-хай- 
деромъ, родственником!) знамеиитаго Бабера, 
писавшимъ въ началі XVI в. (книга его на
зывается Тарихи - Рашиди), съ показаніями 
многихъ другихд. восточныхъ историковъ и 
русскихъ літописей. Подъ Казаками  издавна 
разумілпсь у средпе-азіатскихь народовъ без- 
прщтиые біглецы, которые, по самому свой
ству кочеваго быта, при сліяпіи своемъ въ 
политически! соиозъ и л и  народность, могли 
войти въ такой союзъ не отдельными лично
стями, а тНлыми родами, подродаки или по 
крайней мірЬ аулами, съ стадами, юртами и 
табунами. Въ этомъ и состояло существенное 
различіе средне-азшскаго казачества отъ рус- 
скаго, образовавшагося изъ отдільныхь лично
стей. Изслідованія г-на Вельяминова-Зернова 
опреділяють въ точности вррмя происхожде- 
нія Казацкаго (или какъ мы пазвали впо- 
слідствіи Киргизъ-кайсацкаго) народа. Это 
было во второй половині XV в., а именао 
около 1465 г. Тогда надь Узбеками, занимав
шими весь Дешти-кипчакъ (т. е. страну со
ответствующую ныніпшей обл. Сибирскихъ 
Киргизовъ, съ вое. частью обл. Оренбургскихъ 
Киргизовъ, и сіверною частью области Семи
палатинской), властвовалъ ханъ Абульхаиръ. 
Отъ его то притісненііі біжали два Джучид- 
скихъ султана братья Гирей и Джанибекъ (сы
новья Баракъ-хаиа и правнуки Урусъ-хана) въ 
западный Моголистанъ (Моголистанъ отділялея 
отъ Дешти-Кипчака оз. Балхашъ и р. Кара- 
талъ). Владітель Моголистана Иса-буга-хааъ 
(потомокъ извістнаго Тоглукь-тимуръ-хана) 
принялъ біглецовь ласково и отвелъ имъ край 
Моголистана (н іть  сомнінія что Гирей и Джа
нибекъ біжали не одни, а съ своими аулами), 
т. е. віроятно значительную часть земель ны-
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пішней Большой орды. Такъ какъ по смерти 
Абульхаира Узбекскій улусъ пришелъ въ раз- 
стройство, то множество народа откочевало 
къ Гирею и Джанибеку, а около 1465  подъ 
ихъ владычествомъ собралось до 2 0 0 ,0 0 0  на
рода, который сосіди и начали звать Казаками. 
Отсюда ясно что ядро Казацкаго или Кайсац- 
каго народа состояло нзъ ц'Ьлыхъродовъ, под- 
родовъ и ауловъ Узбекскихъ, но, по самому 
свойству этого добровольпаго и свободнаго 
союза, особливо если принять въ соображеніе 
быстрое его увеличеніе до 1 мил. народа въ 
теченіи полувека, н іть  сомнінія что въ со
ставъ его вошло еще не мало чуждыхъ Узбе- 
камъ разпоплеменныхъ п разноимеиннхъ ро
довъ, откочевавшихъ по какимъ нибудь не- 
удовольствшмъ отъ своихъ соплеменниковт,. 
Такъ Казацкій или Кайсадкій союзъ поглотилъ 
племена или покрайней м ір і  остатки племенъ 
Наймановъ, Усуней, Юэ-чжи, Джалаировъ, Дула- 
товъ и другихъ народовъ, о чемъ можно судить 
не только но сохранившимся въ Кайсацкомъ сою
з і  именамъ этихъ племенъ, но и по геогра
фическому положенно ихъ кочевокъ, почти не 
изменившемуся съ тіхт. поръ какъ китайскія 
літописи оставляють эти племена, а также и 
по типу ихъ, въ которомъ, не смотря на 
вліяше брачныхъ союзовъ съ сосідями, удер
жались еще черты, совершенно чуждыя вос- 
точно-туркскому типу. Усилившійся Казацкій 
союзъ захватилъ скоро весь Дешти-кинчакь. 
По смерти Гирея и Джанибека, сынъ перваго, 
Бурупдугсъ, съ титуломъ хана, кочевалъ въ 
Дешти-кипчакі, въ нынішней обл. Оренбург- 
скихъ Киргизовъ, а сынъ втораго Касимъ въ 
зап. Моголистана, преимущественно на р. Кара- 
талі. Бурундукъ былъ ханомъ впрочемъ только 
но имени; сила и вліяніе принадлежали Касиму, 
который по изгнаніи Бурундука, умершаго въ 
Самарканді, не только сделался полнымъ вла- 
стителемъ Дешти-кипчака (для этой ціли онъ 
перенесъ свои кочевья на Улу-тау), но къ концу 
своей жизни (онъ умеръ около 1520 ) собралъ 
въ Казацкій народный союзъ боліє 1 мил. 
людей; утверждаютъ даже что Касимъ могъ 
выставить въ поле до 3 0 0 ,0 0 0  всадниковъ и 
былъ страшенъ для такихъ могущественныхъ 
средне-азійскихь властителей, какимъ былъ 
Шейбапи-ханъ, котораго неудачный походъ на 
Казаковъ въ Улутау ослабилъ до такой сте
пени что Шейбани вскорі послі того погибъ 
въ войні съ Шахъ-Измаиломъ. Но не долго 
Кайсадкій народъ остался въ апогеі своего 
могущества. Наслідники власти Касима, діти 
его брата Ядика іДжадика)— Тагиръ и Буй-

дашъ не сьуміли поддержать соїмасія между 
племенами и родамп, вошедшими вь составъ 
Казацкаго народа, который около 1537  г. разло
жился на свои составные элементы, что к при
нудило многихъ казацкихъ султановъ Джаннбе- 
кова и Гиреева рода искать убіжища даже у 
враждебннхъ имъ сосідей, гсакъ папр. у Ногаевъ. 
Русскш літописи упоминаютъ о Кайсакахъ 
(Казакахъ) въ 1535 г., т. е. въ то время когда 
Казацкій народъ быль еще въ силі. Бо вто
рой половині X V I в. началось возрождетр и 
усігленіе Казацкаго народнаго союза. Это видно 
изъ того, что съ одной стороны вь 1557  г. 
Ногайскііі князь Исманлъ жаловался Іоаину 
Грозному на усиленіе (Кирп13ъ)-Казаковъ, а 
съ другой въ 1558  г., по свидетельству Джен- 
кинсона. Кайсаш тіснили Таиисендъ и св® л я 
грабежами препятствовали свободному движе- 
Н1Ю торговыхъ каравановъ. Возстановителемъ 
могущества Казаковъ былъ, какъ кажется, 
Хаккъ-назаръ (Акъ-назаръ) - ханъ, сынъ Ка
сима; этого Акъ-назара Сем; Мальцовъ, послаи- 
ный въ 1569 г. къ Ногайцамъ, называетъ Ка- 
задкимь царемъ. Хаккъ-назаръ получилъ боль
шое значеше и въ отношешяхъ своихъ съ 
средне-азійскими владетелями: въ битві съ 
нимъ погибъ Абдуллатифъ, владетель Аксу и 
Могулистаиа и внукъ Кашгарскаго и Яркан- 
скаго властителя Султанъ-саидч.-хана. Еще 
боліє важную роль въ псторш Средней Азіи 
игралъ родственникъ Хаккъ-назара, одинъ изъ 
младшихъ сыновей Ядика (Джадика), ІПигай, 
о которомъ упомииаетъ Сем. ‘ Мальцовъ въ 
1569  г., называя его царевичемъ Шигаемъ. 
Шигай былъ в'Ьрнымъ союзникомъ бухарскаго 
хана Абдуллы въ борьбі его (1 5 7 9  — 82) съ 
Баба-султаномъ, кончившейся гибелью сего по- 
слідняго; Кайсацкій ханъ кочевалъ въ это 
время въ Улутау, но умеръ въ Бухарі. Сынъ 
Шигая— Теввекель вернулся оттуда въ Дешти- 
киичакъ въ 1583  г. и вміпіавпшсь въ распри 
Тураискихъ государей, овладіль въ 15 9 8  г. 
Ташкентомъ, Туркистаномъ и всею окрестною 
страною, и разбилъ на голову войска бухар
скаго хана между Ташкентомъ и Самаркан- 
домъ. Съ т іх ь  поръ (Киргизъ)-Казаки удер
жали Ташкентъ и Туркистанъ въ теченіи 
всего X V II в. до 1723 г., а ханы ихъ 
пребывали въ Ташкенті, и періоді, этотъ есть 
второй першдъ могущества Кайсацкаго наро
да. Разділеніе Кайсаковъ на три орды про
изошло, по всім ь віроятіцмт,, въ этомъ пе
ріоді и віроятно было обусловлено владыче
ствомъ надъ Ташкентомъ, такъ какъ Средняя 
орда образовалась изъ областей Ташкента п
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Туркестана, къ с.-зап. отъ нея въ Дешти- 
капчакі образовалась М ал ая , а къ с.-в. въ 
зап. Могулистані —  Большая. Теввекель, въ 
русской исторіп извф.стенъ своими сношенія- 
ми съ русскими государями, гю тому поводу, 
что нлемянникъ его Уразъ-Мухамедъ, бывппй 
вероятно въ плі ну у Сибирскихъ властите
лей (сначала у Кучума, а потомъ у Сейдяка) 
былъ препровождеиъ въ Россію воеводою Чул- 
ковымъ, вскорі послі осиованія Тобольска. 
Впрочемъ желаніе Теввекеля о возвращеніи 
племянника не исполнилось; Уразъ-Мухамедъ 
получилъ во владініе г-дъ Касимовъ и остался 
въ Россіи до своей смерти. Братъ и наслід- 
никъ Теввекеля ханъ Ишимъ, былъ тотъ са
мый Казацкій властитель, къ которому 60- 
жалъ отъ притісненій своего брата хана Хп- 
винскаго, знаменитый восточный историкъ 
Абульгазы въ 1625  г. Во второй четверти 
X Y I в ., при томъ же х ан і Ишимі, загорі
лась борьба Киргизъ-Казаковъ съ усиливши
мися калмыцкими (джунгарскими) властите
лями; о войні; сына Ишимова Джегангира съ 
Баторь-хошь-тайцзіемь, въ 1 643 , новОствуетъ 
Фитеръ. Сынъ Джегангира Тявка, славный 
пь предашяхъ нынОшнихъ Киргизъ-Казаковъ 
ісаіст. герой и законодатель, всю жизнь свою 
ировелъ въ борьбі съ Джунгарами, а именно 
съ Галданомъ и Цеванъ-Рабтаномъ. Къ началу
X V III в. борьба эта чрезвычайно ослабила Кир- 
гизъ-Кайсацюя орды. Между тОмъ присугствіе 
дикнхъ кочевниковъ на границі слабыхъ ещерус- 
скнхъосОдлшхъ владіній и невозможность мино
вать Кайс. степи ири торговыхъ спошешяхт, 
съ осОдлыми государствами внутренней Азіи 
вынуждали исторически русскихъ къ обузданію 
своихъ кочевыхъ сосОдей, грабившихъ сначала 
безнаказанно наши сибирскія поселенія. Послід- 
ствіемь такого порядка вещей было неминуе
мое вмешательство русскаго правительства въ 
д іла Кайсацкихъ ордъ. Особенно серьезное 
вниманіе на д іла Киргизской степи обратилъ 
Петръ Великій, не безъ основапія смотрівшій 
на Кайсацкую орду какъ на ворота къ азіат- 
скимъ странамъ. Впрочемъ. при ПетрО Вели- 
комъ сношенія съ ханомъ Тявка, передъ са
мою смертью своею, въ 1718  г., искавшимъ 
точки опоры въ покровительство Россіи и зая- 
вившимъ Петру I  о желанш своемъ повино
ваться Русскому государству, остались безъ 
результатов^ по причині смертп Тявки. Съ 
1723 г. произошелъ крутой переломъ въ исто- 
ріи Кайсаковъ: ослабленные долговременною 
борьбою съ сосідяни, они принуждены были 
отказаться отъ обладанія Ташкентомъ и Турки- |

станомъ и отодвинулись къ сіверу. Сблизившись 
такимъ образомъ съ русскими вдадініями, стра
дая отъ междоусобій и внутреннихъ неуряднцъ, 
они должпы были искать сильныхъ покрови
телей. Большая орда подпала подъ власть 
Джунгаріи, а ханъ Малой —  Абульхаиръ (по- 
томокъ У^яка, сына Джанибекова) въ 1731
г. принялъ подданство Россіи. Положеніе 
Кайсаковъ того времени характеризуется за
мечательными словами старшины Бугсенбая 
генералу Тевкелеву: «Мы бОгаемъ, говор илъ 
Букенбай, отъ Калмыковъ, Башкирцевъ, ка
заковъ Сибирскихъ п Яицкихъ, какъ зайцы 
отъ борзыхъ собакъ>. Со времени приня- 
тія въ подданство Малой орды, русскіе необ
ходимостью защиты собственныхъ грапицъ отъ 
киргизскпхъ набОговъ, а также покровительства 
и обезпечешя постепенно вступавшихъ въ ихъ 
подданство Кайсацкихъ ордъ и племеиъ, вы
нуждены были подвигаться шагь за шагомъ 
въ обладаніи такъ называемыми Киргизскими 
степями. За Малою Кайсацкою ордою искала 
помощи и покровительства русскихъ Средняя 
орда, а съ 1769  г. окончательное паденіе 
могуществеинаго Джуигарокаго царства на 
вооточныхъ преділахь Каисацких'ь ордъ, уни
чтожило иослОдиюю точку опоры кайсаковъ 
и заставило ихъ еще боліє тяготОть къ Рос
сіи. Однакоже, смілый и умный султаиъ Сред
ней орды Аблай, принявшій впослідствіи ти- 
тулъ хана, вступая смотря по обстоятельствамъ 
въ подданство то Россіи, то Китая, сьуміль 
сохранить фактическую независимость Сред
ней орды до самой своей смерти, т. е. до
1781 г. Слабый преемникъ Аблая, сынъ его 
Вали-ханъ, безпрекословно подчинился Россіи, 
но до начала X IX  в. русское владычество и 
вліяніе въ Киргизской степи не могло быть 
прочнымъ, такъ какъ русскіе не заводили въ 
степи ни поселеній, ни пикетовъ, а содержали 
только обширную пограничную линш со сто
роны европ. Россіи по pp. Уралу, Ую и То
болу, а со стороны Сибири по Ишиму и по 
Иртышу. Другой характеръ приняли дїйствія 
русскихъ въ нынішнемь вікО: въ 1810  отрі- 
зано отъ степи прилегающее къ р. Уралу 
пространство, мзвОстное подъ именемъ Илец- 
каго раіона, въ 1822  открыта Омская область, 
съ 1824  по 1834  основаны первыя русскія 
поселенія въ степи Киргизовъ Сибирскаго в і 
домства , какъ напр. Кокчетавъ, Каркаралы 
(1 8 2 4 ) , Аягузъ (1 8 3 1 ), Баянъ-Аулъ и Акмо- 
лы (1832 ). Въ 1835 г. отрізано отъ степи 
между р. Ураломъ и Уемъ пространство, ко
торое теперь зовется раюномъ Новой линш,
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и проведена эта лпнія съ четырьмя укріпле- 
ніями (Императорскимъ, Наследника, Констаи- 
тивовскимъ и Михайлові кимъ). Въ 1838  г. 
окончательно открыты и 7 внішнихь окру
говъ въ Сибирской степи, послідствіемь учреж- 
денія коихъ была последняя борьба противъ 
русскихъ той парии Кайсацкаго народа, кото
рая, во чтобы то ни стало, желала удержать 
свою независимость. Олидетвореніеігь этой 
партій была замечательная, энергическая лич
ность султана Кениссары. который въ теченіи
6 л іта  (съ 1838 до 1844  г ) уміль держаться 
противъ русскихъ отрядов1!., нападая то на 
эти отряды, то на русскія укріпленій, и во 
время уклоняясь изь Запад. Сибири въ Орен
бургское генералъ-губернаторство, а оттуца въ 
Коканское ханство и наоборотъ. Только въ
1844  г., преследуемый' русскими отрядами, 
Кениссара бросился вь горныя долины Кара- 
киргизовъ и, окруженный ими, погибъ съ сво
ими приверженцами. Волнеиія, произведенный 
Кениссарою, имЄли иослідствіемь основаніе 
въ степи Оренбургскаго відомства въ 1845 г. 
укріпленій Оренбургскаго (на Ту prat) и Ураль- 
скаго (на Иргизі), а года черезъ три и къ учреж- 
денію форта Карабутакскаго, на вершині Иргя- 
за. Съ 1845 по 1847 Болып. орда пошла въ 
подданство Россіи, и для обезпеченія ея, у 
подошвы Семирічинскаго Алатау, построенъ 
г-дъ Копал/ь; въ тоже самое время съ другой 
стороны при устьі Сыръ-Дарьи основано Ра- 
имсісое укріпленіе (бывшее Аральское, ныні 
упраздненное). Въ 1 8 54 , для обезпеченія Кан- 
саковъ Большой орды отъ набЬговъ ІСара-кир- 
гизовъ, основано укріпленіе Вірное, у под- 
ножія Заилійскаго Алатау. Въ тоже время на 
Сыръ-Дарье, на м іс т і  бывшаго коканскаго 
укр. Ак-мечети, основанъ фортъ Перовскіи, 
а также фортъ № 1 (Казалинскій) и № 2 
(Кармакчинскій), чрезъ что и положено на
чало Сыръ-дарьинской линіи. Въ томъ же году 
учреждены изъ киргизскихъ земель Сибирска- 
го відомства д в і области Семипалатинская и 
Сибирскихъ Киргизовъ. Наконецъ въ 1864  г. 
занятіе подгорной полосы Туркестанской, между 
укр. Вірішмт, и фортомъ Перовскимъ окон
чательно замкнуло в с і  Кайсацкія земли по
стоянною границею, проходящею вдоль пре- 
діла осідлаго средне-азійскаго государства— 
Коканскаго ханства. Кайсаки разділяются 
на три главвыя орды: Большую, Малую и 
Среднюю, къ которымъ примыкаетъ отделив
шаяся отъ Малой орды, четвертая —  Вну
тренняя или Букеевская. Большая орда  (см. 
э т о  сл.) занимаетъ въ Семипалатинской обл.

большую часть Алатавскаго окр., за исклю- 
чешемь южиий его части, занятой Кара-кир- 
гизскими племенами и разділяетея на три 
главныя племепп: Джалаиръ, Дулатъ и Адбанъ 
или Албанъ, йзвістныя также подъ собира- 
телышмъ именемъ Усуиъ. Средняя орда за
нимаешь в с і  остальные округа Семипалатин
ской обл. (Семішалатішскій, Сергіопольскій, 
Кокбектинской и Копальскт), всю область 
Сибирскихъ Киргизовъ и отчасти переходить 
даже въ область Оренбургскихъ Киргизовъ; 
она состоитъ изъ 4 главннхъ племенъ: Ар- 
гынъ, Наймань, Кыпчакъ и Увакъ-Гирей. 
М алая орда занимаетъ большую часть обла
сти Оренбургскихъ Киргизовъ и состоитъ изъ 
трехъ главннхъ племенъ: Алимулы, Байулы и 
Джиты-уругъ (Семиродное). Наконецъ Букеев
ская или Внутренняя орда  занимаетъ доволь
но обширныя земли на границахъ г-ій: Астра
ханской, Самарской и Земли войска Ураль- 
скаго и состоитъ изъ т іх ь  же племенъ, какъ 
и Малая. Племена разділяются на роды, роды 
па подроды и отділенія. Численность Кай- 
саковъ опреділить трудно. Левшииъ пола- 
галъ численность в с іх ь  Кайсаковъ въ 2\г 
до 3 мил. д. об. п. При разработкі данвыхъ 
9 ревизіи Кеппенъ исчислял ь количество Кай
саковъ въ 1 ,2 0 1 ,0 0 0  д. об. п., а именно въ 
Большой орді 100 т., Средней 350  т., Ма
лой. 650  т., Букеевской 82 т. и станичныхъ 
Киргизовъ виутреиняго округа Семипалатин
ской обл. 18 т. д. Соединяя в с і  новій шія 
св ід ін ія  (1861  — 1863 г.) мы полагаемъ на 
Большую орду, въ преділахь Алатавскаго 
окр., 100 т. д. об. п., на Среднюю, въ пре
ділахь Семипалатинской обл., до 1 4 6 ,0 0 0  д. 
об. п., въ области Сибирскихъ Киргизовъ бо
л іє  2 6 0 ,0 0 0  д., а всего на Среднюю орду 
4 0 6  т. д. об. п., на Ж алую , въ обл. Оренбург
скихъ Киргизовъ, до 80 0  т. д. об. п., на 
Внутреннюю  или Букеевскую 1 5 0 ,0 0 0  д. об. 
п. (3 0 ,0 0 0  кибитокъ), а на весь Кайсацкій 
народъ отъ 1 ,4 5 0 ,0 0 0  до 1 */г мил. д. об. п. 
Наружныя черты Кайсаковъ, впрочемъ весьма 
различныя у разныхъ родовъ, носять на себі 
восточно-туркскій типъ, съ монгольскимъ от- 
тіикомт. въ аристократическомъ классі (у 
людей білой кости). Религія магометанская, 
но впрочемъ мусульманство весьма слабо въ 
Большой орді и состоитъ только въ испол- 
неніи, и то не весьма строгомъ, н'Ькоторыхъ 
влішнцхт, обрядовъ, перемішанныхт, съ остат
ками шамаискихъ віровашй. Въ Средней и 
Малой орді мусульманство сділалось несрав
ненно сильніе, но и то только въ першдъ
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русскаго владычества, подъ вліяніемь татар
ских!, муллъ, и устройства мечетей. Главное 
занятіе Кайс.— скотоводство, составляющее всю 
основу ихъ богатства и чрезвычайно усилив
шееся съ того времени, какъ русское влады
чество оградило значительнейшую часть Кай- 
еацкой стени отъ внбшцихъ нанаденій, вну
треннихъ усобицъ и баранты. На нервомъ 
плані стоитъ разведете лошадей и овецъ 
степной пороги; верблюдовъ, столь необходи- 
мыхъ для перекочевокъ, Кайсаки также разво- 
дятъ весьма много, но рогатаго скота относи
тельно мало. На второмъ плані стоитъ земле- 
дЄліє, служащее только подспорьемъ скотовод
ству; сйютъ пшеницу, просо и ячмень. Про
мыслы у Кайсаковъ мало развиты, однако же 
усиливаются съ ириближешеиъ къ евронеЯско- 
русскимъ границамъ и состоятъ въ ломкЬ само
садочной соли, наимі верблюдовь для пере
возки товаровъ, найме на рыбныя ловли, а 
въ Каркараликскомъ и Кокбектинскомъ окр.—- 
на свинцовые рудники и золотые промыслы, 
въ изготовленш войлоковъ и т. д. Кайсаки, 
ближайшіе къ русскимъ иограсичнымъ г-шмъ, 
ведутъ сь, ними дов. значительную торговлю
г.котонъ и ироизведеніями скотоводства. Кай- 
с.акп управляются собственными султанами. 
Милая орда и часть Средней, входящая въ 
составь области Оренбургск. Киргизовъ, де
лятся въ административномъ отношеніи на 
три части: Восточную, Среднюю и Западную, 
изъ которыхъ каждая подчинена особому сул- 
тану-правителю, подведомственному областному 
правленпо въ Оренбург^. Средня я орда въ обла- 
стяхъ Сибирских^, Киргизовъ и Семипалатин
ской дЄлится въ административном'!, отноше
ніи на округа, изъ коихъ каждый подчинеаъ 
особому приказу, состоящему изъ волоссныхъ 
старшинъ, подъ предсЬдательствомъ старшаго 
султана; округа, въ свою очередь, подведом
ственны областному правленію. Большая орда 
въ адмиаистративномъ отношеніи разделяется 
на три племени (Атбанъ, Джалаиръ, Дулатъ), 
изъ коихъ каждое подчинено старшему сул
тану; всЄ три султана находятся въ завЬды- 
ваніи начальника Алатавскаго округа. Вну
тренняя орда управляется временнымъ совЄ- 
томъ изъ русскихъ чиновниковъ, съ заседа
телями отъ Киргизовъ. Кайсаки Оренбургскаго 
ведомства платять подать съ числа кибитокъ, 
Сибирскаго ведомства — съ количества скота; 
Большая орда свободна отъ всякой подати.

(Описаше Киргпзъ-Кайсацкпхъ стен, и ордъ, соч. А. Левшпва, 
3 части, Соб., 1832 г., съ картой; Тоже самое иа Француз. языкъ, 
перев, Клапрота; Лгыинъ, Кпргизъ-Капсацкш степи и пхъ жители, 
Спб., 1845 г ., in 8°, 2 тома; Бларамберга, Воепао-статис. обозр. 
аеклн Киргпзъ-Каисаковъ Внутреи. и Зауральской орды, изд. 1848 

Географ. Словарь.

г ., .С-П ет.; Рычковъ, Дневи. запис. 1769 г., с . 2 1 —34, 3G, 72; его 
же, топогр. Оренбургской гу б .,ч . I, с. 26 , 131 — 158; F a lk , Кеіне, 
59И; Георги, ой ис. в e t  п .  народові, ч. II, с .  119; Р аїїав, voy ., II,
5, 98, 282, 284—308, 327, Hl, 144, V | I, 393; Георги, описан. веЬхъ 
народові., пзд. 1776 г ., с . 115 — 142; Кеиненъ, Девятая репизія, ст . 
236; Его же, хронол. укааат. матер, для нсторіи инпродц., С- 312; 
Завалдшпиа, опве. Зап. Сиб., 9 2 ; Schnitzler, l’Em p. dea T sa r .,
II, 642, 648; Ковалевыми, Странствователь ио cyurfc и морю, пзд. 
1843 г .,  с. 116, 153; Гагемейотера, стат. опис. Сибири, ч. I, с. 58 , 
ч. II, с . 9, 333—336; Tchihatcheff, voy ., 300; Мвллера,Спб. ист., 
с. 13, 444; C ottrell, S ib irien , 1, 4 1 ; Meyendorf, voyage a  Boukhara, 
3 —6, 43 — 54; C astren, E xp ed ., 69; Пебольспнъ, Волжск, нпзовье, 
148; S torch , I , 249; Слопцова, ист. о б .  Спб., 11. 109, 403, 421; Фи
шера, Сибир. пет., 53, 207, 296; L e  deb our, II, 449—475; Макшеевъ, 
Сырь-Дар., 55-, Рпттера, Землев. Азіи, ч. III; Сиб. ВЪс. 1818 г .,  ч.
III , С. 85— 89, ч. IV , С. 212, 1820 г., ч. IX, 1 - 4 0 ,  3 1 —58, 93— 124, 
133— 150, 167, ч. X , 211, 285, 343, ч. X I, с. 1 — 24, 1822 г., ч. X IX ,
С. 21, 3:21, 1823 г., ч. I, 1— 8, ч. III, 43; Азіатск. ВЪ’СТи. 1826 г., 
Февр., 352, май, 386; ИзвЬс. Археолог. Общ., ч. II, 164; С ів . Ич. 
1862 г., N 283; Памяти, ип. Тоболі r. 18GI—2 г .,  с. 32- Е г т а п ’а, 
A rchiv, VIII 442, XI, 40 1 , X IV , 97, 198; Busch. M agazin, V I, 475, 
VII, 429; В. И. P. Геог. Об., 1851 г .,  кн. VI, отд. IV, с. 80, 1853 г., 
кн. III, отд. 7, с. 22, 1855 г ., кн. I, отд. 2, с. 1, кн. Ш, отд. 5 , с. 1, 
1856 г., кв. V , отд. 5, с. 1; Зап. И. 1>. Г . Об. 1851 г., кн. V , С. 140, 
тамъ же, 1847 г .,  кн. II, с . 27 ; Ш- М. Г. Им , ч. I, отд. 2, с . 271, ч.
111, стр. 294, ч. X I, отд. 4 , стр. 37, ч. X X X III, отд. IV , стр, 55; 
Журн. Мпнис. Внутр. Д1>лъ, 1833 г ., кв. I, с . 56, 1844 г ., VIII, 
З, 1848 г ., X X V III , 107, 175, 1849 п X X V , 24, 1832 г ., X X X IX , 
220, 1854, VII, отд. 11, стр. 19, 1855 г ., ч. X , отд. З, стр. 1, ч. 
XII, стр. 51, 1859 г., ч. X X X V III, отд. Ш, стр. 1, 1840 г ., ч. 
X L I I I ,  отд. 3 , ст . 7 5 ; Оренбурге, губ. вЪдом. 1847 г. N 3 , 17, 
19, 1848 г. N 10, 11, 184Ö N 1 1, 13, 39 , 1850 г. N 2, 14, 1834 г. 
N 27— 40; Саратов, губ. В'Ь д. 1830 r. N 13; Самарек. губер. в"Ьд. 
1852 N 5 ;  Астрахан. губ. вЪд. 1853 r. N 2 2 - 4 1 ,  4 5 - 5 1  1856 г. 
N 1, 3, 10, 11, 14, 22, 25 , 29—34, 1859 г. N 14, 22, 25, 29 , 30, 34; 
Ежем-Ьс. сочив. 1762 г., 1, 26, 296, 1765 г., I, 220, 308 ; C.-П ет. вЪд. 
1839, N 1 6 - 1 8 ,  1842 г., N 17, 1844 г .,  N 107, 175, 1845 r . ,  N 66, 
1852 г., N 40, 1860, N 59; Мат. для статист. Россіи, 1839 г., отд.
2 , с. 80; Влашали, геогнос. ноТ.з. въ Киргиз, ст ., С .-П ет,, 1853; 
Вельямпнова-Зернова, пзел. о Каспмовск. ц я р ., ч. II , С.-Н ет., 
1864; его же, Псторич. извЪстш о Кпргить-Каисакахъ и своше- 
ншхъ Россіи со Среднею Азією со времеии кончины Абулъ-хапръ- 
хана, 2 части, Уфи, 1853 —1835 (пзъ  Орсн. губер. ведомостей). 
Карты.- Левшпна, карта земель, при її ад лежа щи хъ Кпргизъ-КаЙ- 
сакамъ, п Туркестана, пзд. 1831 г ., 1 лнстъ; карта средн. Кпр- 
гпзъ-Кансацк. орды, пзд. 1849 г., 1 лпстъ; генерал. Карта Запад. 
Спбпрп съ Киргиз, степью, составл. въ штабі? отдЬл. Сибир. Кор
пуса въ 1848 г. п исправлена по 1853 г .; Вощанина, карта Кнргпз- 
екпхъ степей Оренбургскаго и Сибпрск. вЬдом.}.

Киргизы, у Кайсаковъ, вьотличіе отъ 
нихъ самихъ— Кара-киргизы (т. е. черные 
Киргизы), у русскихъ Черные или Дикокаменные 
Киргизы , у Китайцевъ Вуруты , —  народъ, 
обитающій въ русскихъ пределахъ въ Алатав- 
скомъ окр. въ бассейне оз. Иссыкъ-куля и на 
верховьяхъ р. Текеса, и во вновь учрежден
ной Туркпстанской области, вь р ічіш хь обла- 
стяхъ pp. Чу и Таласа, въ китайскихъ пре- 
делахъ— на южномъ склонЬ Т ’янь-шаня въ са
мыхъ гористыхъ верховьяхъ рЄчной системы 
Таримъ-гола, а наконецъ въ Коканскомъ хан
стве въ горныхъ м Є с т н о с т я х ь  верховьев ь 

речныхъ системъ Сыръ-дарьи и Аму-дарьи до 
Памирскаго плоскогорія и озера Сары-колъ. 
Кирг. і і з в Є с т і ш  вь китайскихъ л Є т о п и с я х ь  съ 
V в., сначала нодъ именемъ Гянъ-гунь (Kian- 
kuen), потомъ подъ иыенеыъ Хагасъ (H akas), 
наконецъ подъ именемъ Киргизі, по китай
ской транскрппцій Ки-ли-ки-цзы, Страна, въ 
которой обитали Хагасы или древніе Киргизы 
была далека отъ нынешней и х ъ  области рас- 
пространенія, а именно находилась въ юж
ныхъ частяхъ нынешней Енисейской и Томской 
г-іи, а въ китайскихъ пределахъ въ долині верх-
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